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Работа является стратиграфо-палеонтологической моногра
фией, посвященной табулятам ордовика Западного Урала и Рус
ской платформы (Прибалтики). Она является первой частью 
большого труда, в котором предполагается осветить всю фауну 
кораллов Tabulata палеозоя Европейской части СССР.

В настоящем объеме эта работа охватывает ббльшую часть 
ордовикских табулят Урала и Русской платформы и является 
первой работой, специально посвященной ордовикским корал
лам. Всего в работе описывается около 50 видов, относящихся 
к 15 родам; из них более 30 новых видов и два новых рода. Стра
тиграфические выводы работы существенно меняют наши пред
ставления об ордовике Урала и позволяют уточнить вопрос о 
границе ордовика и силура в Прибалтике. Автор приходит к 
выводу, что обмена между фаунами ордовика Прибалтики и 
Урала через Русскую платформу не происходило.

Книга рассчитана на геологов и палеонтологов, занимаю
щихся изучением нижнепалеозойских отложений.



ВВЕДЕНИЕ

В намеченном автором стратиграфо-палеонтологическом опи
сании кораллов Tabulata палеозоя Европейской части СССР пред
лагаемая работа является первой. Она посвящена древнейшим 
на территории СССР кораллам ордовика Западного Урала и При
балтики, ранее совершенно не подвергавшимся изучению. Эти 
кораллы являются исходными в эволюции Anthozoa (коралловых 
полипов) и теоретическое значение их исследования огромно: 
они представляют собою ключ к пониманию дальнейшего про
цесса эволюции кораллов и позволяют под правильным углом 
зрения рассматривать филогению и систематику этих организмов, 
а следовательно, правильно оценивать и их биостратиграфическое 
значение.

Кораллы T abulata очень широко распространены в верхнем 
ордовике и пограничных слоях силура, но за отсутствием спе
циальных работ по их изучению они до сих пор не могли быть 
использованы для стратиграфии. Состав этой фауны был неясен 
и, не располагая соответствующей монографической литерату
рой, практически казалось весьма затруднительным очертить 
ордовикский комплекс кораллов и, таким образом, различать 
кораллы ордовика и силура.

Преобладающее, а нередко и исключительное распространение 
этой фауны в указанных отложениях СССР, и в частности на Урале 
(а также в Казахстане, Западной Сибири, на северо-востоке Азии), 
настойчиво требовало специального внимания к этому вопросу. 
В предлагаемой работе впервые дается характеристика ордовик
ского комплекса кораллов Tabulata и в этом заключается ее ос
новное содержание. Этот комплекс достаточно четко определяет 
границу нижнего и среднего палеозоя, он позволяет уточнить 
вопрос о границе ордовика и силура и может быть использован 
в наших стратиграфических исследованиях как для определения 
возраста соответствующих отложений, так и для их корреляции. 
В работе описан имеющийся в настоящее время материал 
и отражены все известные данные о кораллах ордовика. 
В основу работы положены материалы по Прибалтике, собран
ные автором во время полевых работ летом 1947 г.; здесь же 
использованы в качестве сравнительного материала и сборы
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фауны, сделанные Я. С. Никитиным в 1946 г. (лландоверский 
ярус). Другую часть материала составляют коллекции Н. П. Кле- 
новицкого и А. А. Кухаренко (1946) по Западному Уралу. В опи
сание включены так же небольшие коллекции В. В. Маркина 
(1946— 1947) и П. В. Виттенбурга (1932) по северным районам 
(фиг. 1). Кроме того, в настоящей работе для сравнения использо
ваны прибалтийские материалы, описанные в известных моногра
фиях русских палеонтологов прошлого века — Э. Эйхвальда и 
Ф. Шмидта, а также не описанные материалы В. В. Ламанского,

Фиг. 1. Карта местонахождений фауны кораллов в ордовике 
(местонахождения отмечены черными кружками).

которые были получены автором в Музее Геологического каби
нета Ленинградского университета. Дополнительные данные о 
кораллах ордовика Урала были получены от А. Н. Иванова.

Всего в настоящей работе описано около 50 видов, из которых 
большая часть относится к Уралу. У ральская фауна ордовика 
отличается большим разнообразием в родовом составе и имеет 
много общих черт с фауной Северной Америки и Арктики. При
балтийская фауна значительно беднее и отличается большой ори
гинальностью. Общих форм в фаунах этих областей почти нет.

Во всех стратиграфических рассуждениях мы рассматриваем 
ордовик как самостоятельную систему, делящуюся на три отдела; 
это есть синоним нижнего силура в обычном его понимании. 
В соответствии с этим верхний силур мы предпочитаем обозначать 
просто силуром, а не готландием, как это делают немецкие геологи 
и вслед за ними некоторые русские. Название готландий проис
ходит от шведского о. Готланд, где верхний силур не имеет пол
ного развития в обнаженном разрезе и кроме того — разделение 
силура s. lato на ордовик и силур было предложено раньше, чем
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был предложен термин готландий. Д ля Прибалтики это разде
ление было применено еще в прошлом веке академиком 
Ф. Б. Шмидтом, который, следуя Лапворсу, обозначил нижний 
силур Прибалтики как ордовик (1882). Разделение силура на 
ордовик и собственно силур существует уже многие десятилетия, 
причем обе системы имеют трехчленное деление. Такого разделе
ния придерживается, например, академик Д. В. Наливкин и боль
шинство уральских геологов, оно проводилось во всех работах 
покойной А. Ф. Лесниковой — лучшего в СССР специалиста по 
стратиграфии и фауне ордовика и на этой точке зрения сейчас 
стоят все эстонские геологи.

Разделение силура s. lato на две самостоятельные системы 
вполне оправдывается и с хронологической точки зрения, и с фау- 
нистической, и с палеогеографической. По своей продолжитель
ности ордовик, например, превосходит девон, и различия в фауне 
между ордовиком и силуром более значительны, чем между силу
ром и девоном. Нередко прекрасно выраженный перерыв в осадко- 
накоплении между ордовиком и силуром служит обоснованием 
этого раздела и с точки зрения геологической истории.

В палеонтологической литературе разных стран насчитывается 
около 150 работ, в которых имеются морфологические сведения 
о кораллах Tabulata ордовика, однако среди них нет ни одной 
сколько-нибудь крупной работы. В подавляющем большинстве 
случаев это мелкие заметки и попутные описания (нередко по 
1—2 вида), выполненные к тому же, как правило, не специали
стами по кораллам. Не составляют в этом отношении исключение 
и довольно многочисленные работы американских палеонтологов, 
характеризующиеся, кроме того, слабым применением современной 
микроскопической методики изучения ископаемых кораллов.

В настоящей работе автор воздерживается от обзора всей лите
ратуры по интересующей теме (желающие могут обратиться к 
картотеке) и ограничивается только краткими сведениями о ко
раллах Прибалтийской и Уральской областей. Эти сведения даются 
в описательной части работы, t fi. 1 і



I. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ КОРАЛЛОВ TABULATA

Поскольку предлагаемая работа является первой частью по- 
системного описания табулят палеозоя Европейской части СССР, 
мы считаем необходимым указать, что как в этой работе, так и в 
последующих нами принимается новая систематика этих орга
низмов, разработанная на основе изучения истории их развития 
в объеме всего палеозоя. Основы систематики кратко излагаются 
ниже.

До настоящего времени табуляты представляли собою обшир
ную искусственную группу, не имеющую реальной систематиче
ской ценности. Занимаясь ее ревизией, мы сочли необходимым 
отказаться от старого метода формального морфологического 
сравнения различных табулят с различными представителями 
других групп кораллов и принять новый метод установления 
родственных связей внутри группы между ее основными пред
ставителями с тем, чтобы в пестром собрании организмов, искус
ственно объединенных названием T abulata, выделить крупные 
родственные линии и обособить не увязывающиеся, чужеродные 
элементы. Этот метод быстро дал новые положительные резуль
таты и привел к необходимости обособления из табулят групп 
Heli oli ti da, Chaetetida и некоторых изолированно стоявших родов. 
Замечательным при этом явилось то, что обособленные элементы 
большею частью оказались именно теми, которые избирались 
прежними исследователями в качестве исходных объектов при 
всех филогенетических и систематических построениях, касаю
щихся табулят, и данные изучения которых механически пере
носились на всю группу в целом. Таким образом, получился совер
шенно четкий комплекс родственных организмов, на который 
могло быть распространено название Tabulata s. stricto.

Вместе с тем мы встали перед совершенно открытым вопросом 
о таксономическом значении этого комплекса и о его месте в фило
генетическом древе Anthozoa, так как прежние представления 
по этому вопросу в значительной мере теряли свое значение. 
Прежде всего впервые возникло реальное основание рассматри
вать табулят как самостоятельное естественно-систематическое 
подразделение в объеме сильно разросшихся старых семейств: 
Auloporidae, Halysi ti dae, Syringoporidae, Favositidae, которые
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обнаружили черты тесной близости в своем возникновении и 
истории развития и которые составили основное ядро табулят 
в собственном смысле. Пересмотр всего накопившегося материала 
(литературного и коллекционного) показал необходимость даль
нейшего расчленения указанной группы семейств, восстановле
ния некоторых ранее выделенных и забытых и присоединения к ним 
семейств, изолированно поставленных в табулятах прежними ис
следователями. Разбирая специально вопрос о филогении табу
лят в другом месте, здесь мы ограничимся только систематикой 
этой группы, рассматривая сообщаемые данные как необходи
мое введение к дальнейшему описанию фауны и подчеркивая, 
что вопросы систематики и филогении всегда разрабатывались 
и разрабатываются нами совместно на основе принципа монофи- 
литического развития.

Состав T abulata s. stricto, несмотря на обособление таких круп
ных групп как Heli oli ti da и Chaetetida оказался весьма обшир
ным и разнообразным. Представление об искусственности этого 
подразделения, отмечавшееся в равной мере как теми, кто имено
вал табулят группой, так и теми, кто пользовался терминами под
отряд, отряд и даже подкласс (М. В. Павлова, В. Окулич, М. Jle- 
комт и др.), потеряло свое значение. Таксономическая оценка 
табулят могла быть дана уже на базе новых представлений, на 
данных филогении и изучения фауны в разрезе всей ее геологиче
ской истории.

Эти основания явились вполне достаточными для ревизии ста
рой систематики и в настоящее время мы рассматриваем табулят, 
как самостоятельный подкласс Antliozoa, равноценный по своему 
таксономическому значению Tetra-, Неха- и Octocoralla. Сохра
нение за табулятами значения отрядовой единицы нам кажется 
невозможным, так как многочисленные семейства этих кораллов 
сами должны быть объединены в отряды и все подразделение в 
целом должно быть повышено в своем таксономическом ранге. 
В качестве подклассов Anthozoa мы рассматриваем и указанные 
выше три группы кораллов, из которых первые две обычно объ
единяются в подкласс Zoantharia, а третья совпадает с под
классом Alcyonaria. Сохранению термина «подкласс Zoantharia», 
нам кажется, препятствует то обстоятельство, что Tetra- и Неха- 
coralla также не умещаются в рамках отрядов и, образуя крупные 
группы семейств (число последних в Tetracoralla превышает 50, 
а число родов значительно более 500) отрядового типа и настоя
щие отряды (Ведекинд, 1937; Е. Д. Сошкина, 1941, 1947; В. А. Д о
гель, 1937), сами нуждаются в повышении их ранга до подкласса. 
Кроме того, современными зоологами Zoantharia рассматриваются 
всего лишь в качестве отряда бесскелетных кораллов в подклассе 
Hexacoralla и при настоящем уровне наших знаний, видимо, уже 
нет оснований переносить этот термин на всю ископаемую фауну 
Двух крупнейших подразделений Anthozoa, отличающихся к тому 
Же сложным и прекрасно развитым скелетом. Еще меньше осно
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ваний сводить Hexacoralla и Rugosa до разделов в подотряде 
Madreporaria, как это делают Джонс и Хилл (1940), так как для 
систематики важен не сам факт наличия скелета, а способ его 
устройства, а этот последний как раз и заставляет рассматривать 
четырех- и шестилучевых кораллов, как более крупные таксоно
мические подразделения. Отметим, кстати, что механическое пере
несение систематических подразделений, установленных для со
временной фауны, на ископаемую, да еще такую далекую, как 
фауна раннего палеозоя, является неправильным и методологи
чески, так как притупляет наш интерес к эволюционному про
цессу, заставляет видеть его лишь в ретроспективном плане и, 
часто психологически, задерживает наше внимание на ограничен
ном количестве признаков. Современная систематика уже сы
грала свою роль, заложив основы классификации ископаемой 
фауны, и теперь она сама будет перестраиваться на основе палеон
тологической истории органического мира.

Табуляты в принимаемом нами объеме характеризуются сле
дующими типичными чертами, объединяющими их в качестве 
самостоятельного подкласса Anthozoa:

1) общностью начальных форм онтогенеза, проходящего через 
аулопороидную стадию, в равной мере свойственную всем родам 
табулят независимо от времени их появления в ходе эволюции 
табулят и являющуюся исходной в геологической истории всего 
подкласса;

2) общим для всех без исключения родов эктодермальным 
происхождением скелета, построенного из арагонита;

3) общими (за исключением единичных видов Michelinia и 
Favosites) незначительными размерами кораллитов (обычно 0,5— 
4,0 мм), отличающихся свойственной для всех родов простотой 
внутренних скелетных образований и их слабой диференциацией 
в отличие от других кораллов; JWR

4) общим планом строения септального аппарата, имеющего 
четкое развитие у абсолютного большинства родов, образующего 
ряд специфических для T abulata типов и обнаруживающего опре
деленные закономерности его эволюции;

5) наличием двух основных типов колониального скелета: 
сообщающегося (Communicata) с развитием связывающих корал- 
литы пор, солений, различного типа соединительных трубок, 
пластин-столонов ( Favosites, M ultisolenia, Syringopora, Sarcinula, 
Саіарогсіа, Thecostegites и др.) и свободного или соприкасающегося 
(lncom m unicata) — лишенного каких-либо связей между внутрен
ними полостями кораллитов, кроме обусловленных почкованием 
( Aulopora, Aulocystis, Palaeohalysites, Halysites, Flexismia, Tetradium, 
Liehenaria и др.);

6) общим и по существу единственным для всех родов типом 
бесполого (вегетативного) размножения путем промежуточного 
межстенного почкования (бокового); последнее никогда не при
водит к полному отпочковыванию (или лацерации) вновь возника
8



ющих особей, оно является основой универсальной для табу
лят колониальное™ и всегда характеризуется быстрым и четким 
завершением индивидуализации зооида;

7) общими чертами отношения к обстановке обитания (ареал 
географического распространения, фациальная приуроченность, 
экологическая адаптация).

Совокупность этих особенностей совершенно четко обрисовы
вает оригинальный облик табулят как крупного самостоятельного 
подразделения ископаемых кораллов. Особенно важными яв
ляются: несомненная общность их происхождения, специфика эле
ментарной морфологии, единый план устройства септальной орга
низации — этого руководящего признака Anthozoa — и общий 
тип вегетативного размножения. По существу, единственный при
мер отклонения от нормального промежуточного почкования 
(кроме сомнительного случая, указываемого Лекомтом, 1939, 
у Alveolites и Plagiopora) представляет род Tetradium , у которого 
констатировано продольное симметричное деление при сближении 
противоположных септ, однако оно существует одновременно 
(и видимо, тесно связано) с обычным почкованием, которое к 
тому же является единственным способом размножения некоторых 
видов Tetradium , лишенных сегіт и обособленных сейчас в новый 
род того же семейства. Выделенные нами два типа колониального 
скелета табулят также не разбивают единства группы. Хотя нали
чие соединительных связей является важным только для комму- 
никатной ветви табулят, однако этот признак не дает основания 
для принципиального противопоставления ее инкоммуникатной 
ветви, так как в последней также изредка наблюдается появление 
пор (Romingeria) и, кроме того, известен ряд форм, занимающих 
промежуточное положение между этими двумя ветвями ( Syringo- 
рога repens, Vaughanites и др.). То же самое можно сказать и о ряде 
представителей коммуникатных табулят, где иногда поры и сое
динительные трубки являются почти капиллярными или доходят 
до крайней степени редукции ( Nictopora, Lamottia , Praesyringopora, 
Syringoporinus, некоторые Multithecoрога). Промежуточными чер
тами между указанными двумя типами колониального скелета 
характеризуются и ордовикские семейства Tetradi idae и Lichena- 
riidae. Не лишает специфического значения септальный аппарат 
и то обстоятельство, что известен ряд видов табулят, у которых 
никаких септальных образований не обнаружено, так как сте
пень проявления этого признака является различной у различных 
видов и она находится в большой зависимости от условий фоссили- 
зации. Существенным здесь является то, что нам не известно ни 
одного семейства и почти ни одного рода Tabulata, у которого 
не был бы обнаружен септальный аппарат либо в форме септаль
ных ребер или пластинок, либо шипиков или бугорков, либо свое
образных чешуек, струек и т. д.

Самостоятельность подкласса табулят станет еще более отчет
ливой, если мы суммируем те черты, которые исключаются у табу-
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лят в принимаемом нами объеме и которые, вместе с рядом других 
черт, приписывались старой искусственной группе табулят. Эти 
черты следующие: отсутствие размножения делением; отсутствие 
меандричности, — как следствия неполного отделения дочерних 
особей и их недостаточной индивидуализации; отсутствие димор
физма; отсутствие сколько-нибудь значительного развития цено
за рка и связанных с ним экстратекальных скелетных образова
ний; отсутствие полной слитности стенок кораллитов; отсутствие 
мезоглеального спикульного скелета и ряд других. При наличии 
этих и указанных выше особенностей, такие черты, как эктодер
мальное происхождение скелета, колониальность, почкование, 
некоторые элементы септальной организации и другие, которые 
являются свойственными не только табулятам, но и другим корал
лам, не могут лишить табулят оригинальности и специфики и 
наоборот, совершенно четко обрисовывая контуры этого подразде
ления Anthozoa, они позволяют в новом свете и уже на вполне 
реальной основе подходить к установлению естественного по
ложения табулят в филогенетическом древе коралловых по
липов.

Исходя из изложенных здесь фактов и сделанных на их основе 
общих выводов, мы даем следующий диагноз Anthozoa Tabulata. 
Колониальные кораллы, сложенные округлыми или полигональ
ными мономорфными замкнутыми кораллитами, всегда отличаю
щимися незначительнЕлми размерами и образующими массивные, 
ветвистые, кустистые или стелящиеся дерновидные полипняки. 
Кораллиты находятся или в сообщении друг с другом посредством 
пор, соединительных трубок и пластин-столонов, или являются 
свободными от этих связей и только соприкасаются стенками, 
которые во всех случаях являются самостоятельными у каждого 
кораллита; цененхима отсутствует. Внутренние скелетные образо
вания отличаются большой простотой; главнейшими являются: 
сеитальный аппарат, представленный различным количеством 
почти не диференцированных септальных пластинок, ребрышек, 
шипиков, бугорков или чешуек и днища, представленные гори
зонтальными, изгибающимися и расщепленными пластинками. 
Пузырчатая ткань и столбик наблюдаются редко. Скелет по своему 
происхождению является эктодермальным и образуется всей на
ружной поверхностью тела зооида. Размножение происходит про
межуточным почкованием; деление отсутствует. Распростране
ние — средний кембрий — мел.

Ставившиеся в ближайшую связь с табулятами октокораллы 
отличаются, главным образом, мезоглеальным происхождением 
спикульного скелета и наличием восьми перегородок; гелиоли- 
тиды — широким развитием различных экстратекальных скелет
ных образований; гексакораллы — циклическим образованием пе
регородок, кратных шести, сложным скелетом и размерами; тетра
кораллы — нарастанием перегородок в четырех определенных 
квадрантах и также сложным скелетом и размерами; последние,
ю



по нашему мнению, являются наиболее близкими к табулятам 
по своему происхождению.

Исходя из представлений о табулятах, как о естественном 
подклассе Antliozoa, ниже мы даем его полную новую система
тику, останавливаясь кратко лишь на характеристике крупных 
подразделений и отсылая интересующихся родовым составом к 
соответствующей литературе. Все диагнозы даются в новой фор
мулировке.

Класс ANTHOZOA

Подкласс Tabulata М. E d w a r d s  et Н a i m е, emend, n.
Отдел Communicata n-

Табуляты, колониальный скелет которых связан сообщающими 
кораллиты соединительными порами, короткими солениями, труб
ками или горизонтальными пластинами — расширениями стенки, 
идущими от венчиков пор и образующими как бы промежуточную 
ткань между кораллитами.

Отряд FAVOSITACEA W e d e j k i n d ,  1937, emend. пЛ

Колониальные полипняки массивного сложения, различного 
типа выпуклой, плоско-выпуклой или ветвистой цилиндрической 
формы, образованные радиально расходящимися, параллельными 
или стелящимися кораллитами полигонального, округло
полигонального или сдавленного полулунного и щелевидного 
очертания. Кораллиты сообщаются друг с другом соединитель
ными порами, иногда переходящими в короткие солении, рас
полагающимися либо по углам кораллитов, либо по их стенкам 
правильными одним или несколькими вертикальными рядами 
или беспорядочно. В последнем случае, при увеличении числен
ности пор и нарушении их правильности, стенка может приобре
тать губчатый характер. Обычно она тонкая с отчетливым швом. 
Значительное стереоплазматическое утолщение стенки происхо
дит лишь у одной группы семейств, где оно носит закономерный 
характер.

Септальные образования развиваются в виде сплошных или 
шиповатых по краям ребер или пластинок; в виде продольных 
струек, особенно отчетливых в чашках; в виде вертикальных рядов 
различной длины шипиков или бугорков и в виде так же ориенти
рованных рядов чешуек. Днища горизонтальные, изгибающиеся, 
расщепленные, пузырчатые или воронкообразные; могут отсут
ствовать. Размножение — промежуточным почкованием. Возраст: 
средний ордовик — верхняя пермь; редкие находки известны в 
мезозое. По форме вегетативного возрастания, типу кораллитов 
и их чашек и характеру закономерного стереоплазматического 
утолщения стенок эти кораллы подразделяются нами на три под
отряда: Favositina, Thamnoporina и Alveolitina.
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I. Подотряд Favositina subord. n.
Массивные, большею частью крупные, с широкой базальной 

эпитекой (редко голотекой) полипняки, сложенные полигональ
ными кораллитами, сообщающимися порами, ориентированными 
в вертикальные ряды или рассеянными. Стенки без стереоплазма- 
тического утолщения, обычно тонкие и с отчетливым разделяю
щим их швом; заметное первичное утолщение наблюдается у не
которых наиболее молодых представителей. Чашки призматиче
ские с отвесными краями; иногда имеют «крышечку». Септаль- 
ные образования могут быть в виде сплошных или шиповатых 
коротких септ, рядов шипиков или бугорков и чешуй; число рядов 
не постоянно. Днища частые, обычно полные, горизонтальные, 
аркообразные, изогнутые, или пересекающиеся, воронкообразные 
и пузырчатые. Размножение промежуточным почкованием. Воз
раст: средний ордовик (низы )— верхняя пермь.

1. Семейство Lamottiidae fam. n.
Древнейшие фавозитоиды, характеризующиеся появлением пер

вых тонких пор на стенках кораллитов и редких более крупных 
в углах. Септальные образования отсутствуют. Пока известен 
лишь один род из низов среднего ордовика — Lamottia R a y 
m o n d ,  1924, emend. О k u 1 i t с h, 1936.

2. Семейство Billingsariidae О k u 1 i t  с h, 1936.
Желвакообразные, плоские, иногда инкрустирующие полип

няки, образованные призматическими кораллитами, стенки кото
рых пронизаны системой тонких пор. Септальные образования 
хорошо развиты в виде сплошных септальных ребер (пластинок),, 
количество которых обычно равно 16 (или 8). В центре иногда 
возникает столбик. Включает роды: Billingsaria  O k u  l i  t с h, 
1936 ( =  Stylarea  S e e b а с h, 1866, =  Tamularia  R o b i n s o n ,  
1916), средний ордовик; Nictopora N i c h o l s o n ,  1879, средний 
ордовик.

3. Семейство Theciidae М. E d w a r d s  et H a i  me ,  1849, 
emend, n.

Различного типа выпуклые, плоские или цилиндрические полип
няки, сложенные мелкими кораллитами. Стенка пронизана рядами 
крупных пор, иногда сильно редуцирующих ее. Септальные обра
зования в виде 6 (или 12) сплошных хорошо развитых ребер или 
пластинок, у некоторых родов шиповатых по внутреннему краю. 
Стенки несколько утолщенные и особенно по периферии, где не
редко наблюдается образование кольца стереоплазмы. Включает 
следующие роды: Thecia М. E d w a r d s  et H a i m  e, 1849, верх
ний ордовик — нижний девон; Boreaster L a m b e ,  1906, лландо- 
вери; Laceropora E і с h w а 1 d, 1854, венлок—лудлов; Somphopora 
L i n d  s t r ö m ,  1883, силур; Spinopora S o k o l o v ,  gen. п., 
венлок; Fossopora E t h e r i  d g e ,  1903, верхний силур — девону 
Araeopora E t h e r i d g e  et N i c h o l s o n ,  1879, девон —пермь; 
(?) Coliimnopora N i с h о 1 s о n, 1874, верхний ордовик; (?) Ango- 
рога J o n e s ,  1936, силур.
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4. Семейство Favositidae D a n a ,  1846, emend. M. E d w a r d s  
et H a i  me ,  1849, emend, n.

Характеризуется развитием четких соединительных пор и 
фрагментацией септальных образований. Вторичное стереоплаз- 
матическое утолщение отсутствует. Подразделяется на три под
семейства:

1) Palaeofavositinae subfam. п.: норы, переходящие в корот
кие солении, располагаются рядами по углам кораллитов, сеп
тальные образования в виде шипиков; роды: Palaeofavosites 
T w e n h o f e i ,  1914, верхний ордовик — венлок; M ultisolenia  
F r i t z ,  1937, emend. S o k o l o v ,  1947, верхний ордовик — вен
лок; Desmidopura N i c h o l s o n ,  1886, венлок; Mesofavosites 
S o k o l o v  gen п., нижний лландовери — лудлов; (?) Nodulipora 
L i n d s t r ö m ,  1873, венлок;

2) Favositinae D a n a ,  1846, emend, п.: поры располагаются 
рядами на стенках кораллитов, септальные образования в виде 
шипиков и бугорков или чешуй; первую группу родов и подродов 
составляют: Fauosites L a m a r c k ,  1816 ( =Calamopora G o l d -  
f u s s ,  1826, =  Eufavosites R u k h i n, 1937), лландовери — пермь; 
Sapporipora О z a k i, 1934, венлок; Hattonia J o n e s ,  1927, emend. 
S o k o l o v ,  1947, венлок; (?) Astrocerium H a l l ,  1852, силур; 
Pachyfavosites S o k o l o v  subgen. п., девон, Oculipora S o  k o -  
1 о V gen. п., силур—девон; вторую группу: Squameofavosites T с h e r- 
n у с h e V , 1941, лудлов — девон; Emmonsia M. E d w a r d s  et 
H a i  me ,  1851, девон— карбон;

3) Pseudofavositinae subfam. п.: позднейшие фавозитиды, часто 
переходящие к паразитическому образу жизни; наблюдается воз
врат к сплошным или шиповатым септальным ребрам, часто отсут
ствуют днища и резко утолщены вертикальные скелетные элемен
ты; роды: Pseudof avosites G e г t h, 1921, карбон — пермь, S ty  Ionites 
G e r t h ,  1921, пермь; Billingsia  de K o n i  n e k ,  1877, девон.

5. Семейство Syringolitidae W a a g e n  et W e n t z e l ,  1886, 
emend, n. ( =  семейству Roemeriidae P o e t a ,  1904 и (?) семейству 
Neoroemeriidae R a d u g u  i n, 1938).

Полигональные кораллиты плотно прилегают друг к другу 
или несколько отделяются и округляются; сообщаются правильно 
ориентированными порами, изредка переходящими в короткие 
солении сирингопоридного типа. Включает следующие роды: 
Roemeria М. E d w a r d s  et H a i m e ,  1851, верхний силур — 
средний девон; Roemeripora К г a і с z, 1934, нижний девон— 
карбон; Syringolites H i n d e ,  1879, верхний силур; Neoroemeria 
R a d u g u i n, 1938, средний девон.

6. Семейство M icheliniidae W a a g e n  et W e n t z e l ,  1886, 
emend, n. (включает семейства Pleurodictyidae S a r d e s o n ,  
1896 и Beaumontiidae C h a p m a n ,  1892).

Обычные фавозитидные стенки пронизаны в большинстве слу
чаев неправильно распределенными порами; днища пузырчатые 
или выпуклые и пересекающиеся; септальные образования в виде
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более или менее выдерживающихся продольных струек, часто 
с шигіиками; полигональные ячейки иногда расходятся. Включает 
следующие роды и подроды: Pleurodictyum  G o  I d  f u s s ,  1829, 
нижний девон — верхняя пермь; Beaumontia М. E d w a r d s  et 
H a i  me ,  1851, нижний девон — нижний карбон; Michelinia de 
K ö n i n c k ,  1841, девон — пермь; Protomichelinia Y a b е et 
H a y a s a k a ,  1915, нижний девон; Michelinopora Y a b е et 
H a y a s a k a ,  1915, пермь; Dendrozoum F u c h s ,  1915, нижний 
девон; (?) Lateropora R a f i  n e s q u e ,  1819, девон; (?) Procteria 
D a v i  s, 1887, средний девон. Может быть разделено на две 
группы родов.

7. Семейство Cleistoporidae E a s t o n ,  1944, emend, n. (частью 
=  семейству Leptoporidae M i l l e r ,  1892).

Примыкает к вышеописанному семейству, но отличается зна
чительным утолщением стенки, которая пронизывается много
численными и беспорядочными соединительными порами-каналами, 
придающими ей губчатую структуру; днища чаще пузырчатые 
и пересекающиеся и также нередко сильно утолщенные, иногда 
замещаются своеобразной сетчатой тканью. Септальные образова
ния неясные. Включает следующие роды и подроды: Cleistopora 
N i c h o l s o n ,  1888, нижний девон — нижний карбон; Vaughania 
G a r w o o d ,  1913, нижний карбон; Squameo phy Ilum  S m i t h ,  
1933, нижний карбон; Ethmoplax S m i t h ,  1939, нижний карбон; 
Y аѵ с г skia F o m i t c h e w ,  1931, нижний карбон; (?) Donetzites 
D a m  p e l ,  1940, средний карбон; (?) Leptopcra W i n с h e 1 1, 
1863 (non Leptopora d ’O r b i g n y ,  1849).

8. Семейство Palaeacidae F. R о e m e r, 1897 ( =  семейству 
Palaeacidae M o o r  et J e f f o r d s ,  1945).

Это семейство занимает неопределенное положение в система
тике кораллов, но, судя по характеру развития мелких полипня- 
ков, наличию многочисленных пор-каналов и септальных образо
ваний в виде своеобразных струек в глубоких округлых чашках, 
оно должно ближе всего стоять к крупночашечным представите
лям Pleurodictyidae и, особенно, Clei stopori dae. Сюда входят роды: 
Palaeacis H a i m e, 1857 ( =  Sphenopoterium M e e k  et W o r t h e n ,  
1883), нижний карбон —пермь; Conopoterium W i n с h e 1 1, 1865— 
карбон; (?) Microcyathus H i n d e ,  нижний карбон.

11. Подотряд Thamnoporina subord. n.
Ветвистые цилиндрического очертания полипняки в большин

стве случаев небольших размеров. Сложены радиально расходя
щимися от оси полипняка мелкими, несколько увеличивающимися 
к периферии кораллитами, открывающимися нормально к его 
поверхности или под углом. Форма кораллитов, обычно поли
гональная в осевой части и в начале роста и полигональная или 
округлая, нередко сдавленная во внешней части; чашки воронко
видные, бокаловидные или кармановидные; на поверхности полип
няка они тесно примыкают друг к другу или кажутся широко 
расставленными благодаря утолщению разделяющего скелета.
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Закономерное утолщение стенок кораллитов является типичной 
особенностью, оно происходит путем наслоений стереоплазмы. 
Поры рассеянные или ориентированные в вертикальные ряды; 
переходят в соединительные каналы с утолщением стенок. Сеп
тальные образования в виде рядов шипиков, чаще мелких бугор
ков, иногда сливающихся, лучше всего обнаруживаются в чаш
ках и по краям. Днища обычные, горизонтальные — то очень 
редкие, редуцированные, то частые. Размножение— промежуточ
ным почкованием. Возраст: силур—триас; единичные находки 
в верхнем ордовике, юре и мелу.

9. Семейство Thamnoporidae п о т . п. (включает семейство 
Pachyporidae прежних авторов).

В пределах подотряда отличается наиболее крупными полип- 
няками, в большинстве случаев цилиндрическими и, нередко, вет
вящимися. Кораллиты сохраняют фавозитидный облик. Стерео- 
нлазматическое утолщение стенок происходит постепенно или 
возникает внезапно по периферии; иногда оно приводит к запол
нению всей полости чашек стереоплазмой. Септальные образова
ния, поры и днища — обычные. По форме и характеру открываю
щихся на поверхности чашек может быть разделено на два иод- 
семейства:

1) Thamnoporinae subfam п.: кораллиты открываются перпен
дикулярно к поверхности полипняка, имеют полигональное очер
тание и острые края чашек; внутренняя форма их округло-кони
ческая различной глубины; включает роды: Tham порога S t e i  - 
n i n g e r, 1831 ( =  Pachypora прежних авторов, non L i n d 
s t  r ö m, 1873, =  (?) Striatoporella R u  k h i n, 1938, =  Dendro- 
javosites R u k h i n, 1937, pars), верхний ордовик — триас; Para
st r i at о рога S o k o l  о V , 1949, лландовери — карбон; Thamno- 
porella S o k o l o v ,  gen. п., карбон — пермь;

2) Striatoporinae srbfam . п.: кораллиты открываются косо 
к поверхности полипняка, имеют полигонально-сдавленное очер
тание и характеризуются кармановидной чашкой с округленным 
оттянутым краем (губой); включает роды: Striat о рога H a l l ,  1851 
( =  (?) Cyathopora O w e n ,  1844) — силур — пермь; Cladopora 
H a l l ,  1851 — силур —девон; Acacia рога M o o r  et J e f f o r d s ,  
1945 — средний — верхний карбон; (?) Pachypora Li n d s t г ö m, 
1873 — силур.

10. Семейство Dendroporidae F r o m e n t e l ,  1861, emend, n. 
( =  семейству Trachyporidae S a r d e s o n ,  1896).

Ветвистые цилиндрические полипняки образованы радиально 
расходящимися от оси полигональными кораллитами, стенки 
которых настолько утолщаются стереоплазмой, что кажутся уз
кими круглыми порами, широко расставленными на поверхности 
колонии. Бокаловидные чашки открываются нормально к поверх
ности и иногда имеют приподнятые, несущие септальные гребешки 
края. Поры — рассеянные. Днища — редкие. Включает роды: 
Trachypora М. E d w a r d s et H a i m e, 1851, верхний девон —
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пермь; Dendropora M i с li е I i n, 1846, верхний девон; Dictyopora 
G e r t h, 1921, пермь.

11. Семейство Trachypsammidae G e r t h, 1921.
Разветвленные полипняки, образованные немногочисленными

кораллитами, открывающимися на поверхности округлыми во
ронкообразными чашками с приподнятыми краями и несущими 
многочисленные септальные струйки. Промежуточная ткань между 
кораллитами сильно развита, нередко преобладает. Рассеянные 
поры переходят в тонкие соединительные каналы. Днища не обна
ружены. Включает роды: Trachypsammia G e r t h ,  1921, пермь; 
Oculinella J a k o v l e v ,  1939, пермь.

III. Подотряд Al veol i ti na subord. n.
Стелящиеся, неправильно желвакообразные, нередко развет

вляющиеся и цилиндрические полипняки, сложенные тесно сжа
тыми первоначально призматическими кораллитами, открываю
щимися на поверхности косыми сдавленными трехсторонними, 
полулунными и щелевидными устьями; диаметр кораллитов по
стоянен но всей длине. Стенки кораллитов значительно утолщены, 
но обычно по всей длине одинаково и только на самых начальных 
стадиях утолщение отсутствует. Септальные шипики хорошо раз
виты, иногда становятся чешуевидными или сливаются в короткие 
септочки; очень часто усиленным развитием характеризуется 
одна септа (или ряд шипов). Поры хорошо развиты, ориентиро
ваны обычно в один ряд. Днища горизонтальные или несколько 
наклоненные, иногда неполные и пересекающиеся; у некоторых 
родов очень редкие. Размножение промежуточным почкованием. 
Возраст: средний ордовик — пермь.

12. Семейство Alveoli ti dae D u n c a n ,  1872, emend, n. (вклю
чает семейство Palaeoalveolitidae O k u  1 i t с h, 1938).

Мелкие кораллиты в большинстве случаев характеризуются 
сдавленной формой и обычно полулунным очертанием поперечного 
сечения: отчетливым прямым или шахматным рядом пор; неравно
мерно развитыми септальными шипиками, из которых один часто 
гипертрофируется; иногда развитием чешуек и, как правило, 
не вполне горизонтальными днищами. Включает роды: Alveolites 
L a m a r c k ,  1801, си л у р — верхний девон; Palaeoalveoliles 
О k u 1 i t с h, 1935, средний — верхний ордовик; Plasmodictyon 
W i I s o n ,  1926, верхний ордовик; Planalveolites L a n g  et 
S m i t h ,  1939, силур; Caliapora S c h l ü t e r ,  1889, средний 
девон; Alveolitella S o k o l o v  gen. п., средний — верхний девон; 
(?) Rhaphidopora N i c h o l s o n  et F o o r  d, 1886, средний девон.

13. Семейство Coenitidae S a r d e s o n ,  1896, emend, п.
Характеризуется мелкими ветвистыми цилиндрическими или

стелящимися полипняками, образованными альвеолитидного типа 
кораллитами, открывающимися косо или нормально к поверх
ности колонии. Стереоплазматическое утолщение сильное по всей 
длине кораллитов. Септальные образования хорошо развиты и 
почти всегда характеризуются усиленным развитием одной сеп-
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точки, располагающейся на нижнем крае чашки; когда их не
сколько, — они напоминают псевдосептальные выступы Chaetetes. 
Поры — однорядные. Д н и щ а— редкие, горизонтальные. Разде
ляется на два подсемейства:

1) Coenitinae subfam. п.: кораллиты открываются косо к по
верхности щелевидными или полулунными дугообразными устьями; 
утолщение по всей длине; хорошо развит нижний септальный 
шип; включает роды: Coenites E i c h w a l d ,  1829 ( =  Limaria 
L o n s d a l e ,  1839), силур — верхний девон; Planocoenites S o 
k o l o v  gen. п., девон; Heterocoenites G e r t h ,  1921, пермь; (?) 
Coe nit о рог it es R u k h i n, 1938, нижний — средний девон, (?) Dictyo- 
stroma N i c h o l s o n ,  1875, силур; (?) Vetofistula E t h e r i  d g e ,  
1917, средний девон;

2) N atalophylli nae subfam. п.: кораллиты открываются нор
мально к поверхности ветвистого полипняка неправильно поли
гональными несколько меандрическими сдавленными устьями; 
центральная часть почти свободна от утолщения; ш ипики— ред
кие, но крупные, напоминают псевдосепты Chaetetes; включает 
роды: Natalophyllum  R a d u g и i n, 1938, emend. ( =  Plagiopora 
G ü r i с h, 1896 =  Scoliopora L a n g ,  S m i t h  et T h o m a s ,  
1940), девон; (?) Schizophorites G e r t h ,  1921, пермь.

Отряд SYRINGOPORACEA S o k o l o v ,  1947, emend, n.

Колониальные кустистые полипняки различного типа выпук
лой или плоско-выпуклой формы, образованные большею частью 
несоприкасающимися радиально расходящимися или параллель
ными кораллитами, поднимающимися над субстратом; форма ко
раллитов устойчивая цилиндрическая или полигонально сдавлен
ная. Кораллиты одной группы семейств сообщаются частыми или, 
наоборот, очень редкими соединительными трубками, располагаю
щимися вертикальными рядами или беспорядочно и имеющими 
различные диаметр и длину, нередко значительно сокращающуюся; 
у родов с угловатыми кораллитами соединительные трубки всегда 
располагаются на ребрах. Кораллиты другой группы семейств 
связываются горизонтальными пластинообразными расширениями, 
в которые открываются венчики соединительных пор и которые 
иногда выглядят как промежуточная между кораллитами ткань. 
Толщина стенок меняется от обычной тонкой до почти полного 
исчезновения висцерального пространства. Септальные образова
ния развиваются в виде вертикальных рядов шипиков (иногда 
полых внутри), бугорков и реже сплошных септочек. Днища соз
дают ряд характерных типов: более или менее частые воронкообраз
ные с осевым каналом или без него; прогибающиеся пузыревидные 
и неправильные; сравнительно редкие вогнутые, диафрагмирую
щие полость кораллита и такого же типа — горизонтальные, 
имеющие вполне фавозитидный характер. Размножение — проме
жуточным почкованием; молодые особи (кораллиты) возникают
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или непосредственно от материнской ячейки (редко) или от соеди
нительной трубки. Возраст: средний ордовик — нижняя пермь. 
По типу соединительных образований эти кораллы подразделя
ются нами на два подотряда.

I. Подотряд Syringoporina subord. n.
Кустистые полипняки связываются соединительными труб

ками, располагающимися вертикальными сериями или беспоря
дочно. Толщина стенок цилиндрических кораллитов значительно 
меняется у различных семейств. Септальные образования в форме 
шипиков или бугорков. Молодые особи возникают чаще от соеди
нительных трубок. Остальные признаки совпадают с характери
стикой отряда. Возраст: средний ордовик — нижняя пермь.

14. Семейство Syringoporidae М. E d w a r d s  et H ai  m e, 
1857, emend, n.

Цилиндрические кораллиты имеют тонкую стенку и сооб
щаются очень короткими или длинными, в большинстве случаев 
беспорядочно распределенными соединительными трубками; ориен
тировка в вертикальные ряды наблюдается у некоторых ранних 
представителей, обладающих одновременно сближенными корал
литами и горизонтальными днищами. Последние обычно воронко
образные, с осевым каналом или без него. Септальные образова
ния в виде рядов шипиков, иногда отсутствуют. По характеру 
днищ роды разделяются на две группы:

1) с горизонтальными днищами Troedssonites S o k o l o v ,  1947,. 
верхний ордовик; Praesyrlngopora I v a n o v ,  1950 средний 
ордовик; Syringoporinus S o k o l o v  gen. п., верхний ордовик—  
силур;

2) с воронкообразными днищами: Syringopora G о 1 d f u s s, 
1826 ( =  Harmodites F i s c h e r ,  1828), верхний ордовик— верх
ний карбон; Kueichowpora C h i ,  1933, нижний карбон; (?) Drymo- 
рога D a v i s ,  1887, силур. Эти группы, возможно, следует рас
сматривать как подсемейства.

15. Семейство M ultithecoporidae S o k o l o v ,  1950.
Цилиндрические кораллиты имеют крайне толстую стенку,

нередко сокращающую висцеральную полость до состояния ка
пиллярной трубки. Соединительные трубки редкие, беспорядочно 
рассеянные. Днища очень редкие, слабо вогнутые; никогда не 
бывают воронкообразными. Септальные шипики отчетливы в ко
ротких конических чашках с острыми краями. Включает роды: 
Syringoporella К e 11 n e r, 1934, девон; Multithecopora Y о h, 
1927, средний карбон— пермь.

16. Семейство Tetraporellidae fam. n.
Кораллиты имеют призматическую, или округло-призматиче

скую форму, обычно четырех- или шестистороннюю. Стенка тонкая 
или слабо утолщенная. Соединительные трубки ориентированы 
в вертикальные ряды, располагающиеся по ребрам. Днища гори
зонтальные (иногда очень редкие) или косо пересекающиеся с 
элементами прогиба; иногда образуется периферическое кольцо
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пузырей. Септальные образования в виде шипиков, иногда отсут
ствуют. Включает роды: Tetraporella S o k o l o v ,  1947, средний 
ордовик— нижний силур; Arcturia W i l s o n ,  1931, верхний 
ордовик; Tetraporinus S o k o l o v ,  1947, си л ур— нижняя пермь; 
Hayasakaia L a n g ,  S m i t h  et T h o m a s ,  1940, emend. 
( =  Tetrapora Y a b e  et H a y a s a k a ,  1915), нижняя 
пермь.

