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Книга является первой специальной монографией, посвя
щенной фавозитидам лландоверского яруса. В ней дается описа
ние около 60 видов и разновидностей фавозитид и доказы вается 
их крупное стратиграф ическое значение для нижней части ш ироко 
развитых в С С С Р силурийских отлож ений.

Книга рассчитана на ш ирокий круг исследователей, занима
ющихся изучением палеонтологии, геологии и полезных иско
паемых силура СССР и, прежде всего, Европейской части СССР, 
У рала и Средней Азии.



Настоящая работа является продолжением ранее начатого 
автором монографического описания кораллов Tabulata палеозоя 
Европейской части СССР. Кораллам ордовика Западного Урала 
и Прибалтики посвящена первая часть этой монографии; вторая 
часть и ряд последующих — посвящаются силурийским кораллам 
западных районов Русской платформы и в первую очередь При
балтики.

Предлагаемая работа содержит описание наиболее древних 
собственно силурийских фавозитид Прибалтики (точнее материко
вой части Эстонской ССР), относящихся к лландоверскому ярусу. 
Непосредственным продолжением этой работы явится описание 
фавозитид из отложений венлокского и лудловского ярусов. В даль
нейших монографиях по силуру будет дано описание остальных — 
менее многочисленных семейств табулят Прибалтики и других рай
онов.

Таким образом в отличие от описания табулят ордовикской 
системы, описание табулят силурийской системы составится из 
нескольких самостоятельных частей. Подобное разделение пред
ставляется совершенно необходимым, так как, во-первых, силу
рийская фауна табулят в несколько раз превосходит по своему 
объему ордовикскую и, во-вторых, при современных потребностях 
в палеонтологической литературе по кораллам не представляется 
возможным задерживать законченные части работы до окончания 
всего описания силурийских табулят, которое может растянуться 
на несколько лет.

Из всех подразделений силурийской системы лландоверский 
ярус изучен у нас наименее полно как со стратиграфической сто
роны, так и с фаунистической, хотя осадки его пользуются на тер-, 
ритории СССР огромным распространением. В настоящее время 
отложения лландовери известны в Прибалтике, Подолии, в раз
личных районах Урала, во многих районах Сибирской платформы 
и прилегающих к ней областях, в Казахстане и Средней Азии. 
Однако за исключением Европейской части СССР мы еще не можем 
говорить с достаточной уверенностью о стратиграфии этого яруса 
и в большинстве случаев принимаем это подразделение силура 
без расчленения. В ряде районов лландоверский ярус не отделен 
Даже от венлокского, так как мы не имеем еще полного предста-
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вления о его фауне. В наиболее благоприятных условиях находятся 
те районы, в которых отложения лландовери выражены в слан
цевых фациях, так как последние обычно содержат фауну грапто- 
литов, достаточно хорошо изученных и имеющих руководящее 
значение в стратиграфии сланцевых силурийских толщ. Для кар
бонатных фаций лландовери основную роль играют брахиоподы, 
кораллы, строматопороидеи, наутилиды, гастроподы и трилобиты; 
роль остракод и мшанок сейчас выявляется. Из всех этих групп 
резко преобладающими являются кораллы Tabulata, для которых 
силур (и в особенности, лландовери и венлок) явился кульмина
ционной эпохой расцвета. Относительно более изученными явля
ются брахиоподы.

Учитывая это обстоятельство и то, что прибалтийский лландо
вери является наиболее детально расчлененным, представляло 
большой интерес поставить именно здесь стратиграфическое изу
чение одной из наиболее многочисленных групп — кораллов Tabu
lata с тем, чтобы выяснить их роль в стратиграфии этого яруса, 
и полученные данные использовать в дальнейшем для стратигра
фии нижней части силура других районов СССР. Таковыми райо
нами прежде всего являются Подолия, Урал, Средняя Азия и 
Казахстан. В какой мере нам удалось выполнить поставленную 
задачу, читатель может судить сам.

Стратиграфическое расчленение лландоверского яруса Прибал
тики или, иначе говоря, силурийских отложений материковой части 
Эстонии и отчасти о-ва Даго (Хиума) впервые было дано акаде
миком Ф. Б. Шмидтом в 1858 г. и затем несколько дополнено им 
же в 1881 г. В дальнейшем некоторые дополнения и детализация 
были внесены Твенхофелом (1916), Беккером (1925), Тейхертом 
(1928) и рядом эстонских геологов (1937— 1946). Но в целом схема, 
предложенная Шмидтом, не подверглась сколько-нибудь «глубо
ким изменениям. Существенным в настоящее время следует счи
тать лишь то, что боркгольмские слои ( = F 2), относившиеся Шмид
том и большинством последующих авторов к ордовику, следует 
считать отложениями силура и, таким образом, несколько пони
жать границу между этими системами.

Сейчас нижняя часть силура Прибалтики, или лландоверский 
ярус, делится на следующие слои (сверху вниз).

Слои адавере ( =  слои с Pantamerus esthonus Е i с h w . ) — Н 
Слои райккюла ( =  райккюльские слои) — G3 
Слои тамсалу ( =  бореалисовые слои) — G2 
Слои юуру ( =  иерденские слои) — Gx 
Слои поркуни ( =  боркгольмские слои)— F2

Подстилаются они слоями сааремыиза ( =  ликгольмские 
слои — F x), относящимися к верхнему ордовику (карадокский 
ярус) и покрываются слоями яани ( =  нижняя часть нижнеэзель- 
ских слоев — Jx), относящихся к венлокскому ярусу. Суммарная 
мощность осадков лландоверского яруса в северной части силу-



римского плато Эстонии превышает 80 м, в южной части дости
гает 130 м. Литологически эти отложения представлены преиму
щественно карбонатными породами: известняками, доломитами, 
мергелями; терригенный материал играет незначительную роль и, 
главным образом, в форме примеси к карбонатному. С увеличением 
мощности к югу роль терригенного материала несколько увели
чивается — более распространенными становятся глинистые изве
стняки и мергели.

Кораллы Tabulata распространены по всему разрезу нижнего 
силура и среди них особенно многочисленными являются фавози- 
тиды, описываемые в настоящей работе. До настоящего времени 
эти кораллы не подвергались специальному изучению. Литератур
ные сведения о них исчерпываются несколькими устаревшими 
работами Эйхвальда (1829— 1861), Куторги (1835), Шмидта (1858), 
Фишера-Бензона (1871) и Тейхерта (1928). В общей сложности 
в них упоминается немногим более десятка видов Tabulata, из 
которых только три вида (причем недостаточно точно определен
ных) относятся к фавозитидам. Таким образом наша работа по 
существу является первой монографией, посвященной фавозити
дам, а вместе с тем и Tabulata лландовери Прибалтики вообще. 
Из иностранных работ близкой по замыслу является монография 
немецкого палеонтолога Триппа (1933), но она касается более 
высоких горизонтов силура о-ва Готланд и содержит ряд крупных 
методических ошибок, обусловивших полную неудачу автора в 
выяснении стратиграфической роли фавозитид.

В нашей работе дается описание около 60 видов и вариететов 
фавозитид, относящихся к родам Palaeofavosites, Multisolenia, 
Mesofavosiies и Favosites; род Mesofavosites является новым. Из 
числа этих видов и вариететов подавляющее количество являются 
новыми. Это обстоятельство объясняется, во-первых, тем, что 
лландоверские фавозитиды, будучи необычайно широко распро
страненными, до сих пор совершенно не изучались в Прибалтике 
и, во-вторых, тем, что они были слабо изучены и в других обла
стях земного шара; общее количество достоверно лландоверских 
фавозитид, известных в мировой литературе, составляет около 
30 видов и вариететов. Кроме того, необходимо отметить, что, 
располагая прекрасным стратиграфическим разрезом, послойными 
сборами фауны и многочисленным материалом, мы имели возмож
ность фиксировать свое внимание на изменчивости фавозитид в 
процессе их эволюции, т. е. при переходе от одного стратиграфи
ческого горизонта к другому, и, таким образом, подмечать по
явление всех новых выдерживающихся признаков — быть может, 
небольших с точки зрения систематиков старой школы, но вполне 
укладывающихся в наши современные представления об объеме 
вида.

Изучение большого материала из лландоверских отложений 
Прибалтики позволило выяснить исключительно интересную кар
тину развития фавозитид. Так, выяснилось, что появляющийся



в верхнем ордовике древнейший род фавозитид — Ра aeo/avosites 
является не только единственным представителем этого семейства 
в ордовике, но и в нижнем лландовери продолжает играть пер
венствующую роль, резко увеличиваясь количественно. Вместе 
с тем, с низов лландовери появляется новый род Mesofavosites, 
представляющий собой как бы первое звено в направлении разви
тия признаков Favosites. Этот род сохраняется на протяжении всего 
лландовери и венлока, доходя до границы лудлова. Mesofavosi
tes характеризуется одновременным развитием пор на ребрах 
(признак Palaeojavosites) и на гранях (признак Favosites) коралли- 
тов и становится совершенно очевидным, что происхождение рода 
Favosites следует связывать именно с ним, а не с родом Palaeofavo- 
sites, как это до сих пор представлялось. В эволюции фавозитид 
происходит, таким образом, постепенное смещение пор из углов 
кораллитов на грани и, наконец, исключительное их развитие 
только на последних. Изучение лландоверских фавозитид пока
зало, что род Favosites впервые появляется только, в среднем ллан
довери (верхняя часть бореалисовых слоев) и, следовательно, 
прежние указания на находки Favosites в нижнем лландовери и 
даже в ордовике нужно считать ошибочными. Этот факт имеет 
большое стратиграфическое значение, так как впервые позволяет 
установить нижнюю границу распространения Favosites и, во 
всяком случае, дает основание утверждать, что для ордовика и 
низов лландовери Прибалтики этот род является неизвестным.

В процессе изучения фавозитид удалось проследить не только 
общую картину развития этого семейства и отдельных родов, но 
и развитие отдельных видов с их вариететами. Особенно показа
тельными в этом отношении являются Palaeojavosites paulus, Р. 
rugosus, Р. hystrix и другие. Эти виды и их вариететы имеют четкие 
объединяющие признаки и, в случае необходимости, в условиях 
другого района, где требуется меньшая детальность стратиграфи
ческих подразделений, могут рассматриваться в качестве руково
дящих групп.

Наиболее положительной стороной проведенного исследования 
мы считаем то, что нам удалось сблизить две основные задачи вся
кого палеонтологического исследования — выяснение общего хода 
развития фауны в условиях данного бассейна и установление роли 
изученной группы организмов в стратиграфии. Эта задача не может, 
конечно, считаться решенной полностью, но нам думается, что 
путь, намеченный для ее решения, является правильным.

В основу предлагаемой работы положен очень большой мате
риал (более чем из 50 пунктов), накопившийся в руках автора 
в результате личных двухлетних (1947 и 1948 гг.) полевых иссле
дований в Прибалтике (см. карту), а также в результате сборов 
Я. С. Никитина (1946), проводившего работы в районе Пандивер- 
ской возвышенности, и сборов Е. П. Александровой (1948), доста
вившей материал из адаверских слоев юго-западной части силу
рийского плато Эст. ССР. Кроме того, в нашем распоряжении



находился материал из района Выхмы. Дополнительно были про
смотрены коллекции, хранящиеся в Музее Тартусского универ
ситета, а также коллекции Э. Эйхвальда и Ф. Б. Шмидта, храня
щиеся в музее геологического кабинета Ленинградского универ.

К арта местонахождений коралловой фауны в нижнем силуре 
(лландовери) П рибалтики:

7 —о-в Д а го , с. П ю халеппв; 2 — Р охукю ла и окрестности; 3 — Раннакю ла;
4 — К иррим ягги ; 5 — Ваннакю ла; 6 — К есквере; 7 — Рыуде; 8 — П яри ; 9 — Л аукна;
10— р. К азари ; 77 — П ургу; 72—Сипа и окрестности; 13— О ргита; 14— Л ипа- 
Нымме; 15 — Ю уру и окрестности; 16 — р. Н авеете; 17— ВЫхма; 18— Самовере- 
А руссаре; 79—Мюнди; 20— П ы лтсама; 27 — Йыгева; 22— К арину; 23— Кил- 
гим яэ и Прюмли; 24— К уру ; 25— Т амсалу-Л имберг и П ы дранку; 26 — П оркуни

и окрестности.

ситета. Эти коллекции находятся в образцовом состоянии и легко 
доступны для обозрения и изучения.

При подготовке к полевым маршрутам много ценных сведений 
о местонахождениях разрезов и стратиграфии было нами получено 
в г. Таллине от проф. А. Г. Луха.

Микрофотографические снимки шлифов и фотографические изоб
ражения кораллов, которыми иллюстрируется настоящая работа, 
сделаны Н. А. Гюббенетом и А. Ф. Ильиным.

Описанная коллекция хранится в музее ВНИГРИ.



I. КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЕДЕНИЙ 
О ФАВОЗИТИДАХ СКАНДИНАВСКО-БАЛТИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Фавозитиды Скандинавско-Балтийской области стали изве
стны в литературе еще задолго до работ Линнея, а 200 лет назад 
впервые Фогтом [1749] было употреблено название Corallium  
gothlandicum, относящееся, по всей вероятности, к Favosites gothlan- 
dicus. Эти же кораллы в 1801 г. описывались Ламарком под назва
нием Tubipora prismatica, а в 1816 г. был установлен им и сам род 
Favosites, для которого большинство последующих авторов типич
ным видом считало F. gothlandicus. Под этим названием фавозитиды 
описывались несколько раз Ламарком, Дефрансом и рядом дру
гих исследователей.

Впервые некоторое разнообразие в видовой состав рода Favo
sites было внесено известным нашим палеонтологом, основополож
ником систематического описания ископаемой фауны России 
Эйхвальдом [1829] и немецким палеонтологом Гольдфусом [1829]. 
Последним фавозитиды ошибочно выделялись в новый род Calamo- 
рога. В последующих работах 1840, 1860, 1861 гг. Эйхвальд неодно
кратно описывал прибалтийских фавозитид, хотя количество досто
верных представителей этих организмов не достигло и десятка. 
Из них в настоящее время правильно определенными могут счи
таться только четыре: Calamopora alveolaris ( =  Palaeofavosites
alveolaris — P. aspera), C. gothlandica (=  Favosites gothlandicus), 
C. forbesi ( =  F. forbesi) и С. mul/ipora ( =  F. multiporus). Кроме того, 
несомненно к фавозитидам относится установленный Эйхвальдом 
новый вид Astrocerium reticulum. Этот вид нуждается в переоппса- 
нии; по всей вероятности, он принадлежит роду Palaeofavosites. 
В течение этого времени отдельные единичные экземпляры при
балтийских Favosites описывались Пандером [1830], Куторгой 
[1835], Хизингером [1837] и Лоисдалем [1845]; новых видов ими 
описано не было. Некоторые материалы скандинавско-балтий
ского происхождения имелись в руках д ’Орбиньи и Эдвардса 
и Гейма [1850— 1854]. Последние дали первое наиболее полное 
описание некоторых ранее установленных и выделенных ими видов 
Favosites: F. gothlandicus, F. multiporus, F. hisingeri, F. forbesi 
и F. aspera ( — Palaeofavosites alveolaris).

Впервые показал стратиграфическое распределение фавози
тид в силурийских отложениях Прибалтики академик Шмидт



[1858]; дополнительные данные даны им в 1881 г. Он совер
шенно правильно указывает распространение F. gothlandicus в 
зонах 5, б и 7 его старой схемы, т. е. в райккюльских, адаверских 
и яаниских слоях по современному делению, F. tiisingeri в адавер
ских слоях и выше и F. forbesi в верхнеэзельских слоях. Совер
шенно правильно им также показано широкое распространение 
Palaeofavosites alueolaris во всех слоях лландоверского яруса; 
последний вид, конечно, понимался им в широком смысле. Не
ясными из указываемых Шмидтом форм являются Calamopcra 
eristata и C. fitrosa.

В 1861 г. один из видов Palaeofavosites был описан из валунов 
в южной Прибалтике Рёмером. Надо сказать, что дилювиальный 
материал описывался в Германии и в России значительно чаще, 
чем собранный непосредственно в обнажениях, и точное страти
графическое положение многих видов кораллов, описанных ста
рыми авторами, нам не известно до сих пор. В южной Прибалтике 
и в дальнейшем было сделано несколько описаний уже известных 
прибалтийских видов фавозитов, собранных в валунах. Эти работы 
принадлежат Киесову [1884], Рёмеру [1883, 1885], Вейссермелю 
[1894]. Большинство ранее описанных прибалтийских форм Favo-  
sites попало в известный Атлас кораллов Квенштедта [1881], в 
котором мы находим и его новый вид F. maximus.

Шведская фауна фавозитид стала известна, главным образом, 
благодаря работам Линдстрёма [1872, 1873, 1876, 1882, 1888,
1896] и Ангелина и Линдстрёма [1878— 1880], однако среди этих 
работ не было ни одной, специально посвященной фавозитидам, 
и фактически наши знания об этих организмах не были сколько- 
нибудь существенно пополнены. Наибольший интерес из этих 
работ представляет описание некоторых верхнесилурийских корал
лов Готланда [1896], в числе которых детально описывается ранее 
установленный Линдстрёмом род Nodulipora, относящийся, по 
всей вероятности, к подсемейству Palaeofavositinae. Некоторые 
сведения о прибалтийских фавозитах можно найти в известной 
сводке Никольсона [1879], посвященной ревизии кораллов Tabu
lata. Ряд интересных, но чисто стратиграфических сведений о фаво
зитах Норвегии имеется в работах Киера [1897— 1908], эти све
дения касаются силурийских отложений и верхов ордовика 
(Etage 5 норвежской схемы). Из этих же слоев Виманом [1900] 
был описан F. forbesi; в настоящее время можно утверждать, что 
в определении этой формы шведский автор допустил ошибку. 
Очень краткие сведения о готландских фавозитидах имеются в 
работе Мюьте, Геде и Поста [1925].

В 1928 г. была опубликована работа Тейхерта, посвященная 
стратиграфии лландоверских (тамсальские слои в смысле Тейхерта) 
известняков Эстонии и о-ва Даго; в этой работе приводятся описа
ния трех видов F. forbesi, F. hisingeri и F. aspera и сообщаются 
данные о распространении этих видов в отдельных разрезах. Опре
деление вида F. forbesi здесь также сделано неправильно.



Последние из опубликованных работ по фавозитидам Сканди
навско-Балтийской области посвящены о-ву Готланд. Наиболее 
распространенных видов готландских кораллов касается в своей 
работе Трипп [1933], исследование которого является первым 
и последним, специально посвященным изучению фавозитид этой 
области. Ему предшествовала написанная совместно с Ведекин
дом [1930] статья о рифовых фациях Готланда.

Располагая большим фактическим материалом, Трипп несколько 
своеобразно подошел к изучению этой фауны и, в сущности говоря, 
совершенно не доказал ее стратиграфического значения. В своих 
рассуждениях он исходил из представления о существовании 
только трех основных видов в силуре Готланда: F. aspera ( =  Palaeo- 
javosites alveo laris в широком смысле), F. gothlandica и /•’. hisi ri
geri; с ограничением им принимался F. jorbesi и указывался F. 
bowerbanki. Объем этих видов трактовался необыкновенно широко, 
причем ни о каких более мелких таксономических подразделениях 
вопрос Триппом не ставился; он оперировал комплексами форм 
и разбивал их только на группы. Следует однако отметить, что 
эти группы Трипп выдавал за определенные ступени в эволюции 
фавозитид, хотя стратиграфические данные не всегда подтвер
ждали это, а иногда и просто противоречили его построениям.

Комплексы форм Триппа нам представляются совершенно 
искусственными, они несомненно объединяют представителей раз
личных видов, но благодаря совокупному описанию их не могут 
быть четко разграничены и обособлены читателем, который поже
лал бы принять более определенную трактовку объема вида. Рас
плывчатость видовых комплексов Триппа кажется особенно стран
ной при сравнении фавозитид с ругозами, почти одновременно 
изучавшимися из этих же слоев Готланда Ведекиндом. Ругозы 
поражают своим разнообразием, и нет никаких оснований считать, 
что фавозитиды в этот период были менее разнообразны. Этому 
противоречит как сам фактический материал Триппа, так и не 
менее обильный, изучаемый нами материал из силура близких 
к Готланду островов Эстонии. Таким образом, представление 
Триппа о существовании широких комплексов форм, относящихся 
только к трем видам с неразделенными внутри них стратиграфиче
скими разновидностями и местными формами роста, нам кажется 
ошибочным и надуманным. Совершенно естественно, что эта мето
дически ошибочная концепция не могла дать положительного 
результата ни с точки зрения выявления истинной картины хода 
эволюции фавозитид, ни с точки зрения задач стратиграфии, 
и только этим объясняется, что работа Триппа не используется 
палеонтологами и стратиграфами с такой широтой, на какую могла 
бы рассчитывать первая специальная монография о фавозитидах.

Взгляды Триппа нашли известную поддержку со стороны Вейс- 
сермеля [1937], который, касаясь вопроса о разграничении видов 
палеозойских кораллов, говорит о двух типах видов: хорошо отли
чимых — узких и широких комплексах форм, в которых выделе-
Ю



ние видов является затруднительным из-за изменчивости внеш
них признаков (диаметр кораллитов, форма колонии, характер 
септальных образований и т. д.). В фавозитидах, описанных Трип
пом, этот автор видит последний тип видов и считает положитель
ным тот факт, что Трипп не пытался в огромной и разнообразной 
фауне фавозитид Готланда выделить новые виды, кроме уже изве
стных трех: F. gothlandicus, F. hisingeri и F. aspera ( =  Pj. alveo- 
laris). Мы держимся прямо противоположной точки зрения и счи
таем, что между «хорошими» видами и комплексами форм Триппа 
нет принципиальной разницы. Вопрос заключается только в том, 
как подходить к таксономической оценке имеющихся морфологи
ческих признаков организмов. Предлагаемая работа, смеем на
деяться, говорит в пользу нашей точки зрения.

Последней работой, где имеются сведения о готландских фав.о- 
зитидах, является статья Джонса [1936]. В этой работе автор 
Делает попытку доказать принадлежность F. gothlandicus, F. for- 
besi и F. mult i põrus к одному и тому же виду и выделяет их только 
как формы. В действительности все эти три вида являются совер
шенно самостоятельными. Здесь же из готландских форм им опи
сывается F. maximus, F. hisingeri и F. asper; последний вид этот 
автор относит к Favosites и считает, что род Palaeofavosites выде
лен совершенно необоснованно. Этот взгляд также является оши
бочным. В этой же работе Джонсом описывается из нижнего вен- 
лока Готланда новый род Angopora, который ранее именовался им 
как Laminopora (1930). Этот род очень близок к давно известному 
роду Thecia и, может быть, является его синонимом.

Подобно Джонсу, Торслунд [1948] в одной из последних работ 
дает описание F. forbesi как формы F. gothlandicus, но надо ска
зать, что приводимое этим автором изображение скорее говорит 
о том, что данная форма является представителем Palaeofavosites 
и, вероятно, очень близким к Pf. schmid/i, описываемому в настоя
щей работе.

Приведенными данными исчерпывается все то, что известно 
о фавозитидах Скандинавско-Балтийской области более чем за 
двухсотлетнюю историю их изучения. Из этого обзора видно, 
что за весь этот огромный промежуток времени была сделана только 
одна попытка специального изучения фавозитид этой области, но 
и та оказалась неудачной. Практически роль фавозитид в страти
графии силура Прибалтики до сих пор оставалась невыясненной, 
и при характеристике силурийских отложений территории Совет
ской Прибалтики и Скандинавских стран обычно упоминаются 
только четыре вида фавозитид.



Тип Coelenterata. Класс Anthozoa. Подкласс Tabulata
ОТРЯД FAVOSITACEA W e d e k i n d  eirend. 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

Род P A L A E O F A V O SITE S  T w e n h о f e 1, 1914
1914. Palaeofauosites T w e i n h o f e l .
1915. Palaeofauosites В a s s 1 e r.
1934. Palaeofauosites О z a k i.
1937. Palaeofauosites Ч е р н ы ш е в .
1941. Palaeofauosites P  о u 1 s e n.
1944. Palaeofauosites S h i m e r and S h г о с k.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, выпуклой, плоской или 
неправильной формы. Многоугольные кораллиты плотно приле
гают друг к другу, но шовная линия всегда хорошо выражена. 
Соединительные поры располагаются в вертикальные ряды по 
ребрам кораллитов, т. е. в углах. Септальные образования в виде 
шипиков.

Возраст: верхняя часть среднего ордовика — венлок.
Генотип Favosites äspera d ’О r b i g n у, 1850 ( =  С alamoрог а 

alveolaris G о 1 d f u s s, 1827 =  Favosites alveolaris G о 1 d f u s s, 
переописанному L e c o m  p t e ,  1936, стр. 66 ,табл. XI, фиг. 4). Силур. 
Видимо, Скандинавско-Балтийская область.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Появляясь в ордовике, этот род 
достигает расцвета в нижней части силура и является одним из 
наиболее характерных родов лландовери и венлока. В Прибал
тике представители Palaeofavosites весьма многочисленны, хотя 
до сего времени из этой области указывался всего лишь один вид 
Р. alveolaris ( =  Р. aspera). В настоящее время известно около 
30 видов Palaeofavosites, из которых десять встречаются только 
в ордовике, начиная с верхов среднего отдела. Силурийские пред
ставители отличаются от ордовикских более толстыми стенками, 
более частыми днищами и, как правило, хорошо развитыми шипи- 
ками. Указание на присутствие представителей Palaeofavosites 
в девоне основано на недоразумении.



Palaeofavosites corrugatus sp. n.
Т абл. I, фиг. 1—4

Голотип Palaeofavosites corrugatus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни. Лландовери, слои F2 ( =  боркгольмские =  пор- 
к /ни), низы.

Д и а г н о з .  Полипняк сильно вздутый, средних размеров. 
Ю раллиты характеризуются гофрированной стенкой, диаметр
1,4—2,3 мм. Днища редкие. Поры хорошо развиты. Септальные 
шипики развиты неравномерно, местами отсутствуют.

В коллекции имеется три хорошо сохранившихся колонии 
этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки правильно вздутой полушаровид- 
ной формы, в диаметре достигают 90— 100 мм. Образованы ра
диально расходящимися кораллитами призматической формы. Д иа
метр кораллитов колеблется от 1,4 до 2,3 мм; диференциация ко- 
раллитов заметная, но преобладают кораллиты диаметром около 
1,9—2,0 мм. Стенки кораллитов тонкие, плотно слившиеся; несут 
очень характерную более или менее значительную гофрировку, 
местами довольно правильную — в виде продольных морщинок. 
Толщина стенки 0,03—0,05 мм. Днища сравнительно редкие, не 
вполне горизонтальные; интервалы между ними колеблются от
1,0 до 2,0 мм и лишь в редких зонах сокращаются до 0,4—0,6 мм. 
Поры хорошо развиты, их поперечник не превышает 0,15 мм. Сеп
тальные шипики имеют неравномерное развитие и иногда сильно 
редуцируются. Там, где они развиты хорошо, количество их 
велико, и они вдаются в полость кораллита до 0,3—0,4 мм; 
располагаются они, как правило, на вершинах морщинок стенки 
и имеют заостренный и несколько приподнятый конец.

С р а в н е н и е .  К описанному виду приближается по разме
рам и характеру стенки Р. groenlandicus Р о u 1 s е n [Поульсен, 
1941, стр. 21, табл. 4, фиг. 1—3], но отличается значительно более 
частыми, равномерно распределенными днищами и более крупными 
частыми порами. От других, приближающихся по размерам форм, 
наша отличается характерной морщинистой гофрировкой стенки.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк
гольмские = поркуни). Установленный вид происходит из низов 
этих слоев.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 47 (голотип), № 37, 
№  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.

Palaeofavosites rugosus sp. n.
Т абл . I, фиг. 5—7

Голотип Palaeofavosites rugosus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни. Лландовери, слои F , ( =  боркгольмские =  порку
ни), нижняя часть.



Д и а г н о з .  Полипняк массивный, шаровидный, крупных 
размеров. Диаметр кораллитов 1,6—2,6 мм. Стенка сильно гоф
рированная, тонкая, с крупными многочисленными шипами. Дни
ща очень тонкие, расстояние между ними 0,4— 1,0 мм. Поры 
часты, диаметр их около 0,25 мм.

В коллекции имеется один хорошо сохранившийся крупный 
полипняк и несколько обломков.

О п и с а н и е .  Крупный, почти правильной шаровидной формы 
полипняк имеет в диаметре более 150 мм. Кораллиты правильно 
радиально расходятся от узкого основания колонии и плотно 
прилегают друг к другу, тесно сливаясь своими стенками. По 
своим размерам они несколько диференцированы, но преобла
дают крупные. Диаметр кораллитов колеблется от 1,9 до 2,6 мм. 
Замечательной особенностью является сильно гофрированная мор
щинистая стенка, причем продольные морщины во многих слу
чаях не имеют правильной сглаженной формы. Толщина стенки 
неравномерная — от 0,05 до 0,17 мм; благодаря сильной гофрировке 
и развитию шипиков с широким основанием утолщенные участки 
стенки имеют очень неправильную структуру и кажутся как бы 
корродированными. Днища располагаются с интервалами 0,4—
1,0 мм; они тонкие, горизонтальные. Поры многочисленные, рас
полагаются по ребрам кораллитов или непосредственно около них, 
соединяя пары смежных кораллитов; диаметр пор достигает 
0,25 мм. Шипики многочисленны; они длинные, изгибающиеся, 
конические, с широким основанием.

С р а в н е н и е .  От описанного выше вида Р. rugosus отли
чается более крупными размерами, более резкой гофрировкой 
стенки и прекрасным развитием многочисленных конических ши
пов. Он довольно близко стоит к P. groentandicus Р о u 1 s е п, 
упоминавшемуся выше, но отличается более крупными размерами 
и характером шипов и гофрировки. Близкий по размерам Р. nodo
sus Р о u I s е п, описанный в той же работе Поульсена [1941, 
стр. 22, табл. 4, фиг. 4—6], отличается прямыми стенками и очень 
редкими шипами. Р. mullochensis (N i с h. et E t h e r . ) ,  описан
ный Никольсоном и Этериджем из лландовери Англии, отличается 
большей диференциацией кораллитов, неправильностью стенки, 
не имеющей мелкой гофрировки, и более редкими мелкими ши
пами. Этот вид описан ниже.

Интересно отметить, что формы Palaeofavosites, характеризую
щиеся гофрировкой стенки, широко распространены в лландовери 
и в других областях СССР.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни). Установленный вид происходит из низов 
этих слоев.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 39 (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 .  Прибал
тика.



Palaeofavosites rugosus var. subtilis sp. et var. n.
Т абл. I, фиг. 8— 11

Голотип Palaeofavosites rugosus var. subtilis sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, мыза Поркуни. Лландовери, слои F , ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); средняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, округлый, средних раз
меров. Кораллиты тонкостенные, изящные, с мелкой гофриров
кой стенки, диаметр 1,9—2,6 мм. Расстояние между днищами
1,4—2,2 мм. Поры и шипики хорошо развиты.

Имеется одна полностью сохранившаяся колония.
О п и с а н и е .  Полипняк имеет округлую, несколько вытя

нутую форму, диаметр 100— 120 мм. Кораллиты тонкие, изящ
ные, с плотно сливающимися стенками, несут однообразную мел
кую гофрировку, придающую поперечному сечению кружевной 
рисунок. Диаметр кораллитов в большинстве случаев колеблется 
от 1,9 до 2,6 мм, но местами при интенсивном почковании возни
кают группы таких же изящных, но более мелких кораллитов, 
окружающих кораллиты взрослых особей, сходных по типу с 
некоторыми разновидностями Favosites forbesi. Стенки имеют на 
всем протяжении одинаковую толщину — около 0,08 мм. Днища 
редкие, несколько изогнутые, иногда косые; они значительно 
тоньше стенок. Расстояние между днищами в большинстве слу
чаев колеблется в пределах 1,4—2,2 мм, но в отдельных случаях 
достигает 2,8 мм. Поры располагаются по граням, причем нередко 
одновременно сообщают три кораллита. Диаметр пор достигает 
0,3 мм, расстояние между ними несколько больше. Шипики много
численны, они густо покрывают стенки кораллитов, располагаясь 
по одному, реже по два-три на вершинах складочек продольной 
гофрировки стенки. Основания шипиков в смежных кораллитах 
обычно не совпадают, так как благодаря гофрировке они распола
гаются чередуясь.

С р а в н е н и е .  От представителей типичного вида этот гео
логически более молодой вариетет отличается более изящным 
сложением полипняка, однообразием мелкогофрированной стенки 
и значительно более редкими днищами; по размерам и общему 
облику они очень близки.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F 2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни), средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 58 (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 .  Прибал
тика.

Palaeofavosites rugosus var. firma sp. et var. n.
Т абл . l i ,  фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites rugosus var. firma sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, мыза Поркуни. Лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); верхняя часть.



Д и а г н о з .  Полипняк массивный, караваеобразный, круп
ных размеров. Кораллиты диференцированные, с гофрированной 
стенкой; диаметр 2,0—3,0 мм. Днища однообразные, интервал 
обычно 1,1— 1,6 мм. Поры обычные. Шипики исключительно много
численные.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся колоний.
О п и с а н и е .  Полипняки в большинстве случаев каравае

образной формы или полушаровидные, несколько уплощенные; 
.диаметр наиболее крупных достигает 400—500 мм; высота 150— 
180 мм. Кораллиты заметно диференцированные, но преобладаю
щую роль играют кораллиты диаметром 2,0—3,0 мм; более мел
кие спорадически разбросаны среди них. Стенка имеет типичную 
для вида гофрировку; толщина ее 0,05—0,08 мм. Днища горизон
тальные, иногда слабо выпуклые и изогнутые, очень тонкие; рас
стояние между ними обычно меняется в пределах от 0,9 до 1,8 мм, 
но чаще колеблется около 1,1— 1,6 мм. Поры хорошо выражены, 
диаметр их достигает 0,3 мм. Шипики исключительно многочис
ленные, они густой щеткой покрывают стенки кораллитов и имеют 
форму тонких коротких конических игл. Благодаря обилию 
шипиков несколько скрадывается гофрировка стенки и увеличи
вается ее толщина.

С р а в н е н и е .  От вышеописанных представителей Р. rugosus 
этот вариетет отличается большими размерами кораллитов, более 
крупным массивным полипняком, несколько менее резко выра
женной гофрировкой стенки и исключительно густым расположе
нием коротких септальных шипиков. Свойственная всем предста
вителям Р. rugosus своеобразная гофрировка стенки отличает этот 
вариетет и от других видов, приближающихся по размерам и 
характеру днищ и, прежде всего, от Р. alveolaris G о 1 d f u s s.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Р. rugosus является очень харак
терным и частым видом боркгольмских слоев Эстонии, причем 
представители типичной формы вида характеризуют, главным 
образом, нижнюю часть слоев, представители Р. rugosus var. sub

u l i s  — среднюю и Р. rugosus var. firma  — верхнюю. Они обра
зуют естественную родственную линию, для развития которой 
типичным является увеличение размеров скелетной постройки, 
постепенное увеличение размеров кораллитов и разрастание сеп
тальных шипиков. Установленный в низах боркгольмских слоев 
Р. corrugatus несомненно родственен этой линии и в целом ее пред
ставители образуют весьма разнообразную и очень характерную 

.для нижнего лландовери группу, имеющую большое стратигра
фическое значение. Виды, имеющие некоторую гофрировку стенки, 
известные из Гренландии и Англии, отличаются значительно 
менее ярким развитием этого признака. Из других областей формы 
с этим признаком неизвестны.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои Г2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни). Установленный вариетет происходит из 
верхов этих слоев.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 67 (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 .  Прибал
тика.

Palaeofavosites mullochensis ( N i c h o l s o n  et E t h e r i d g e ,  1878)
Табл. II, фиг. 3—4

1878. Favosites M ullochensis  N i c h o l s o n  and E t h e r i  d g e ,  S ilu rian  
Foss. G irvan  D istr., Fasc. I, стр. 36, табл. II, фиг. 2— 2b.

1880. Favosites M ullochensis  N i c h o l s o n  and E t h e r i  d g e ,  Ib id ., 
Fasc. I l l ,  стр. 281, табл. X V III, фиг. 5— 5b.

Голотип Favosites mullochensis N i c h o l s o n  et E t h e 
r i d g e  происходит из Англии, Гирванский район (Айршир), 
Mulloch Hill; лландовери.

Д  и а г н о з. Полипняк полушаровидный, мелких размеров, 
образован неправильными диференцированными кораллитами с 
очень тонкой изгибающейся стенкой (но не гофрированной). Д иа
метр кораллитов 1,2—2,5 мм. Днища редкие, тонкие, изгибаю
щиеся. Поры не частые, хорошо развитые. Септальные шипики 
слабые и редкие.

В коллекции имеется лишь один полный экземпляр.
О п и с а н и е .  Полипняк довольно правильной округлой 

формы, небольших размеров, в поперечнике едва достигает 45 мм. 
Образован довольно неправильными, изгибающимися коралли
тами, диаметр которых благодаря сильной диференциации колеб
лется от 0,5 до 2,5 мм. большей частью от 1,2 до 2,5 мм. Стенки 
кораллитов не имеют гофрировки, но изгибаются и в углах иногда 
приобретают округлые очертания. Толщина стенки едва дости
гает 0,02—0,03 мм. Днища редкие, очень тонкие, также сильно 
изгибающиеся, расстояния между ними колеблются от 1,5 до
3,0 мм. Поры располагаются по ребрам кораллитов или непосред
ственно около них, диаметр пор до 0,3 мм. Септальные шипики 
мелкие и редкие, они имеют коническую форму и вдаются в по
лость кораллитов до 0,2—0,3 мм.