II. Подотряд Sarcinulina subord. n.
Кустистые полипняки, связывающиеся горизонтальными пла

стинообразными расширениями, в которые открываются венчики 
пор, иногда переходящие в щели. Эти пластины занимают все 
пространство между кораллитами (широко расставленными или 
сближенными), нередко сильно изгибаются и создают впечатление 
цененхимальной ткани. Вертикальное расстояние между ними 
может быть значительным или резко сокращаться, и тогда чередую
щиеся венчики пор перфорируют стенку по типу решетки. Сеп
тальные образования обычно хорошо развиты в виде сплошных 
ребер, иногда продолжающихся за пределы чашек в область пла
стинообразного расширения, или в виде рядов шипиков; распола
гаются они между порами. Днища редкие горизонтальные или 
изгибающиеся, воронкообразные и пересекающиеся; нередко про
должаются внутрь пластин; часто несут шипы. Размножение — 
промежуточным почкованием; молодые особи иногда возникают 
непосредственно от соединительных пластин. Возраст: средний 
ордовик — верхний девон.

17. Семейство Sarcinulidae nom. n. (=семейству Syringophylli- 
dae F. R о e m e r, 1897).

Кораллиты крупные цилиндрические, обладающие толстой стен
кой, резко отличающейся от других структурных элементов; про
низаны четкими венчиками пор, открывающихся в соединитель
ные пластины; последние чередуются с заметными и нередко зна
чительными промежутками. Септальные образования в виде ребер, 
особенно четко развитых в местах венчиков пор, где они распо
лагаются между ними и выходят за пределы кораллита в гори
зонтальные пластинчатые расширения. Отделенные от полипняка 
кораллиты имеют вид хвоща. Днища редкие, горизонтальные или 
наклоненные, иногда воронкообразные. Включает роды: Sarcinula 
L a m a r c k ,  1816 ( =  Syringophyllum  М. E d w a r d s  et H a i  me ,  
1850), верхний ордовик— нижний лландовери; Uralopora S о к о - 
1 о V gen. п., верхний ордовик.

18. Семейство Calapoeciidae R a d u g u i n, 1938.
Отличается от вышеописанного более тонкой решетчатой стен

кой; венчики пор тесно и равномерно сближены, от чего поры обра
зуют взаимно перпендикулярные ряды. Соединительные образова
ния имеют вид цененхимальной ткани; они почти исчезают при 
соприкосновении кораллитов. Днища многочисленные пузырча
тые или частые прогибающиеся. Септальные образования чаще 
в виде рядов шипиков; включает род: Calapoecia B i l l i n g s ,
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1865 ( =  Haughtonia R о m i n g e r, 1876), средний ордовик — 
верхний ордовик; род нуждается в расчленении.

19. Семейство Thecostegitidae F r o m e n t e l ,  1861, emend, n.
Кораллиты мелкие цилиндрические (иногда с четковидными 

пережимами) сирингопоридного типа, связывающиеся неправиль
ными, часто узловатыми пластинообразными расширениями стенки, 
в которые кораллиты открываются округлыми или щелевидными 
отверстиями. Септальные образования в виде рудиментарных 
шипиков. Днища частые вогнутые и пересекающиеся или выпук
лые и с шипиками; обычно они простираются и в соединительные 
пластины. Включает роды: Thecostegiles М. E d w a r d s  et
H a i  me ,  1849, лудлов — верхний девон; Chonostegites М. E d- 
w a r d s e t H a i m e ,  1851 ( =  Haimeopliyllum  B i l l i n g s ,  1859), 
нижний девон; Cannipora H a l l ,  1852, силур.

Отдел Incom municata n.

Tabulata, колониальный скелет которых лишен каких-либо 
структурных элементов, связывающих полости кораллитов; по
следние либо совершенно свободны, либо только соприкасаются 
друг с другом, иногда тесно срастаясь и имея как бы общую стенку.

ОтрядjAULOPORACEA ord. n.

Небольшие колониальные, в большинстве случаев стелящиеся 
(ветвистые, сетчатые, дерновидные) или инкрустирующие полип- 
няки, реже поднимающиеся над субстратом в виде сирингопорид- 
ных кустов. Соединительные трубки, пластины или поры отсут
ствуют. Кораллиты обычно мелкие цилиндрические или кониче
ские, открывающиеся различного типа округлыми чашками — 
бокаловидными, воронкообразными или суженными боченковид- 
ными. Приподнимающиеся устья чашек имеют острые или сгла
женные овальные края. Кораллиты могут быть тесно сближены 
или, наоборот, далеко расходятся в стороны; иногда наблюдаются 
одиночные формы. Септальные образования развиваются в виде 
сплошных пластинок, септальных струек и, чаще, в виде рядов ши
пиков и бугорков, могут отсутствовать. Стенки, как правило, 
значительно утолщены и имеют концентрическую структуру; 
внутреннее пространство кораллитов часто доходит до почти пол
ного сокращения. Днища обычно горизонтальные, косые, вогну
тые, воронкообразные; нередко отсутствуют. Размножение про
исходит боковым (промежуточным) или базальным почкованием, 
и от его формы зависит все разнообразие колониальных построек 
этих кораллов. Возраст: верхний кембрий — верхняя пермь. По 
типу роста и размерам колониальных полипняков эти кораллы 
могут быть разделены на два подотряда: Aulo porina и Lio porina.

I. Подотряд Aul о porina sub ord. n.
Стелящиеся и инкрустирующие, реже мелкие кустистые полип- 

няки, сложенные коническими или цилиндрическими ко ралли-
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тами с утолщенной стенкой. Днища редкие, иногда косые или 
воронкообразные, нередко отсутствуют. Размножение — большею 
частью базальным почкованием или боковым. Остальные признаки 
совпадают с признаками отряда. Возраст: верхний кембрий — 
верхняя пермь.

20. Семейство Auloporidae F r o m e n t e l ,  1861, emend. 
N i c h o l s o n ,  1879.

Стелящиеся или инкрустирующие мелкие полипняки, тесно 
примыкающие к субстрату (в большинстве случаев поверхности 
других организмов) всей нижней стороной. Ползучие кораллиты 
образуют два типа колоний: 1) свободно почкующиеся вытянутые 
или переплетающиеся сетчатые, или 2) более или менее компакт
ные, объединенные общей базальной пленкой. Чашки кораллитов 
несколько приподнимаются и иногда вытягиваются в короткие 
цилиндрические бокальчики, имеющие широкие или, наоборот, 
суженные устья. Стенки толстые, морщинистые. Септальные обра
зования в виде шипиков, бугорков или струек, нередко отсут
ствуют. Днища немногочисленные, обычно вогнутые. Размноже
ние — базальным почкованием. Возраст: верхний кембрий —
пермь. Включает роды: Aulo рога G о 1 d f u s s, 1829, нижний 
ордовик—пермь; Protoaulopora S o k o l o v  gen. п., верхний кем
брий; Auloporella G r u b b s ,  1939, силур; Bainbridgia B a l l ,  
1933, силур; Aulocaulis F e n t o n  et F e n t o n ,  1937, нижний 
девон; Plexituba S t a i n b r o o k ,  1946, верхний девон; Oncopora 
P o e t a ,  1902, девон. По типу колоний эту группу родов, воз
можно, следует разделить на два подсемейства.

21. Семейство Cladochonidae S o k o l o v ,  1950 ( =  семейству 
M oniliporidae G r a b a u ,  1899).

Мелкие ветвистые полипняки, прирастающие небольшим участ
ком поверхности и состоящие из конических ячеек с широкими 
и короткими чашками, имеющими острые края. Форма колоний 
линейно вытянутая; иногда наблюдается общая дихотомия; корот
кие чашки последовательно отходят от общего ствола в противо
положные стороны, но обычно лежащие в одной плоскости. Сеп
тальные образования едва намечаются. Днища не наблюдались. 
Размножение — боковым почкованием. Включает нуждающийся 
в расчленении род Cladochonus M c C o y ,  1847 ( =  Pyrgia M. E d  - 
w a r d s  et H a i m e ,  1851 =  Monilipora N i c h o l s o n  et 
E t h e r i d g e ,  1879), девон — карбон; «Monilipora» (non 
M. E d w a r d s  et H a i m e ,  1851), средний карбон — пермь.

22. Семейство Auloheliidae fam. n.
Мелкие инкрустирующие полипняки широко прирастающие 

к субстрату всей нижней поверхностью. Скелет плотный, компакт
ный. Кораллиты в виде коротких чашек, имеющих кратерооб
разную форму с приподнятыми краями, от которых лучисто в  
стороны идут септальные струйки. Днища отсутствуют. Размно
жение — базальным почкованием. Включает пока один род 
Aulohelia G e r t h, 1921, пермь.
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23. Семейство Romingeriidae fam. n.
Приподнимающиеся над субстратом мелкие и средних разме

ров полипняки, образованные цилиндрическими кораллитами, 
тесно соприкасающимися друг с другом (по типу органа) на более 
или менее значительном протяжении и далее отходящими в сто
роны мутовчато или последовательно от воображаемой оси коло
нии. Начальные кораллиты пучков имеют червеобразный вид; 
иногда только они и сохраняются, или вообще образование пра
вильного пучка или мутовки не происходит. В местах соприко
сновения кораллитов иногда возникают поры. Септальные обра
зования имеют характер шипиков. Днища редкие горизонтальные 
или косые. Размножение — боковым почкованием. Включает роды: 
Romingeria N i c h o l s o n ,  1879 (=  Quenstedtia R о m i n g e r, 
1876), средний девон — карбон; Wermipora H a 1 I», 1874, верх
ний силур — девон (нуждается в ревизии); (?) Protopora G r e e n e ,  
1904, нижний карбон; Aulozoa G r u b b s ,  1939, силур.

24. Семейство Aulocystidae fam. n.
Приподнимающиеся над субстратом мелкие и средних разме

ров полипняки, свободно ветвящиеся или компактные, образован
ные цилиндрическими морщинистыми кораллитами — редкими или 
многочисленными. Чашки бокаловидные или конические. Септаль
ные образования в виде коротких шипиков. Днища многочислен
ные, воронкообразные — как у Syringopora. Соединительные об
разования отсутствуют. Включает роды: Aulocystis S c h l ü t e r ,  
1885, девон; Remesia К e t t n e r, 1934, средний цевон; Ceratopora 
G r a b a u ,  1899, девон — карбон; Aulocystella K u z i n a ,  gen. 
п., нижний карбон; Vaughanites P a u l ,  1937, нижний карбон; 
Spirocystis S o k o l o v  et O b u t ,  gen. п., верхний силур—девон.

II. Подотряд Lioporina subord. п.
Кустистые сирингопоридного типа полипняки, поднимающиеся 

над субстратом и сложенные обычно довольно крупными цилинд
рическими кораллитами, последние иногда тесно сжаты. Никаких 
соединительных образований нет. Стенки обычно толстые. Днища 
чаще горизонтальные, иногда отсутствуют. Некоторыми чертами 
сближаются с Rugosa. Размножение — боковым (промежу
точным) почкованием. Возраст: средний ордовик — нижняя
пермь.

25. Семейство Lioporidae К i а e г, 1930.
Кустистые полипняки, образованные толстостенными цилиндри

ческими кораллитами, которые в компактных колониях могут 
становиться полигонально сдавленными. Чашки глубокие бокало
видные. Соединительные образования отсутствуют. Септальные 
образования в виде коротких ребер, иногда отсутствуют. Днища 
редкие горизонтальные или вогнутые; иногда отсутствуют. Раз
множение — боковым (промежуточным) почкованием. Включает 
роды: Liopora N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e ,  1878, средний 
ордовик — верхний ордовик; Reuschia К i а e г, 1930, верхний 
ордовик — нижний силур; Edwardsiella R u k h i n, 1937, верх- 
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ний силур — девон; Rossopora S o k o l o v ,  gen. п., средний кар- 
бон — верхний карбон.

26. Семейство Fletcheriidae Z i 11 e 1, 1878 ( =  Fletcheridae
I V a n о w, 1950).

Крупные кустистые полипняки, сложенные свободными цилинд
рическими или компактно сжатыми кораллитами, лишенными 
каких-либо соединительных образований. Кораллиты имеют не
сколько утолщенную стенку, покрытую морщинистой эпитекой. 
Септальные образования развиваются в форме настоящих шиииков 
или отсутствуют. Днища более или менее многочисленные горизон
тальные или косые и пересекающиеся. Размножение — боковым 
(промежуточным) почкованием. Ряд признаков сближает семей
ство с Rugosa. Включает роды: Fletcheria М. E d w a r d s  et 
H a i m e, 1851, верхний ордовик — девон; Y abeia L a n g ,  
S m i t h  et T h o m a s ,  [1940 ( =  Cylindrophy Ilum  Y a b e  et 
H a y a s a k a ,  1915, non S i m p s o n ,  1906), девон; Rhyzopora 
de K ö n i n c k ,  1871, нижний карбон; Seleucites G. P o r f i -  
r i e V , 1936 ( =  Monotubella Y a k o v l e v ,  1939), нижняя 
пермь.

Отряд HALYSITACEA ord. n.

Колониальные кустистые полипняки, сложенные кораллитами, 
имеющими в большинстве случаев петлеобразное цепочечное сраста
ние друг с другом или создающими компактные колонии. Сечение 
кораллитов может быть эллиптическим, круглым, полигональ
ным фавозитидного типа или довольно правильным округленным 
тетра- и гексагональным. Кораллиты срастаются друг с другом 
двумя (наиболее часто), или несколькими сторонами или образуют 
участки фавозитовой структуры. В ряде случаев у позднейших 
форм между ними возникают своеобразные промежуточные диа
фрагмированные трубки, значение которых остается недостаточно 
ясным. Сообщение между внутренними полостями кораллитов 
полностью отсутствует. Стенки тонкие у ранних представителей, 
толстые у более поздних. Септальные образования развиваются 
в виде вертикальных рядов шипиков, иногда достигающих центра 
кораллита и образующих ложный столбик; могут отсутствовать. 
Днища хорошо развиты, обычно горизонтальные. Иногда разви
вается кольцо мелких пузырей вдоль стенок кораллитов и пузыр
чатая ткань в промежуточных трубках. Размножение боковым 
(промежуточным) почкованием. Возраст: верхний ордовик— верх
ний силур.

27. Семейство Halysitidae М. E d w a r d s  et H a i m  e, 1849.
Кораллиты срастаются двумя сторонами по всей длине, обра

зуя изгибающиеся и петлеобразно соединяющиеся пластины с 
отчетливыми продольными швами между кораллитами, покры
тыми морщинистой эпитекой. В поперечном сечении они дают 
цепочечные разрезы. Древнейшие представители нередко характе
ризуются угловатыми простыми кораллитами, срастающимися в
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цепочки из двух или более рядов кораллитов, образующих местами 
участки фавозитовой структуры. У более поздних между коралли
тами цепочек возникают промежуточные трубки. Септальные 
образования обычно хорошо развиты в виде шипиков. В центре 
иногда возникает ложный столбик. Днища горизонтальные, из
редка с кольцом пузырей по периферии. Включает роды и под- 
роды: Haly sites F i s c h e r ,  1813 ( =  Cate ni рога L a m a r c k ,  
1816), силур; Cystihalysites T c h e r n y c h e v ,  1941, верхний 
силур; Palaeohalysites T c h e r n y c h e v ,  1941, ордовик — вен
лок; Tollina  S o k o l o v ,  1949, верхний ордовик.

28. Семейство Hexismiidae fam. n.
Кораллиты срастаются друг с другом обычно четырьмя или 

шестью сторонами, образуя компактные полипняки. По своей 
форме они являются округленными с несколько оттянутыми краями 
в местах срастания, от чего между кораллитами всегда остаются 
более или менее узкие просветы. Эта особенность коренным образом 
отличает их от Tollina, в которой срастающиеся участками корал
литы образуют массивную фавозитовую структуру. Септальные 
образования развиваются в виде рядов шипиков; часто отсут
ствуют. Днища частые, горизонтальные. Включает роды: Hexismia 
S o k o l o v ,  1949 — силур; Labyrinthites L a m b e ,  1906, верхний 
ордовик.

Отряд TETRADIACEA (О k u 1 i t с h ), 1936 ( =  отряду SCHIZOCORALLA.
TETRADINA О к и 1 i t с h, 1936)

Колониальные полипняки, сложенные тесно примыкающими, 
друг к Другу или свободными мелкими кораллитами, в большин
стве случаев тетрагонального и реже округлого очертания. Полип
няки образуют ряд характерных типов: массивные (нередко зна
чительных размеров) с более или менее тесно сжатыми коралли
тами, кустистые с расходящимися кораллитами, хализитовидные 
с кораллитами, соединяющимися в цепочки и пучковидные, состоя
щие из нескольких кораллитов; иногда наблюдаются одиночные 
формы.

Стенки плотные сплошные, лишенные пор или каких-либо дру
гих соединительных образований. Своеобразный септальный аппа
рат состоит, как правило, из четырех конических септ, между 
которыми могут появляться более мелкие септы «второго порядка»; 
последние иногда возникают и на первичных септах. Развиваются 
септы как внутренние выросты стенки и могут достигать центра 
кораллита; иногда они не развиваются совсем. В центре может 
возникать столбик. Размножение происходит или обычным боко
вым (промежуточным) почкованием или своеобразным септальным 
почкованием. Последнее выражается в слиянии противоположных 
септ внутри кораллита и его разделении на четыре части, однако» 
этот процесс совершенно отличен от деления с помощью псевдо- 
септальных выростов, наблюдающегося, например, у Chaetetes- 
Возраст: средний — верхний ордовик.
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29. Семейство Т etradiidae N i c h o l s o n ,  1879.
Характеристика семейства совпадает с характеристикой отряда..

Включает роды: Tetradium  D a n a ,  1848 (non Tetradium
S с h m i d t, 1874 — из конулярид), ордовик; Prism atostylus 
О k u 1 i t с h, 1935, верхний ордовик; Tetradites S o k o l o v  
gen. п., средний — верхний ордовик.

Отряд LICHENARIACEA ord. п.

Колониальные полипняки массивного сложения, обычно вы
пуклой формы, сложенные радиально расходящимися или па
раллельными, часто изгибающимися кораллитами полигональ
ного очертания. Кораллиты, как правило, плотно прилегают друг 
к Другу; шов между ними иногда резко выражен и тонкие стенки 
в углах несколько округляются. Сообщение между кораллитами 
отсутствует. Септальные образования или развиваются в виде 
слабых септальных пластинок или многочисленных тонких шипи
ков, ориентированных в вертикальные ряды. Днища горизонталь
ные тонкие и обычно редкие. Вся скелетная организация является 
исключительно простой. Стереоплазма не развивается. Размноже
ние — промежуточным почкованием. Этот отряд является древ
нейшим из табулят. Возраст: средний кембрий — силур; типичен 
для ордовика.

30. Семейство Lichenariidae О k u 1 i t с h, 1936, emend, n.
По характеристике Окулича к этому семейству относятся ко

раллы, совершенно лишенные септальных образований. Новые 
данные позволяют расширить его объем и считать, что септальные 
образования имеют здесь обычное для T abulata развитие. Совре
менная характеристика семейства совпадает с характеристикой 
отряда. Включает роды: Lichenaria W i n c h e l l  et S c h u 
c h  e r t, 1895, нижний ордовик — средний ордовик; Lessnikovaea 
S o k o l o v ,  gen. п., средний ордовик; Bija  V o l o g d i n ,  1932, 
средний кембрий; Dania М. E d w a r d s  et H a i m e ,  1849, силур.

* *
*

Приведенные здесь шесть отрядов являются основными подраз
делениями табулят как самостоятельного подкласса коралловых 
полипов. Они не равноценны по своему объему и можно было бы 
ставить вопрос об объединении некоторых из них, однако с мор
фологической и филогенетической стороны это не представляется 
возможным, так как они характеризуются своими собственными 
специфическими чертами и принадлежат самостоятельным вет
вям T abulata, разошедшимися уже в начале палеозоя. К тому же 
таксономическая самостоятельность той или иной группы орга
низмов определяется не количеством входящих в нее родов, а 
особенностями ее морфологии и филогенеза. С этой точки зрения 
H alysitacea, Tetradiacea и Lichenariacea вполне равноценны Favo- 
sitacea и другим отрядам табулят.
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В число включенных в отдельные семейства родов (около 150), 
не вошли две группы: 1) существующие в литературе по недора
зумению и 2) недостаточно ясные по своему систематическому 
положению. К первой группе относятся роды: Parallelo рог ella  
S t r a n d ,  1934 ( =  Parallelopora Н о 1 t e d a h 1, 1914), силур; 
Parafauosites O r l o v ,  1930, силур; Gephuropora E t h e r i d g e ,  
1920, девон; (?) Asteriophy Ilum  P о r f i r i e v, 1937, девон и Acti- 
nopora V i n a s s a  de R e g n y ,  1918, средний девон, предста
вляющие собою, по нашему убеждению, обычных Favosites, с ко
торыми сожительствуют различные формы аннелид.

К группе incertae sedis относятся роды: Antholites D a v i s ,  
1887, верхний девон; Cylicopora S t e i n i n g e r ,  1849, средний 
девон; Cylindro рога E і с h w а 1 d, 1829(?), силур; Diorychopora 
D a v i s ,  1887, силур; Favositella М a n s u у, 1912, верхний девон; 
Lamellipora O w e n ,  1844, силур; Linopora T r o o s t ,  1840, силур; 
Pustu liрога D u j a r d i n, 1904, верхний силур — средний девон; 
Reptaria R o l l e ,  девон; Pachytheca S c h l ü t e r ,  1885.



II. ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Описываемые в настоящей работе кораллы, как выяснилось в 
процессе их изучения, принадлежат к двум совершенно самостоя
тельным палеогеографическим провинциям, поэтому мы нашли 
целесообразным отдельно дать описание фауны Урала и При
балтики. Другие области Европейской части СССР ордовикских 
кораллов не имеют и только из самых верхов ордовика или осно
вания силура Подолии О. И. Никифоровой был доставлен един
ственный экземпляр Palaeofialysites parallelus ( S c h m i d t ) .  Эле
мент повторения при раздельном описании фауны У рала и При
балтики является незначительным, поэтому мы нашли возмож
ным его допустить с тем, чтобы сразу дать законченное представле
ние о своеобразии этих двух фаун и не затруднять читателя выбо
ром данных, относящихся к той или другой.

Характеристика1 крупных таксономических единиц (семейств 
и отрядов) здесь не дается, так как она уже приведена нами раньше. 
Мы ограничиваемся только общими замечаниями или краткими 
сведениями о составе описываемой фауны. Диагнозы всех родов, 
с указанием генотипов и общими замечаниями, приводятся перед 
описанием видов; все они пересмотрены и в большинстве случаев 
имеют новую формулировку с учетом новейших данных, получен
ных автором при разработке филогенетической систематики табулят.

Описание видов дается по единообразному плану на протя
жении всей работы.

ЗАПАДНЫЙ УРАЛ

Литературные сведения об ордовикских кораллах Западного 
У рала крайне скудны. Впервые для области Уфимского амфитеатра 
кораллы ордовика указывались О. Ф. Нейман-Пермяковой (1931, 
1940); она приводила в качестве заведомо ордовикских Syringo- 
phyllum  organum (?, Б. C.), Halysites и F avosites, приуроченных 
к  верхней части системы (ее бардымская свита). Позднее О. Ф. Ней
ман-Пермякова посвятила специальную работу роду Halysites 
и выяснению его роли в стратиграфии силурийских отложе
ний. .
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Большим событием в истории изучения ордовика У рала было 
открытие А. Н. Ивановым рода Tetradium , так как этой находкой 
безоговорочно подтвердилось широкое распространение осадков 
ордовика на Урале. Заметка об этом роде была опубликована в 
1940 г. В дальнейшем А. Н. Иванову совместно с Е. И. Мягковой 
удалось собрать большую коллекцию ордовикских кораллов и 
частью их обработать. Так, им было установлено присутствие 
следующих видов: Palaeofavosites asper d ’О r b. var. borealis 
T e h e r n .  (=  P. borealis T с h e r n. в нашей работе), P . argutus 
sp. п., Calapoecia kosvaensis sp. п., C. borealis W h i t . ,  Fletcherla 
typylensis sp. п., Praesyringopora prima gen. et sp. п., Palaeohaly- 
sites parallelus ( Fr .  S c h  m.), P . robustus (W i 1 s.), P . delicatulus 
(W i 1 s.), P. escharoides ( L a  m.), Tetradium halysitoides R а у m. 
( =  T . ivanoui S о k. п о т . п.), T. nodosus sp. п. и T. solus 
sp. n.

За исключением Praesyringopora prima (средний ордовик), вся 
перечисленная фауна кораллов, по данным А. Н. Иванова, отно
силась то к среднему, то к верхнему ордовику; происходит она из 
бассейна р. Косьвы и, главным образом, с р. Тыпыл (Средний 
Урал). Большая часть этих форм вошла в работу 1949 г. и пере- 
описывается здесь. А. Н. Иванов совершенно справедливо отме
чает близость этих кораллов к ордовикским кораллам Америки. 
На основании изучения брахиопод, наутилид, мшанок и других 
групп фауны, эта связь уже ранее отмечалась А. Ф. Лесниковой. 
Дополнительные данные о кораллах ордовика У рала имеются 
в работе Б. С. Соколова (1949), где впервые для Урала описы
вается среднеордовикский род Niet о рог а и ряд Других ордовик
ских видов табулят и гелиолитид.

Описываемый ниже материал происходит в основном со Сред
него Урала, но для полноты характеристики фауны кораллов ор
довика мы включаем и описание новых видов с Северного Урала. 
Стратиграфически эта последняя фауна характеризует несколько 
более древние горизонты ордовика, представленные на Среднем 
Урале сланцевыми толщами.

THrTCoelenterata. Класс A nthozoa. Подкласс Tabulata
[ОТРЯД FAVOSITACEA W e d e k i n d  emend. S o k o l o v  

Семейство Lamottiidae S o k o l o v

Это семейство является древнейшим в отряде фавозитацеа и ря
дом признаков сближается с Lichenariidae. Однако намечающиеся 
поры ставят его в несомненную связь с Favositidae, хотя этот приз
нак и не всегда прослеживается с достаточной отчетливостью. 
Семейство включает пока лишь один род Lamottia; его представи
тели до сих пор не были известны в СССР и являются очень ред
кими в Северной Америке.
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Род L A M O T T IA  R a y m o n d ,  1924
1924. Lamottia  R a y m o n d .
1936. Lamottia О к u 1 i t с h.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, образован призматическими 
кораллитами, несколько неправильной формы. Стенки тонкие, 
самостоятельные, но плотно прилегающие друг к Другу. Поры 
есть, но развиты слабо; более крупные редко располагаются на 
ребрах, тонкие поры иногда удается наблюдать на стенках. Днища 
развиты. Септальные образования не обнаружены. Размножение 
промежуточным почкованием. Возраст: средний ордовик.

Генотип Lamottia heröensis R a y m o n d ,  1924, p. 76, pi. 1. 
Вермонд (США), нижняя часть среднего ордовика (верхи ниж
него resu). Хранится в Музее сравнительной зоологии в Гарвард
ском университете.

Lamottia (?) borealis S o k o l o v  sp. n.
Табл. I, фиг. 1, 2

Голотип Lamottia borealis S о к о 1 о v sp. n. происходит с Се
верного Урала, Кожвинский район, р. Кось-ю. Нижняя или сред
няя часть среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, полусферической 
формы. Кораллиты неправильно призматические; диаметр 0,7—
1,4 мм. Днища тонкие, редкие. Поры редкие в углах; на стенках 
не наблюдаются. Шипиков нет.

В коллекции имеется один хорошо сохранившийся экземпляр.
О п и с а н и е .  Массивный полипняк уплощенной полусфери

ческой формы достигает в поперечнике 80 мм. Кораллиты расхо
дятся во все стороны. Они имеют неправильное полигональное 
сечение. Вследствие значительной диференциации диаметр корал
литов колеблется от 0,7 до 1,4 м м , чаще около 1,2 мм. Стенки тон
кие, шов хорошо заметен, кораллиты легко отделяются друг от 
друга на призматические отдельности. Днища чередуются с ин
тервалами 0,4—3,0 мм.

В одном месте почти на ребре наблюдались поры, очень ред
кие, диаметром 0,13 мм; на гранях поры не обнаружены. Септаль
ные образования отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Единственный известный вид этого рода — 
Lamottia heröensis отличается более мелкими размерами корал
литов (около 1,0 мм) и развитием двух типов пор (Окулич, 1936, 
стр. 62) — на гранях и на ребрах.

Наша форма внешне ближе всего напоминает Lichenaria, что, 
кстати, отмечалось Окуличем и для американского вида Lamottia.

В о з р а с т .  Нижняя или средняя часть среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, Кожвинский 

район, р. Кось-ю, колл. В. В. Маркина (1946), № 88/265, сл. 6, 
шлифы 218.
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Север
ный Урал. Сходные формы известны из низов среднего ордовика 
Северной Америки.

Семейство Favositidae D a n a ,  emend. М. E d w a r d s  et Н а і ш е ,
emend. S o k o l o v

Большинством исследователей это семейство трактуется очень 
широко и объединяет, с их точки зрения, почти всех представителей 
Tabulata, характеризующихся наличием соединительных пор. Мы 
принимаем семейство Favositidae в новом суженном объеме, исклю
чая из него такие роды как Roemeria, M ichelinia, Pleurodictyum , 
Fosso рога, Thamnopora, Alveolites и многие другие, которые входят 
в новые самостоятельные семейства или в семейства, ранее уста
новленные разными авторами, но, обычно, не упоминаемые в ли
тературе или забытые. Семейство Favositidae прежних авторов 
почти полностью отвечает нашему отряду Favositacea.

В принимаемом нами узком объеме семейство Favositidae под
разделяется на три подсемейства: Palaeofavositinae, Favositinae 
и Pseudofavositinae.

Подсемейство Palaeofavositinae S o k o l o v

В ордовикских отложениях Урала присутствуют почти исклю
чительно представители этого подсемейства.

Род P A L A E O F A V O SIT E S  T w e n h o f  e i ,  1914
1914. Р а laeofavosites T w e n h o f e i .
1915. Palaeofavosites В a s s 1 e r.
1934. Palaeofavosites O z a k i .
1937. Palaeofavosites Ч е р н ы ш е в .
1941. Palaeofavosites Ч е р н ы ш е в . ]
1941. Palaeofavosites P о u 1 s e n.
1944. Palaeofavosites S h i m e r  et S h r o c k .
1949. Palaeofavosites С о к о л о в .

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, выпуклый, плоской или 
неправильной формы. Полигональные кораллиты плотно прилегают 
друг к другу, но шовная линия всегда хорошо выражена. Соеди
нительные поры располагаются в вертикальные ряды по ребрам 
кораллитов, т. е. в углах. Септальные образования в виде шипи
ков. Возраст: верхи среднего ордовика — венлок.

Генотип Favosites aspera d ’O r b i g n y ,  1850 ( =  С alamoрога 
alveo laris G о 1 d f u s s, 1827 =  Favosites alveo laris G о 1 d f u s s, 
переописанному L e c o m  p t e ,  1936, p. 66, р]. X I, fig. 4). Силур. 
Видимо Скандинавско-Балтийская область (описан из валунов).

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Угловое расположение пор яв
ляется характерным признаком древних фавозитид, эта особен
ность характеризует почти всех ордовикских представителей се
мейства; впервые она появляется у среднеордовикского рода La- 
mottia, относящегося к родственному еще более древнему семей
30



ству. Трудно поэтому согласиться с теми авторами, которые не 
придают существенного таксономического значения типу рас
пределения соединительных образований у фавозитид и либо объ
единяют Palaeofavosites с Favosites, как это делают Трипп, Джонс 
(1936) и некоторые другие, либо рассматривают Palaeofavosites 
в качестве подрода Favosites, как это делает JI. Б. Рухин (1937, 
1938, 1939). Обе точки зрения являются ошибочными уже потому, 
что Palaeofavosites и Lamottia филогенетически предшествуют 
Favosites, представители которого приобретают расцвет лишь в 
силуре.

Распознавание видов и даже определение рода Palaeofavosites 
является в большинстве случаев возможным только при микро
скопическом исследовании, так как внешне представители этого 
рода совершенно аналогичны Favosites. В шлифах наличие угло
вых пор отчетливо фиксируется округлыми разрезами последних, 
лежащих на продолжениях вертикальных линий стенок или, 
чаще, прерыванием стенок в углах кораллитов (поперечный раз
рез) и продольной гофрировкой ребер (продольный разрез).

Palaeofavosites simplex T c h e r n y c h e v ,  1937J  
Табл. I, фиг. 3, 4

1858. Calcimopora aspera S c h m i d t :  Untersuchungen über d. Silur
Form., S. 226.

1861. Calamopora aspera R o e m e r :  Die Foss. Fauna von Sadewitz,
S. 28, Taf. IV, Fig. 7.

1876. Favosites niagarensis R о m i n g e r: Lower Peninsula, Foss. Corals, 
p. 22, pi. V, fig. 1.

1892. Favosites aspera Л е б е д е в :  Верхнесилурийская фауна Тимана, 
стр. 9, табл. 1, фиг. 1а— 1с.

1934. Palaeofavosites aspera O z a k i :  Gotlandian Deposits of Northwest 
Korea, p. 23, pi. X IV , figs 8, 9; pi. XV, fig. 1.

1937. Palaeofavosites asper d ’O r b i g n y  var. sim plex  Ч е р н ы ш е в :  
Верхнесилурийские и девонские Tabulata . . . ,  стр. 83, табл. VI, фиг. 2а, 2.

1939. Favosites (Palaeofavosites) aspera d ’O r b i g n y  var. ackermensis 
P у X и н: Верхнесилурийские Tabulata из окрестностей оз. Балхаш, стр. 223,. 
табл. IV, рис. 7; табл. V, рис. 1, 2.

Голотип Palaeofavosites aspera d ’O r b i g n y  var. simplex 
T c h e r n y c h e v ,  1937. Лландовери. Хранится в Центр. Геол. 
музее в Ленинграде; колл. № 86.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров. Кораллиты одно
родные; диаметр 1,5— 2,0 мм. Днища горизонтальные; расстояние 
между ними 0,5—0,8 мм. Поры мелкие, диаметром около 0,15 мм; 
расстояние между ними до 0,3 мм.

Представлен несколькими неполными экземплярами с удовлетво
рительно сохранившимся внутренним строением.

О п и с а н и е .  Форма полипняка полусферическая или почти 
сферическая, диаметр до 40 мм. Кораллиты расходятся радиально, 
они довольно однообразные, полигональные, неравносторонние. 
Поперечник кораллитов (по диагонали от центров стенок) обычно
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колеблется в пределах от 1,5 до 2,0 мм и чаще около 1,8—2,0 мм. 
Стенка тонкая, в продольном разрезе несколько гофрированная, 
шов отчетлив. Поры хорошо развиты, величина их 0,15 мм, рас
стояние между ними достигает 0,3 мм. Септальные образования 
пока не обнаружены. Днища тонкие, горизонтальные, распола
гаются несколько неравномерно, но обычно с интервалами от 0,5 
до 0,8 мм  и реже до 1,0.

С р а в н е н и е .  Описанная форма наиболее близко отвечает 
Paiaeofavosites asper d ’O r b .  var. simplex T c h  e m . ,  отличаясь 
от экземпляров, описанных Б. Б. Чернышевым (1937, стр. 83—84) 
только отсутствием тонких складочек на стенках. От Paiaeofavosi
tes alveolaris G о 1 d f. она отличается, главным образом, меньшей 
величиной кораллитов и большей их однородностью. От Paiaeo
favosites groenlandicus Р о u ! s e n (Поульсен, 1941, стр. 21, табл. 3, 
фиг. 12, табл. 4, фиг. 1—3), близкого по размерам, отличается 
значительно меньшей величиной пор и отсутствием шипиков.

В о з р а с т .  Наиболее характерен для верхнего ордовика, 
но встречается нередко и в лландовери; складчатость стенки ха
рактерна, главным образом, для представителей последнего.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего У рала, 
р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945 г.), 
№  12; р. Тискас, колл. А. А. Кухаренко (1945), № 38, № 37.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  В ордо
викских отложениях известен в Скандинавско-Балтийской области, 
на Урале; в силурийских — в северных областях и в Америке.

Paiaeofavosites borealis T c h e r n y c h e v ,  1937 
Табл. I, фиг. 5—7

1937. Paiaeofavosites asper d ’O r b  i g n y  var. borealis Ч е р н ы ш е в :  
Верхнесилурийские и девонские Tabulata . . . ,  стр. 84, табл. VI, фиг. la , 1Ь.

Голотип Paiaeofavosites asper d ’О r b i g n y var. borealis 
T c h e r n y c h e v ,  1937. Лландовери. Хранится в Центр. Геол. 
музее в Ленинграде, колл. № 209.

Д и а г н о з .  Полипняк средних или крупных размеров. Ко
раллиты неоднородные: крупные — 2,5—3,0 мм, мелкие около
1,5 мм. Днища горизонтальные, редкие; расстояние между ними 
обычно более 1,0 мм. Поры редкие, диаметр до 0,3 мм; обычно 
меньше. Шипики отсутствуют.

В коллекции представлен шестью экземплярами, среди кото
рых несколько хорошо сохранившихся и почти полных.
 ̂ О п и с а н и е .  Форма полипняка полусферическая или плоско- 
выпуклая; размеры одного экземпляра, наиболее полно сохранив
шегося 60 X 120 мм, другого 30 х  120 мм. Кораллиты расхо
дятся радиально от центра роста. Во всех разрезах наблюдается 
однообразная диференциация по величине, однако закономер
ности в распределении мелких кораллитов среди крупных нет; 
диаметр крупных колеблется от 2,5 до 3,0 мм, меньших от 1,2 до
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i ,8 мм. Форма кораллитов неправильная полигональная. Стенки 
тонкие, прямые без заметных следов гофрировки. Гофрировка 
наблюдается в том случае если продольный разрез проходит по 
ребру, где располагаются поры. Последние довольно редкие; диа
метр их, как правило, меньше 0,3 мм. Септальные образования 
в типичном развитии не обнаружены. Днища сближены лишь 
местами (и очевидно вследствие деформации), обычно они редкие; 
расстояние между ними колеблется от 0,8—0,9 мм до 1,2— 1,4 мм.

С р а в н е н и е .  От Palaeofavosites asper сГО г b. var. borealis 
Т с h e г п. наша форма наиболее существенно отличается мень
шей величиной соединительных пор и еще большей тонкостью 
скелетных образований. Весьма вероятно, что эти отличия чисто 
возрастные, но мы не считаем их достаточными для выделения 
нового вида. Нужно сказать, что P. asper d ’O r b .  var. borealis 
T с h e г n. в описании Б. Б. Чернышева очень близок к давае
мому им (1941, стр. 28) описанию Р. alveo laris G о 1 d f. С нашей 
точки зрения, под последним названием описана действительно 
типичная форма P. alveolaris, наиболее близко отвечающая голо
типу вида, переописанному Лекомтом (1936, стр. 66—68, табл. X I, 
фиг. 4) и, таким образом, наиболее существенным отличием Р. 
asper d ’O r b. var. borealis T с h e r n. от P. alveolaris G о 1 d f. 
следует считать редкие днища у первого. Характеризуя нашу 
форму P. borealis, быть может более типичную для этого вида, 
мы еще добавляем отличительные черты — более мелкие размеры 
пор и тонкость скелетных элементов.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Palaeofavosites borealis и Palaeo
favosites simplex описываются нами как самостоятельные виды. 
Б. Б. Чернышевым они были выделены как вариететы Palaeofavo
sites alveolaris (=  Palaeofavosites asper). Последний вид является 
типичным для лландовери и несомненно лландоверский или вен- 
локский возраст имеет и голотип вида, описанный Гольдфусом, 
так как он происходит из Скандинавско-Балтийской провинции, 
где в ордовике фавозиты крайне редки. Описанные же нами 
формы несомненно происходят из верхнего ордовика и уже по 
одному этому обстоятельству мы не считаем возможным рассмат
ривать P. borealis и P . simplex как вариететы более позднего по 
времени вида, тем более, что они достаточно четко отличаются 
от него и морфологически. Пользование термином praem utatio 
в данном случае мы не считаем целесообразным.

В о з р а с т .  Широко распространен в верхнем ордовике, но 
встречается и в лландовери. Ордовикские представители отли
чаются более крупным сложением полипняка и тонкостью пор.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего У рала, 
р. Поперечная (Чусовской район) и р. Койва, «Золотой Ком», 
колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 21, № 20, № 7; р. Медведка, 
колл. А. А. Кухаренко (1945), № 10, № 14.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал и 
северные области.
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Paiaeofavosites arguius I v a n o v ,  1950 
Табл. II, фиг. I, 2

Голотип Paiaeofavosites argutus I v a n o v ,  1950 происходит 
из района Крестовоздвиженского промысла на Западном склоне 
У рала, р. Поперечная. Хранится в Геол. инст. Уральского фили
ала Акад. Наук СССР, Свердловск.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, полусферической 
формы. Кораллиты более или менее однородные, диаметр 2—2,5 мм. 
Днища редкие, расстояние между ними 1—2 мм. Шипы не обна
ружены. Поры от 0,1 до 0,3 мм в диаметре.

В коллекции представлен четырьмя неполностью сохранив
шимися экземплярами.

О п и с а н и е .  Форма полигіняка полусферическая, несколько 
уплощенная, размеры полипняков: 60 х  20 мм; 100 х  45 мм; 
60 X 60 мм. Расположение кораллитов обычное. Во взрослой 
части колонии они довольно однородны, в начальной заметно ди- 
ференцированы в связи с частым почкованием и вклиниванием 
кораллитов юных особей. Диаметр кораллитов обычно колеблется 
в пределах от 2 до 2,5 мм (чаще около 2,3 мм). Стенки тонкие с 
отчетливым швом, по которому кораллиты легко отделяются друг 
от друга. Гофрировка стенок не наблюдается. Поры выражены 
отчетливо, их диаметр не менее 0,3 мм. Днища располагаются с 
интервалом 1— 1,5 мм, у отдельных экземпляров достигают 2,0 мм. 
Облик их примитивен. Шипики не обнаружены.

С р а в н е н и е .  Описанная форма во всех деталях внутрен
него строения отвечает виду, установленному А. Н. Ивановым 
и отличается лишь меньшими размерами полипняков. Она близка 
к ряду форм, описанных под названием Paiaeofavosites asper 
d ’O r b .  из ордовика Норвегии и Северной Америки, но отли
чается от типично лландоверского P. alveolaris меньшими раз
мерам и и значительно более редкими днищами. От Р. nodosus 
Р о u 1 s e n (Поульсен, 1941, стр. 22, табл. 4, фиг. 4—6) она от
личается меньшей величиной пор, которые у вида Поульсена пере
ходят в солении. По размерам кораллитов этот вид занимает про
межуточное положение между Р . simplex  и P . borealis.

В о з р а с т .  Описанный вид и сходные формы широко рас
пространены в верхнем ордовике.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 10, 
*|ь 13, №  15.

Голотип происходит с р. Поперечной из переходных слоев от 
сланцев свиты «М» к известнякам верхнего ордовика. К этой же 
толще приурочены и описанные здесь формы.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.
Сходные формы известны в ордовике юго-западной Норвегии и 
Северной Америки.
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Palaeofavosites argutus I v a n o v  var. fragilis S o k o l o v
var. n.

Табл. II, фиг. 3, 4

Голотип Palaeofavosites argutus I v a n o v  var. fragilis S о к о -
1 о V var. п. происходит с Западного склона Урала, р. Койва, «Зо
лотой Ком». Верхний ордовик.

Д и а г н о з .  Полипняк небольшой, сферической формы. Корал
литы несколько диференцированные, диаметр от 1,5 до 2,5 мм. 
Поры частые, круглые, диаметром 0,25—0,3 мм. Днища распре
делены неравномерно, местами они изгибаются и пересекаются. 
Шипиков нет. В коллекции имеется один хорошо сохранившийся 
экземпляр.

О п и с а н и е .  Форма полипняка более или менее правильная 
сферическая диаметром 35—40 мм. Кораллиты радиально расхо
дятся во все стороны. По своим размерам они заметно диферен- 
цированы; нормальные кораллиты достигают 2,5 мм в попереч
нике, между ними беспорядочно распределяются кораллиты вели
чиною 1,2— 1,5 мм, но они не многочисленны.

Стенки несколько толще, чем у Р. argutus и более тесно слиты, 
хотя шов хорошо заметен. Поры многочисленны; равномерно рас
пределяются по ребрам кораллитов с интервалом, превышающим 
их диаметр (около 0,3 мм) примерно в два раза. Септальные обра
зования не обнаружены. Днища распределяются неравномерно: 
в основании колонии они редки, чередуются с интервалом до 1—
2 мм, в верхней части расстояния сокращаются до 0,4—0,5 мм 
и днища становятся косыми.

С р а в н е н и е .  От Р. argutus описанная вариация отличается 
меньшей величиной сферического полипняка, большей диферен- 
циацией кораллитов и неравномерностью распределения днищ. 
Организация скелета Р. argutus var. fragilis является более изящ 
ной, чем у типичного вида.

В о з р а с т .  Верхний ордовик, низы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 4 
(голотип).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Palaeofavosites gothlandicaformis R u k h i n, 1938 
Табл. II, фиг. 5, 6

1938. Favosites (Palaeofavosites) asper d ’0  r b i g n у var. gothlandicaformis 
P у X и н: Нижнепалеозойские кораллы и строматопороидеи, стр. 59,
табл. X IV , фиг. 2— 4.

Голотип Favosites (Palaeofavosites) asper d ’O r b i g n y  var. 
gothlandicaformis R u k h i n ,  1938. Северо-восток Азии. Верхний, 
силур (?).
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Д и а г н о з .  Полипняк массивный, дисковидный; кораллиты 
строго равновеликие и правильно шестиугольные, диаметр 3,0 мм. 
Днища горизонтальные, удалены друг от друга на 0,9— 1,2 мм. 
Редкие шипики.

Имеется один обломок хорошо сохранившейся колонии.
О п и с а н и е .  Форма полигіняка, по всей вероятности, была 

дисковидной с параллельным расположением кораллитов. Корал
литы однообразные, шестиугольные, диаметр колеблется от 2,5 
до 3,0 мм и чаще бывает равен 3,0 мм. Стенки тонкие, прямые 
с отчетливым швом, толщина двойной стенки около 0,05 мм. Поры 
хорошо развиты в углах кораллитов, диаметр пор 0,35 мм, рас
стояние между ними (от центров пор) 0,9 мм. Шипики развиты 
слабо, но в некоторых кораллитах отчетливы; они короткие и 
тонкие. Днища ровные, горизонтальные, редкие, расстояние между 
ними обычно несколько превышает 1,0 мм, но иногда, в некото
рых зонах увеличиваются до 2,0—2,5 мм.

С р а в н е н и е .  Описанная форма внешне очень напоминает 
Favosites gothlandicus и по основным признакам ближе всего стоит 
к Favosites ( Palaeofavosites)  asper var. gothlandicaformis R u k h i n. 
Наша форма отличается только некоторыми колебаниями в рас
стоянии между днищами. Учитывая значительные отличия в ха
рактере кораллитов вариации Рухина, мы считаем возможным 
рассматривать ее как самостоятельный вид и относим к нему ураль
скую форму. От P. asper сГО г b. var. maxima Т с h e г п. (Черны
шев, 1937, стр. 84, табл. VI, фиг. 5) отличается меньшими разме
рами.

В о з р а с т .  По данным JI. Б. Рухина, голотип происходит 
из верхнего силура, однако указывается не коренное местонахож
дение, а галька конгломерата. Мы считаем возможным возраст 
ордовикский, тем более, что ордовик с фауной кораллов был нами 
установлен в этой области в 1941 г. Описанная форма происходит 
из верхнего ордовика (низы).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Урала, р. Койва, 
«Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 6.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо- 
восток Азии и Урал.

Palaeofavosites capax ( B i l l i n g s )  1866 
Табл. III, фиг. 1

1866. Favosites (?) capax B i l l i n g s :  Catalogus of the Silur Foss, of the 
Isl. of A nticosti, p. 6.

1899. Favosites aspera L a m b e :  Contrib. to Canadian Palaeontology, 
p. 4—6 (pars).

1927. Palaeofavosites capax  T w e n h o f e l :  Geology of Anticosti Island, 
p. 125.

Голотип Favosites (?) capax В i 1 1 i n g s ,  1866. Канада, остров 
Антикости. Верхний ордовик. Место хранения неизвестно.
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Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, полусферической 
формы. Кораллиты несколько диференцированные, диаметр круп
ных до 4,5—5,0 мм. Днища редкие. Шипики намечаются.

Имеется хорошо сохранившийся, почти полный экземпляр 
колонии.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, полусферической формы, 
диаметром около 70—80 мм. Образован радиально расходящимися 
крупными кораллитами, диаметр крупных превышает иногда
4,5 мм, обычно достигает 4,2—4,3 мм; диаметр мелких снижается 
до 3,0—3,5 мм. Кораллиты имеют неправильную полигональную 
огранку, прямые, слабо утолщенные стенки. Поры редкие, отно
сительно мелкие — не превышают 0,3 мм. Днища чередуются 
с интервалом 1,2— 1,5 мм; они горизонтальные, тонкие, однооб
разные. Шипики слабо намечаются.

С р а в н е н и е .  По всем признакам описанная форма наи
более близка к виду Биллингса, отличается от него несколько 
более мелкими кораллитами и более частыми днищами. От Paiaeo
favosites asper d ’O r b. var. maxima T с h e r n. (Чернышев, 1937, 
стр. 84, табл. VI, фиг. 5) отличается более крупными размерами 
диференцированных кораллитов. От P. alveolaris G о 1 d f. отли
чается значительно большими размерами.

В о з р а с т .  Верхний ордовик, низы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 16.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний 

ордовик Урала, Сибири, Канады (Антикости и др.).

Paiaeofavosites іѵапоѵі S o k o l o v  sp. n.
Табл. III, фиг. 2, 3

Голотип Paiaeofavosites ivanovi S o k o l o v  sp. n. происходит 
с Западного склона Урала, р. Койва, «Золотой Ком». Верхний 
ордовик.

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, сферической формы. Корал
литы диференцированные, диаметр 2,5—3,5 мм. Днища редкие 
горизонтальные, расстояние около 1,5 мм. Шипики не обнаружены. 
Имеется один полностью сохранившийся экземпляр.

О п и с а н и е .  Полипняк мелких размеров, сферический, не
сколько удлиненной формы; диаметр 35 мм, высота 45 мм. Обра
зован радиально расходящимися кораллитами неправильной поли
гональной формы. Кораллиты диференцированы по своим разме
рам, но преобладают диаметром 2,5—3,5 мм, более мелкие встре
чаются случайно. Стенки совершенно прямые, плотно слившиеся, 
но шов местами хорошо виден; толщина двойной стенки достигает 
0,10—0,12 мм. Поры редкие и сравнительно мелкие, их диаметр 
едва достигает 0,3 мм; обычно несколько мельче. Шипики не об
наружены.
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С р а в н е н и е .  По некоторой диференциации кораллитов 
описанная форма напоминает Palaeofavosites borealis и P. alveola- 
ris, но от того и от другого отличается более крупными размерами. 
Более мелкими размерами она отличается от Р. сарах. Вид зани
мает промежуточное положение между P. borealis и Р. сарах, опи
санными в настоящей работе.

В о з р а с т .  Верхний ордовик.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 14.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Palaeofavosites raritabulatus S o k o l o v  sp. n.
Табл. III, фиг. 4, 5

Голотип Palaeofavosites raritabulatus S о к о 1 о v sp. n. проис
ходит с Западного склона Урала, р. Поперечная, Чусовской район. 
Самые верхи среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк крупных размеров, полусферической 
формы. Кораллиты тонкие, длинные, очень разнородные; диа
метр 0,7—2,5 мм. Днища редкие, расстояние между ними чаще 
около 2,0 мм. Шипиков нет.

Имеется один неполностью сохранившийся экземпляр.
О п и с а н и е .  Массивный полипняк крупных размеров, вы

сота свыше 200 мм. Кораллиты радиально расходятся от оси. По 
своим размерам они значительно диференцированы и распреде
ляются беспорядочно. Форма кораллитов неправильно полиго
нальная; преобладают кораллиты пяти-четырехсторонней формы.

Диаметр кораллитов колеблется от 0,7 до 2,5 мм, образуя все 
переходы; преобладают кораллиты 1,6— 1,8 мм  в поперечнике. 
Стенки тонкие, без гофрировки, но часто изогнутые. Поры мелкие 
и редкие, диаметр обычно около 0,25 мм. Септальные образования 
не обнаружены. Днища простые, редкие, расстояние между ними 
достигает 3,0 мм, чаще колеблется от 1,7 до 2,3 мм.

С р а в н е н и е .  Очень редкими днищами и беспорядочной 
величиной и формой кораллитов эта форма отличается от всех 
известных видов Palaeofavosites.

В о з р а с т .  Самые верхи среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Урала, Чусов

ской район, пос. Промысла, р. Поперечная, колл. Н. П. Клено
вицкого (1945), № 22.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Palaeofavosites (?) tiskassensis S o k o l o v s  р. n.
Табл. III, фиг. б , 8

Голотип Palaeofavosites (?) tiskassensis S о к о 1 о v sp. п. проис
ходит с Западного склона Урала, р. Тискас. Верхний ордовик.

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий комковидный. Кораллиты не
правильно угловатые, мелкие, диаметр 1,2— 1,7 мм. Днища частые, 
тонкие, интервал 0,25—0,60 мм. Шипики не наблюдаются.
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Имеется три экземпляра удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Полипняк мелких размеров, комковатый или 

несколько удлиненной формы; диаметр полипняков в среднем ме
няется от 20 до 30 мм. Встречаются они, видимо, скоплениями. 
Стенки тонкие узловатые, плотно слитые. Поры очень мелкие и 
наблюдаются крайне редко, причем они развиваются и на самых 
ребрах и на гранях около ребер кораллитов; диаметр едва дости
гает 0,2 мм. Днища частые горизонтальные или слабо изогнутые; 
расстояние между ними обычно около 0,3—0,4 мм, но может умень
шаться до 0,2 мм и увеличиваться до 0,6 мм. Септальные обра
зования отсутствуют и только в местах утолщения стенки слабо 
намечаются.

С р а в н е н и е .  Описанная форма ближе всего стоит к Favo
sites ( Paiaeofavosites)  asper d ’O г b. var. balticüs R u k h i n, ука
занному JI. Б. Рухиным (1937, стр. 59, табл. X I, фиг. 3, 4) из Тур
кестанского хребта. Однако последний вид имеет дисковидную 
или корковидную форму полипняка, в то время как наши формы 
отличаются сферической и удлиненной, далее он характеризуется 
более однообразными и правильными кораллитами с равномерной 
стенкой, несколько более редкими днищами; этот вид заведомо 
распространен в верхнем силуре (венлоке). От Paiaeofavosites 
simplex Т s c h e r n .  описанная форма отличается более мел
кими размерами и диференциацией кораллитов. Этим же она отли
чается и от Paiaeofavosites asper d ’O г b. var. kurga naki R u  k h i n 
(Рухин, 1937, стр. 61, табл. X I, фиг. 5; табл. XI I ,  фиг. 1—3), кото
рый, быть может, ближе всего стоит к Р. sim plex  Т e h e r n .  
Близкий по размерам Р. septentrionalis Т с h e г п. (Чернышев, 
1938, стр. 118, табл. III, фиг. 2) отличается более редкими дни
щами, хорошим развитием пор и распространением в лудлове. 
Р. poülseni Т e і с h e r t (Тейхерт, 1937, стр. 130, табл. V, фиг. 4, 
табл. VI, фиг. 1) отличается более крупными размерами и прекра
сным развитием шипиков.

Из ордовикских Paiaeofavosites, характеризующихся присут
ствием пор на ребрах и на краях граней, можно указать только 
форму, описанную Окуличем (1943, стр. 59) как Favosites interme
dius, но последняя отличается значительно более крупными раз
мерами.

Другие известные виды Favosites и Paiaeofavosites стоят от 
выделяемого нами вида еще дальше. Мы относим его к роду 
Paiaeofavosites условно, но, по всей вероятности, он действительно 
является видом этого рода, так как для него более типично 
развитие пор на ребрах, а не на ребрах и гранях как у Ме- 
sof avos ites.

В о з р а с т .  Верхний ордовик.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего У рала, 

р. Тискас, колл. А. А. Кухаренко (1945), № 37 (голотип), № 35 
и № 36 (паратипы).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.
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Подсемейство Favositinae D a n a ,  emend. S o k o l  o r
' • • т - :v * . * • ■ ■ 7* i '

Род F A V O SIT E S  L a m a r c k ,  1816
1816. Fauosites L a m a r c k .
1822. Calamopora G о 1 d f u s s.
1937. Eufavosites Р у х и н .

В о з м о ж н ы е  п о д р о д ы
1851. Astrocerium  H a l l .
1934. Sap pori рога О z a k i.

Д и а г н о з .  Массивные сферические, полусферические взду
тые или плоские полипняки, сложенные призматическими корал
литами. Стенки кораллитов раздельные, но более или менее слив
шиеся; пронизаны порами, располагающимися в 1—2 или более 
вертикальных ряда. Днища горизонтальные, полные, всегда хо
рошо развиты. Септальные образования в виде шипиков, нередко 
отсутствуют.

Генолектотип Favosites gothlandicus L a m a r c k ,  1816, p. 205. 
Остров Готланд, Швеция. Силур. Место хранения неизвестно. 
(Избран М. E d w a r d s  and H a i m e ,  1850, р. LX.)

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Типичные представители этого рода 
появляются с низов силура и очень сомнительны в верхнем ор
довике. Описываемая ниже форма относится к роду Favosites 
условно, так как отличается плохой сохранностью.

Favosites (?) sp. n.

Голотип Favosites (?) sp. n. происходит с Западного склона 
Среднего Урала, Чусовской район, пос. Промысла, р. Попереч
ная. Верхний ордовик.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется обломок сильно доломи- 
тизированного известняка, в котором заключено около 10 мелких 
комкообразных или, чаще, цилиндрических полигіняков, весьма 
напоминающих Thamnopora. Кораллиты радиально расходятся 
во все стороны и открываются перпендикулярно к поверхности; 
диаметр 1,7—2,2 мм\ обычно около 2,0 мм. Тамнопороидного утол
щения стенки не наблюдается, но стенки толстые. Поры, шипики 
и днища проследить не удается.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма несомненно является 
представителем нового вида, так как в ордовике тамнопороидные 
фавозитиды до сих пор не были известны.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; доломитовые слои по схеме 
А. Н. Иванова.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
Чусовской район, пос. Промысла, р. Поперечная.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний 
Урал.
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Род N iC TO PO RA  N i c h o l s o n ,  1879
1879. Nictopora  N i c h o l s o n .
1899. Nictopora  L a m b e .
1930. Nictopora  K i a e r.
1936. Lyopora P а д у г и н1 (non N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e *  

1878).
1949. Nictopora С о к о л о в .

Д и а г н о з .  Массивный вздутый полипняк, сложенный поли
гональными, плотно срастающимися кораллитами, шов между 
которыми совершенно потерян. Сплошные стенки пронизаны много
численными тонкими порами — мелкими, располагающимися бо
лее чем в один ряд между септами. Септы развиты в виде сплошных 
длинных ребер, тянущихся во всю длину кораллитов. Днища 
многочисленные, горизонтальные.

Генотип Nictopora billingsi N i c h o l s o n ,  1879, p. 184, pi. 
IX, figs 3, За—с (=  Columnaria gold j  ussi N i c h o l s o n ,  1875, 
p. 9). Канада, Онтарио, Peterborough. Ордовик, трентон.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Nictopora является редким и весьма 
оригинальным родом. До сих пор он был известен по единичным 
находкам из трентона Северной Америки (N. billingsi N і с h .), 
из верхней части ордовика Западной Норвегии (N. (?) paruotabu- 
lata К i а e г и N . cf. billingsi N і с h.) и из верхнего ордовика (?) 
Горной Шории, где он был описан К. В. Радугиным (1926) как 
Lyopora nicholsoni, L. nicholsoni var. minor и L. minimalis (новые 
виды). Описанная из силура Гренландии Поульсеном (1944) 
Nictopora sp., несомненно принадлежит другому роду и вероятнее 
всего — Boreaster L a m b e .

Своеобразие рода заключается в сочетании хорошо развитого 
сегітального аппарата в виде сплошных септ с очень тонкими 
порами. Эти признаки указаны Никольсоном (1879, стр. 182), 
но Лемб (1899, стр. 49) и Киер (1920, стр. 52—53) не наблюдали 
тонких пор, поэтому считали последний признаком сомнитель
ным. В нашем материале удается различить очень тонкие поры- 
канальцы, пронизывающие утолщенные стенки. Поэтому мы счи
таем возможным включить род в отряд Favositacea и рассматри
вать как близкий по указанным признакам к роду Billingsaria 
O k u l i t c h .  Все остальные Favositacea со сплошными септами, 
объединяемые нами в семействе Theciidae, отличаются четким 
развитием очень крупных пор, нередко сильно редуцирующих 
стенку.

Наличие очень тонких пор является характерным признаком 
и других древних представителей этого отряда.

Семейство B illin g sa r iid a e  O k u l i t c h

* Написание Порога  является более правильным, чем Lyopora', послед
нее мы даем только при ссылке на старые работы.
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Nictopora nicholsoni (R a d u g u i n), 1936 
Табл. IV, фиг. 1—3

1936. Lyopora nicholsoni Р а д у г и н :  Некоторые целентераты из ниж
него силура Горной Шории, стр. 96, табл. I и II, фиг. 3, 4, 6, 7, 10.

1949. Nictopora nicholsoni С о к о л о в :  Tabulata и Heliolitida силура, 
табл. V II, фиг. 14— 15.

Голотип Lyopora nicholsoni R a d u g u in ,  1936. Горная Шория, 
правый берег р. Амзас; колл. К. В. Радугина (Зап.-Сиб. геол. 
управление, г. Томск), № 861. Верхняя часть среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, значительных размеров. 
Кораллиты однообразные призматические, плотно прилегают друг 
к другу; диаметр обычно 1,9 мм. Стенки пронизаны тонкими кана
лами-порами. Септальные ребра хорошо развиты в количестве 16; 
по краям иногда шиповаты. Днища горизонтальные или слабо 
вогнутые, расстояние между ними обычно около 0,8 мм.

В нашем распоряжении имеется несколько экземпляров раз
личной сохранности; полностью сохранившихся полипняков нет.

О п и с а н и е .  Полипняки сферической или плоско-выпук
лой формы размером от 20 до 120 мм в поперечнике. Кораллиты 
радиально расходятся во все стороны. Они имеют призматическую 
форму, плотно слившиеся сплошные стенки и характеризуются 
диаметром (диагональ поперечного сечения) от 1,7 до 2,2 мм; 
обычно около 1,9—2,0 мм. Стенки довольно толстые — 0,3—0,4 мм. 
Они пронизаны тонкими порами-каналами, диаметром до 0,05 мм. 
Закономерности в расположении пор уловить не удалось. Сеп
тальные образования хорошо развиты в виде коротких кониче
ских сплошных септальных ребер; высота их достигает 0,3 мм, 
количество до 16 в одном поперечном сечении кораллита. Днища 
слабо вогнутые, более или менее равномерные; интервал колеб
лется от 0,4 до 0,8 мм, обычно 0,5—0,6 мм.

С р а в н е н и е .  От N. billingsi N i c h o l s o n  описанная 
форма отличается значительно большими размерами и ближе 
всего стоит к Lyopora nicholsoni R a d . ,  являющейся типичным 
представителем рода Nictopora. Отличие нашей формы состоит в 
несколько более толстых стенках и несколько более частых дни
щах (у голотипа интервал 0,3— 1,5 мм; обычно 0,8 мм). Выделенная 
Радугиным вариация N. nicholsoni var. minor отличается более 
мелкими размерами; она видимо совпадает с N. cf. billingsi, описан
ной Киером (1930, стр. 52—53, табл. I, фиг. 3—4) из верхнего 
ордовика Бергена (Норвегия). .Другие формы стоят еще дальше.

В о з р а с т .  Представители рода Nictopora характерны для 
верхов среднего ордовика Северной Америки (трентон). Фауна 
описана Радушным из Горной Шории, относится, по его мнению, 
к верхнему ордовику; находки Nictopora в Норвегии приурочены, 
видимо, к верхам среднего ордовика. Наша форма происходит 
из верхов среднего ордовика Урала.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Полуденка, колл. А. А. Кухаренко (1945), № 11, № 12, X« 13.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал, 
Горная Шория. Близкие формы известны из Западной Норвегии.

Nictopora nicholsoni R a d u g u i n var. uralica S o k o l o v  var. n.
Табл. IV, фиг. 4 —8

Голотип Nictopora nicholsoni R a d u g u i n var. uralica S o 
k o l o v  var. n. происходит с Западного склона Среднего Урала, 
бассейн р. Койвы, р. Полуденка; верхняя часть среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, средних размеров; форма 
чечевицеобразная. Диаметр кораллитов 2,0—2,3 мм. Стенки тол
стые с отчетливыми соединительными каналами. Септы хорошо 
развиты. Днища горизонтальные или слабо прогибающиеся, ча

стые; расстояние между ними 0,3—0,4 мм.
В коллекции имеется четыре хорошо сохранившихся экзем

пляра этой разновидности.
О п и с а н и е .  Полипняк полусферический, уплощенный, че

чевицеобразной формы, меняющейся в поперечнике от 25 до 70— 
120 мм. Полигональные' кораллиты довольно однообразны, их 
диаметр колеблется от 2,0 до 2,3 мм; обычно около 2,2 мм. 
Стенки довольно толстые, пронизаны многочисленными тонкими 
каналами; размеры их те же что и у уральской формы N . nicholsoni. 
Септальные ребра хорошо развиты и простираются через всю 
длину кораллита, количество их достигает 16. Днища много
численные; расстояние между ними, как правило, не превышает 
0,3—0,4 мм и снижается в отдельных зонах до 0,15 мм. Днища 
тонкие или слабо утолщенные, обычно прогибающиеся.

С р а в н е н и е .  Описанная форма по диаметру кораллитов 
приближается к Nictopora nicholsoni, причем более близка 
к уральским формам, чем к сибирским, и от тех и от других резко 
отличается многочисленными прогибающимися днищами и не
сколько более крупными кораллитами.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

бассейн р. Койвы, р. Полуденка, А. А. Кухаренко (1945), N° 25, 
№ 26, № 10; Чусовской район, пос. Промысла, колл. Н. П. Кле- 
новицкого (1945), № 1.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Nictopora crassa S o k o l o v  sp. n.
Табл. V, фиг. 1—3

Голотип Nictopora crassa S о к о 1 о v sp. п. происходит с Запад
ного склона Урала, Чусовской район, пос. Промысла, Ивановская 
дорога у р. Ельничной; верхи среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы небольших раз
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меров. Кораллиты круглые — диаметром до 2,8 мм. Стенки тол
стые. Септальные ребра короткие, конические. Днища слабо про
гибающиеся; расстояние между ними обычно 0,7—0,9 мм.

Имеется три хорошо сохранившихся экземпляра этого вида*, 
происходящие из разных мест.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, компактные, почти пра
вильной сферической формы, диаметром 35—70 мм; иногда они 
несколько вытянуты в одном направлении. Образованы радиально 
расходящимися кораллитами полигональной формы с несколько 
округленными очертаниями; диаметр колеблется от 2,5 до 3,0 мм 
и обычно около 2,8 мм. Стенки плотные, сплошные, без следов 
шва, толщина их достигает 0,4 мм. Соединительные каналы наме
чаются слабо. Септальные образования хорошо развиты в виде 
коротких конических ребер, вдающихся во внутреннюю полость 
кораллита до 0,3 мм; количество их, видимо, 32 и они образуют 
два порядка. На каждой из шести граней нормально развитого 
кораллита обычно располагается 5—б коротких септочек. Днища 
чередуются с интервалами 0,6— 1,2 мм; чаще расстояние между 
ними 0,7—0,9 мм; они тонкие и слабо прогибающиеся.

С р а в н е н и е .  По своим размерам, форме полипняка, ха
рактеру развития септальных ребер и днищ описанная форма 
значительно отличается от описанных и известных в литературе 
представителей этого рода.

В о з р а с т .  Верхи среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

Чусовской район, пос. Промысла, Ивановская дорога у р. Ель- 
ничной, колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 2; р. Полуденка 
(бассейн р. Койвы), колл. А. А. Кухаренко (1945), № 24.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

ОТРЯД SyRINGOPORACEA S o k o l  о т  

Семейство Syringoporidae М. E d w a r d s  et H a i t n e

Типичные Syringopora с воронкообразными днищами видимо 
крайне редки в ордовике, и описываемая здесь форма является 
одной из первых находок. В ордовикской фауне Урала А. Н. Ива
новым (1950, стр. 16) выделяется новый род Praesyringopora I v a 
n o v  (средний ордовик), характеризующийся, по описанию ав
тора, одновременным присутствием воронкообразных и горизон
тальных днищ (в разных кораллитах) и наличием своеобразных 
многочисленных тонких боковых ответвлений, идущих от корал
лита к кораллиту. Плохая сохранность оригинала не дает отчет
ливой картины развития этих признаков, однако, если род дей
ствительно заслуживает обособления, то единственным его при
знаком могут являться указанные капиллярные выросты, которые 
можно рассматривать как соединительные трубки, диаметром 
приближающиеся к соединительным порам Favosites; при этом
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сомнительным кажется наличие настоящих соединительных тру
бок и одновременное развитие горизонтальных и воронкообраз
ных днищ.

Род SYR IN G O P O R A  G о 1 d f u s s, 1826

1826. Syringopora  G о 1 d f u s s.
1828. Harmodites F i s c h e r  von W a l d h e i m .
1854. Syringopora  M. E d w a r d s  et H a i m e .
1879. Syringopora  N i c h o l s o n .
1927. Syringopora  Ф о м и ч е в .
1937. Syringopora  P у x  и н.
1937. Syringopora  Ч е р н ы ш е в .
1938. Syringopora  Ч е р н ы ш е в .
1949. Syringopora  С о к о л о в .

Non
1928. «Syringopora» T r o e d s s o n .
1926. Syringopora  W i l s o n .

В о з м о ж н ы е  п о д р о д ы
1887. (?) Drymo рога D a v i s .
1933. Kueichowpora C h i .

Non
1937. Syringoporiella  Р у х и н  (преоккупировано Syringoporella  K e t t- 

* e r, 1934).

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый; образован цилиндриче
скими кораллитами, имеющими умеренно-тонкую стенку и сое
диняющимися друг с другом соединительными трубками, не имею
щими строгой ориентировки; днища многочисленные и исключи
тельно воронкообразные. Септальные шипики обычно хорошо раз
виты, располагаются вертикальными рядами. Возраст: верхи 
ордовика — нижняя пермь.

Генолектотип Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, 1826, S. 76, 
Taf. XXV, Fig. 7. Германия. Карбон (избран M. E d w a r d s  
and H a i m e ,  1850, p. LXII).

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род Syringopora обычно прини
мается в очень широком объеме; под этим названием нередко объ
единяются все представители Tabulata, обладающие тесно сбли
женными цилиндрическими кораллитами, связанными соедини
тельными трубками. Однако детальное микроскопическое изуче
ние Syringopora s. lato обнаруживает большое разнообразие типов 
скелетов этих кораллов и позволяет обособлять их по форме корал
литов, характеру днищ, толщине стенки и ориентировке соедини
тельных образований. Безусловно должны быть исключенными 
из этого рода формы, лишенные соединительных образований, 
например, Vaughanites P a u l ,  который Пауль (1937) выделил 
как под род Syringopora. Он так же далек от Syringopora как и «Ver
mi рог а H а 1 1», Edwardsiella R u k h i n и ряд других родов с
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цилиндрическими кораллитами и поднимающимся над субстра
том полипняком. Формы с простыми воронкообразными днищами 
и свободным широким осевым каналом были выделены Чи (1933) 
в род Kueichowpora, который, быть может, правильнее рассмат
ривать в качестве подрода. Drymo рога Девиса (1887) занимает 
сомнительное положение в систематике рода.

Д ля ордовика этот род является нехарактерным и под назва
нием Syringopora ошибочно описывались Трёдсоном (1928), Виль
сон (1926) и некоторыми другими палеонтологами формы с гори
зонтальными днищами и правильно ориентированными соедини
тельными связями, которые выделены сейчас в род Troedssonites 
(Соколов, 1947, 1948).

Syringopora prisca S o k o l o v  sp. n.
Табл. V, фиг. 4

Голотип Syringopora prisca S o k o l o v  sp. n. происходит с 
Западного склона Урала, р. Тискас. Верхний ордовик, нижняя 
часть.

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, кустистый. Кораллиты ци
линдрические, диаметром 1,0— 1,25 мм. Стенка утолщенная. Дни
ща неправильные, воронкообразные. Соединительные трубки тон
кие, ориентированы беспорядочно; довольно редкие. Шипики 
хорошо развиты.

В коллекции имеется один небольшой, хорошо сохранившийся 
экземпляр.

О п и с а н и е .  Полипняк очень маленький, кустистый, ком
ковидный; диаметр около 25 мм. Кораллиты беспорядочно рас
ходятся во все стороны. По форме они цилиндрические, иногда 
несколько сдавленные, диаметр 1,0— 1,25 мм, чаще около 1,1 мм. 
Расстояние между кораллитами неодинаковое в различных частях 
колонии; в центральной части, где кораллиты располагаются 
более или менее равномерно, оно меньше диаметра кораллитов 
или не превышает его. Стенки сравнительно толстые с типичным 
для Syringopora строением; толщина стенки местами доходит до 
0,2 мм; обычно меньше. Соединительные трубки ориентированы 
беспорядочно в вертикальном направлении, но в горизонтальном 
намечается некоторая зональность; диаметр трубки колеблется 
от 0,25 до 0,45 мм. Септальные образования хорошо развиты в 
виде конических шипиков, располагающихся правильными вер
тикальными рядами в количестве до 16— 18 рядов. Днища раз
личные, воронкообразные, но неправильные, без осевого канала, 
местами приобретают пузырчатый характер, но с определенным 
прогибом. Максимальное расстояние между днищами вдоль стенки, 
т. е. в местах их соединения со стенкой кораллита 0,4—0,5 мм; 
обычно несколько меньше. На днищах наблюдаются слабые шипики.

С р а в н е н и е .  От сходных ордовикских видов «Syringopora» 
наша форма отличается типичными воронкообразными днищами.
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Из силурийских по размерам приближаются S. saricentica R u le 
ll i n (Рухин, 1937, стр. 73), S. ferganensis F o m i t c h e v  (Фоми
чев, 1927, стр. 193), S. gorskii T c h e r n y c h e v  (Чернышев, 
1937, стр. 92), 5. tennella R о m i n g e r (Ромингер, 1876, стр. 81, 
табл. XX X, фиг. 4) и некоторые другие, но все они отличаются 
иным типом организации полипняка и рядом других характер
ных признаков.

В о з р а с т .  Верхний ордовик. Описанная форма является 
древнейшим представителем рода.

М е с т о  н а х о ж д  е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Тискас, колл. А. А. Кухаренко (1945), № 34.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

ПОДОТРЯД SARCINULINA S o k o l o v

Семейство Sarcinulidae S o k o l o v  ( — SyringophyIlidae 
Fr. R о e m er)

Семейство Syringophyllidae было установлено Рёмером на ос
новании изучения рода Syringophy Пит М. E d w a r d s  et 
H a i m е, который, как показали в последней работе Ланг, Смис 
и Томас (1940), является синонимом рода Sarcinula L a m a r c k ,  
установленного Ламарком еще в 1816 году. В соответствии с этим 
для указанного семейства нами было дано новое название Sar
cinulidae. В его составе обычно рассматривается один род Syringo- 
phyllum  (т. e. Sarcinula) и только Киер включил в него Саіароесіа 
B i l l i n g s .  Однако К. В. Радугин (1938, стр. 84) предложил 
выделить семейство Calapoeciidae как самостоятельное, и хотя 
взгляды этого исследователя на морфологию и филогению Саіарое- 
ciidae являются во многом ошибочными, его предложение за 
служивает внимания и, быть может, действительно Саіароесіа 
нуждается в обособлении не только от Favositidae, к которым 
его относят большинство современных исследователей, но и от 
Sarcinulidae.

В настоящей работе в семействе Sarcinulidae описывается но
вый род Uralopora.

Род U RALO PO RA  S o k o l o v  gen. n.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, небольших размеров, сфе
рической или полусферической формы, Кораллиты цилиндриче
ские, обычно не соприкасающиеся друг с другом, с толстой само
стоятельной стенкой. Последняя имеет более или менее удаленные 
или сближенные венчики неправильных овальных пор. Поры 
открываются в соответствующие горизонтальные разрастания 
стенки и сообщают друг с другом полости кораллитов. Соедини
тельные разрастания неправильные, они значительно удалены 
друг от друга или тесно соприкасаются. Септальный аппарат раз
вит слабо; выражен он в виде коротких конических шипиков,
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как бы вклинивающихся в толстую стенку; шипики ориентированы 
в вертикальные ряды. За пределы стенки кораллитов септальные 
образования совершенно не выходят. Днища типично воронкооб
разные, как у Syringopora, нередко с отчетливым осевым каналом. 
Размножение — боковым почкованием. Возраст: верхний ордовик.

Генотип Uralopora flexibilis S o k o l o v  sp. n. происходит 
с Западного склона Урала, р. Койва, «Золотой Ком», № 17. Низы 
верхнего ордовика.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Своеобразные черты устанавливае
мого рода заключаются прежде всего в наличии воронкообразных 
днищ, толстой, вполне самостоятельной стенки и в слабом разви
тии септальных образований, совершенно не выходящих за пре
делы кораллитов. Первая черта отличает новый род от всех изве
стных представителей Sarcinulina, вторая от рода Саіароесіа и 
третья от родов Sarcinula и Саіароесіа. Развитие четкой, толстой 
и вполне самостоятельной стенки ставит род в более близкие отно
шения с родом Sarcinula , так как последний, в отличие от рода 
Саіароесіа, имеет так же вполне самостоятельную стенку, однако 
у Sarcinula прекрасное развитие имеют септальные образования, 
выходящие в зонах развития венчиков пор за пределы кораллитов 
и образующие лучистый ореол вокруг них.

По характеру стенки он приближается и к представителям 
семейства Thecostegitidae (родам Tfiecostcgites, C/ionostegitcs и Сап- 
пірога), но от всех отличается воронкообразными днищами и типом 
соединительных образований, более близких к таковым у рода Sar
cinula. Мы включаем род Uralopora в семейство Sarcinulidae и 
делаем предположение, что в коралловой фауне ордовика Урала 
он занимает такое же положение как Sarcinula в фауне ордовика 
Прибалтики. Любопытно отметить, что один из древнейших пред
ставителей последнего, появляющийся в ракверских слоях Эсто
нии ( =  везенбергские или «Е» по Ф. Б. Шмидту), названный нами 
Sarcinula rakverense приближается к Uralopora по строению днищ, 
но отличается типичным для Sarcinula развитием септальных 
образований в виде внечашечного ореола.

Отсутствие в изучаемом нами уральском материале и материале, 
исследованном А. Н. Ивановым из многих районов Западного 
Урала, представителей рода Sarcinula , несмотря на неоднократ
ное упоминание в списках ордовикской фауны Syringophyllum  
organum (т. e. Sarcinula organum) позволяют думать, что послед
нее определение делалось неправильно и в действительности имели 
место представители рода Uralopora.

Uralopora flexibilis  S o k o l o v  gen. et sp. n.
Табл. V, фиг. 5, б

Голотип Uralopora flexibilis S о k о 1 о v sp. n. происходит с 
Западного склона Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком», 
№  17. Низы верхнего ордовика.
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Д и а г н о з .  Полипняк полусферический, небольших разме
ров. Кораллиты цилиндрические; поднимаясь над субстратом 
расходятся в разные стороны; диаметр 1,7— 1,8 мм. Толщина 
стенки около 0,15—0,16 мм. Соединительные образования рас
полагаются с большими интервалами. Шипики короткие кониче
ские; выражены слабо. Днища многочисленные, воронкообразные.

Имеется три хорошо сохранившихся экземпляра этого вида.
О п и с а н и е .  Полусферический кустистый полипняк имеет 

диаметр в основании около 75—80 мм  и высоту 30 мм. Цилиндри
ческие кораллиты, изгибаясь, поднимаются над субстратом и рас
ходятся в разные стороны, связываясь друг с другом редкими 
соединительными разрастаниями стенки. По величине кораллиты 
довольно однородны; максимальный диаметр взрослых индивидов 
не превышает 1,7— 1,8 мм; расстояния между кораллитами не
равномерные вследствие их свободного изгибания и колеблются 
от 0,5 до 4,0 мм. Стенки кораллитов утолщенные, вполне замкну
тые и самостоятельные; толщина достигает 0,15—0,16 мм. Гори
зонтальные соединительные разрастания стенки имеют неправиль
ный характер и чередуются с большими интервалами; у голотипа 
отчетливо наблюдается развитие лишь 2—3 горизонтов соедини
тельных образований, из которых один является базальным. По 
своему типу соединительные образования устроены так же, как 
и у рода Sarcinula: они представляют неправильные пластино
образные выросты стенки с висцеральной щелью, в которую от
крываются поры. Последние не имеют правильных очертаний пор 
рода Саіароесіа и образуют нередко довольно неправильные от
верстия, через которые днища из полости кораллита проникают 
в висцеральную щель соединительных пластин. Днища тонкие, 
типично воронкообразные, с осевым каналом; расстояние между 
днищами вдоль стенки 0,8— 1,2 мм, в поперечном направлении 
обычно около 0,3 мм. Септальные шипики развиваются как у 
Syringopora; они короткие и конические и как бы воткнутые в 
стенку кораллита. Днища они пересекают и нередко начинаются 
непосредственно от них. Ориентированы в вертикальные ряды.

С р а в н е н и е .  Описанная форма не имеет сходства ни с 
одним из известных представителей подотряда.

В о з р а с т .  Низы верхнего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего У рала, 

р. Койва, «Золотой Ком>>, колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 17, 
№ 1 1 .

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Uralopora crassa S о к о 1 о ѵ gen. et sp. n.
Табл. V I, фиг. l ,  2

Голотип Uralopora crassa S o k o l o v s  p. n. происходит с За
падного склона Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком», № 8. 
Низы верхнего ордовика.
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Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, кустистый. Кораллиты круп
ные, диаметром до 2,5—2,7 мм. Соединительные образования 
редкие. Септальные шипики хорошо выражены. Днища много
численные, воронкообразные.

Имеется один хорошо сохранившийся экземпляр этого вида.
О п и с а н  и е. Кустистый полипняк имеет почти сфериче

скую форму и достигает в поперечнике лишь 50 мм. Кораллиты 
массивные, круглые, радиально расходятся во все стороны. Д иа
метр цилиндрического сечения обычно колеблется около 2,5 мм 
и изредка достигает 2,8 мм. Стенка имеет толщину 0,25—0,3 мм. 
Горизонтальные пластинообразные соединительные образования 
хорошо развиты и чередуются с интервалом не менее 10— 12 мм. 
Поры имеют то же устройство, что и у вышеописанного вида, и 
через них свободно проникают многочисленные днища в висце
ральные пространства соединительных разрастаний, образуя в них 
как бы пузырчатую ткань. Септальные шипики направлены 
кверху, они многочисленные и прекрасно развитые, обычно пере
секают днища или фиксируются непосредственно на них. За пре
делы кораллита септальные образования не простираются. Днища 
хорошо развиты; они очень тесно сближены и чередуются вдоль 
стенки с интервалом около 1,0 мм и в поперечном направлении 
0,25—0,3 мм.

С р а в н е н и е .  От Vralopora flexibilis описываемая форма 
существенно отличается большими размерами кораллитов, тол
щиной стенки и прекрасным развитием многочисленных шипиков, 
отгибающихся своими концами кверху, как у многих видов Sy- 
ringopora.

В о з р а с т .  Низы верхнего ордовика; там же, где и вышеопи
санная форма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 8 
(голотип).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Uralopora tortuosa S o k o l o v  gen. et sp. n.
Табл. VI, фиг. 3—6

Голотип Uralopora tortuosa S o k o l o v  sp. n. происходит с 
Западного склона Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком», 
№ 5. Верхний ордовик, нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, почти сферический. Кораллиты 
цилиндрические, диаметром 1,5— 1,7 мм. Стенка толстая — 0,2— 
0,25 мм. Соединительные образования заполняют почти все про
странство между кораллитами. Шипики хорошо развиты. Днища 
многочисленные, типичные для рода.

Имеется два хорошо сохранившихся экземпляра.
О п и с а н и е .  Полипняк кустистый, сферической формы, в 

поперечнике не превышает 50 мм. Кораллиты правильные, ци
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линдрические, диаметром 1,5— 1,7 мм. Расстояние между ними 
колеблется, но большею частью не превышает диаметра коралли
тов. Стенки тонкие и, местами, с вторичным утолщением, придаю
щим неправильную форму внутреннему пространству кораллитов. 
Соединительные разрастания стенки заполняют все простран
ство между кораллитами и только в отдельных местах образуют 
редкие просветы. Через один из таких просветов дается разрез 
в поперечном сечении голотипа (фиг. 3). Поры многочисленные 
и неправильные, они перфорируют всю стенку. Септальные ши
пики хорошо выражены, но они довольно редкие. Днища много
численные, воронкообразные с осевым каналом.

С р а в н е н и е .  Сплошным заполнением соединительными об
разованиями промежутков между кораллитами вид резко отли
чается от двух вышеописанных.

В о з р а с т .  Низы верхнего ордовика. Там же.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 5, 
(голотип) № 19.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Семейство Calapoeciidae R a d u g u i n

Род C A L A P O E C IA  B i l l i n g s ,  1865
1865. Calapoecia B i l l i n g s .
1876. Haughtonia R о m i n g e r.
1889. Calapoecia L i n d s t r ö m .
1897. Calapoecia W h i t e a v e s .
1899. Calapoecia L a m b e.
1908. Calapoecia С u m i n g s.
1915. Calapoecia В a s s 1 e r.
1924. Calapoecia F о e r s t e.
1928. Calapoecia T w e n h o f  e l .
1928. Calapoecia T r o e d s s o n .
1936. Calapoecia  C o x .
1938. Calapoecia О k u 1 i t c h .
1938. Calapoecia P а д у  г и н.
1949. Calapoecia И в а н о в .

Non
1874. (?) Columnopora N i c h o l s o n .
1878. Lyopora N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e .
1912. Calapoecia S о v a g e.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, сферической, полусфери
ческой или плоской формы. Кораллиты округлые, но благодаря 
тесному соприкосновению могут быть полигональными. Стенки 
образованы слиянием септальных элементов, представляющих 
собою короткие клиновидные ребра (обычно 20), радиально входя
щие внутрь кораллита и простирающиеся вдоль него по всей 
длине; концы септ шиповатые. Стенки пронизаны порами, рас
полагающимися горизонтальными венчиками и правильными вер

4* 51



тикальными рядами; между последними проходят септальные 
образования. Поры расходящихся кораллитов связываются про
межуточной тканью цененхимального типа; последняя может от
сутствовать при слиянии кораллитов. Днища хорошо развиты, 
горизонтальные, несколько прогибающиеся и пересекающиеся. 
Размножение — промежуточным почкованием. Возраст. Средний 
ордовик — верхний ордовик.