С р а в н е н и е .  Неправильная форма кораллитов, тонкие, 
изгибающиеся стенки и редкие днища четко определяют своеоб
разие этой формы и ставят ее в наиболее близкую связь с англий
ским видом P. mullochensis, описываемым Никольсоном и Эте
риджем как Favosites. Все другие, близкие по размерам коррали
тов виды отличаются более правильным строением.

В о з р а с т .  Силур, лландовери. Описанная форма происхо
дит из низов лландовери, слои F2 ( =  боркгольмские =  поркуни), 
верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Прюмли (у разрушен
ной мызы); коллекция автора [1947], № 77.

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 .  Англия, 
Прибалтика.
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Ра1аео/й1сзиез р с г к и Ш Ш з  ер. п.
Табл. II, фиг. 5— б

Голотип РаЬео/аюэИез роткитеп&Ы ер. п. происходит из 
Эст. ССР, мыза Поркуни. Лландовери, слои Б2 (=боркгольмские =  
поркуни); средняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк округлый, малого размера. Кораллиты 
неправильно многоугольные, изгибающиеся, очень тонкостен
ные; диаметр 3,0—6,0 мм. Днища очень редкие, часто отсутствуют. 
Поры крупные, хорошо развиты. Септальные шипики короткие 
и редкие.

В коллекции имеется две хорошо сохранившиеся колонии.
О п и с а н и е .  Полипняк имеет округлую, желвакообразную, 

довольно правильную форму; диаметр до 65 мм. Образован зна
чительно диференцированными, неправильно многоугольными, не
сколько изгибающимися кораллитами; наблюдаются кораллиты 
трех-,четырех-,пяти-,семи- и восьмисторонние; правильные шести
сторонние наиболее редки. Диаметр кораллитов колеблется от
1,2 до 6,4 мм, чаще в пределах 3,0——6,0 мм, причем преобладают 
крупные формы кораллитов. Стенки изгибаются неправильно, 
но гофрировка отсутствует; толщина стенки обычно около 0,06 мм, 
но местами достигает 0,1 мм. Незначительная толщина стенки 
при очень крупных размерах кораллитов обращает на себя вни
мание как характерный признак и придает поперечному разрезу 
кораллитов своеобразную форму паутины. Днища развиты плохо, 
во многих кораллитах они не наблюдаются совершенно; расстоя
ние между ними меняется от 2,0 до 6,0 мм; обычно они не гори
зонтальные и нередко сильно изгибающиеся. Толщина днищ совер
шенно ничтожная и, видимо, поэтому они плохо сохраняются, 
причем полости кораллитов целиком заполняются осадком. Поры 
редкие, но хорошо развитые. Они имеют типичное расположение, 
причем стенка около пор заметно утолщается, образуя валик; 
диаметр пор 0,25—0,35 мм. Септальные шипики развиты слабо, 
они редкие и короткие, конической формы с острыми, несколько 
приподнятыми краями. Высота шипиков не превышает 0,15— 
0,20 мм.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов описанная форма 
совпадает с Р. Ь п ^ р т и з  Т с Ь е г п., но последний отличается, 
как показывает название, прекрасным развитием длинных шипов, 
частыми днищами, более крупными порами и рядом других более 
мелких признаков. Близкий также по размерам Р. ез(опиз Б о к . ,  
описанный нами из верхнего ордовика Эст. ССР. (часть I настоя
щей монографии), отличается очень массивным строением полип- 
няка, многочисленными днищами и густой щетиной шипиков, 
количество которых в одном кораллите достигает 64 и более. Ор
довикский же Р. сарах (В [ 1 1.) отличается более правильным 
строением полипняка, параллельными прямыми стенками корал
литов и их менее значительной диференциацией.



В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F3 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 57.

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.

Palaeofavosites legibilis sp. n.
Т абл . II, фиг. 7— 9; табл. I I I ,  фиг. I— 2

Голотип Palaeofavosites legibilis sp. п. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни. Лландовери, слои F3 ( =  боркгольмские =  пор
куни); нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк вытянутой округлой формы, средних 
размеров. Кораллиты правильные, многоугольные, прямостен
ные; диаметр 1,8—2,8 мм. Стенки тонкие. Поры сравнительно 
редкие. Шипики обычно хорошо развиты. Днища редкие.

В коллекции имеется один хорошо сохранившийся почти пол
ный экземпляр и несколько обломков.

О п и с а н и е .  Полипняк несколько вытянутый по вертикаль
ной оси, округлый; диаметр его в поперечнике около 90 лш, высота 
около 130 мм. Образован довольно правильно расходящимися 
прямыми многоугольными кораллитами с плотно слившимися 
стенками. Кораллиты заметно диференцированы по своей величине, 
диаметр их меняется от 1,0 до 3,0 мм, но обычно колеблется в пре
делах 1,8—2,8 мм. Стенки кораллитов прямые, однообразной тол
щины — до 0,03 мм (у различных экземпляров). Днища довольно 
редкие; у одних форм расстояние между ними равняется примерно 
диаметру кораллитов, у других несколько превосходит его — 
до 4,0 мм. Поры круглые, довольно редкие, поперечник их колеб
лется около 0,17—0,2 мм; они располагаются на ребрах корал
литов или непосредственно около них, соединяя попарно смежные 
кораллиты. Вокруг пор стенка образует уплощенный валик. 
Шипики обычно хорошо развиты; они тонкие, острые, несколько 
приподнятые, высота их достигает 0,3 мм; распределяются по 
стенкам равномерно. Отсутствие шипиков в некоторых разрезах 
объясняется условиями сохранности, так как благодаря хруп
кости своего строения они легко разрушаются.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов этот вид прибли
жается к P. rugosus с его вариететами (описан выше), но резко 
отличается от них полным отсутствием гофрировки стенки. При
ближающиеся к нему ордовикские формы P. borealis Т с h е г п., 
P. argutus I v a n ,  и P. raritabulatus S o  к., описанные в 1 части 
настоящей монографии, отличаются полным отсутствием септаль- 
ных образований и рядом других признаков. P. alveolaris 
(G о I d f.) отличается большей средней величиной кораллитов.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В верхней части слоев F3 пред
ставители этого вида характеризуются более частыми днищами.



В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  боркгольм- 
ские =  поркуни); нижняя и верхняя части.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, кол
лекция Я. С. Никитина [1946], обн. 76, обр. 63 (голотип); коллек
ция автора [1947], видимо, то же обнажение (в лесу), № 40 (голо
тип) и несколько обломков — № 64.

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.

Palaeofavosites (?) gramineus sp. n.
Табл. I I I , фиг. 3—4

Голотип Palaeofavosites (?) gramineus sp. n. происходит из 
Эст. ССР, мыза Поркуни. Лландовери, слои F2 ( =  боркгольмские =  
поркуни); верхи.

Д и а г н о з .  Полипняк плоский, очень низкий, дерновидный. 
Кораллиты короткие, параллельные, неправильно многоугольные 
диаметр 0,5—0,7 мм. Днища редкие, горизонтальные. Единичные 
поры располагаются в углах кораллитов. Шипики слабо выра
жены.

В коллекции имеется несколько обломков полипняка; в обна
жениях он встречается очень часто.

О п и с а н и е .  Полипняк образует очень тонкую, но довольно 
широкую пленку, дерновидно расстилающуюся по субстрату; 
высота полипняка едва достигает 2—3 мм, при ширине до 70— 
100 мм.

Кораллиты мелкие, призматические, короткие; располагаются 
они параллельно друг другу, вертикально приподнимаясь над 
основанием; по своей форме они неправильно многоугольные, 
диаметр 0,5—0,7 мм. Днища редкие; в пределах каждого короткого 
кораллита длиною в 2—3 мм  располагается 1—2 днища. Поры 
наблюдались лишь в двух кораллитах; выражены они слабо, 
диаметр пор около 0,12 мм. Септальные шипики редкие и корот
кие.

С р а в н е н и е .  Несмотря на сравнительно хорошую сохран
ность полипняка, вследствие его ничтожной высоты и развития 
в форме пленки, проследить с достаточной отчетливостью разви
тие пор не удалось. Однако обнаруженные две поры в углах корал
литов свидетельствуют, вероятнее всего, о том, что мы имеем дело 
с представителем рода Palaeofavosites. Среди видов последнего 
пластинчатые полипняки встречаются довольно редко, и нам не 
известно ни одного случая развития колонии в форме инкрусти
рующей пленки толщиной не свыше 2—3 мм.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F , ( =  борк
гольмские =  поркуни), верхи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 66 (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 .  Прибал
тика.



Palaeofavosites globosus sp. n.

Т абл. IV, фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites globosus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
мыза Прюмли. Лландовери, слои F2 ( =  боркгольмские =  пор
куни).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, шарообразной 
формы; образован мелкими призматическими кораллитами диаметром 
1,55— 1,85 мм. Стенки тонкие, прямые. Днища чередуются с ин
тервалами 0,7—0,9 мм в зонах их нормального развития. Шипики 
развиты. Поры мелкие.

Имеется одна полная хорошо сохранившаяся колония.
О п и с а н и е .  Полипняк имеет довольно правильную шаро

видную форму с несколько суженным основанием; диаметр полип- 
няка 70—75 мм. Кораллиты радиально расходятся во все стороны 
от суженного основания. Они довольно однообразны, плотно слиты 
своими стенками; диаметр обычно равен 1,55— 1,85 мм и колеб
лется в пределах от 1,5 до 2,0 мм. Форма кораллитов недостаточно 
правильная — пяти-шестисторонняя. Стенки прямые, иногда не
сколько изогнутые, но без гофрировки; толщина двойной стенки 
около 0,03 мм. Местами они несут вторичное утолщение (фосси- 
лизационного характера). Поры выражены отчетливо; обычно 
они соединяют пару смежных кораллитов и располагаются или 
у самого края ребер или по ребрам непосредственно. Диаметр 
пор едва достигает 0,1 мм. Шипики, там где они имеются, хорошо 
развиты и вдаются в полость кораллита до половины радиуса; 
во многих кораллитах они не наблюдаются. Днища горизонталь
ные или слабо изогнутые. Весьма характерным является их зо
нальное расположение1, выражающееся в чередовании широких 
зон (по линии роста полипняка) со сравнительно редкими днищами 
и узких со сравнительно частыми. В первых зонах днища чере
дуются с интервалом 0,7—0,9 мм, иногда до 1,25 мм; во вторых — 
0,4—0,5 мм.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкой к нашей форме является 
II группа форм Favosites aspera, описанная Триппом [1933, стр. 97] 
из готландского силура. Группа этих форм была выделена 
J1. Б. Рухиным [1937, стр. 59—60] в особый вариетет Favosites 
( Palaeofavosites) aspera d ’О г b i g п у var. balticus R u k h i n, 
для которого в качестве типичной формы мы принимаем изобра
женную на табл. VIII ,  фиг. 4а —в. Описанная нами форма отли
чается несколько более крупными средними размерами коралли
тов, тонкими стенками, хорошо развитыми длинными шипами. 
Известное сходство с нашей формой имеет Р. poulseni T e i c h .  
[Тейхерт, 1937, стр. 130, табл. V, фиг. 4; табл. VI, фиг. 1], опи

1 Эта особенность наблю дается у прибалтийских табулят довольно часто; 
систематического значения мы ей не придаем, так к ак  по своему происхождению 
она, по всей вероятности, связан а с климатической сезонностью.



санный из среднего силура арктической Канады. Отличительные 
особенности канадской формы состоят в более мощном развитии 
септальных шипиков, более крупных размерах пор и иной дифе- 
ренциации кораллитов. Близкие по размерам другие представи
тели Palaeofavosites отличаются прежде всего полным отсутствием 
септальных образований.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские= поркуни); видимо, верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, 2 км на северо-восток 
от мызы Прюмли, коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. № 97, 
обр. № 137 (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 .  Прибал
тика. Близкие формы известны из более высоких горизонтов 
силура Готланда и арктической Канады.

Palaeofavosites alveolaris ( G o l d f u s s ,  1829)
Т абл . IV, фиг. 3— 5

1829. Calamopora alveolaris G o l d  f u s s ,  P e trefac ta  G erm aniae, I, стр. 75, 
табл. 26, фиг. la — lc.

1839. Favosites a lveolaris  L o n s d a l e ,  in  M urchison, S ilu r. S yst., табл. 15 bis, 
фиг. l a — b, 2a— b.

1850. Favosites aspera  d ’ O r b i g n y ,  P rod . de Paleonto log ie , I, стр. 49.
1936. Favosites alveolaris L e  c o m p t e ,  R evision des tu bu les  devoniens decrits 

par G oldfuss, стр. 66, табл. X I, фиг. 4.

Голотип Calamopora alveolaris G o l d f u s s ,  1827, стр. 75, 
табл. 26, фиг. la—с; переописал L e c o m p t e ,  1936, стр. 66, 
табл. XI, фиг. 4; происходит, видимо, из Скандинавско-Балтий
ской области, найден в наносных отложениях южной Прибал
тики. Силур. Хранится в Университете в Бонне.

Д и а г н о з .  Полипняк различных размеров, образован круп
ными многоугольными, несколько диференцированными корал- 
литами диаметром 2,5—3,0 мм. Стенки тонкие, прямые. Днища 
умеренно частые. Шипы редкие, небольшие. Поры мелкие, но 
довольно частые.

В коллекции имеется несколько хорошо сохранившихся эк
земпляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, различной формы, сред
них размеров. Образованы типичными для этого вида коралли- 
тами — несколько диференцированными, правильно-многоуголь
ными, прямостенными, диаметром от 2,5 до 3,0 мм. У иных форм 
стенки иногда несколько изгибаются. Толщина стенок около 
0,08 мм; срединный шов везде очень хорошо заметен в виде тем
ной линии. Днища тонкие, как правило, несколько изогнутые, 
распределены сравнительно равномерно с интервалом 0,8—
1,5 мм. Поры мелкие, располагаются только по ребрам коралли
тов; диаметр их 0,22 мм. Септальные шипики небольшие и редкие, 
но вполне отчетливые, они имеют коническую форму и вдаются 
в полость кораллитов на 0,3—0,35 мм.



С р а в н е н и е .  Находящиеся в нашем распоряжении формы 
принадлежат к типичным экземплярам Р. alveolaris ( G o l d  f.). 
Последний мы принимаем в соответствии с переописанием ориги
нала Гольдфуса Лекомтом [1936].

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В последние годы в пределах вида 
Р. alveolaris было выделено довольно много вариететов, причем, 
как оказалось, некоторые из них являются характерными, глав
ным образом, для ордовика. Учитывая существенные отличия 
этих вариететов от типичного вида и их более раннее появление, 
мы предпочли выделить их в самостоятельные виды (см. I часть 
монографии). Выделяются нами в самостоятельные виды и некото
рые геологически более молодые формы, описанные как вариететы 
Р. alveolaris.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои Gx ( =  юуру), G, ( =  там- 
салу) и G3 ( =  райккюльские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Выхма, коллекция 
ВСЕГЕИ [1947], № 151 (оригинал), № 152, № 110; район пристани 
Рохукюла близ Хапсалу, коллекция автора [1948], № 180а и др.; 
Ваннакюля, коллекция Е. П. Александровой [1948] — верхи 
райккюльских слоев.

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.

Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d f u s s) var. karinuensis var. n.
Табл. V, фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d f u s s) var. karinuen
sis var. n. происходит из Эст. ССР, севернее мызы Карину, карьер 
в лесу. Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, образован круп
ными диференцированными кораллитами диаметром 2,5—3,5 мм. 
Днища редкие. Стенки тонкие. Поры достигают 0,25 мм. Шипики 
не обнаружены.

В коллекции имеется один экземпляр очень хорошей сохран
ности.

О п и с а н и е .  Полипняк полушаровидной формы, небольших 
размеров, поперечник колонии около 30—36 мм. Кораллиты имеют 
типичный для Р. alveolaris облик: они диференцированные, не
сколько неправильные, тонкостенные и крупные. Диаметр обычно 
колеблется от 2,5 до 3,5 мм, но наблюдаются иногда группы зна
чительно более мелких кораллитов (1,5—2,2 мм), а крупные дости
гают 3,8 мм  в поперечнике. Стенки кораллитов несколько изги
баются, но никогда не несут гофрировки; толщина стенок около 
0,06 мм, шов прекрасно выражен. Днища горизонтальные, тон
кие, редкие; интервал между ними колеблется около 1,4— 1,9 мм. 
Поры очень хорошо выражены и довольно многочисленные; рас
полагаются они только по ребрам кораллитов; диаметр пор 0,22— 
0,25 мм, расстояние между ними всегда более диаметра. Шипики 
не обнаружены.



С р а в н е н и е .  От вышеописанного P. alveolaris выделя е 
мый вариетет отличается более крупными кораллитами и более 
редкими днищами. От Р. alveolaris var. maxima Т с h е г п. наша 
форма отличается диференцированными кораллитами, их мень
шей величиной и более мелкими порами. Он несколько прибли
жается к описанному нами в первой части верхнеордовикскому 
уральскому P. ivanovi S o k o l o v  [Соколов, 1951, табл. 111, 
фиг. 2—3], но последний отличается более примитивным строением, 
совершенно прямыми стенками и несколько более крупными по
рами.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские), 
нижняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, севернее мызы Карину, 
карьер в лесу, коллекция автора [1947], № 37 (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 .  Прибал
тика.

Palaeofavosites balticus (R u k h i n, 1937)
Табл. V, фиг. 3— 4

1930. Favosites aspera S m i t h ,  V alen tian  Corals from Shropsh ire  . . . ,  стр. 318.
1933. Favosites aspera  T r i  p p ,  D ie F avositen  G otlands, стр. 97, табл. V i l l ,  

фиг. 4а— 4Ь.
1934. Favosites asper L e w i s ,  T he occurence th e  fossiliferous pebbles, стр. 9 9 , 

табл. XV, фиг. 14a, b.
1936. Favosites asper J  o n e s ,  T he C ontrolling E fiec t of E nv ironm en t upon 

th e  C oralium  in  F avosites . . . . ,  стр. 15, табл. II , фиг. 1— 3.
1937. Favosites (P alaeofavosites) asper d ’O r b. var. balticus  P  у  x  и и. В ерхне

силурийские T a b u la ta  Т уркестанского хребта и Х ан-Тенгри, стр. 59 , 
табл. X I, фиг. 3, 4.

Лектотип Favosites aspera T r i p p ,  1933, стр. 97, табл. VII I ,  
фиг. 4а, 4Ь; происходит из низов силурийского разреза о-ва Гот
ланд.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, образован тонко
стенными прямыми многоугольными кораллитами диаметром 1,5—
1,6 мм.

Днища сравнительно частые. Поры мелкие. Шипики редкие, 
слабо развитые.

В коллекции имеется более 10 хорошо сохранившихся экземп
ляров, относящихся к этому виду.

О п и с а н и е .  Полипняки, как правило, небольшие и сред
ние, чаще не превышающие в диаметре 70—80 мм, но иногда дости
гающие 200 мм. Они имеют полушаровидную форму и образованы 
правильными расходящимися во все стороны кораллитами. По
следние заметно диференцированы по своей величине, диаметр 
колеблется от 1,0 до 1,7 мм, но чаще колеблется около 1,5— 1,6 мм. 
Стенки прямые, тонкие; толщина их около 0,03—0,05 мм; шовная 
линия в большинстве случаев отчетлива. Днища располагаются 
с интервалом 0,3— 1,0 мм; они тонкие, горизонтальные. Поры 
мелкие, диаметром не более 0,10—0,12 мм, располагаются они



только по ребрам не очень часто. Септальные шипики редки иг 
слабо развиты; у ряда экземпляров не обнаружены совершенно.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы отличаются от P. alvaeo- 
laris в два раза меньшей величиной кораллитов и рядом других 
признаков, поэтому мы нашли возможным рассматривать P. bal- 
ticus, как самостоятельный вид. Описанная Триппом [1933, 
стр. 97] 11-я группа Favosites aspera наиболее близко отвечает 
этому виду, однако она также не является однородной, и в каче
стве голотипа вида мы избираем форму, изображенную на 
табл. VIII ,  фиг. 4 а—Ь. Приведенные в синонимике формы наи
более близко отвечают готландскому оригиналу и, по всей вероят
ности, входят в состав этого же вида.

В о з р а с т .  Силур, лландовери и, видимо, венлок. Наши 
экземпляры происходят из слоев Gx—G3 и Н.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Выхма, коллекция 
ВСЕГЕИ [1947], № 122, 124; близ Хапсалу, коллекция автора 
[1948], № 91а; район с. Рыуде, коллекция Е. П. Александровой 
[1948], № 50/4.

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, Англия, Средняя Азия.

Palaeofavosites balticus (R u k h i n) var. porosa var. n.
Т абл . V I, фиг. 1— 3

Голотип Palaeofavosites balticus (R u k h i n) var. porosa var. n. 
происходит из Эст. ССР, о-в Даго, район дер. Пюхалеппа, ста
рые ломки. Лландовери, слои G3 ( =  бореалисовые).

Д и а г н о з .  Полипняк крупных размеров, сложен однообраз
ными призматическими кораллитами, диаметром 1,1— 1,7 мм. 
Днища редкие, интервал 1—2 мм. Поры частые, крупные, диа
метр до 0,4 мм. Шипики развиты слабо.

В коллекции имеется несколько прекрасно сохранившихся 
колоний, относящихся к этому вариетету.

О п и с а н и е .  Полипняк крупных размеров, развивающийся 
в форме вздутых полушаровидных масс или толстых корок, диа
метр крупных экземпляров достигает 300—350 мм  при высоте 
120— 150 мм. Кораллиты правильные пяти-шестисторонние, пря
мостенные, довольно однообразные, хотя и несколько диферен- 
цированные, диаметр кораллитов колеблется от 1,1 до 1,7 мм  с 
преобладанием крупных форм кораллитов. Стенки равномерно 
утолщенные с отчетливой темной срединной линией; толщина их 
(двойная) не превышает 0,05 мм, но обычно и не бывает сколько- 
нибудь значительно меньше этой величины. Днища тонкие, гори
зонтальные, иногда слабо изогнутые. Нормально интервал между 
днищами колеблется в пределах от 1,0 до 2,0 мм, и это является 
типичной чертой вариетета, однако в пределах колонии возникают 
зоны с частым расположением днищ — до 0,3—0,5 мм. У круп



ных экземпляров количество зон с частым расположением днищ 
достигает 10— 13; толщина этих зон не превышает 2 мм, тогда 
как зоны со свободным расположением днищ имеют толщину до 
15 мм. И те и другие зоны обычно отчетливо прослеживаются по 
всему полипняку. Наличие этой зональности, как уже отмечалось 
раньше, мы связываем с реакцией организма на изменение кли
матических условий (сезонность), поэтому не придаем ей система
тического значения. Поры многочисленные и крупные, распола
гаются только в углах кораллитов и иногда в продольном сече
нии имеют характер, близкий к порам Multisolenia; диаметр пор 
0,4 мм. Шипики развиты слабо, они редкие и ''короткие — не 
свыше 0,2 мм в высоту.

С р а в н е н  и е. Наиболее близким к нашей форме является 
Favosites aspera с о-ва Готланд, изображенный Триппом [1933] 
на табл. VIII ,  фиг. 3 и отнесенный к группе II, часть представи
телей которой мы рассматриваем как Р. balticus (R u k h.). От 
последнего описанная форма резко отличается многочисленными 
крупными порами и несколько более редкими днищами.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G, ( =  бореали- 
совые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, о-в Даго (Хиума), 
район дер. Пюхалеппа, старые ломки, коллекция автора [1948], 
№ 112а (голотип) 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 .  Эст. ССР, 
о-в Готланд.

Palaeofavosites schmidti sp. n.
Табл. V I, фиг. 4 —5

Голотип Palaeofavosites schmidti sp. n. происходит из Эст. ССР» 
сел. Килгимяэ. Лландовери, слои Gx ( =  юуру), нижняя часть-

Д и а г н о з .  Полипняк грибовидной или полушаровидной 
правильной формы. Кораллиты довольно однородные, диаметр 
1,6—2,2 мм. Стенки тонкие. Днища редкие, интервал 0,8— 1,7 мм. 
Поры хорошо развиты. Шипики развиты слабо.

В коллекции имеется 17 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Полипняки обычно крупных размеров — до 

120—200 мм  в поперечнике; форма правильная, полушаровидная, 
нередко вытянутая, грибовидная. Кораллиты правильно расхо
дятся во все стороны; в большинстве случаев они однородные, 
отчетливо призматические, плотно прилегающие друг к другу. 
Диаметр кораллитов колеблется от 1,6 до 2,2 мм; преобладают 
более крупные кораллиты.

Стенки прямые, тонкие, не превышающие 0,03 мм; срединный 
шов хорошо заметен. Днища очень тонкие и редкие; обычно интер
вал между ними колеблется от 0,8 до 1,7 мм  (чаще около 1,0—
1,5 мм), но в пределах полипняка проходит несколько узких зон 
(у голотипа 7), шириною в несколько миллиметров, где днища чере



дуются с интервалом 0,25—0,3 мм. Появление этих зон несом
ненно связано с климатической сезонностью, поэтому системати
ческого значения мы им не придаем. Широкие зоны с редкими 
(нормальными) днищами имеют ширину 8— 15 мм, узкие с частыми 
днищами — 2—4 мм. Поры имеют диаметр около 0,2 мм  и распо
лагаются довольно часто вертикальными рядами по ребрам корал
литов; соединяют они пары смежных кораллитов. Септальные 
шипики развиты слабо и наблюдаются не во всех полипняках; 
они очень тонкие, конические, входят в полость кораллитов м ак
симум на 0,2—0,22 мм.

С р а в н е н и е .  По размерам наиболее близким является 
Р. alveolaris var. kurganaki R u k h., описанный Jl. Б. Рухиным 
[1937, стр. 61] из Туркестанского хребта, но отличается он очень 
частыми днищами и более мелкими порами. Р. simplex Т с h е г п., 
описанный нами в первой части настоящей монографии, отли
чается несколько меньшей средней величиной кораллитов и боль
шей примитивностью организации скелетных элементов. Описан
ные выше Р. corrugatus и Р. subtilis отличаются гофрированной 
стенкой.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои Gx (=ю уру) и G, (= б о - 
реалисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Килгимяэ, кол
лекция автора [1947], № 2 (голотип) и др.; сел. Выхма, коллек
ция ВСЕГЕИ [1947], № 147; район Хапсалу, в 2,2 км восточнее 
Рохукюла, коллекция автора [1948] — бореалисовые слои. 
Имеется такж е в слоях, переходных от юуру к бореалисовым, 
в 2,5 км к югу от кирки в Юуру, коллекция Е. П. Александровой 
[1948], № 38.

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.

Palaeofavosites schmidti var. borealis sp. et var. n.

Табл. V II, фиг. 1— 5

Голотип Palaeofavosites schmidti var. borealis sp. et var. n. про
исходит из Эст. ССР, сел. Выхма. Лландовери, слои G2 ( =  бореа
лисовые).

Д и а г н о з .  Полипняк крупных размеров шаровидной или 
полушаровидной формы. Образован сравнительно однообразными, 
легко отделяющимися друг от друга призматическими коралли- 
тами, диаметром 1,6—2,2 мм (до 2,5 мм). Днища редкие, интер
вал 1—2 мм. Поры редкие, диаметр 0,3 мм. Шипики отсутствуют.

В коллекции имеется более десяти хорошо сохранившихся 
колоний, происходящих из различных мест Эст. ССР.

О п и с а н и е .  Полипняк обычно шаровидной или полушаро
видной формы; наиболее крупные из них достигают в диаметре 
150— 180 мм. Кораллиты имеют довольно правильную призмати
ческую форму; они легко отделяются друг от друга и при раска



лывании колонии, как правило, открываются не внутренние по
лости кораллитов, а их наружные поверхности. Последняя осо
бенность представляет весьма характерную черту описываемого 
вариетета. Диаметр кораллитов колеблется в пределах 1,6—2,5 мм. 
Стенки тонкие, прямые; обычно их толщина (двойная) не дости
гает 0,02 мм, с наружной поверхности они являются совершенно 
гладкими. Днища редкие, тонкие, прямые; расстояние между 
днищами у различных экземпляров колеблется от 1— 1,7 мм до 
1—2 мм. Поры располагаются только по углам, причем они срав
нительно редкие и довольно крупные — до 0,3 мм. Шипики совер
ш енно, не обнаружены.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство наблюдается с P. schmidti. 
Основные отличия нового вариетета от P. schmidti сводятся к пол
ному отсутствию септальных образований, более значительной 
самостоятельности стенок кораллитов (легкое отделение корал
литов), меньшей толщине стенки и большей величине редких пор.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореа- 
лисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лим- 
берга (в верхней и нижней части бореалисовых известняков), 
коллекция автора [1947], № 11 (паратип), № 16 и др.; Тамсалу 
в 2 км  на восток, коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. 172, 
обр. 13; сел. Выхма, коллекция ВСЕГЕИ [1947], обр. № 66, № 87 
(голотип), №  98; район Хапсалу, около Кирримягги (карьер), 
коллекция автора [1948]; сел. Килтси, коллекция автора [1948]; 
район Хапсалу, Рохукюла и в 2,2 км к востоку от нее, коллекция 
автора [1948], № 93а, 105а и др.; о-в Даго, сел. Пюхалеппа, кол
лекция автора [1948].

Во всех указанных местонахождениях кораллы происходят 
из бореалисовых известняков с Pen/amerus borealis.

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 .  Эст. ССР, 
о-в Готланд.

Palaeofavosites jorbesiformis sp. n.
Т абл. V III , фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites forbesiformis sp. n. происходит из 
Эст. ССР, сел. Килгимяэ. Лландовери, слои Gj ( =  юуру).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров шаровидной формы. 
Кораллиты резко диференцированы, с преобладающим диамет
ром 0,8—2,2 мм. Стенки тонкие, прямые или слабо изогнутые. 
Днища редкие. Поры обычные. Шипики отсутствуют.

В коллекции имеется восемь экземпляров этого вида, все они 
отличаются очень хорошей сохранностью.

О п и с а н и е .  Полипняки небольшие, в большинстве слу
чаев округлой или неправильной округлой формы. Голотип имеет 
в диаметре 45— 50 мм; из остальных экземпляров ни один не 
превышает 80—90 мм. Кораллиты радиально расходятся во все 
стороны, плотно срастаясь своими очень тонкими стенками.



По своим размерам они сильно диференцированы и в этом отно
шении напоминают Favosites forbesi. Наиболее крупные имеют 
шести-восьмистороинее очертание, наиболее мелкие — трех-пяти- 
стороннее. Диаметр кораллитов колеблется в пределах от 0,5 до
2,4 мм, но чаще в пределах от 0,8 до 2,2 мм. Стенки имеют тол
щину не более 0,02 мм, при этом срединный шов, как правило, 
совершенно незаметен. Стенки прямые, без всяких следов гоф
рировки, но несколько изгибаются в углах, отчего последние 
местами приобретают плавные очертания. Днища тонкие и редкие, 
они не вполне горизонтальны и местами сильно приподняты у 
краев. Распределены они довольно равномерно, хотя элементы 
зональности, свойственные всей прибалтийской фауне, наблю
даются; расстояние между днищами 0,5— 1,6 мм. Поры распола
гаются только в углах кораллитов и обычно соединяют по два 
смежных кораллита, диаметр их несколько больше 0,1 мм. Ши- 
пики практически отсутствуют и только в чашках слабо наме
чаются.

С р а в н е н и е .  Описанная форма наиболее близко стоит 
к P. schmidti по внутреннему строению кораллитов, но отличается 
значительно менее массивным сложением полипняка, резкой дифе- 
ренциацией кораллитов и полным отсутствием септальных шипи- 
ков. Близко к ней стоит гренландский P. nodosus Р о u 1 s. [Поуль- 
сен, 1941, стр. 22, табл. 4, фиг. 4—6], но у последнего крупные 
кораллиты в среднем большей величины и имеются более частые и 
крупные поры.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои Gx ( =  юуру), слои G, 
( =  бореалисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Килгимяэ, кол
лекция автора [1947], № 3 (голотип) и др.; район Тамсалу, в 3 км 
на восток-северо-восток от станции, коллекция Я. С. Никитина
[1946], обн. 103, обр. 37; район Поркуни. в 2,5 км  на юго-запад 
от мызы, коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. 105, обр. 27. 
В слоях G., — тамсалу: карьер Лимберга, коллекция автора 
[1948], № 15, и др. и к югу от Юуру, коллекция Е. П. Александро
вой [1948], № 38.

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.

Palaeofavosites forbesiformis var. limbergensis sp. et var. n.
Табл. IX , фиг. 1— 3

Голотип Palaeofavosites forbesiformis var. limbergensis sp. et 
var. n. происходит из Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лимберга. Л лан
довери, слои G2 ( =  бореалисовые); верхняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк полушаровидный, средних размеров. 
Кораллиты четко диференцированные, диаметр 0,8— 1,7 мм. Стенки 
тонкие, прямые. Днища умеренно частые. Поры обычные. Шипики 
отсутствуют.



В коллекции имеется около 20 экземпляров, происходящих 
из различных мест.

О п и с а н и е .  Полипняки средних размеров, полушаровидные, 
несколько уплощенные, в поперечнике достигают 150— 180 мм. 
Кораллиты диференцированные, призматические, диаметр 0,8—
1,7 мм. Стенки тонкие, прямые с отчетливым швом, по которому 
кораллиты иногда легко отделяются друг от друга. Толщина сте
нок около 0,02 мм. Днища прямые и тонкие, расстояние между 
ними у одних экземпляров колеблется от 0,7 до 1,5 мм, у других 
максимальный предел несколько больше. Поры очень мелкие и 
плохо заметные, диаметр около 0,1 мм. Шипики совершенно 
не обнаружены.

С р а в н е н и е .  От P. forbesiformis отличается большей мас
сивностью полипняка, более мелкими размерами кораллитов и 
более резкими колебаниями расстояния между днищами.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G2 ( =  бореалисовые) 
и G3 ( =  райккюльские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лим- 
берга, коллекция автора [1947], № 13 (голотип) и др.; район Хап- 
салу, в 2,2 км к востоку от Рохукюла, коллекция автора [1948]; 
район Хапсалу около Кирримягги, коллекция автора [1948], 
№ 21 и др. Известен в райккюльских слоях Ваннакюла, коллек
ция Е. П. Александровой [1948] № 48, дер. Оргита, коллекция 
Е. П. Александровой [1948], № 43 и Лаукна, коллекция 
Е. П. Александровой [1948], № 52.

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 .

Palaeofavosites paulus sp. n.
Табл. IX , фиг. 4—7

1933. Favosites aspera T r i p p  (pars), D ie Favositen  G otlands, стр. 96, 
табл. V III , фиг. la — b, 2.

Голотип Palaeofavosites paulus sp. n. происходит из Эст. CCP> 
сел. Килгимяэ. Лландовери, слои Gx ( =  юуру).

Д и а г н о з .  Полипняк желвакообразный, небольших раз
меров. Образован небольшими кораллитами, диаметром 0,7—
1,2 мм. Стенки несколько утолщенные. Поры мелкие, частые. 
Шипики многочисленные, длинные.

В коллекции имеется 16 экземпляров, в большинстве случаев 
хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Полипняки отличаются небольшими размерами; 
наиболее крупный экземпляр достигает в поперечнике 55 мм, 
обычно их размеры не превышают 35—45 мм. По своей форме 
они, в большинстве случаев, неправильные, желвакообразные, 
иногда несколько уплощенные. Кораллиты сравнительно одно
родные, призматические, по своей форме напоминают Favosites 
hisingeri. Диаметр обычно колеблется от 0,7 до 1,2 мм; в некоторых



полипняках иногда достигает 1,5 мм. Стенки сравнительно тол
стые — до 0,04 мм  и иногда более; они прямые, однородные и, 
как правило, не обнаруживают срединной линии. Днища тонкие, 
прямые; расстояние между ними колеблется от 0,5 до 0,7 мм и 
в максимальных пределах от 0,4 до 0,8 мм; распределяются днища 
довольно равномерно. Поры мелкие и многочисленные; распола
гаются только по ребрам кораллитов, в продольном разрезе бла
годаря многочисленности пор стенки имеют мелкую извилистость, 
весьма характерную для этого вида. Диаметр пор не превышает 
0,08 мм. Шипики грубые и многочисленные, они густой щетиной 
покрывают стенки кораллитов и проникают во внутреннюю полость 
кораллитов более, чем на половину «радиуса». Необходимо отме
тить, что шипики плохо сохраняются, и во многих случаях их 
удается наблюдать лишь при соответствующем освещении.

С р а в н е н и е .  Описанная форма обнаруживает наиболь
шее сходство с 1 группой форм Favosites aspera, выделенной Трип
пом [1933, стр. 96], изображенной на табл. VIII ,  фиг. 1 а—Ь, 2. 
Группа этих форм, по данным Триппа, отличается мелкими корал- 
литами (около 1,0 мм), мелкими угловыми порами, умеренно ча
стыми днищами и небольшими размерами полипняков; септаль- 
ные шипики выражены слабо, но, судя по рисунку автора (фиг. 20 
в тексте), они совершенно отчетливы. Некоторым отличием от 
нашей формы является небольшое утолщение стенки в углах 
кораллитов. По всей вероятности, готландские и эстонские формы 
принадлежат одному и тому же виду; отличия их не имеют суще
ственного значения. Близкий по размерам Р. septentrionalis 
Т с h e г п. отличается полным отсутствием септальных образо
ваний и развитием пор на гранях; последний признак указывает 
на принадлежность Р. septentrionalis к Mesofavosites.