Генолектотип Calapoecia anticostiensis B i l l i n g s ,  1856, p. 426. 
Канада, остров Антикости. Верхи среднего (?) — верхний ордо
вик; типичен для ричмонда. (Избран L i n d s t r ö m ,  1883, р. 7.) 
Хранится в Геол. управл. Канады, № 2267.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Миллером в 1889 г. (стр. 175) в ка 
честве генолектотипа рода была избрана Calapoecia canadensis 
B i l l . ,  однако ему предшествовало избрание C. anticostiensis 
B i l l .  Линдстромом (1883). Последний выбор следует признать 
весьма удачным. В качестве синонимов рода Calapoecia рассмат
ривают обычно Columnopora N i c h o l s o n ,  Haughtonia R о m i n- 
g e r n  иногда Sarcinula L a m a r c k  ( =  Syringophyllum  M. E d- 
w a r d s et H a i m e) и Liopora N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e .  
В отношении первого современные представления палеонтологов 
как будто бы сходятся, и генотип рода Columnopora cribriformis 
рассматривается как синоним Calapoecia canadensis B i l l .  Сле
дует, однако, отметить, что характеристика Columnopora, дава
емая Никольсоном (1874, 1879), значительно отличается от характе
ристики Calapoecia B i l l ,  и, судя по наличию сплошных стенок 
полигональных кораллитов, имеющих вертикальные ряды пор 
и сплошных, а не шиповатых, септальных ребер, Columnopora 
кажется ближе стоящей к Favositacea и, в частности,- к роду 
Boreaster. Отметим, кстати, что формы, морфологически отвечаю
щие ордовикской Columnopora, известны и из более молодых отло
жений. Давая описание Columnopora, Никольсон отметил еще 
одну черту, свойственную его оригиналу, а именно — наличие 
мелких вертикальных пор в стенках кораллитов. Эта черта впо
следствии неоднократно обращала на себя внимание исследова
телей и послужила Этериджу (1920) основанием для выделения 
нового рода Gephuropora в девоне Австралии. Основываясь, ви
димо, только на этой черте, Лекомт в 1939 г. описал несколько 
видов Columnopora из девона Бельгии, которые, если следовать 
Этериджу, как справедливо отмечает Бесслер (1944), следует от
нести к роду Gephuropora. Однако в действительности род Gephuro
pora не представляет реальной систематической ценности, так 
как наличие вертикальных пор (каналов в стенках или, точнее, 
между ними) связано с присутствием постороннего организма, 
симбиотирующего с кораллами. Эти трубки, как мы уже указы
вали в одной из статей (Соколов, 1948), принадлежат червям-ком- 
менсалистам, выделенным нами в род Phragmosalpinx. Несомненно 
следы пребывания комменсалистов были отмечены и Никольсоном 
у рода Columnopora. Таким образом существенным для рода Соіит-
52



порога приходится считать не наличие пор-каналов в стенках, 
а другие признаки, указанные Никольсоном. По этим признакам 
Соіитпорога (или Calapoecia, как пишут некоторые) cribri formis 
приближается к некоторым формам С. canadensis и C. huronensis, 
но мы пока не находим вполне убедительных данных для их отож
дествления и высказываем сомнение в справедливости отнесения 
рода Соіитпорога к Саіароесіа.

В отношении рода Haughtonia R о m i n g e r сомнений не 
возникает. Род Sarcinula L a m .  безусловно является самостоя
тельным; он характеризуется обычно далеко отстоящими цилинд
рическими кораллитами, сплошной толстой стенкой, порами, рас
полагающимися горизонтальными венчиками, от которых идут 
соединительные пластины, сплошными септами и т. д. Решетчатое 
строение стенки, образованной за счет более или менее тесного 
слияния периферических концов септ, и развитие беспорядочной 
промежуточной цененхимального типа ткани является совершенно 
не свойственным Sarcinula.

Что касается Liopora (обычно неправильно пишут Lyopora), 
то этот род совершенно лишен соединительных образований и, 
как отметил еще Киер (1930), должен быть отнесен к Auloporacea.

Специальная ревизия рода Саіароесіа была дана в 1936 г. Кок
сом. Переизучив довольно большой материал, этот исследователь 
пришел к выводу о существовании лишь одного вида С. canadensis 
с двумя вариететами — anticostiensis B i l l ,  (с формой arctica 
T r o e d s s o n )  и Ungava С о х .  С нашей точки зрения, вывод 
Кокса является ошибочным; он совершенно обесценивает страти
графическую роль важнейшего ордовикского рода и без всяких 
оснований ставит под сомнение реальность существования дру
гих видов, характеризующих различные горизонты ордовика. 
В настоящее время род нуждается в новой ревизии и расчленении.

Стратиграфически представители рода Саіароесіа появляются 
в среднем ордовике (С. canadensis и С. huronensis, т. е. виды со 
сближенными кораллитами), характеризуют в Северной Америке 
отложения блек-ривер и трентон, но более характерны для верх
него ордовика — отложений ричмонд.

Calapoecia anticost iensis B i l l i n g s ,  1865 
Табл. V II, фиг. 1, 2

1865. Calapoecia anticost iensis B i l l i n g s :  N ot. oi some New Genera 
and Spec, of Pal. Fossils, p. 426.

1896. Haughtonia cf. huronica S a r d e s o n :  Ueber die Beziehung der fos. 
T abulaten  zu den Alcyonarien, S. 276.

1915. Calapoecia anticostiensis B a s s i  er :  B ibliographic Index.
1928. Calapoecia anticostiensis T w e n h o f  e l :  The Geology of Anticosti 

Island, p. 130.
1936. Calapoecia canadensis var. anticostiensis C o x :  Revision of the Genus 

Calapoecia B ill., p. 12, pi. I, fig. 6, pi. I l l ,  figs la — c, 5 a— c, 6 (сомнительны 
fig. 3 и 7).

1944. Calapoecia canadensis anticostiensis S h i m  er  a n d S h r o c k :  Index 
Fossils, p. 109, pi. 38, figs 11— 15.
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Голотип Calapoecia anticostiensis B i l l i n g s ,  1868, p. 426. Пере- 
описан Коксом, 1936, p. 13, pi. I, fig. 6, pi. Ill ,  figs 1 a—с. Канада, 
остров Антикости. Верхи среднего ордовика (?) — верхний ордо
вик. Хранится в Геол. управл. Канады, № 2267.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, большею частью крупный, 
вздутый. Кораллиты расходятся радиально, отделены друг от 
друга; диаметр кораллитов около 2,5 мм. Стенки утолщены в местах 
расположения горизонтальных венчиков пор. Поры многочислен
ные, ориентированные в вертикальные ряды; диаметр пор 0,25 мм. 
Септальные образования хорошо развиты; периферические концы 
септ («costae») выходят за пределы ячейки. Элементы промежуточ
ной ткани имеют более или менее горизонтальную ориентировку, 
хорошо развиты. Днища несколько прогибающиеся и пересекаю
щиеся; на 5 мм их приходится 10— 12.

Имеется два неполных экземпляра с хорошо сохранившимся 
внутренним строением.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, полусферический, не
сколько уплощенный; полный экземпляр, видимо, достигал в 
диаметре не менее 140— 150 мм, и высоты в 50 мм. Кораллиты рас
ходятся радиально, обычно не соприкасаясь друг с другом; они 
имеют правильное округлое сечение с диаметром около 2,5 мм. 
Стенки в промежутках между венчиками пор весьма тонкие, сильно 
утолщаются в местах расположения последних. Образование сте
нок происходит, видимо, за счет соединений периферических кон
цов септ, но таким образом, что самые концы их оказываются за 
пределами ободка чашки и образуют своеобразный ореол вокруг 
кораллита. В поперечных разрезах, прошедших по венчикам пор, 
стенка кажется распавшейся на отдельные фрагменты, соответ
ствующие септальным ребрам, располагающимся между порами. 
В этом случае поперечное сечение очень напоминает Plasmoporella 
из Hel іоі it ida. Толщина нормальной стенки едва достигает 0,1 мм, 
утолщенной — 0,3 мм и более. Поры многочисленные, распола
гаются закономерно горизонтальными венчиками и правильными 
вертикальными рядами между септальными образованиями. Д иа
метр пор обычно около 0,25 мм; расстояние между ними в верти
кальных рядах не превышает 0,3 мм, а в горизонтальных 0,2— 
0,25 мм. Они имеют правильное округлое сечение, если разрез 
проходит точно посредине стенки, и приобретают округленно
четырехугольное очертание и увеличиваются в размере, если раз
рез подходит ближе к поверхности. Стенка в таком случае приоб
ретает типичное решетчатое строение. Это обстоятельство связано, 
видимо, с тем, что поры располагаются в своеобразных лунках, 
ограниченных в горизонтальном направлении концентрическими 
валиками, разделяющими венчики пор, и в вертикальном напра
влении септальными ребрами, разделяющими вертикальные ряды 
пор (см. Кокс, 1936, стр. 9, фиг. 1). Промежуточная между корал
литами скелетная ткань хорошо развита. Она состоит из непра
вильных горизонтальных элементов, связывающих кораллиты та
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ким образом, что поры открываются между смежными порами 
горизонтальных выростов, образуя венчик. В ряде случаев наблю
дается разделяющая (шовная) линия посредине горизонтального 
выроста. Таким образом в принципе здесь наблюдается то же 
устройство, что и у Sarcinula , с тою лишь разницею, что при тесной 
сближенности пор соединительные пластины здесь лежат одна 
на другой без промежутков, образуя сплошную ткань. Днища не
сколько прогибающиеся, расстояние между ними 0,4—0,7 мм; 
через поры они могут продолжаться в висцеральные щели соеди
нительных пластин. Септы хорошо развиты, концы их шиповаты; 
количество их не менее 20.

С р а в н е н и е .  Описанная форма принадлежит к типичным 
представителям С. anticostiensis B i l l . ,  которую мы считаем само
стоятельным видом.

В о з р а с т .  Верхний ордовик, низы. Встречается в среднем.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 9 , 
№ 18.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал, 
Канада, Северная Америка.

Calapoecia kosvaensis I v a n o v ,  1949
r ' Табл. V II, фиг. 3—5

1949. Calapoecia kosvaensis И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала,
табл. IV, фиг. б, 7.

Голотип Calapoecia kosvaensis I v a n o v  происходит с Запад
ного склона Урала, р. Косьва, выше устья р. Тыпыл.

Д и а г н о з .  Полипняк средней величины. Кораллиты ди- 
ференцированы, диаметр крупных 1,5—2,0 мм. Септы короткие 
в количестве 12. Венчики пор расположены вертикальными рядами. 
Днища частые, горизонтальные, расстояние между ними около 
0,2 мм.

Вид представлен большим количеством экземпляров, из кото
рых А. Н. Ивановым было изучено 30 экземпляров.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, сферической и полусфе
рической формы; диаметр колеблется от 40 до 100 мм; максималь
ная высота достигает 60 мм. Кораллиты довольно плотно приле
гают друг к другу и располагаются радиально. Диаметр корал
литов обычно 1,5^—2,0 мм, причем между крупными кораллитами 
располагаются более мелкие. Форма кораллитов шестиугольная 
или округлая. Стенки кораллитов равномерно толстые — до 0,5 мм. 
Соединительные поры многочисленные; образуя венчики, они 
располагаются в вертикальные ряды; на 1 мм  приходится 
5 пор. Септальный аппарат хорошо развит, причем нередко внеш
ние концы септ смежных кораллитов совпадают. Септы короткие, 
количество их 12. Днища тонкие, горизонтальные или несколько
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изгибающиеся. Количество их достигает 40—50 на 10 мм, т. е. 
расстояние между ними равно 0,2—0,25 мм.

С р а в н е н  и е. Наиболее существенным отличием этого вида 
от С. canadensis В і 1 1. А. Н. Иванов считает частоту днищ, кото
рые у С. canadensis имеют интервал около 0,7 мм. К этому можно 
добавить и меньший диаметр кораллитов вида А. Н. Иванова. 
Вид близок к С. huronensis B i l l .  (Трёдсон, 1928, стр. 124) по 
характеру кораллитов, но отличается очень частыми днищами.

В о з р а с т .  Верхний ордовик. Сходный вид, С. canadensis, 
характерен в Северной Америке для верхнего ордовика (ричмонд) 
и известен в среднем блэк-ривере и трентоне.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Косьва, выше устья р. Тыпыл. Встречается вместе с Tetradium  
iv a novi S о k.
; [ Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

Calapoecia borealis W h i t f i e l d ,  1900

Табл. V II, фиг. б, 7

1900. Calapoecia borealis W h i t f i e l d :  Observations and Descr. of 
Arctic Fossils, p. 20, pi. II, figs 2, 3, 6 (non 7).

1929. Calapoecia borealis T r o e d s s o n :  Middle and Upp. Ordov. Faunas 
of North. Greenland, p. 125, pi. 34— 38.

1936. Calapoecia canadensis C o x :  R evision of the Genus Calapoecia Bill , 
p. 7, pi. II, fig. 6a, b.

1949. Calapoecia borealis И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала, табл. Il l ,  
фиг. б, 7.

Голотигі Calapoecia borealis W h i t f i e l d ,  1900, p. 20, pi. 11, 
figs 3, 5, 6 (non 7). Американская Арктика, залив Принцессы 
Марии. Верхний ордовик.

Д и а г н о з .  Полипняк различной величины. Кораллиты ок
руглые и округло-шестиугольные при соприкосновении, диаметр 
3—4 мм. Поры многочисленные, ориентированные. Септы развиты. 
Интервал между днищами около 1,0 мм.

В коллекции А. Н. Иванова имеется до 10 обломков колоний 
этого вида и два полных экземпляра.

О п и с а н и е .  Полипняк полусферической формы, достигает 
в диаметре 200 мм  и высоты 120 мм. Кораллиты тесно сближены, 
имеют полигональную форму, однако первичная цилиндрическая 
форма отчетливо наблюдается в ряде участков полипняка. Д иа
метр крупных кораллитов достигает 3,0—4,0 мм; они окружены 
более мелкими. Сближенные стенки кораллитов (двойные) не
равномерно утолщены; достигают местами 1,0 мм. Поры круглые, 
до 0,3 мм в диаметре; располагаются в вертикальные ряды между 
септальными перегородками. Последние толстые, короткие, острые 
по внутреннему краю. Число их установить не удалось точно, но, 
по всей вероятности, оно не превышает 20. Днища тонкие, прямые 
или вогнутые; расстояние между ними от 1,0 до 1,2 мм.
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С р а в н е н и е .  Описанная форма принадлежит к числу ти
пичных представителей вида. Коксом (1936) этот вид был вклю
чен в С. canadensis, но типичные формы последнего отличаются 
значительно меньшими размерами.

В о з р а с т .  Верхний ордовик. В Северной Америке и Грен
ландии известен из слоев ричмонд и их стратиграфических ана
логов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Косьва, выше устья р. Тыпыл. Встречается вместе с C. kosvaensis 
Iv . и Tetradium iva novi S о k.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал, 
Гренландия, Канада, Северная Америка; везде верхний ордовик.

Calapoecia canadensis B i l l i n g s ,  1865 
Табл. V II, фиг. 8, 9

1865. Calapoecia canadensis B i l l i n g s :  Not. of some New Genera and 
Spec, of P al. Fossils, p. 426.

1876. Haughtonia huronica R о m i n g e r: Lower Peninsula, part II.
P aleont.— corals, p. 18, pi. Il l ,  figs 4, 3.

1899. Calapoecia canadensis L a m b e :  Contrib. Canadian P al., p. 43 (pars).
1924. Calapoecia huronensis F o e r s t e :  Upp. Ord. Faunas of Ontari#

and Quebec, p. 69, pi. IV, fig. 2.
1930. Calapoecia canadensis K i a e r: Den fossilförende ordov.— silur. Ber- 

gensfeltet., p. 64, pi. IV, fig. 5—6.
1935. Calapoecia canadensis C o x :  Revision of the Genus Calapoecia B ill., 

p. 7, pi. I, fig. 1, 3; pi. II, figs la — b, 5a— b.
1938. Calapoecia canadensis О k u 1 i t с h: Black River Corals, p. 88.
1944. Calapoecia canadensis S h  i m e r  and S h г о с k: Index Fossils *»f

North America, pi. 38, fig. 10.
Non

1865. Calapoecia huronensis B i l l i n g s :  loc. c it ., p. 426.
1874. Columnopora cribriform is N i c h o l s o n :  On Columnopora, a New

Genus Tab. Corals.
1900. Columnopora borealis W h i t f i e l d :  Observ. Arctic Fossils, p. 20 , 

pi. II, figs 3, 5, 6.

Неотип: Calapoecia canadensis B i l l i n g s ,  Кокс, 1936, pi. I, fig. 1, 
Канада, Пакуэттские пороги близ Оттавы; хранится в Геол. 
управл. Канады, № 1136 (Избран Коксом, 1936).

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, небольших размеров. Ко
раллиты тесно сближены, но сохраняют округлое внутреннее про
странство; диаметр 1,5—3,0 мм. Сливающиеся стенки имеют зна
чительную толщину. Поры многочисленные. Септы хорошо 
развиты, несут шины, приуроченные к концентрическим валикам, 
располагающимся между венчиками пор. Количество днищ около 
16 на 10 мм.

В коллекции имеется один неполный, хорошо сохранившийся 
экземпляр.

О п и с а н и е .  Полипняк полусферический, диаметром около 
100 мм (полный). Кораллиты расходятся радиально. Они рас
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полагаются очень близко друг от друга или совершенно сопри
касаются и имеют слившуюся стенку. Последняя в таких случаях 
приобретает шестистороннее очертание, однако внутреннее про
странство кораллита всегда остается округлым и при увеличении 
всегда отчетливо наблюдается цилиндрический характер корал
литов. Стенки толстые благодаря их частому соприкосновению 
у смежных кораллитов и слиянию периферических концов сеп- 
талыіых ребер. В разрезах, проходящих через венчики пор, видно 
распадение стенки на отдельные фрагменты, соответствующие 
септальным образованиям, принадлежащим одновременно двум 
сливающимся кораллитам. Поры в таких случаях непосредственно 
сообщают полости кораллитов, без образования промежуточной 
ткани. Поры многочисленные; они образуют венчики, разделен
ные валиками, и вертикальные ряды, разделенные септами. По
следние хорошо развиты, количество их достигает 20, на концах 
несут шипики, приуроченные к межпоровым концентрическим 
валикам. Днища сравнительно редкие, косые, несколько проги
бающиеся; расстояние между ними колеблется от 0,5 до 0,8 мм.

С р а в н е н и е .  Описанная форма ближе всего стоит к С. 
canadensis B i l l . ,  которую мы рассматриваем в значительно более 
узком объеме, чем Кокс (1936), исключая из его синонимики 
С. huronensis B i l l ,  и C. cribriformis N i с h. (если это то же Cala
poecia), характеризующиеся иными размерами и еще более тесно 
слитыми стенками и С. borealis W h  i t  f., характеризующуюся 
более крупными кораллитами.

В о з р а с т .  Средняя часть среднего ордовика — верхний ор
довик. В Северной Америке — блэк-ривер, трентон и ричмонд.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Койва, «Золотой Ком», колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 3.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал, Си
бирь. западная Норвегия, Канада, Северная Америка.

ОТРЯД HALYSITACEA S o k o l o v  

Семейство Halysitidae М. E d w a r d s  et Ha i  me

Род P A L A E O H A L Y S IT E S  T c h e r n y c h e v ,  1941
1941. Palaeohalysites  Ч е р н ы ш е в .
1949. Palaeohalysites  С о к о л о в .
Частью H alysites  преж них авторов.

Д и а г н о з. Полипняк сложен длинными цилиндрическими, 
эллиптическими или несколько угловатыми кораллитами, сра
стающимися непосредственно друг с другом без посредства про
межуточных трубок (мезопор), которые полностью отсутствуют. 
Срастание происходит цепочкообразно двумя сторонами или ло
кально образуются участки фавозитоидного строения с полиго
нальным очертанием кораллитов (род Tollina  S o k o l o v ,  1949). 
Септальные образования обычно хорошо развиты. Остальные
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признаки как у Halysites. Возраст: верхи среднего ордовика — 
венлок.

Генотип Halysites gotlandicus Y a b e, 1915, p. 34, pl. VII (III),  
figs 1, 2. Швеция, остров Готланд, Визби; верхний силур (верх
ний лландовери—венлок).

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Фишер-Бензон (1871) и ряд дру
гих авторов разделили виды Halysites на две группы: с промежу
точными трубками (мезопорами) и без них. Последние были объеди
нены Б. Б. Чернышевым в род Palaeohalysites. Это название 
следует признать весьма удачным, так как хализиты с кораллитами, 
непосредственно примыкающими друг к Другу, появляются зна
чительно раньше нормальных Halysites и, в сущности говоря, 
основную фауну хализитид ордовика составляют представители 
рода Palaeohalysites. Древнейшие из них имеют обычно не оваль
ное, а угловатое очертание или даже образуют участки фавозито- 
видной структуры (Tollina  S o k o l o v ) .  Из верхов среднего ор
довика (верхняя часть трентона) Северной Америки известны лишь 
два редких вида Palaeohalysites gracilis и P. quebecensis и отно
сящиеся обычно к первому представители нашего рода Tollina. 
Практически Palaeohalysites появляется с верхнего ордовика. 
В верхнем ордовике появляется Halysites F i s c h e r  и Labyrinti- 
tes L a m b e .  Под последним названием Трёдсон (1928) ошибочно 
описал Labirintites monticuliporoides с var. minor из среднего ор
довика Гренландии. Последний вид (и вариетет) в действитель
ности относятся к нашему новому роду Tetraporella (Соколов,
1947) из Syringoporacea и Tetraporella minor ( T r o e d s s o n )  
является древнейшим представителем этого отряда.

Palaeohalysites robustus ( W i l s o n ,  1926)
Табл. V III, фиг. l ,  2

1926. H alysites robustus A. W i 1 s о n: Upper Ordov. Fauna from the Rocky 
Mountains, British Columbia, p. 14, pl. I, figs 8, 9, 10.

1949. P alaeohalysites robustus И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала, 
табл. IV, фиг. 1, 2.

Голотип: Halysites robustus A. W i l s o n ,  1926, p. 14, pl. I, 
figs 8, 9, 10. Британская Колумбия; верхний ордовик, ричмонд.

Д и а г н о з .  Полипняк образован мелкими кораллитами диа
метром 1,0— 1,5 мм; петли крупной величины, несколько удли
ненные. Шипики короткие. Расстояние между днищами около 
0,5—0,6 мм.

В коллекции А. Н. Иванова имеется несколько кусков коло
ний размером 50 х  50 х  100 мм.

О п и с а н и е .  Полипняк кустистый, характеризующийся се
рией цепочек кораллитов эллиптического очертания, срастающихся 
друг с другом только двумя сторонами. В стороне цепочек коли
чество кораллитов колеблется от 2 до 5—6 (имеются в виду от
резки между местами расхождения цепочек). Цепочки обычно
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удлиненные, величина их измеряется от 24 х  3 мм до б х  4 мм. 
Диаметр кораллитов 1,0 х  1,5 мм. Стенки толстые — до 0,25—  
0,3 мм. Шипики редкие, короткие, с широким основанием. Днища 
тонкие, горизонтальные или слегка вогнутые. На 5 мм их при
ходится 8—9.

С р а в н е н и е .  Описанная форма вполне отвечает признакам 
вида Вильсон.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; в Британской Колумбии — 
ричмонд.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Косьва, ниже устья р. Тыпыл. Встречается вместе с Tetradium  
іѵапоѵі S o k o l o v ,  Calapoecia borealis W h  i t f., C. kosvaensis 1 v.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал, 
Британская Колумбия.

Palaeohalysites delicatulus ( W i l s o n ,  1926)
Табл. V III, фиг. 3, 4

1926. H alysites delicatulus A. W i l s o n :  Upper Ordov. Fauna from the 
Rocky Mountains, British Columbia, p. 14, II, figs 3, 4, 5.

1949. P alaeohalysites delicatulus И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала, 
табл. IV, фиг. 3— 5.

Голотип Halysites delicatulus A. W i l s o n ,  1926, p. 14, pi. II, 
figs 3, 4, 5. Британская Колумбия, верхний ордовик, ричмонд.

Д и а г н о з .  Полипняк полусферической формы средних раз
меров. Срастающиеся в цепочки кораллиты имеют петли величи
ной 3—5, 3—8 мм в поперечнике. Кораллиты округлые, диаметр 
около 1,5 мм по длинной оси. На 3 мм приходится 6— 7 днищ. 
Шипы длинные и тонкие.

В коллекции А. Н. Иванова имеется более 10 экземпляров 
этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняк кустистый полусферической формы, 
диаметр достигает 70 мм, высота 30 мм. Кораллиты образуют более 
или менее равномерные округлые петли с поперечником внутрен
него пространства 3 x 8  мм, 3 x 5  мм. Форма кораллитов 
округлая, несколько эллиптическая, диаметр кораллитов обычна 
около 1,5 мм; А. Н. Иванов дает размеры 1,0 х  1,6 мм. Стенки 
сравнительно тонкие. Днища горизонтальные, тонкие; на 3 мм 
их приходится 6— 7, т. е. интервал колеблется около 0,5 мм. 
Шипики длинные, хорошо развиты.

С р а в н е н и е .  Единственным отличием уральских предста
вителей этого вида является несколько более эллиптическое сече
ние кораллитов.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; в Северной Америке— ричмонд.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р. Косьва, выше устья Тыпыла и р. Березовки (в бассейне 
р. Усьвы) у лесного кордона.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал, 
Британская Колумбия.
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Представители этого отряда образуют одну из самых своеоб
разных групп кораллов и к концу ордовика заканчивают свою 
геологическую историю. Свойственная ряду представителей ордо
викских кораллов тетрамерность в общем плане строения у этой 
группы выражена наиболее ярко и сказывается не только в форме 
кораллитов, но и в строении септального аппарата, характери
зующегося наличием четырех взаимно перпендикулярных септ. 
Необходимо, однако, отметить, что древнейшие представители 
Tetradiacea — Tetradium syringoporoides U 1 r., T. cylindricum  
W i l s . ,  известные из слоев чези и еще более древний нижнеордо
викский Т. (?) simplex B a s s . ,  условно относимый к роду Tetra
dium, отличаются цилиндрической формой кораллитов, что, быть 
может, дает основание рассматривать тетрамерность как явление 
вторичное.

Тетрадиды образуют значительное разнообразие типов полип
няков от ветвистых и пучковидных с небольшим количеством ин
дивидов до массивных с кораллитами, имеющими тесно сжатые 
стенки. Любопытно, что это разнообразие отражает и эволюционный 
ход развития тетрадид. Роду Tetradium  нередко придается боль
шое значение в систематике и филогении кораллов вообще и 
рядом палеонтологов он рассматривается как родоначальный 
представитель Anthozoa. Мы, однако, опираясь на новый факти
ческий материал и анализ морфологических особенностей рода 
не считаем эту точку зрения справедливой и рассматриваем тетра
дид как короткую специализированную ветвь.

Окулич (1936) выделяет эту группу кораллов в особый отряд 
и рассматривает ее в составе своего нового подкласса Schizocoralla 
вместе с Helіоіi t іпа и Chaetetina. Мы уже отмечали, что объеди
нение это является совершенно искусственным, и после выделения 
в особые группы Hel iol it ida и Chaetetida теряет значение и сам 
подкласс как самостоятельная единица Anthozoa. Несмотря на 
ряд систематических особенностей, тетрадиды ближе всего стоят 
к табулятам по общему типу строения кораллитов, организации 
полипняка, характеру днищ и в качестве особого отряда Tabulata 
рассматриваются нами здесь.

Семейство Tetradiidae Nicholson
Род T E T R A D IU M  D a n a ,  1848

1848. Tetradium  D a n a .
1856. Tetradium  S a f f o r d .
1879. Tetradium  N i c h o l s o n .
1928. Tetradium  T r o e d s s o n .
1935. Tetradium  О k u 1 i t c h.
1938. Tetradium  Ч е р н ы ш е в .
1941. Tetradium  H i l i .
1949. Tetradium  С о к о л о в .

Non •
1874. Tetradium  S c h m i d t .

ОТРЯД TETRADIACEA ( =  TETRADINA О к u 1 i tc  h)
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Д и а г н о з .  Полипняк массивный, иногда кустистый и даже 
хализитоидный; известны одиночные формы. Образован длин
ными тонкими кораллитами четырехугольного, иногда несколько 
овального сечения. Стенки кораллитов сплошные, самостоятель
ные; поры отсутствуют. Днища полные, многочисленные, иногда 
плохо сохраняются. Септальный аппарат состоит из четырех сегіт., 
Размножение происходит почкованием и септальным делением. 
Возраст: ордовик.

Генотип Tetradium fibratum  S a f f о r d, 1856, p. 237, tex tfig . 2. 
Северная Америка, Центр. Теннесси. Верхний ордовик.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Широко распространенным является 
представление о размножении Tetradium  делением и, в сущности 
говоря, это был единственный признак, на основании которого 
О к у  л и  ч (1936) произвел объединение Tetradium  D a n a  и 
Chaetetes F i s c h ,  в подкласс Schizocoralla. В действительности 
размножение с помощью септального деления носит скорее харак
тер своеобразного почкования и, кроме того, Tetradium  имеет 
вполне нормальное промежуточное почкование, совершенно ана
логичное тому, которым характеризуется выделенный из Tetradium 
род Prismatostylus О k u 1 i t с li. Присутствие последнего в со
ставе семейства Tetradiidae с полной очевидностью показывает, 
что размножение делением не является специфической чертой 
тетрадид. Tetradium  является одним из наиболее важных руко
водящих родов ордовика. В его составе в настоящее время насчи
тывается около 17 видов, характерных для различных горизонтов 
среднего и верхнего ордовика Северной Америки, Гренландии, 
некоторых других островов Арктики и Урала. Указание на при
сутствие Tetradium  в среднем девоне Эйфеля (Фрех, 1886) яв
ляется ошибочным. В силуре Прибалтики под названием Tetra
dium Wrangeli S c h m i d t  фигурирует представитель из конуля- 
рид. Форма, описанная К. В. Радугиным из ордовика Горной 
Шории как Т. amarasi R a d . ,  принадлежит какому-то новому 
роду [возможно из Chaetetidae или Lichenariidae (?)]. Tetradium  
peachi N i с h. et E t h e r ,  из ордовика Англии по всей вероят
ности без переизучения не может быть с достоверностью отнесен 
к этому роду.

Tetradium iuanoui nom. n.
Табл. V III, фиг. 5— 8

1949. Tetradium halysitoides И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала,
табл. V, фиг. 1— 6, рис. 21.

Non
1913. Tetradium halysitoides R a y m o n d :  Geol. Surv. Can., Mus- Bull. I, 

p. 49, pi. 6, fig. 3; pi. 7, fig. 1.

Голотип Tetradium halysitoides I v a n o v  (non R a y m o n d ) ,  
1949, табл. V, фиг. 1—6, рис. 21 происходит с Западного склона 
Урала, р. Косьва, выше устья р. Тыпыл. Верхний ордовик. Х ра
нится в Центральном Геологическом музее (Ленинград).
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Д и а г н о з .  Полипняк кустистый, крупный с хализнтовид- 
ным расположением кораллитов; диаметр 1,5— 1,8 мм. Кораллиты 
почти квадратные в поперечном сечении с закругленными углами. 
Четыре септы хорошо развиты. Иногда наблюдается столбик.

В коллекции А. Н. Иванова имеется 10 полипняков этого вида.
О п и с а н и е .  Крупные кустистые полипняки достигают в 

поперечнике 100 х  150 х  200 мм (по обломкам). Кораллиты 
длинные, срастаются друг с другом цепочками как Halysites; ме
стами образуются группы кораллитов, прилегающих друг к другу, 
но они совершенно не нарушают общей хализитоидной структуры 
полипняка. В поперечном сечении четырехугольные кораллиты 
несколько округлены. Округленный характер имеют и петли, 
образуемые замыкающимися цепочками кораллитов; величина 
петель меняется от 7 х  10 мм до 10 х  15 мм. Стенка кораллитов 
довольно толстая, достигает 0,2 мм. На внешней поверхности 
она несет поперечную штриховку. Септы хорошо развиты. Они 
образуют четыре заостренных на концах выступа, вдающихся во 
внутреннюю полость кораллита, но недостигающих центра. В про
цессе размножения на боковых краях этих септ, перпендикулярно 
к ним и на прилегающих сторонах стенки кораллита возникают 
новые септы и таким образом происходит возникновение новых 
ячеек. Днища горизонтальные; они плохо сохранились вследствие 
перекристаллизации. Иногда наблюдается столбик.

С р а в н е н и е .  Эта форма была отнесена А. Н. Ивановым 
к Tetradium tialysitoides R a y m o n d ,  однако последний вид 
отличается значительно более мелкими размерами кораллитов 
(около 1,0 мм) и вряд ли уральская форма может быть отождест
влена с ним. Наиболее значительное сходство между этими фор
мами заключается в хализитоидном расположении кораллитов, 
однако такой тип срастания кораллитов широко распространен 
у Tetradium  (например, Т. clarki O k u  1 i t c h ,  Т.  tubifer 
T r o e d s s o n ,  T. nodosus I v a n o v  и другие) и не является 
типичным только для Т. halysitoides.

По крупным размерам кораллитов и образованных ими петель 
Т. іиапоѵі отличается от всех известных хализитоидных Tetradium.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; нижняя часть известняковой 
толщи, по схеме А. Н. Иванова.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Косьва, выше устья р. Тыпыл, колл. А. Н. Иванова.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал. 
Сходные формы известны в верхнем и среднем ордовике Гренландии 
и Северной Америки.

Tetradium nodosus I v a n o v ,  1949 
Табл. V III, фиг. 9

1949. Tetradium nodosus И в а н о в :  Tabulata ордовика Урала, табл. V, 
фиг. 7, рис. 22.



Голотип Tetradium nodosus I v a n o v ,  1949, табл. V, фиг. 7, 
рис. 22 происходит с Западного склона Урала, р. Тыпыл при устье 
р. Ломовой. Верхний ордовик. Хранится в Центральном Геологи
ческом музее (Ленинград).

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый с хализитоидным располо
жением кораллитов; диаметр последних 1,3 мм. Стенки тонкие. 
Септы хорошо развиты. Днища довольно частые.

В коллекции А. Н. Иванова имеется 8 полипняков этого вида.
О п и с а н и е .  Полипняк полусферической формы, крупных 

размеров; достигает в поперечнике 300 мм, высота — 200 мм (пол
ный экземпляр). Кораллиты срастаются цепочками, образуя петли. 
Скопления кораллитов местами образуют узлы. Толщина стенки 
около 0,1 мм. Четыре хорошо развитые септы вдаются внутрь 
кораллита до половины радиуса. Днища тонкие, горизонтальные; 
на 10 мм их приходится около 8. Иногда наблюдается столбик.

С р а в н е н и е .  От описанного выше вида отличается мень
шими размерами кораллитов и петель и четким развитием пучков 
кораллитов на фоне общего их хализитовидного расположения. 
Т. nodosus весьма близок к гренландскому Т. tubijer T г о e d s- 
s о n и Т. borealis T c h e r n y c h e v  (Чернышев, 1938, стр. 132), 
но отличается от первого более однообразными кораллитами 
и от второго значительно более типичными хализитоидными 
чертами.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; верхняя часть известняковой 
толщи, по схеме А. Н. Иванова.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 
р. Тыпыл при устье р. Ломовой, колл. А. Н. Иванова.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.
Сходные формы известны в верхнем и среднем ордовике Гренлан
дии и Северной Америки.

ОТРЯД LICHENARIACEA S o k o l o v

До настоящего времени представители этой группы кораллов 
были известны только в Северной Америке, где они представлены 
одним родом Lichenaria, насчитывающим семь видов, если не счи
тать L. (?) simplex В a s s 1 e г, которая, как мы уже отмечали, 
является либо представителем этого рода, либо Tetradium-, более 
правильным кажется первое предположение. Род Lichenaria 
не выходит за пределы ордовика и является столь же важным в стра
тиграфическом отношении как и Tetradium. Стратиграфически 
его представители в Америке распределяются следующим обра
зом: нижний ордовик (бикмантоун) — L. simplex В a s s 1 e г; сред
ний ордовик (чези) — L. prima О k u 1 i t с h, L. carter ensis 
(S a f f о r d); средний ордовик (блэк-ривер) — L. carterensis 
(S a f f о r d), L. typa  W i n c h e l l  et S c h u c h e r t ,  L. cobo- 
coucensis 0  k u 1 i t с h, L. minor U l r i c h ;  средний ордовик (трен- 
тон) — L. minor U l r i c h ,  L. globularis В a s s 1 e г и L.  grandis
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B a s s 1 e г. Таким образом из верхнего ордовика не известно 
пока ни одного вида Lichenaria.

Замечательной чертой видов этого рода является крайняя при
митивность скелета: из всех внутренних скелетных элементов 
присутствуют только редкие (и, обычно, очень редкие) днища, 
причем стенки являются сплошными без всяких признаков пор. 
На основании отсутствия последних Окулич (1936, 1938, 1939) вы
сказал предположение о близких родственных отношениях Liche- 
nariidae и Colum nariidae,1 являющегося, как известно, древней
шим семейством колониальных ругоз. Это предположение нам 
кажется верным, но вместе с тем оно заставляет поставить во
прос: не относится ли в таком случае к ругозам и сам род 
Lichenaria (?). Отрицательный ответ на этот вопрос нам позво
ляет дать описываемая здесь новая уральская фауна (Север
ный Урал; колл. В. В. Маркина, 1946, 1947 гг.), в составе кото
рой, помимо представленного многочисленными формами рода 
Lichenaria, присутствует новый род Lessnikovaea, характеризую
щийся прекрасным развитием септального аппарата в виде много
численных вертикальных рядов шипиков и совпадением с Lichenaria 
всех остальных признаков. Открытием такого типа септального 
аппарата при типичном табулятовом облике полипняков Lessni
kovaea и Lichenaria безоговорочно решается вопрос о принадлеж
ности Lichenariidae к табулятам.

Отсутствие соединительных образований у представителей этой 
группы, подобных Favositacea или Syringoporacea и резкие мор
фологические отличия от Auloporacea, Halysitacea и Tetradiacea 
дали нам основание выделить описываемую группу кораллов в 
особый отряд Lichenariacea. Этой группе кораллов, как нам сей
час представляется, принадлежала выдающаяся роль в истории 
развития кораллов; корни ее можно видеть уже в среднем кембрии.

Семейство Lichenariidae О k u 1 i t с h

Род L IC H E N A R IA  W i n c h e l l  et  S c h u c h e r t ,  1895
1895. Lichenaria W i n c h e l l  a n d  S c h u c h e r t .
1932. Lichenarina B a s s 1 e r.
1935. Lichenaria О к и 1 i t с h.
1938. Lichenaria О к и 1 i t с h.
1939. Lichenaria O k u  1 i t c h .

Non
1899. Lichenaria S a r d e s о n.

Д и а г н о з .  П о л и п н я к  массивный, сферической или полу
сферической формы. Полигональные кораллиты плотно приле
гают друг к другу. Поры полностью отсутствуют. Днища очень

1 Следует, отметить, кстати, что этот автор ошибочно устанавливает семей
ство Columnariidae (он его называет Columnariadae), так как оно давно суще
ствует в литературе (см. Chapman, N icholson, 1879). Ошибочно приписы
вает установление этфго семейства Окуличу и Е . Д . Сошкина (1941, 1946).
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редкие. Септальные образования отсутствуют или намечаются в 
очень немногих кораллитах. Возраст—ордовик (нижний — сред
ний).

Генотип Lichenaria typa  W i n c h e l l  et S c h u c h e r t ,  
1895, p. 83, pl. C, figs 10— 13. США, Миннесота, близ Миннеапо
лиса; ордовик, трентон; по новейшим данным Окулича, — блэк- 
ривер.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Самыми характерными чертами рода 
являются общая примитивность организации и отсутствие пор 
при фавозитовом облике полипняка. В этом отношении род при
ближается к ордовикским Columnaria и действительно стоит с 
ним в близком родстве. Columnaria обычно отличается большей 
величиной кораллитов и хорошо развитыми септами. Сардесон 
(1899) в одной из работ описывает наличие пор у Lichenaria typa  
и отмечает родственность Lichenaria и Michelinia. Эти наблюдения 
американского автора являются или недоразумением или просто 
вымыслом, который был необходим Сардесону для поддержки 
его филогенетической концепции. Материал, изучавшийся в даль
нейшем американскими исследователями и изученный нами с 
У рала, совершенно не подтверждает открытие Сардесона и, по 
нашему глубокому убеждению, Lichenaria и M ichelinia стоят в. 
совершенно различных филогенетических ветвях табулят.

Lichenaria arctica S о k о 1 о v sp. n.
Табл. IX , фиг. 1—8

Голотип Lichenaria arctica S o k o l o v  sp. n. происходит с 
Северного Урала, р. Кось-ю. Верхи среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, средних размеров. Корал
литы мелкие, диференцированные, полигональные; диаметр 0,8— 
1,25 мм. Стенки слившиеся или легко разделяющиеся. Днища 
крайне редкие. Септы наблюдаются очень редко.

В коллекции имеется около десяти хорошо сохранившихся 
экземпляров, происходящих с Северного Урала.

О п и с а н и е .  Полипняки различных размеров, в попереч
нике изменяются от 40 до 80 мм; форма сферическая и полусфери
ческая. Образованы радиально расходящимися кораллитами, 
обычно плотно прилегающими друг к другу своими стенками. 
Шов обычно хорошо заметен и нередко кораллиты легко распа
даются на призматические фрагменты.

Форма кораллитов полигональная, довольно неправильная, 
диференциация значительная; диаметр колеблется от 0,8 до 1,25 мм. 
Толщина стенки достигает 0,08 мм. Днища очень редкие, обычно 
более или менее совпадают в смежных кораллитах; расстояние 
между ними достигает 15—20 мм  и более; изредка в зонах про
хождения днищ наблюдаются по 1—2 случайных днища в отдель
ных кораллитах. Септы обычно редки, наблюдаются лишь в очень 
немногих кораллитах в виде коротких и тонких зубчиков.
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С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов описываемый вид 
приближается к Lichcnaria typa, описанному Винчелом и Шухертом 
(1895) из среднего ордовика Миннесоты, но отличается значитель
ной диференциацией кораллитов в указанных пределах и значи
тельно более крупными размерами полипняков.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Отличительной чертой всех опи
санных форм является их крупная величина; американские Liche- 
пагіа обычно очень мелкие и характеризуются более частыми дни
щами.

В о з р а с т .  Средний ордовик, верхняя часть.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, р. Кось-ю, колл. 

В. В. Маркина (1946), № 55/156, шлиф 240; № 55/159, шлиф 214, 
р. Зыб-кылалан-иоль, № 64/172, сл. 3, шл. 215; р. Кожим, колл. 
В. В. Маркина (1947), № 109, № 214, № 144.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 
район Урала. Сходные формы известны из Северной Америки, 
где они характеризуют средний ордовик (блэк-ривер — трентон).

Lichenaria markini S о к о 1 о ѵ sp. n.
Табл. X , фиг# 1— 8

Голотип Lichenaria markini S o k o l o v  sp. n. происходит с 
Северного Урала, Кожвинский район, р. Верхний Из-я-иоль (при
ток р. Кось-ю). Верхи среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. Корал
литы довольно однообразные, полигональные; диаметр около
1,5 мм. Стенки с отчетливым срединным швом. Днища очень 
редкие. Септы наблюдаются в виде исключения.

В коллекции имеется около десяти хорошо сохранившихся 
экземпляров этого вида, происходящих с Северного Урала.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, шаровой или полусфе
рической формы, обычно крупных размеров; наиболее крупные 
достигают в диаметре 150 мм; обычно около 80 х  100 мм. Образо
ваны радиально расходящимися и нередко изгибающимися корал
литами, имеющими полигональное, довольно правильное попереч
ное сечение. Диаметр кораллитов обычно колеблется около 1,5 мм  
и в разных экземплярах меняется от 1,2— 1,5 мм  до 1,3— 1,6 мм . 
Стенки кораллитов отчетливо разделенные, причем в ряде слу
чаев они неплотно прилегают друг к другу и в углах между корал
литами возникают щелевидные просветы. Толщина стенок (двой
ная) достигает 0,11—0,12 мм. Днища редкие, более или менее 
горизонтальные; расстояние между ними обычно превышает 15—  
20 мм  и нередко в плоскость шлифа не попадает ни одного днища. 
Септы наблюдаются в виде очень редких единичных зубчиков* 
судя по их расположению на гранях кораллитов, нормальное 
число септ, видимо, равняется двенадцати.

С р а в н е н и е .  Описанный вид, по всей вероятности, род
ственен Lichenaria carterensis (S a f f о г d) (Окулич, 1938, стр. 91),
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происходящей из блэк-ривер (средняя часть среднего ордовика) 
Теннесси, но последний вид имеет более значительную диферен- 
циацию кораллитов и многочисленные днища, чередующиеся с 
интервалом около 1,0 мм.

Описанный выше вид отличается меньшими размерами корал
литов и их большей диференциацией.

В о з р а с т .  Средний ордовик, верхняя часть.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, Кожвинский район, 

р. Верхний Из-я-иоль, колл. В. В. Маркина (1946), № 163/652, 
сл. 1, шлифы 237 (голотип), шлифы 238, № 163/651, сл. 1, шлифы 
216; № 216, № 64/170, сл. 1, р. Зыб-кылалан-иоль, № 63/168, сл. 3, 
шлифы 216, № 64/170, сл. 1, шлифы 239; р. Кожим, колл. 
В. В. Маркина (1947), № 101, № 110.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северные 
районы Урала. Сходные формы известны из среднего ордовика 
Северной Америки.

Lichenaria cf. carterensis (S a f f o*r d), 1869

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, средних размеров, форма 
полусферическая. Кораллиты полигональные, плотно прилегаю
щие друг к Другу, но с хорошо заметной шовной линией, диаметр 
кораллитов от 1,0 до 1,5 мм. Стенки довольно тонкие. Днища в 
тех кораллитах, где они сохранились, чередуются с интервалом 
1,0—3,0 мм. Септальные образования не обнаружены.

С р а в н е н и е .  Описанная форма довольно близка к Lichena
ria carterensis (Окулич, 1936, стр. 38; 1938, стр. 90—91), но зна
чительная перекристаллизация и, видимо, более редкие днища, 
не позволяют ее отождествить с американским видом с полной 
уверенностью.

В о з р а с т .  Средняя часть (или низы верхней части) сред
него ордовика. В Америке вид широко распространен в средней 
(блэк-ривер) и нижней (чези) частях среднего ордовика.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный У рал, Кожимский район, 
р. Кось-ю, колл. В. В. Маркина (1946), № 89/276, сл. 7, 
шлифы 219.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 
Урал и Северная Америка.

Lichenaria expressa S o k o l o v  sp. n.
Табл. X I, фиг. 1, 2

Голотип Lichenaria expressa S o k o l o v  sp. n. происходит 
с  Северного Урала, Кожвинский район, р. Кожим, верхи среднего 
ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. Корал
литы однообразные, крупные фавозитовидные; диаметр около 
1,8 мм. Днища крайне редкие. Септы наблюдаются редко.
68



В коллекции имеется два хорошо сохранившихся экземпляра 
этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняк достигает в поперечнике 150—200 мм, 
форма сильно вздутая, полусферическая. Кораллиты радиально 
расходятся во все стороны. Они имеют правильное полигональное 
очертание. Диаметр обычно колеблется около 1,8 мм, и в отдель
ных кораллитах несколько уменьшается. Кораллиты плотно при
легают друг к Другу, но шов между ними всегда отчетлив. Днища 
настолько редкие, что лишь случайно попадают в плоскость круп
ного шлифа. Септы в отдельных кораллитах хорошо видны, но 
они очень редки и тонки.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов описываемый вид 
близок к Lichenaria cobocoukensis О k u 1 i t с h (Окулич, 1939, 
стр. 514, табл. 59, фиг. 5, 6) из блэк-ривер Онтарио, но последний 
вид имеет малую величину колонии, более диференцированные 
кораллиты и многочисленные днища.

В о з р а с т .  Верхи среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, Кожвинский район, 

р. Кожим, колл. В. В. Маркина (1947), № 101.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северные 

районы Урала. Близкие формы известны из среднего ордовика 
Канады.

Род L E S S N IK O V A E A  S o k o l o v  gen. n.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, полусферической формы. 
Кораллиты полигональные, плотно прилегают друг к Другу. Сое
динительные образования полностью отсутствуют. Днища хорошо 
развиты, но немногочисленны. Септальный аппарат хорошо раз
вит, представлен вертикальными рядами длинных шипиков с 
притупленными концами. Размножение промежуточным почкова
нием. Возраст — средний ордовик.

Генотип Lessnikovaea spinosa S o k o l o v  gen. et sp. n. проис
ходит с Северного Урала, Кожвинский район, р. Кось-ю. Сред
няя часть (или низы верхней части) среднего ордовика.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Единственным существенным от
личием Lessnikovaea от Lichenaria является наличие великолепно 
развитого септального аппарата у первого рода. Открытие этого 
признака у несомненного представителя семейства Lichenariidae 
представляет выдающийся интерес, так как решает вопрос о при
надлежности Lichenariidae к подклассу Tabulata. У рода Lichena
ria так же до сих пор не были известны септальные образования 
и в описанном нами материале впервые удалось отметить наличие 
мелких септочек в некоторых кораллитах; вероятно эти септочки 
являются сплошными. Таким образом скелетная структура Liche
naria отличается, видимо, большей архаичностью, чем Lessniko
vaea. Д ля нас это обстоятельство существенно в том отношении, 
что позволяет рассматривать Lichenaria как родоначального пред
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ставителя и для Lessnikouaea и для Columnaria. Замечательно, 
что морфологические изменения первого сохранились в преде
лах, характерных для табулят, в то время, как второй приобрел 
признаки уже ругоз.

Этот род мы назвали в честь лучшего знатока ордовикских отло
жений СССР — покойной Альдоны Федоровны Лесниковой.

Lessnikouaea spinosa S o k o l o v  gen. et sp. n.
Табл. X II, фиг. 1, 2

Голотип Lessnikouaea spinosa S o k o l o v  gen. et sp. n. проис
ходит с Северного Урала, Кожвинский район, р. Кось-ю. Средняя 
часть (или низы верхней части) среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, полусферический, мелких 
размеров. Кораллиты полигональные неравносторонние, диаметр 
около 1,1— 1,4 мм. Днища горизонтальные; наблюдается зональ
ность; расстояние между ними 0,4—4,0 мм. Шипики хорошо раз
виты, приподняты концами кверху.

В коллекции имеется три хорошо сохранившихся экземпляра 
этого вида.
Ё О п и с а н и е .  Полипняки полусферические, небольших раз
меров; в поперечнике достигают 70 мм  и высоты 30—40 мм. Ко
раллиты расходятся радиально. Они полигональные, плотно сли
вающиеся, но всегда разделяются срединным швом. Форма поли
гональная, но неправильная; изгиба или гофрировки стенки не 
наблюдается. Диаметр обычно колеблется от 1,1 до 1,4 мм  и редко 
достигает 1,5 мм. Толщина стенок неравномерная, обычно стенки 
тонкие, но в некоторых участках колонии они утолщаются до 
0,11 мм. Днища часто располагаются зонами, проходящими через 
весь полипняк. В пределах зон расстояния между днищами ко
леблются около 0,4—0,8 мм; между зонами 2,5—4,0 мм. Днища 
в большинстве случаев слабо выпуклые или горизонтальные. 
Септальный аппарат прекрасно развит в виде вертикальных рядов 
тонких с притупленными концами шипиков, располагающихся 
в 8— 10 рядов. Шипики очень тесно сближены, концы их несколько 
приподняты. Во многих случаях они достигают центра корал- 
лита.

С р а в н е н и е .  Описанная форма является первым предста
вителем рода.

В о з р а с т .  Средняя часть (или низы верхней части) сред
него ордовика. Найдена вместе с Lichenaria cf. carterensis (S a f - 
f o r d ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, Кожвинский район, 
р. Кось-ю, колл. В. В. Маркина (1946), № 80/209, шлифы 217 
и другие.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 
Урал.
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Lessriikovaea elegans S o k o l o v  gen. et sp. n.
Табл. X I I ,  фиг. 3, 4

Голотип Lessnikovaea elegans S o k o l o v  gen. et sp. n. проис
ходит с Северного Урала, Кожвинский район, р. Кожим. Верхи 
среднего ордовика.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, мелких размеров. Корал
литы мелкие однообразные, диаметр около 1,0 мм. Днища хорошо 
развиты в зонах. Шипики многочисленные.

В коллекции имеется один хорошо сохранившийся экземпляр.
О п и с а н и е .  Полипняк мелкий, полусферический. Корал

литы однообразные, полигональные, плотно прилегающие друг 
к  другу и радиально расходящиеся во все стороны. Диаметр обычно 
колеблется около 1,0 мм. Стенки тонкие, но с отчетливым швом. 
Днища прекрасно развиты и имеют зональное расположение, 
как  и у вышеописанного вида; расстояния те же. Шипики рас
полагаются вертикальными рядами, очень сближены, концы их 
приподняты и притуплены. Количество рядов шипиков обычно 8.

С р а в н е н и е .  От вышеописанного вида отличается более 
мелкими однообразными кораллитами.

В о з р а с т .  Верхи среднего ордовика.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, Кожвинский 

район, р. Кожим, колл. В. В. Маркина (1947), № 102.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный 

Урал.

О Т РЯ Д fAULOPORACEA S о ко  I о ѵ 

ПОДОТРЯД LIOPORINA S o k o l o v

Lioporina — одна из наиболее своеобразных групп табулят. 
Типичным ее представителем является выделенное Киером семей
ство Lioporidae, которое рассматривалось этим автором как род
ственное семейству Auloporidae. В отличие от стелящихся дерно- 
видных мелких полипнячков последних Lioporidae характери
зуются более крупным, поднимающимся над субстратом кустистым 
по липняком и внешне напоминают колонии Syringopora. Однако 
кораллиты не имеют никаких соединительных образований и 
связь их друг с другом выражается только в почковании. К Liopo
ridae довольно близко примыкает другое древнее семейство Flet- 
cheriidae, которое отличается еще более крупными колониаль
ными представителями, имеющими определенные черты сходства 
с Rugosa. Родственные отношения этих двух семейств кажутся 
очевидными и вместе они уже существенно отличаются от типич
ных Auloporidae и других семейств Auloporacea. Мы их выделяем 
сейчас в особый подотряд и считаем, что обособление Lioporina 
от основного ствола Auloporacea наметилось уже в глубоком палео
зое.
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Семейство ;|Fletcheriidae Z i 11 e I

Объединяемые в этом семействе кораллы, в сущности говоря, 
с равным основанием могут быть отнесены и к Rugosa и к Tabulata. 
С первыми их связывает внешний облик колонии и кораллитов, 
размножающихся свободным почкованием, со вторым — простота 
организации внутреннего скелета. Характер развития септаль
ного аппарата, представленного вертикальными рядами шипиков, 
не дает основания с полной уверенностью отнести семейство Fletche- 
riidae к ругозам или к табулятам, так как этот тип септальной 
организации свойственен и некоторым ругозам (Pholadophyllidae 
и некоторые другие) и большинству табулят, однако необходимо 
отметить, что шипики Fletcheria несомненно стоят ближе к шипи- 
кам Syringopora, чем к шипикам Pholadophyllum. Точно так же 
и днища Fletcheria более примитивны, чем днища Pholadophyllidae. 
Все эти отличия носят скорее количественный характер и не кла
дут резкой грани между сходными представителями табулят и 
ругоз.

Более типичное табулятовое семейство рассматриваемого под
отряда — Lioporidae— отличается от Fletcheriidae обычно более 
мелкими размерами полипняков и кораллитов, более массивными 
стенками, септальным аппаратом, представленным главным обра
зом сплошными септальными ребрышками, часто полигональной 
сдавленностью кораллитов и некоторыми другими мелкими чер
тами. Некоторые авторы не видят основания к разделению этих, 
двух семейств.

Род F L E T C H E R IA  М. E d w a r d s  et H a i m e ,  1851

1851. Fletcheria  M. E d w a r d s  et H a i m e .
1859. Colum naria  B i l l i n g s  (pars).
1899. F letcheria  L a m b e.
1930. /  yopora  K i a e r (pars).
1937. Fletcheria  Ч е р н ы ш е в .
1938. Fletcheria  О k u 1 i t с h.
1938. Fletcheria  T w e n h o f e i .
1938. Fletcheria Р у х и н .
1949. Fletcheria И в а н о в .

Non
1886. Pycnostylus  W h i t e a w e s .
1915. C ylindrophyllum  Y a b e and H a y a s a k a  (non S i m p s o n ) .
1944. Fletcheria S h  i m e r  and S h г о с k.

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый, сложенный цилиндриче
скими кораллитами, которые иногда сближаются и приобретают 
полигональную форму. Стенки несколько утолщенные. Соедини
тельные образования отсутствуют. Днища горизонтальные. Сеп
тальные образования в виде сирингопороидных шипиков. Размно
жение — боковым и внутричашечным почкованием. Возраст: сред
ний ордовик — (?) девон.
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Генотип Fletcheria tubi/era M. E d w a r d s  et H a i m e ,  1851, 
p. 300, pi. XIV , fig. 5. Силур. Швеция, о. Готланд.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В последние годы ряд авторов вы
сказывается за объединение родов Fletcheria и Pycnostylus (Ланг, 
Смис и Томас, 1940; Шаймер и Шрок, 1944), однако с нашей точки 
зрения это не совсем справедливо, так как Pycnostylus отличается 
развитием настоящих септ и имеет своеобразное чашечное почко
вание (с делением на четыре части), иначе выраженное, чем у F let
cheria.

Основываясь, видимо, только на одном последнем признаке, 
особенно хорошо проявляющемся у Pycnostylus guelphensis 
W h i t e a w e s ,  Шаймер и Шрок включили род Fletcheria в под
класс Schizocoralla вместе с Chaetetes, Heliolites, Tetradium  и дру
гими близкими к ним родами. Это обстоятельство вызывает пол
ное удивление и окончательно подрывает значение нового аме
риканского подкласса кораллов как самостоятельной естественно
систематической единицы. Е. Д. Сошкина (1937) род Pycnostylus 
рассматривает как под род рода Zelophyllum  W e d e k i n d  и 
таким образом считает его представителем типичных ругоз с на
стоящими септами.

Очень близок к Fletcheria девонский род Y  abeia L a n g ,  S m  i t h  
et T h o m a s ,  ранее называвшийся Cylindrophyllum  Y a b e et 
H a y a s a k a  (non S i m p s o n ) ;  этот род отличается полным 
отсутствием септальных образований. Л. Б. Рухин (1938) вклю
чает Cylindrophyllum  в синонимику Fletcheria и, считая послед
ний род близким к роду Am plexus, относит его к ругозам. 
За близость Fletcheria к ругозам высказывается и Окулич 
(1937).

Норвежский палеонтолог Киер (1930) относит одного из наи
более типичных представителей рода Fletcheria — F. incerta 
(В i 1 1.) к роду Liopora и таким образом как будто бы ставит под 
сомнение самостоятельность рода Fletcheria. Большинство палеон
тологов настоящего времени смотрит на род Fletcheria, как на 
не имеющий определенного положения в систематике кораллов. 
Наша точка зрения сводится к следующему: поскольку Fletcheria 
несомненно находится в родственных отношениях с родом Liopora 
(появляющимся несколько раньше Fletcheria) — типичным пред
ставителем табулят, постольку и Fletcheria должна рассматри
ваться как представитель этого подкласса кораллов, однако двой
ственные черты рода Fletcheria (и близких к нему родов) не дают 
основания отрицать возможность их родства с Rugosa и более 
того: Fletcheria, по всей вероятности, может рассматриваться как 
род, являющийся исходным в эволюции ругоз с простыми шипо
образными септами. Таким образом Fletcheria по отношению к 
Pholadophyllidae (в широком смысле), занимает такое же поло
жение как Lichenaria по отношению к Columnariidae ( =  Favistel- 
lidae H i l l ) .
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Flet eher ia typylensis I v a n o v ,  1949 
Табл. X I, фиг. 3—5 

1949. Fletcheria typylensis  И в а н о в .  Tabulata ордовика Урала, 
табл. III, фиг. 2—5.

Голотип Fletcheria typylensis I v a n o v ,  1949'- происходит 
с западного склона Среднего Урала, р. Тыпыл. Верхний ордовик. 
Хранится в Центральном Геологическом музее (Ленинград).

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый, очень крупных размеров, 
образован цилиндрическими кораллитами, которые местами плотно 
соприкасаются друг с другом. Диаметр кораллитов 4,0 мм. Стенки 
сравнительно тонкие. Днища горизонтальные или более или менее 
прогибающиеся, иногда воронкообразные. Шипики тонкие, рас
полагаются в вертикальные ряды.

В коллекции А. Н. Иванова имеется несколько прекрасно 
сохранившихся экземпляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки крупные, караваеобразной формы. 
Размеры отдельных экземпляров следующие: 1000 х  300 мм;
500 X  200 мм; 550 х  300 мм; 250 X  150 мм. Кораллиты длин
ные, прямые или изгибающиеся; имеют обычно цилиндрическую 
форму, но в основании колонии и в местах интенсивного почкова
ния плотно прилегают друг к другу и имеют полигональное очер
тание. Диаметр цилиндрических кораллитов обычно колеблется 
около 4,0 мм; расстояние между ними обычно не превышает вели
чины диаметра. Стенка кораллитов несет тонкую продольную 
бороздчатость и слабые кольцевые утолщения, толщина стенки 
около 0,1 мм.

Днища в свободно расходящихся кораллитах обычно проги
баются и даже становятся воронкообразными; в кораллитах, плот
но прилегающих друг к другу, они горизонтальные. Расстояние 
между днищами меняется от 1,0 до 5,0 мм. Шипики хорошо раз
виты; они тонкие, острые, достигают 0,2—0,5 мм длины; распо
лагаются в вертикальные ряды, шигшки в которых совпадают 
и по горизонтальным уровням.

С р а в н е н и е .  От всех известных видов описанная форма 
отличается, прежде всего, необыкновенно крупными размерами 
полипняка. По типу строения к ней приближается F. incerta 
( B i l l i n g s ) ,  но последняя имеет кораллиты диаметром около
1,2 мм. Более близка описанная под этим же названием Киером 
(1930, стр. 62—63, табл. III,  фиг. 1—2) форма из Норвегии, но 
она характеризуется толстыми стенками. Описанная Л. Б. Рухи- 
ным F. incerta var. sibirica R u k h. (1938, стр. 15, табл. VI, 
фиг. 4, 7) отличается меньшими размерами кораллитов.
Известные силурийские виды этого рода отличаются, как пра
вило, более значительной диференциацией кораллитов и большей 
величиной последних. Наиболее близка из них F. mammi lat а 
T e h e  г п., описанная Б. Б. Чернышевым (1937, стр. 100, 
табл. XII I ,  фиг. 5а, 5Ь). Однако у этого вида совершенно не обнару
жены септальные образования.
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В о з р а с т .  Верхний ордовик; известняковая толща.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западный склон Среднего Урала, 

р . Тыпыл. Колл. А. Н. Иванова.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  У рал.

ПРИБАЛТИКА

наиболее ранние сведения о Прибалтийских кораллах, отне
сенных впоследствии частично к ордовику, мы находим у Линнея 
{1745, 1749, 1758). Им впервые было дано описание Madrepora 
organum , которая, спустя 70 лет, послужила для Ламарка (1816) 
основанием к выделению нового, ставшего широко известным 
рода Sarcinula. Одновременно с этим Ламарком было установлено 
два других рода — Catenipora и Favosites, из которых первый 
оказался синонимом рода Halysites, установленного несколько 
раньше Фишером (1813). Последний в 1828 и 1830 гг. дал опи
сание нескольких видов Halysites, происходивших из валунных 
наносов, но несомненно относящихся к ордовику и силуру При
балтики. Тогда же ряд ордовикских форм был описан Э. Эйхваль- 
дом (1829 и др.), Куторгой (1835), Хизенгером (1837) и некоторыми 
другими. Все эти сведения в настоящее время представляют лишь 
исторический интерес.

Первые наиболее определенные данные о табулятах ордовика 
Прибалтики относятся к началу второй половины прошлого века 
и принадлежат русским ученым — академику Ф. Шмидту и про
фессору Э. Эйхвальду; эти данные сохранили известное значение 
и до настоящего времени. Выдающийся интерес представляют 
стратиграфические исследования Ф. Шмидта, которому принадле
жит тщательная разработка первой стратиграфической схемы 
эстонского ордовика и силура. С последующими дополнениями 
указанного автора (1881), эта схема стала классической и вошла 
в мировую литературу. Новейшие дополнения к ней касаются, 
главным образом, деталей. Ф. Шмидт впервые дает картину стра
тиграфического распределения фауны в пределах выделяемых 
им зон и слоев и указывает находки первых кораллов в вазалемм- 
ских (D3) и в везенбергских слоях (Е); более полные сведения 
приводятся им по ликгольмским (F x) и боркгольским (F2) слоям , 
которые он целиком относил к ордовику. Мы не приводим списков 
Ф. Шмидта, так как они в значительной мере устарели, но ука
жем, что им был установлен характерный руководящий вид Cateni
pora parallela  ( =  Palaeohalysites parallelus)', описанный им Tetra
dium  Wrangeli вызывает сомнение в правильности отнесения его 
к  этому роду; вероятно это представитель Conulariidae.

В «Палеонтологии России» Эйхвальда (1860, 1861) и в несколь
ких более ранних небольших работах описываются следующие 
представители Tabulata, которые могут быть отнесены к ордовику: 
Thecia confluens ( =  D. (?) confluens), Th. incrassata, (?) Syringo
pora intricata, (?) S. cancellata, S. serpens ( =  Aulopora sp.), Aulo-
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рога dichotoma, A. conglomerata ( =  A. sp. п.), Syringophyllum or
ganum ( =  Sarcinula organum) и некоторые виды Halysites, кото
рые сейчас должны быть отнесены к роду Palaeohalysites, но для 
которых невозможно дать новые видовые названия из-за отсут
ствия оригиналов в коллекции Эйхвальда. Несомненно к мшанкам 
относятся описанные им как кораллы: Cladopora aedilis, Cl. farea, 
Heteropora gibbosa, (?) Coenites laciniatus, Alveolites repens. Оши
бочно указываются в качестве ордовикских неправильно называе
мые им Calamopora fibrosa, С. reticulata, Astrocerium reticulum. 
Таким образом из кораллитов, описанных Эйхвальдом, действи
тельно ордовикскими (слои Е и Fj) являются лишь около десяти 
видов Tabulata, часть которых попадает в нашу работу.

Работа Эйхвальда была, в сущности говоря, первой и последней, 
где интересующие нас кораллы нашли свое наиболее полное отра
жение. Большая часть видов была установлена самим Эйхвальдом, 
часть их была описана ранее другими авторами, имевшими в своем 
распоряжении и случайные материалы из области Прибалтики. 
Такие же случайные материалы, собранные в наносах Северной 
Германии, но несомненно происходящие из Прибалтики, были 
описаны Ф. Рёмером (1861). Из форм, которые он связывает с лик- 
гольмскими слоями, можно указать Syringophyllum organumy 
Halysites catenularia и некоторые другие. В работе Фишера-Бен- 
зона (1871), специально посвященной прибалтийским видам рода 
Halysites, так же описывается не коренной материал и сейчас 
впервые возникает возможность привязать к определенным стра
тиграфическим горизонтам описанные этим автором виды. В ка
честве ликгольмских у него фигурируют Halysites parallela и
H. labyrinthica.

Последняя четверть прошлого века ознаменовалась серией 
палеонтологических работ Линдстрёма (1876, 1878, 1880, 1882, 
1888, 1899 и др.), посвященных главным образом силурийским 
отложениям Скандинавии. В этих работах нашли отражение и  
кораллы ордовика, однако в отношении последних интерес пред
ставляют лишь общие соображения указанного автора, касающиеся 
систематики; в отношении установления разнообразия видов и их 
стратиграфической оценки существенно нового не вносится.

Из наносов северо-западной Германии прибалтийская фауна ко
раллов еще раз была описана Вейссермелем (1894). В качестве 
ордовикских в этой фауне можно назвать: Syringophyllum organum, 
распространенный в Эстонии в слоях F; Favosites aspera, появляю
щийся с боркгольмских слоев, Favosites (Pachypora) lonsdalei (?), 
Halysites catenularia, H. catenularia var. approximata E i c h  w .,
H. escharoides; многие из этих названий нуждаются сейчас в ис
правлении. В отношении Halysites catenularia var. approximata 
автор допускает, что она появляется уже со слоев D3, т. е. ваза- 
леммских, на том основании, что в них Шмидтом указываются 
«Catenipora с цилиндрическими трубками» (1881). Это допущение, 
с нашей точки зрения, является ошибочным, так как в вазалеммских
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слоях Halysitidae, видимо, отсутствуют, а цилиндрическими корал
литами характеризуются массивные колонии Flet eher іа, описывае
мые в настоящей работе.

Описание ряда уже указывавшихся ордовикских форм можно 
найти в «Lethaea palaeozoica» Рёмера, переработанной Ф. Фрехом 
(1880, 1897).

Несколько видов табулят описывается в 1900 г. Виманом (1900) 
из боркгольмских слоев и дается сравнительное распределение 
фауны (и в том числе кораллов) в ликгольмских и боркгольмских 
слоях. Из новых находок здесь указывается только Aulopora sp., 
несомненно являющаяся новым видом. Некоторые сведения о ко
раллах Южной Швеции имеются в работах Вимана 1907 и 1908 гг. 
Первые ругозы здесь отмечаются в Chasmopskalk.

В сущности говоря, этим исчерпывается вся палеонтологиче
ская литература, в которой можно найти описание тех или иных 
представителей кораллов ордовика и нижнего лландовери Скан
динавско-Балтийской области. В списках эта фауна фигурирует 
во многих работах и прежде всего в работах стратиграфического 
характера, но мы обзора последних здесь не даем, так как вопро
сов стратиграфии касаемся специально в заключительной части. 
Отметим попутно лишь, что ни в одной из таких работ не дается 
стратиграфической оценки кораллов и, несмотря на количествен
ное преобладание, кораллам в них отводится второстепенное 
место. Некоторое исключение в этом отношении представляет 
последняя статья Яануссона (1944), касающаяся стратиграфии 
ликгольмского комплекса. Из приведенных палеонтологических 
работ наиболее важными для уяснения стратиграфической роли 
табулят являются работы русских ученых Шмидта и Эйхвальда.

Сделанный обзор показывает, что за последние почти полвека 
ничего существенно нового в области изучения табулят Сканди
навско-Балтийской области ни эстонскими, ни скандинавскими 
палеонтологами не создано и в стратиграфических работах про
должают фигурировать прежние определения, нередко устарев
шие и неправильные.

Описываемая ниже фауна происходит из среднего и верхнего 
ордовика материковой части Эстонии; небольшой материал опи
сан с острова Даго (Хиума). Описание коралловой фауны слоев F 2 
( =  боркгольмские =  поркуни) в настоящей работе не дается, 
так как эта фауна безусловно принадлежит уже силуру. Таким 
образом здесь характеризуются слои D, Е и F x, по схеме Ф. Б. 
Шмидта.

По своему составу фауна табулят ордовика Прибалтики суще
ственно отличается от фауны Урала. Она содержит ряд совершенно 
новых элементов, но в целом является более бедной и однообраз
ной в отношении родового состава. Преобладающим распростра
нением здесь пользуются роды Sarcinula и Palaeohalysites.

Характеристика крупных таксономических единиц и диагнозы 
родов с соответствующими замечаниями в настоящем разделе
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работы даются только для новых элементов фауны, которые отсут
ствовали в составе фауны Урала. При повторном описании родов 
диагнозы не приводятся; читатель может найти их в первом разделе 
описания фауны.

Тип Coelenterata. Класс Anthozoa. Подкласс Tabulata
ОТРЯД FAVOSITACEA W e d e k i n d  emend. S o k o l o v

Семейство Favositidae D a n a ,  emend. M. E d w a r d s  et 
H a i m e  emend. S o k o l o v

Подсемейство Palaeofavositinae S o k o l o v

Род P A L A E O F A V O SITE S  T w e n h o f e l ,  1914
Все сведения о роде и его диагноз даны в первом разделе опи

сательной части настоящей работы.

Palaeofavosites est onus S o k o l o v  sp. n.
Табл. X III , фиг. 1, 2

Голотип Palaeofavosites estonus S о k о 1 о v sp. п. происходит 
из Эст. ССР, район Выхма, обр. № 168а. Верхняя часть верхнего 
ордовика; верхи слоев (=сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк полусферический, крупных размеров, 
образован крупными призматическими кораллитами диаметром 
5— 7 мм. Стенки толстые, унизаны многочисленными короткими 
шипами. Поры крупные (до 0,8— 1,0 мм), круглые, довольно ча
стые. Днища горизонтальные или несколько прогибающиеся, 
расстояние между ними 1,6—2,8 мм. Шигіики распределяются 
неравномерно, число их в отдельных кораллитах превосходит 60.

В коллекции имеется только один, прекрасно сохранившийся 
неполный экземпляр этого вида, заключенный в керне.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, полусферической формы, 
полный экземпляр в поперечнике достигает не менее 120 мм. Ко
раллиты, плотно прилегая друг к Другу, радиально расходятся 
во все стороны; по своей форме они имеют обычный характер. 
Диаметр крупных кораллитов, составляющих основную массу, 
достигает 5— 7 мм, более мелкие кораллиты, величиною 3,5—
4,0 мм, редко и неравномерно разбросаны среди них. Стенки ко
раллитов имеют толщину около 0,15 мм, но благодаря тесной 
сближенности многочисленных коротких шипиков кажутся еще 
более толстыми. В углах кораллитов располагаются вертикаль
ные ряды крупных, круглых пор, диаметром от 0,8 до 1,0 мм; 
расстояние меж д^ ними, как правило, меньше диаметра пор; 
вокруг пор так же наблюдаются шипики. Днища довольно грубые, 
горизонтальные или несколько прогибающиеся, причем обычно 
их края круто опускаются вдоль стенки, как это бывает у некото
рых Rugosa. Расстояние между днищами обычно колеблется в 
пределах 1,6—2,3 мм, но нередко достигает 2,8—3,0 мм. Много
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численные септальные шипики, густой щеткой сидящие на всех 
стенках, составляют одну из наиболее характерных особенностей 
вида. Количество шипиков в нормально развитых кораллитах в 
большинстве случаев превосходит 60—64 или достигает этой 
цифры; вследствие их большого количества вертикальные ряды 
кажутся недостаточно правильными, тем более, что в горизонталь
ном направлении расположение шипиков не совпадает — они 
чередуются. Расстояние между шипиками неравномерное, но в 
целом они тесно сближены; длина их не превосходит 0,35 мм, 
т. е. равняется примерно радиусу пор.

С р а в н е н и е .  По величине кораллитов описанная форма 
приближается к Р. сарах B i l l i n g s  (1866, стр. 6), но отли
чается более массивным сложением, толщиной скелетных обра
зований, более редкими дш щами и своеобразными, многочислен
ными шипиками; величина кораллитов у Р . сарах достигает 5 мм. 
От Р. maxima T c h e r n y c h e v  (Чернышев, 1937, стр. 84, 
табл. VI, фиг. 5) он отличается теми же особенностями и более 
крупными кораллитами. Близкие размеры имеет P . longispinus 
Т c h e r n y c h e v  (Чернышев, 1937, стр. 85, табл. VI, фиг. За— 
Ь, рис. 8), но, как показывает название, отличается длинными и 
редкими шипами; кроме того, его отличают волнистость стенки и 
более мелкие поры, соединяющие одновременно несколько корал
литов. По характеру развития шипиков наша форма ближе всего 
напоминает гренландских Favosites, описанных Поульсеном (1941, 
табл. 2, фиг. 6, 7, 9), но поскольку наша форма является типич
ным представителем рода Palaeofavosites, необходимость сравнения 
с Favosites полностью отпадает.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; самые верхи слоев Fj ( =  лик- 
гольмские =  сааремыиза).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Выхма, обр. 
№ 168а; коллекция ВСЕГЕИ.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.

ПОДОТРЯД THAMNOPORINA S o k o l o v

Семейство Thamnoporidae S o k o l o v
Род TH A M N O P O R A  S t e i n i n g e r, 1831

1831. Thamnopora S t e i n i n g e r.
1878. Pachypora  N i c h o l s o n  et E t h e r i d e  e.
1879. Pachypora  N i c h o l s o n .
1883. Pachypora  R о e m e r.
1896. Pachypora  S a r d e s о n.
1902. Pachypora P о ö t a.
1937. Pachypora  Ч е р н ы ш е в .
1937. Thamnopora H i l i .
1938. Pachypora P у x  и н.
1939. Thamnopora W e i s s e r m e l .
1939. Thamnopora L e c o m  p t e .
1941. Pachypora  Ч е р н ы ш е в .
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1944. Thamnopora S h i m e r and S h r о с k.
1949. Thamnopora С о к о л о в .

Non
1888. Thamnopora H a l i  (мшанка).
1873. Pachypora L i n d s t r ö m .
1936. Pachypora L e с о m p t e (pars— P. lam ellicornis L i n d s t r ö m).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, цилиндрический 
или ветвистый, сложен призматическими, радиально расходящимися 
кораллитами, открывающимися перпендикулярно к поверхности. 
Стенки кораллитов несут постепенное стереоплазматическое утол
щение от оси к периферии. Они пронизаны редкими порами. Днища 
обычные. Септальные шипики редкие. Размножение — промежу
точным почкованием. Возраст. Верхний ордовик — триас.

Генотип Thamnopora madreporacea S t e i n i n g e r ,  1831, p. 11, 
1834, p. 338. Германия, Ейфель; средний девон. Место хранения 
неизвестно.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Представители рода Thamnopora 
в литературе обычно известны под названием Pachypora, так как 
название Ііітейнингера было быстро забыто, а диагноз рода Линд- 
стрёма недостаточно точно был понят последующими авторами. 
В последнее время Ланг, Смис и Томас (1940) высказали мнение, 
что Pachypora является полным синонимом Thamnopora, однако 
с этим вряд ли можно согласиться, так как единственный типичный 
вид Pachypora — Р. lamellicornis, впервые описанный Линдстрё- 
мом из силурийских отложений Готланда, отличается плоскими 
полипняками с косо открывающимися кораллитами и почти 
сплошным утолщением всего скелета. Нам думается, что это два 
самостоятельных рода. Thamnopora очень характерна для девона, 
редко встречается в силуре и в настоящей работе впервые опи
сывается из ордовика.

Более подробные замечания о роде Thamnopora будут даны 
в части' монографии, посвященной девонским табулятам.

Thamnopora prisca S o k o l o v  sp. n.
Табл. XV, фиг. 1, 2

Голотип Thamnopora prisca S o k o l o v  sp. n. происходит 
из Эст. ССР, район Тапа, около мызы Куру. Верхний ордовик; 
верхи F x ( =  ликгольмские слои =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, цилиндрической формы. Ко
раллиты призматические, с округленным внутренним простран
ством, диаметр 1,4— 1,7 мм. Стереоплазматическое утолщение 
умеренное и равномерное. Поры мелкие и редкие. Шипики не 
обнаружены.

В коллекции имеется только один экземпляр этого вида, но 
он отличается очень хорошей сохранностью.

О п и с а н и е .  Цилиндрический полипняк имеет диаметр около 
10 мм и достигает в длину не менее 40 мм. Кораллиты радиаль

80



ные, расходятся от оси и почти перпендикулярно открываются к 
поверхности; по своей величине они значительно диференциро- 
ваны, но преобладают кораллиты диаметром 1,4— 1,7 мм, более 
мелкие — 0,5— 1,0 мм . разбросаны среди них. Стенки очень тон
кие и имеют правильное полигональное очертание. Стереоплазма- 
тическое утолщение хорошо выражено и придает внутренним про
странствам кораллитов округлое очертание. Толщина стенки едва 
достигает 0,03 мм; толщина стенок со стереоплазматическим утол
щением достигает 0,3 мм. Стенки несколько гофрированы и в соче
тании с редкими днищами образуют структуру, характерную для 
древних Striato рога. Расстояние между днищами 0,9— 1,3 мм. 
Поры редкие и мелкие, располагаются по краям стенок, диаметр 
0,11 мм. Септальные образования отсутствуют.

С р а в н е н и е .  По равномерному стереоплазматическому утол
щению и его форме этот вид отличается от всех известных из си
лура. Рядом признаков он сближается со Striatopora: не вполне 
перпендикулярным открытием устий кораллитов на поверхности 
полипняка и общей структурой сочетания стенок и днищ в осе
вой части полипняка. Учитывая, что описанный вид является 
древнейшим представителем Thamnopora, черты его близости к 
Striatopora кажутся вполне понятными, так как филогенетически 
эти два рода тесно связаны.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; верхняя часть слоев F x 
( =  ликгольмские =  сааремыиза).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, около мызы 
Куру, коллекция автора (1947).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.

ОТРЯД HALYSITACEA S o k o l o v

Семейство Halysitidae М. E d w a r d s  et H a i m e

Род P A L A E O H A L Y S IT E S  T с h e r n у с h e v, 1941

Общие замечания о роде и его диагноз приведены в первом 
разделе описательной части настоящей работы.

Palaeohalysites tapaensis S o k o l o v  sp. n.
Табл. X IV , фиг. 1, 2

f Голотип Palaeohalysites tapaensis S o k o l o v  sp. n. происхо
дит из Эст. ССР, южная окраина г. Тапа. Верхний ордовик; сред
няя часть слоев Fx ( =  ликгольмские =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, цепочки корал
литов длинные. Кораллиты эллиптические, диаметр 1,0— 1,2 х  
X 1,4— 1,6 мм; стенки относительно тонкие. Днища равномерные, 
расстояние между ними 0,8— 1,1 мм. Шипики тонкие, короткие.

В коллекции имеются две хорошо сохранившиеся части коло
ний.
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О п и с а н и е .  Кустистый полипняк, видимо, не достигал круп
ных размеров. Образован довольно однообразными кораллитами, 
срастающимися в цепочки, несколько удлиненные в одном напра
влении; число кораллитов в сторонах петель между пунктами их 
расхождения обычно 4—8. Кораллиты имеют эллиптическое сечение. 
Диаметр кораллитов по длинной оси колеблется от 1,4 до 1,6 мм, 
а по короткой от 1,0 до 1,25 мм. Стенки имеют совершенно равно
мерную толщину по внешней стороне и между кораллитами — 
около 0,14 мм. Днища горизонтальные или очень слабо прогибаю
щиеся, расстояние между ними обычно не превышает 1,1— 1,2 мм, 
обычно меньше, толщина днищ около 0,05 мм, т. е. равна примерно 
Ѵз толщины стенки. Шипики хорошо развиты, они тонкие и корот
кие, несколько приподнятые кверху; их присутствие нисколько1 
не утолщает стенку, на которой они возвышаются четкими рядами, 
входя вглубь кораллита максимум на 0,12—0,15 мм.

С р а в н е н и е .  От Palaeohalysites escharoides L a m .  описан
ная форма отличается меньшими размерами кораллитов и зна
чительно более широкими петлями. Необходимо отметить, что 
общепринятого взгляда на объем последнего вида не существует: 
ряд авторов высказался за его уничтожение как вида очень широ
кого, сборного; другие трактуют его в зависимости от данных 
более поздних, послеламарковских, авторов; наконец, третьи, как, 
например Ябе (1915, стр. 34), признают за Р. (или Halysites) escha
roides лишь форму, описанную Фишером-Бензоном (1871, стр. 20, 
табл. Il l ,  фиг. 1, 2, 3), и последнего считают его автором. Прихо
дится, однако, сказать, что форма, описанная Фишером-Бензоном, 
значительно отличается от описания Halysites escharoides его пред
шественников и вместе с тем от описания и изображения, давае
мого Ябе. Мы принимаем за наиболее типичное для этого вида 
описание и изображение, даваемое Эдвардсом и Геймом (1854, 
стр. 272, табл. 64, фиг. 2, 2а), так как оно наиболее близко отве
чает представлениям большинства палеонтологов. Н. escharoides 
Фишера-Бензона отличается от этой формы почти в два раза боль
шими кораллитами и рядом других признаков. Описанная форма 
несколько приближается к Р. апікееиі Т с h e г п. (Чернышев, 
1941, стр. 38, табл. XIV, фиг. 4, 5) из лландовери северных рай
онов, но отличается более короткими шипами, более редкими дни
щами и несколько меньшей величиной кораллитов. От Р. elegans 
(F i s с h e r - В e n s.) из Прибалтийской области она отличается 
значительно более тонкими шипиками, которые у Р. elegans при
обретают мощное развитие и доходят до центра. Другие силурий
ские виды стоят еще дальше.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; средняя часть слоев F2, т. е. 
ликгольмских, или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, южный 
конец города у дороги на Амбла, коллекция автора (1947)г 
№ 13, 14.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибалтика.
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Palaeohalysites tractabilis S o k o l o v  sp. n.
Табл. X IV , фиг. 3, 4

Голотип Palaeohalysites tractabilis S о к о 1 о v sp. п. происхо
дит из Эст. ССР, район Тапа, южный конец города. Верхний 
ордовик, средняя часть слоев F x ( =  ликгольмские =  сааре - 
мыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк образован широкими, свободными из
гибающимися цепочками, количество кораллитов в которых дости
гает 10—20. Диаметр кораллитов 1,4 х  2,0 мм. Стенки толстые, 
покрыты грубыми шипами. Расстояние между днищами не пре
вышает 1,0 мм.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся экзем
пляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки свободной кустистой формы сред
них размеров. Образованы длинными изгибающимися цепочками 
кораллитов, редко расходящимися и образующими свободные 
крупные петли. Количество кораллитов в сторонах цепочек нередко 
достигает двадцати и более и обычно не бывает ниже десяти. 
Кораллиты вытянутые, эллиптические; длинный диаметр дости
гает 2,0 мм, короткий колеблется около 1,4 мм. Стенки толстые, 
обычно не менее 0,3 мм и достигают местами 0,45 мм; толщина 
стенки между кораллитами всегда значительная. Днища гори
зонтальные, так же утолщенные, расстояния между ними колеб
лются в пределах 0,7— 1,0 мм. Шипики великолепно развиты; 
располагаются вертикальными рядами. Они имеют коническую 
форму с широким основанием и достигают нередко центра, заги
баясь кверху.

С р а в н е н и е .  Ни с одним из ордовикских видов описанная 
форма сходства не имеет. Несколько приближается она к P. got- 
landicus Y a b  е, но последний вид отличается более крупными 
кораллитами, имеющими более округлую форму, более короткими 
петлями и т. д. Близок по форме кораллитов P. sinitoensis 
( O z a k  і)(Озаки, 1934, табл. XVI, фиг. 5— 7, табл. XVII I ,  фиг. 2, 3), 
но корейский вид совершенно не имеет шипов и имеет ряд дру
гих отличительных признаков. Близкий по размерам таймырский 
вид Р. tarijaensis Т с h е г п. (Чернышев, 1941, стр. 39, табл. XIV, 
фиг. 6) резко отличается строением цепочек. Также отличны и 
другие силурийские виды.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; средняя часть слоев Fj, т. е. 
ликгольмских, или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д  е н и е .  Эст. ССР, Тапа, южный конец 
города у дороги на Амбла, коллекция автора (1947), 
№ 23.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  При
балтика.
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Palaeohalysites piirsaluensis S o k o l o v  nom. n.
Табл. X IV , фиг. 5—7

1915. H alysites escharoides Y a b e: E inige Bemerkungen ueber die H aly
sites Arten, S. 34 (10), Taf. VI (II), Fig. 3, 4. Non H alysites escharoides L a m a r c k , 
non H alysites escharoides F i s c h e r - B  e n s o n .

Голотип Halysites escharoides Y a b e, 1915, S. 34, Taf. VI, Fig. 
3, 4. Происходит из Эст. ССР, Пиирсалу. Верхний ордовик, слои F x.

Хранится, по всей вероятности, в Университете в Токио.
Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, образован эллип

тическими кораллитами, соединяющимися в сравнительно корот
кие цепочки. Диаметр кораллитов 1,0— 1,55 мм; стенки толстые. 
Днища горизонтальные или слабо прогибающиеся. Шипики хо
рошо развиты.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся экзем
пляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки полусферической кустистой формы, 
достигают в поперечнике 150 мм и в высоту 60— 70 мм. Образованы 
толстостенными, довольно правильными эллиптическими корал
литами, слагающимися в цепочки, с количеством кораллитов 
между местами расхождения цепочки 2—5. Длинный диаметр 
эллиптического сечения кораллитов не превышает 1,6 мм (обычно 
1,55 мм), короткий колеблется в пределах максимум 1,0— 1,1 мм. 
Толщина стенок достигает 0,3 мм и между соседними коралли
тами — 0,5—0,6 мм. Промежуточные поры полностью отсут
ствуют.