В о з р а с т .  Силур, лландовери и, видимо, нижний венлок. 
Все описанные нами формы происходят из слоев Gx (=ю уру) и G2 
( =  бореалисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Килгимяэ, кол
лекция автора [1947], № 4 (голотип) и др.; район Поркуни, в
2,5 км на юго-запад от мызы, коллекция Я. С. Никитина [1946], 
обн. 105, обр. 28; с. Выхма, коллекция ВСЕГЕИ, обр. № 100, 
123, 132, 141. В бореалисовых слоях встречаются в районе Там- 
салу и Хапсалу, а также в районе Выхмы. В переходных слоях от 
G2 к G2 встречаются к югу от Юуру, коллекция Е. П. Александ
ровой [1948], № 38.

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 .  Эст. ССР,,
о-в Готланд.

Palaeofavosites paulus var. /amsaluensis sp. et var. n.
Т абл . X , фиг. 1— 4

Голотип Palaeofavosites paulus var. tamsaluensis sp. et var. ru 
происходит из Эст. ССР, Тамсалу, в 2 км к  востоку. Лландовериг 
слои Ga (=  бореалисовые), нижняя часть.

зг



Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, плоский, полушаро- 
видный, иногда корковидной формы. Кораллиты мелкие, одно
образные, диаметром 0,7— 1,3 мм. Стенки тонкие. Поры много
численные, мелкие. Шипики местами хорошо развиты.

В коллекции имеется около 20 хорошо сохранившихся экземп
ляров этого вариетета.

О п и с а н и е .  Полипняки полушаровидной, довольно пло
ской формы, иногда корковидные и изредка желвакообразные. 
Размеры в большинстве случаев 75— 100 мм в поперечнике. Обра
зованы довольно правильными, иногда изгибающимися мелкими 
кораллитами, очень легко отделяющимися друг от друга на приз
матические отдельности. Последняя особенность составляет очень 
характерную черту описываемого вариетета. Диаметр кораллитов 
колеблется от 0,7 до 1,3 мм, причем преобладают более крупные 
кораллиты, и сколько-нибудь резкой диференциации не наблю
дается. Стенки имеют толщину до 0,05 мм. Днища чередуются 
с интервалами 0,4—0,8 мм; они тонкие, горизонтальные. Поры 
очень мелкие и многочисленные, отчего стенки в продольном раз
резе имеют характерную мелкую извилистость. Шипики местами 
хорошо развиты.

С р а в н е н и е .  Наиболее существенным отличием этого ва
риетета от Р. paulus является значительно более свободное раз
витие колонии и значительно более резкая самостоятельность 
стенок, что позволяет кораллитам легко отделяться друг от друга.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G, ( =  бореа- 
лисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Тамсалу, в 2 км к во
стоку, коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. № 172, обр. 8 (голо
тип); карьер Лимберга, коллекция автора [1947], № 12 и др.; 
район Хапсалу, в 2,2 км к востоку от Рохукюла, коллекция ав
тора [1948]; сел. Кирримягги, коллекция автора [1948]; о-в Даго, 
коллекция автора [1948]; Рохукюла, коллекция автора [1948], 
№  107а (паратип).

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.

Palaeofavosites paulus var. dagoensis sp. et var. n.
Т абл . X , фиг. 5— 8

Голотип Palaeofavosites paulus var. dagoensis sp. et var. n. 
происходит из Эст. ССР, о-в Даго, район дер. Пюхалеппа. Л лан
довери, слои Go ( =  бореалисовые); низы.

Д и а г н о з ?  Полипняк мелких размеров, неправильной ком
коватой формы. Кораллиты мелкие, толстостенные, изгибающиеся 
и сильно диференцированные; диаметр 0,5— 1,3 мм. Днища срав
нительно редкие. Шипики развиты слабо. Поры обыкновенные.

В коллекции имеется около десяти хорошо сохранившихся 
мелких полипняков, которые принадлежат к описываемому ва- 
риетету.



О п и с а н и е .  Полипняки мелкие, неправильно вздутые, ком
коватые, иногда полушаровидные; в большинстве случаев не
сколько уплощенные, но корковидных масс, подобных вышеопи
санному вариетету, не образуют. Кораллиты расходятся во все 
стороны от центральной части колонии. По своей форме они не
правильные с изгибающейся стенкой, неравносторонние и зна
чительно диференцированные; диаметр колеблется от 9,5 до 1,3 мм. 
Стенки везде равномерно толстые — достигают 0,06 мм. Днища 
тонкие, горизонтальные; в их расположении местами наблюдается 
зональность; типичный интервал между днищами 1,0— 1,7 мм. 
Поры сравнительно редкие, их диаметр достигает 0,15 мм. Ши
пики развиты очень слабо.

С р а в н е н и е .  От Р. paulus описываемый вариетет отли
чается бблыней диференциацией кораллитов, изгибом стенок 
кораллитов, их толщиной, значительно более редкими днищами, 
более редкими и более крупными порами. От Р. paulus var. tam- 
saluensis он отличается редкими днищами, диференциацией корал
литов, отсутствием септальных шипиков.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореа- 
лисовые), нижняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР: 1) о-в Даго, район 
дер. Пюхалеппа, коллекция автора [1948], № 116а (голотип), 
2) район Хапсалу, карьер около Рохукюла, коллекция автора 
[1948], № 104а (паратип).

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.

Palaeofavosites paulus var. raikülaensis sp. et var. n.
Табл. X I, фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites paulus var. raikülaensis sp. et var. n. 
происходит из Эст. ССР, к северу от мызы Карину, карьер в лесу. 
Лландовери,- слои G2 ( =  райккюльские); нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк полушаровидный, небольших разме
ров; образован мелкими значительно диференцированными по 
величине кораллитами диаметром 0,5— 1,5 мм. Стенки очень тон
кие. Днища чередуются с интервалами 0,6— 1,25 мм; в остальных 
зонах интервал суживается. Поры крупные, диаметром до 0,22 мм. 
Шипики не обнаружены.

В коллекции имеется 17 хорошо сохранившихся экземпляров, 
относимых нами к описываемому вариетету.

О п и с а н и е .  Полипняки мелкие, полушаровидной, иногда 
несколько уплощенной формы; размеры их определяются следую
щими величинами: 60 х 30 мм, 55 х  35 мм, 70 х 25 мм, 35 х  
X 20 мм  и т. д. Кораллиты мелкие, характеризующиеся тонкими, 

плотно слившимися стенками (толщина до 0,02 мм) и сильно колеб
лющимися размерами поперечного сечения; пределы колебаний 
диаметра кораллитов 0,5— 1,5 мм, чаще он колеблется от 0,7 до



1,4 мм. Днища тонкие, однообразные, интервал меняется от 0,6 
до 1,25 мм и лишь в редких и узких зонах сокращается до 0,25— 
0,3 мм. Поры крупные и довольно частые, они всегда хорошо вы
ражены, диаметр обычно колеблется около 0,22 мм. Шипики не 
наблюдались, видимо, развиты очень слабо.

С р а в н е н и е .  По внешнему облику и общему характеру 
морфологии эти формы ближе всего стоят к Р. paulus, но отли
чаются от последнего несколько большей средней величиной и 
масштабами колебания диаметра кораллитов, несколько более 
редкими днищами и чрезвычайно крупными порами (у Р. paulus 
они имеют 0,08 мм в диаметре) и отсутствием шипиков. От Р. 
paulus var. tamsaluensis они отличаются иной формой развития 
полипняка, слитностью стенки кораллитов, меньшей их толщи
ной, более редкими днищами, отсутствием шипиков и также очень 
крупными порами. От наиболее близкого Р. paulus var. dagtensis 
описываемый вариетет отличается еще более значительной дифе- 
ренциацией кораллитов и еще более крупными порами, а также 
более частыми днищами и более тонкими стенками, лишенными 
шипиков.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Palaeojavosites paulus с приведен
ными вариететами образует своеобразную, многочисленную и 
весьма характерную для слоев G группу. В слоях юуру предста
вители этой группы сравнительно редки и представлены формами 
с однообразными кораллитами и мелкими порами, в слоях там- 
салу они уже многочисленны и характеризуются некоторой дифе- 
ренциацией кораллитов и увеличением пор. В райккюльских 
слоях у представителей Р. paulus эти признаки усиливаются еще 
более.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); 
нижняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к  северу от мызы К а
рину, карьер в лесу, коллекция автора [1927], № 31 (голотип), 
№ 32 и №  39 и др.; Ваннакюла, коллекция Е. П. Александровой 
[1948], № 48.

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.

Palaeojavosites rudis sp. n.
Т абл . X II ,  фиг. 1— 2

Голотип Palaeojavosites rudis sp. n. происходит из Эст. ССР, 
сел. Выхма. Лландовери, слои Gx ( =  юуру).

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, уплощенный. 
Кораллиты отличаются толстыми стенками и многочисленными 
грубыми септальными шипиками, сливающимися своими осно
ваниями и заполняющими почти полностью внутреннее простран
ство. Диаметр кораллитов 0,7— 1,3 мм. Днища очень частые, 
довольно равномерные, интервал 0,25—0,3 мм и менее. Поры, 
мелкие, многочисленные.



В коллекции имеется два хорошо сохранившихся экземпляра.
О п и с а н и е .  Полипняк плоский, слегка вздутый, высотой 

не более 20 мм и шириною до 70 мм. Кораллиты на начальной 
стадии роста (см. изображение) стелются по субстрату, но затем 
быстро приподнимаются и имеют правильную вертикальную 
ориентировку. На этой же стадии роста они имеют тонкую стенку 
и сравнительно редкие днища. Диаметр кораллитов меняется 
от 0,7 до 1,25— 1,30 мм, форма их обычная. Стенки кораллитов 
слившиеся, толстые, шов не всегда хорошо заметен, обычно тол
щина стенок колеблется от 0,15 до 0,25 мм. Довольно часто стенки 
несут заметную гофрировку. Днища тонкие, горизонтальные или 
слегка вогнутые; они располагаются равномерно по всей длине 
кораллитов с интервалами 0,25—0,3 мм максимум. Поры обыч
ного типа: круглые, довольно частые, диаметром до 0,2 мм. Ши- 
пики составляют одну из характернейших особенностей вида: 
они многочисленные, грубые, сливающиеся своими основаниями 
в сплошную линию и заполняющие все внутреннее пространство 
кораллитов; концы шипиков, доходящих до центра, сильно при
подняты кверху.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов описанная форма 
приближается к вышеописанному Р. paulus с его вариететами, 
но резко отличается от них характером септального аппарата, 
толщиной стенок и равномерно-частыми днищами. Представители 
описываемой ниже группы Р. hystrix, близкие по характеру сеп
тального аппарата, отличаются резко выраженной зональностью 
в расположении днищ, утолщении стенок и усилении шипиков, 
а также более крупными размерами кораллитов. По всей вероят
ности, Р. rudis филогенетически предшествует группе Р. hystrix. 
От описанного в этой же работе Р. mirus, Р. rudis отличается 
общей грубостью скелетных образований, длинными шипиками 
и частыми днищами.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои Gx ( =  юуру).
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Выхма, коллекция 

ВСЕГЕИ (1948), обр. №  126 (голотип) и № 125.
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.
Palaeofavosites hirtus sp. n.

Т абл . X I I I ,  фиг. 1— 3

Голотип Palaeofavosites hirtus sp. п. происходит из Эст. ССР, 
Тамсалу, карьер Лимберга. Лландовери, слои G2 ( =  бореалисо- 
вые); верхняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк мелкий, желвакообразный. Корал
литы резко диференцированные, с извилистой стенкой; диаметр 
0,7—2,3 мм. Днища умеренно частые. Поры крупные — до 0,2— 
0,25 мм. Шипики многочисленные, длинные, прекрасно разви
тые.

В коллекции имеется пять экземпляров хорошей сохранности.



О п и с а н и е .  Полипняки мелкие, желвакообразные, диа
метром 20— 45 мм. Образованы довольно неправильными, сильно 
диференцированными кораллитами, плотно срастающимися своими 
стенками. Диаметр кораллитов колеблется в пределах от 0,7 до
2.3 мм, причем крупные кораллиты не являются резко преобла
дающими. Стенки заметно изгибающиеся, местами даже со слабой 
гофрировкой, толщина их колеблется от 0,08 до 0,1 мм, но местами 
более тонкие; средний шов везде отчетлив. Днища очень тонкие, 
горизонтальные или несколько изогнутые, расстояние между ними 
колеблется от 0,3 до 1,0 мм с преобладанием интервала 0,5—0,8 мм. 
Поры располагаются только по граням, диаметр их у разных эк
земпляров колеблется от 0,2 до 0,25 мм, они круглые и довольно 
частые. Шипики составляют весьма характерную черту описывае
мых форм. Они многочисленные, довольно грубые, образуют гу
стую щетку на внутренней поверхности кораллитов; концы шипи- 
ков несколько загнуты кверху. Строгой ориентировки в располо
жении шипиков не наблюдается.

С р а в н е н и е .  По общей форме полипняка наблюдается 
сходство с описанным выше P. forbesiformis, но последний харак
теризуется полным отсутствием септальных образований, пра
вильными стенками и их незначительной толщиной. Описанные 
в этой же работе нижнеллаидоверские (поркуни) P. corrugatus 
и P. rugosus с их вариететами отличаются значительно более чет
кой гофрировкой стенки, меньшей диференциацией кораллитов 
и рядом других признаков. Довольно близок P. nodosus Р о и  Is. ,  
описанный Поульсеном [1941 г., стр. 22] из Гренландии, но отли
чается полным отсутствием септальных образований, более ред
кими днищами и несколько большим диаметром кораллитов.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G3 ( =  бореа
лисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лим
берга, коллекция автора [1947], № 14 (голотип и др.); сел. Выхма, 
коллекция ВСЕГЕИ, [ 1947J, № 75 (паратип), № 105, № 106; о-в 
Даго, коллекция автора [1948].

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.

Palaeofavosites hystrix sp. n.
Т абл . X I I I ,  фиг. 4; табл. X IV , фиг. I— 2

Голотип Palaeofavosites hystrix sp. п. происходит из Эст. ССР, 
район Хапсалу, в 2,2 км к востоку от Рохукюла. Лландовери, 
слои G2 ( =  бореалисовые); верхи.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров плоской формы. 
Кораллиты прямые с мелкогофрированной стенкой, диаметр 1,2—
1.4 мм. Нормальный интервал между днищами 0,25—0,6 мм, 
днища изогнутые. Септальные шипики многочисленные, доходя
щие до центра кораллитов, но развивающиеся не по всей их длине,



а зонально, причем зоны максимального развития шипиков совпа
дают с зонами сближенных днищ.

В коллекции имеется девять хорошо сохранившихся экземп
ляров, представляющих собою части колоний.

О п и с а н и е .  Полипняки средних размеров, корковидной 
полувздутой формы, диаметр цельной колонии, видимо, превы
шал 150 мм  при высоте 30—50 мм. Благодаря сохранившейся 
местами эпитеке можно видеть, что кораллиты вертикально под
нимаются над субстратом и располагаются параллельно друг 
другу. По своему типу они довольно однообразны, большей 
частью шестиугольные, призматические. Стенки кораллитов несут 
мелкую, но очень четкую гофрировку, шовная линия между ними 
хорошо заметна. Характерной особенностью скелета полипняка 
является зональное строение, в пришлифовках полипняка каж у
щееся строматопороидным. Эта зональность выражается в вер
тикальной смене зон — более светлых и более темных; светлые 
характеризуются тонкими стенками, более редкими днищами и 
слабо развитыми шипиками, темные — резко утолщенными стен
ками, частыми днищами и густой щетиной длинных шипиков. 
Таким образом, толщина стенки в светлых зонах колеблется около 
0,03 мм или несколько более, а в темных зонах — достигает 
0,15 мм. Днища тонкие, изгибающиеся и в общем весьма частые, 
интервал между ними в светлых зонах колеблется около 0,25— 
0,6 мм (преобладает 0,4 мм), в темных около 0,15—0,20 мм, по
следняя цифра скорее является максимальной. Поры мелкие и 
сравнительно редкие с широким толстым ободком; располагаются 
они только в углах кораллитов; диаметр пор колеблется около 
0,15—0,17 мм. Типичными для вида являются длинные, пре
красно развитые септальные шипики. В темных зонах они дости
гают центра кораллитов, заполняя собою почти все пространство; 
именно вследствие их обилия и почти сплошного развития сеп- 
тальных образований соответствующие зоны и кажутся темными. 
Шипики сильно загнуты кверху, они имеют довольно равномер
ную толщину, и концы их являются не острыми, а сглаженными 
и тупыми — сосцевидными. Располагаются шипики в вертикаль
ные ряды, количество которых большею частью 12. В светлых 
зонах шипики развиты значительно слабее и иногда не наблю
даются совсем; располагаются они на вершинах морщин гофри
рованной стенки. Так как зоны тесно сближены (на 2 см высоты 
приходится 7 пар зон) и  несколько изгибаются, то в плоскость 
поперечного шлифа обычно попадают участки обоих типов зон— 
с шипами и без шипов.

С р а в н е н и е .  По характеру развития септального аппарата 
описанная форма не имеет сходства ни с одним из известных (по 
крайней мере, 60) видов Palaeofavosites.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореали- 
совые); верхи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Хапсалу, в



2.2 км к востоку от Рохукюла (обнажение у шоссе), коллекция 
автора [1948], № 92а (голотип); о-в Даго, Пюхалеппа, коллекция 
автора [1948].

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.

Palaeofavosi/es hystrix var. prima sp. et var n.
Т абл. X I I I ,  фиг. 5; табл. X IV , фиг. 3— 4

Голотип Palaeofavosites hystrix var. prima sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, район Хапсалу, в 2,2 км к востоку от Роху
кюла. Лландовери, слои G2 ( =  бореалисовые); верхи.

Д и а г н о з .  Полипняк полушаровидной формы, средних раз
меров; образован несколько менее однородными кораллитами 
диаметром 1,2— 1,5 мм. Днища более редкие — интервал 0,5—
1.2 мм. Поры мелкие. Шипики развиты несколько слабее, но мно
гочисленные.

В коллекции имеется шесть хорошо сохранившихся экземпля
ров, которые мы относим к устанавливаемому вариетету.

О п и с а н и е .  Полипняки имеют сравнительно правильную 
плоско-выпуклую иногда плоскую или полушаровидную форму. 
Размеры голотипа достигают 150 х  70 мм. Кораллиты менее одно
образны, чем у основного вида, и местами несколько диференци- 
рованы; диаметр колеблется от 1,2 до 1,5 мм. Гофрировка стенки 
местами хорошо заметная, но часто отсутствует. Зональность в 
строении скелета имеет тот же характер, но зоны более широкие 
и с менее четкими контурами. Толщина стенки кораллитов в свет
лых зонах около 0,06 мм, в темных — около 0,18 мм. Днища в 
светлых зонах чередуются с интервалами 0,5— 1,2 мм  (иногда 
и более), в темных — около 0,2 мм. Днища горизонтальные или 
слабо изогнутые. Поры имеют тот же характер, они редки, и диа
метр их не превышает 0,15 мм. Шипики в темных зонах прекрасно 
развиты, они достигают центра и образуют такие же густые щетки; 
толщина шипиков менее значительна.

С р а в н е н и е .  От Я. hystrix описанный вариетет отличается 
значительно более редкими днищами, большей средней толщиной 
стенки, более разнообразной формой кораллитов и более тонкими 
шипиками.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореа
лисовые); верхи и низы G3 ( =  райккюльские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Хапсалу, в
2.2 км  к востоку от Рохукюла, коллекция автора [1948], № 98а 
(голотип) и др.; о-в Даго у дер. Пюхалеппа, коллекция автора 
[1948], №  Ц4а; район Тамсалу, дорога на дер. Пыдранку, кол
лекция автора [1947], № 43 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.



Palaeofavosites hystrix var. raikülaensis sp. et var. n.
Т абл . XV, фиг. I— 2

Голотип Palaeofavosites hystrix var. raikülaensis sp. et var. n. 
происходит из Эст. ССР, район Тамсалу, дорога на дер. Пыдранку. 
Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); низы.

Д и а г н о з  Полипняк небольших размеров, корковидной 
формы, образован легко распадающимися призматическими корал- 
литами диаметром 1,0— 1,4 мм. Стенки большею частью прямые, 
периодически утолщающиеся. Днища частые. Септальные шипики 
многочисленные в зонах с утолщенными стенками и частыми дни
щами, но менее грубые и более короткие, чем у Palaeofavosites 
hystrix. Поры довольно частые и хорошо развитые.

В коллекции имеется пять обломков полипняков очень хоро
шей сохранности.

О п и с а н и е .  Полипняки имеют большей частью корковид
ную плоскую форму; толщина их достигает 15—30 мм, диаметр— 
нескольких десятков миллиметров. Кораллиты более или менее 
вертикально поднимаются над субстратом, располагаясь парал
лельно друг другу. По своей форме они довольно однообразные, 
призматические, легко отделяющиеся друг от друга; при продоль
ном разломе полипняка обычно обнажается не внутренняя часть 
коралитов, а наружные поверхности их стенок. Диаметр корал
литов колеблется от 1,0 до 1,4 мм. Стенки большей частью прямые 
или слабо гофрированные. Толщина их также меняется в процессе 
роста, как и у типичного вида, однако выражено это менее резко. 
Так же, как  у Р. hystrix, вместе с утолщением стенки наблюдается 
и усиление септальных шипиков и увеличение числа днищ. В 
общей структуре скелета полипняка это также выражается в че
редовании более светлых и более темных зон. Толщина стенки 
в светлых зонах с разреженными днищами достигает 0,025 мм, 
в темных зонах с частыми днищами — 0,17 мм. Интервал между 
днищами в светлых зонах колеблется от 0,4 до 0,8 мм, в темных — 
около 0,15—0,3 мм. Шипики в темных зонах хорошо выражены, 
но не достигают такого развития, как у Р. hystrix; длина их дости
гает не более 0,25 мм. Поры хорошо развиты, диаметр их обычно 
не менее 0,2 мм.

С р а в н е н и е .  От Р. hystrix описанный вариетет отличается 
более слабым развитием септальных образований, несколько более 
разреженными днищами и лучше развитыми порами. Зональность 
у  него менее четкая, и в этом смысле он приближается к Р. hystrix 
var. prima, от которого отличается, в свою очередь, более частыми 
днищами, корковидным полипняком и, более мелкими, в среднем, 
кораллитами.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( = райккюльские); низы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тамсалу, близ 

карьера Лимберга, по дороге на дер. Пыдранку, коллекция ав
тора [1947], № 46 (голотип) 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.

Palaeofavosites mirus sp. n.
Т абл. X V , фиг. 3—7

Голотип Palaeofavosites mirus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
близ Хапсалу, в 2,2 км к востоку от Рохукюла (обнажение у 
шоссе). Лландовери, слои G2 ( =  бореалисовые).

Д и а г н о з .  Полипняки небольших размеров полушаровид- 
ной формы. Кораллиты мелкие, призматические, диаметром 0,9—
1,2 мм. Днища сравнительно редкие. Поры многочисленные и 
крупные — диаметром до 0,25 мм, напоминают поры Multisolenia. 
Шипики хорошо развиты.

В коллекции имеется пять экземпляров этого вида.
О п и с а н и е .  Полипняки уплощенной полушаровидной фор

мы, максимальный диаметр до 120 мм, высота 60 мм, обычно они 
более мелкие. Кораллиты сравнительно однообразные, призмати
ческие, диаметр их колеблется от 0,9 до 1,2 мм  и в большинстве 
случаев несколько превышает 1,0 мм. Стенки кораллитов тол
стые с весьма отчетливым срединным швом. Характерной их осо
бенностью является неравномерная толщина в пределах каждой 
грани, причем максимальную толщину имеет средняя часть стенки, 
и к краям, т. е. к углам кораллитов, она уменьшается. Таким 
образом, в поперечном сечении каждая из граней кораллитов 
имеет сечение в форме плоской линзы, а в целом структура стенки 
кораллитов имеет хализитоидное строение (ти п а, P. jacovickit 
F i s с h.). Максимальная толщина стенки (двойная) достигает 
0,15—0,17 мм. Днища хорошо развиты; в большинстве случаев 
они горизонтальные или слабо изогнутые; распределяются они 
неравномерно и очень часто зонально. Обычно интервал между 
ними колеблется от 0,7 до 1,7 мм, но в зонах со сближенными 
днищами сокращается до 0,25— 0,3 мм. Поры прекрасно выражены, 
они располагаются вертикальными рядами по ребрам кораллитов 
и нередко дают сечения, по своему типу аналогичные солениям 
Multisolenia. Диаметр пор достигает 0,25 мм, расстояние между 
порами или равно диаметру, или меньше. Шипики сохранились 
не везде, но там, где они есть, они частые и довольно длинные —  
до 0,25 мм. Располагаются они в 12 вертикальных рядов.

С р а в н е н и е .  Формы, выделенные нами в новый вид — 
Р. mirus, занимают, по существу, промежуточное положение между 
родами Palaeofavosites и M ultisolenia, и мы относим их к пер
вому, основываясь, главным образом, на относительно небольшом 
диаметре пор, хотя для Palaeofavosites, при данной величине ко
раллитов, он является весьма значительным. От M ultisolenia 
tortuosa F r i t z  ( =  Palaeofavosites mirabilis T с h e г п.), а также 
от М . formosa S о к. [Соколов, 1947, 1948] и М . ninae (Т с h e г п .) 
эти формы отличаются меньшим диаметром соединительных пор 
и в общем многоугольным, а не извилистым очертанием коралли-



тов. Весьма вероятно, что в старой литературе представители 
выделенного нами вида фигурировали под названием Favosites 
или Calamopora fibrosa, но с полной уверенностью восстановить 
это сейчас невозможно, тем более, что под последним названием 
скрывается несколько видов, относящихся и к Palaeojavosites 
и к Multisolenia. Первоначальное описание и изображение этого 
вида у Гольдфуса [1826] скорее отвечает Multisolenia. Отличается 
последний вид от Р. mirus несколько более крупными и однород
ными кораллитами (до 1,3 мм), тонкими прямыми стенками, более 
редкими, в среднем, днищами и несколько более крупными и зна
чительно более редкими (интервал до 0,4—0,55 мм) порами, не
редко имеющими овальное очертание. От Р. arcticus Р о u 1 s. 
[Поульсен, 1941, стр. 20, табл. 3, фиг. 8— 11] наш вид отличается 
большими размерами кораллитов. Все вышеописанные формы 
Palaeojavosites резко отличаются меньшим диаметром пор.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слой G2 ( =  бореали- 
совые). Близкие формы известны в Западной Европе и в Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Хапсалу, в
2,2 км от Рохукюла по шоссе, коллекция автора [1948], №  95а 
(голотип), № 94а (паратип) 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. Возможно Западная Европа и Сибирь.

Palaeojavosites mirus var. straminea sp. et var. n.
Т абл . X V I, фиг. I— 3

Голотип Palaeojavosites mirus var. straminea sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, район Тамсалу, дорога на дер. Пыдранку. 
Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); низы.

Д и а г н о з .  Полипняк плоский, средних размеров, образо
ван правильными, однообразными, прямыми кораллитами диа
метром 0,8— 1,3 мм. Кораллиты неплотно прилегают друг к другу 
и легко разделяются, образуя вытянутые тонкие призмочки (соло
мовидные). Днища частые. Поры крупные. Шипики наблюдаются 
только местами. •

В коллекции имеется пять экземпляров этого вида.
О п и с а н и е .  Полипняки плоской коркообразной формы; вы

сота их колеблется у разных экземпляров от 12 до 45 мм, ширина 
корок 80— 125 мм. Кораллиты прилегают друг к другу плотно, 
но при ударе легко отделяются, образуя длинные однообразные 
призматические отдельности. Диаметр кораллитов колеблется от 
0,8 до 1,3 мм. Толщина стенок обычно около 0,03—0,05 мм, ме
стами иногда увеличивается. Днища хорошо развиты и распола
гаются зонально, как и у Р. mirus, причем в светлых широких 
зонах расстояние колеблется от 0,3 до 1,0 мм, в темных узких 
зонах — от 0,12 до 0,2 мм-, преобладает интервал около 0,5— 
0,8 мм. Поры имеют тот же характер развития, что и у типичной 
формы вида. Шипики развиты значительно слабее.



С р а в н е н и е .  Описанная группа форм несомненно стоит 
ближе всего к Р. mirus, но отличается от этого вида несколько 
большей дифзрзнциацией кораллитов, плоским полипняком, бо
лее частыми днищами и слабее развитым септальным аппаратом. 
Септальный аппарат хорошо выражен у форм из слоев адавере 
(Н). Признаки M ultisolenia у  этого вариетета выражены менее 
резко, чем у Р. mirus и особенно у адаверских форм.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Вид Р. mirus вместе с описанным 
вариететом образует очень характерную для прибалтийского ллан
довери группу форм. Более молодые представители этой группы 
характеризуются менее крупными соединительными порами, соеди
няющими только смежные пары кораллитов. Адаверские, т. е. верх- 
нелландоверские, формы характеризуются хорошо развитым сеп
тальным аппаратом и, возможно, в будущем окажется возможным 
выделить их в особый вариетет.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои С3 ( =райккюльские) и Н 
( = адаверские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тамсалу, дорога на 
дер. Пыдранку, коллекция автора [ 1947j, № 44 (голотип), № 45 
(паратип) и др.; мест. Рыуде, коллекция Е. П. Александровой 
[1948|— из слоев адавере.

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.

Palaeojavosites fe lix  sp. n.

Т абл. X V I, фиг. 4; табл . X V II, фиг. 1

Голотип Palaeofavosites fe lix  sp. n. происходит из Эст. ССР, 
близ Хапсалу, в 2,2 км к востоку от Рохукюла, у шоссе Лландо
вери, слои G2 ( — бореалисовые).

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой формы с параллельным 
расположением кораллитов, диаметром 0,5— 1,0 мм. Днища уме
ренно частые, располагаются зонально. Поры частые, диаметр 
0,17—0,20 мм. Шипики грубые, частые, развиваются зонально.

В коллекции имеются две прекрасно сохранившиеся колонии 
и несколько экземпляров, которые мы условно относим к этому 
виду, так как из них не были изготовлены шлифы.

О п и с а н и е .  Полипняк своеобразной пластинчатой формы, 
высота его не свыше 15—20 мм, диаметр до 150 мм. Кораллиты 
параллельно следуют друг за другом, вертикально приподнимаясь 
над субстратом. По своей величине они заметно диференцированы, 
диаметр колеблется от 0,5 до 1,0 мм. Форма кораллитов не совсем 
правильная и местами альвеолитоидная. Стенки кораллитов не
равномерной толщины, причем эта неравномерность связана с 
общей зональностью скелета. В светлых зонах с редкими дни
щ ам и— увеличивается местами до 0,1 мм. Средний шов хорошо 
выражен. Днища тонкие, горизонтальные или слабо изогнутые; 
нормальный интервал между днищами в светлоокрашенных зонах



колеблется между 0,4—0,7 мм, в темноокрашенных — сокра
щается до 0,12—0,15 мм. Темноокрашенные зоны со сближенными 
днищами характеризуются вместе с тем и хорошим развитием 
септальных образований, развивающихся в виде густой щетки 
шипиков с загнутыми кверху краями; многие шипики достигают 
центра кораллитов. На 15 мм толщины полипняка приходится 
6 пар темных и светлых зон, причем толщина темных обычно 
меньше 1,0 мм или около 1,0 мм. Поры хорошо развиты, распола
гаются они по углам кораллитов, но соединяют смежные корал
литы только попарно. Диаметр пор колеблется около 0,17— 
0,20 мм; интервал между порами обычно равен их диаметру.

С р а в н е н и е .  P. felix  отличается от P. mirus меньшими 
размерами кораллитов, их значительной диференциацией и пластин
чатой формой колоний. От P. paulus он отличается совершенно 
иными размерами пор, толщиной скелетных образований и фор
мой полипняка. Наиболее близкими по размерам и общему типу 
скелета являются P. ninae Т с h е г п. ( =  M ultisolenia — Б. С.) 
и P. arcticus P o u l . ,  описанный Поульсеном [1941, стр. 20, 
табл. 3, фиг. 8— 11] из силура Северной Гренландии. Отметим, 
кстати, что под этими названиями фигурируют две крайне близкие 
формы и, по всей вероятности, последнее название является сино
нимом первого. Наша форма отличается от них меньшим диаметром 
пор, формой полипняка и более редкими днищами, имеющими 
зональное расположение. P. alveolaris var. riigulata R u k h., 
описанный Л. Б. Рухиным [1937, стр. 61, табл. XII ,  фиг. 4, табл. 
XI I I ,  фиг. 3, 4] из силура Туркестанского хребта, резко отли
чается ветвистой формой полипняка, более частыми, в среднем, 
днищами и слабым развитием септальных образований.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореали
совые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Хапсалу, в
2,2 км  к востоку от Рохукюла, обнажение у шоссе, коллекция 
автора [1948], № 96а (голотип) и др.; Килтси, коллекция автора 
[1948].

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.

Palaeofavosites mysticus sp. п.
Т абл. X V II, фиг. 2— 4

Голотип Palaeofavosites mysticus sp. п. происходит из Эст. ССР, 
район Тамсалу, близ карьера Лимберга, по дороге на дер. Пыд- 
ранку. Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); низы.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, несколько взду
той формы, образован призматическими, легко отделяющимися 
кораллитами, которые имеют довольно правильные пережимы 
между соединительными образованиями, придающими колонии 
характер полипняка Thecostegites; диаметр кораллитов 1,25—
2,0 мм. Необычайно резко выражена периодичность в росте, ска



зывающаяся на толщине стенок, частоте днищ и развитии шипи
ков. В различных интервалах днища колеблются от 0,12 до 0,6 мм. 
Поры мелкие. Септальный аппарат хорошо развит. •

В коллекции имеется три неполно сохранившихся экземпляра, 
которые благодаря выветриванию позволяют наблюдать многие 
детали морфологии кораллитов.

О п и с а н и е .  Полипняк сравнительно небольшой, слабо вы
пуклый, в диаметре достигает 100— 120 мм. Кораллиты обычные, 
призматические, легко отделяющиеся друг от друга; диаметр их 
колеблется от 1,25 до 2,0 мм, чаще от 1,4 до 1,8 мм. Внешне корал
литы характеризуются своеобразными четковидными пережимами, 
располагающимися с более или менее одинаковыми интервалами. 
В пределах полипняка места пережимов и места соприкосновения 
кораллитов вытягиваются в изгибающиеся плоскости (в продоль
ном изломе полипняка это — линии), причем соединительные 
поры распределяются по плоскости соприкосновения кораллитов. 
Вследствие такого строения полипняка, общий вид его становится 
сирингопороидным, и он ближе всего напоминает представителей 
рода Thccostegites. Толщина стенок подвержена некоторым коле
баниям — таким же закономерным, как и четковидность: наи
более тонкие стенки характеризуют те места, где кораллиты плотно 
прилегают друг к другу и где располагаются поры; наиболее тол
стые участки стенок располагаются между ними. Толщина в пер
вом случае около 0,12—0,15 мм, во втором — около 0,15—0,17 мм  
(двойная). Днища также располагаются зонально: в местах плот
ного слияния стенок кораллитов они сравнительно редкие (интер
вал 0,3—0,6 мм), в местах свободного их соотношения — частые 
(интервал до 0,12—0,15 мм); последние зоны в шлифах кажутся 
более темными. Поры мелкие, диаметром 0,10—0,12 мм; распо
лагаются они сравнительно редко вертикальными рядами в углах 
кораллитов; обычно они переходят на те зоны, в которых тесно 
сближены стенки. Шипики развиты очень хорошо; в зонах со 
сближенными днищами и толстыми свободно соприкасающимися 
стенками они достигают 0,7 мм  длины, т. е. доходят до центра, 
имея одинаковую толщину по всей длине, в зонах с редкими дни
щами и тонкими тесно сближенными стенками они или отсутствуют 
или слабо развиты. Подчеркнутая в нашем описании зональность, 
строения полипняка является очень характерной чертой этих форм 
и хотя проявление зональности мы склонны рассматривать как 
отражение климатической сезонности, однако в данном случае 
форма кораллитов, их размеры и прекрасно развитый своеобраз
ный септальный аппарат вполне определяют видовые особенности 
Р. mysticus.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого по характеру зональ
ности и строению септального аппарата Р. hystrix описанная форма 
отличается более крупными кораллитами, деталями их морфоло
гии (четковидность) и более равномерной и частой зональностью 
(на 20 мм приходится 10 пар зон примерно одинаковой толщины).



Ни с одним из известных в литературе видов описываемая форма 
сходства не обнаруживает.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские), 
низы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тамсалу, близ 
карьера Лимберга, по дороге к дер. Пыдранку, коллекция автора 
[1947], № 183а (голотип) 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.

Palaeofavosites pinnatus sp. n.

Т абл . X V III, фиг. 1— 4

Голотип Palaeofavosites pinnatus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
район Тамсалу, близ карьера Лимберга, по дороге на дер. Пыд
ранку. Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); низы.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, неправильной формы с 
перистым елочковидным расположением кораллитов; диаметр по
следних 1,0— 1,4 мм. Днища сравнительно редкие, неравномерные. 
Поры крупные и очень многочисленные, переходящие в короткие 
солении, диаметр 0,22 мм. Шипики частые, конические.

В коллекции имеется пять хорошо сохранившихся полипня- 
ков.

О п и с а н и е .  Форма колонии в большинстве случаев непра
вильная, полушаровидная, диаметром от 60 до 180 мм. Корал
литы в пределах колонии образуют перисто-располагающиеся 
пучки, придающие специфический облик всей постройке. Корал
литы мелкие, довольно однообразные, легко распадающиеся и 
обнаруживающие наружную поверхность. Последняя на вы- 
ветрелых экземплярах по ребрам кораллитов имеет тесные 
ряды сосочковидных выступов — пор-солений. Диаметр корал
литов 1,0— 1,4 мм. Стенка имеет толщину до 0,1 мм. Днища 
чередуются с интервалами 0,5— 1,2 мм, местами наблюдаются 
узкие зоны с интервалами 0,25—0,40 мм. Поры-солении развиты 
очень хорошо и очень многочисленны, диаметр их обычно около 
0,22 мм. Шипики частые, конические, с довольно широким осно
ванием.

С р а в н е н и е .  Описанная форма по размерам ближе всего 
стоит к описанным вариететам Р. hystrix, но отличается хорошо 
развитыми крупными порами и формой роста кораллитов. От 
Р. mirus var. straminea она отличается в среднем более крупными 
кораллитами, более редкими днищами и также своеобразной фор
мой роста.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские); 
низы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Тамсалу, близ 
карьера Лимберга, по дороге на дер. Пыдранку, коллекция автора



[1947], № 1844 (голотип) и др., Лаукна, коллекция Е. П. Александ
ровой [1928], №  52.

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.

Palaeofavosites optatus sp. n.
Т абл. X IX , фиг. 1— 2

Голотип Palaeofavosites optatus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
к северу от мызы Карину, карьер в лесу. Лландовери, слои G3 
( =  райккюльские); нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк мелких размеров, вздутый. Корал- 
литы однородные призматические, диаметром 1,55— 1,8 мм. Стенки 
толстые, но зонально утолщаются еще более. Днища большею 
частью вогнутые, располагаются зонально: интервалы 0,6— 1,2 
и 0,25—0,3 мм. Поры крупные. Шипики прекрасно развиты.

R коллекции имеется только два хорошо сохранившихся экзем
пляра.

О п и с а н и е .  Полипняк довольно правильной округлой фор
мы с несколько удлиненной нижней частью (грушевидный); диа
метр 40—50 мм. Кораллиты сравнительно однообразные, диамет
ром 1,55— 1,8 мм-, они правильно расходятся во все стороны от 
удлиненного основания колонии и плотно прилегают друг к  
другу. Стенки прямые, равномерно толстые — 0,08—0,11 мм, 
но периодически через крупные интервалы утолщаются еще более 
значительно и достигают местами 0,4 мм  толщины. Резкое утол
щение стенок связано со слиянием оснований крупных шипов, 
которые в этих зонах становятся более грубыми. Днища состав
ляют характерную особенность вида: большей частью они вогну
тые. Обычный интервал между днищами 0,6— 1,2 мм, но в некоторых 
зонах (шириною до 2—3 мм) он сокращается до 0,25—0,3 мм. 
Поры хорошо развиты, их диаметр колеблется от 0,17 до 0,22 мм; 
расстояние между порами превышает диаметр. Шипики хорошо 
развиты по всей длине и нередко достигают центра кораллитов; 
обычно они совершенно свободно располагаются на гранях, но 
в зонах со сближенными днищами становятся более грубыми и 
сливаются своими основаниями.

С р а в н е н и е .  По характеру септального аппарата и до
вольно четкой зональности описанная форма принадлежит к 
группе Р. hystrix, но от последнего вида и его вариететов она отли
чается более крупным диаметром кораллитов, вогнутостью днищ 
и рядом других, более мелких признаков. От принадлежащего 
к этой же группе Р. mysticus, она отличается более мелкими, в 
среднем, кораллитами, не столь оригинальной зональностью, 
менее грубым септальным аппаратом и также вогнутыми дни
щами.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G2 ( =  райккюльские); 
средняя часть.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к северу от мызы К а
рину, карьер в лесу, коллекция автора [1947], № 33 (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 .  Прибал
тика.

Palaeojavosites vexatus sp. n.
Табл. X V III , фиг. 5

Голотип Palaeojavosites vexatus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
к северу от мызы Карину, карьер в лесу. Лландовери, слои G3 
( =  райккюльские); нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк очень мелкий, неправильной формы. 
Кораллиты неоднородные, изгибающиеся, мелкие, диаметром 0,4— 
0,75 мм. Днища редкие. Поры обнаруживаются с трудом. Шипики 
отсутствуют.

В коллекции имеется лишь один экземпляр, резко отличаю
щийся от всех известных в Прибалтике представителей Palaeo
javosites.

О п и с а н и е .  Полипняк очень мелкий и неправильный, не
сколько вздутый, диаметр едва достигает 10 мм. Кораллиты изги
бающиеся, неправильно угловатые с неровной стенкой; диаметр 
колеблется от 0,4 до 0,75 мм. Стенки сравнительно толстые — 
до 0,06—0,08 мм, шов хорошо заметен. Днища редкие, обычно 
косые, интервал между ними меняется от 0,5 до 1,5 мм и более. 
Поры угловые, но обнаруживаются с трудом; они обычно фик
сируются типичной продольной гофрировкой стенки, а не отвер
стиями. Шипиков обнаружить не удалось.

С р а в н е н и е .  По своим размерам описанная форма может 
быть сравнена с Р. anticus Р о u 1 s., описанным Поульсеном [1941, 
стр. 20, табл. 3, фиг. 8— 11] из силура Гренландии; с Р. mirabilis 
Т с h е г п. из силура Сибири; с Favosites ( Palaeojavosites) rugu- 
latus R u k h., описанным JI. Б. Рухиным [1937, стр. 61, табл. 
XI I ,  фиг. 4, табл. XI I I ,  фиг. 3—4] из силура Туркестанского 
хребта; с Calamo рога jibrosa G о 1 d f . , описанной Гольдфусом 
[1829, стр. 82, табл. XXVII I ,  фиг. 3—4]; с Favosites jibrilla  
S m i t  h, описанным Смисом [1930, стр. 319, табл. XXVII I ,  
фиг. 24] из лландовери Англии, и с F. microporosus S t е i п., опи
санным Штейнингером [1853, стр. 26], видимо из наносов в Эй
феле. Все перечисленные виды в настоящее время должны быть 
отнесены к родам Palaeojavosites и M ultisolenia. Первый из них 
отличается от нашей формы более крупными кораллитами, пра
вильными крупными порами и четкими днищами. Второй при
надлежит близкому к Palaeojavosites роду M ultisolenia и также 
отличается необыкновенно крупными порами. Третий вид харак
теризуется ветвистыми полипняками, несколько более крупными 
кораллитами, частыми днищами и рядом других признаков. Cala- 
mopora jibrosa Гольдфуса, по всей вероятности, также относится 
к  роду Multisolenia, так как имеет крупные поры-солении, а фор
мы, описывавшиеся под этим названием другими авторами, во



всех случаях отличаются правильным строением полипняка. Одна 
из таких форм, описанная Лонсдалем [1839, стр. 683], включена 
Смисом в синонимику его вида F. fibrilla, который отличается 
очень малым диаметром кораллитов (0,35 мм). Сравнение с F. mic- 
roporosus S t e i п. затрудняется из-за нечеткости описания по
следнего вида.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские). 
Близкие формы известны из лландовери Англии, Гренландии, 
Северной Америки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к северу от мызы К а
рину, карьер в лесу, коллекция автора [1947], № 38 (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 .  Прибал
тика.

Palaeofavosites cf. poulseni T e i с h e r t, 1937
Табл. X IX , фиг. 3—4

Голотип вида Palaeofavosites poulseni T e i с h e r t  (Teichert, 1937, 
Ordovician and Silurian Faunas from Arctic Canada, стр. 130, 
табл. V, фиг. 4; табл. VI, фиг. 1) происходит из силурийских отло
жений (видимо, верхи лландовери — венлок) Земли короля Виль
ямса, Арктическая Канада. Хранится в Музее минералогии и 
геологии Копенгагенского университета.

Д и а г н о з  г о л о т и п а .  Полипняк значительных разме
ров, массивный, полушаровидиой формы. Кораллиты от четырех- 
до шестисторонних; диаметр варьирует от 1,0 до 2,0 лш. Стенки 
утолщенные. Днища горизонтальные или несколько изгибающиеся, 
интервал между ними от 0,3 до 1,0 мм. Поры располагаются в 
углах кораллитов; диаметр пор 0,15—0,2 мм; расстояние между 
ними 0,5 мм. Септальные шипики многочисленные, присутствуют 
во всех кораллитах в числе от 12 до 18.

В описываемой коллекции имеется два экземпляра, которые мы 
рассматриваем как близкие к Р. poulseni. Описание их дается ниже.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, довольно правильные, 
полушаровидиой формы. Диаметр одного из них достигает 170 мм 
при высоте 80 мм, диаметр другого не превышает 70 мм при высоте 
50 мм. Кораллиты правильно радиально расходятся во все сто
роны. Они имеют плотно слившиеся стенки и преимущественно 
шестиугольное сечение; диаметр кораллитов обычно колеблется 
от 1,4 до 1,8— 2,0 мм; в редких случаях отдельные кораллиты до
стигают 2,2 мм. Стенки сравнительно толстые и слабо изгибаю
щиеся, толщина их меняется от 0,1 до 0,15 мм. Поры хорошо раз
виты, располагаются они в углах кораллитов, обычно соединяя 
попарно смежные кораллиты; диаметр пор 0,12—0,15 мм, рас
стояние между ними около 0,5 мм. Днища тонкие, горизонтальные, 
расстояние между ними колеблется от 0,4—0,5 до 1,0 мм. Шипики 
прекрасно развиты; они довольно длинные, остроконические, 
слегка загибающиеся кверху; количество рядов шипиков обычно 
не менее 18.



С р а в н е н и е .  Из всех известных в литературе видов Palaeo- 
javosites наиболее близким к нашим формам является P. poulseni. 
Мы воздерживаемся пока от полного отождествления их с этим 
видом только потому, что у них наблюдается слабая гофрировка 
стенки, не указываемая у P. poulseni, затем несколько меньшим 
является средний размер пор и чуть большим средний диаметр 
кораллитов. В отношении характера стенки наши формы прибли
жаются к другому арктическому виду — P. groenlandicus Р о u 1
s  е п [Поульсен, стр. 21, табл. 4, фиг. 1—3], но у последнего более 
крупный диаметр кораллитов (2,0 мм), крупные поры и менее раз
витые шипики. Сравнение с P. prolificus ( B i l l i n g s )  дано в 
упомянутой работе Тейхерта. Описанный нами Р. schmidti отли
чается прямыми, более тонкими стенками и менее развитыми ши- 
пиками. Нижнелландоверские формы с гофрированной стенкой — 
Р . corrugatus и Р . rugosus отличаются размерами, крупными порами 
и рядом других признаков.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  адавере), 
средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, р. Навеете, левый бе
рег, коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 69, обр. 69/1, 
обр. 6 9 /IV.

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.

Palaeofavosites cf. arcticus Р о u 1 s е n, 1941 
Табл. X V III, фиг. 6—7

Голотип вида Palaeofavosites arcticus Р о u 1 s е n (Poulsen, 1941, 
Fauna of the Off icy Island Formation, pt. 1, стр. 20, табл. 3, 
фиг. 8— 11) происходит из лландовери (верхняя часть) Гренлан
дии, Земля Вашингтона, мыс Шухерта. Хранится в Музее минера
логии и геологии Копенгагенского университета.

Д и а г н о з  г о л о т и п а .  Полипняк небольших размеров, 
образован призматическими многоугольными кораллитами диа
метром от 0,5 до 1,0 мм. Стенки тонкие. Поры мелкие, сравни
тельно редко расставленные. Днища горизонтальные, равномер
ные, чередуются с интервалом, равным диаметру кораллитов. 
Шипики короткие.

В коллекции имеется пять полипняков, которые мы относим 
к  этому виду.

О п и с а н и е .  Полипняки небольших размеров, полушаро- 
видные, корковидные с неправильными выростами; величина по
липняков измеряется: 50 х 40 мм; 100 х 40 мм; 65 х  10 мм; 
45 х 20 мм и т. д. Кораллиты мелкие, призматические, с довольно 
плотно слившимися стенками; диаметр кораллитов большей частью 
колеблется от 0,5 до 0,8 мм, преимущественно равен 0,7 мм и 
редко достигает 1,0 мм. Стенки слабо утолщенные, прямые; тол
щина достигает 0,08 мм. Поры располагаются по углам коралли
тов, причем в местах расположения пор ребра кораллитов слабо



вздуваются; располагаются поры довольно редко; диаметр пор 
0,12 мм, расстояние между ними обычно в несколько раз превы
шает диаметр пор. Днища горизонтальные, редкие; интервал 
между днищами колеблется от 0,7 до 1,0мм. Шипики присутствуют, 
но развиты не везде хорошо.

С р а в н е н и е .  От P. arcticus наши формы отличаются только 
немного меньшим средним диаметром кораллитов и сравнительно 
толстой стенкой. При дальнейшем изучениии этих форм, возможно, 
окажется необходимым их полное отождествление с гренландским 
видом. Поульсен в сравнительных замечаниях упоминает P. fib
rosa (G о 1 d f.) и допускает, что последний вид может являться 
мшанкой. В действительности, вид Гольдфуса скорее является 
представителем M ultisolenia и, вероятнее всего, М . tortuosa; от
личается он от наших форм значительно более крупными порами. 
Близким на первый взгляд кажется P. ninae Т с  h е г п., но этот 
вид по величине соединительных образований также должен быть 
отнесен к роду M ultisolenia. Близкий по размерам Т. (Palaeo
favosites) rugulatus R u k h . ,  описанный Рухиным [1937, стр. 61, 
табл. XI I ,  фиг. 4, табл. XI I I ,  фиг. 3— 4], отличается ветвистым 
полипняком, более тонкими стенками, более частыми днищами и 
более мелкими порами.

Описанный нами в настоящей работе P. fe lix  отличается ча
стыми крупными порами и многочисленными днищами, а P. vexa
tus  — неправильными изгибающимися мелкими кораллитами, труд
но различимыми порами, неправильными днищами и отсутствием 
шипиков.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  ада- 
вере); средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район сел. Аруссаре, 
обнажение у дороги около школы; 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 .  Прибалтика.

Род M U L T IS O L E N IA  F r i t z ,  1937, emend. S o k o l o v ,  1947
1937. M u ltiso len ia  F r i t z .
1937. Palaeofavosites Ч е р н ы ш е в .
1947. M u ltiso len ia  С о к о л о в .

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, сложенный тонкими мно
гоугольными или округло-многоугольными кораллитами, на реб
рах которых располагаются многочисленные крупного диаметра 
соединительные поры-трубки (солении), придающие кораллитам 
в поперечном сечении как бы извилистую структуру. Днища гори
зонтальные или дугообразные. Септальные шипики редки или 
хорошо развиты.

Возраст: нижний лландовери — венлок.
Генотип M ultisolenia tortuosa F r i t z ,  1937, p. 231, text-figs

1—6. Канада, Сев. Онтарио, остров Манн. Венлок (Докпортская 
формация) (== Palaeofavosites mirabilis Т с  h e r n . ,  1937. Тува)..



О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род M ultisolenia  установлен Фритц 
в 1937 г. по единственному экземпляру и рассматривался этим 
автором как уникальная находка. В своем описании она отме
тила, что внешне этот коралл обнаруживает некоторое сходство 
с Chaetetes, по микроскопической структуре напоминает широко 
известный род мшанок — Monotrypa, но, однако, многочисленные 
соединительные солении сближают его с Alcyonaria. Последняя 
особенность составляет наиболее характерную черту рода.

Весьма любопытно, что этот уникальный для Северной Аме
рики род пользуется на территории СССР необычайно широким 
распространением и играет крупную роль в стратиграфии силу
рийских отложений. Накопившийся в наших руках материал по 
различным районам СССР позволяет в настоящее время значительно 
более подробно разобраться в систематическом положении рода, 
его стратиграфическом значении и внести существенные добавле
ния к описанию Фритц. .

Прежде всего мы считаем, что M ultisolenia  принадлежит к 
семейству Favositidae и находится в ближайших родственных отно
шениях с Palaeofavosites.

Неожиданное появление (с 1937 года) многочисленных находок 
этого рода на территории СССР объясняется, несомненно, не от
сутствием аналогичных находок в прошлом, а несовершенством 
прежней методики изучения кораллов, и в частности Tabulata. 
Внешне полипняки M ultisolenia  очень похожи на полипняки 
мелкоячеистых Favosites или Alveolites и поэтому, естественно, 
что при обычном описании по внешним признакам они за таковые 
не принимались.

И не только среди русской фауны фавозитид можно встретить 
представителей M ultisolenia, — они, повидимому, столь же ши
роко распространены и в ряде других стран. Без переизучения 
оригиналов, трудно с полной уверенностью говорить об отнесении 
ряда форм, ранее описанных как Favosites и Alveolites, к роду 
Multisolenia, однако с большей долей вероятности в качестве 
форм, крайне близких или идентичных Multisolenia, могут быть 
названы: Calamopora fibrosa G о 1 d f. много раз и в самом разно
образном объеме описывавшаяся Гольдфусом [1829], Лонсдалем 
[1839], Эдвардсом и Геймом [1851— 1854], Эйхвальдом [I860]; 
далее — Favosites microporus, описанный Штейнингером [Stei- 
ninger, 1853]; Alveolites niagarensis, описанный Ромингером [Ro- 
minger, 1876] из Северной Америки, а также Favosites fibrilla, 
описанный Смисом [1930] из силура Англии, и некоторые дру
гие, не считая последних русских находок и описаний. Таким 
образом, уже по старым описаниям, имеющим более, чем столет
нюю давность, можно с уверенностью говорить о том, что пред
ставители рода M ultisolenia  или крайне близкие к нему формы 
были известны в литературе. Особое внимание следует обратить 
на некоторые изображения Гольдфуса, например Calamopora fib 
rosa и С. spongites (стр. 28), где черты рода M ultisolenia высту-



цают с полной очевидностью. Заслуга Фритц, совершенно, кстати 
сказать, не касающейся этой группы сходных форм, заключается 
в том, что она впервые придала серьезное значение крупным и 
частым солениям, располагающимся между кораллитами. Но 
следует, однако, отметить, что, давая диаграмму строения рода 
M ultisolenia  Фритц совершенно неправильно рассматривает рас
положение солений. Она помещает их на гранях стенок коралли
тов, тогда как на самом деле они располагаются на ребрах корал
литов. Это одна из самых существенных ошибок Фритц в трактовке 
морфологии Multisolenia.

В СССР представители рода M ultisolenia  описывались неодно
кратно. Нам много раз приходилось встречать представителей 
M ultisolenia  в силурийских отложениях Средней Азии, Урала, 
Сибири, Казахстана. Исключительное обилие Multisolenia отме
чалось нами [Соколов, 1946] для силурийских отложений Туру- 
ханского края; здесь они преобладают над всеми другими Tabulata.

В большинстве случаев этот род представлен одним и тем же 
видом М . tortuosa F r i t z  и только в последнее время удалось 
выделить еще несколько новых видов и вариететов, не имеющих, 
однако, столь широкого распространения; описываемые ниже 
новые формы M ultisolenia являются древнейшими представителями 
данного рода.

Значительный интерес представляет вопрос о систематическом 
положении рода: вкратце мы его касались ранее [Соколов, 1947]. 
Фритц, как уже отмечалось ранее, обращала внимание на внеш
ние черты сходства M ultisolenia  с Chaetetes, именно с извилистыми 
формами этого рода ( =  Сhae/etiрога S t r u v e  — Б. С.) и даже 
с Мопо/rypa, однако указывала, ' что многочисленные солении 
заставляют считать этот род родственным Alcyonaria. В двух более 
поздних стадиях она детально коснулась сравнения Multisolenia 
с родом Desmidopora N i c h o l s o n  (очень близким к роду Nodu- 
lipora L i n d s t r ö m  — Б. С.) и пришла к выводу об их само
стоятельности, отметив при этом, что роды M ultisolenia, Desmido
pora и Alveoli/es стоят в одной и той же линии развития.

Не касаясь здесь аргументов Фритц, выдвинутых ею в защиту 
самостоятельности рода M ultisolenia , необходимо отметить три 
существенные ошибки в характеристике этого рода, несомненно 
повлиявшие и на представления автора о систематическом поло
жении рода.

1. Фритц пишет, что если у M ultisolenia  и есть поры, то они 
мелкие и не бросающиеся в глаза. Ошибка заключается в том, 
что автор противопоставляет солении порам, тогда как и генети
чески и функционально они совершенно равноценны и выражают 
одну и ту же характерную особенность морфологии Favositidae. 
Никаких других соединительных образований кроме солений, у 
M ultisolenia  и не может быть.

2. Далее Фритц пишет, что, по ее мнению, солении распола
гаются на гранях кораллитов (см. ее диаграмму), тогда как в дей



ствительности они располагаются исключительно на ребрах корал
литов и, таким образом, вполне аналогичны порам Palaeofavosites.

3. Наконец, третья ошибка заключается в указании Фритц, 
что размножение этого рода происходит делением. Изучение нами 
обширного материала показывает, что размножение M ultisolenia  
происходит путем промежуточного почкования, что и естественно, 
так как M ultisolenia  является типичным представителем Tabu
lata s. s tr ., тогда как размножение делением характеризует только 
группу Chaetetida, выделенную нами из Tabulata на основании 
размножения этим способом и отсутствия настоящих септальных 
образований [Соколов, 1939, 1948]. Multisolenia  имеет прекрасно 
развитый септальный аппарат, о чем свидетельствуют и описывае
мые ниже формы из лландовери Эстонии.

Этими тремя ошибками объясняется то, что Фритц не обра
тила внимания на совершенно очевидное сходство между M u lti
solenia и некоторыми представителями семейств Favositidae и 
Syringoporidae и, неправильно интерпретируя морфологию этого 
рода, указала на его родство с Chaetetes и Alveolites. Последний 
род несомненно является более близким к M ultisolenia, так как 
относится к семейству, родственному Favositidae, однако Alveo
lites характеризуется мелкими, полулунного сечения коралли- 
тами, порами, располагающимися в один ряд на гранях, и своеоб
разным развитием септального аппарата. Эти признаки совершенно 
отсутствуют у M ultisolenia. >

На основании наличия солений Фритц относит M ultisolenia 
к  подклассу Alcyonaria, что также является ошибочным, так как 
солении характерны и для Tabulata, а последние, по нашим дан
ным, ни в коем случае не могут быть включены в Alcyonaria.

Имеющийся в нашем распоряжении большой материал позво
ляет с полной уверенностью утверждать, что описанный Фритц 
новый род должен быть отнесен к семейству Favositidae и поста
влен в ближайшую родственную связь с родом Palaeofavosites 
T w e n h o f e l .  Единственное существенное отличие от послед
него состоит в чрезмерном увеличении диаметра угловых пор, 
переходящих в короткие солении, что известно и у некоторых 
видов Palaeofavosites (например, P. alveolaris G о 1 d f. и др.). 
С другой стороны, необходимо отметить сходство M ultisolenia  
с некоторыми родами Syringoporidae, обладающими очень корот
кими соединительными трубками и горизонтальными днищами. 
Сюда относятся формы с многоугольно и четырехугольно сда
вленными и тесно сближенными кораллитами, у которых короткие 
соединительные трубки (солении) ориентированы в вертикальные 
ряды (от 4 до 6) и располагаются не по граням, а по ребрам сда
вленных кораллитов. Такие формы известны из ордовика, силура, 
карбона и перми; они относятся к родам Tetraporella S o k o l o v
[1947], Tetraporinus S o k o l o v  [1947] и Hayasakaia S m i t h ,  
L a n g  et T h o m a s  [1940]. Очень близок по строению днищ 
также род Troedssonites S o k o l o v  [1947].



Таким образом, род M ultisolenia  имеет родственные связи с 
теми родами, которые совершенно не упоминаются Фритц, и, как 
видно из приведенных фактов, занимает как бы промежуточное 
положение между Favositidae и Syringoporidae, тяготея безусловно 
к  первым. Так как общий план строения скелетных элементов 
рода тот же, что у Palaeofavosites, то можно было бы ставить воп
рос о выделении его только в качестве подрода последнего, однако, 
исходя из соображений филогенетического порядка, а также учи
тывая его исключительное своеобразие в строении солений, более 
правильным кажется сохранение родового названия.

M ultisolenia prisca sp. n.
Табл. X X , фиг. 1— 6

Голотип M ultisolenia prisca sp. n. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни. Лландовери, слои F2 ( =  боркгольмские =  пор
куни); самые низы разреза.

Д и а г н о з .  Полипняк различных размеров, шаровидной, 
иногда вытянутой формы. Кораллиты многоугольно-округлен
ные с прерывающейся в углах стенкой, вследствие многочислен
ных солений; диаметр кораллитов 0,8— 1,25 мм. Днища не вполне 
горизонтальные, интервал между ними 0,6—0,8 мм. Поры — 
соединительные трубки, очень крупные, диаметр их 0,45—0,55 мм. 
Шипики очень длинные, загнутые, количество их колеблется 
около 12.

В коллекции имеется две полных, прекрасно развитых коло
нии и несколько обломков.

О п и с а н и е .  Полипняки округлой формы или неправиль
ной желвакообразной, размеры от 150 х  180 до 50 х  80 мм. Ко
раллиты радиально расходятся во все стороны, плотно сливаясь 
своими стенками. По своей форме кораллиты довольно разнооб
разны, что зависит от характера поперечного сечения. Если раз
рез проходит между соединительными образованиями, то сечение 
кораллитов может быть обычным многоугольным, даже несколько 
неправильным; если оно идет по линии соединительных образова
ний, то сечение приобретает плавные округлые контуры, причем 
нередко смежные кораллиты образуют как бы извилистые петли, 
сообщаясь друг с другом. Диаметр кораллитов колеблется от 0,8 
до 1,25 мм, но иногда наблюдаются еще более значительные откло
нения; таким образом, кораллиты значительно диференцированы. 
Стенки имеют толщину 0,05—0,08 мм, но благодаря многочислен
ности септальных шипиков кажутся толстыми. Днища тонкие, 
распределены сравнительно равномерно, но, как правило, косые 
и изгибающиеся; расстояние между ними колеблется в пределах 
0,6—0,8 мм. Соединительные образования прекрасно развиты 
в виде коротких, но широких солений (пор-трубок). Последние, 
как и у Palaeofavosites, располагаются по углам кораллитов, но



резко отличаются своей величиной, благодаря чему меняется и 
поперечное сечение кораллитов. Диаметр соединительных пор- 
трубок колеблется от 0,45 до 0,55 мм, расстояние между ними 
примерно такое же. Септальные шипики прекрасно развиты в 
виде длинных, сильно загнутых кверху игл; нередко они доходят 
до центра, но, как правило, вдаются в полость кораллита на 3/4 
радиуса. В нормально развитых кораллитах количество септаль- 
ных шипиков колеблется около 12.

С р а в н е н и е .  От М . tortuosa F r i t z ,  ( =  Palaeojavosites 
mirabilis T с h e г п.), описанная форма отличается сильным раз
витием септального аппарата и большей величиной кораллитов. 
Этими же чертами она отличается и от М . ninae (Т с h е г п.). 
М . formosa S о к. отличается отсутствием септальных образований 
и еще более значительным развитием солений. Среднеазиатские 
формы отличаются очень мелкой величиной.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни), самые низы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу; коллекция автора [1947], № 48 (голотип), № 44 
(паратип) 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.

M ultisolenia prisca var. occulta sp. et var. n.
Табл. XXI, фиг. 3—4

Голотип M ultisolenia prisca var. occulta sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, мыза Поркуни. Лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); верхняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк неправильной желвакообразной формы 
с кораллитами, плотно прилегающими друг к другу, отчего в 
продольном разрезе соединительные образования скрадываются. 
Остальные признаки те же.

В коллекции имеется один экземпляр.
О п и с а н и е .  Полипняк небольшой, желвакообразной фор

мы, диаметром до 60 мм. Кораллиты неправильной формы, изги
бающиеся, в большинстве случаев угловатые, а не округленные. 
Диаметр кораллитов не превышает 1,15 мм и снижается до 0,6 мм. 
Стенки тонкие. Поры выражены значительно менее четко, чем 
у  вышеописанной формы, и несколько более мелкие. Днища косые, 
нередко прерывающиеся. Шипики многочисленные.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские); верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу, коллекция автора [1947], № 65 (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 .  Прибал
тика.



Multisolenia tortuosa F r i t z  var. cyiindrica var. n.
Табл. X X I ,  фиг. 1— 2

Голотип M ultisolenia tortuosa F r i t z  var. cyiindrica var. n. 
происходит из Эстонии, к югу от Рапла, в 3—4 км от дер. Липа- 
Нымме (карьер в лесу). Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские).

Д и а г н о з .  Полипняк цилиндрической формы небольших 
размеров. Образован радиально расходящимися от оси коралли- 
тами диаметром 0,4—0,65 мм. Днища горизонтальные или слаб» 
выпуклые; интервал 0,4—0,7 мм. Поры крупные, частые, круг
лые, располагающиеся в углах кораллитов, диаметр 0,3—0,35 мм. 
Шипики редкие, но хорошо развитые.

В коллекции имеется только один хорошо сохранившийся 
экземпляр.

О п и с а н и е .  Полипняк имеет сильно вытянутую цилинд
рическую форму, диаметром около 30—33 мм, длиной 80—90 мм. 
Кораллиты радиально расходятся во все стороны от оси полип- 
няка, перпендикулярно открываясь к его поверхности. Они ха
рактеризуются всеми типичными чертами, свойственными этому 
виду: диаметром 0,4—0,65 мм, округленностью и меандричностью 
поперечного очертания, вследствие развития очень крупных пор- 
солений, некоторой гофрировкой стенок и т. д. Толщина стенок 
около 0,04 мм; срединный шов намечается. Днища горизонталь
ные и часто слабо выпуклые, что тоже является характерным для 
М . tortuosa. Интервал между днищами колеблется от 0,4 до 0,7 мм. 
Поры прекрасно развиты, они располагаются рядами по углам 
кораллитов; диаметр пор 0,3—0,35 мм; расстояние между ними 
равно диаметру. Местами можно наблюдать, как днища проходят 
через отверстия пор в соседние кораллиты. Шипики довольно 
редкие, но длинные и широкие; в большинстве кораллитов они 
отсутствуют.

С р а в н е н и е .  M ultisolenia tortuosa F r i t z  var. cyiindrica 
отличается от M . tortuosa F r i t z  сильно вытянутой цилиндриче
ской формой полипняка (у М . tortuosa полипняк имеет плоскую 
форму) и в этом заключается основное различие между видом 
Фритц и выделенным нами вариететом. В СССР М . tortuosa широко 
известна под названием Palaeofavosites mirabilis Т e h e r n . ,  уста
новленным впервые Б. Б. Чернышевым в силурийских отложе
ниях Тувы [1937, стр. 15] и затем многократно описывавшимся 
из силура других районов. Необходимо отметить, что и эти пред
ставители отличаются либо массивной полушаровидной, либо 
дискоидальной формой полипняка и только в Казахстане встре
чаются мелкие шаровые колонии, быть может, относящиеся к 
особой разновидности. Таким образом, по цилиндрической форме 
полипняка описанный здесь экземпляр резко отличается от всех 
известных представителей.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Multisolenia tortuosa принадлежит 
к  числу наиболее замечательных представителей Tabulata, широко



B i u
М естонахож

дение
Ф орма колонии

Д иам етр 
коралли- 
тов, мм

Д и ам етр  
пор, мм

Ч астота 
днищ, мм

Ш ипики

1. M . tortuosa  F  r i t z 
( ro jio ran )

Сев. О нтарио П лоская, 4 0 x 7 0  мм V » -* / , 0,3— 0,35 0 ,3 -  0,65 Редкие, 
но грубые

Af. tortuosa  F r i t z  ( = P  
m ira b itis  T  c h e r n. )

Т у ва М ассивная непра
вильная, 1 0 0 х 1 8 0 л ш

0 ,4 5 -0 .6 5 0,3 0,15—0,4 То же

T o Hce Северные 
районы СССР

Полу ш аровидная, 
около 70 мм

0 ,5 -0 ,7 0 ,3 -0 ,3 5 0,3—0,4 » »

»> » То же То же 0,5— 0,7 0,5— 0,7 0
 

СО 1 о » »

» » » >> » » 0 ,4 -0 ,6 0
 

ГО 1 о со 0 ,2 5 -0 ,4 —

» » » •> » » 0 ,5 -0 ,7 0,3—0,4 0,3—0,35 М елкие

» » Вост. Сибирь Н еправильная  бу
гристая , крупн ая

около 0,5 0,2—0,3 0,35 Очень
редкие

M . tortuosa  F r i t z З ап . Сибирь П олуш аровидная 
4 0 - 8 0 x 1 0 0 - 1 5 0  мм

0 ,5 - 0 ,6 0,35 0 СО 1 р СЛ Г рубые

T o > k c Сев. У рал П лоская 40 x  70 мм 0,4—0,65 0,3 0,25—0,5 »

» » Ср. У рал К ом коватая 0,35—0,7 0,25 0,3— 0,6 Слабые

» » К азахстан М аленькая ш аровид
ная

0,4—0,65 0,3 0,4— 0,7 Г рубые

-



П р о д о л  ж  е н' й е

Вид
М естонахож 

дение
Ф орма колонии

Д и ам етр  
коралли- 
тов, мм

Д иам етр 
пор, мм

Частота
днищ

Ш ипики

М . tortuosa F r i t z Южн. Ф ергана М аленькая пластин
чатая

0.35—0,65 0,25 0,35—0,5 Слабые

2. М .
var

tortuosa F r i t z  
slbirica  S o k o l .

З ап . Сибирь М аленькая полу- 
ш аровидная

0,5 0,25 0,2 Отсутствуют

3. М . tortuosa  F r i t z  
v ar. cylindrica  S o k o l .

П рибалтика Ц илиндрическая 0,4 0 ,3 -0 ,3 5 0,4— 0,7 Редкие

4. M . formosa  S o k o l . Зап . Сибирь П олуш аровидная 0 ,6 5 -0 ,9 5 0 ,3 5 -0 ,4 0,4—0,5 Слабые

5. M . tenu is  S o k o l . К азахстан  и 
Ср. А зия

М елкая ш аровидная 0,3— 0,45 0,25 0,25—0,4 Отсутствуют

6. M . ninae  (T  c h e r  n .) Северные 
районы СССР

Ш аровидная 0,5— 1,0 0,3— 0,35 0,2— 1,5 »

7. M . prisca  S o k o l . П рибалтика Ш аровидная 0 ,8 -1 ,2 5 0,45—0,55 0 о> 1 о оо Много
численные
длинные

8. М .  
var

prisca  S o k o l .  
occulta  S o k o l .

П рибалтика Ж ел в ак 0,6— 1,15 0,4 -  0,5 0,6 -  косые Т о  же



распространенных и обильно представленных в различных силу
рийских бассейнах Евразии; в Америке, где был впервые устано
влен этот вид, он пока представлен только одним экземпляром 
из среднего силура (Ниагариан) Онтарио. Замечательной особен
ностью вида является четкая выдержанность его морфологиче
ских особенностей в структуре кораллитов и, быть может, только 
по внешней форме удастся выделить те или иные его географические 
вариететы. В приведенной таблице дано сравнение различных 
представителей М . tortuosa и других видов из различных районов 
СССР.

Приведенные 12 форм М . tortuosa из различных пунктов СССР 
и из Северной Америки обнаруживают значительную близость 
между собой и, пожалуй, единственным более или менее резко 
меняющимся признаком является форма полипняков. Небезынте
ресно отметить, что малые размеры полипняков М . tortuosa, как 
правило, характеризуют южные области СССР (Средняя Азия и 
Казахстан), в то время, как более северные формы отличаются 
более крупными размерами. Прибалтийские представители M u l
tisolenia скорее приближаются к южным формам.

М . tortuosa является самым распространенным видом описы
ваемого рода и почти везде является типичной окаменелостью 
в венлокских известняках. Из лландовери она пока указывалась 
лишь Б. Б. Чернышевым.

Весьма вероятно, что типичные М . tortuosa имеются и в ллан
довери Прибалтики, но пока обнаружена лишь своеобразная 
форма, которую мы сочли необходимым выделить в особый вариетет. 
Древнейшими представителями рода M ultisolenia  являются при
балтийские М . prisca и М. prisca var. occulta, происходящие с 
границы ордовика и силура (низы слоев F2).

Облик рода M ultisolenia  является древним и можно полагать, 
что будут открыты еще более древние представители, чем М .prisca.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои G3 ( =  райк
кюльские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к югу от Рапла, в 3— 
4 км от дер. Липа-Нымме (карьер в лесу), коллекция Е. П. Алек
сандровой [1948], обн. № 41, обр. 41/1 (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 .  Прибал
тика. Близкие формы известны из силура северных районов 
Урала, Сибири, Казахстана, Средней Азии.

Род M E SO F A V O SITE S  gen. п.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, образован плотно приле
гающими друг к другу призматическими кораллитами типа Favo
si/es. Отличительная особенность состоит в наличии хорошо раз
витых пор в углах кораллитов и на их гранях, т. е. род одновре
менно сочетает признаки Palaeofavosites и Favosites. Днища и 
септальные образования имеют обычный характер.



В о з р а с т .  Самые верхи ордовика — нижний лудлов.
Генотип Mesofavosi/es dualis gen. et sp. n. происходит из Эст. 