Днища горизонтальные, но чаще слабо прогибающиеся, рас
стояние между ними колеблется от 0,6 до 1,2 мм. Сравнительно 
со стенками они кажутся тонкими. Септальный аппарат хорошо 
развит в виде конических шипиков, располагающихся в двенад
цать вертикальных рядов, концы шипиков значительно припод
няты.

С р а в н е н и е .  За исключением несколько более неправиль
ной формы петель, описанная форма во всех деталях строения 
кораллитов и по размерам совпадает с Halysites escharoides, опи
санным Ябе из Пиирсалу (Эст. ССР). С нашей точки зрения эта форма 
не является типичным представителем ни ламарковского вида, 
ни принимаемого Ябе H. escharoides F i s c h e r - B e n s o n ,  и 
мы избрали ее в качестве голотипа нового вида, описываемого 
здесь. Отметим, кстати, что H. escharoides F i s c h e r - B e n s o n  
имеет иногда промежуточные трубки, что совершенно отсутствует 
у форм, описанных Ябе и нами.

Значительное сходство новый вид имеет с Palaeohalysites ele
gans F i s c h e r - B e n s o n  (1871, стр. 21, табл. III, фиг. 4, 5), но 
у последнего значительно лучше развит септальный аппарат, ши
пики, достигая центра, образуют столбик.

От описанного в настоящей работе Р. tapaensis наша форма 
отличается четкими пережимами кораллитов в местах их сраста
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ния, значительно более толстыми стенками и рядом других при
знаков.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; средняя и верхняя части слоев 
Flf т. е. ликгольмских или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, южный ко
нец города у дороги на Амбла, коллекция автора (1947), № 27; 
Пиирсалу, коллекция В. В. Ламанского.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибалтика.

Palaeohalysites kuruensis S o k o l o v s  р. n.
Табл. X V , фиг. 3, 4

Голотип Palaeohalysites kuruensis S o k o l o v  sp. n. происхо
дит из Эст. ССР, район Тапа, к югу от мызы Куру. Верхний ор
довик, верхняя часть слоев F x ( =  ликгольмские =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк крупных размеров, образован одно
образными петлями кораллитов средних размеров. Диаметр ко
раллитов 1,1— 1,25 X  1,5— 1,7 мм; стенки толстые. Днища тон
кие неравномерные. Септальные шипики хорошо развиты.

В коллекции имеется полный экземпляр прекрасно сохранив
шейся колонии.

О п и с а н и е .  Полипняк крупный, слабо выпуклой формы; 
в поперечнике достигает 250 мм, в высоту 60 мм. Кораллиты, сла
гающие колонию, образуют довольно однообразные петли, отчего 
общая структура полипняка кажется весьма правильной. В сто
ронах цепочек насчитывается обычно 4—8 кораллитов, иногда 10. 
Внутренние пространства замыкающихся цепочек кораллитов 
имеют удлиненную форму; размеры меняются в пределах 
6 x 1 5  мм, 3 x 9  мм, 4 X  20 мм, 3 х  30 мм и т. д.; распределяются 
они равномерно. Кораллиты имеют правильную эллиптическую 
форму; длинный диаметр поперечного эллиптического сечения 
колеблется в пределах 1,5— 1,7 мм, короткий— 1,1— 1,25 мм. 
Стенки имеют толщину 0,25—0,28 мм; толщина стенок между 
смежными кораллитами такая же, но нередко увеличивается до 
0,42 мм. Днища хорошо развиты; они имеют слабо прогибающуюся 
вогнутую форму; расстояния между ними колеблются от 0,5 до
1,5 мм, часто около 0,9 мм. Септальные шипики имеют правиль
ную коническую форму с очень широким основанием, так что ос
нования смежных шипиков сливаются; располагаются они в две
надцать правильных рядов.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов описанная форма 
приближается к P. tapaensis, описанному выше, но отличается 
значительно более толстыми стенками, грубыми коническими 
шипами и правильной эллиптической формой кораллитов с глу
бокими пережимами в местах их слияния. От P. piirsaluensis она 
отличается более свободными однообразными петлями с равно
мерно распределенными петлями разной формы, несколько более 
крупным диаметром кораллитов и другими мелкими признаками.
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От P. esc/iaroides она отличается размерами петель и более круп
ными кораллитами. Силурийские виды отличаются еще более.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; верхняя часть слоев F n т. е. 
ликгольмские, или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, около мызы 
Куру, коллекция автора (1947), № 29.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибалтика.
ОТРЯД SYRINGOPORACEA S o k o l o v  

ПОДОТРЯД SARCINULINA S o k o l o v

Семейство Sarcinulidae S o k o l o v  ( =  Syringophyllidae 
Pr. R o e m e r )

Род S A R C IN U L A  L a m a r c k ,  1816
1816. Sarcinula  L a m a r c k .
1826. Sarcinula  G о 1 d f u s s.
1846. Sarcinula  D a n a .
1850. Syringophyllum  M. E d w a r d s  et H a i m e .
1861. Syringophyllum  P r. R o e m e r .
1894. Syringophyllum  W e i s s e r m e l .
1928. Syringophyllum  T e i с h e r t.
1929. Syringophyllum  T r о e d s s о n.
1930. Syringophyllum  K i a e r.
1936. Syringophyllum  С о x.
1940. Sarcinula  L a n g ,  S m i t h  et T h о m a s.
1949. Sarcinula  С о к о л о в .

Non
1889. Syringophyllum  U l r i c h .
1890. Syringophyllum  U l r i c h .

Syringophyllum  G r a b a u  et Y o h .

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, вздутой или плоской фор
мы. Образован крупными цилиндрическими кораллитами, сооб
щающимися друг с другом при помощи плоских соединительных 
выростов-пластин, в которых открываются венчики пор. Днища 
горизонтальные или прогнутые. Септальный аппарат хорошо раз
вит; септы короткими зубчиками входят в полость кораллитов, 
продолжаются за их пределами и переходят в соединительные 
выросты, образуя своеобразный ореол. Возраст — верхи сред
него ордовика (?) — нижний лландовери.

Генолектотип Madrepora organum L i n n a e u s ,  1758, p. 796. 
Швеция, о. Готланд. Силур (избран D a n a ,  1846, р. 183).

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Этот род широко известен под наз
ванием Syringophyllum , которое он получил от Эдвардса и Гейма 
в отличие от рода Sarcinula, принимавшегося ими за современный 
коралл (1848, стр. 310—311, 1850, стр. X X X I), так как Ламарк 
действительно в Sarcinula organum включил и современный коралл 
из Красного моря и Madrepora organum L i n п. из силура. Однако 
Дена (1846, стр. 188; 1948, стр. 364) еще раньше избрал 
силурийскую форму типом рода Sarcinula , и таким образом назва
ние Syringophyllum  должно рассматриваться как синоним Sarcinula.
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Морфологически Sarcinula наиболее близка к роду Calapoecia 
B i l l i n g s ,  однако зоогеографически они характеризуют совер
шенно разные провинции; Sarcinula является одним из самых 
типичных верхнеордовикских родов Скандинавско-Балтийской про
винции, где находки «Calapoecia» сомнительны. Представители 
последнего рода («С. canadensis») упоминались Твенхофелом (1916) 
из ликгольмских и боркгольмских слоев о. Даго, но, по всей 
вероятности, это были необычайно широко здесь распространен
ные Sarcinula , получившие неправильное определение. Несмотря 
на специальные поиски Calapoecia в ордовикских и нижнесилу
рийских отложениях Прибалтики нам не удалось обнаружить ни 
одного экземпляра представителей этого рода.

Мы, таким образом, склоняемся к мысли, что Calapoecia в 
Прибалтике отсутствует и ее место здесь занимает род Sarcinula.

С точки зрения некоторых палеонтологов, эти роды настолько 
близки между собою, что их можно было бы объединить в один 
род Calapoecia. Однако детальное морфологическое изучение пока
зывает, что различия между Calapoecia и Sarcinula весьма зна
чительны и вероятно, что их следует относить даже к разным се
мействам. Существенные отличия Sarcinula от Calapoecia сводятся 
к наличию у первого совершенно самостоятельной толстой стенки, 
развитию своеобразного септального ореола за пределами корал
литов, иному расположению пор, значительно более четкому раз
витию горизонтальных пластин, обычно четко обособляющихся 
друг от друга и т. д. В целом Sarcinula  организована значительно 
более сложно и, видимо, поэтому она неоднократно относилась 
различными палеонтологами к ругозам. Необходимо также отме
тить, что прекрасно развитые септальные образования у Sarcinula 
представлены сплошными септальными ребрами, которые только 
на концах имеют иногда слабую шиповатость.

Д ля Sarcinula довольно характерными являются редкие днища. 
У одних представителей они более или менее горизонтальны 
или несколько наклонены, у других заметно прогибаются и при
обретают воронкообразный тип строения; однако у них никогда 
не образуется осевого канала, как у S yringoрога или как у выше
описанного родственного уральского рода Uralopora.

На сильно прогибающиеся днища у некоторых Sarcinula  
впервые обратил внимание Трёдсон (1929) при описании готланд
ских представителей Sarcinula organum, причем он отметил, что 
более древние формы Норвегии и Швеции такого прогибания днищ 
не имеют. В нашем материале мы имеем возможность показать 
наличие форм с вогнутыми днищами в более древней ордовикской 
фауне. Таким образом, эта черта появляется раньше, чем пред
полагал Трёдсон.

До последнего времени все прибалтийские Sarcinula рассмат
ривались как один вид. Мы, располагая более детальными дан
ными, выделяем впервые ряд новых видов, характерных для ве- 
зенбергских, ликгольмских и боркгольмских слоев.
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Sarcinula organum ( L i n n a e u s ) ,  1745 
Табл. XV, фиг. 5— 7

1745. Madrepora composita L i n n a e u s ,  C.: Amoenitates Academicae
Dissertates Baltica, p. 25, fig. V I, No 1.

1749. To ж е, p. 96, tab. IV, fig. V I, No 1.
1758. M adrepora organum L i n n a e u s ,  C.: Systema Naturae, Ed. dec., 

p. 1276.
1767. Madrepora organum  L i n n a e u s ,  C.: Systema Naturae, Ed. 

duodec., p. 1278.
1820. Sarcinula organa S c h w e i g g e r :  Handbuch der Naturgesch., 

S. 420.
1826. Sarcinula organum G о 1 d f u s s: Petrefacta Germaniae, I, S. 73 , 

Tab. 28, Fig. 10.
1837. Sarcinula organum H i s i n g e r: Lethaea Suecica, p. 97, tab. 28, 

fig. 8.
1850. S yr  ingo phy Ilum organum E d w a r d s  and H a i m e: British Foss. 

Corals. Introd., p. LXII.
1851. S yr  ingo phy Ilum organum E d w a r d s  and H a i m  e: Monogr. des 

P olyp , foss. des terr. palaeoz., p. 450.
'1852. S yr  ingophy Ilum organum R ö m e r  Fr . :  Lethdea Geogn., ed 3, Th. 

II, S. 201, Taf. V, Fig. 12.
1854. (?) Syringophyllum  organum E d w a r d s  and H a i m e: British Foss. 

Corals, p. 295, pi. LXXI ,  fig. 2.
1858. Syringophyllum  organum S c h m i d t ,  Fr.: Uners. über die Silur 

Form, von E stl., S. 234.
1861 .S yrin g o p h y llu m  organum R о e m e r, Fr . :  Foss. Fauna Sädew itz, 

S. 20, Taf. IV, Fig. 2a, 2b.
1880. Syringophyllum  organum L i n d s t r ö m :  Fragmenta Silurica, p. 35.
1897. Syringophyllum  organum R о e m e r, Fr.: Lethaea Palaeozoica,

Bd. I, S. 528, Taf. 3, F ig . 2a, 2b.
1928.S yr in g o p h y llu m  organum  T e i с h e r t, C.: Stratigraphische und 

Paläont. Untersuch, im unteren Gotlandium (Tamsal-Stufe), S. 52.
1929. Syringophyllum  organum T r o e d s s o n :  On the Middle and Upper 

Ordovic. Faunas of N. Greenland, p. 120, figs 6—8 (non 3— 5).
1930, Syringophyllum  organum К i a e r : Den fossilfrende ordovicisk-silu- 

riske lagrekke pa Stord og bemerkunger om de vrige fossilfunn i B ergensfeltet,
S. 65, pi. Il l ,  figs 5 — 6.

193Q. Syringophyllum  organum C o x :  R evision of the Genus Calapoecia 
B illings, p. 23, pi. IV, figs 4, 7, 8.

1949. Sarcinula organum С о к о л о в :  Tabulata и H eliolitida силура, 
рис. 18, 19.

Голотип Madrepora organum L i n n a e u s ,  1758, p. 796 
( =  1745, p. 25, fig. VI, n. 1, =  1749, p. 96, pi. IV, figs VI, n. 1)
о. Готланд(?). Швеция. Силур. Место хранения неизвестно.

Д и а г н о з .  Полипняк плоско-выпуклой формы, средних раз
меров, образован цилиндрическими кораллитами, диаметром около
3,0 мм. Кораллиты имеют самостоятельные толстые стенки, кото
рые пронизываются венчиками пор, располагающимися один над 
другим с интервалами до 2—4 мм. Поры открываются в горизон
тальные пластины, соединяющие кораллиты друг с другом по 
определенным уровням. Септальные ребра короткие. Днища гори
зонтальные.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся пред
ставителей этого вида.
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О п и с а н и е .  Полипняки обычно имеют плоско-выпуклую, 
нередко дискоидальную форму. В имеющемся в нашем распоря
жении материале диаметр полипняков достигает 120— 180 мм, 
высотой до 50 мм. Кораллиты цилиндрические, свободно расходя
щиеся во все стороны и вертикально приподнимающиеся над суб
стратом. Диаметр кораллитов обычно бывает равен 3,0 мм. Стенки 
кораллитов толстые, снаружи одетые тонкой морщинистой эпи
текой; структура стенки радиальная, а не концентрическая; тол
щина стенки 0,5—0,6 мм.

Поры располагаются четкими горизонтальными венчиками в 
количестве 20—24 (чаще 24); по своей форме они эллиптические, 
даже почти прямоугольные с округленными углами; удлинение 
пор происходит в вертикальном направлении, т. е. гіо линии роста 
кораллитов. Поры открываются в специальные горизонтальные 
расширения стенки, которые объединяют все кораллиты в связ
ную колонию, образуя поперечные пластины. Образование этих 
пластин происходило за счет ценозарка, распространявшегося 
за пределы чашек кораллитов. Складчатая структура мягкого тела 
зооидов, свисавших своими краями из чашек, нашла себе отра
жение во внешней морфологии соединительных пластин, так как 
все они, приподнимаясь вокруг кораллитов, имеют отчетливую 
радиальную складчатость, постепенно затухающую в сторону от 
кораллитов. Радиальные складки образуют своеобразный ореол 
вокруг кораллитов и вполне отвечают септам, входящим внутрь 
кораллитов короткими коническими ребрами. Поры располага
ются между этими радиальными перегородками, количество кото
рых также обычно равно двадцати четырем. Соединительные пла
стинчатые образования имеют неправильную, узловатую форму, 
иногда с четковидными пережимами, соответствующими, оче
видно, определенным периодам их формирования. Внутри пла
стинообразных расширений наблюдаются неправильные скелетные 
пластинки, которые иногда могут быть прослежены вплоть до 
полости кораллитов, где они сливаются с днищами. Так же, как 
и последние, по своему происхождению, они, по всей вероятности, 
связаны с экскреционной деятельностью базальной части орга
низма. Днища сравнительно редкие, обычно вполне горизонталь
ные.

С р а в н е н и е .  Sarcinula organum считается единственным 
представителем этого рода. Впервые она была описана Линнеем 
из силурийских отложений Готланда(?), но ни от этого автора, ни от 
последующих не получила достаточно полного описания, хотя 
является одной из наиболее широко распространенных окамене
лостей верхнего ордовика и низов силура всей Скандинавско- 
Балтийской области. Новейшее описание с изображением (микро
фотография) внутреннего строения готландских представителей
5. organum было дано Трёдсоном (1929, р. 121, figs 3—5) и Коксом 
(1936, рі. 10, fig. 4а—Ь). В характеристике первого обращает на себя 
внимание наличие глубоких, прогибающихся, почти воронкообраз
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ных днищ, в то время как форма, описанная вторым, имеет днища 
.горизонтальные и отличается некоторыми другими чертами — 
несколько большим диаметром и более часто расположенными 
соединительными образованиями. По всей вероятности, это предста- 
Бители двух различных видов, и форма, описанная Коксом, ка
жется более близкой к 5. organum в том виде, в каком она изобра
ж алась ранними авторами, имевшими в своем распоряжении 
шведский материал (например, Hisinger, 1837, р. 97, tab. 28, 
fig. 8). В качестве 5. organum мы принимаем норвежскую форму 
из слоев «5а>>, описываемую Трёдсоном в той же работе и формы, 
изображаемые Коксом из ордовика Англии и Норвегии (pi. IV, 
fig. 7, 8).

Описанная нами форма из верхнего ордовика Эстонии является, 
с нашей точки зрения, типичным представителем вида. От гот
ландской формы, изображенной Коксом, она отличается несколько 
меньшим диаметром, все остальные признаки совпадают.

В о з р а с т .  Верхи ордовика и низы силура всей Скандинав
ско-Балтийской области (Эст. ССР, Швеция, Норвегия). Весьма 
вероятно, что ордовикские формы отличаются несколько более 
мелкими размерами кораллитов ( ~  3,0 мм), чем силурий
ские ( ~  4,0 мм).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, около мызы 
Куру, № 31; найден в верхней части слоев F x (сааремыиза), кол
лекция автора.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Вся 
Скандинавско-Балтийская область. За ее пределами находки 
Sarcinula organum сомнительны; указывавшиеся на Урале, по 
всей вероятности, принадлежат роду Uralopora. В Северной Гер
мании представители этого рода неоднократно находились в лед
никовых наносах.

Sarcinula rakverense S o k o l o v  sp. n.
Табл. XVI ,  фиг. 1, 2

Голотип Sarcinula rekverense S o k o l o v  sp. n. происходит 
из Эст. C 'V , окрестности г. Раквере (Везенберг). Верхи среднего 
ордовика, слои Е ( =  везенбергские =  ракверские).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, образован ци
линдрическими кораллитами диаметром 2,5—3,0 мм. Поры в ко
личестве двадцати четырех располагаются четкими правильными 
венчиками с интервалом 2—4 мм. Соединительные пластины хо
рошо обособлены друг от друга; они тонкие и очень хрупкие, вслед
ствие чего кораллиты легко распадаются и имеют вид «хвощей». 
Днища воронкообразные, глубокие, но без осевого канала. Сеп
тальные ребра видны, но развиты слабо; периферический ореол 
радиальных складок развит хорошо.

В коллекции имеется только часть полипняка; сохранность 
вполне удовлетворительная.
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О п и с а н и е .  Полипняк небольших размеров, имел, по всей 
вероятности, полусферическую кустистую форму и достигал 50— 
70 мм в поперечнике. Кораллиты очень однообразные, толстостен
ные, правильной цилиндрической формы с закономерными перио
дическими утолщениями, соответствующими венчикам мелких пор, 
имеющих вид субовальных отверстий, четкими поясами окружаю
щих кораллиты; количество пор обычно 24 (реже 20). Поры от
крываются в тонкие горизонтальные расширения стенки, рас
полагающиеся в пределах колонии этажами. Эти расширения (пла
стины) четко обособлены друг от друга и легко разрушаются, 
вследствие чего кораллиты встречаются в изолированном виде 
и сильно напоминают обломки стеблей хвоща. Радиальная склад
чатость, окружающая кораллиты, хорошо выражена и находится 
в полном соответствии с числом септ и располагающихся между 
ними пор. Септальный аппарат развит хорошо и представлен низ
кими, короткими септальными ребрами, вдающимися в полость 
кораллитов. Днища очень глубокие воронкообразные, но без осе
вого канала, как у Uralopora.

С р а в н е н и е .  От S. organum описанная форма отличается 
меньшими размерами кораллитов, очень хрупкими тонкими сое
динительными пластинами, всегда четко отграниченными одна 
от другой и глубокими воронкообразными днищами. Последний 
признак сближает 5. rakverense с видами Uralopora, но у них днища 
имеют совершенно сирингопороидный характер с осевым каналом 
и, кроме того, представители Uralopora совершенно лишены ореола 
радиальных морщин вокруг кораллитов, составляющих один из 
типичных признаков Sarcinula.

В о з р а с т .  Верхи среднего ордовика или низы ка радона, 
слои Е, т. е. везенбергские или ракверские.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, окрестности г. Раквере; 
старый карьер юго-восточнее города у шоссе на Раговере; кол
лекция автора, № 3.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.

Sarcinula lata S о к о 1 о v sp. n.
Табл. X V I, фиг. 3—5 —

Голотип Sarcinula lata S о k о 1 о v sp. п. происходит из Эст. 
ССР, южнее Тапа, в районе Ристи. Верхний ордовик, средняя 
часть слоев F x ( =  ликгольмские =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк плоской формы. Кораллиты цилиндри
ческие, толстостенные, удалены друг от друга на расстояние, 
обычно превышающее их диаметр или равное ему; диаметр 3,0— 
3,3 мм. Венчики пор и соединительные пластины выражены 
четко; расстояние между ними сильно варьирует. Септальные 
образования хорошо развиты. Днища значительно прогибаю
щиеся.
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В коллекции имеется два хорошо сохранившихся экземпляра*
О п и с а н и е .  Полипняк плоский, дискоидальной формы, вы

сотою 20—30 мм, диаметром до 150 мм  и более. Кораллиты ци
линдрические, однообразные, свободно расходятся, вертикальна 
приподнимаясь над субстратом. Диаметр кораллитов 3,0—3,3 мм, 
редко больше. Поры располагаются венчиками, чередующимися 
с интервалами от 0,5 до 5,0 мм. Связывающие их соединительные 
пластины хорошо развиты и обособлены одна от другой; они обычно 
прогибаются между кораллитами, шлейфом опускаясь вокруг 
последних. Толщина соединительных пластин обычно около 1,0 мм. 
Структура их обычная для этого рода. Радиальная морщинистость 
на поверхности соединительных разрастаний стенки, окружающих 
кораллиты, выражена хорошо, так же как и сами радиальные 
пластинки, образующие периферический ореол. Снаружи корал
литы покрыты тонкой, несущей концентрическую морщинистость, 
эпитекой. Стенки достигают 0,5—0,7 мм толщины с характерной 
радиальной структурой. Конические септальные ребра выражены 
отчетливо; общее их количество достигает 20—24, причем иногда 
можно наблюдать их разделение как бы на два порядка. Днища 
полные, прогибающиеся, но нередко среди них наблюдаются и 
более или менее горизонтальные и наклоненные. Иногда удается 
наблюдать простирание днищ через поры в соединительные пла
стины, где они обычно распадаются на неправильные пластинки, 
напоминающие пузырчатую ткань.

С р а в н е н и е .  Описанная форма наиболее близка к 5. гак- 
verense, но отличается от нее меньшим прогибанием днищ, более 
крупными кораллитами, менее закономерным распределением сое
динительных пластинок и их большей грубостью. Виды эти не
сомненно родственные. От 5. organum описанная форма отли
чается сильно прогибающимися днищами.

В о з р а с т .  Верхний ордовик, средняя часть слоев F lf т. е. 
ликгольмских.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, южнее Тапа, в районе 
Ристи. Коллекция автора, № 34 и 33.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика и, видимо, Швеция.

Sarcinula luhai S о к о 1 о v sp. n.
Табл. X V I, фиг. б, 7; табл. XVII ,  фиг. 1, 2

і854. (?) Syringophyllum  organum M. E d w a r d s  and H a i m e: British  
Foss. Corals, p. 295, pi. LXXI ,  figs 3, За, 3b.

1936. Sarcinula organum С о х: R evision of the Genus Calapoecia B illings, 
pi. IV, fig. 5, (?) 6.

Голотип Sarcinula luhai S o k o l o v s  p. n. происходит из Эст. 
ССР, район Тапа, около мызы Куру. Верхний ордовик, верхняя 
часть слоев Fi ( =  ликгольмские =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, плотный, полусфериче
ской формы. Кораллиты цилиндрические, толстостенные, диамет
92



ром 3,5 мм. Венчики пор тесно сближены, соединительные пла
стины лежат одна на другой без просветов. Днища горизонталь
ные или несколько вогнутые, но не воронкообразные. Септальный 
аппарат хорошо развит.

В коллекции имеется несколько прекрасно сохранившихся 
экземпляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, плотный, сильно взду
той формы. Диаметр голотипа достигает 150— 180 мм, высота — 
до 100 мм. Кораллиты цилиндрические, радиальные, расходятся 
во все стороны; расстояние между ними обычно меньше диаметра 
кораллитов; последний равен 3,5 мм. Стенки кораллитов 
имеют неравномерную толщину, обычно не превышающую 
0,5 мм. В шлифах благодаря прекрасной сохранности ткани 
организма можно видеть, что толстая стенка, характерная для 
представителей этого рода, создается за счет слияния септальных 
ребер, которые имеют параллельные края и только самые концы 
их конически утоняются. Именно эти концы обычно и фиксируются 
как  септальные ребра, усаживающие толстую стенку. Стенки 
пронизаны довольно крупными порами, образующими частые вен
чики; количество пор в каждом венчике — 24. Отходящие от них 
горизонтальные соединительные расширения опускаются от чашек 
кораллитов в виде радиально морщинистых шлейфов; между 
кораллитами они прогибаются и, обычно, ложатся друг на друга 
почти всегда без всякого промежутка. Морфологически эта разде
ляющая кораллиты скелетная ткань очень близко напоминает 
промежуточную ткань у Calapoecia anticostiensis. Днища их частые, 
горизонтальные, иногда наклоненные, но не воронкообразные, 
через поры они свободно проникают в соединительные пластины 
и еще более усложняют структуру промежуточного скелета. 
Септальные образования прекрасно развиты, количество септ 24. 
Ореол радиальных пластин, окружающий кораллиты в местах 
расположения пор, вполне отвечает расположению септ.

С р а в н е н и е .  По массивному характеру полипняка с мно
гочисленными промежуточными соединительными образованиями, 
занимающими все пространство’ между кораллитами, а также 
по размерам кораллитов, четкости развития длинных септ и ха
рактеру днищ, этот вид значительно отличается от описанных 
выше и мы его выделяем как новый. Формы подобного рода в лите
ратуре были описаны Эдвардсом и Геймом (1854) и Коксом (1930), 
причем последний привел даже изображение продольного раз
реза по шлифу. Описывались они как 5. organum, но, с нашей 
точки зрения, отличаются от последнего вида сплошным запол
нением промежуточного пространства между кораллитами и рядом 
других более мелких признаков.

В о з р а с т .  Верхний ордовик, верхняя часть слоев F lt т. е. 
ликгольмских, или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тапа, около мызы
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Куру; коллекция автора, № 30-к (голотип), № 32; Лелля, колл.
В. В. Ламанского.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика (Fj, верхи), Норвегия (5а); видимо, имеется и в Англии.

ОТРЯД AULOPORACEA S o k o l o v  

ПОДОТРЯД LIOPORINA S o k o l o v  

Семейство Fletcheriidae Z i t t e l

Род F L E T C H E R IA  М. E d w a r d s  et H a i m e ,  1851

Все сведения о роде и его диагноз даны в первом разделе опи
сательной части настоящей работы.

Fletcheria orvikiii S o k o l o v  sp. n.
Табл. XVII ,  фиг. 3 - 6 ;  табл. XVIII ,  фиг. 1

Голотип Fletcheria orvikui S o k o l o v  sp. n. происходит из 
Эст. ССР, район Вазалемма, карьер Румму. Средний ордовик; 
слои D3 (вазалеммские).

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый, крупных размеров, образо
ван цилиндрическими кораллитами, диаметром 2,5—3,2 мм. Стенки 
толстые. Днища редкие, горизонтальные или несколько прогибаю
щиеся. Септальный аппарат в виде вертикальных рядов ніипиков. 
Размножается почкованием.

В коллекции имеется около десяти экземпляров колоний этого 
вида, имеющих прекрасную сохранность.

О п и с а н и е .  Полипняки кустистые, полусферической, не
правильной или шарообразной формы; размеры различные, наи
более крупные достигают 300— 500 мм в поперечнике; в нашем 
распоряжении имеются части более мелких колоний. Кораллиты 
цилиндрические, правильного сечения, длинные, иногда не
сколько изгибающиеся; диаметр колеблется от 2,5 до 3,2 мм; 
чаще около 3,0 мм. Стенка толстая, достигает 0,35—0,5 мм; сна
ружи покрыта тонкой эпитекой, несущей четкую продольную 
морщинистость и слабую концентрическую. Структура стенки 
радиальная, того же типа, что и у Sarcinula. Стенки совершенна 
гладкие и не несут никаких соединительных образований. Корал
литы развиваются свободно, связываясь друг с другом только 
в местах почкования, расстояние между ними колеблется от О 
до 4—5 мм, обычно около 1—2,5 мм, местами кораллиты плотно 
соприкасаются друг с другом и приобретают угловатые очерта
ния. Днища хорошо развиты; они располагаются с интервалом 
0 ,8—3,0 мм, имеют горизонтальную ориентировку или прогиба
ются и становятся косыми; толщина днищ 0,05 мм. Септальный 
аппарат развивается в виде четких вертикальных рядов коротких, 
но довольно грубых шипиков, внешне напоминающих септальные 
шипики Syringopora. Во внутреннюю полость кораллитов шипики
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проникают на глубину до 0,3 мм; своими концами они несколько- 
приподнимаются кверху. Количество рядов сегітальных шипиков 
в различных кораллитах колеблется, но не превышает 24; наме
чается слабая диференциация септальных шипиков. Диаметр 
основания септальных шипиков около 0,15 мм , расстояние между 
ними, как правило, меньше — обычно около 0,08—0,1 мм.

С р а в н е н и е .  От F. incerta B i l l ,  наша форма отличается 
крупными кораллитами, превышающими диаметр кораллитов этого 
вида более чем в два раза. По характеру внутреннего строения, 
расположению днищ и почкованию они очень близки и, видимо, 
являются родственными. Особенно близкой является форма, опи
санная Окуличем (1937, стр. 314—315, табл. XVII I ,  фиг. 1—5) 
из нижней части среднего ордовика (чези) Теннесси, но диаметр 
кораллитов этого экземпляра достигает лишь 1,2 мм. От F. typy- 
lensis I v a n . ,  описываемой в настоящей работе, F. огѵікиі отли
чается меньшими размерами и свободным развитием цилиндри
ческих кораллитов. Более мелкими размерами кораллитов она. 
отличается и от F. tubifera М. E d w. et H a i ш e (1851, стр. 300, 
табл. 14, фиг. 5), F. mamillata  T c h e r n y c h e v  (1937, стр. 100, 
табл. XII I ,  фиг. 5а, 5b), F. agglomerata R u k h i n (1938, стр. 16, 
табл. V, фиг. 14, 15) и других силурийских форм. Описанная в 
той же работе Рухиным F . incerta B i l l .  var. sibirica из ордовика 
(?) Северо-восточного края отличается несколько более мелкими 
кораллитами и более компактным строением полипняка.

F. incerta как Lyopora incerta была описана в 1930 г. Кие ром 
(1930, стр. 63, табл. III,  фиг. 1, 2) из района Бергена (Норвегия), 
но для нее этот автор указал размеры кораллитов 4,0 мм, причем 
отметил, что этот вид встречается и в Эстонии в районе Вазалемма. 
Несомненно, что форма, описанная Киером, является новым видом, 
а не F. incerta, но в окрестностях Вазалемма полипняки Fletcheria 
с данным диаметром кораллитов нам не встречались. По всей 
вероятности, Киер имел дело с F. огѵікиі. Возможно, что та же 
форма из вазалеммских слоев еще раньше называлась Шмидтом 
(1881, стр. 35) как «Catenipora с цилиндрическими ячейками», 
так как Catenipora, т. e. Halysites в слоях вазалемма отсутствует.

В о з р а с т .  Средний ордовик, верхняя часть; слои D3 (ваза- 
леммские), верхи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Вазалемма, карьер 
Румму, коллекция автора, № 1 (голотип), № 5 и др.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.

Fletcheria (?) ristiensis S o k o l o v  sp. n.
Табл. XVIII ,  фиг. 2, 3

Голотип Fletcheria (?) ristiensis S o k o l o v  sp. n. происходит' 
из Эст. ССР, южнее Тапа. Верхний ордовик, средняя часть слоев 
Fj ( =  ликгольмские =  сааремыиза).

Д и а г н о з .  Полипняки небольших размеров. Кораллиты ци
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линдрические, диаметром около 3,3 мм; располагаются б'еспоряг 
дочно. Днища несколько прогибающиеся, интервал не более 1,0 мм. 
Септальные образования не обнаружены.

В коллекции имеется только один неполный экземпляр не
достаточно хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Полный экземпляр полипняка, видимо, дости
гал 60—80 мм в поперечнике. Кораллиты несколько деформирован
ные, цилиндрической формы; их диаметр иногда достигает 3,5 мм, 
но обычно колеблется около 3,0—3,3 мм. Стенки сравнительно 
тонкие. Днища заметно прогибающиеся, расстояние между ними, 
как правило, несколько меньше 1,0 мм. Септальные образования 
совершенно не обнаружены, что, по всей вероятности, связано с 
плохой сохранностью внутренних частей кораллитов. Размножение 
происходит обычным почкованием.

С р а в н е н и е .  Описанная форма ближе всего стоит к F. огѵі- 
киі, но отличается мелкими размерами полипняка с беспорядочно 
ориентированными кораллитами, большим диаметром последних, 
более частыми днищами и некоторыми другими более мелкими 
признаками; стратиграфически этот вид находится значительно 
выше. От F. typylensis он отличается меньшими размерами и всем 
типом строения колонии. Силурийские виды имеют признаки 
еще более отличные от нашего вида. Несмотря на недостаточно 
удовлетворительную сохранность мы выделяем эту форму в но
вый вид, так как по внешним признакам не знаем близких форм, 
к тому же в слоях Fx это первый представитель рода Fletcheria. 
Последнее обстоятельство существенно в том отношении, что фауна 
кораллов Прибалтики резко отличается от других областей.

В о з р а с т .  Верхний ордовик; средняя часть слоев F x, т. е. 
ликгольмских, или сааремыиза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, южнее Тагіа, коллекция 
автора, № 19.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.

Семейство Lioporidae К і а е г

Рядом признаков это семейство тесно связано с семейством 
Fletcheriidae, но отличается от него более четким развитием чисто 
табулятовых особенностей, менее заметных у крупных Fletcheria 
и родственных родов, которые тяготеют к ругозам.

Д ля Lioporidae более характерны мелкие полипняки (нередко 
по несколько кораллитов), обычно более мелкие кораллиты часто 
совершенно соприкасающиеся своими стенками, толстые стенки 
и септальные образования, развивающиеся в виде продольных 
конических ребрышек. Аулопороидные черты строения полипняка 
очень характерны для ряда родов этого семейства (Reuschia, Ed- 
wardsiella, Rosso рога) и для некоторых видов Liopora, имеющих 
кустистый, а не массивный полипняк. На это обстоятельство еще 
в 1930 г. обратил внимание Киер и рассматривал семейство Liopo-
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ridae, как родственное Auloporidae. Мы разделяем этот взгляд, 
но, учитывая, с другой стороны, близость Lioporidae и Fletcherii- 
dae с их ругозовыми чертами, объединяем эти два семейства в 
особый подотряд в составе Auloporacea.

Род L IOPORA  (== L Y  OPORA)  N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e ,
1878

1850. Palaeopora  (?) M c  C o y .
1878. Lyopora N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e .
1879. Lyopora N i c h o l s o n .
1899. Lyopora L a m b e.
1930. Lyopora K i a e r (pars).
1936. Lyopora C o x .

Д и а г н о з .  Полипняк кустистый или массивный, образован 
толстостенными, соприкасающимися цилиндрическими или поли
гональными кораллитами. Соединительные образования отсут
ствуют. Днища горизонтальные. Септальные образования в виде 
сплошных септальных ребер; могут отсутствовать. Размножение 
только промежуточным почкованием. Возраст: средний ордовик— 
верхний ордовик.

Генотип Palaeopora (?) favosa Mc C o y ,  1850, p. 285; 1851, 
p. 15, pi. 10, figs 3, 3a—d, Шотландия, близ Гирвана, Craighead; 
ордовик. Хранится в Седжвикском Музее в Кембридже.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Liopora и лиопороидные табуляты 
очень широко распространены во всем палеозое, но группа в це
лом является еще слабо изученной. Детальное изучение морфоло
гии рода Liopora не оставляет сомнения в том, что этот род отно
сится к табулятам и характеризуется рядом примитивных черт, 
типичных для нижнепалеозойских табулят. От наиболее близкого 
рода Fletcheria он отличается сплошными септальными ребрами 
(у Fletcheria сирингопороидные шипики) и всегда тесной сбли
женностью толстостенных цилиндрических или полигональных 
кораллитов, как правило, не образующих очень крупных коло
ний. Ближайший в филогенетическом отношении ордовикский и 
силурийский род Reuschia отличается свободными и крайне тол
стостенными цилиндрическими кораллитами с рудиментарными 
днищами.

Liopora tulaensis S o k o l o v  sp. n.
Табл. XVII I ,  фиг. 4, 5

Голотип Liopora tulaensis S o k o l o v  sp. n. происходит из 
Эст. ССР, к югу от Кейла, карьер в районе дер. Тула. Средний 
ордовик; верхняя часть; слои D3 (вазалеммские).

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, средних размеров. Корал
литы полигонального очертания с толстыми разделяющимися стен
ками; диаметр кораллитов 2,5—2,8 мм. Днища тонкие, горизон
тальные или выгибающиеся. Септальные кили короткие.
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В коллекции имеется несколько фрагментов хорошо сохранив
шихся полипняков этого вида.

О п и с а н и е .  Полный экземпляр достигал не менее 120 мм 
в диаметре и 45 мм в высоту и колония имела плоско-выпуклую 
форму (голотип); другие экземпляры не дают возможности соста
вить представление о форме. Кораллиты плотно прилегают друг 
к Другу, образуя компактный массивный полипняк; форма корал
литов полигональная, преимущественно гексагональная, довольно 
правильная. По своей величине кораллиты диференцированы, 
причем более мелкие кораллиты не рассеяны среди крупных, а 
образуют скопления беспорядочными участками; наиболее обыч
ный диаметр кораллитов 2,5—2,8 мм, пределы колебания 2 ,0—
3,0 мм. Стенки кораллитов плотные, однородные, с радиальной 
структурой; толщина их неравномерная в различных участках 
колонии; наиболее значительная толщина сдвоенных стенок дости
гает 1,0 мм и более, наименьшая 0,45 мм и обычно колеблется 
около 0,7 мм. Днища но сравнению со стенками очень тонкие — 
едва достигают 0,05 мм; они горизонтальные, но чаще изгибаю
щиеся, иногда чашеобразные; расстояния между днищами колеб
лются от 0,5 до 3,0 мм; чаще около 1,0— 1,4 мм. Септальные ребра 
очень короткими коническими килями простираются вдоль сте
нок; количество их колеблется от 18 до 24; они хорошо заметны 
лишь при увеличении в шлифах и отчетливо видны в чашках по 
краям.

С р а в н е н и е .  Внешне наша форма очень напоминает изоб
ражение Liopora favosa M c C o y .  происходящих из того же места, 
откуда происходит и геноголотип, который дает Кокс (1936, 
табл. 11, фиг. За—Ь, 4а—Ь) в своей работе о роде Calapoecia, однако 
L. favosa отличается изменчивостью форм кораллитов, их боль
шей величиной (до 4,0 мм по Киеру, 1930 и до 3,7 по Никольсону 
и Этериджу, 1878) и более значительным утолщением скелетных 
образований. Американский вид L. goldfussi ( B i l l i n g s ) ,  сѵдя 
по данным Лемба (1899, стр. 8 8 , табл. V, фиг. 6 , 6а, 7), отличается 
меньшим диаметром кораллитов (1— 2 мм), которые нередко бы
вают совершенно цилиндрическими и несут более резко выражен
ные септальные ребра в количестве 12. Двенадцать септ обычно 
фиксируются и у Lyopora favosa.

Сравнения с видами Fletcheria мы не даем, так как считаем 
эти роды самостоятельными.

В о з р а с т .  Средний ордовик, верхняя часть, слои D3 (ваза- 
леммские). L. favosa в Шотландии и Норвегии характеризует низы 
верхнего ордовика; L. goldfussi в Америке (остров Антикости) 
характеризует так же нижнюю часть верхнего ордовика (Hudson 
River Group).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к югу от Кейла, ста
рый карьер в районе дер. Тула; коллекция автора, № 7.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибалтика. Сходные формы из
вестны в Норвегии и Шотландии.
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Порога grandis S o k o l o v  sp. n.
Табл. XVII I ,  фиг. 6 , 7

Голотип Liopora grandis S о к о 1 о v sp. n. происходит из Эст. 
ССР, к югу от Кейла, район дер. Тула. Средний ордовик, верхняя 
часть; слои D3 (вазалеммские).

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров, обра
зован полигональными сравнительно тонкостенными кораллитами 
диаметром, главным образом, от 3,0 до 4,0 мм. Днища редкие, 
тонкие, располагаются беспорядочно. Септальные ребра слабо 
намечаются. Наружные стенки гладкие.

В коллекции имеется одна прекрасно сохранившаяся крупная 
колония.

О п и с а н и е .  Полипняк массивный, удлиненно-округлой 
формы, высотою не менее 200 мм. Кораллиты радиально расходятся 
во все стороны, плотно примыкая один к другому. Они имеют 
нормальную полигональную форму фавозитоидного типа без вся
кого округления внутреннего пространства. Преобладают корал
литы диаметром от 2,8 до 4,2 мм, но среди них встречаются более 
мелкие диаметром 1 ,2—2,0  мм. Стенки сравнительно тонкие; обычно 
не превышают 0,3 мм (двойная величина). Стенки являются 
гладкими и никакой гофрировки не несут. Днища очень непра
вильные, иногда горизонтальные, но чаще наклоненные или со
вершенно косые; располагаются они беспорядочно и совсем не 
совпадают в смежных кораллитах. Расстояние между днищами 
колеблется от 1,5 до 6,0 мм. Септальные ребра очень слабые и 
низкие; они отчетливо наблюдаются на отпрепарированной поверх
ности внутренней стороны стенок. На первый взгляд кажется, 
что септальные образования отсутствуют.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов этот вид может быть 
сравниваем только с L. favosa M c C o y ,  но он резко от нее отли
чается крупными размерами полипняка, значительно более тон
кими стенками кораллитов, имеющих совершенно фавозитоидный 
вид и отличающихся большей диференциацией по размеру ( 1 ,2—
4,2 мм) и характером развития днищ.

Внешний облик этого коралла не имеет типичного характера 
для Liopora и приближается, с одной стороны, к Favosites, с дру
гой, к Columnaria ( =  Favistella), но от первого он отличается 
полнейшим отсутствием пор и строением днищ, а от второго от
сутствием характерной гофрировки стенки, типичной для группы 
Rugosa, отсутствием настоящих септ и так же иным характером 
днищ. Среди Columnaria известен только один вид, лишенный септ,— 
это С. simplissima О k u 1 i t  с h (1936, стр. 55, табл. I, фиг. 1, 2), 
описанная Окуличем из низов среднего ордовика (чези) Канады. 
Эта форма так же не имеет всех типичных черт Columnaria, но 
отличается от нашей формы более крупными кораллитами с ди
ференциацией от 1 до 7 мм и иным строением днищ. По мнению 
Окулича, этот вид занимает промежуточное положение между
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Columnaria и Lichenaria и является связующим звеном между 
семействами, включающими эти роды.

Сравнение описанной формы с уральскими Lichenaria показы
вает их резкое различие по размерам и всем остальным морфоло
гическим признакам. Она более близка к Fletcheria, но отличается 
полностью фавозитоидным строением ітолипняка и отсутствием 
швов.