ССР, мыза Поркуни. Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни), нижняя часть.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  При изучении обширной коллек
ции фавозитид Прибалтики выявилась довольно большая группа 
форм, занимающих по характеру развития пористости промежу
точное положение между родами Palaeofavosites и Favosi/es. Д ля 
них характерным является, с одной стороны, развитие пор по 
ребрам кораллитов — основной диагностический признак Palaeo
favosites, с другой — развитие пор по граням — основной диагно
стический признак Favosi/es, причем преобладающе у древних 
форм развиваются поры по ребрам кораллитов или вдоль них. 
Группа этих форм с полной очевидностью показывает теснейшее 
родство Palaeofavosites и Favosites и в филогенетическом отноше
нии занимает, как нам кажется, совершенно определенное место. 
Невозможность отнесения форм, характеризующихся двойствен
ными признаками, к Palaeofavosites или Favosites заставляет нас 
выделять их в особую группу, которую мы предпочитаем рассмат
ривать, как самостоятельный род, а не как промежуточную группу 
видов между указанными родами. Признание этой группы, как 
промежуточной между видами Palaeofavosites и Favosites заста
вило бы нас рассматривать Mesofavosites как группу форм, отве
чающих определенному моменту трансформации видов Palaeo
favosites в виды Favosites и поставило бы под сомнение родовую 
самостоятельность Favosi/es, а вместе с тем и Mesofavosites. Более 
того, став на эту точку зрения, мы были бы вынуждены отказаться 
от представлений о филогенетической целостности рода Favosites 
и признать его полифилетическим по своему происхождению. Дей
ствительная картина вероятнее является иной.

Представители Mesofavosites, будучи характерными для ллан
довери, не ограничиваются в своем распространении этим ярусом, 
а известны и из верхов ордовика и выше лландовери — вплоть 
до нижнего лудлова. Древнейший представитель этого рода опи
сан из верхнего ордовика Манитобы Окуличем [1943] под назва
нием Favosites intermedius O k u  l .,1 а наиболее молодой из ниж
него лудлова Б. Б. Чернышевым под названием Palaeofavosites 
septentrionalis Т с h е г п. Следовательно, переживая расцвет в 
лландовери, Mesofavosites имеет достаточно длительную историю 
развития и характеризуется рядом самостоятельных видов и их 
вариететов. Род Palaeofavosites появляется значительно раньше, 
охватывая своим распространением часть среднего ордовика, 
весь верхний ордовик и большую часть силура. Род Favosites в 
ордовике пока не обнаружен с полной достоверностью и, по всей 
вероятности, отсутствует; он весьма распространен в силуре (начи

1 Это название уж е несколько раз было преоккупировано, и в и д О к у л и ч а  
нуж дается в переименовании.



ная, главным образом, с верхнего лландовери) и является частым 
в девоне.

Таким образом, каждый из этих трех родов характеризуется 
четкими морфологическими признаками, имеет более или менее 
длительную историю своего существования и объединяет в своем 
составе более или менее обширные группы видов, причем наиболее 
ранним из них является Palaeojavosites (от среднего ордовика до 
конца венлока), среднее положение занимает Mesofavosites (от 
верхов ордовика до нижнего лудлова) и наиболее молодым является 
Favosites (от лландовери до карбона). Эти данные, как нам кажется, 
позволяют с достаточным основанием рассматривать Palaeojavo
sites, Mesofavosites и Favosites, как самостоятельные филогене
тические ветви в эволюции фавозитид, для которых исходными 
явились Palaeojavosites с угловыми порами на ребрах коралли
тов. Смещение пор на грани кораллитов произошло в дальнейшей 
эволюции фавозитид и характеризовало уже две новые филогене
тические ветви.

Mesofavosites, таким образом, является промежуточным между 
Palaeojavosites и Favosites по соответствующему сочетанию своих 
основных морфологических признаков (два типа пор) и в этом 
смысле свидетельствует о родстве Palaeojavosites и Favosites, но 
он не образует промежуточных видов, т. е. мы не считаем возмож
ным допустить параллельную трансформацию различных видов 
Palaeojavosites в различные виды Favosites, а считаем, что от Palaeo
javosites, как древнейшей ветви фавозитид, в конце ордовика отде
лилась новая ветвь Mesofavosites, а вслед за тем или одновремен
но — ветвь Favosites, оказавшаяся наиболее устойчивой.

Mesofavosites dualis sp. n.
Т абл . X X I I ,  фиг. 1— 5; табл. X X I I I ,  фиг. I— 2

Голотип Mesofavosites dualis sp. п. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни, слои F2 ( =  боркгольмские =  поркуни); нижняя 
часть.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. Ко
раллиты крупные, однородные, типа Favosites gotfilandicus; диа
метр 3,0—4,0 мм. Стенки толстые, мелко гофрированные, нередко 
имеющие четковидный поперечный разрез. Днища частые, тонкие; 
интервал 0,6—0,8 мм. Поры располагаются в два ряда по граням 
и по ребрам кораллитов, они мелкие, но совершенно четкие, диа
метр около 0,3 мм. Шипики короткие и грубые.

В коллекции имеется несколько десятков полипняков различ
ных размеров, представленных полными колониями и обломками.

О п и с а н и е .  Полипняки в большинстве случаев полушаро- 
видной формы, реже шаровидные. Размеры, как правило, очень 
крупные, имеющиеся в коллекции полные экземпляры достигают 
в диаметре 200—250 мм, но фрагменты принадлежат еще более 
крупным. Экземпляр, выбранный в качестве голотипа, является 
фрагментом огромной колонии, оставшейся в обнажении около



мызы Поркуни (в лесу); диаметр этой колонии около 1,5 м. Любо
пытно, что эта колония, как и многие другие, залегает в перевер
нутом виде, хотя сколько-нибудь существенных следов повреж
дения полипняк не имеет.

Кораллиты радиально расходятся во все стороны, плотно сли
ваясь друг с другом и образуя массивную постройку с довольна 
правильным сотовидным сечением ячеек. Диаметр кораллитов 
колеблется от 3,0 до 4,0 мм, реже от 2,8 до 4,2 мм, они однообраз
ны, имеют в большинстве случаев довольно правильную шести
угольную форму. Стенки толстые, местами с хорошо выраженным 
швом; по своей форме они мелко гофрированные и нередко четко
видно утолщенные (поперечное сечение); толщина стенки (двой
ной, как и везде в даваемых нами измерениях) 0,22—0,42 мм. 
Поры прекрасно развиты и на ребрах и на гранях; располагаю
щиеся на ребрах имеют характер, типичный для Palaeofavosites; 
на гранях поры располагаются в два вертикальных ряда. Д иа
метр пор не превышает 0,3 мм; окружающий их валик выражен 
отчетливо, но небольшой; расстояние между порами в вертикаль
ных рядах превышает диаметр пор в I1/*— 2 раза. Днища тонкие, 
частые, слабо изогнутые; располагаются довольно равномерно 
с интервалом 0,5—0,8 мм. Септальные образования развиты в 
виде, коротких широко-конических шипиков, подчеркивающих чет
ковидное строение стенки; высота их едва достигает 0,3 мм при 
ширине основания 0,3—0,45 мм.

С р а в н е н и е .  Описанный вид является самым крупным из 
представителей этого рода.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F, ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); нижняя часть, но не основание.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, обна
жение в лесу, коллекция автора [1947], № 35 (голотип), № 36
(паратип), №  49 и др.; коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. 76,
обр. 238.

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.

Mesofavosites dualis var. mutabilis sp. et var. n.
Т абл . X X I I I ,  фиг. 3— 4; табл. X X I V ,  фиг. 1— 2

Голотип Mesofavosites dualis var. mutabilis sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, район Тамсалу, в 2 км к  востоку. Лландовери, 
слои G2 ( =  бореалисовые).

Д и а г н о з .  Полипняк полушаровидной формы, массивный, 
крупный. Кораллиты неодинаковые в различных частях колонии, 
диаметр колеблется от 1,5 до 4,5 мм. Стенки несколько гофрирован
ные, неравномерно утолщенные. Расстояние между днищами 0,8—
1,4 мм. Поры располагаются на ребрах и в 1—2 ряда на гранях, 
диаметр пор 0,2—0,25 мм. Шипики редкие, короткие, широкие.

В коллекции имеется восемь хорошо сохранившихся экземпля
ров этого вариетета и несколько обломков.



О п и с а н и е .  Полипняк массивный, сильно вздутой полу- 
шаровидной формы, крупных размеров; одна из полных колоний 
достигает в поперечнике 240 мм при высоте 100 мм, другая около 
130 мм. Образован радиально расходящимися кораллитами, плотно 
прилегающими друг к другу. По своим размерам кораллиты за 
метно диференцированы, причем в одних участках колонии пре
обладают крупные, хорошо развитые кораллиты, в других сред
ние и мелкие. Пределы колебаний диаметра кораллитов 1,5— 
4,5 мм, но преобладают, в среднем, кораллиты диаметром 1,7—
3.8 мм. Форма кораллитов призматическая, но неправильная. 
Стенки имеют неравномерные утолщения и местами, особенно по 
краям чашечек, четковидную грануляцию; толщина колеблется от 
0,08 до 0,15 мм. Местами хорошо выражена гофрировка стенки. 
Днища тонкие, горизонтальные, обычно расстояние между ними 
колеблется от 0,8 до 1,4 мм, но в верхней части колонии сокра
щается до 0,5 мм. Поры хорошо развиты и представлены двумя 
типами: на ребрах и на гранях; последние располагаются в один- 
два ряда. Вокруг пор отчетливо выступает ободок, представляю
щий собою утолщение стенки. Диаметр пор 0,2—0,25 мм. Шипики 
обычно короткие, редкие, с широким основанием, наблюдаются 
не во всех кораллитах; они отчетливо ориентируются в вертикаль
ные ряды.

С р а в н е н и е .  От основного вида описываемый вариетет 
отличается местной диференциацией кораллитов, весьма изменчи
вых в пределах колонии; более значительными интервалами между 
днищами; меньшим диаметром пор, более четко выраженных на 
гранях, а не на ребрах, и более тонкими стенками.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои 0 2 ( =  бореали- 
совые) и вд ( =  райккюльские), нижняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, в 2 км к востоку от 
Тамсалу, коллекция Я. С. Никитина [1946], обн. 172, обр. 11 
(голотип), №  20 (паратип); район Хапсалу у Килтси, коллекция 
автора [1948]; о-в Даго коллекция автора [1948]. В низах райк- 
кюльских слоев встречается в районе карьера Лимберга, коллек
ция автора [1947], №  24, №  26.

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.

Ме$о]а105Ие8 ткШ т  Бр. п.
Т абл . X X V , фиг. 1— 2

Голотип Ме5о1аю8Ие8 nik.itШ  ер. п. происходит из Эст. ССР, 
мыза Поркуни, слои Г2 ( =  боркгольмские =  поркуни), верхняя 
часть.

Д и а г н о з .  Полипняк уплощенной формы, средних разме
ров. Кораллиты прямостенные, многоугольные, диаметр 1,8—
2.8 мм. Стенки утолщенные. Днища довольно частые. Поры много
численные; располагаются по ребрам и по граням в один ряд.



В коллекции имеется один полный экземпляр и два обломка 
хорошо сохранившихся колоний.

О п и с а н и е .  Полипняк довольно плоский, полушаровид- 
ной формы, диаметром 120 мм и высотою 45—50 мм. Кораллиты 
имеют правильное многоугольное строение и плотно прилегают 
друг к другу, диаметр их не превышает 2,8 мм; преобладают корал
литы несколько более мелкие. Стенки прямые без гофрировки; 
толщина стенок достигает 0,1—0,15 мм. Днища довольно частые, 
не вполне горизонтальные, расстояние между ними колеблется 
от 0,7 до 1,6 мм. Поры частые и сравнительно крупные; они рас
полагаются вертикальными рядами на ребрах кораллитов, нередко 
одновременно соединяя полости трех кораллитов, и на гранях 
кораллитов — как у Favosites; последние значительно более редки. 
В обоих типах пор наблюдается утолщение стенки в виде кон
центрического валика. Диаметр пор обычно более 0,3 мм, рас
стояние между ними не более диаметра. Поры на гранях распола
гаются в один вертикальный ряд посередине стенки. Септальные 
шипики великолепно развиты, они многочисленные, короткие 
(до 0,33 мм), конические с широким основанием. Благодаря по
следнему обстоятельству стенка кажется значительно утолщенной.

С р а в н е н и е .  Из прибалтийских форм внешне наиболее 
близким кажется Palaeofavosites legibilis, но наличием двух типов 
пор, частотой днищ и значительной массивностью скелетных обра
зований М . niki/ini резко отличается от него при микроскопиче
ском исследовании. Из форм, имеющих два типа пор, Р. septentrio
nalis Т с h е г п. отличается в два раза меньшей величиной корал
литов и отсутствием шипиков, a Favosites intermedius O k u l .  
(Окулич, 1943, pl. 2] отличается наличием двух рядов пор на 
гранях и тонкими стенками; последний вид происходит из верх
него ордовика Манитобы.

В о з р а с т .  Силур, нижний лландовери, слои F2 ( =  борк- 
гольмские =  поркуни); верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Поркуни, кол
лекция Я. С. Никитина [1946], обн. 76, обр. 56 (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 .  Прибал
тика.

Mesofavosites fleximurinus sp. n.

Т абл. X X V II, фиг. 1—4

Голотип Mesofavosites fleximurinus sp. n. происходит из 
Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лимберга. Лландовери, слои G3 
( =  райккюльские), низы.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. Ко
раллиты диференцированные, диаметром 1,4—2,8 мм. Стенки 
неравномерно толстые, гофрированные. Днища умеренно частые; 
интервал 1,0— 1,6 мм. Поры двух типов, на гранях располага



ются в 1—2 ряда; диаметр 0,25 мм. Шипики грубые, многочис
ленные.

В коллекции имеется одиннадцать хорошо сохранившихся 
экземпляров этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки массивные, сильно вздутые, полу- 
шаровидные, иногда с бугристой поверхностью. Наиболее крупные 
экземпляры в поперечнике достигают 180—200 мм. Кораллиты 
расходятся во все стороны. По своим размерам они несколько 
диференцированы, причем мелкие среди крупных располагаются 
беспорядочно; диаметр колеблется от 1,2— 1,4 до 2,5—2,8 мм  в 
пределах одной и той же колонии. По форме они неправильно 
многоугольные с сильно изгибающейся гофрированной стенкой. 
Толщина последней неравномерная, но значительная — колеб
лется от 0,1 до 0,3 мм и обычно имеет толщину не менее 0,16— 
0,20 мм. Днища прямые, горизонтальные или слабо прогибаю
щиеся, расстояние между ними обычно колеблется от 1,0 до 1,6 мм, 
преобладают интервалы более 1,0 мм. Поры хорошо развиты. 
Они располагаются по ребрам кораллитов и в 1—2 ряда по гра
ням. Угловые поры соединяют только пары смежных кораллитов. 
Диаметр пор не превышает 0,25—0,28 мм. Шипики развиты очень 
хорошо. Они довольно крупные, грубые, с широким основанием 
и острым концом; проникают вглубь кораллитов до 0,3 мм. Там, 
где они располагаются, часто стенка резко утоньшается.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов и характеру разви
тия колонии описанные формы ближе всего стоят к М . nikitini, 
но отличаются от этого вида сильной гофрировкой стенки, ее зн а
чительной толщиной, меньшей величиной пор, отсутствием угло
вых пор, одновременно соединяющих по три кораллита, большей 
диференциацией кораллитов и рядом других, более мелких при
знаков. По характеру гофрировки стенки они приближаются к 
М . dualis, но резко отличаются меньшими размерами.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G3 ( =  райк- 
кюльские); нижняя часть. Редко встречаются в верхах G2 ( =  бо- 
реалисовые слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Тамсалу, карьер Лим- 
берга, коллекция автора [1947], № 27 (голотип) и др.; обнажение 
в 1 км от карьера Лимберга по дороге на дер. Пыдранку, коллек
ция автора [1947], № 47 (паратип). В G2 — в 2 км к  востоку от Роху- 
кюла близ Хапсалу, коллекция автора [1948], № 97а, №  182а 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 .  При
балтика.

Mesofavosites flexim urinus var. sim ilis sp. et var. n.
Т абл . X X V III , фиг. 1— 2

Голотип Mesofavosites flexim urinus var. sim ilis sp. et var. n. 
происходит из Эст. ССР, о-в Даго, район дер. Пюхалеппа. Л лан
довери, слои G2 ( =  бореалисовые).



Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, округлой формы. 
Кораллиты цилиндрические с гофрированной стенкой, довольно 
толстой, с хорошо выраженным швом; диаметр кораллитов изме
няется в различных частях колонии; варьирует от 1,5 до 3,5 мм. 
Днища равномерные, интервал 0,6— 1,1 мм. Поры двух типов, на 
гранях располагаются в два ряда. Шипики выражены очень слабо.

В коллекции имеется один экземпляр очень хорошей сохран
ности.

О п и с а н и е .  Округлый полипняк имеет размеры 70 х  
х  100 мм. Кораллиты призматические, но не одинаковые по своим 
размерам в различных частях колонии — в одних преобладают 
мелкие формы, в других крупные, в среднем размер колеблется 
от 1,5 до 3,5 мм; преобладают кораллиты диаметром 2,0—3,0 мм. 
Стенки довольно толстые, изгибающиеся, с четко выраженным 
швом; последний обычно резко выделяется темной линией и мо
жет быть принят за настоящую стенку; толщина стенки достигает 
0,2—0,22 мм. Днища довольно равномерные, горизонтальные 
однообразные, интервал между ними колеблется от 0,6 до 1,1 мм. 
Поры выражены очень хорошо; они располагаются по ребрам 
кораллитов и в два ряда по граням; диаметр пор около 0,3 мм. 
Днища перед порами обычно имеют вдавленность, что придает им 
своеобразную форму. Шипики присутствуют, но развиты слабо.

С р а в н е н и е .  От М . flexim urinus  описанный вариетет от
личается более крупными размерами кораллитов и их большей 
диференциацией, частыми днищами и слабым развитием септаль- 
ных шипиков. От М . flexim urinus var. multitabulata  отличается 
также более крупными размерами кораллитов, крупными порами, 
толстыми стенками и более редкими днищами. По размерам корал
литов он близок к нижеописываемому М . inferior, но последний 
характеризуется прямыми, тонкими стенками и мелкими разме
рами шаровидных полипняков.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореа- 
лисовые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, о-в Даго, около дер. 
Пюхалеппа, коллекция автора [1948], № 181а (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 .  При - 
балтика.

Mesofavosites flexim urinus var. multitabulata  sp. et var. n.
Табл. X X V III , фиг. 3— 6

Голотип Mesofavosites flexim urinus var. multitabulata  sp. et 
var. n. происходит из Эст. ССР, в 1 км  от карьера Лимберга (район 
Тамсалу). Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские), нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. К орал
литы того же типа, что и основного вида, но более тонкостен
ные с резкой гофрировкой стенки. Днища многочисленные, ин
тервал 0,4—0,8 мм. Поры двух типов, диаметр 0,17 мм. Шипики 
развиты.



В коллекции имеется пять хорошо сохранившихся экземпля
ров, происходящих из двух различных пунктов.

О п и с а н и е .  Внешний характер полипняка тот же, что 
и у основной формы вида. Кораллиты заметно диференцированы, 
их диаметр колеблется от 1,5 до 3,0 мм. Стенки кораллитов изги
баются и несут характерную резкую продольную гофрировку, 
выступающую на наружной поверхности кораллитов в виде про
дольных ребер. Шов, разделяющий стенки кораллитов, везде 
хорошо выражен, и по нему кораллиты легко отделяются друг от 
друга, благодаря чему становится доступной для изучения на
ружная поверхность стенки. Последняя несет указанные продоль
ные ребра и борозды, соответствующие изгибам стенки; на каждой 
стенке обычно наблюдается по два отчетливых продольных ребра. 
Толщина двойной стенки у разных экземпляров наблюдается от 
0,08 до 0,14 мм. Днища горизонтальные, или несколько изогнутые, 
интервал между ними колеблется в пределах 0,4—0,8 мм. Поры 
многочисленные, хорошо развитые. Они располагаются по углам 
кораллитов и по их граням, причем, если у одного кораллита они 
приурочены к ребрам гофрированной стенки, то у соответствую
щего смежного кораллита к  бороздам. Таким образом, поры 
имеют правильную ориентировку в вертикальные ряды. Диаметр 
пор достигает 0,17 мм, расстояние между ними значительно 
больше. В смежных рядах поры несколько смещены относительно 
Друг друга. Шипики развиты отчетливо, но менее грубы, чем у М . 
flexibilis.

С р а в н е н и е .  Отличаются от М . flexibilis  многочисленными 
днищами, несколько большей средней величиной кораллитов, 
более тонкими стенками и более мелкими порами.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G3 ( =  райк- 
кюльские), нижняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, в 1 км от карьера Лим- 
берга, в районе Тамсалу (дорога на дер. Пыдранку), коллекция 
автора [1947], № 41 (голотип) и др.; карьер Лимберга, коллек
ция автора [1947], № 25 (паратип) 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 .  Прибалтика.
Mesofavosites inferior sp. n.

Т абл . X X IX , фиг. 1— 2

Генотип Mesofavosites inferior sp. n. происходит из Эст. ССР, 
Тамсалу, карьер Лимберга. Лландовери, слои G3 ( =  райккюль- 
ские), основание.

Д и а г н о з .  Полипняк комковидный, мелких размеров. Ко
раллиты имеют стенку тонкую и прямую, диаметр 1,8—3,5 мм. 
Интервал между днищами 1,3— 1,8 мм. Поры угловые и на гра
нях; располагаются в 1—2 ряда. Шипики слабо развитые.

В коллекции имеется тринадцать экземпляров этого вида.
О п и с а н и е .  Полипняки в большинстве случаев неправиль

ной, комковатой формы, вздутые, полушаровидные; диаметр наи



более мелких колеблется около 40—55 мм, наиболее крупных — 
около 80 мм. Кораллиты радиально расходятся во все стороны. 
Они имеют сравнительно тонкие и прямые стенки; наблюдающиеся 
иногда изгибы стенок никогда не имеют характера гофрировки. 
Диаметр кораллитов колеблется от 1,8 до 3,5 мм, причем преобла
дают кораллиты диаметром около 2,5—3,0 см.

Днища тонкие и горизонтальные; расстояние между ними, 
как  правило, меняется от 1,3 до 1,8 мм, но в некоторых случаях 
наблюдается значительное зональное сближение днищ с частотой 
до 7 днищ на 3 мм. Поры хорошо развиты; располагающиеся на 
гранях в количестве преобладают над угловыми; первые распола
гаются в 1—2 ряда. Диаметр пор максимум до 0,3 мм. Они окру
жены отчетливо выраженным ободком утолщенной стенки, обыч
ная толщина которой не превышает 0,15—0,17 мм. Шипики раз
виты слабо.

С р а в н е н и е .  От всех описанных видов Mesofavosites опи
сываемый вид отличается прямыми стенками кораллитов и малень
кими комковатыми колониями. От М . nikitinl, помимо того, он 
отличается более крупными кораллитами. Этим же он отличается 
от М . fleximurinus, у которого, к тому же, прекрасно развит сеп- 
тальный аппарат.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские).
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, ТамсаЛу, карьер Лим- 

берга, коллекция автора [1947], №  22 (голотип), №  23 (паратип) 
и др.; район мызы Таммику, в 1,5 км на запад, коллекция Я. С. Ни
китина [1946], обн. 126, обр. 132 (паратип).

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.

Mesofavosites favositoides sp. n.
Табл. X X V , фиг. 3; табл. X X V I, фиг. I— 4

Голотип Mesofavosites favositoides sp. п. происходит из Эст. 
ССР, о-в Даго, близ сел. Пюхалеппа, старые ломки. Лландовери, 
слои G, ( =  бореалисовые).

Д и а г н о з .  Полипняк правильно округлой формы, крупный. 
Кораллиты крупные, призматические со сравнительно тонкой 
гофрированной стенкой; диаметр 3,0—3,7 мм. Днища горизон
тальные, частые; интервал 0,5— 1,0 мм. Поры двух типов: на гра
нях и на ребрах; первые развиты лучше и располагаются в два 
ряда. Шипики развиты слабо.

В коллекции имеются две колонии хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Полипняк довольно правильной округлой, 

почти шаровидной формы, с несколько оттянутой нижней частью; 
диаметр достигает 120 мм при высоте 130— 140 мм. Кораллиты 
радиально расходятся во все стороны. Обычно они довольно одно
образны, но там, где происходит интенсивное почкование, заметно 
диференцированы. Наиболее часто диаметр кораллитов колеб
лется в пределах 3,0—3,5 мм, максимальные пределы колебания



2,6—3,7 мм. Стенки кораллитов несколько гофрированы и местами 
сильно изгибаются, особенно это заметно по краям хорошо со
хранившихся чашечек, имеющих извилистые края. Толщина сте
нок 0,06—0,1 мм; срединный шов выражен очень четко. Днища 
довольно ровные, горизонтальные, распределены сравнительно 
равномерно, и зональность выражена не четко. Интервал между 
днищами колеблется от 0,5 до 1,0 мм. Поры имеют весьма характер
ное для этого вида развитие: значительно лучше развиты поры на 
гранях, где они обычно располагаются в два ряда; поры на ребрах 
выражены вполне четко, но в меньшем количестве. Диаметр пор 
0,2 мм. Шипики развиты слабо и наблюдаются в виде исключения.

С р а в н е н и е .  В ряду прибалтийских представителей Meso- 
favosites описанный вид занимает крайнее положение, прибли
ж аясь к Favosites, однако наличие достаточно четких типично
угловатых пор и, видимо, генетическая близость его к М. flexi-  
murinus дают нам основание рассматривать его как Mesofavosi- 
tes. От М . flexim urinus он отличается большей величиной корал
литов, меньшей величиной пор и слабым развитием шипиков. 
От М . dualis он отличается меньшей величиной кораллитов и 
более тонкими стенками. От М . inferior, наиболее близкого по 
размерам кораллитов, он отличается гофрированными стенками, 
крупными размерами полипняков, более мелкими порами и зна
чительно более частыми днищами.

В о з р а с т .  Силур, средний лландовери, слои G2 ( =  бореали- 
совые).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, о-в Даго, у сел. Пю- 
халеппа, старые ломки, коллекция автора [1948], № 111а (голо
тип), № 113а (паратип).

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.

Mesofavosites mult i põrus sp. n.
Т абл. X X IX , фиг. 3—-4

Голотип Mesofavosites multiporus sp. n. происходит из Эст. 
ССР, в 3—4 км от Липа, дер. Липа-Нымме. Лландовери, слои G3 
( =  райккюльские).

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, полушаровидной 
грибовидной формы, Кораллиты правильные, призматические, 
диаметром 2,0——3,0 мм. Стенки толстые, прямые. Днища тонкие, 
несколько изгибающиеся, довольно частые; интервал 0,8— 1,4 мм, 
к периферии сокращается до 0,5 мм. Поры многочисленные, на 
гранях они располагаются в 2—3— 4 ряда и в один частый ряд 
на ребрах; диаметр пор 0,3 мм. Шипики частые, многочисленные.

В коллекции имеется одна очень хорошо сохранившаяся 
колония.

О п и с а н и е .  Полипняк имеет своеобразную грибовидную 
форму с широкой верхней поверхностью и с узкой, сходящей на 
конус нижней. Диаметр полипняка 110 мм, высота 70 мм. Корал-



литы призматические, радиально расходящиеся во все стороны. 
Они имеют правильное многоугольное очертание и очень плотно 
прилегают друг к другу. Диаметр кораллитов колеблется от 2,0 
до 3,0 мм, преобладают кораллиты с диаметром несколько более 
или несколько менее 2,5 мм. Стенки совершенно прямые, пра
вильные и толстые, обычно без заметно выраженной шовной ли
нии. Толщина стенок около 0,15 мм. Днища тонкие, горизонталь
ные или несколько изгибающиеся. Обычный интервал между 
ними колеблется от 0,8— 1,0 мм до 1,4 мм, но к периферии он 
сокращается до 0,5 мм и даже до 0,3 мм. Зональность в располо
жении днищ отсутствует. Поры составляют одну из наиболее 
характерных особенностей: на гранях они располагаются в 2 или 
чаще 3—4 ряда, на ребрах в один ряд. Диаметр пор около 0,3 мм, 
расстояние между ними несколько больше диаметра. Поры окру
жены прекрасно выраженными околопоровыми валиками. Ши- 
пики короткие, многочисленные; они располагаются в частые 
вертикальные ряды и имеют слабо загнутые кверху концы.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким из описанных нами Meso- 
javosites является М . inferior, но он отличается несколько боль
шими размерами кораллитов, имеющих значительную диферен- 
циацию, более тонкими стенками, очень слабым развитием шипи- 
ков и порами, располагающимися только в два ряда. Все осталь
ные Mesofavosites отличаются гофрированной или узловатой стен
кой, размерами и рядом других признаков. Отличительные при
знаки описанной формы — многочисленные поры и толстые одно
родные, совершенно прямые стенки.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райккюльские).
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, дер. Липа-Нымме, в 

3— 4 км от Липа, коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 
№4 1 ,  обр. 41/11 (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 .  При
балтика.

Mesofauosites obliquus sp. n.
Т абл. X X X ,  фиг. 1— 4

Голотип Mesofavosites obliquus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
мыза Кесквере, юго-восточнее г. Хапсалу. Лландовери, слои Н 
( =  адавере), нижняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк плоской, дискообразной формы, иногда 
несколько вздутой. Кораллиты довольно правильные, много
угольные, диаметром 1,4— 1,9 мм с утолщенными стенками и хо
рошо развитыми многочисленными и длинными септальными ши- 
пиками. Поры мелкие — около 0,14—0,17 мм  в поперечнике; 
располагаются по углам кораллитов у самых краев стенки и в 
1—2 ряда по самим стенкам. Днища частые, несколько изгибаю
щиеся; интервал между ними обычно 0,15— 0,4 мм, местами (часто 
зонально) увеличивается до 0,6— 1,0 мм.



В коллекции имеется семнадцать экземпляров (в большинстве 
случаев хорошей сохранности), происходящих из разных пунктов 
западной части Эст. ССР.

О п и с а н и е .  Полипняки этого вида характеризуются пло
ской формой и обычно средними размерами; диаметр наиболее 
крупны х экземпляров достигает 170 мм при высоте 30 мм, другие 
экземпляры имеют размеры 140 х 40 мм, 130 х 20 мм, 
110 х 40 мм, 80 х 35 мм, 90 х 20 мм  и т. д. На нижней поверх
ности нередко хорошо сохраняется морщинистая базальная эпи
тека. Кораллиты несколько косо приподнимаются над субстратом 
и далее, выпрямляясь, параллельно следуют друг за другом; 
открываются к поверхности полипняка нормально. Кораллиты 
многоугольные, тесно соприкасающиеся друг с другом, но обычно 
с четко выраженным швом. Диаметр кораллитов у большей части 
нижнеадаверских форм колеблется от 1,4 до 1,8—2,0 мм, причем 
спорадически встречаются кораллиты диаметром до 2,2—2,5 мм; 
диаметр кораллитов верхнеадаверских форм большей частью не 
лревышает 2,0 мм. Стенка имеет характерную неравномерную 
толщину, причем утолщение имеет зональный характер и сопро
вождается обычно усилением септальных шипиков и увеличением 
частоты днищ, на которых также появляются шипики. У различ
ных экземпляров толщина стенок в пределах колонии меняется 
от 0,07 до 0,14 мм, от 0,14 до 0,25 мм, от 0,08 до 0,17 мм. Формы 
с наиболее толстыми стенками характеризуют самые низы слоев 
адавере. Расстояние между днищами обычно колеблется от 0,14 
до 0,4 мм, но местами в отдельных зонах и у некоторых экземпля
ров увеличивается до 0,6— 1,0 мм; преобладают более частые 
днища. Они тонкие, большей частью несколько изгибаются и не
редко несут на поверхности мелкие шипики. Поры очень хорошо 
развиты, они многочисленные, но мелкие, диаметр пор у различ
ных экземпляров колеблется от 0,14 мм до 0,14—0,17 мм. Поры 
располагаются в несколько рядов, причем всегда четко выражены 
ряды пор в углах кораллитов (палеофавозитового типа), соеди
няющие попарно смежные кораллиты. На гранях такие же поры 
располагаются в один, чаще в два ряда. Таким образом, макси
мальное число рядов пор на одной грани, считая и распола
гающиеся в углах кораллитов у краев стенок, может быть равно 
четырем. Такая картина отчетливо наблюдается, например, у изо
бражаемого здесь паратипа (обр. 53/1) из Пяри.

Шипики составляют весьма характерную особенность вида: 
они отличаются прекрасным развитием, имеют крупные размеры 
и сильно загибающиеся кверху концы; длина шипиков обычно 
равняется половине радиуса кораллитов или превышает ее; местами 
шипики достигают центра кораллитов, число рядов шипиков дости
гает 24—30. Своими широкими основаниями шипики сливаются, 
и утолщение стенок происходит, главным образом, за счет этого 
влияния.

С р а в н е н и е .  Ни с одним из известных видов Mesofavo-



sites описанный вид сходства не имеет. По внешнему облику он 
приближается к Palaeojavosites hystrix  с его вариететами, широко 
распространенными в нижележащих райккюльских слоях и в 
верхах бореалисовых, однако наши формы резко отличаются 
прекрасным развитием стенных пор, что исключает возможность 
их. отнесения к роду Palaeojavosites. Родство с группой Palaeo
javosites hystrix представляется возможным, но вопрос этот тре
бует специального изучения.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  ада- 
вере).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, мыза Кесквере, к юго- 
востоку от Хапсалу, коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 
49, обр. 49/3 (голотип) и др.; мыза Пяри в х/2 км  от Силлы близ 
Куламы, коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 53, обр. 53/1 
(паратип), обр. 53/5 и др.; селение Рыуде, к юго-востоку отМ артна, 
коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 50, обр. 50/3, 50/6 
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 .  При
балтика.

Род F A V O SIT E S  L a m а г с к, 1816

1816. Favosites L а ш а г с к.
1829. Calamopora  G о 1 d f u s s.
1851. F avosites M. E d w a r d s  and  H a i m e.
1879. Favosites N i с h о 1 s о n.
1899. Favosites L a m b e.
1902. Favosites P  о С t a.
1925. Favosites S m i t h and  G u 1 1 i с k.
1933. Favosites T  r i p p.
1937. Favosites J  о n e s.
1937. Favosites (E u fa vo s ite s) P  у  x  и в .
1937. Favosites Ч е р н ы ш е в .

Генолектотип Favosites go/hlandicus L a m а г с k, 1816, 
стр. 205, происходит из силурийских отложений о-ва Готланд 
[избран М. E d w a r d s  and H a i m e 1850, p. LX].

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, полушаровидный, ж ел
вакообразной, плоской или неправильной формы. Образован 
многоугольными кораллитами, плотно срастающимися своими 
стенками, но почти всегда имеющими отчетливый шов. Стенки 
кораллитов прорезаны вертикальными рядами соединительных 
пор. Днища тонкие, полные, горизонтальные. Септальные обра
зования развиваются в виде рядов шипиков, бугорков или чешуек. 
Размножение происходит промежуточным почкованием. Возраст: 
силур (лландовери) — пермь.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В последние годы род Favosites 
несколько раз подвергался изучению. Как в русской, так и в 
иностранной литературе имеется несколько полных его описаний 
с необходимыми сравнительными замечаниями. Большинство со



временных авторов включает в синонимику этого рода, помимо 
Calamopora, так же род Astrocerium, характеризующийся, судя 
по диагнозу Холла, великолепно развитыми септальными шипи- 
ками, достигающими центра и даже образующими иногда лож
ный столбик. Мы воздерживаемся пока от включения этого рода 
в синонимику Favosiles и допускаем, что Astrocerium, быть может, 
следует рассматривать в качестве подрода Favosites. В качестве 
подрода Favosites, по всей вероятности, следует рассматривать 
и род Sapporipora, установленный Осаки [1934]; этот под род 
характеризуется очень крупными порами, располагающимися 
в один ряд по середине стенки.

Несомненными синонимами Favosites следует считать «роды» Pa
rallelo рог а H o l t e d a h l  ( =  Parallelo рог ella  S t г a n d) и Para- 
favosites O r l o v ,  так как они представляют собою сожительство 
червей-комменсалистов с нормальными Favosites. Установленный 
Рухиным подрод Eufavosites тоже является синонимом Favosi
tes, так как типичный подрод рода может иметь только одноимен
ное с последним обозначение.

Favosites antiquus sp. n.
Т абл . X X X I, фиг. 1— 3

Голотип Favosites antiquus sp. n. происходит из Эст. CCP^ 
район Хапсалу, в 2,2 км к  востоку от Рохукюла, обнажение у 
дороги. Лландовери, слои G2 ( =  бореалисовые), верхи.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, выпуклый. Корал- 
литы сравнительно однородные, призматические, легко отделяю
щиеся друг от друга, диаметр 2,0—2,25 мм. Стенки морщинистые, 
несколько узловатые с продольной бороздчатостью и поперечной 
извилистой струйчатостью. Днища редкие, интервал обычно 2,0—
3,0 мм. Поры располагаются на гранях в 1—3 ряда, диаметр пор 
0,16—0,22 мм. Шипики короткие, конические, немногочисленные.

В коллекции имеется шесть фрагментов полипняков, относя
щихся к этому виду. Они отличаются прекрасной сохранностью 
внешних признаков (пор и структуры поверхности стенки), но 
местами деформированы.

О п и с а н и е .  Полные экземпляры, повидимому, достигали 
в диаметре до 150 мм, при высоте в 60—80 мм. Кораллиты одно
родные, с отчетливым швом, по которому они легко отделяются. 
Диаметр кораллитов в большинстве случаев колеблется в пре
делах 2,0—2,25 мм при сохранении сравнительно правильной 
шестиугольной формы поперечного сечения. В поперечном сече
нии стенки кораллитов морщинистые с характерной четковид
ной узловатостью, нормальная толщина стенки около 0,03— 
0,04 мм и около 0,15 мм в утолщениях. Довольно правильное 
расположение указанных утолщений стенки фиксируется на 
внешней поверхности стенки в виде продольных морщин, а на 
внутренней им соответствуют короткие широко-конические сеп-



тальные шипики. Помимо этого на внешней поверхности стенки 
отчетливо видна поперечная струйчатость, очень тонкая, изви
листая. Днища необычайно редкие: в основном интервал между 
ними колеблется от 2,0 до 3,0 мм (ближе к 3,0 мм), но местами 
проходят узкие зоны с более частым расположением днищ; днища 
тонкие, горизонтальные. Поры прекрасно развиты. Они распо
лагаются в один, два и три ряда, причем количество рядов не 
всегда зависит от ширины грани, и иногда можно наблюдать один 
ряд пор на грани такой же ширины, на которой располагается 
три ряда. В два ряда поры располагаются значительно реже, чем 
в один или в три, так как основным является срединный ряд до
вольно крупных пор (до 0,22 мм в поперечнике), по бокам кото
рого, ближе к углам кораллитов, развиваются два дополнитель
ных ряда обычно более мелких пор — до 0,16 мм. Поры окру
жены характерными валиками. Шипики короткие, но широкие 
у основания, количество их колеблется от 12 до 18 в каждом ко- 
раллите.

С р а в н е н и е .  Описанная форма по своеобразному строе
нию стенки и характеру пор отличается от всех известных видов. 
По внешнему облику она напоминает некоторых прибалтийских 
Mesofavosites и весьма вероятно, что этот самый древний досто
верный вид рода Favosites в Прибалтике происходит от указанного 
промежуточного рода. Наиболее близкими из известных в лите
ратуре являются F. undulatus Т с h е г п. и F. corrugatus W е 1 1 е г, 
описанный Веллером [1903, стр. 220, табл. X V I11, фиг. 1—2] из 
силура Нью-Джерси. Первый, однако, отличается значительно 
более крупными кораллитами и частыми днищами, а второй мел
кими кораллитами и мелкими порами.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G2 ( =  бореалисовые), 
верхи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район Хапсалу, в 
2,2 км к востоку от Рохукюла, обнажение у дороги; коллекция 
автора [1948], № 93а (голотип) 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.

Favosites praemaximus sp. n.
'Т а б л . X X X IV , ф иг. 1— 2

Голотип Favosites praemaximus sp. n. происходит из Эст. ССР, 
местечко Мюнди, около г. Пайде. Лландовери, слои G3 ( =  райк- 
кюльские), верхи.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров; образован круп
ными призматическими кораллитами диаметром 5,0—6,0 мм. 
Стенки утолщенные; днища тонкие; интервал между ними 1,0— 
1,7 мм. Поры многочисленные, крупные (около 0,25 мм), распола
гаются в 3—4 недостаточно правильных ряда. Шипики редкие 
и  мелкие.



i В коллекции имеется лишь несколько обломков полипняка» 
заключенного в рыхлом доломитизированном известняке. Х арак
тер сохранности материала не позволяет приготовить шлифы, 
однако все признаки прекрасно наблюдаются на выветрелых по
верхностях крупных кораллитов.

О п и с а н и е .  Полная колония, которую не удалось извлечь 
целиком из породы, достигала в поперечнике 80 мм. Она обра
зована крупными, довольно правильными, преимущественно шести
угольными кораллитами, диаметр которых обычно достигает
4,0 мм. Стенки кораллитов толстые, до 0,3—0,35 мм, шов между 
ними всегда хорошо выражен, на внешней поверхности они несут 
тонкую, едва заметную поперечную струйчатость. Днища тон
кие и вполне горизонтальные, расстояние между ними меняется 
обычно от 1,0 до 1,5— 1,7 мм. Поры составляют очень характер
ную особенность вида: они образуют в большинстве случаев 3— 
4 ряда, тесно сближенных, но недостаточно правильных. Диаметр 
пор около 0,25 мм. Септальные шипики мелкие, короткие, срав
нительно редкие; они также ориентированы в недостаточно пра
вильные вертикальные ряды.

С р а в н е н и е .  Описанная форма принадлежит к сравнитель
но немногочисленной группе крупноячеистых фавозитов. Из силу
рийских видов в эту группу входит: F. maximus Q u e n s t e d t  
(non T r o o s t ) ,  описанный Квенштедтом [1852, стр. 642, табл. 
LVI, фиг. 4, 4а— в; 1881, стр. 61, табл. 145, фиг. 25] из венлока 
Гольмштренда; F. favosus ( G o l d  f.), описанный Гольдфусом 
[1826, стр. 75, табл. XXVI, фиг. 2а, в, с] из ниагарского отдела 
( =  венлок) силура Северной Америки и неоднократно описывав
шийся многими другими авторами; F. porrectus P o e t a ,  описан
ный Почта [Poeta, 1901, стр. 236, табл. 87, 89] из слоев е2 Че
хии; F. sulcatus Т с h е г п., описанный Б. Б. Чернышевым как 
F. gothlandicus L a m .  var. sulcata T с h e г п., F. vaigacensis
T с h e г п., описанный им же как F. gothlandicus L a m .  var.
vaigacensis T c  h e r  п.; F. laticellus P o e t a ,  описанный Почта 
[1901, стр. 244, табл. 93] как F. barrandei var. laticella Р о с t а 
из лудлова и нижнего девона Чехии; F. barrandei P o e t a  var. 
arctica T с h e г п., описанный Б. Б. Чернышевым из лудлова (?), 
F. velikiji Т с h е г п. и F. gussevi Т с h е г п., описанные им же 
из верхнего силура, а также такие вариететы, как F. favosus 
(G о 1 d f.) var. integritabulatus S w a r t z  [1913, стр. 214, табл. 
XXIV, фиг. 1, 2] из низов гельдербергской формации
(Keyser memb.), ныне относящихся к силуру, и F. forbesi
М. E d w a r d s  et  H a i m e  var. waldronensis N i c h o l s o n  
[1879, стр. 56].

Ни с одним из перечисленных видов и вариететов наша форма 
не обнаруживает достаточно большого сходства. Так, F. maximus 
отличается более крупными кораллитами (6,0— 7,0 мм), тонкими 
стенками, редкими днищами и порами, располагающимися только 

' в два ряда вдоль краев стенки. После переописания голотипа



F. favosus K. Тейхертом [1937, стр. 130] можно с уверенностью 
утверждать, что наша форма не имеет с видом Гольдфуса ничего 
общего; последний характеризуется диаметром кораллитов 
3,2—4,0 мм  и довольно частыми днищами. F. porrectus отли
чается сильной диференциацией кораллитов (1,0—4,6 мм), 
в среднем более мелких, чем у F. praemaximus, и по развитию 
двух типов пор: на гранях и на ребрах; этот вид, видимо, 
должен быть отнесен к роду Mesofavosites. Значительной дифе
ренциацией кораллитов (1,5—5,0 мм) отличается и Р. sulcatus. 
Близким по типу строения кораллитов является F. vaigacensis, 
но отличается более мелкими кораллитами (3,5— 4,5 мм), тонкими 
стенками и очень крупными порами (0,35—0,45 мм). Оба вариетета 
F. barrandei — чешский var. la/icella и северный — var. arctica 
отличаются крайне резкой диференциацией кораллитов, причем 
первый значительно превосходит по величине диаметр коралли
тов F. praemaximus (до 10 мм), а второй его не достигает (0,5—
5,0 мм). Несомненно, что эти два вариетета должны быть обособ
лены в самостоятельные виды. F. velikiji существенно отличается 
более крупными кораллитами (5,0—8,0 мм), изогнутыми днищами, 
многочисленными толстыми шипами и слабо развитыми мелкими 
порами. Еще более крупный (2,0—9,0 мм) F. gussevi, наоборот, 
отличается необыкновенно крупными порами (0,5—0,7 мм), рас
положенными в 1—2 ряда. Что касается последних двух вариете- 
тов, указанных в вышеприведенном списке, то они обнаруживают 
значительное сходство друг с другом и отличаются от описанной 
нами формы диференциацией кораллитов типа, свойственного 
F. forbesi и их, в среднем, малым диаметром.

По форме кораллитов и их размерам F. praemaximus довольно 
близко стоит к F. gothlandicus F о е г s t е (non L a m a r c k ) ,  
описанному Ферсте из силура Кентукки [1906, стр. 298, табл. 2, 
фиг. 1А, 1Б), но последний имеет более частые днища. Еще
более близким является F. favosus ( G o l d  f.) torma С, описанный 
Поульсеном [1941, стр. 16, табл. 3, фиг. 7] из силура (видимо, 
лландовери) Северной Гренландии. В сущности говоря, един
ственным отличием этой формы является крупный диаметр пор 
(0,5 мм); во всех остальных признаках она приближается к на
шему новому виду.

Более близкими к  нашему виду являются и те формы F. maxi
mus, которые Джонс [1936] указывает в коллекции С. Смиса из 
венлока Готланда (Британский музей. Е24393). Они, по всей види
мости, не могут быть с уверенностью отнесены к виду Квен- 
штедта. Несомненно близкие к нашему виду формы вклю
чаются Джонсом (loe. eit) и в F . gothlandicus L a m .  forma 
gothlandica L a  m., так как объем этого вида, принятый указанным 
автором, чрезвычайно широк.

Приведенное сравнение, таким образом, показывает, что F. 
praemaximus, будучи внешне наиболее близким к F. maximus, 
существенно отличается от всех крупноячеистых фавозитов и,



по всей вероятности, является одним из наиболее древних пред
ставителей этой группы. Наиболее характерной особенностью 
вида является своеобразное развитие пористости.

В о з р а с т .  Силур. Лландовери, слои G3 ( =  райккюльские), 
верхи. •

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, местечко Мюнди, около 
г. Пайде, 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.

Favosites privatus sp. n.
Табл. X X X III , фиг. 1— 2 

(?) 1933. Favosites gothlandica  T r i p p  (pars), D ie Favositen  G otlands, 
стр. 101, табл. X II , фиг. 4. .

(?) 1944. Parafavosites magna  В a s s 1 e r, P arafavosites and s im ila r T ab u 
la ta  Corals, стр . 47, фиг. 23— 25.

Голотип Favosites privatus sp. n. происходит из Эст. ССР, к 
юго-западу от Паливере, дер. Ванакюла. Лландовери, слои G3 
{ =  райккюльские), верхняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк средних размеров, уплощенной полу- 
шаровидной формы. Кораллиты сравнительно однородные, диа
метром 1,8—2,25 мм. Днища частые, интервал 0,4— 1,0 мм. Поры 
очень крупные, диаметром 0,33 мм; располагаются в два ряда. 
Шипики развиты слабо.

В коллекции имеется два хорошо сохранившихся экземпляра.
О п и с а н и е .  Полипняк плосковыпуклой формы, диаметром 

110— 130 мм и высотою 60 мм. Образован призматическими, срав
нительно правильными, радиально расходящимися кораллитами, 
диаметр которых колеблется от 1,8 до 2,25 мм. Стенки кораллитов 
прямые толщиною 0,12 мм. Днища многочисленные, полные, 
частые, несколько изгибающиеся или горизонтальные; интервал 
между днищами колеблется от 0,4 до 1,0 мм, чаще около 0,5— 
0,7 мм. Поры отличаются очень крупными, сравнительно с диа
метром кораллитов, размерами; они достигают 0,33 мм и распола
гаются в два ряда. Шипики развиты слабо; они наблюдаются в 
виде коротких зубчиков.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкими из известных в силуре 
форм являются F. gothlandicus, описанный Триппом в указанной 
выше работе и изображенный на табл. XII ,  фиг. 4, и Parafavosi
tes magna, описанный Бесслером [1944] из силура Сибирской 
платформы (р. Котуй). Последние две формы очень близки между 
собою и существенно отличаются от нашей лишь меньшим диа
метром пор; диаметр пор у формы Бесслера 0,16 мм. Отметим, 
кстати, что Parafavosites не имеет реальной систематической цен
ности, как самостоятельный род Favosites, так как представляет 
собою сожительство нормального Favosites с симбионтами из чер
вей, и поэтому вид Бесслера должен считаться, как F. magnus 
(В a s s 1 е г). Если различия в величине пор описанной нами 
формы и этого вида считать достаточным признаком для их раз



граничения, то F. privatus и F. magnus должны занять совер
шенно одинаковое место среди фавозитид силура (лландовери) 
Русской и Сибирской платформ. Несколько приближается к нашей 
форме F. golhlandicus var. ferganensis R u k h i n, описанный 
Рухиным [1937, стр. 21, табл. 1, рис. 1—4] из силура (лудлова) 
Средней Азии, но он имеет в среднем более мелкие кораллиты и 
очень мелкие поры (0,12 мм). Близкий по размерам кораллитов 
F. fungites S o k o l o v ,  известный из лудлова Урала, Средней 
Азии и других областей, существенно отличается очень частыми 
пересекающимися днищами, многочисленными шипиками, утол
щением стенок в углах кораллитов и расположением пор в 2— 
3 ряда. Корейский вид F. kennihoensis O z a k i  [1934, стр. 71, 
табл. XII ,  фиг. 7; табл. XI I I ,  фиг. 23] и его вариетет/7. kennihoen
sis var. regularis O z a k i  (loe. cit.) [табл. XI I I ,  фиг. 6—8] отли
чаются неотчетливым развитием пор и более частыми днищами. 
Наконец, ниагарский F. niagarensis H a l l  [1852, стр. 152, табл. 
134А bis, фиг. 4] отличается несколько меньшей средней величиной 
кораллитов (0,5— 2,0 мм), редкими днищами, более мелкими по
рами и очень толстыми стенками. Необходимо отметить, что Холл 
считал для своего вида характерными тонкие стенки, однако ис
следование его изображений и последующее описание американ
ских представителей F. niagarensis показывает, что стенки у F. 
niagarensis являются очень толстыми и, что Холл в качестве сте
нок принимал, видимо, темную линию, образующую шов между 
стенками.

В о з р а с т .  Силур, лландовери, слои G3 ( =  райкюольские), 
верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, к юго-западу от Пали- 
вере, дер. Ванакюла, коллекция Е. П. Александровой [1948], 
обн. 48, обр. 48/1 (голотип); местечко Мюнди, около Пайде, кол
лекция автора 11947].

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. Близкие формы известны с о-ва Готланд и из Сибири.
№

f Favosites gothlandicus L a m a r c k
Т абл. X X X I, фиг. 4— 6; табл. X X X II, фиг. 1— 3

1816. Favosites golhlandicus L a m a r c k ,  H isto ire  na tu re lle  des an im aux  sans 
varteb res, vo l. II, стр. 206.

1829. Calamopora gothlandica  G о 1 d f u s s, P e trefac ta  G erm aniae, стр. 78 
(pars), табл. X X V I, фиг. За, Зс.

1829. Fauosites gothlandicus Е  i с h w а 1 d, Zoologia specialis, vol. I, стр. 194. 
1835. Calamopora gothlandica  К u t о г g a, B eitrag  zu r Geognosie und P alaeon - 

to log ie , D orpa t, стр. 24, табл. V, фиг. 2a, 2b.
1839. Favosites gothlandica  L o n s d a l e ,  In M urch ison’s S ilu r. S yst., стр. 682 

(pars), табл. X V  b is, фиг. 3 , За, 4.
1843. Calamopora gothlandica  F. R о e m e r, D ie V ersteinerungen des H arzge

birges, стр. 6, табл. 3, фиг. 2.
1851. Favosites gothlandica  M. E d w a r d s  et  H a i m e ,  M onographie des 

polypiers fossiles des te rra in s  palaeozoiques, стр. 232.



1855. Favosites gothlandica M. E d w a r d s  and  H a i  m e ,  B ritish  FossiT 
Corals, стр. 256, табл. L X , фиг. I, la .

1860. Calam opora gothlandica  F. R о e m e r, D ie S ilu rische  F auna  des w est
lichen  T ennessee, стр. 13, табл. II , фиг. 9, 9а. 9Ь.

1876. Favosites favosus R о m i n  g е г, Geol. Low er P en n in su la , p t. 2, стр. 21 
(p a rs), табл . IV, фиг. 4.

1876— 1883. Calamopora gothlandica  R о e m e r , L ethaea G eognostica, I T he- 
i 1, B d. I, стр . 421, табл. 9, фиг. 4a— 4Ь.

1879. Favosites gothlandica  N i c h o l s o n ,  T ab u la te  Corals, стр. 46 (pars), 
табл . 1, фиг. 1, la .

1884. Calam opora gothlandica  K i e s о w , lie b e r silu rische  und  devonische 
geschiebe W estpreussens, стр . 31.

1893. Favosites gothlandica  Ч е р н ы ш е в ,  Ф ауна нижнего девона восточ
ного склона У р ал а , стр. 99, табл. X IV , фиг. 10— 11.

1894. F avosites gothlandica  W e i s s e r  m e 1, D ie K orallen  der S ilurgeschiebe 
O stpreussens und des östlichen  W estpreussens, стр. 647,табл. 51, фиг. 18.

1899. F avosites gothlandica  L a m b e ,  A rev ision  of C anadian  Palaeozoic 
C orals, стр. 3 (pars), табл. I, фиг. X.

1902. Favosites gothlandica  P  о il t a , A nthozoaires et A lcyonaires, стр. 230' 
(pars), табл. 76.

1902. F avosites tachlow itzensis  P  о С t a , Ib id , стр. 231 (pars).
1925. Favosites gothlandica  S m i t h  and G u 1 1 i с k, T he G enera F avosites 

and  E m m onsia  and th e  species E m m onsia  pa ras itica  (P h illip s) , стр. 118, 
табл . V I I I ,  фиг. 1.

1933. F avosites gothlandica  T r i  p p ,  D ie F avositen  G oth lands, стр. 101 (pars).
1936. Favosites gothlandicus L a m a r c k  form a gothlandica  J o n e s ,  T he

C on tro lling  Effect of env ironm ent upon  C oralium  in  Favosites... стр. 8 
(p a rs), табл. I, фиг. 1.

1937. Favosites gothlandicus L a m a r c k  form a gothlandica  J o n e s ,  The-
A u s tra lian  M assive species of th e  Coral G enus Favosites, стр. 86, табл. 
X I, фиг. 1— 2.

1937. Favosites gothlandicus Ч е р н ы ш е в ,  С илурийские и девонские T ab u 
la ta  М онголии и Т у вы , стр. 7, табл. I, фиг. 1.

1937. Favosites (E u fa vo s ite s)  gothlandicus Р  у х  и н, Верхнесилурийские 
T a b u la ta  Т уркестанского  хребта и Х ан-Т енгри , стр. 11.

1939. F avosites gothlandicus S h г о с k and T w e n h o f e l ,  S ilu rian  Fossils 
from  N orthern  N ew foundland , стр . 254, табл. 27, фиг. 5, 12.

1939. F avosites ( E u favosites)  gothlandicus Р у х и н ,  В ерхнесилурийские 
T a b u la ta  окрестностей озера Б ал х аш ; стр. 211, табл. II, рис. 4— 5.

1940. Favosites gothlandicus L a m a r c k  form a gothlandica  H i l l  and J  o
n e s, T he  Corals of th e  G arra  b e d s ..., стр . 193, табл. V, фиг. За, 3b.

N on:
1881. Favosites gothlandicus Q u e n s t e d t ,  A tlas zu den R öhren- und S te in 

k ora llen , стр. 17— 18, табл. 143, фиг. 32— 35.
1883. F avosites gothlandica  K o c h ,  D ie u n g esch lech tlich e  V erm ehrung der 

Palaeozoisehen K orallen , стр. 77, табл. X L II ( I I ) , фиг. 1—7.
1889. Favosites gothlandica  T o l l ,  D ie paläozoischen V ersteinerungen der 

N eusib irischen  Insel K o te lny , стр. 46 , табл. IV, фиг. 4a, b.
1903. Favosites gothlandica  C l a r k e  and R u e d e m a n ,  G uelph F auna 

in  th e  S ta te  N ew -Y ork, стр. 30.
1906. Favosites gothlandica  F  о e r  s t e, T he S ilu rian , D evonian and Irv ine 

F o rm atio n s of E ast C entral K en tucky , стр. 298, табл. 2 , фиг. IA, IB.
1908. Favosites gothlandica  С т е п а н о в ,  В ерхнесилурийская фауна из 

окрестностей озера Б ал х аш , стр. 169.
1908. Favosites gothlandica  M a n s и у, C on tribu tion  a la carte  geologique 

de l ’lndo-C hine, стр . 32, табл. IV, фиг. 7; табл. V, фиг. 3.
1914. Favosites gothlandica  M a n s и у, D escrip tion  d ’especes nouvelles des 

T e rra in s  Paleozoiques et T riassiques du T onk in , стр. 17. табл. 2, фиг. 3.
1915. F avosites gothlandicus Y a b e and  H a y a s a k a ,  Palaeozoic Corals 

from  J a p a n , K orea and C hina, стр. 66.



1920. Favosites gothlandicus Y a b e  and H a y a s a k ä ,  Palaeonto logy  of 
S outhern  China, стр. 85, табл. IX , фиг. 6.

1925. Favosites gothlandica  H u m e ,  Palaeozoic O u tlie r of Lake T im iskam ing , 
O n tario  and  Q uebec, табл. X X , фиг. 2a, 2b.

1926. Favosites cf. gothlandica  G r a b a u ,  S ilu rian  F auna  of E aste rn  Y unnan , 
стр. 21, табл. I, фиг. la , b; 2a, b.

1934. Favosites cf. gothlandicus O z a k i ,  G o tland ian  D eposits of N orthw est 
K orea, II , стр. 69, табл. X II , фиг. 1—6.

Голотип Favosites gothlandicus L a m a r c k  не установлен.
Д и а г н о з .  Полипняк массивный, обычно полушаровидной 

или плоской формы. Кораллиты призматические, более или менее 
однородные, с поперечником от 2,0 до 3,0 мм, обычно от 2,5 до
3,0 мм. Стенки тонкие, отчетливо раздельные. Днища полные, 
горизонтальные, расстояние между ними около х/ 2 диаметра ко- 
раллитов. Поры круглые, диаметром 0,2—0,3 мм, располагаются 
в два, обычно несколько смещенных ряда. Шипы наблюдаются, 
но небольшие.

В коллекции имеется 16 экземпляров хорошо сохранившихся 
полипняков, которые мы относим к названному виду. Они харак
теризуются некоторым разнообразием, которое, с нашей точки 
зрения, следует считать внутривидовым.

О п и с а н и е .  Полипняки имеют большею частью уплощен
ную, полушаровидную или просто плоскую форму; реже BCTpej 
чаются выпуклые экземпляры или неправильные. На нижней 
поверхности обычно хорошо развита морщинистая базальная 
эпитека. Кораллиты отличаются значительным однообразием и 
правильностью очертания -  преимущественно шестиугольного. Они 
плотно прилегают друг к др гу, образуя массивную постройку, 
но всегда имеют отчетливый шов, по которому более или менее 
легко происходит продольное раскалывание колонии и отделение 
кораллитов друг от друга. Диаметр кораллитов у всех прибал
тийских форм, как правило, колеблется от 2,5 до 3,0 мм, и редко 
встречаются кораллиты меньших размеров. Продольная морщи
нистость на поверхности стенки кораллитов отсутствует, но отчет
ливо видна поперечная, несколько волнистая струйчатость нара
стания. Любопытно, что эти струйки всегда несколько приподни
маются к ребрам кораллитов и плавно опускаются к середине 
граней; благодаря этому обстоятельству углы многоугольных 
чашек кораллитов всегда приподняты. Обычно свойственные этому 
виду тонкие стенки у прибалтийских форм несколько утолщены, 
хотя не во всех случаях это утолщение правильно выдерживается. 
У разных экземпляров толщина стенок колеблется от 0,06—0,14 мм 
До 0,08—0,3 мм и 0,11—0,28 мм. Средняя нормальная толщина 
стенки около 0,1 мм и резкие отклонения от этой толщины свя
заны большей частью с периодическими явлениями, т .  е. с 
условиями существования этих организмов. Днчща тонкие, гори
зонтальные или слабо изогнутые; расстояние между ними колеб
лется у разных экземпляров от 0,6— 1,0 мм, до 0,7— 1,2 мм  и- 
только у одного экземпляра расстояние между днищами дэсти-



гало 1,5— 2,0 мм. Иногда на поверхности днищ наблюдаются тон
кие шипики, причем это явление носит вполне закономерный 
характер: шипики на днищах появляются периодически, одно
временно с утолщением стенок и наблюдаются у всех синхронич
ных днищ. Иногда наблюдается одиночная цепочка днищ с шипи- 
ками, чаще количество днищ равняется двум-трем, реже четырем. 
Этот признак мы не можем рассматривать как характерный для 
F. gothlandicus и отмечаем его лишь как своеобразное явление 
в морфологии прибалтийских форм этого вида, обусловленное, 
вероятнее всего, условиями существования. Поры имеют типич
ное для F. gothlandicus развитие: они располагаются в два ряда, 
несколько смещаются относительно друг друга и достигают в по
перечнике 0,25—0,3 мм-, по своей форме они правильные, круг
лые. От ребер кораллитов поры несколько смещены к середине 
граней; расстояние между порами по вертикали в П/г—2 раза 
превышает их диаметр, но у отдельных экземпляров может быть 
и меньше. Колебание этой величины непосредственно связано с 
колебанием частоты днищ. На гранях кораллитов в интервале 
между двумя соседними днищами наблюдается только по одной 
сопряженной паре пор; большей частью поры располагаются не
посредственно над днищами. Проследить характер соотношения 
пор с шипиками не удалось. Шипики хорошо развиты, но они 
короткие и сравнительно тонкие; они располагаются перпенди
кулярно к стенке и лишь слегка самыми кончиками отгибаются 
кверху. Количество рядов шипиков обычно колеблется от 30 до 36; 
на нормально развитой грани их количество чаще всего равно 6, 
причем иногда намечается диференциация на мелкие и крупные 
шипики.

С р а в н е н и е .  По размерам кораллитов, их однообразию, 
правильности многоугольного сечения и характеру пор прибалтий
ские формы принадлежат к типичным представителям этого вида. 
Необходимо, однако, оговориться, что Ламарк, описывая этот 
вид, дал очень краткое его описание и не привел изображения, 
а последующие авторы трактовали его очень широко, и поэтому 
представление о типичных признаках F. gothlandicus оказалось 
весьма разнообразным и субъективным. К сожалению, нам не
известна судьба оригинала Ламарка и неизвестно, был ли это 
оригинал в действительности, так как описание могло быть состав
лено по литературным источникам. Вероятность такого предполо
жения подтверждается тем, что F . gothlandicus был отнесен Л амар
ком к установленному им роду Favosites лишь под вопросом и 
тем, что формы этого вида уже ранее фигурировали в литературе; 
в частности, Фогтом впервые в 1749 г. было употреблено название 
Corallium gothlandicum u  дано описание и изображение этой формы 
[F oug t, 1749, vol. 1, стр. 106, табл. 4, фиг. 27]. Это название рядом 
авторов [Эдвардс и Гейм, 1851, 1855; Рёмер, I860] вводится в си
нонимику/7. gothlandicus L a m a r c k ,  хотя правильнее было бы 

отступать наоборот. Уместно отметить, что Этеридж [1878, стр. 579]



считает автором вида/7, gothlandicus Фогта, а название Ламарка, так 
же как Гольдфуса и других авторов вводит в синонимику этого 
вида. Фогта признают автором интересующего нас вида и Шрок 
и Твенхофел [1939]. Мы считаем необходимым обратить на это об
стоятельство внимание будущих исследователей, так как сами 
не имели возможности познакомиться с редкой работой Фогта, 
а поскольку в ней впервые дано описание и изображение вида, 
носящего название gothlandicum, то может быть, последний и ока
жется наиболее приемлемым типом вида F. gothlandicus.

В связи с этим возможно преждевременным является выделе
ние Джонсом [1936] неотипа Favosites gothlandicus L a m a r c k  
forma gothlandica L a m a r c k ,  хотя признаки последнего вполне 
отвечают описанию Calamo рога gothlandica, даваемого Гольдфу- 
сом в 1829 году; этот автор был первым после Ламарка, описав
шим и изобразившим интересующий нас вид. В настоящее время 
форму, описанную Гольдфусом, мы принимаем в качестве типич
ного экземпляра F. gothlandicus и когда говорим о типичных лри- 
знаках этого вида всегда имеем в виду описание и изображение 
Гольдфуса, а также готландский неотип Джонса.

В русской литературе наиболее типичные экземпляры F. goth
landicus были описаны Б. Б. Чернышевым.

Небольшим отличием эстонских экземпляров F. gothlandicus 
от готландских является несколько более частое расположение 
днищ, хотя изредка и среди эстонских форм встречаются экземпля
ры с расстоянием между днищами около 1,5 мм.

Под названием F. gothlandicus в литературе было описано много 
форм Favosites, не укладывающихся в рамки принимаемого нами 
объема этого вида. Наши взгляды отражены в приведенной выше 
синонимике, из которой видно, что по крайней мере полтора де
сятка описаний не удовлетворяют диагнозу F. gothlandicus, 
а многие из них касаются описания групп форм и удовлетво
ряют принятому диагнозу лишь частично. Мы не видим необ
ходимости в разборе приведенной синонимики, так как, поль
зуясь соответствующей литературой, читателю легко будет сде
лать собственное заключение о справедливости или ошибочности 
наших взглядов. Что касается хронологического обзора описаний 
F. gothlandicus, то он был прекрасно сделан Рухиным [1937, 
стр. 12—21] и сопровожден критическими замечаниями, боль
шинство из которых разделяем и мы. Считаем необходимым только 
отметить, что Рухиным были включены в синонимику F. gothlan
dicus некоторые формы, в отношении которых у нас совершенно 
нет объективных данных, подтверждающих их принадлежность 
к этому виду, так как они описаны очень неполно и не изображены. 
Таковы F. gothlandica, описанный Венюковым из Подолии; F. 
gothlandica, описанный Орбиньи, F. goldfussi, описанный Черны
шевым из нижнего девона Урала и другие. Мы совершенно не мо
жем также согласиться с отождествлением F. gotlandicus L a m .  
и F. goldfussi d О г b., так как последний вид распространен только



в девоне и имеет достаточно четкие собственные признаки. Вряд 
ли является правильным и отнесение в синонимику F. gothlandicus 
всех форм F. tachlowitzensis В а г г. и F . tachlowitzensis var. delicata 
B a r r . ,  описанных Почта [1902, стр. 231—233]. Типичные пред
ставители этого вида характеризуются несколько меньшим диа
метром кораллитов и, по всей вероятности, должны рассматри
ваться в качестве особого чешского вариетета готландского 
вида. Вейссермель [1937] предложил в свое время для него на
звание F. gothlandicus tachlowitzensis, хотя и не считал свои трино- 
минальные названия полноценными с таксономической точки 
зрения.

В отношении объема вида F. gothlandicus в последние годы 
значительное распространение приобрели взгляды английского 
палеонтолога Джонса, считающего, что F. gothlandicus L a m . ,  
F. forbesi M. E d w. et H a i m e и F . multiporus L o n s d a l e  
должны быть слиты в один вид F. gothlandicus и рассматриваться, 
как формы «go/hlandica», «forbesi», «mult i рога». Первая отличается 
отсутствием или небольшим количеством септ и более толстыми 
стенками; третья — большим количеством септ и относительно 
толстыми стенками. Диференциация кораллитов у F. forbesi авто
ром рассматривается как результат условия почкования, а не 
видовой признак. Хотя Джонс считает, что общее решение вопроса 
о правильности его взгляда и определения истинного таксономиче
ского значения этих «форм» находится в зависимости от постановки 
специальных исследований в полевой обстановке и хотя эти иссле
дования не были проведены, однако предложенные названия ши
роко используются сейчас в английской, скандинавской и австра
лийской литературе (Хилл, Джонс, Поульсен, Торслунд и др.). 
Мы считаем необходимым сделать по этому поводу следующие 
замечания.

Прежде всего, рассуждая о F. forbesi, Джонс имел в виду не 
типичные формы этого вида, характеризующегося диаметром ко
раллитов от 0,6 до 2,0 мм, тонкими стенками и хорошо развитыми 
шипами [Эдвардс и Гейм, 1851, стр. 238 и 1854, стр. 258—259, 
табл. LX, фиг. 2с, 2g (голотип), non 2, 2а, 2b, 2d, 2е, 2f], а другие 
напоминающие F. forbesi формы Favosites и, очевидно, ближе всего 
стоящие к F. forbesi var. discoidea R o e m e r  [1860, стр. 19, 
табл. II, фиг. 10, Юа, Ь], типом которого Рёмер считал F. forbesi 
М. Е d w. et H a i m e [1854], изображенный на табл. LX фиг. 2, 
2а, 2Ь, т. е. тот экземпляр, который большинством палеонтоло
гов ошибочно считается голотипом F. forbesi.

Однако и F. forbesi var. discoidea нельзя считать только формой 
роста F . gothlandicus, так как диференциация его кораллитов 
свидетельствует не просто о быстром почковании, но о типичном 
для этого вида быстром почковании, обусловливающим и своеоб
разную полушаровидную мелкую форму полипняков. Что к а 
сается F. multiporus, то его резко отличают от F. gothlandicus 
равномерные мелкие кораллиты (около 1,25 мм) с толстыми стен-
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нами, многочисленными шипиками и тремя рядами пор. Объеди
нение этих трех видов в один является совершенно искусственным 
и показывает, что Джонс, подобно своему предшественнику по 
изучению готландских фавозитид—Триппу [1933], совершенно 
потерял критерий вида у этих организмов и неправильно понял 
их изменчивость. Любопытно, что сам автор отмечает геологиче
скую разновозрастность описываемых форм и, тем самым, конечно, 
доказывает невозможность приложения к объяснению их морфо
логии одной экологической концепции. Необходимо также отме
тить, что Джонс не придает значения размерам кораллитов как 
видовому признаку и, например, в форме «gothlandica» объеди
няет различных представителей Favosites с диаметром до 5,0 мм, 
а в форме «forbesi» диаметром от 1,0 до 5,0 мм. Мы считаем, что, 
поскольку диаметр кораллитов у фавозитов остается постоянным 
в течение всей жизни колонии, а последние встречаются всегда 
в массовом количестве, постольку диаметр кораллитов является 
одним из видовых признаков. Игнорируя этот признак и допуская 
исключительную изменчивость в расположении днищ и развитии 
шипиков, как это делает Джонс, можно все 150 силурийских 
видов Favosites свести к одному виду. Вряд ли это будет правильно.

Давая очень широкую трактовку объема вида F .  gothlandicus, 
в отношении других видов Джонс остался сторонником узкого 
вида и в 1937 г. установил, например, новый вид F .  librata  [1937, 
стр. 87, табл. XI, фиг. 3—6], который от настоящего F .  gothlan
dicus  отличается, в сущности говоря, в деталях: при сохранении 
размеров, характера стенок, пор и т. д., типичных для F .  gothlan
dicus, он ' отличается ориентированными перпендикулярно к стен
кам короткими шипиками. Отметим, кстати, что Б. Б. Чернышев 
считает и этот признак типичным для F .  gothlandicus и вводит его 
даже в диагноз вида. Мы не ввели австралийский вид F .  librata  
в синонимику F .  gothlandicus лишь из осторожности, хотя он бес
спорно стоит много ближе к этому виду, чем F .  forbesi или F .  m ul-  
tiporus. Описываемый Джонсом в той же работе F .  tripora  W а 1- 
k о т  также близок к F .  gothlandicus по своим размерам, но отли
чается наличием трех рядов пор и частыми днищами. С нашей 
точки зрения это достаточно важные отличительные признаки, 
но с точки зрения идеи Джонса, развитой в предшествующей ра
боте, кажется непоследовательным сохранение F .  trip ora  в каче
стве самостоятельного вида, так как от F .  m ultipõrus, в трактовке 
Джонса, он не отличается даже размерами. Мы, таким образом, 
категорически отвергаем взгляды Джонса в отношении система
тики F .  gothlandicus, а приведенные примеры показывают, что 
и сам автор отказался от последовательного их использования.

Около F .  gothlandicus концентрируется значительная группа 
силурийских видов, которые имеют общий с ним тип строения и 
образуют, видимо, родственный комплекс. Помимо уже упомяну
тых выше, необходимо еще назвать F .  barrandei Poeta [Почта, 
1902, стр. 243, табл. 85, 100] без вариететов, который отличается



арообразными полипняками, частыми днищами и числом рядов 
пор до трех; ряд вариететов F .  gothlandicus ( F .  gothlandicus var. 
ilm enicus R u k h. и F .  gothlandicus var. m ultiporites R u  k h.), 
описанных Рухиным по плохо сохранившемуся материалу; F .  
haragothlandicus R u k h., отличающийся, якобы, хаотическим 
расположением пор (что не свойственно Favosites вообще) и более 
частыми днищами (18—20 на 5 мм); Parafavosites s ib iricu s  R u k h., 
видимо идентичный вышеупомянутому виду. По поводу этого 
названия необходимо также отметить, что оно является гомонимом 
F .  s ib iricu s  Р e e t z, описанного Петцем из девона Кузбасса, так 
как Parafavosites является синонимом Favosites, ибо представляет 
собою симбиоз червей с фавозитом. Кроме того, и F .  haragothlan
dicus  и Parafavosites s ib iricu s  являются, по всей вероятности, 
синонимами установленного Чернышевым вариетета F .  gothlandicus 
var. ta im yrica  Т с h e г п., действительно заслуживающим выделе
ния и отличающимся от F .  gothlandicus очень частыми днищами 
(14—24 на 5 мм). Установленный Чернышевым F .  gothlandicus  
var. incerta Т с h e г п. отличается чашеобразными углублениями 
на днищах; этот признак нам кажется недостаточным для уста
новления вариетета, тем более, что все остальные признаки совпа
дают с F .  gothlandicus. Приближаются к F .  gothlandicus описы
ваемые Чернышевым F .  borealis Т с  h e r  п., F .  urvancevi 
Т с h e г п. и F .  h irsutus  Т с h e г п., но они имеют более четкие 
самостоятельные признаки и легко распознаются по числу рядов 
пор и по септальному аппарату. Чрезвычайно близким к F .  goth
landicus  является тувинский вид F .  alashensis Т с h e г п., также 
установленный Чернышевым. Отличается он некоторой морщи
нистостью стенок и несколько более частыми днищами (8—9 на 
5 мм). Эти признаки, несомненно, не дают основания рассматри
вать его в качестве самостоятельного вида. Исключительно бли
зок к типичным F .  gothlandicus F .  basalticus ( G o l d  f.) var. t a i- 
ту r  ensis T с h e r п., но он отличается одним рядом крупных пор. 
Необходимо отметить, что эту форму вряд ли можно называть 
вариететом, так как она происходит из лландовери, a F .  basalti
cus описан Гольдфуссом из девона. Это несомненно самостоятель
ный вид. Наконец, близким к F .  gothlandicus является ниагарский 
вид M ic h e lin ia  niagarensis ( D a v i  s), описанный в 1925 г. Юмом. 
Эта форма принадлежит роду Favosites и отличается от F .  goth
landicus  меняющимся числом рядов пор (1—2—3 ряда).