Таким образом мы склоняемся к мысли, что наша форма должна 
быть отнесена к роду Liopora и считаем самым крупным отклоне
нием ее признаков от типичных черт рода — сравнительно тонкие 
стенки.

В о з р а с т .  Средний ордовик, верхняя часть; слои D3 (ваза- 
леммские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к югу от Кейла, старый 
карьер в районе дер. Тула; коллекция автора, № б. Найдена 
вместе с Liopora tulaensis.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибал
тика.



III.  СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ

УРАЛ

1. Общие сведения о стратиграфии ордовикских 
отложений Урала

Несмотря на то, что ордовикская фауна была открыта на Урале 
более ста лет назад (Кайзерлинг, 1845), окончательное вы
деление ордовикских отложений из состава нижнепалеозойских 
образований не произведено до сих пор еще во многих районах 
этой области. Ордовикские отложения еще неполностью выделены 
из мощной метаморфической серии «М»; несомненно частью ордо
викский возраст имеет в некоторых районах ашинская свита, 
потерявшая, в сущности говоря, конкретный стратиграфический 
смысл и, видимо, ордовикскими окажутся некоторые карбонатные 
толщи, включенные в состав силурийских отложений на Север
ном Урале.

Кратко о состоянии изученности ордовикских отложений У рала 
нас знакомят работы Н. Н. Иорданского (1930), Д. В. Наливкина 
(1930, 1939, 1944), О. Ф. Нейман-Пермяковой (1931, 1940),
А. Н. Иванова (1939), К. А. Львова и А. И. Олли (1934, 1935,1939 
и др.), И. И. Горского (1944), М. И. Гарань (1946), А. А. Блохина 
(1947), А. И. Иванова (1946) и других.

Наиболее значительные успехи в изучении ордовика относятся 
к последнему десятилетию. Здесь прежде всего надо назвать много
численные исследования старейшего уральского геолога А. Н. Ива
нова, доказавшего ордовикский возраст свиты «М» во многих 
районах Западного склона Среднего Урала, работы К. А. Львова, 
А. А. Кухаренко, Н. П. Кленовицкого и др., интересные исследо
вания В. В. Маркина и А. В. Хабакова на Северном Урале и т. д.

Огромная работа по изучению фауны ордовика Урала прово
дилась покойной А. Ф. Лесниковой.

Для наших исследований основной интерес представляют кар
бонатные фации, приуроченные, главным образом, к верхам раз
реза ордовика. На Южном Урале преимущественным распростра
нением пользуются различные сланцевые толщи (курганская и 
покровская свиты Урало-Сакмарского района), в которых корал-
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ловая фауна совершенно отсутствует. Но уже в районе Юрезани 
в середине разреза (в средней свите хр. Бакты) появляются пер
вые кораллы Calapoecia, Rugosa и другие формы, отнесенные 
А. Ф. Лесниковой к лландейло.

Наибольший интерес для стратиграфии ордовика представляет 
Средний Урал. В Нижне-Сергинском районе О. Ф. Нейман-Пер
мяковой ордовикские отложения были обособлены в бардымскую 
свиту, представленную туфо-сланцевыми образованиями с про
слоями известняков, кремнистыми сланцами, кварцитами и дру
гими породами. О. Ф. Нейман-Пермякова указывает здесь Syringo
phyllum  organum, Halysites и другую фауну. Судя по тому, что 
при всех последующих сборах представители Syringophyllum  
(=  Sarcinula) не были обнаружены, a Sarcinulidae на Урале пред
ставлены новым родом Uralopora, кажется вполне вероятным, что 
и «Syringophyllum organum» О. Ф. Нейман-Пермяковой должен 
быть отнесен к роду Uralopora, тем более, что Syringophyllum  яв
ляется типичным представителем ордовика Скандинавско-Балтий
ской провинции, фауна которой резко обособлена от Уральской 
области. Хорошо изученным в настоящее время является разрез 
Теилогорского и Косьво-Вишерского районов, разработанный 
А. Н. Ивановым. К этому разрезу привязана и вся описанная 
нами фауна Западного склона Среднего Урала (табл. 1 -II).

В литологической последовательности этот сводный разрез 
выглядит следующим образом (снизу вверх):

1. Слюдистые кварциты с Angarella. Мощность превышает 500 м 
и, видимо, может достигать 1000 м.

2. Свита метаморфических сланцев, связанных постепенным пе
реходом с подстилающими их кварцитами. В основании свиты 
проходит горизонт мраморов, мощностью около 20 м.
А. Н. Иванов указывает в этом горизонте новый род Praesy- 
ringopora и Paleofavosites (к последнему роду, по всей вероят
ности, отнесены представители Lamottia — Б. С.). Сланцевая 
свита распадается на две толщи пепельно-серых сланцев и 
серебристо-серых. Общая мощность свиты о к о л о .......................

3. Толща переслаивания сланцев, известняков и мраморов —  
переходные слои. В известняках встречаются кораллы: C ala
poecia, Palaeofavosites, N ictopora, S treptelasm a, строматопо- 
роидеи, головоногие. М ощ ность..........................................................

4. Темносерые метаморфизованные мергели и сланцы с много
численными брахиоподами, трилобитами, мшанками. В типич
ном выражении эти фации не содержат кораллов, но толщи, 
содержащие описанную нами фауну кораллов «Золотого 
Кома» и рек Тискас и Медведка, А. Н. Иванов считает возмож
ным гіараллелизовать с основанием метаморфических мергелей 
или считать их переходными. М ощ н ость .........................................

5. Толща пятнистых карбонатных пород, почти лишенных фауны.
Мощность .......................................................................................................

6. Толща темносерых известняков с богатой фауной кораллов:
Tetradium, Calapoecia, Palaeohalysites, S treptelasm a  и др., 
брахиопод, головоногих, рецептакулитов. По фауне разде
ляется А. Н. Ивановым на две части. М ощ н ость ...........................

7. Светлосерые известковистые песчаники с остатками брахиопод, 
трилобитов и головоногих еще ордовикского типа. Мощность

500— 700 м 

150— 200 м

100— 150 м 

150— 200 м

2 0 0 — 250 м 

50—  80 м
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В районе Чердынского Камня эта свита с размывом перекры
вается кварцевыми песчаниками и конгломератами, относимыми 
уже в лландоверскому ярусу.

Замечательно, что близкая литологическая последовательность 
осадков сохраняется и на Северном Урале. В сводном разрезе 
К. А. Львова можно видеть, что отложения ордовика, так же как 
и на Среднем Урале, начинаются с кварцитовидных песчаников, 
содержащих в подчиненном количестве сланцы и пластовые за
лежи основных и кислых интрузий (тельпосская свита). Нижне
ордовикский возраст этой части разреза подтверждается наход
ками Angarella, Billingsella, Finkelburgia, Archinacella cf. gigantea 
K o k .  Мощность 500— 1500 м. Выше лежит хыдэйская свита сред
него ордовика, представленная пестрыми филлитовыми сланцами, 
эффузивами и туфами. В верхней части разреза появляются про
слои известковистых сланцев и мраморизованных известняков, 
содержащих фауну кораллов, строматопор, мшанок и головоно
гих. Мощность 500— 1500 м.

Для более северного района Урала дается следующий сводный 
разрез, из которого происходит и описанная нами фауна (табл. 1-11).

1. Кварцитовидные песчаники (кварциты) сиреневого и розового 
цвета. М ощ ность ...................................................................................................

2. Глинисто-хлоритово-серицитовые сланцы, зеленые с подчинен
ными им кварцитовидными песчаниками с Angarella. Мощность

3. Известково-глинисто-кварцевые сланцы, светлозеленые, с про
слоями песчаников и известняков. М ощ ность ....................................

4. Известняки серые и синевато-серые, грубо рассланцованные. Мощ
ность ..........................................................................................................................

5. Известняки буровато-серые, серые и темносерые с Lamottia, мел
кими брахиоподамн, обломками цистоидей, трилобитов и кринои- 
дей. Мощность ...................................................................................................

6 . Мраморовидные сланцеватые известняки светлоголубовато-серые, 
желтовато-серые и белые. Встречаются Lessnikovaea и Lichenaria. 
Мощность ................................................................................................................

7. Известняки темносерые и синевато-серые с кораллами Lichenaria 
и Lessnikovaea, брахиоподами и мшанками Trepostomata. Мощ
ность ....................................................................................................................

8 . Карбонатные породы с червеобразными включениями. Встре
чаются обломки брахиопод, гастропод и предположительно мша
нок Trepostomata. М ощ ность .......................................................................   .

Выше без всякого перерыва идут доломитизированные изве
стняки, отвечающие лландоверскому и венлокскому ярусам си
лура. Лландоверская фауна табулят отвечает самым низам этого 
яруса и содержит еще ордовикские элементы.

Очень близкая литологическая последовательность осадков ха
рактеризует и ордовикский разрез еще более северных районов. 
Существенное отличие состоит лишь в значительном увеличе
нии мощности.

Таким образом на значительном протяжении Урала, вплоть 
до северных районов, в настоящее время устанавливается 
общая последовательность накопления осадков в ордовике. Эта

800 м 

600 м 

200 м 

50 м

150 м

250 м 

150 м
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Таблица 7
Стратиграфическое распространение кораллов T abula te  в ордовике Урала 

В о зр астн ая  и н т ер п р е т ац и я  Б .  С. Соколова
I. Северный Урал

350

150

150

200

600

800

Литологический
состав Фауна

Карбонатные
породы

Известняки

Мраморовидные 
сланцеваіые 

известняки

Известняки
буровато-серые

Известняки серые

Сланцы, извест
няки и песча

ники

Зеленые сланцы 
с Angarel la

Кварцитовидные 
песчаники и 
кварциты

Фауна кораллов нижнего лландовери

Мщанки Trepostomata, обломки Brachio- 
poda и Gastropoda

Lichenaria arctica,  L. m a r k in i , L. exp
ressa, Lessnikovaea elegans, Brachiopoda, 

Trepostomata

Lichenaria ci. carlerensis , Lessnikovaea  
spinosa

Lam ott ia  (?) borealis, Brachiopoda, Trilobita, 
Cystoidea
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II . С редний У рал
Продолж ение табл. 7

«=;<ип
Колонка Мощности

в^метрах
Литологический

состав Фауна

О

100 ИзвестковистЫе Brachiopoda, Trilobita, Cephalopoda 
ордовикского типапесчаники

i......iю j  iо , i i Tetradium ivanovi,  T. nodosus , T- solus,  
Calapoecia  boreal is , C- kosvaensis ,  iL 1

2 0 0 -2 5 0 Известняки■г* , i i1 \ Pa laeohalys ites  robustus,  P. de l ica tu lus
5S ____1 ! Fletcheria typ y len s is  и др.S U  J iX

- г - г ,  .1 D
. J  X

Ш 1 I1 1 150—200 карбонатные Palaeofavos i tes  sp. n.1! II
ГГ 1 11 породы
rH
r / v  ‘ l Метаморфизо- Calapoecia  canadensis , Ura lopora  f l e x i ^  / //  у 100—150 ваннЫе bi l i s ,  Palaeofavosites  argutus,  P. capax  

и др.V - ^ 7 - мергели
Переходные 

слои: сланцы, Nic topora  nicholsoni ,  N .  nicholsoni  
var. uralica, N .  crassa, Palaeofavosites  

argutus, P.  rari labu la tus
150 200 мраморы, извест

няки

хS
. . .   ̂ : ___ ____

Сланцы серебри
сто-серыео ~  300

о ---------------

S • •
<и
Оти - ............ ~~

-----

-  300 Сланцы пепельно- 
серые

1 ! ~  20 Мрамор Praesyringopora,  (?) Lam ott ia  sp.

100—150 Переходные
■ — —•••• i

XXс
СІ
о
зХ
5 500 Кварциты слю

дистые с Anga- ig 1
X rella
X

i
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последовательность выражается в смене трех основных литологи
ческих типов отложений — кварцитовидных песчаников и квар
цитов в нижней части, различных сланцев с подчиненными гори
зонтами известняков — в средней, и карбонатных осадков в верх
ней части разреза. Границы между этими осадками не являются 
синхроничными в различных районах, но указанная последова
тельность свидетельствует об общей тенденции в режиме осадко- 
накопления и вся серия ордовикских образований вырисовывается 
как единый крупный цикл седиментации.

Замечено, что нижние части разрезов ордовика везде оха
рактеризованы фауной Angarella, встречающейся в кварцитах 
и нередко в сланцах. Преимущественная приуроченность пред
ставителей этого рода к нижнему ордовику имеет в данном случае 
большое значение, так как в сложно-дислоцированных районах 
позволяет с достаточной уверенностью определить положение 
соответствующих толщ в разрезах ордовикских отложений. От
крытие богатой коралловой фауны является другим палеонтоло
гическим критерием для правильной ориентировки разрезов, так 
как с полной уверенностью позволяет говорить о верхнеордовик
ском возрасте верхних карбонатных толщ. Нам представляется, 
что эти факты, т. е. регионально выдерживающаяся последова
тельность отложений и приуроченность фаунистических групп, 
определяющих возраст этих отложений, к определенным толщам, 
могут служить совершенно объективным основанием к призна
нию правильности предлагаемой схемы стратиграфии ордовика 
и считать возникновение разногласия по поводу возможности 
обратного залегания указанных толщ временным недоразумением.

Следует, однако, отметить, что в пределах отдельных фрагмен
тов сводного разреза некоторые пачки (например, в верхней кар
бонатной части) могут оказаться перевернутыми, но это не нару
шает основной последовательности схемы и не затрудняет пока 
корреляцию разрезов в пределах крупных подразделений.

2 Стратиграфическое значение табулят
В ордовикских отложениях рассматриваемой части Урала в 

настоящее время обнаружена разнообразная фауна брахиопод, 
трилобитов, наутилоидей, мшанок, цистоидей и т. д., однако моно
графически пока обработаны только табуляты, поэтому все ос
новные стратиграфические выводы, касающиеся изученных раз
резов, мы делаем, опираясь, главным образом, на фауну табулят.

По всей вероятности табуляты сохранят свое значение и в 
будущем, так как они довольно многочисленны и сохраняются 
лучше, чем представители всех других групп фауны.

В систематическом порядке описанная здесь фауна предста
влена следующими видами:

1. Lamottia (?) borealis S о к о 1 о v sp. п.,
2. Palaeofavosites simplex T с h e г n у с h e v,
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3. P. borealis T c h e r n y c h e v ,
4. P. argutus I v a n o v ,
5. P. argutus I v a n o v  var. fragilis S o k o l o v  var. n.,
6 . P. gothlandicaformis R u k  h I n,
7. P . capax ( B i l l  i n g s),
8 . P.  ivanovi S o k o l o v  sp. n. ,
9. P.  raritabulatus S o k o l o v  sp. n. ,

10. P.  (?) tiskassensis S o k o l o v  sp. n. ,
11. Favosites (?) sp. n. ,
12. Nictopora nicholsoni ( R a d u g u  i n) ,
13. N. nicholsoni (R a d u g u i n) var. uralica S o k o l o v  

var. n.,
14. N. crassa S o k o l o v  sp. n.,
15. Syringopora prisca S o k o l o v  sp. n.,
16. Uralopora flexibilis  S o k o l o v  gen. et sp. n.,
17. U. crassa S o k o l o v  gen. et sp. n.,
18. U . tortuosa S o k o l  о v gen. et sp. n.,
19. Calapoecia anticostiensis B i l l i n g s ,
20. Calapoecia kosvaensis - I v a n o v ,
21. C. borealis T r o e d s s o n ,
22. C. canadensis B i l l i n g s ,
23. Palaeohalysites robustus ( W i 1 s о n),
24. P.  delicatulus ( W i l s o n ) ,
25. Tetradium ivanovi S o k o l o v  nom. n.,
26. T. nodosus I v a n o v ,
27. Lichenaria arctica S o k o l o v  sp. n. ,
28. L. markini S о к о 1 о v sp. п.,
29. L. cf. carterensis (S a f f о r d),
30. L. expressa S о к о I о v sp.  п.,
31. Lessnikovaea spinosa S o k o l o v  gen. et sp. п.,
32. L. elegans S o k o l o v  gen. et sp. п.,
33. Fletcheria typylensis I v a n o v .

Если к этому списку прибавить описанных А. Н. Ивановым:

1. Praesyringopora prima I v a n o v ,
2. Palaeohalysites parallelus (F.  S c h m i d  t),
3. P.  escharoides L a m  a r c k,
4. Tetradium solus I v a n o v ,

но не включенных в предлагаемую работу, а также несколько 
неописанных пока видов Palaeohalysites, (?) Labyrinthites и 
Paiaeofavosites, то можно сказать, что в настоящее время нам из
вестно около 40 видов кораллов Tabulata, характерных для
среднего и верхнего ордовика Урала. Указанная цифра является 
весьма значительной, особенно если учесть, что до самого по
следнего времени мы располагали лишь несколькими формами, 
имевшими приближенное определение. Приведенные кораллы х а
рактеризуют различные горизонты уральского ордовика, и вся
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фауна в целом четко определяет границу нижнего и среднего па
леозоя.

1. В нижнем ордовике Урала кораллы пока неизвестны и вряд 
ли будут обнаружены, так как эта часть разреза лишена фаций, 
которые могли бы содержать коралловую фауну.

2. Для среднего ордовика северного района Урала мы мо
жем назвать наиболее древних представителей кораллов. Здесь 
впервые появляются Lamottia (?) borealis, родственные L. heröensis 
R a y m o n d ,  известный из нижней части среднего ордовика 
Канады (верхи нижней части чези). Наша форма, возможно, яв
ляется несколько более молодой, но несомненно характеризует 
средний ордовик. Столь же типичной для среднего ордовика яв 
ляется широко распространенная в несколько более высоких слоях 
фауна кораллов рода Lichenaria — L. arctica, L. markini, L. expressa 
и L. cf. carterensis ( S a f f  o r d )  и близкого к нему нового рода 
Lessnikovaea — L. spinosa и L. elegans. Представители рода 
Lichenaria открыты в СССР впервые и их находка имеет исклю
чительный интерес, так как в Северной Америке (это единствен
ное место, где он был до сих пор известен) род имеет руководящее 
значение для среднего ордовика, не выходя за пределы слоев трен- 
тон. Таким образом мы имеем полное основание считать средне
ордовикскими и те известняковые толщи Северного Урала, которые 
заключают Lichenaria и Lessnikovaea. Ранее эти отложения отно
сились к карадокскому ярусу, т. е. к верхнему ордовику.

В соответствии с этим заключением существенно меняется 
представление и о возрасте вышележащих отложений силура, 
которые без перерыва лежат на ордовике. К низам силура обычно 
относилась широко известная на Северном Урале толща так назы
ваемых «червячковых» карбонатных пород с остатками плохо 
сохранившейся фауны брахиопод и гастропод. Ее залегание 
на известняках, которые мы сейчас относим к среднему ордовику, 
совершенно естественно ставит вопрос об отнесении «червячковых» 
пород не к лландовери, как это считалось, а к верхнему ор
довику и, таким образом, возникает вопрос о существенном 
пересмотре границы ордовика и силура (или, что то же самое, 
границы нижнего и среднего палеозоя). В положительном разре
шении этого вопроса серьезную роль сыграло изучение коралло
вой фауны известняков, кроющих «червячковые» породы. В со
ставе этой фауны были обнаружены различные представители 
Palaeohalysites и Paleofavosites, типичные для нижнего лландо
вери, а также такие виды как Palaeofavosites gothlandica- 
f  or mis R u k h. и P . borealis T c h e r n . ,  являющиеся характер
ными для верхнего ордовика на Среднем Урале. В этой же толще
О. И. Никифоровой обнаружены гладкие Pentameridae, так же 
характерные для лландовери. Таким образом залегание «червяч
ковых» пород между палеонтологически охарактеризованными 
средним ордовиком и нижним силуром (лландовери), доста
точно ясно решает вопрос об их верхнеордовикском возрасте.
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К сожалению коралловая фауна в этой своеобразной фации до 
сих пор не обнаружена.

Представители рода Lichenaria были нами обнаружены и в 
фауне более северных районов. Отсюда известно три вида: L. ar
ctica, L. markini и L. cf. expressa. Среднеордовикский возраст из
вестняков, заключающих эту фауну, также не вызывает сомнения.

Средний ордовик Среднего Урала (западный склон) имеет 
несколько отличный состав коралловой фауны, г.аиболее ранние 
представители кораллов обнаружены здесь А. Н. Ивановым в 
горизонте мраморов, лежащих в основании сланцевой (средней) 
толщи. Отсюда А. Н. Иванов указывает новый род Praesyringo- 
рога и Paiaeofavosites sp. Что касается первого, то он, будучи но
вым, не имеет стратиграфического значения, но, судя по наличию 
горизонтальных днищ, является несомненно древним; в соответ
ствии с этим вызывает сомнение правильность определения вто
рого, так как Paiaeofavosites более характерен для верхнего ордо
вика. Нам представляется, что фавозитоидные кораллы этого 
мрамора представлены скорее родом Lamottia, которые уже отме
чались для нижней части среднего ордовика Северного Урала. 
Таким образом мы считаем возможным проводить нижнюю гра
ницу среднего ордовика по горизонту мраморов, лежащих в осно
вании сланцевой толщи. Верхняя граница определяется составом 
фауны, характерной для переходной толщи (см. разрезы табл. 1), 
представленной переслаиванием филлитов, известняков и мрамо
ров. Типичными для нее являются: Nictopora nicholsoni, N . nichol
soni var. uralica, N . crassa, Paiaeofavosites argutus и P. raritabula- 
tus. Руководящим для этой толщи является род Nictopora, так же 
описываемый для Урала впервые.

В Канаде он характеризует верхи среднего ордовика (трентон), 
что, по всей вероятности, справедливо и для Урала. Несколько 
неожиданным кажется появление здесь представителей Paiaeofavo
sites, так как до сих пор они из среднего ордовика (и в частности 
трентона) не описывались. Теоретически, однако, возможность 
их появления в среднем ордовике вполне допустима, тем более, 
что близкий род (и, видимо, филогенетически предшествующий) 
Lamottia известен уже с низов среднего ордовика. Paiaeofavosites 
raritabulatus отличается крайне примитивными чертами и может 
вполне рассматриваться как древнейший представитель этого 
рода.

3. Наиболее богато представлен коралловой фауной верхний 
ордовик Среднего Урала. Весьма разнообразной является фауна, 
приуроченная к самым низам этого отдела. В нашей коллекции 
она особенно богата из района «Золотого Кома» (р. Койва). Эта 
фауна, по устному сообщению А. Н. Иванова, содержится в из
вестняках, которые могут сопоставляться с метаморфизованными 
мергелями его схемы или являться переходными от толщи пере
слаивания филлитов, известняков и мраморов к метаморфизован- 
ным мергелям. Несмотря на тесную связь этих известняков с тол
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щей переслаивания мы относим слои «Золотого Кома» к верхнему 
ордовику, так как здесь очень пышно развивается фауна кораллов 
Palaeofavosites и впервые появляются настоящие Syringopora. 
Для низов верхнего ордовика характерны следующие виды: Cala
poecia canadensis, C. anticostiensis, Uralopora flexibilis, U. crassa, 
U. tortuosa, Palaeofavosites simplex, P. borealis, P. argutus, P. ar
gutus, var. fragilis, P. gothlandicaformis, P. capax, P. ivanovi, P. (?) 
tiskassensis и Syringopora prisca. Здесь же встречаются брахио- 
поды и трилобиты.

Вышележащая толща доломитов очень бедна фауной и наи
более часто здесь встречаются мелкие цилиндрические полипняки 
Favosites (?) sp. п. Общий вид строения скелета этого коралла безус
ловно говорит о том, что мы имеем дело с верхним ордовиком.

Наиболее богата кораллами верхняя известняковая толща. 
А. Н. Иванов разделяет эти известняки по фауне на две части. 
Для нижней характерны следующие кораллы: Tetradium ivanovi 
( =  Т. halysitoides у А. Н. Иванова), Т. solus, Calapoecia borealis,
C. kosvaensis, Palaeohalysites robustus, P. delicatulus, P. paralle
lus, Palaeofavosites sp. sp. (не описаны), встречаются так же рецеп- 
такулиты, брахиоподы и трилобиты. Часто встречающиеся здесь 
Palaeohalysites и Calapoecia borealis являются типичными видами 
верхнего ордовика Канады и Гренландии (характеризуют Рич
монд). Д ля верхней части известняков характерны: Tetradium 
nodosus, Fletcheria typylensis, «Palaeohalysites escharoides», Palaeo
favosites sp. sp. (не описаны), Calapoecia sp., Streptelasma sp. sp., 
а также Cephalopoda.

Верхнеордовикский облик имеет и фауна брахиопод, трилоби
тов и головоногих вышележащих известковистых песчаников, 
которыми венчается разрез ордовика Западного склона Среднего 
Урала.

Выделяемые нами возрастные границы в разрезе ордовикских 
отложений этой области заметно отличаются от границ, предла
гаемых А. Н. Ивановым. Последний крупное значение придает 
описанному им Tetradium halysitoides, которого он отождествляет 
с Т. halysitoides R a y m o n d  из средней части среднего ордо
вика Канады (блэк-ривер). Предпринятое нами сравнение 
уральской формы с оригинальным описанием Раймонда обнару
жило, однако, значительные отличия первой и дало нам основание 
переогіисать Т. halysitoides Иванова как новый вид Т. ivanovi. 
Хализитоидная форма строения полипняков Tetradium  распро
странена довольно широко и является характерной для несколь
ких видов из различных горизонтов ордовика, поэтому указанный 
признак не является видовым и не может служить основанием 
к отождествлению всех этих видов. Отметим, кстати, что хализи- 
товые черты вообще характерны для многих ордовикских корал
лов и других родов.

Таким образом нет основания рассматривать нижнюю часть 
известняковой толщи в качестве среднеордовикской (блэк-ривер),
п о



и мы всю известняковую толщу относим к верхнему ордовику. 
Последний возраст находит обоснование в присутствии таких форм, 
как Palaeohalysites robustus, P. delicatulus, P. escharoides, Calapoecia 
borealis, которые за пределами Урала характеризуют верхний 
ордовик (ричмонд). К верхнему ордовику мы считаем необходимым 
относить и нижележащие толщи до кровли переходных слоев, 
так как широко распространенные здесь Palaeofavosites (P . sim p
lex, P. borealis, P. gothlandicaformis и Р. сарах) имеют типично 
верхнеордовикский характер. Не противоречат этому и находки 
Calapoecia canadensis и C. anticostiensis. Что касается Uralopora, 
то этот род является родственным Sarcinula, который типичен 
для верхнего ордовика Прибалтики. Неизвестны до сих пор ниже 
верхнего ордовика и типичные Syringopora.

Переходную толщу, основываясь на находках Nictopora, мы 
относим к верхам среднего ордовика (трентон) и в соответствии 
с этим уральским аналогом слоев блэк-ривер могут быть только 
сланцы — по всей вероятности, серебристо-серые, так как ниже
лежащие пепельно-серые сланцы с подстилающими их мраморами, 
должны быть не древнее низов среднего ордовика, т. е. чези, так 
как приводимые А. Н. Ивановым из мраморов кораллы не могут 
быть отнесены к нижнему ордовику.

3. Основные выводы

Монографическое описание кораллов ордовика Западного скло
на Урала позволило впервые дать характеристику руководящего 
комплекса кораллов нижнего палеозоя этой области. Вместе с 
тем оно показало значение этой фауны для стратиграфии самого 
ордовика и дало основание к расчленению ордовика Западного 
склона Среднего Урала и Северного Урала (в пределах имеющихся 
разрезов) на три отдела: нижний, средний и верхний. Границы 
между отделами ордовика и между ордовиком и силуром оказа
лись, в результате нашего расчленения, существенно измененными 
по сравнению с предшествующими данными.

В результате детального изучения фауны выяснилось ее боль
шое своеобразие. Около половины видов оказались совершенно 
новыми, причем выявились даже два новых рода — Uralopora 
и Lessnikovaea. Остальные виды мигрировали из арктического 
бассейна, охватывавшего в ордовикское время обширные про
странства севера, включая и северную часть Америки. Близость 
североамериканской фауны к уральской весьма отчетлива и нет 
сомнения, что эти области находились в свободном сообщении. 
В связи с этим оказалось возможным дать более близкую паралле- 
лизацию уральского ордовика с американской схемой стратигра
фии, чем с эталонной схемой Англии. Общие элементы в фауне 
Урала и Западной Европы почти отсутствуют; можно назвать 
лишь «Paleohalysites escharoides» и Р. parallelus, которые имеют 
условные определения и в нашей работе не описываются.



Весьма любопытно отсутствие общих форм в фауне кораллов 
Северного и Среднего Урала. Мы это обстоятельство объясняем 
тем, что кораллы в разрезе Северного Урала появляются раньше, 
чем в разрезе Среднего Урала, так как они связаны с карбонат
ными фациями, формирование которых на севере протекало на 
протяжении всего среднего ордовика, в то время как в более 
южных районах в это время формировались сланцевые толщи, 
лишенные фауны. Среднеордовикские известняки Северного Урала, 
по нашему убеждению, должны отвечать среднеордовикским слан
цам Среднего Урала. Отсутствие верхнеордовикской фауны на 
Северном Урале может быть объяснено отсутствием ее сборов.

Когда настоящая книга уже находилась в производстве, 
вышла из печати работа А. Н. Иванова и Е. И. Мяг ковой «Опре
делитель фауны ордовика Западного склона Урала», Труды 
Горно-геологич. инст. Уральского филиала АН СССР, вып. 18, 
1950 г., Свердловск. В этой работе А. Н. Ивановым описывается 
почти тот же комплекс табулят, который приведен нами на 
стр. 28, но по возрасту большую его часть он уже относит 
к среднему ордовику. К верхнему ордовику (и то лишь к низам) 
он относит верхнюю часть 250-метровой известняковой толщи, 
а возраст слоев с Praesyringopora prima понижает до нижнего 
ордовика. С этими выводами трудно согласиться, так как ни 
сирингопориды, ни другие высоко организованные табуляты в ниж
нем ордовике не известны, а на границе с верхним ордовиком 
вымирают Nictopora и появляются представители Paiaeofavosites. 
В разрезе, приводимом автором, эта граница примерно совпа
дает с границей его переходных слоев и мергелей и, таким обра
зом, весь разрез выше этой границы должен быть отнесен 
к верхнему ордовику. Вся коралловая фауна вполне подтвер
ждает это заключение.

ПРИБАЛТИКА

1. Общие сведения о стратиграфии ордовикских 
отложений Прибалтики

Современная стратиграфия ордовикских и силурийских отло
жений Прибалтики берет свое начало от работ академика 
Ф. Б. Шмидта (1858, 1881, 1882, 1879 и др.). Последним было пред
ложено детальное расчленение всего разреза, получившее бук
венные обозначения от «А» до «К», причем к ордовику относились 
слои до F2 включительно. Впоследствии работами В. В. Ламанского 
(1905) и некоторых других исследователей были внесены изме
нения в эту схему, и объем ордовика (или нижнего силура) 
большинством геологов принимался в составе слоев А3— F2, 
т. е. от оболовых песчаников до боркгольмских слоев. Д ля даль
нейшего изучения ордовика Прибалтики (Эстония и Ленинград
ская область) значительную роль сыграли работы Бесслера (1911) 
по мшанкам Trepostomata; Вимана (1900 и др.) по фауне слоев,
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пограничных между ордовиком и силуром; Твенхофела и Рай
монда (1916) по стратиграфии и корреляции эстонского ордовика 
с Северной Америкой; Беккера (1922— 1925) по новейшему рас
членению ордовика и его фауне; Лесниковой А. Ф. и Янишевского 
М. Э. (1923— 1945) по ордовику Ленинградской области; Кокена
(1926) по гастроподам ордовика; многочисленные работы Эпика 
(1925— 1937) по брахиоподам, остракодам, трилобитам и другим 
группам ордовикской фауны; Тейхерта (1926— 1928) по головоно
гим и стратиграфии ордовика и силура Эстонии; Яанусон-Орвику
(1927) по стратиграфии слоев «Сх»; Скупина (1927, 1928) и Рюгера 
(1934) по геологии всего Прибалтийского силура и ордовика; 
Фребольда (1928) по корреляции низов разреза; Трёдсона (1929, 
1933) по корреляции и границе ордовика и силура в Скандинав
ско-Балтийской области; Люткевича Е. М. (1928, 1939) по рас
членению верхних горизонтов ордовика Ленинградской области; 
Б. П. Асаткина (1931— 1944) по губковым слоям; Орвику (1940) 
по литологии Таллинской серии слоев ордовика; Яануссона (1944) 
по стратиграфии ликгольмского комплекса; Алиховой Т. Н. (1939—
1948) по брахиоподам, а также мелкие статьи других русских и 
эстонских геологов.

Некоторые новые данные об ордовике Прибалтики имеются в 
обобщающих, но еще не опубликованных работах последних лет.

Коралловая фауна ордовика Прибалтики изучалась много
кратно различными исследователями, но это изучение шло по
путно с другой фауной и, в целом, ордовикские кораллы до сих 
пор специально не исследовались. Основной интерес для нас пред
ставляют упоминавшиеся ранее работы Эйхвальда (1829— 1861), 
Шмидта (1858) и Фишера-Бензона (1871). Данные о Tabulata в 
этих работах являются совершенно устаревшими, многие ори
гиналы утраченными и почти вся описанная фауна стратиграфи
чески не привязана. Последнее обстоятельство совершенно обес
ценивает ее, а краткость описания (нередко без изображения) 
лишает нас возможности считаться с большинством ранее уста
новленных видов. Прежде всего это касается видов Halysites и 
Palaeohalysites, описанных по валунному материалу из районов, 
отдаленных от Эстонии иногда на сотни километров; об этой фауне 
можно сейчас сказать только то, что она происходит из силура 
(s. lato) Прибалтики, но невозможно разделить ее между ордовиком 
и силуром и дать современное определение вида, основанное на 
микроскопическом изучении. По этим причинам для стратиграфии 
из старых материалов мы могли использовать лишь ничтожные 
данные и почти целиком опирались на материалы собственных 
исследований.

В литологической последовательности сводный разрез Прибал
тийского ордовика и верхов кембрия выглядит следующим образом 
(табл. 2 ):

А2 — Оболовый песчаник. Ложится с перерывом на средне
кембрийские песчаники, наблюдается базальный конгломерат. Это
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Таблица 2

Литологический
состав

Глинистые извест
няки и известняки

Глинистые извест
няки

Глинистые извест
няки и известняки

Кремнистые извест
няки

Криноидные
известняки

Глинистые и доло- 
митизированные 

известняки

Глинистые извест
няки

Губковые извест
няки

Известняки, гли
нистые известняки  
и известково-гли

нистые сланцы

Сланцы и глини
стые известняки

Известняки и гли
нистые известняки

Известняки 
и мергели

Известняки и мергели
^Глауконитовые 

песчаники

Фауна

Palaeofavos i tes  estonus , Tha
mnopora p r isca , P a laeoh aly 

si tes  k u r u en s is , P .  p i i r s a -  
luensis , Sarc inu la  organum,  

S. luhai  и др.

Palaeoh a lys i te s  tapaens is ,  
P.  t rac tab i l is ,  Sarc inula  

la ta ,  Fletcheria  (?) ris t iensis ,  
H elio litida , Rugosa

Sarc inula  sp ., A u lopora  sp.

S arc in u la  rakveren s is ,  
H eliolitida

Liopora  tu laen sis ,  L.  gran
dis ,  Fle tcheria  orviku i

Мелкие Rugosa и A u lopora

Первые мелкие Rugosa
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терригенные отложения конца кембрийской эпохи. Фауна: 
Obolus apollinis, О. triangularis, Keyserlingia buchi, Dictyonema 
jlabelliforme. Имеет трехчленное деление. Мощность от 2 до 16 м.-

А3 — Диктионемовый сланец. Битуминозный глинистый сла
нец с Dictionema jlabelliforme и конодонтами. Имеет двухчленное 
деление. Мощность от О до 5 м. Эти отложения относятся неко
торыми исследователями к тремадоку; сейчас их следует 
рассматривать скорее как верхнекембрийские. Слои А2 и А3 
объединяются в пакерортские слои.

В х — Глауконитовый песчаник. Песчаник и глинистый пес
чаник с Thysanotus siluricus, Cyrtometopus primigenius и первыми 
трилобитами, на>тилидами, мшанками и замковыми брахиоподами. 
Имеет двухчленное деление. Мощность до 5 м.

В2 — Глауконитовый известняк (мегаласписовый). Известняки 
и доломиты с глауконитом. Фауна: Asaphus priscus, A. broggeri, 
A. lepidurus и Megalaspis planilimbata, M . hyorrhina, M . gibba, 
а также другие трилобиты, брахиоподы — Orthis, Paurorthis, Pan - 
derina, Siphonotreta и др., Trepostom ata и т. д., имеет трехчлен
ное деление. Мощность до 4—8 м. Слои Bj и В 2 объединяются 
в волховские слои.

В3— Слои кунда ( =  вагинатовый известняк). Известняки 
внизу с оолитами (нижний чечевичный слой). Фауна: Asaphus 
expansus, A. eichwaldi, Megalaspis lawrowi, Lichas (M atopias) 
verrucosus, а также другие трилобиты, брахиоподы, мшанки и 
головоногие. Имеет в Эст. ССР трехчленное деление. Мощность 
до 5 м. Эти отложения относятся к аренигу.

С1с,-0  — Слои азери. Известняки в нижней части с оолитами 
(верхний чечевичный слой — оолитовая зона). Фауна: Megalaspis 
rudis, Asaphus cornutus, Echinosphaerites aurantium  и др. Имеют 
двухчленное деление. Мощность до 3 м.

С1ѵ — Слои ласнамяэ. Слоистые строительные известняки и 
доломиты с Asaphus ornatus, A. devexus. Мощность 10 м.

С1<5 — Слои ухаку. Тонкослоистые глинистые известняки и  
мергели. Это типичные морские карбонатные отложения с бога
той фауной Caryocystites aranea и других цистоидей, а также три
лобитов, брахиопод и других групп. Мощность 5 м.

Слои Сх известны под названием эхиносферитового извест
няка — таллинские слои; в Ленинградской области они расчленены 
А. Ф. Лесниковой на 7 горизонтов; мощность здесь достигает 46 м .

С2 — Слои кукрузе (кукерские).
С3 — Слои идавере (итферские).
Известняки и глинистые известняки с горючими сланцами. 

Богаты сине-зелеными водорослями. Фауна: Chasmops odini, Ch„ 
Wrangeli, Lichas kukersianus, Cybele rex, C. cor nata, Cer aurus spinu- 
losus, Conolichas triconicus, Asaphus itjerensis, Diplograptus bekkeri 
и другие группы (мшанки, брахиоподы и т. д.). Появляются крайне 
редкие, первые одиночные Rugosa. И те и другие слои местами 
делятся на две части. Суммарная мощность в Эст. ССР 15 лп
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Выделяемые в Ленинградской области губковые слои (С4) в 
Эстонии не выделяются и, по мнению А. Г. Луха, к ним можно 
отнести нижнюю часть (до 5 м ) нижеописываемых слоев. В Ленин
градской области мощность слоев С2-4 достигает 45 м.
< І Dx — Слои йыхви (иевские). Глинистые известняки. Фауна: 
Asaphus fevensis, Chasmops bucculenta, Ch. marginata, Clitambonites 
emarginat us и другие группы; очень редкие мелкие одиночные 
ругозы и аулопоры. Мощность 15 м; в Ленинградской области 
20—47,5 м.

D2 — Слои кейла (кегельские). Глинистые и отчасти доломи- 
тизированные известняки. Фауна: Conolichas schmidti, Ното- 
lichas deflexus, Asaphus kegelensis, Strophomena asmussi и другие. 
Мощность 15 м, в Ленинградской области 15—50 м.

D3 — Слои вазалемма. На западе цистоидные и криноидные 
известняки, на востоке — известняки, известковые глины и мер
гели; в Ленинградской области отсутствуют. Фауна: различные 
Trepostom ata, редкие трилобиты, головоногие и брахиоподы. 
Впервые появляюгся настоящие табуляты ( Liopora, Fletcheria) 
и строматопороидеи; редкие ругозы — одиночные и первые коло
ниальные. Мощность 10 м.

Эги отложения, видимо, относятся к лландейло.
Е — Слои раквере (везенбергские). Тонкозернистые и плот

ные известняки с раковистым изломом. Фауна: Isoteius remigium, 
Proetus wesenbergiensis, Chasmops wesenbergiensis, Encrinurus seebachi, 
Platymetopus holmi, Homolichas eichwaldi, Rafinesquina deltoidea, 
а также другие брахиоподы, гастроподы, головоногие, ветвистые 
мшанки, мелкие одиночные ругозы, гелиолитиды, первые Sarci
nula, многочисленные сифонеи и т. д. Мощность 12 м; в Ленин
градской области 15— 18 м.

Fx — Группа слоев (Fla, F lb, F ic) сааремыиза (ликгольмские). 
Известняки и глинистые узловатые известняки; в нижней части 
близкие к ракверским. Благодаря плохой обнаженности этой 
группы слоев фауна по ним не распределена достаточно точно; 
в целом характерны следующие виды: Isotelus platyrhachis, Scu- 
tellum  laticauda, Trinucleus seticornis, Illaenus roemeri, I. atavus,
I. caecus, Chasmops eichwaldi, Triplecia insularis, а также голово
ногие, мшанки, граптолиты; из кораллов — Palaeohalysites, Sar
cinula, Fletcheria, Aulo рога, Palaeofavosites, Streptelasma, Pet raia, 
H elio litida, встречаются сифонеи. Мощность до 90 м; в Ленин
градской области представлены только низы — до 25 м.

Эги отложения относятся к карадоку.
Вышележащие слои F2 — поркуни (боркгольмские) несомненно 

следует относить уже к нижнему силуру (лландовери) и в настоя
щей работе они не рассматриваются. Щ

В первоначальной стратиграфической схеме Ф. Б. Шмидта 
весь комплекс слоев «F» относился к ордовику, и силур начинался 
со слоев «G->. Эта точка зрения разделялась всеми последующими 
авторами до недавних лет. Однако Бесслер уже в 1911 году выска
116



зался за понижение границы верхнего ордовика до основания 
слоев Flb. Позднее (1929, 1930) Трёдсон и Ульрих допускали 
еще более значительное понижение верхней границы ордовика — 
до основания слоев F la. В 1933 г. Трёдсоном, был представлен 
специальный доклад XVI Сессии Международного Геологического 
конгресса (в Вашингтоне) о границе ордовика и силура в Сканди
навско-Балтийской области, где он высказал новую точку зре
ния. Он указал, что основание силура в Скандинавии принято 
проводить по слоям с Dalmanites — это базальные слои силура 
(Далекарлия). В горных районах Скандинавии этим слоям соот
ветствуют конгломераты, которыми начинается собственно силур, 
трансгрессивно ложащийся на ордовик. В окрестностях Осло из
вестняки «5а», таким образом, являются ордовикскими, но «5Ь» 
уже силурийскими, хотя фауна между ними очень близкая. В соот
ветствии с этим в Эстонии, по Трёдсону, граница ордовика и си
лура проходит либо непосредственно над ликгольмскими слоями 
(Fj), либо внутри них.

Эпик был первым (1937), кто высказался за проведение гра
ницы ордовика и силура между слоями Fx и F 2, однако этот взгляд 
не проводился им достаточно последовательно и не нашел своего 
отражения на геологической карте Эстонии. На карте, изданной 
позднее в Ленинграде и в объяснительной записке к ней так же 
к ордовику отнесен весь комплекс слоев F, т. е. ликгольмские 
и боркгольмские слои. Нужно сказать, что этот взгляд поддер
живался А. Ф. Лесниковой и сохранился в нашей литературе до 
настоящего времени.