Дальнейшие исследования, по всей вероятности, позволят 
большую часть из приведенных здесь видов и вариететов включить 
в синонимику F .  gothlandicus.

В о з р а с т .  Типичные представители F .  gothlandicus харак
теризуют преимущественно верхнюю часть лландовери и венлок. 
В Прибалтике они известны из верхней части слоев G3 ( =  райк- 
кюльские), из слоев Н ( =  адавере) и из слоев J ( =  нижнеэзельские).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР: 1) район Куламы, 
мыза Пяри, в 7 2 км от Силлы, слои Н, коллекция Е. П. Александ



ровой [1948], обн. № 53, обр. 59/4 (оригинал); 2) река Казари 
у дороги Вигала-Румбу, слои Н, коллекция Е. П. Александровой 
[1948], обн. 61; 3) мыза Рыуде, обн. 50; 4) мыза Кесквере, обн. 49, 
5) район Ванакюла, верхи слоев G3, коллекция Е. П. Александро
вой [1948], обн. 48; 6) пос.' Йыгева, верхи слоев G3, коллекция 
автора [1947], № 28; 7) район Пайде, местечко Мюнди, верхи 
слоев G3, коллекция автора [1947]. Близкие к F. gothlandicus формы 
имеются в верхах райккюльских слоев и слоях адавере в разрезе 
Выхмы, обр. 21 и 42 11947], 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 .  Сканди
навско-Балтийская область, Подолия, Урал, Сибирь, К азах
стан, Средняя Азия; за пределами СССР — Северная Америка, 
Австралия, Чехословакия, Англия.

Favosi/es javosiformis sp. n.
Табл. X X X I I I ,  фиг. 3—4

Голотип Favosites javosiformis sp. n. происходит из Эст. ССР, 
сел. Рыуде, к юго-востоку от Мартна. Лландовери, слои Н ( =  ада
вере), верхняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк плоский, дискообразный; кораллиты 
правильные, многоугольные, по величине заметно диференцирован- 
ные; диаметр колеблется от 3,0 до 4,5 мм. Стенки неравномерно 
утолщенные. Днища редкие; интервал обычно 1,8—2,4 мм. Ши- 
пики короткие. Поры располагаются в два ряда, диаметр 0,4— 
0,45 мм.

В коллекции имеется четыре хорошо сохранившихся экзем
пляра.

О п и с а н и е .  Полипняки плоские, дискообразные, обычно 
крупных размеров; диаметр колеблется от 170 до 250 мм, высота 
от 20 до 45 мм максимум; как правило, внешний контур колоний 
имеет неправильно эллиптический характер. Базальная эпитека 
местами хорошо сохранилась, она имеет грубую концентрическую 
морщинистость. Призматические кораллиты почти сразу вер
тикально поднимаются над субстратом и располагаются более 
или менее параллельно друг другу или слегка расходятся. Форма 
кораллитов правильная многоугольная; диаметр обычно колеб
лется от 3,0 до 4,5 мм, нередко встречаются более мелкие юные 
кораллиты. Стенки тонкие — около 0,1 мм, но на начальной и 
конечной стадии роста они утолщаются до 0,22 мм. Днища тон
кие, горизонтальные; обычное расстояние между ними 1,8—
2,4 мм, но в верхней части колонии, близ поверхности оно сокра
щается до 0,5— 1,0 мм; в смежных кораллитах днища находятся 
на различных уровнях. Поры крупные, хорошо развитые, они 
располагаются в два ряда со значительным интервалом; диаметр 
пор около 0,4—0,45 мм. Септальные шипики короткие и хорошо 
выражены лишь там, где стенка становится утолщенной.



С р а в н е н и е .  Наиболее близким к нашей форме является 
F . javosus (G о I d f u s s), описанный из ниагарских отложений 
Северной Америки (озеро Гурон). Переописание и изображение 
голотипа, сделанные в 1937 г. К. Тейхертом [1937, стр. 130, 
табл. VII,  фиг. 1] позволяют считать типичными для этого вида 
следующие признаки: диаметр кораллитов 3,2—4,0 мм; днища 
несколько выпуклые, чередующиеся с интервалом 0,5—0,7 мм; 
шипики отсутствуют; поры пока не обнаружены. Судя по описа
ниям типичных представителей этого вида, данным, например, 
Квенштедтом [1881, стр. 6, табл. 143, фиг. 1J и рядом других авто
ров, количество рядов пор у F. favosus равно двум. Наша форма 
отличается от F. javosus совершенно горизонтальными днищами, 
их редким расположением, более крупными и более диференциро- 
ванными кораллитами и несомненным присутствием септальных 
шипиков. Несколько приближаются к нашей форме некоторые 
формы F. gothlandicus, включенные Триппом [1933, стр. 105] 
во II группу этого вида. От F. porrectus P o e t a  [Почта, 1901, 
стр. 236, табл. 87, 89] она отличается порами, развивающимися 
только на гранях (у чехословацкого вида они присутствуют на 
ребрах), прямыми стенками и более редкими днищами. Близкий 
по размерам австралийский вид F. richardsi J  о n е s [Джонс, 
1937, стр. 89, табл. XII ,  фиг. 2—3] отличается очень частыми дни
щами, расположением пор иногда в три ряда и прекрасно раз
витыми шипиками. Выделенные Чернышевым вариететы F. goth
landicus отличаются также многочисленными днищами и рядом 
других признаков.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Описанная форма отнесена нами 
к новому виду, который входит в группу F. javosus. Необходимо 
отметить, что голотип этого вида, происходящий из Северной 
Америки, и ряд других американских форм отличаются выпук
лыми аркообразными днищами, тогда как европейские формы, 
относимые рядом исследователей к этому виду, характеризуются 
горизонтальными днищами. Этим же признаком характеризуются 
и прибалтийские формы F. javosus из венлока. Весьма вероятно, 
что при последующем изучении европейских фавозитид окажется 
•более правильным относить их к выделенному нами новому 
виду в качестве его вариететов. В эту же группу, видимо, 
войдут и формы, описывавшиеся Тейхертом (loc. cit.), Поуль- 
сеном [1941, стр. 15] и рядом других палеонтологов, как 
F. cf. fovosus.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н (== адавере).
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Рыуде, в 2,5 км 

от перекрестка дорог Мартна— Куревере и Хапсалу—Лайкюла, 
ж юго-востоку от Мартна, коллекция Е. П. Александровой [1948], 
общ 50, обр. 50/1 (голотип) и др., а также мыза Пяри, около 
Кулумы, в полукилометре от Силлы, коллекция Е. П. Александро
вой [1948], обн. 53 (низы слоев Н).

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.



Favosites / avosiformis var. globosa sp. et var. n.
Табл. X X X V , фиг. 1— 3

Голотип Favosites favosiformis var. globosa sp. et var. n. проис
ходит из Эст. ССР, река Навеете, обнажение по Ялевере, в 300 .и 
от моста. Лландовери, слои Н ( =  адавере), средняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк правильной, сильно вздутой полу- 
шаровидной формы. Кораллиты несколько диференцированные, 
правильные, многоугольные, диаметром 3,0— 5,0 мм. Стенки не
сколько утолщенные. Днища горизонтальные, однообразные, ин
тервал 1,8—2,5 мм. Поры располагаются в два ряда на нормально 
развитых гранях; на узких в один ряд. Шипики редкие, но четкие.

В коллекции имеется четыре хорошо сохранившихся экзем
пляра.

О п и с а н и е .  Полипняки правильной, сильно вздутой полу- 
шаровидной формы; поперечник полипняков меняется от 110' 
до 150 мм при высоте около 70 мм. Местами наблюдается сильно 
морщинистая базальная эпитека. Кораллиты однообразно ра
диально расходятся во все стороны. Они имеют правильное 
многоугольное сечение (преобладают шестиугольные формы, но 
нередко и пятиугольные) и плотные стенки с недостаточно отчет
ливым швом. Диаметр кораллитов меняется от 3,0 до 5,0 мм, т. е. 
диференциация кораллитов по размерам выступает достаточно 
ясно. Стенки ровные, однородные, толщиною 0,11—0,14 мм. Поры 
располагаются обычно в два ряда, причем на гранях, недостаточно 
развитых, количество рядов, как правило, не более одного. Д иа
метр пор 0,3—0,35 мм. Расстояние между ними по горизонтали 
0,7 мм, по вертикали 1,4 мм.

Днища тонкие, горизонтальные, более или менее равномерно 
расположенные; интервал меняется в пределах 1,8—2,5 мм. 
Шипики наблюдаются почти во всех кораллитах, но распола
гаются они редко. По форме они узко конические; имеют длину 
до 0,2—0,25 мм, при расстоянии между рядами шипиков ДО' 
0 ,7 мм.

С р а в н е н и е .  От описанного выше вида этот вариетет от
личается сильно вздутой формой полипняка, несколько большим 
диаметром крупных кораллитов и несколько меньшим диаметром 
пор. Родственность этого вариетета с F. /avosiformis представ
ляется несомненной, поэтому большинство сравнительных заме
чаний, сделанных при описании последнего, имеют значение 
и для описанного вариетета. От упоминавшихся выше вариететов 
F. gothlandicas — var. sulcata Т с h е г п. и var. vaigacensis 
Т с h е г п. он отличается меньшим числом рядов пор, частотой 
днищ и характером септального аппарата. Этим же он отличается 
и от F. barrandei P o e t a  var. arctica T с h e г n. Близким, воз
можно, является F. forbesi var. waldronensis N i c h o l s o n .

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  адавере), 
средняя часть. >



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, р. Навеете, обнажение 
по Ялевере, в 300 м от моста, коллекция Е. П. Александровой
[1948], обн. 69/11 (голотип) и др.; район сел. Самовере, недалеко 
от школы у дороги, коллекция автора [1947], № 48 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 .  Прибалтика.
Favosi/es abnormis Р о u 1 s е n, 1941 

Т абл. X X X IV , фиг. 3—4
1941. Favosites abnormis Р о и  1 s е п. T he F auna  of th e  Off ley Island  F o rm a

tion , p a rt I, C oelenterata, стр. 15, табл. 2, фиг. 4 — 7.
Голотип Favosites abnormis P о u 1 s e n происходит из Север

ной Гренландии, Земля Вашингтона, мыс Джефферсона. Ллан- 
довери, верхняя часть; формация острова Оффлей. Хранится в 
Музее минералогии и геологии Копенгагенского университета.

Д и а г н о з .  Полипняк полушаровидной формы. Кораллиты 
довольно- правильные, шестиугольные; диаметр в большинстве 
случаев колеблется от 2,2 до 2,5 мм, реже до 3,0 мм. Стенки тол
стые— 0,15—0,25 мм. Днища выпуклые; интервал между ними 
0,5— 1,2 мм. Поры располагаются обычно в два ряда, диаметр 
пор около 0,2 мм. Шипики исключительно многочисленные, остро
конические; число рядов их достигает 36—48.

В коллекции имеется только один неполный, но хорошо со
хранившийся экземпляр.

О п и с а н и е .  Полипняк имел полушаровидную, несколько 
вытянутую в вертикальном направлении форму; диаметр, видимо, 
превышал 70—80 мм. Кораллиты радиально расходятся во все 
стороны, они имеют довольно правильную, преимущественно 
шестиугольную форму. Диаметр кораллитов колеблется от 2,3 
до 2,8—3,0 мм; преобладают кораллиты диаметром около 2,5 мм. 
Стенки толстые, причем толщина их меняется от 0,15 до 0,25 мм  
с периодичностью, характерной для многих фавозитид этой обла
сти. Срединный шов везде хорошо выражен. Поры располагаются 
в два ряда, диаметр их около 0,2 мм; они окружены короткими 
валиками. Днища имеют характерную правильно-выпуклую 
форму. Чередуются они преимущественно с интервалом 0,7— 
1,25 мм, но местами в отдельных редких и узких зонах этот интер
вал сокращается до 0,3—0,5 мм. Днища тонкие, правильные, 
местами шиповатые; в последнем случае наличием шипиков харак
теризуется вся синхроничная цепочка днищ. Шипики развиты 
исключительно сильно: они многочисленные, тонкие, острокони
ческие; периферические концы несколько отгибаются кверху. 
Количество шипиков в поперечных разрезах нормально развитых 
кораллитов колеблется от 36 до 48. Вертикальная ориентировка 
их недостаточно правильная.

С р а в н е н и е .  Описанная форма во всех деталях строения 
близка к F. abnormis, описанному из аналогичных по возрасту 
слоев Северной Гренландии; единственным отличием нашей формы 
является чуть больший диаметр кораллитов. По характеру днищ 
к этому виду приближается Michelinia niagarensis D a v., описан



ная вначале Дэвисом [1885, табл. 39, фиг. 3—5; табл. 40, фиг. 1], 
а  затем изображенная (под вопросом) Юмом [1925, стр. 63, 
табл. VIII ,  фиг. 8] из локпортских (венлок) слоев Онтарио и Кен
тукки. Этот вид отличается расположением пор в 1—2—3 ряда, ме
нее развитым септальным аппаратом, но в основном очень близок 
к F. abnormis. Принадлежность его к роду Michelinia кажется очень 
сомнительной, так как последний род характеризуется мелкими, 
беспорядочно разбросанными порами и обычно пересекающимися 
днищами. Таким образом, М . niagarensis должна быть переимено
вана в F. niagarensis, но поскольку такое название уже существует 
( F . niagarensis H a l l ) ,  то для этого вида нужно новое наимено
вание.

В о з р а с т .  Лландовери, верхняя часть. Эстонский экземпляр 
происходит из слоев Н (= ад авере), верхняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, сел. Рыуде (в 2,5 км 
от пересечения дорог Мартна— Куревере и Хапсалу—Лайкюла), 
коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. 50, обр. 50/10 (ори
гинал).

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
ная Гренландия и Прибалтика. Близкие формы известны из Се
верной Америки.

Favosites fa lla x  sp. n.

Т абл . X X X V I, фиг. 1— 3

Голотип Favosites fa lla x  sp. n. происходит из Эст. ССР, Само- 
вере, в 1 км в сторону г. Пылтсама. Лландовери, слои Н ( =  ада- 
вере); средняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, полуокруглый, 
несколько вытянутый. Кораллиты крайне неоднородные и не
правильно многоугольные; крупные кораллиты, диаметром 
1,5—2 мм, окружены мелкими трех-четырехсторонними диа
метром 0,7— 1,0 мм. Стенки сравнительно тонкие, прямые. 
Днища редкие, интервал 1,5—3,0 мм. Поры крупные — 0,25 мм  
в диаметре, располагаются в два ряда, заметно смещенных друг 
относительно друга и характеризующихся редкой расстановкой 
пор; интервал между порами 1,0— 1,4 мм и даже более. Благодаря 
такому распределению пор их расстановка кажется, на первый 
взгляд, беспорядочной. Шипики полностью отсутствуют.

В коллекции имеется около десятка экземпляров, отнесенных 
нами к этому виду.

О п и с а н и е .  Полипняки имеют полуокруглую, сильно вы
пуклую и нередко вытянутую форму; размеры мелкие: 55 х 70 мм 
(высота), 30 х  30 мм, 35 х 25 мм, 15 х  15 мм  и т. д. Кораллиты 
правильно радиально расходятся во все стороны от обычно не
сколько суженной нижней части полипняка. На всем протяжении 
они сохраняют типичную диференциацию кораллитов по разме



рам и форме. Наиболее крупные имеют диаметр 1,5—2,0 мм, наи
более мелкие, разбросанные между ними, 0,7—0,1 мм. Равносто
ронние шестиугольные формы кораллитов встречаются редко, 
обычно они неравносторонние, причем мелкие кораллиты обычно 
имеют 3—4—5 неодинаковых граней. Стенки прямые, плотно 
слившиеся; толщина их не превышает 0,1 мм. Поры составляют 
одну из наиболее характерных черт этого вида: они располагаются 
преимущественно в два ряда, несколько смещенных к краям гра
ней и резко смещенных относительно друг друга. Распределение 
пор в рядах редкое; интервал между порами нередко превышает
1,4 мм. Диаметр пор 0,25 мм. Благодаря краевому расположению 
пор, их резкому смещению в рядах и большому интервалу между 
ними общее распределение пор кажется неправильным. Шипики 
полностью отсутствуют.

С р а в н е н и е .  По характеру полипняка, диференциации 
кораллитов и их размерам наша форма кажется близкой к F. for
besi М. E d w .  et Н a i m е. Необходимо отметить, что последний 
вид мы понимаем в более узком объеме, чем большинство авторов, 
принимая в качестве голотипа экземпляр, описанный Эдвардсом и 
Геймом в работе 1851 г. и изображенный на табл. 60, фиг. 2с и 2g 
(т. е. парижский экземпляр) в работе 1854 г. Наша форма отли
чается от F. forbesi характером пор, отсутствием шипов и непра
вильностью кораллитов. Другим близким видом является F. para
siticus H a l l ,  описанный Холлом [1852, стр. 122, табл. 34 bis, 
фиг. 2] из ниагарских отложений штата Нью-Йорк. Он крайне 
близок к F. forbesi в нашем понимании, но отличается кар
ликовой колонией и беспорядочными кораллитами. Последнее 
обстоятельство, как будто бы, сближает его с нашей формой, но 
иной характер пор и прекрасное развитие длинных шипов у F. 
parasiticus не позволяет их отождествить. Близким к F. parasi
ticus является другой вид F. niagarensis H a l l  из тех же слоев 
штата Нью-Йорк. Холл (стр. 125, табл. 34 A bis, фиг. 4) указы 
вает у этого вида отсутствие септальных образований и тонкую 
стенку, однако необходимо отметить, что стенка у F. niagarensis 
является крайне толстой; Холл ошибочно принимал за стенку 
шов между кораллитами. От нашей формы этот вид отличается 
правильным расположением пор в 1—2 ряда, более частыми, не
сколько выпуклыми днищами и толстыми стенками.

Близким к F. forbesi в нашем понимании является F. forbesi 
var. nitidula  В а г .  из силура Чехии [Почта, 1902, стр. 240, 
табл. 77, 83, 91, 92]. Пожалуй, единственным отличием о т /7, forbesi 
является несколько более частое расположение днищ. Наша форма 
отличается от него теми же признаками, что и от F. forbesi. Опи
санный в той же работе Почта [стр. 242, табл. 81, 86, 89] F. Ьаси- 
loides отличается частыми днищами и настоящим цилиндрическим 
полипняком. Чрезвычайно близкой по форме, по размерам и по 
стратиграфическому положению (слои еД является другая чеш
ская форма — F. barrandei var. (?) minima P o e t a  [Почта, стр. 244,



табл. 100]. Отличается она только правильным и более частым 
расположением пор. Этот чешский представитель кажется наиболее 
родственным прибалтийскому, и поскольку он ошибочно отнесен 
Почта к виду F. barrandei, его, возможно, следует рассматривать, 
как вариетет нашего вида. Австралийский F. atlanni J o n e s  
[Джонс, 1937, стр. 90, табл. XII ,  фиг. 4—5] отличается более пра
вильными кораллитами (1—2 мм), частыми днищами, многочис
ленными шипами и расположением пор в один ряд. Внешне близ
кий F. shimizui О z a k i [Осаки, 1934, стр. 72, табл. XIV, 
фиг. 1—4] из силура Кореи отличается очень частыми днищами и 
мелкими частыми порами. Близкий по размерам F. declinata 
F о е г s t е [Форете, 1906, стр. 300, табл. 2, фиг. 4 А, 4 В; табл. 4, 
фиг. 4] отличается альвеолитоидным очертанием кораллитов.

F. marylandicus Р г о u t у var. minima R и k h. отличается 
частыми днищами, порами, располагающимися в один ряд, и ци
линдрическим полипняком. Описанный в той же работе (стр. 54, 
табл. X, фиг. 9, табл. XI, фиг. 2) F. coreanicus О z a k i var. graciosa 
R u к h. отличается однорядным расположением пор и рядом 
других признаков. Необходимо, кстати, отметить, что F. coreani
cus О z a k i, по всей вероятности, относится к роду Striato рога.

Описанный Чернышевым [1937, стр. 10, табл. I, фиг. 4а] из 
Тувы F. forbesi var. tuuaensis Т с h е г п. отличается правильными, 
равномерными днищами. Довольно близок к нашему виду F. for
besi var. mammilatus Т с  h е г п., но отличается короткими тол
стыми шипами, характером днищ и пор. Наконец, F. /arejaensis 
Т с h е г п. отличается вогнутыми днищами и овальными круп
ными порами.

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  адавере), 
средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, Самовере, в 1 км в 
сторону города Пылтсама, коллекция Е. П. Александровой [1948], 
обн. 72, обр. 72/1 (голотип) и др.; р. Навеете, обнажение на Яле- 
вере, № 69, коллекция Е. П. Александровой [1948], обр. 69/V 
(пара тип) 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. Сходные формы известны из лландовери Чехословакии.

Fauosites adauerensis р. n.
Т абл. X X X V II, фиг. 1 - 3

Голотип Favosites adauerensis sp. n. происходит из Эст. ССР, 
район сел. Аруссаре, недалеко от школы, обнажение у дороги. 
Лландовери, слои Н ( =  адавере), средняя часть.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, крупных размеров. Ко- 
раллиты диференцированные, диаметром от 1,0 до 3,0 мм; форма 
кораллитов недостаточно правильная. Стенки тонкие. Поры рас
полагаются в два ряда по краям стенок; диаметр пор 0,15 мм, рас-



-стояние между порами по вертикали достигает 2,0—3,0 мм. Днища 
редкие, очень часто вогнутые, интервал между ними 1,0— 2,0 мм. 
Шипики слабо намечаются.

В коллекции имеется шесть хорошо сохранившихся экземпля
ров, происходящих из двух различных пунктов.

О п и с а н и е .  Полипняки имеют массивную полушаровид- 
ную форму и отличаются, большею частью, крупными размерами. 
Диаметр наиболее крупного из них (голотипа) достигает 240— 
280 мм, высота — 130— 120 мм; другие имеют размеры 200 х  
X 80 мм, 150 х  70 мм, 170 х  50 мм, 55 х  55 мм. Кораллиты 

прямые, радиально расходящиеся во все стороны. По своей дифе- 
ренциации они имеют характер, свойственный F. forbesi, более 
крупные кораллиты, диаметром 2,0— 2,5 мм  или 1,8—2,5 мм, 
местами достигающие 3,0 мм, окружены более мелкими, величина 
которых возрастает от 1,0 мм. По форме поперечного сечения ко- 

• раллиты также неоднородны: наиболее крупные имеют сравни
тельно правильную шести-восьмигранную форму, более мелкие 
отличаются неправильным трех-, четырех-, пятисторонним очер
танием. Стенки прямые или слабо изогнутые (но не гофрирован
ные), плотно слившиеся, тонкие; толщина обычно не превышает 
0,08 мм. Поры мелкие и очень редкие. Диаметр их колеблется 
около 0,14—0,17 мм, причем наблюдается слабая эллиптичность 
их очертаний (как обычно в таких случаях, длинная ось ориен
тирована по линии роста коралла). Поры располагаются в два 
ряда, несколько смещенные к краям стенок, но не угловые. Поры 
в параллельных рядах располагаются на одном уровне; расстоя
ние между ними по горизонтали около 0,7 мм, по вертикали дости
гает 2,0—3,0 и иногда более миллиметров. Днища тонкие, гори
зонтальные или заметно вогнутые, степень вогнутости меняется 
в различных частях колонии и в различных колониях. Расстоя
ние между днищами колеблется в различных экземплярах от
1,0— 1,6 мм до 1,4—2,0 мм. Шипики очень слабо намечаются и не 
являются характерными.

С р а в н е н и е .  По характеру диференциации кораллитов и 
редкости пор этот вид напоминает вышеописанный F. fa llax, но 
последний отличается мелкими размерами неправильных и тол
стостенных кораллитов, более редкими днищами, полным отсут
ствием шипиков и иной расстановкой значительно более крупных 
пор. По размерам и диференциации кораллитов близок F. for
besi var. discoidea R о е m е г [1860, стр. 19, табл. II, фиг. 10, 10а, 
ЮЬ]. Этот вариетет выделен Рёмером из числа форм, описанных 
Эдвардсом и Геймом, как F. forbesi [1854, стр. 258, табл. LX, 
фиг. 2, 2а, 2Ь], причем необходимо отметить, что избранная им 
в качестве голотипа этого вариетета форма многими палеонтоло
гами до сих пор ошибочно рассматривается, как тип F. forbesi. 
Отличительные особенности этого вариетета состоят в малых раз
мерах и правильной форме полипняка и хорошо развитой базаль
ной эпитеке, в правильном развитии и распределении диферен-



цированных кораллитов, диаметром 0,6— 2,5 мм, хорошо развитом 
септальном аппарате и довольно частых днищах. Описанный 
Чернышевым F. forbesi var. mult i perforat а T с h e r n. отличается 
частыми днищами и многочисленными порами. Другой описан
ный им же и близкий по размерам F. yermolaevi T c h e r n .  отли
чается частыми днищами и цилиндрической формой небольшого 
полипняка. Наконец, также близки по размерам описанные Ру- 
хиным [1937, стр. 47, табл. VIII ,  рис. 1—2 и рис. 3—4] туркестан
ские F. forbesi var. culi R u k h. и var. leniris, которые отличаются 
более тонкими стенками, более частыми днищами и иным разви
тием пор.

По характеру развития вогнутых днищ к нашему виду близок 
F. tarejaensis T c h e r n . ,  описанный Чернышевым, но он имеет 
более мелкие кораллиты типа, характерного для F. forbesi, хо
рошо развитые шипики и частые крупные, совершенно эллипти
ческие поры; этот вид происходит из нижнего девона. •

В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери, слои Н ( =  адавере), 
средняя часть.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район сел. Аруссаре 
близ школы, обнажение у дороги; коллекция автора [ 1947J, № 79 
(голотип) № 50 и др.; Самовере, в 1 к,и в сторону г. Пылтсама, 
коллекция Е. П. Александровой [1948], обн. № 72.

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.

Favosites hisingeri М. E d w a r d s  et  H a i m e ,  1851

Т абл. X X X V II, фиг. 4— 5

1851. Fauosites hisingeri M. E d w a r d s  et  H a i m e ,  Monogr. des po lyp .
foss. te rra in s  paleozoic, стр. 240, табл. X V II, фиг. 2 , 2а, 2Ь.

1854. Fauosites hisingeri М. E d w a r d s  et  H a i m e ,  B ritish  Fossil Corals, 
стр. 259, табл. L X I, стр. 1, la , lb .

1860. Calamopora gothlandica  R o e r a e r  (pars), S ilurische F auna des w estli
chen Tennessee, стр. 19, табл. II , фиг. 11 (non 9, 9а, 9Ь).

1861. Calamopora hisingeri S c h m i d t ,  U ntersuchungen  iiver d. S ilu rische 
Form ation , стр. 229.

1882. Fauosites hisingeri L i n d s t r ö m ,  S ilu rische K orallen  aus N ord R uss
land  und S ib irien , стр. 12.

1899. Fauosites hisingeri L a m b e (pars), A rev ision  ot C anadian  Palaeozoic 
Corals, p t. I, стр. 6.

1908. Fauosites hisingeri С т е п а н о в ,  В ерхнесилурийская фауна из окрест
ностей Б алхаш а, стр. 171.

(?) 1914. Parallelopora fouositiform is  Н о 1 t e d a h 1, On th e  Fossils F aunas
from P er S ch e i’s Series В in i SW E llesm ereland , стр. 13, табл. 4,
фиг. 3— 4; табл. 5, фиг. 1—5.

1915. Fauosites hisingeri В a s s 1 e r, B ibliogr. Index oi A m erican O rdov. and
S ilu r. Fossils, стр. 531.

1925. Fauosites niagarensis H u m e ,  Palaeozoic ou tlie r of Lake T im iskam ing  
O n tario  and  Q uebec, табл. IX , фиг. 2 a— 2b.

1928. Fauosites hisigeri T  e i с h e r t ,  S tra tig raph ische  und paläontologische 
U ntersuchungen in  unteren  G otland ium  (T a m s a l .—-S t.)  des W estl. 
E stland  e tc ., стр. 44.



1933. Favosites hisingeri T r i p p  (pars), F avositen  G otlands, стр. 109* 
табл. X III .

1936. Favosites hisingeri J  о n e s, T he C ontrolling Effect of environm ent upon 
Coralium  in  F av o site s ..., стр. 17— 18.

1937. Favosites (E u favosites) hisingeri Р у х и н  (с вариетстамп, частично), 
Верхнесилурийские T ab u la ta  Т уркестанского хребта и Х ан-тенгрн, 
стр. 22— 38.

1937. Favosites hisingeri Ч е р н ы ш е в ,  Силурийские и девонские T abu la ta  
М онголии и Т увы , стр. 8, табл. 1, фиг. 2 а— Ь.

1939. Favosites (E u /avosites) hisingeri Р у х и н ,  Верхнесилурийские T ab u 
la ta  и з окрестностей озера Б алхаш , стр. 218, табл. IV, рис. 2 —3.

(?) 1944. Parafavosites favositiform is  В a s s 1 e г, P arafavosites und sim ilar 
T ab u la te  Corals, стр. 43, фиг. 1— 3.

(?) 1944. Parafavosites to lm achofji В a s s 1 e r, Loc. c i t . , стр. 45, фиг. 4— 6. 
(?) 1944. Parafavosites separata В a s s 1 e r, Loc. c it . ,  стр. 47, фиг. 14— 16.

N on:
1852. Astrocerium  venustum  H a l i ,  P a leon t. of New Y ork, vol. II, стр. 120, 

табл. 34, фиг. 1 a, b ( =  A . pyriform e  H a l i ,  loc. c it.) .
1876. Favosites venustus R о m i n g e r, Geol. Lower Pen insu la , стр. 23, 

табл. V, фиг. 3.
1899. Favosites hisingeri Б о г а т ы р е в ,  К ораллы  девонских отложений 

У рала, стр. 15.
1939. Favosites hisingeri S h г о с k and  T w e n h o f e l ,  S ilu rian  Fossils 

from N ew foundland, стр. 255, табл. 30, фиг. 24, 25.

Лектотип Favosites hisingeri M. E d w a r d s  et H a i m e ,  
1854, табл. 61, фиг. 1 (избран Jones, 1936, р. 17) происходит из 
силурийских отложений (видимо, венлок) Англии, Бентол Эдж.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, уплощенно-полу- 
шаровидный, иногда неправильной формы. Образован довольно 
однообразными правильными призматическими кораллитами диа
метром 1,25— 1,5 мм. Стенки утолщенные. Поры хорошо развиты, 
располагаются в 1—2 ряда. Днища частые, горизонтальные или 
несколько изгибающиеся. Шипики прекрасно развиты, длинные; 
число их обычно равно 12.

В коллекции имеется три экземпляра, относящихся к типич
ным представителям этого вида.

О п и с а н и е .  Полипняки небольших размеров, плоской формы, 
местами с неправильной шишковатой поверхностью; размеры 
колонии 40 х 15 мм; 60 х  20 мм, 45 х 20 мм. Кораллиты боль
шею частью правильные шестиугольные и сравнительно однород
ные. Они плотно сливаются своими стенками; в нижней части 
полипняка они иногда стелются, но быстро приобретают вер
тикальную ориентировку. У представителей этого вида обычно 
хорошо выражена базальная эпитека, у описываемых форм она 
не сохранилась. Диаметр кораллитов колеблется около 1.25 мм 
и местами достигает 1,5 мм. Толщина стенок не менее 0,1 мм: сред
ний шов выражен слабо. Поры развиты хорошо; они имеют диа
метр около 0,15 мм и располагаются преимущественно в два ряда 
(местами на узких гранях в один ряд). Днища горизонтальные, 
довольно равномерно сближенные; интервал между ними колеб
лется около 0,5—0,7 мм. Весьма типичным является прекрасное



развитие шипиков. Последние располагаются обычно в 12 рядов, 
проникают вглубь кораллита на 0,3 мм и имеют несколько притуп
ленную форму.

С р а в н е н и е .  Большинство палеонтологов считает, что опи
санный Холлом (см. синонимику) Astrocerium venustum  H a l l  
[1852, p. II, стр. 120, табл. 34, фиг. la, b] является синонимом 
F. hisingeri М. Е d w. et H a i m е и что род Astrocerium является 
синонимом Favosites. С нашей точки зрения, эти представления 
недостаточно обоснованы и подлежат некоторому пересмотру. 
Astrocerium venustum (=  A. pyri/orme H a l l )  отличается от F. 
hisingeri более мелкими кораллитами (0,9— 1,0 мм), их неодно
родностью, исключительно равномерным расположением днищ 
(интервал 0,6—0,7 мм) и исключительным развитием септальных 
шипиков — многочисленных, достигающих центра кораллита и 
иногда закручивающихся в ложный столбик. Что касается само
стоятельности самого рода Astrocerium, то этот вопрос безусловно 
должен быть решен отрицательно, хотя возможность сохранения 
его в качестве подрода может быть подвергнута обсуждению. 
Результаты микроскопического изучения кораллов Tabulata за 
последние годы обнаружили большое разнообразие и крупное 
значение септальных аппаратов этих организмов для их система
тизации, поэтому представляется возможным считать, что Astro
cerium в отношении Favosites занимает такое же место, как напри
мер, Stelliporella  в отношении Heliolites, т. е., он может рассмат
риваться, как определенная видовая группа типа подрода. Д ля 
упомянутого американского вида мы могли бы рекомендовать 
обозначение Favosites ( Astrocerium) venustus (H а 1 1). По нашему 
мнению, это самостоятельный вид, входящий в группу F. hisin
geri наряду с другими видами. Типичные F. hisingeri в Америке 
очень редки и, по всей вероятности, F. venustus занимает здесь 
то же место в среднем силуре, что F. hisingeri в Евразии.

Наиболее полное описание F. hisingeri было дано в советской 
литературе Рухиным [1937, стр. 22—38]. В его работе дается боль
шой сравнительно обзор и устанавливается шесть новых вариете- 
тов, характерных для силура Средней Азии. Необходимо, однако, 
отметить, что почти для всех азиатских форм характерным яв
ляется отсутствие или слабое развитие шипиков, более тонкие 
стенки и мелкие размеры пор. Некоторые из выделенных вариете- 
тов настолько между собою близки, что их, видимо, придется объ
единить, а некоторые вообще с сомнением могут быть отнесены 
к виду F. hisingeri.

В качестве синонимов F. hisingeri Рухин рассматривает F. 
jidelis  B a r r ,  (часть форм, описанных Почта, 1902, стр. 227, 
табл. 83, 88, 89, 94, 105, 106), F. fidelis  var. clavata Р о с  t a ,  
F. (?) barrandei var. ovalis P o e t a ,  F. basaltica var. moonbiensis 
E t h e r i d g e ,  F. hisingeri apiata F о e r s t e, F. basaltica var. 
nana G r a b a u ,  F. malungensis G r a b a u .  Большинство этих 
форм, будучи близкими между собою, отличаются от F. hisingeri



меньшими размерами кораллитов (не более 1,0 мм) и рядом дру
гих признаков. Чешские представители F. fidelis  отличаются 
более толстой стенкой, с особенно характерным утолщением в уг
лах кораллитов и своеобразными многочисленными, изгибающимися 
и иногда пересекающимися днищами, нередко напоминающими 
днища рода Emmonsia. Чешский вид характерен для лудлова и 
низов девона; в верхнем лудлове и низах девона он часто встре
чается в Средней Азии.

Отнесение Рухиным этого вида и ряда других видов к F. hisin- 
geri объясняется тем, что этот исследователь значительно шире 
понимал объем вида F. hisingeri, чем мы и, давая ревизию этого 
вида, опирался на изучение не европейского, а среднеазиатского 
материала.

Очень близкими к F. hisingeri являются некоторые виды Рага- 
favosites, описанные из северных районов. Как мы уже специально 
отмечали [Соколов, 1948], род Parafavosites является абсолютным 
синонимом рода Favosites, и выделение его было основано на оши
бочном представлении о том, что спорадически встречающиеся 
в теле полипняков цилиндрические трубки принадлежали спе
циализированным особям кораллитов. В действительности они 
принадлежали червям-комменсалистам и никакого отношения к 
структуре кораллитов не имеют. По всей вероятности, идентич
ными типичными представителями P. hisingeri являются Parafavo
sites favositiformis (Н о I t е d a h 1), P . tolmachoffi В a s s 1 e г 
и P. separata В a s s 1 e г, так как их отличия состоят только в 
наличии чужеродных трубок комменсалистов. Утолщение стенок 
у  последнего вида является вторичным, и вряд ли есть существен
ные различия между P . tolmachoffi и P . separata.