Новые данные буровых исследований (Камарику и др.) и спе
циальное изучение всех выходов ликгольмских слоев позволили 
установить значительно большую мощность этого комплекса, 
чем давал Ф. Б. Шмидт (вместо 15 м до 90 м) и дали возможность 
Яануссону (1944) предложить новое расчленение ликгольмского 
комплекса и новое проведение границы между ордовиком и си
луром. Яануссон дает следующее деление группы ликгольмских 
слоев:

F2 — слои Поркуни (Porkuni st.);
Flc — слои Пиргу (Pirgu st.); 

а  — зона Ниби (Nibi),^ 
ß — зона Лоху (Lohu), 
у  — зона Пиирсалу (Piirsalu);

Flb — слои Вормси (Wormsi st.): 
а  — зона Кыргессаре (Kõrgessaare), 
ß — зона Нымкюля (Nömküla),

Fla — слои Саунья (Saunja st.): 
а  — зона Паекну (Paeknu), 
ß — зона Саунья (Saunja),
Е — слои Раквере (R ak v e res t.) .
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Основываясь на существенном обновлении фауны со слоев Flc 
и появлении таких родов, как Plectatrypa, M aclurites, Prohelioli- 
tes, Favosites ( =  Palaeofavosites — Б. С.) и ряде других сообра
жений, Яануссон предлагает проводить границу между ордови
ком и силуром межцу слоями Пиргу и Вормси, считая последние 
верхами ордовика.

А. Г. Луха в своей последней работе (1946) проводит границу 
между ордовиком и силуром, следуя Эпику, но вместе с тем отме
чает возможность ее некоторого понижения. С нашей точки зрения, 
современные палеонтологические данные не дают достаточных 
оснований к включению в состав нижнего силура (лландовери) 
верхней части ликгольмских слоев, так как в целом фауна этого 
комплекса в Эстонии остается наименее изученной. Возможность 
такого разделения нельзя считать исключенной, но для решения 
этого вопроса нужно специальное монографическое изучение фауны 
всего ликгольмского комплекса. Мы пока предпочитаем разде
ление ордовика и силура но границе слоев F, и F2 и находим для 
подтверждения этого взгляда ряд данных, которые будут изло
жены ниже.
, Подразделение эстонского ордовика на ярусы классической 
схемы встречает ряд затруднений вследствие некоторых различий 
этих разрезов и предполагавшегося длительное время перерыва 
между отложениями ордовика и силура. В настоящее время можно 
считать установленным, что разрез в основном является непре- 
рызным и сколько-нибудь значительного выпадения слоев, отве
чающих верхам ордовика и низам силура, здесь не происходит.

С некоторыми условностями мы принимаем следующее разде
ление эстонского ордовика и верхов кембрия на ярусы: 1

Т рзмадок (самые низы)—слоиА ,—А3 (до дикгионемового сланца)2, 
Арениг — слои В х— З 3,
Лландейло — слои — D3 (до слоев вазалемма),

- Карадок — слои Е— Fa (до слоев пиргу — Flc).
В соответствии с данными Трідсона (1929, 1933) и Хольтедаля 

(1934) и более ранними данными Киерз (1897, 1932), сопоставление 
с Норзегией может быть дано следующим образом:

2е — слои А3,
За — ЗЬ — отсутствуют (тремадок),
Зс — слои BL—В3,
4а — 4с — слои — D3,
4d — 5а — слои Е — Fx.

1 Нужно сказать, что в стратиграфических схемах эстонских геологов 
так же фигурирует термин ярус: например, ярусы Азери, Ласнамяэ, Ухаку, 
ярус Невский, ярус Везенбергский и др., но они должны быть заменены дру
гими стратиграфическими терминами (мы пока предпочитаем «слои»), так 
как совершенно не отвечают классическому пониманию яруса.

3 На основании новейших данных мы считаем возможным всю эту часть 
нижнепалеозойского разреза относить к кембрию и в качестве базального 
горизонта прибалтийского ордовика рассматривать глауконитовый песчаник.
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Возможно, что в двух верхних группах слоев границы не
сколько изменятся. В шведском разрезе нижней из них соот
ветствуют хазмопсовые и макрурусовые известняки, второй три- 
нуклеусовые сланцы. Лептеновые известняки видимо являются 
слоями F , ( =  поркуни — боркгольмские) или 5Ь Норвегии. 
Учитывая известную спорность в расчленении эстонского силура 
на английские ярусы и сопоставлении его с прилегающими 
областями Скандинавии, может быть более правильным было бы 
в настоящее время ограничиться разделением ордовика, как вполне 
самостоятельной системы, на три отдела: нижний, средний и 
верхний. Такое расчленение принято у нас на Урале, в Канаде, 
Северной Америке и оно имеет известный практический смысл. 
Границу нижнего и среднего ордовика А. Ф. Лесникова предло
ж ила проводить в основании эхиносферитового известняка — Сх, 
А. Г. Луха (1946) ее повышает и проводит в основании кукер- 
ских слоев — С2.

Какой из этих точек зрения отдать предпочтение сказать трудно, 
но несомненно одно, что эхиносферитовые известняки лежат на 
границе между этими отделами. Мы принимаем первую точку 
зрения и границу между нижним и средним ордовиком проводим 
по подошве эхиносферитового известняка. В отношении верхней 
границы взгляды более или менее сходятся; ее мы проводим 
в основании слоев F u относя слои вазалемма и раквере к верх
ней части среднего ордовика. Вместе с тем следует считать, что 
слои Е входят в состав карадокского яруса.

Наиболее затруднительным является сопоставление прибал
тийского ордовика с Северной Америкой, и хотя в работах Бесс- 
лера (1911), Твенхофела (1916), Раймонда (1916), Ульриха (1926), 
Трёдсона (1929), Фёрсте и некоторых других и имеются такие 
сопоставления, однако, они, с одной стороны, весьма разноречивы, 
а, с другой, основаны либо на старых определениях фауны, либо 
на очень широком понимании вида, позволявшем отождествлять 
формы не только различных видов, но даже родов. В настоящее 
время сравнение этих фаун нуждается в коренной ревизии и, по 
всей вероятности, общего между фаунами Прибалтики и Север
ной Америки окажется значительно меньше, чем до сих пор счи
талось. Нижнему отделу ордовика Северной Америки (канадиен) 
по всей вероятности соответствуют слои до вагинатового из
вестняка включительно, так как эхиносферитовый известняк (?) 
и кукерские слои (возможно, итферские) как будто бы уже можно 
сопоставлять по фауне головоногих, трилобитов и брахиопод с 
чези, т. е. с нижней частью среднего ордовика Северной Америки. 
Отложениям блэк-ривер и трентон будут отвечать вышележащие 
слои до везенбергских включительно (Е). С верхним ордовиком 
Америки (цинцинатиен или ричмонд в соответствующем объеме) 
можно сопоставлять группу ликгольмских слоев — Ft .

119



2. Стратиграфическое значение табулят
Ордовикские отложения Прибалтики принадлежат к числу 

наиболее изученных в палеонтологическом отношении осадочных 
палеозойских образований СССР. Достаточно указать здесь ка
питальные многотомные работы Ф. Б. Шмидта по трилобитам, 
работы Бесслера по мшанкам, Кокена по гастроподам, Эпика по 
брахиоподам, Тейхерта по наутилидам, а также многочисленные 
более мелкие работы по остракодам, иглокожим, граптолитам, 
строматопорам, губкам, меростоматам и т. д. Количество видов, 
характерных для прибалтийского ордовика, достигает многих 
сотен и даже в отдельных пачках слоев насчитывается до 200 и 
более видов, принадлежащих к различным группам фауны. Среди 
основных групп этой фауны наименее изученными являются ко
раллы. Освещены они далеко не полно и по ним мы располагаем 
только устаревшими работами, относящимися к прошлому веку 
(Эйхвальд, Шмидт, Киер, Линдстрём, Дыбовский и немногие 
Другие).

С точки зрения современной микроскопической методики изу
чения кораллов, все эти старые материалы лишены, в абсолютном 
большинстве случаев, реальной систематической ценности, а от
сутствие точных данных по распределению описанных окамене
лостей в разрезе лишает их и стратиграфической ценности. Не
доступность для переизучения или полная (за редким исключением) 
утрата оригиналов прежних авторов усугубляет это положение 
и, по существу, вся эта огромнейшая фауна (ордовика и силура), 
принадлежащая к крупнейшим в мире, нуждается в изучении 
заново.

В настоящей работе мы восполняем самый маленький про
бел в этой проблеме, описывая наиболее ранних кораллов табу
лят ордовика. В дальнейшем будет дано описание табулят си
лура, количественно во много раз превосходящих фауну ордовика 
и описание всех гелиолитид, для развития которых Прибалтика 
является классической областью. Фауна ругоз передана нами для 
изучения Т. В. Николаевой.

В пределах верхнего ордовика и всего силура в количественном 
отношении фауна табулят (и вообще кораллов) занимает первое 
место, далее следуют брахиоподы, строматопоры и мшанки, затем 
трилобиты и наутилиды и далее остальные группы. Крупное 
место, возможно, займут остракоды, но они пока еще слабо изу
чены и не установлено полностью их распространение.

Сохранность коралловой фауны Прибалтики является бле
стящей и она представляет собою исключительно благодарный 
материал для монографического изучения.

В систематическом порядке описанная здесь фауна представ
лена следующими видами:

1. Palaeofavosites est onus S o k o l o v  sp. n.
2. Thamnopora prisca S o k o l o v  sp. n.

120



3. Palaeohalysites tapaensis S o k o l o v  sp. n.
4. P. tractabilis S o k o l o v  sp. n.
5. P. piirsaluensis S o k o l o v  sp. n.
6. P. kuruensis S o k o l o v  sp. n.
7. Sarcinula organum ( L i n n a e u s ) .
8. S.  rakverense S о к о 1 о v sp. n.
9. 5.  lata S o k o l o v  sp. n.

10. S. luhai S o k o l o v  sp. n.
11. Fletcheria orvikui S o k o l o v  sp. n.
12. F. (?) ristiensis S o k o l o v  sp. n.
13. Liopora tulaensis S o k o l o v  sp. n.
14. L.  grandis S o k o l o v  sp. n.

В этот список не вошло несколько видов Palaeohalysites (и в том- 
числе требующие ревизии «Р. escharoides» и Р. parallelus), Aulopora, 
Syringopora, Theda  и некоторые другие. Общее количество видов 
табулят, характерных для ордовика Прибалтики, видимо, дости
гает 30 и примерно такое же количество составят гелиолитиды 
и ругозы (после переизучения).

1. В нижнем ордовике Прибалтики коралловая фауна не из
вестна совершенно, если не считать одной находки плохо сохра
нившейся Aulopora sp. в глауконитовом известняке (р. Поповка, 
Ленинградская обл., коллекция В. В. Ламанского). Отсутствие 
кораллов в этом отделе ордовика нельзя объяснять пробелами 
в сборах, так как последние на протяжении более чем столетия 
производились по всем группам и в колоссальном количестве; 
дело, видимо, в том, что эта фауна действительно отсутствует или 
бесконечно редка. Мы многократно специально занимались ее 
поисками и ни разу не имели успеха.

2. Первые кораллы появляются в среднем ордовике. Наиболее 
ранние, крайне редкие находки мелких одиночных ругоз (Strepte- 
lasma) известны из итферских слоев и иевских; этот состав фауны 
изредка встречается и в кегельских слоях. Более богаты корал
лами слои вазалемма(на западе). Здесь впервые появляются настоя
щие табуляты и первые колониальные ругозы. Нами отсюда 
описаны Liopora tulaensis, L. grandis, 'Fletcheria orvikui (руково
дящая форма); Киер(1930) указывает Liopora incerta ( =  Fletcheria 
incerta).

В работах Ф. Б. Шмидта (1882) и позднее Эпика (1930) указы
вается так же Halysites sp. (Catenipora у первого,) с цилиндриче
скими ячейками, однако, по всей вероятности, это — недоразуме
ние и за Halysites были приняты многочисленные здесь Fletcheria 
с мелкими цилиндрическими кораллитами, иногда как бы обра
зующими цепочки. Изредка здесь встречаются мелкие Streptelas- 
m atldae, такого же типа как и в нижележащих слоях; в Тартус- 
ском университете в музее хранится крупная форма первой коло
ниальной ругозы, относящейся, по всей вероятности, к новому 
роду.
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Вазалеммские кораллы не разнообразны, но отличаются пре
красной сохранностью и в большинстве случаев крупными раз
мерами. Их внезапное появление и достаточно высокая степень 
организации несомненно свидетельствует о том, что предшествую
щие этапы эволюции этой фауны протекали где-то за пределами 
интересующей нас области и в вазалеммское время она впервые 
проникла в Прибалтику. За пределами Скандинавско-Балтий
ской области представители родов Fletcheria и Liopora известны 
уже с низов среднего ордовика (чези); вазалеммские слои отно
сятся скорее к верхней части этого отдела и рядом палеонтологов 
сопоставляются с самыми верхами лландейло.

Из везенбергских слоев, относящихся к самым верхам сред
него ордовика, нами указывается появление первых представи
телей рода Sarcinula — S. rakuerense. Здесь же нередко встре
чаются мелкие одиночные Streptelasm atidae и более редко гелио- 
литиды. Рядом прежних авторов для этих слоев указывались 
находки Calamo рога sp. ( =  Paiaeofavosites (?) sp.), но новыми 
исследователями и нашими специальными поисками эти данные 
не были подтверждены. Фавозитообразную структуру здесь имеют 
некоторые крупные мшанки и водоросли с ячеистым карбонатным 
скелетом, которые, по всей вероятности, и принимались за Саіато- 
рога. Многочисленные здесь остатки сифоней при визуальном оп
ределении нередко принимаются за мелкие Aulo рога. В общем 
коралловая фауна везенбергских слоев является более бедной, 
чем вазалеммских. Наиболее интересным здесь является присут
ствие первых Sarcinula — рода как бы замещающего в Сканди
навско-Балтийской области канадско-арктическую и уральскую 
Calapoecia, которая и в Северной Америке и на Урале появляется 
в пределах среднего ордовика раньше, чем Sarcinula в Прибал
тике.

В Норвегии первые Sarcinula  появляются в пределах группы 
слоев «4», т. е. примерно в то же время, что и в Эстонии, если не 
несколько раньше, так как везенбергские слои Эстонии, по всей 
вероятности, следует сопоставлять со слоями «4d» Норвегии.

3. В верхнем ордовике коралловая фауна достигает уже зна
чительного расцвета. В нижних слоях — саунья (F іа) она 
еще довольно редка (известны проблематичные Sarcinula sp., 
Aulopora sp. и редкие мелкие ругозы), но уже с середины Fx — 
со слоев вормси (F ib) фауна становится многочисленной. Отсюда 
нами описаны Palaeohalysites tapaensis, Р. tractabilis, Sarcinula 
lata, Fletcheria (?) ristiensis; здесь же впервые появляются новые 
роды гелиолитид — Pro рога и Acido lit es. Обычными становятся 
два важнейших для стратиграфии верхнего ордовика Прибал
тики рода табулят — Sarcinula и Palaeohalysites. Весьма вероятно, 
что со слоев вормси последний род впервые появляется в При
балтике и время этого появления также является более поздним, 
чем в Канадско-Арктической области. Более ранние примитив
ные формы Palaeohalysites и Tollina, характерные для низов
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верхнего ордовика Канады, Гренландии и других мест, отличаю
щиеся часто угловатостью кораллитов, их слабой округленностью 
в цепочках и тонкими стенками, здесь совершенно не известны 
и видимо отсутствуют.

Появление Palaeohalysites в Прибалтике является таким же 
внезапным, как и Fletcheria и Liopora. Дальнейшего расцвета этот 
род достигает в верхней части —в слоях пиргу (F ic). Отсюда нами
описаны: Pplaeohalysites piirsaluensis, P. kuruensis, Palaeofavosites 
tstonus, Thamnopora prisca, Sarcinula organum, S. luhai, по всей 
вероятности отсюда же происходят «Palaeohalysites escharoides» и P. 
parallelus. Из H eliolitida здесь достигают расцвета Proheliolites и 
широко распространены другие роды. Нередко встречаются Rugosa. 
И з табулят существенно новыми являются первые фавозитиды — 
род Palaeofavosites и первая Thamnopora, еще очень близкая к 
фавозитидам; в остальном фауна тесно связана со слоями вормси.

В целом табуляты и гелиолитиды группы слоев Fx (ликгольм
ских или сааремыиза) имеет типично верхнеордовикский облик 
и ближе всего в Скандинавско-Балтийской области сопоставляется 
со слоями «5а» Норвегии, фауна кораллов которых была хорошо 
изучена Киером (1879— 1903).

Кораллы боркгольмских слоев (F2), не описываемых в настоя
щей работе, значительно отличаются от кораллов ликгольмских 
слоев. Здесь резко увеличиваются количественно и становятся 
доминирующими фавозитиды: Palaeofavosites и M ultisolenia, суще
ственно обновляются многочисленные гелиолитиды, впервые раз
нообразными становятся одиночные и колониальные ругозы. Самой 
же яркой особенностью слоев F2 является исключительное обилие 
коралловой фауны, хотя коралловые фации и не имеют повсе
местного развития (на юге, например, кораллы в F2 редки — 
Выхма).

Различия в коралловой фауне слоев F2 и F ic, т. е. поркуни 
(боркгольмских) и пиргу несомненно являются более резкими, 
чем в фауне слоев F ic и F ib, т. е. пиргу и вормси. Расцвет фаво- 
зитид и появление таких родов как M ultisolenia и многих новых 
представителей ругоз и гелиолитид указывает на то, что мы имеем 
дело в слоях поркуни уже с фауной силура и на этом основании 
проводим границу между ордовиком и силуром по кровле слоев 
Fic (пиргу). Важно вместе с тем отметить, что в F2 переходит 
такой казалось бы типично ордовикский род как Sarcinula (новый 
вид), а также Proheliolites и некоторые другие из гелиолитид и, 
что особенно интересно, здесь впервые появляются (и вымирают) 
очень редкие представители Tetradium  — рода, который на всем 
земном шаре характерен только для ордовика.

Ордовикские элементы накладывают определенный отпечаток 
на фауну боркгольмских слоев и нам кажется, что уже одно это 
обстоятельство препятствует пока понижению границы ордовика 
и силура до границы слоев пиргу и вормси, т. e. F ic и F ib, как 
это предлагает в последнее время Яануссон (1944).
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3. Основные выводы

В настоящей работе выявилось с достаточной определенностью 
исключительное своеобразие изученной[ фауны. Предполагавшаяся 
в начале работы возможность сравнения ордовикских кораллов 
У рала с кораллами Прибалтики, связанными с наиболее изучен
ным в СССР разрезом, совершенно отпала, так как между ними 
не оказалось ни одной общей формы и выявился существенно раз
личный родовой состав. Хорошая палеонтологическая изучен
ность ордовика Прибалтики по другим группам фауны, позволила 
установить значительное запоздание в появлении различных ро
дов табулят в этой области, что, однако не исключило возмож
ность стратиграфического использования табулят, так как уда
лось наметить пять комплексов видов, характерных для различ
ных слоев верхней части среднего и верхнего ордовика; ниже та- 
буляты практически отсутствуют. Наконец существенной явилась 
возможность использования табулят и гелиолитид для обсуждения 
вопроса о границе ордовика и силура в Прибалтике. В этом смысле 
сделано еще далеко не все, но в настоящее время кажется, что 
наши выводы являются более согласованными с существующими 
фактами, чем выводы сторонников расчленения слоев Fx между 
ордовиком и силуром.



V. ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФАУНЫ

Самым замечательным и в известной мере неожиданным ре
зультатом изучения ордовикской фауны Европейской части СССР > 
явилось установление резкого различия между фаунами Урала 
и Прибалтики. Если исключить сомнительные и нуждающиеся 
в ревизии виды — «Palaeohalysites escharoides» w Р. parallelus, то 
между кораллами Tabulata ордовика У рала и Прибалтики нет ни 
одной общей формы. Различным, в значительной мере, является 
и родовой состав: на Урале распространены Calapoecia, Uralopora, 
Palaeofavosites, Lamottia, Lichenaria, Lessnikovaea, Palaeohalysites, 
Syringopora, Tetradium , Nictopora и Fletcheria; в Прибалтике в 
настоящее время известны Sarcinula, Palaeohalysites, Liopora, 
Fletcheria, Palaeofavosites, Thamnopora. Общими в этой фауне яв 
ляются только три рода Palaeofavosites, Palaeohalysites и Fletcheria, 
принадлежащие, по существу, к космополитическим представи
телям нижнепалеозойских кораллов. Вместе с тем необходимо 
отметить, что Palaeofavosites в ̂ Прибалтике крайне редок, в то время 
как на Урале он широко распространен и наоборот — Palaeoha
lysites,. видимо, более часто встречается в Прибалтике, чем на 
Урале. Различия между ордовикскими фаунами Урала и Прибал
тики станут еще более разительными, если мы укажем,что в При
балтике рано появляются и очень широко распространены различ
ные представители гелиолитид, которые на Урале очень редки. 
Указания на присутствие в уральском ордовике Sarcinula ( =  Syrin 
gophyllum) является, по всей вероятности, ошибочными. Суще
ственный интерес так же представляет то обстоятельство, что в 
Прибалтике кораллы появляются со значительным «опозданием» 
по сравнению с другими областями.

Своеобразие обеих фаун приобретает особую окраску при срав
нении их с другими известными в настоящее время фаунами. Ока
зывается, что в уральской фауне значительную роль играют аме
риканские элементы: Calapoecia canadensis, C. aniicostiensis, C. 
borealis, Palaeohalysites robustus, P. delicatulus, Palaeofavosites 
capax, Lichenaria carterensis и многие виды, родственные амери
канским; типично американскими до сих пор считались роды 
Lamottia, Lichenaria и Nictopora. Дополнительный элемент со-
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ставляют некоторые виды бореальной области: Palaeofavosites
borealis, P. simplex, P. gothlandicajormis, а в остальном фауна 
является новой с новыми родами Uralopora и Lessnikovaea, новыми 
видами широко здесь распространенного рода Tetradium  и т. д. 
Становится совершенно очевидным, что Уральский ордовикский 
бассейн находился в непосредственном сообщении с обширным 
северным бассейном, охватываынем современную Арктику с при
легающими окраинами континентов.

На этом фоне ордовикский бассейн Урала вырисовывается 
как крупный, но сравнительно узкий залив огромного бореаль- 
ного бассейна. В пределах этого бассейна миграция и обмен фауны 
происходили наиболее легко и именно этим объясняется наличие 
общих черт в фауне Урала, Гренландии, Канады и т. д.

Сравнительный анализ прибалтийской фауны показывает ее 
большую изолированность. В ней нет общих форм с фауной бо- 
реального бассейна и с фауной Урала, но зато исключительного 
расцвета достигает типично скандинавско-балтийский род Sarci
nula, как бы замещающий здесь канадско-арктический род Ca
lapoecia.

Типичные представители последней в Скандинавско-Балтий
ской области отсутствуют, хотя они и указывались в литературе. 
Отсутствует в ордовике Прибалтики и другой типично ордовик
ский род Tetradium', очень редко его представители проникают 
в Прибалтику лишь в лландоверское время, т. е. тогда, когда 
в других областях земного шара представители этого рода уже 
окончательно вымерли. Своеобразный факт длительного пере
живания представляет собой и Sarcinula, сохраняющаяся в При 
балтике в нижнем силуре (лландовери). Развивающийся в при
балтийском ордовике род Liopora более широко распространен 
в Англии и Западной Норвегии, связанных в ордовикскую эпоху 
с Грампианским бассейном, откуда, по всей вероятности, и про
никала (с известными и вполне естественными затруднениями) 
коралловая фауна в более восточную платформенную Сканди
навско-Балтийскую область.

Обмен между фаунами ордовика Скандинавско-Балтийской 
и Уральской областей несомненно отсутствовал. Скандинавско- 
Балтийский и Уральский бассейны разделялись огромным плат
форменным массивом, простиравшимся от Карелии и Канина полу
острова в тиманском направлении. Более южные области нам 
недостаточно ясны, однако обмен фауны этим путем с Южным 
Уралом кажется сомнительным, тем более, что в пределах послед
него в ордовике совершенно нет коралловых фаций. Ордовикская 
суша в пределах этой части платформы в настоящее время фикси
руется рядом данных глубокого бурения, отсутствием ордовика 
и силура на Воронежском массиве, непосредственным залеганием 
силура (лландовери-венлок) на докембрий и более древний 
нижний палеозой на Тимане и т. д.

Среди окружающих районов ордовик юго-западной^ Прибал

126



тики (Эст. ССР) отличался большей устойчивостью седимента- 
ционных условий, что несомненно отразилось и на условиях суще
ствования фауны и на ее эволюции. Смена ордовикского времени 
силурийским здесь не сопровождалась сколько нибудь значитель
ными нарушениями в физико-географическом режиме бассейна, 
в то время как в современных горных районах Скандинавии, в 
Южной Польше, в Великобритании и в других районах между 
ордовиком и силуром имел место нередко значительный перерыв.

Именно в этих районах, как справедливо отмечает Трідсон 
(1933), граница между ордовиком и силуром является наиболее 
отчетливой.

Бросая общий взгляд на распределение коралловых фаун в 
доступных для исследования областях развития ордовикских от
ложений на земном шаре, невольно обращаешь внимание на кон
центрацию этой фауны в северных областях северного полушария. 
В сущности говоря, центральное место занимает Арктика с при
легающими частями Евро-Азиатского и Американского конти
нентов. В этом плане исследованные нами фауны Среднего Урала 
и Прибалтики занимают как бы окраинное положение. В более 
южных областях Европы кораллы в ордовике уже почти совсем 
отсутствуют (известно несколько находок Palaeohalysites и Syrin- 
gopora). В Сибири они известны в бассейне Енисея, на северо- 
востоке, в пределах Иркутского Амфитеатра, Салаире, Горной 
Шории. Совсем недавно они обнаружены нами в Казахстане 
(главным образом, Чингизская зона), где имеют весьма ориги
нальный облик, но более тесно связаны со Скандинавско-Балтий
ским бассейном, чем с бореальным. В пределах Евразии и Америки 
это самый южный район проникновения ордовикских табулят. 
В южной Азии изредка встречаются лишь гелиолитиды, преобла
дающие и в Казахстане, причем основным среди них является 
прибалтийский род Plasmo рог ella.

Перед нами встает, таким образом, удивительная картина рас
пределения кораллов — организмов, которые принято считать 
весьма тонкими индикаторами среды своего обитания. Если в 
какой-то мере распространять данные об экологии современных 
кораллов на ископаемую фауну, то приуроченность ордовикской 
фауны к северным областям может быть объяснена только тем, 
что здесь кораллы находили наиболее оптимальные условия для 
своего существования в силу благоприятных климатических усло
вий. С точки зрения географа и биолога, занимающихся изучением 
современного земного шара, это заключение должно звучать пара
доксом, но для эпохи ордовика нет никаких оснований отрицать 
возможность иного распределения климатических зон, чем в наше 
время. В связи с этим мы пользуемся случаем обратить внимание на 
то, что юшматическая зональность в ордовике уже была подтвер
ждена китайским палеонтологом Ма (1937) на основании анализа 
сезонных явлений в росте кораллов Calapoecia. Оказалось, что 
сезонные явления совершенно не выражены у кораллов Северной

127



Гран ландии и они, в то же время, совершенно отчетливы у корал
лов Северной Америки и Прибалтики. В ордовике, следовательно, 
последние области входили в более умеренные широты и именно 
с этим, по всей вероятности, следует связывать сокращение корал
лов в южном направлении.

Если все это справедливо, то мы, естественно, должны ожи
дать закономерного распределения коралловой фауны по всему 
тропическому поясу ордовикской земли.

В действительности же мы видим локализацию этой фауны 
лишь в области Арктического океана и прилегающих к нему ча
стей континентов. Это несоответствие могло бы иметь решающее 
значение для судьбы выдвинутой Ма идеи,но следует учитывать, 
что для исследования кораллов ордовика нам доступны лишь 
обнаженные части континентов и острова и что большая часть 
ордовикских образований земли скрыта мировым океаном.

Характер распределения ордовикских кораллов в северной 
части северного полушария делает вполне допустимой мысль, 
что тропический пояс земли в ордовике проходил через область 
современных полюсов или близко к ним, охватывая землю по 
простиранию современных океанов — Тихого и Атлантического. 
Воды последних скрывают недостающие фрагменты коралловых 
фаций в пределах этого пояса, и в южном полушарии пока только 
Тасмания свидетельствует об их реальном существовании. В не
давнее время ордовикские кораллы были описаны отсюда Хилл и 
Эдвардсом (1941). Облик фауны несомненно бореальный.

Д ля дальнейшей разработки вопросов палеозоогеографии ор
довикских кораллов представили бы интерес геологические ис
следования в южных океанах, но мы пока не можем рассчиты
вать на большое количество новых фактических данных по этим 
областям и считаем, что ближайшие наиболее существенные до
стижения будут сделаны при изучении ордовикской фауны СССР.
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Фиг. 1— 2. Lamottia (?) borealis S o k o l o v .  Стр. 29.
Голотип. Северный Урал, Кожвинский район, р. Кось-ю. Колл. 
В. В. Маркина (1946), №  88/265, шлифы №  218. Нижняя или 
средняя часть среднего ордовика. Поперечный и продольный 
разрезы, X 4.

Фиг. 3— 4. Palaeofavosites sim plex  T c h e r n y c h e v .  Стр. 31.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком». Колл. 
Н. П. Кленовицкого (1945), №  12. Низы верхнего ордовика. По
перечный и продольный разрезы, х  4.

Фиг. 5 —7. Palaeofavosites borealis T c h e r n y c h e v .  Стр. 32.
Фиг. 5 —6. Западный склон Среднего Урала, Чусовской район, 
р. Поперечная. Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  21. Фиг. 7, 
Р. Койва, «Золотой Ком». Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  7. 
Низы верхнего ордовика. Поперечный и продольные разрезы. 
X 4.

ТАБЛИЦА I 1

1 Микрофотографии во всех таблицах выполнены Н. А. Гюббенетом и
А. Ф. Ильиным.
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Фиг. 1—2. Palaeofavosites argutus I v a n o v .  Стр. 34.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком». Колл. 
Н. П. Кленовицкого (1945), №  10. Низы верхнего ордовика. По
перечный и продольный разрезы, х  4.

Фиг. 3— 4. Palaeofavosites argutus I v a n o v  var. frag ilis  S o k o l o v .  
Стр. 35.

Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой 
Ком». Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  4. Низы верхнего 
ордовика. Поперечный и продольный разрезы, х  4.

Фиг. 5—б. Palaeofavosites gothlandicaformis R u k h i п. Стр. 35.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком». Колл. 
Н. П. Кленовицкого (1945), №  6. Поперечный и продольный раз
резы. Низы верхнего ордовика, X 4.

ТАБЛИЦА II



Таблица II



Фиг. 1. Palaeofavosites сарах ( B i l l i n g s ) .  Стр. 36.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком*. Колл.
Н. П. Кленовицкого (1945), №  16. Низы верхнего ордоника. 
Поперечный разрез, х 4.

Ф иг. 2—3. Palaeofavosites ivanovi S o k o l o v .  Стр. 37.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой 
Ком», Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  14. Низы верхнего 
ордовика. Поперечный и продольный разрезы, х 4.

Фиг. 4—5. Palaeofavosites raritabulatus S o k o l o v .  Стр. 38.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, Чусовской район, 
р. Поперечная. Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  22. Самые 
верхи среднего ордовика. Поперечный и продольный разрезы, 
X 4.

Фиг. 6— 8. Palaeofavosites (?) tiskassensis S o k o l o v .  Стр. 38.
Голотип (фиг. 6—7). Западный склон Среднего Урала,
р. Тискас. Колл. А. А. Кухаренко (1945), №  37. Низы верхнего 
ордовика. Поперечный и продольные разрезы, х 4. Фиг. 8 . Пара
тип. Местонахождение то же, №  37, х 4.

ТАБЛИЦА III
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Фиг. 7— 3. Nictopora nicholsoni (R a d u g u i n). Стр. 42.
Западный склон Среднего Урала, р. Полуденка. Колл. А. А. Ку- 
харенко (1945), №  11 (фиг. 7), № 12 (фиг. 2), №  13 (фиг. 3). Верхи 
среднего ордовика. Поперечный и продольный разрезы, №  4.

Фиг. 4—8. Nictopora nicholson (R a d u g u i n) var. uralica  S o k o l o v .  
Стр. 43.
Голотип (фиг. 4—5). Западный склон Среднего Урала, бассейн 
р. Кой вы, р. Полуденка. Колл. А. А. Кухаренко (1945) № 25. 
Верхи среднего ордовика. Поперечный и продольный разрезы, 
X 4. Фиг. 6. Паратип. Местонахождение то же, №  10, х  4, 
Фиг. 7—8. Чусовской район, пос. Промысла. Колл. Н. П. Клено- 
вицкого (1945), №  1. Возраст тот же, х  4.

ТАБЛИЦА IV



Таблица IV



Фиг.

Ф иг.

Ф иг.

1—3. Nictopora crassa S o k o l o v .  Стр. 43.
Голотип (фиг. 7— 2). Западный склон Среднего Урала, Чусов
ской район, пос. Промысла, Ивановская дорога у р. Ельничной. 
Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  2. Верхи среднего ордо
вика. Поперечный и продольный разрезы, X 4. Фиг. 3. Бассейн 
р. Койвы, р. Полуденка, колл. А. А. Кухаренко (1945), №  24. 
Продольный разрез. Возраст тот же, х  4.

4. Syrlngopora prisca  S o k o l o v .  Стр. 46.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Тискас. Колл.
А. А. Кухаренко (1945), №  34. Низы верхнего ордовика. Попереч
ный разрез, X 4.

5— 6. U ralopora flexibilis  S o k o l o v .  Стр. 48.
Геноголотип. Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золо
той Ком». Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 17. Низы верх
него ордовика. Поперечный и продольный разрезы, х  4.

ТАБЛИЦА V

t



Таблица V



Фиг. 7—2. Uralopora crassa S o k o l o v .  Стр. 49.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Койва. «Золотой 
Ком». Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), № 3. Низы верхнего 
ордовика. Поперечный и продольный разрезы, х 4.

Фиг. 3—6. Uralopora tortuosa S o k o l o v .  Стр. 50.
Голотип (фиг. 3— 4). Западный склон Среднего Урала, р. Койва, 
«Золотой Ком». Колл. Н. П. Кленовицкого (1945), №  5. Низы  
верхнего ордовика. Поперечный и продольный разрезы, х 4. 
Фиг. 5—6 — Местонахождение то же, № 19, х 4.

ТАБЛИЦА VI



Таблица VI



Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

7—2. Calapoecia anticostiensis B i l l i n g s .  Стр. 53.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва, «Золотой Ком», колл.
Н. П. Кленовицкого (1945). Низы верхнего ордовика. Попереч. 
ный и продольный разрезы, х  4.

3—5. Calapoecia kosoaensis I v a n o v .  Стр. 55.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Косьва, выше 
устья р. Тыпыл. Верхний ордовик. Взят из работы А. Н. Ива
нова (1949). Фиг. 3— 4. Натуральная величина— поперечный 
и продольный разрезы. Фиг. 5. Поперечный разрез, х  2 .

6—7. Calapoecia borealis W h i t f i e l d .  Стр. 56.
Западный склон Среднего Урала, р. Косьва, выше устья р. Ты
пыл. Верхний ордовик. Взят из работы А. Н. Иванова (1949). 
Фиг. 6. Поперечное сечение, х  2; фиг. 7. Продольное сечение, 
X 1.

8—P. Calapoecia canadensis B i l l i n g s .  Стр. 57.
Западный склон Среднего Урала, р. Койва. «Золотой Ком». Колл.
Н. П. Кленовицкого (1945), №  3. Низы верхнего ордовика. Попе
речный и продольный разрезы, х 4.

ТАБЛИЦА VII



Таблица VII



ТАБЛИЦА ѴПІ

Ф иг. 1— 2. Palaeohalysites robustus ( W i l s o n ) .  Стр. 59.
Западный склон Среднего Урала, р. Косьва, ниже устья р. Тыпыл. 
Верхний ордовик. Взят из работы А. Н. Иванова (1949). Попереч
ные разрезы, X 2.

Фиг. 3 — 4. Palaeohalysites delicatulus ( W i l s o n ) .  Стр. 60.
Западный склон Среднего Урала, р. Косьва, выше устья р.Тыпыл. 
Верхний ордовик. Взят из работы А. Н. Иванова (1949). Попереч
ный и продольный разрезы, х  2.

Ф иг. 5— 8. Tetradium ivanovi S o k o l o v  nom. n. Стр. 62.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Косьва, выше 
устья р. Тыпыл. Верхний ордовик. Взят у А. Н. Иванова (1949). 
Поперечное сечение. Фиг. 5, х Ц фиг. 6—8, х 6.

Ф иг. 9 . Tetradium nodosus I v a n o v .  Стр. 63.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Тыпыл у устья 
р. Ломовой. Верхний ордовик. Взят из работы А. Н. Иванова 
(1949). Поперечный разрез, х 1.



Таблица VIII

l i  Табуляты. i .



Фиг. 7— 8. Lichenaria arctica S o k o l o v .  Стр. 66.
Голотип (фиг. 7— 2). Северный Урал, р. Кось-ю. Колл. В. В. Мар
кина (1946), №  55/156. Шлиф №  240. Средний ордовик. Попереч
ный и продольный разрезы, х  4. Фиг. 3— 4. Паратип. Место
нахождение то же, №  55/157. Фиг. 5—6. Р. Зыб-кылалан-иоль, 
№  64/172, шлифы №  215. Фиг. 7—8, р. Кожим (колл. В. В. Мар
кина, 1947), №  109. Средний ордовик. Увеличение всех —  х  4.

ТАБЛИЦА IX



Таблица IX



Фиг. 7— 8. Lichenaria m arkini S o k o l o v .  Стр. 67.
Голотип (фиг. 7— 2). Северный Урал. Кожвинский район, 
р. Верхний Из-я-иоль. Колл. В. В. Маркина (1946), №  163/652, 
шлифы №  237. Средний ордовик. Поперечный и продольный раз
резы, X 4. Фиг. 3—4 паратип. Местонахождение то же; шлифы 
№  238. Фиг. 5—6. Местонахождение то же; шлифы №  227. 
Фиг. 7— 8. Колл. П. В. Виттенбурга (1932), №  5/45. Средний 
ордовик. Все увеличения х  4.

ТАБЛИЦА X



Таблица X



Фиг. 1— 2. Lichenaria expressa S o k o l o v .  Стр. 68.
Голотип. Северный Урал. Кожвинский район, р. Кожим. Колл.
В. В. Маркина (1947), №  101. Верхи среднего ордовика. Попереч
ный и продольный разрезы, х  4.

Фиг. 3—5. Fletcheria typylensis  I v a n o v .  Стр. 74.
Голотип. Западный склон Среднего Урала, р. Тыпыл. Верхний 
ордовик. Взят из работы А. Н. Иванова (1949). Фиг. 3 —4, х  I; 
Фиг. 5 , X 4.

ТАБЛИЦА X I



Таблица XI



ТАБЛИЦА X II

Фиг. 7— 2. Lessnikovaea spinosa  S o k o l o v .  Стр. 70.
Геноголотип. Северный Урал, Кожвинский район, р. Кось-ю. 
Колл. В. В. Маркина (1946), №  80/209, шлифы № 217. Средний 
ордовик. Поперечный и продольный разрезы, х  4.

Фиг. 3—4. Lessnikovaea elegans S o k o l o v .  Стр. 71.
Голотип. Северный Урал. Кожвинский район, р. Кожим. Колл.
В. В. Маркина (1947), №  102. Средний ордовик. Поперечный и 
продольный разрезы, х  4.



Таблица XII



ТАБЛИЦА XIII

Фиг. 7—2. Palaeofavosites estonus S o k o l o v .  Стр. 78.
Голотип. Эст. ССР, район Выхмы, обр. 168а. Поперечный и про* 
дольный разрезы, х 3.



л
*

Таблица XIII



ТАБЛИЦА XIV

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1— 2. Palaeohalysites tapaensis S o k o l o v .  Стр. 81.
Голотип. Эст. ССР, южнее города Тапа. Колл. Б. С. Соколова 
(1947), №  13. Верхний ордовик; средняя часть Fj. Поперечный 
и продольный разрезы, х 4.

3 — 4. Palaeohalysites tractabilis S o k o l o v .  Стр. 83.
Голотип. Эст. ССР, южнее города Тапа. Колл. Б. С. Соколова 
(1947), № 23. Верхний ордовик; средняя часть F». Поперечный 
и продольный разрезы, х 2.

5 — 7. Palaeohalysites p iirsa luensis  S o k o l o v .  Стр. 84.
Эст. ССР, южнее города Тапа. Колл. Б. С. Соколова (1947), № 27. 
Верхний ордовик. Поперечный и продольный разрезы, X 4.



Таблица XIV
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ТАБЛИЦА XV

Фиг. 7— 2. Thamnopora prisca  S o k o l o v .  Стр. 80.
Голотип. Эст. ССР, район Тапа, около мызы Куру. Колл. Б. С. Со
колова (1947). Верхний ордовик; верхи F x. Поперечный и продоль
ный разрезы, X 4.

Фиг. 3—4. Palaeohalysites kuruensis S o k o l o v .  Стр. 85.
Голотип. Эст. ССР, район Тапа, около мызы К уру. Колл. 
Б. С. Соколова (1947), № 29. Верхний ордовик; верхи F*. Попереч
ный и продольный разрезы, х 2.

Фиг. 5 —7. Sarcinula organum L i n n a e u s .  Стр. 88.
Эст. ССР, район Тапа, около мызы Куру. Колл. Б. С. Соколова 
(1947), №  31. Верхний ордовик; верхи Fx. Поперечный и продоль
ный разрезы, X 2 .



Таблица XV



ТАБЛИЦА X V I

-Фиг. 1— 2. Sarcinula rakverense S o k o l o v .  Стр. 90.
Голотип. Эст. ССР, окрестности г. Раквере. Колл. Б. С. Соколова 
(1947), № 3. Верхи среднего ордовика; слои Е. Поперечный и 
продольный разрезы, х 4.

■Фиг. 3—5. Sarcinula lata  S o k o l o v .  Стр. 91.
Голотип. Эст. ССР, район Тапа, Колл. Б. С. Соколова (1947). 
Верхний ордовик; средняя часть F x. Поперечный и продольный 
разрезы. Фиг. 3 —4, х  2. Фиг. 5, х 4.

Ф иг. б— 7. Sarcinula luhai S o k o l o v .  Стр. 92.
Голотип. Эст. ССР, район Тапа, около мызы К уру. Колл. Б. С. Со
колова (1947), №  ЗОК. Верхний ордовик; верхи Fx. Поперечный 
и продольный разрезы, X 2.



Таблица XVI

12 табуляты , i .



ТАБЛИЦА XVII

Фиг. 1—2. Sarcinula luhai S o k o l o v .  Стр. 92.
Паратип. Эст. ССР, район Тапа, около мызы Куру. Колл. Б. С. Со
колова (1947), №  32. Верхний ордовик; верхи F x. Поперечный 
и продольный разрезы, х 2.

Фиг. 3 —6. Fletcheria огиікиі S o k o l o v .  Стр. 94.
Голотип (фиг. 3— 4). Эст. ССР. Вазалемма, карьер Румму. Колл. 
Б. С. Соколова (1947), №  4. Верхняя часть среднего ордовика; 
слои D3. Поперечный и продольный разрезы, х 2. Фиг. 5 — 6. 
Паратип. Местонахождение то же, №  5, х  2.



Таблица XVII



ТАБЛИЦА XVIII

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

7. Fletcheria oruikui S o k o l o v .  Стр. 94.
Паратип. Местонахождение то же, № 5, х 4.

2—3. Fletcheria (?) rist iensis S o k o l o v .  Стр. 95.
Голотип. Эст. ССР, район Тапа. Колл. Б. С. Соколова (1947), №  19. 
Верхний ордовик; средняя часть слоев F x. Поперечный и про
дольные сечения кораллитов, х 2.

4—5. Порога tulaensis S o k o l o v .  Стр. 97.
Голотип. Эст. ССР, к югу от Кейла, к а р ь ер у  дер. Тула. Колл. 
Б. С. Соколова (1947), № 7. Средний ордовик, верхняя часть; 
слои D 2. Поперечный и продольный разрезы, х 2.

6— 7. Liopora'grandis S o k o l o v .  Стр. 99.
Голотип. Эст. ССР, к югу от Кейла, карьер у дер. Тула. Колл. 
Б. С. Соколова (1947), №  6. Средний ордовик, верхняя часть; 
слои D3. Поперечный и продольный разрезы, х 2.
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