Несомненно типичные формы P. hisingeri имеются у Триппа
[1933], но, к сожалению, групповое описание их не позволяет 
с точностью обособить представителей F. hisingeri в узком смысле, 
тем более, что никакого четкого критерия для разбивки форм на 
группы автор не предлагает. Работа Триппа является глубоко 
ошибочной в своей основе и, несмотря на большой, прекрасной 
сохранности материал, ничего не дает нам для уяснения законо
мерностей развития готландских фавозитид.

Довольно близким к F. hisingeri является недавно описанный 
Поульсеном F . multispinosus Р о u 1 s. [1941, стр. 18, табл. 17, 
фиг. 8— 10], но он отличается тонкими и более многочисленными 
шипиками. Этот вид также входит в группу F. hisingeri.

Следовательно, нет оснований относить к F. hisingeri приве
денные в нашей синонимике формы, описанные как F. hisingeri 
в работах Богатырева и Твенхофела и Шрока. Первую — потому, 
что F. hisingeri в девоне отсутствует, и указание Богатырева я в 
ляется ошибочным; микроскопически его материал не изучался; 
вторую — потому, что она принадлежит к роду Palaeofavosites. 
Можно только удивляться, что описание этого вида принадлежит 
Твенхофелу — автору рода Palaeofavosites.



В о з р а с т .  Силур, верхний лландовери — венлок. Описанные 
экземпляры происходят из слоев Н ( =  адавере), верхняя и сред
няя части.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эст. ССР, район сел. Самовере, 
недалеко от школы, обнажения у дороги, коллекция автора [1947]; 
сел. Выхма (коллекция ВСЕГЕИ), обр. № 36.

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 .  СССР: 
Прибалтика, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Казахстан, Подолия. 
За пределами СССР — Западная Европа, Канада, США.



I. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТИГРАФИИ ЛЛАНДОВЕРСКИХ 
ОТЛОЖ ЕН И Й  П Р И Б А Л Т И К И

Основы современной стратиграфической схемы лландоверского 
яруса Прибалтики (Эстонии) были заложены академиком 
Ф. Б. Шмидтом, перу которого принадлежат многие крупные 
работы по стратиграфии и фауне прибалтийского силура, до сих 
пор сохранившие свое значение. Из предшествующих этим работам, 
известное значение для познания стратиграфии силура Прибал
тики имели работы Эйхвальда [1840, 1842, 1844, 1854], — в сущ
ности говоря впервые поставившего стратиграфические вопросы 
в изучении этих отложений и обратившего особое внимание на 
районы Хапсалу и Даго; работы Мурчисона, Вернейля и Кейзер- 
линга [1845], выделявших интересующие нас слои под названием 
«пентамерусовых известняков» (этим названием пользовался и 
Эйхвальд) и относивших их к нижнему силуру или промежуточ
ным образованиям между нижним и верхним силуром, а также 
работа Шренка [1854], подводившая известный итог знаниям по 
стратиграфии силурийских отложений.

Шмидт [1858], как известно, подразделил эстонский силур на 
восемь зон, из которых нижние три зоны, имевшие дополнитель
ные подразделения, вошли в нижний силур, а верхние пять зон — 
в верхний силур. В пределах развития пентамерусовых известня
ков выделилось три зоны: зона 4 — бореалисового пласта и иер- 
денских слоев; зона 5 — промежуточная; зона 6 — слоев с Penia- 
merus esthonus.

Нижележащая третья зона — боркгольмских слоев — отно
силась Шмидтом к нижнему силуру.

Впоследствии в 1882 г. Шмидт несколько детализировал свою 
схему, обозначив отдельные стратиграфические члены буквен
ными индексами. Четвертая и пятая зоны получили индекс G и 
разделились на три части: G3 — райккюльские слои; G2 — бореа- 
лисовый пласт; GL — иерденские слои.

Вышележащие слои с Pentamerus esthonus получили индекс Н 
(аддаферские слои), а подстилающие — боркгольмские слои — 
индекс F2; последние попрежнему оставались в составе нижнего



силура. Все выделенные слои получили хорошую палеонтологи
ческую характеристику. В ряде последующих работ [1882, 1892, 
1897] Шмидт придерживался выработанной схемы, и все новые 
данные касались только углубления характеристики установлен
ных подразделений и попыток их сопоставления с аналогичными 
стратиграфическими подразделениями других районов Сканди
навско-Балтийской области и Западной Европы.

Выработанная академиком Шмидтом схема оказалась весьма 
жизненной и прочно вошла в мировую геологическую литературу, 
как классическая схема стратиграфии силура (ордовика и силура, 
как подразделил сам автор схемы) Прибалтики.

В 1916 г. ордовикскими и силурийскими отложениями При
балтики занимались американские палеонтологи Твенхофел и 
Раймонд [1916], причем Твенхофелом было предложено группу 
слоев б  схемы Шмидта обозначать, как формация Тамсалу, с 
расчленением ее на нижнюю, среднюю и верхнюю части. Винкле
ром [1922] была сделана попытка зонального расчленения борк- 
гольмских и иерденских слоев. Беккер в 1925 году переименовал 
формацию Тамсалу в ярус Тамсалу, сохранив трехчленное деле
ние и дав нижней части принятое в настоящее время название 
слоев юуру. Подстилающие слои получили название поркуни (Р2).

В 1928 г. была опубликована первая специальная работа по 
стратиграфии и палеонтологии группы слоев Тамсалу Западной 
Эстонии и о-ва Даго. Эта работа принадлежит Тейхерту. В ней 
автор весьма подробно останавливается на характеристике отдель
ных разрезов, на характеристике границ слоев О, их палеонтоло
гических особенностях и сопоставлении с другими районами. 
В стратиграфической части он делает попытку детализировать 
принятую схему и выделяет ряд зон в бореалисовых слоях, кото
рые он называет пентамерусовыми, и в райккюльских слоях. Его 
схема выглядит следующим образом:

Слои с Реп1атегиз еэНюпиъ —  Н 
‘ Райккю льские слои — 0 3: 

с1) зона П алли-Сиппа; 
с) зона П аскокю ла-М эрьямаа;
b) зона П уллапэ-Э иглакю ла;

Я пус Тямгалу < а) 30на ВатРапэ- я р у с  1 амсалу П ентамерусовые слои — О г:
c) покровный пласт;
Ь) известняк и мергель Рохукю ла-К илтси; 
а) сирингопоровый мергель Рохукю ла. 

И ерденские с л о и —
Б оркгольм ские слои — Р 2.

Граница между слоями б х и Г2 Тейхертом рассматривалась, 
как граница между ордовиком и готландцем, причем иерденские 
слои он был склонен рассматривать, как относящиеся к верхам 
нижнего лландовери. Соответственно этому пентамерусовые слои 
рассматривались как нижняя часть среднего лландовери, а райк-



кюльские, как верхняя часть среднего лландовери. В том же году 
вышла известная работа Скупина [1928] и затем сводка Рюгера
[1934], но они не содержали оригинальных данных по стратигра
фии силура.

Существенно новый взгляд на границу между ордовиком и 
силуром был высказан в 1930 и 1937 гг. Относившиеся к ордовику 
Шмидтом и всеми его последователями боркгольмские слои (полу
чившие у эстонских геологов наименование слоев поркуни), с 
точки зрения некоторых исследователей должны быть вклю
чены в состав силура; таким образом, вопрос о границе между 
ордовиком и силуром ставился в новом аспекте.

В работе, посвященной геологии одного из районов западной 
части Эст. ССР (1937), дается следующее расчленение интересую
щих нас нижнесилурийских отложений (лландовери):

5. Формация Адавере,
4. » Райккюла,
3. » Тамсалу,
2. » Юуру,
1. » Поркуни.

Таким образом, помимо изменения границы между ордовиком 
и силуром, новое заключалось и в том, что название известняки, 
слои или ярус Тамсалу, распространявшееся Твенхофелом, Бек
кером и рядом других геологов на весь комплекс пород Б, факти
чески принималось только в качестве синонима слоев Б 2, т. е. 
бореалисовых или пентамерусовых и, таким образом, ограничи
валось приложение этого термина. Если учесть, что этим путем 
устанавливается единый географический принцип в названиях 
соответствующих стратиграфических подразделений, то с таким 
ограничением и заменой одного термина другим следует без
условно согласиться.

Необходимо отметить, что вопрос о понижении границы ордо
вика и силура ставился некоторыми палеонтологами-стратигра- 
фами и ранее: так Басслер еще в 1911 г. предложил эту границу 
опустить до нижней трети ликгольмских слоев, позднее Трёдсон 
[1929] и Ульрих [1930] высказались о проведении ее непосред
ственно в основании ликгольмских слоев, а в работе 1933 и 1936 гг. 
Трёдсон предложил поднять ее до верхней трети этих слоев. Среди 
этих попыток соображения, высказанные эстонскими геологами, 
нам представляются наиболее приемлемыми, и в настоящей работе 
мы принимаем в качестве границы между ордовиком и силуром 
границу между ликгольмскими и борктольмскими слоями.

Из новейших работ в области стратиграфии лландоверских 
отложений Прибалтики основной интерес представляет серия ста
тей Розенштейн (1938, 1939, 1940, 1943), посвященных слоям 
юуру, бореалисовым, райккюльским, адавере и некоторым струк
турным особенностям области их развития в пределах Пандивер- 
ской возвышенности. В этих статьях содержатся наиболее совре



менные сведения о характере осадков и фауне нижнего силура 
(лландовери); эти данные используются нами ниже при общей 
характеристике разреза лландовери.

В русской литературе современные эстонские названия отдель
ных членов стратиграфической схемы силурийских отложений 
стали известны благодаря работе Б. П. Асаткина [1944], исполь
зовавшего данные упомянутых выше геологов, а также данные 
А. Г. Jlyxa. В отношении стратиграфического положения борк- 
гольмских слоев Асаткин принял старую точку зрения Шмидта 
и отнес их к ордовику. Положительным в работе Асаткина мы 
считаем то, что он отказался от широко применявшихся в эстон
ской стратиграфии терминов «ярус», «формация» и заменил их 
термином «слои». Однако и этот автор оказался недостаточно после
довательным, так как в ордовике он сохранил такие названия, 
как невский ярус, везенбергский ярус и т. д.

Большой интерес для стратиграфии силура представляет 
недавно опубликованная работа, посвященная обзору стратигра
фии ликгольмского комплекса и границе между ордовиком и силу
ром. Этой работы мы касались в первой части нашей монографии 
и здесь отметим лишь то, что граница между этими системами про
водится здесь так же, как и Трёдсоном [1933] в основании верхней 
трети ликгольмских слоев, т. е. слои пиргу (или Flc) относятся 
уже к  силуру. Мы их относим к  ордовику.

Самая последняя опубликованная сводка по стратиграфии 
силура и ордовика Эст. ССР принадлежит А. Г. Jlyxa, который 
к  лландоверскому ярусу относит следующие слои: поркуни, юуру, 
тамсалу, райккюла и адавере; Jlyxa называет их ярусами. В таком 
объеме лландоверский ярус принимается и нами.

Нижнесилурийские или лландоверские отложения Эст. ССР 
подразделяются, таким образом, на пять толщ:

5. Слои адавере (адаверские =  эстонусовые или слои с Penlame- 
rus esthonus =  Н).

4. Слои райккюла (райккюльские =  G3).
3. Слои тамсалу (бореалисовые или слои с Pentamerus 

borealis =  пентамерусовые =  G2).
2. Слои юуру (иерденские =  G J.
1. Слои поркуни (боркгольмские =  F2).
Суммарная мощность этих слоев в северной зоне силурийского 

плато превышает 80 м; в южной зоне достигает почти 130 м. Наи
более четкое расчленение нижнесилурийских отложений на ука
занные пять толщ наблюдается именно в северной зоне силурий
ского плато, в южной — границы и литологически и фаунисти- 
чески становятся менее четкими и, например, вся группа слоев G 
становится очень сходной (район Выхмы).

Ниже мы приводим краткую характеристику выделяемых 
слоев.

С л о и  п о р к у н и  (F2). Этими слоями начинается разрез 
силура в собственном смысле. Непосредственный контакт их с



ордовиком или комплексом слоев сааремыиза ( =  ликгольмские 
слои =  до сих пор недостаточно изучен, но есть основания 
утверждать, что предполагаемый многими исследователями перерыв 
между ордовиком и силуром (по крайней мере, для центральной 
части силурийского плато Эст. ССР) отсутствует или выражен 
очень слабо и не охватывает сколько-нибудь значительного отрезка 
времени. По сообщению А. Г. Луха, некоторые следы перерыва 
можно видеть в более южной части, в районе Выхма, где на поверх
ности слоев Fx наблюдается трещиноватость, не переходящая в 
вышележащие слои F2.

Нами контакт слоев поркуни и сааремыиза наблюдался в п р е 
делах Пандиверской возвышенности, южнее мызы Куру. Никаких 
следов перерыва обнаружить не удалось. Личный просмотр мате
риалов из района Выхма позволяет лишь предполагать некоторое 
изменение в условиях седиментации на границе слоев Fr и F2, 
так как они значительно отличаются литологически. Отчетливый 
перерыв между этими слоями наблюдается лишь в районе В иль
нюса.

Лучшим обнажением слоев поркуни в Эстонии служит район 
мызы Поркуни (бывш. Боркгольм) в нескольких километрах от 
Тамсалу. Здесь, в нескольких сотнях метров от мызы, в лесу нахо
дятся обрывы старого карьера. Обнажающаяся толща литологи
чески в общих чертах подразделяется на две части: нижнюю, пред
ставленную массивными желтовато-бурыми и буровато-серыми 
доломитами с богатой фауной крупных фавозитид и ругоз, а такж е 
гелиолитид, мшанок и других групп и верхнюю, представлен
ную менее массивными желтоватыми и серовато-белыми доломи
тами, доломитизированными известняками и известняками — также 
с многочисленной фауной колониальных кораллов, хализитид, 
брахиопод, строматопороидей, остракод и т. д. На границе между 
этими частями разреза местами наблюдается выклинивающийся 
пласт рыжего глинистого известняка с многочисленными мелкими 
брахиоподами, наутилидами и изредка граптолитами; местами 
встречаются очень крупные Rugosa и маленькие желваки Stromato- 
poroidea.

В верхней части разреза наблюдаются иногда породы с красно
ватым оттенком, свойственным породам слоев юуру.

Интересно отметить, что в нижней части этой толщи нередко 
наблюдаются в перевернутом положении крупные колонии фаво
зитид (одна из колоний достигает 1,5 м в поперечнике), что слу
жит свидетельством подвижности воды. Следует, однако, иметь 
в виду, что крупные колонии фавозитид представляли в свое время 
весьма легкие постройки, и они, видимо, легко могли отделяться 
от субстрата даже при небольших волнениях водной среды; ске
леты этих колоний не несут следов значительных повреждений 
или оката нности.

Небезынтересно также отметить, что в Камарику в верхней 
части этих слоев был встречен прослой кварцевого песчаника.



По мнению Е. П. Александровой, принос этого терригенного мате
р и а л а  мог происходить только с востока — со стороны сравни
тельно недалекого берега моря.

Слои поркуни отличаются исключительным богатством фауны, 
представленной разнообразными группами, однако это обилие 
не является повсеместным, и во многих пунктах выходов слоев 
поркуни (в районе мызы Инью, южнее мызы Карину и в ряде дру
гих пунктов, не посещавшихся нами) они, наоборот, очень бедны 
фауной и узнаются, главным образом, по характерным литологи
ческим признакам. Такой характер эти слои имеют и в районе 
Выхмы.

Количество видов беспозвоночных, известных в настоящее 
время из слоев поркуни (район мызы Поркуни, главным обра
зом), значительно превышает сотню. Среди брахиопод здесь наблю
даются как ордовикские, так и силурийские формы, но находки 
таких родов, как Atrypa, Pentamerus (близкий к P. borealis по 
заключению О. И. Никифоровой) и Dalmanella говорят о при
надлежности этих слоев к силуру. Об этом же свидетельствуют 
и многочисленные, описываемые в настоящей работе фавозитиды, 
среди которых обнаружен типичный силурийский род Multisolenia.
3. Г. Балашов указывает также силурийского представителя 
наутилид — Dawsonoceras cf. nodocostatum (M e С h e s n e у). Из 
трилобитов здесь указываются Proetus ramisulcatus N e i s z k ., 
Platylichas margaritifer N e i s z k., Isotelus gigas D e k a y ,  
Illaenus angustifrons var. depressa H o l m ,  и др.

В качестве характерной формы слоев поркуни обычно приво
дится Lep/aena acu/iplicata F r .  S c h m i d t .

Общая мощность слоев поркуни в северной зоне силурийского 
плато, видимо, около 10 м; в южной она достигает не менее 17 м.

С л о и  ю у р у  (Gx). Хотя граница между слоями поркуни 
и юуру остается до сих пор не описанной из-за отсутствия соот
ветствующих обнажений, можно считать, что накопление осад
ков происходило без перерыва, так как при всех различиях в лито
логии между этими слоями осадки слоев юуру не содержат види
мых следов перерыва и, более того, содержат в своем составе в 
нижней части плотные доломитизированные породы, приближаю
щиеся по своему типу к породам поркуни.

Обнаженность этих слоев слабая. Старые выходы в Юуру и 
других местах в настоящее время почти потеряли свое значение, 
и сейчас наибольший интерес представляют новые обнажения в 
колодцах в области Пандиверской возвышенности. Так, в районе 
сел. Килгимяэ нами наблюдался следующий разрез (снизу 
вверх):

1. Тонкослоистые известняки и глинистые известняки серо- 
лиловатой окраски, богатые детритом. Известняки рыхлые, легко 
обрабатывающиеся. Содержат крупные колонии Palaeojavosites 
и строматопороидей, реже встречается другая фауна. Обнажаются 
эти слои в нижней части колодца.



2. Выше, в пределах этого колодца и несколько в стороне* 
в яме обнажается верхняя часть разреза слоев юуру. Это несколько 
более плотные пестроцветные известняки — тонкоплитчатые, узло
ватые, корковидные с красновато-фиолетовыми и зеленоватыми 
глинистыми примазками и прослоями рыхлого детритусового 
известняка и мергеля. Фауна представлена главным образом мел
кими формами фавозитид и гелиолитид, а также строматопороидей, 
ругоз и реже брахиопод. Видимо, в слоях, соответствующих этой 
части разреза, были обнаружены остатки Striklandia af f . lens (So w.).

Самые высокие слои юуру наблюдались нами в основании 
карьера Лимберга, около Тамсалу. Они представлены тонкоплит
чатыми неправильно-слоистыми известняками (доломитизирован- 
ными) желтовато-серой окраски с красновато-лиловой пятни
стостью и общим оттенком такого же цвета. Характерной является 
всегда буровато-красная поверхность выветривания, возникающая 
вследствие обогащенности этих слоев окислами железа. Между 
слоями наблюдаются прослойки красноватой и зеленоватой извест- 
ковистой глины. Между этими слоями и породами слоев тамсалу 
(бореалисовыми) проходит прослой (около 10 см) известковистых, 
фисташкового цвета глин. Среди органических остатков здесь 
многочисленны крупные строматопороидей, реже встречаются фаво- 
зитиды и брахиоподы. Важно отметить, что здесь наблюдаются 
следы переотложения осадка, а окаменелости носят следы некото
рой окатанности и коррозии.

Помимо многочисленных кораллов и строматопороидей, для 
слоев юуру являются характерными Coelospira duboisi ( V e r  п.), 
Orthis davidsoni V e г п. и Striklandia, близкая или идентичная
S. lens (S o w .) . Последняя форма недавно открыта; она предста
вляет большой интерес в том отношении, что позволяет говорить 
об одновозрастности слоев юуру со слоями б-го яруса (Etage 6 ) 
Норвегии, т. е. еще более сближать разрезы Скандинавско-Балтий
ского нижнего силура и видеть в этом новое доказательство пол
ноты разреза эстонского лландовери. Некоторые исследователи 
склонны сопоставлять слои юуру со слоями бс, но поскольку 
Striklandia lens (S о w.) в Норвегии встречается и в более древ
них слоях этого яруса, то, по всей вероятности, можно говорить 
о более широком сопоставлении и считать, что выпадения аналогов 
слоев 6а и 6Ь здесь не происходит. Однако это положение еще 
требует доказательств и нуждается в специальной проверке.

Общая мощность слоев юуру в северной зоне для силурийского 
плато около 10— 13 м; в южной зоне эти слои меняются литологи
чески, становятся более глинистыми (преобладают зеленовато
серые тона) и ув.личиваются в мощности примерно в два раза.

С л о и  т а м с а л у  (G2). Лучшими обнажениями этих слоев 
отличается район Тамсалу (карьер Лимберга и др.), в пределах 
Пандиверской возвышенности и район Хапсалу на западе Эст. ССР.

Переход от слоев юуру к слоям тамсалу (бореалисовым) в 
центральной части Эст. ССР весьма резкий, в западной части он



недостаточно изучен, но, видимо, более постепенный и в южной 
зоне силурийского плато также является постепенным.

Нами эти слои просматривались в районе Тамсалу (в несколь
ких местах), к востоку и к западу от Хапсалу (в нескольких местах) 
и по о-ву Даго.

Наиболее типичным является разрез карьера Лимберга.
К ак уже упоминалось, слои юуру и слои тамсалу разделяются 

здесь небольшим прослоем фисташковой глины. Нижняя часть 
слоев тамсалу представлена массивными толстослоистыми доло
митами и доломитизированными известняками, окрашенными в 
желтоватые тона с буроватой пятнистостью. Изредка наблюдаются 
зеленоватые глинистые примазки на плоскостях наслоения. Эта 
часть разреза распадается на четыре крупных пласта, которые 
местами расслаиваются, обнаруживая чередование пород с раз
личной степенью доломитизации. Доломит преимущественно идио- 
морфный, мелкозернистый, частично микрокристаллический. Д ля 
этой части разреза исключительно характерным является колос
сальное скопление раковин Pentamerus borealis, являющихся в 
полном смысле породообразующими. Из других групп довольно 
часто встречаются строматопороидеи и реже фавозитиды и другие 
кораллы. Верхняя часть слоев тамсалу расслаивается более тонко, 
но в основном отчетливо намечаются три пласта. Литологически 
это желтоватые и белые известняки и доломитизированные извест
няки. Раковины Pentamerus borealis образуют скопление в ниж
ней части; в верхней они более редки и приурочены к отдельным 
горизонтам. Здесь очень часто встречаются крупные полипняки 
строматопороидей и изредка кораллов.

Верхняя поверхность бореалисовых слоев заметно корродиро
вана и свидетельствует о наличии некоторого перерыва, сопро
вождавшегося резкой сменой условий седиментации и фауны. 
В пределах Пандиверской возвышенности этот характер контакта 
бореалисовых и вышележащих райккюльских слоев везде хорошо 
сохраняется. В южной зоне силурийского плато он скрадывается — 
здесь вся толща слоев G более или менее тесно связана общим 
характером литологии и фауны, что отражает более устойчивые 
условия седиментации.

В западной части Эстонии интерес представляют разрезы в' 
районе между Хапсалу и Рохукюла. Эти разрезы хорошо известны 
в литературе, так как они описывались сравнительно недавно 
Тейхертом [1928] и другими.

В отличие от только что описанного разреза Пандиверской 
возвышенности, бореалисовые слои Западной Эстонии характери
зую тся значительной глинистостью, пестротой литологического 
состава, присутствием мергелей и окраской зеленоватых и зеле
новато-бурых тонов. Исключение составляет, по существу, только 
верхняя часть разреза.

В нижней части здесь выделяется так называемый «сиринго- 
поровый мергель Рохукюла», который в действительности характе



ризуется не представителями рода Syringopora, а своеобразными 
аулопоридами. Этот мергель обогащен значительным количеством 
глинистого материала и содержит выклинивающиеся прослои 
глин.

Выше идут «известняки и мергели Рохукюла» — близкого 
типа, но с более отчетливой и крупной слоистостью и с настоящими 
известняками. Фауна довольно разнообразна и многочисленна. 
Pentamerus borealis встречается довольно часто, но нигде не обра
зует таких скоплений, как в районе Тамсалу. Наиболее близким 
к последнему является разрез Кирримягги (восточнее Хапсалу), 
где наблюдаются прослои, переполненные этой окаменелостью, 
а  также фавозитидами. Наиболее высокую часть бореалисовых 
слоев образует «покровный пласт», представленный доломитом, 
переполненным фауной разнообразных кораллов: Favosites, Palaeo
/avosites, Palaeohalysites, Mesofavosites, Columnaria и др. Этот 
разрез довольно хорошо выдерживается и на о-ве Даго, где осо
бенно богаты кораллами также верхние слои бореалисовых извест
няков.

Руководящее значение для слоев тамсалу имеет Pentamerus 
borealis Е i с h w. Кроме того, здесь отмечаются Cycloceras аппи- 
latum  H i s . ,  Murchisonia exilis E i с h w., Rhynchonella (?) 
kiltsiensis F i c h  и др.

Суммарная мощность слоев тамсалу в северной зоне силурий
ского плато Эст. ССР около 15 м; в южной она превышает 20 м.

С л о и  р а й к к ю л а  (G3). Райккюльские слои в пределах 
Эст. ССР отличаются хорошей $ обнаженностью в различных районах. 
Нами они изучались, главным образом, в восточной части Эст. ССР 
В районе Тамсалу (карьер Лимберга, обнажения по дороге на 
сел. Пыдранку, мыза Карину и др.), где нам удалось наблюдать 
самые низы разреза райккюльских слоев, можно видеть доста
точно четко выраженный перерыв между слоями тамсалу и райк
кюла. Последний выражается в резкой литологической смене типа 
осадков, некоторой коррозии поверхности бореалисовых слоев, 
имеющих красноватую окраску и наличии большого количества 
более или менее окатанных и сильно корродированных колоний 
фавозитид, гелиолитид и строматопороидей. Последние местами 
залегают сплошным слоем, разделяясь лишь красноцветными 
примазками и линзами глин и пестрых карбонатно-глинистых 
образований. Несомненно, что на начальной стадии накопления 
райккюльских слоев, по крайней мере в этом районе, режим седи
ментации резко изменился по сравнению с бореалисовым време
нем; указанные выше явления определенно свидетельствуют о 
значительной подвижности среды.

Нижние пласты известняков райккюльских слоев отличаются 
неправильной тонкой слоистостью и своеобразной желвакова- 
тостью. Окраска их красновато-бурая; наиболее ярко окрашены 
колонии кишечнополостных. В 1 хм от карьера Лимберга по дороге 
на сел. Пыдранку наблюдаются более высокие слои (до 2,5 м над



поверхностью бореалисовых известняков), представленные буро
вато-желтыми доломитами с исключительно богатым скоплением 
изящных колоний фавозитид и изредка хализитид. В районе мызы 
Карину низы райккюльских слоев имеют близкий характер. Здесь 
также хорошо выражен «перерывный слой» мощностью до 20 см, 
образованный почти полностью корродированными колониями 
Ра1аео/аоо8 / « ,  НеИоШеэ, Ргорога и строматопороидей; выше 
идут более плотные лиловатые известняки с такой же фауной, и 
за ними следуют более рыхлые доломиты того же типа, что и 
по дороге на сел. Пыдранку.

Более высокие горизонты обнажаются в Валасте и в камено
ломне Ярва-Яани. Здесь обнажается не менее 8 м желтоватых 
мергелистых доломитов с лиловато-серыми и красноватыми пят
нами. Фауна здесь редка. Этого же типа осадки прослеживаются 
в каменоломне в Водья.

Следующая часть разреза (до 6 м) обнажается в местечке Мюнди, 
близ г. Пайде. Разрез здесь представлен преимущественно доло
митами.

Иногда наблюдается чередование исключительно тонко наслоен
ных микрослоистых доломитов, сменяющихся тонкоплитчатым 
светлым доломитом с многочисленными следами усыхания и много
угольного растрескивания и кроющихся конгломератовидным 
плотным доломитом, местами переходящим в настоящий конгло
мерат (линзовидные прослои); этот конгломерат является внутри- 
формационным (до 0,3 м).

В верхах разреза впервые появляется фауна кораллов и стро
матопороидей.

Наиболее высокие слои райккюльских слоев (до 2,5 м) обна
жаются в районе Йыгева. В основании здесь выходят желтоватые 
мергели с красноватыми разводами (0,3—0,5 м), выше которых 
идут плотные тонкоплитчатые известняки с поверхностями наслое
ния, покрытыми глинистыми налетами и обычно содержащими 
мелкую фауну брахиопод, лепердиций, мшанок, криноидей, мел
ких ругоз и мелких колоний РаиозМея. В верхней части известняки 
имеют детритусовый характер — это серые известняки, местами 
нацело состоящие из обломков брахиопод и других организмов. 
Суммарная мощность райккюльских слоев в этой части Эст. ССР 
достигает 30 м.

В западной части Эстонии выходы райккюльских известняков 
были хорошо изучены Тейхертом [1928], давшим их расчленение 
на четыре зоны, упоминавшиеся нами в начале этой главы. Эти 
отложения очень богаты коралловой фауной, приводимой в нашем 
описании. Весьма богаты фауной райккюльские отложения и в 
южной зоне силурийского плато, где они сохраняют примерно 
ту же мощность, но литологически более тесно связаны с подсти
лающими слоями.

По характеру фауны нижние горизонты райккюльских слоев 
напоминают слои юуру, на что обращал внимание уже Шмидт.



Однако в целом фауна райккюльских слоев достаточно самостоя
тельна и от бореалисовой фауны отличается резко. Д ля нижней 
части характерна Strophomena expansa (S o w .) , а также много
численные кишечнополостные с Climacograptus es/onus F r. 
S c h m . ,  в средней части встречаются Isorthis sp. и Encrinurus 
cf. punctatus B r ü n n . ;  в верхней части наиболее часты различные 
кораллы, среди которых впервые появляется Favosites gothlan- 
dicus L a m .

С л о и  а д а в е р е  (Н). Эти слои принадлежат к верхней 
части лландоверского яруса и по фауне значительно отличаются 
от нижележащих райккюльских слоев, хотя соотношение этих 
слоев является вполне нормальным. Нами эти слои изучались 
в южной части силурийского плато (районы Выхмы, Пылтсама), 
но лучше они обнажаются в юго-западной части (районы Пяри, 
Кесквере, Рыуде, Валгу, Пярду и Румба), откуда нами описы
вается большая часть адаверских фавозитид, собранных Е. П. Але
ксандровой. Крупных обнажений адаверских слоев здесь нет, 
поэтому соотношение отдельных выходов не всегда достаточно 
ясно. Наиболее древней частью, по данным упомянутых исследо
вателей, являются слои, обнаженные в районах Пяри и Кесквере. 
Представлены они желтыми глинистыми, доломитизированными 
известняками с частыми пентамеридами — Р. oblongus S o w .,  
P. esthonus E i с h w. и P. sp. n. Выше располагаются слои гли
нистых известняков и мергелей, местами с прослоями глин, очень 
богатых остатками брахиопод, среди которых особенно характер
ной является Catazyga furcata (S o w .)  из семейства Atrypidae. 
Кроме того, здесь указываются Dalmanella sp. п., Mendacella (?) 
Circulus H a l l ,  Parastrophinella sp., Sowerbyella millinensis var. 
canastonensis ( J o n e  s), Atrypa aff. reticularis и др. Представи
тели Pentamerus здесь отсутствуют.

Более высокие слои обнажаются в Пярду и Рыуде.
Представлены они желтым доломитизированным известняком с 

Р. oblongus и редкими Р. esthonus.
Наконец, самой верхней частью адаверских слоев являются 

выходы у Румба при слиянии рек Вагала и Косе. Здесь выходят 
светлые мелкозернистые доломитизированные известняки, сменяю
щиеся пестрыми, очень глинистыми доломитизированными извест
няками. Наиболее распространенной окаменелостью является 
Р. esthonus E i с h w., но он не образует скоплений и представлен 
большею частью единичными экземплярами. Встречаются здесь 
также Р. aff. oblongus, Leptaena romboidalis, Platistrophia sp. и 
интересная форма Proetus sp. n. (Розенштейн). Самые верхи толщи 
восточнее Румба представлены такими же породами, что и в осно
вании.

Суммарная мощность слоев адавере, видимо, составляет не 
менее 15—20 м.

Исследованные нами части разреза в районе Выхма (сел. Арус- 
саре-Самовере) относятся скорее к средней части разреза. Лито



логически это крупнокристаллические желтоватые доломит ы 
богатые фауной кораллов. Выходы в пределах гор. Пылтсама 
фауной бедны; наиболее часты ядра пентамерид. В районе Выхмы 
мощность слоев адавере неполная.

Этими слоями заканчивается разрез лландоверского яруса 
Эст. ССР. Выше лежит венлокский ярус, которого мы в настоящей 
работе не касаемся. Перерыва между лландовери и венлоком, 
видимо, нет.

2. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗН А Ч Е Н И Е  ФАВОЗИТИД

Фавозитиды лландоверского яруса Прибалтики отличаются 
исключительным обилием и разнообразием и если они до сих пор 
не были оценены со стратиграфической точки зрения, то это обстоя
тельство объясняется только тем, что к их изучению не применя
лась современная микроскопическая методика, дающая максималь
ный эффект в изучении морфологии этих организмов. Необходимо 
отметить, что в этом плане не производилось исследований и в 
других странах и, по сути дела, наша работа является первым 
опытом детального микроскопического изучения, в основу которого 
положен принцип стратиграфического исследования огромного 
материала.

Всего в нашей работе описывается около 60 видов и разновид
ностей фавозитид, относящихся к четырем родам.

Ниже приводится их список:

Palaeofavosites: corrugatus sp. n.
rugosus sp. n.
rugosus var. subtilis sp. et var. n. 
rugosus var. firma  sp. et var. n. 
mullochensis ( N i c h o l s o n  et E t h e 
r i d g e )
porkuniensis sp. n. 
legibilis sp. n. 
globosus sp. n. 
gramineus sp. n. 
alveolaris (G о 1 d f u s s)
atveolaris (G о I d f u s s) var. karinuensis var. n . 
balticus ( R u k h i n )  
balticus ( R u k h i n )  var. porosa var. n. 
schmidti sp. n.
schmidti var. borealis sp. et var. n. 
forbesiformis sp. n.
forbesiformis var. limbergensis sp. et var. n. 
paulus sp. n.
paulus var. tamsaluensis sp. n. 
paulus var. dagoensis sp. n. 
paulus var. raikiilaensis sp. n.



Palaeofavosites: rudis sp. n.
hirtus sp. n. 
hystrix  sp. n.
hystrix  var. prima sp. et var. n. 
hystrix  var. raikiilaensis sp. et var. n. 
mirus sp. n.
mirus var. straminea sp. et var. n. 
je lix  sp. n. 
mysticus sp. n. 
pinnatus sp. n. 
optatus sp. n. 
vexatus sp. n. 
cf. poulseni T e i c h e r t  
cf. arcticus P о u 1 s e n 

M ultisolenia : prisca sp. n.
prisca var. occulta sp. et var. n. 
tortuosa F i t  z var. cylindrica sp. et var. ik  

Mesofavosites: dualis sp. n.
dualis var. mutabilis sp. et var. n.
niki/ini sp. n.
fovositoides sp. n.
flexim urinus  sp. n.
flexim urinus var. sim ilis sp. n.
flexim urinus var. multitabulata sp. et var. ru
inferior sp. n.
multiporus sp. n.
obliquus sp. n.

Favosites: antiquus sp. n.
gothlandicus L a m а г с к 
privatus sp. n. 
praemaximus sp. n. 
favosiformis sp. n.
favosiformis var. globosa sp. et var. n. 
abnormis P о u 1 s e n 
fa lla x  sp. n. 
adaverensis sp. n.
hisingeri M. E d w a r d s  et H a i m e .

Анализ этой фауны представляет исключительный интерес 
для характеристики фавозитид лландоверского яруса, так как  
в целом эта фауна впервые описывается в таком объеме и с такой 
полнотой. В сущности говоря, до настоящего времени мы не имели 
четкого представления об отличительных чертах фавозитид ллан- 
довери и большинство видов всегда рассматривались как общие 
для лландовери и венлока, а нередко и для всего силура; не имели 
мы представления и о значении отдельных родов фавозитид в ллан- 
доверском ярусе. Что касается стратиграфического значения фаво
зитид внутри этого яруса, то этот вопрос ставится впервые, и мы



с удовлетворением можем отметить, что разрешается он положи
тельно.

Приведенный список показывает, что основную роль в нижнем 
силуре играет род Palaeofavosites, к которому (в данном случае) 
относится 35 видов и вариететов. Это число в два раза превышает 
число известных до настоящего времени в северном полушарии 
лландоверских видов Palaeofavosites. Лландовери, таким образом, 
несомненно является временем расцвета рода Palaeofavosites. 
Тесно с ним связан род Multisolenia, который до недавнего вре
мени считался преимущественно венлокским; описанные три вида 
и вариетета являются его древнейшими представителями. Род 
Mesofavosites характеризуется промежуточными чертами между 
Palaeofavosites и Favosites и о его распространении в других местах 
трудно составить представление, так как он выделен нами впер
вые и может определяться лишь при микроскопической методике 
изучения фавозитид. С уверенностью можно говорить о присут
ствии этого рода в самом основании силура в Канаде и в более 
высоких слоях силура Чехии и некоторых северных районов. 
Д ля нас эти данные существенны в том отношении, что они нахо
дятся в соответствии со сложившимися у нас представлениями 
о более раннем появлении Mesofavosites, чем Favosites. Изучение 
большого материала, имеющего детальную стратиграфическую 
привязку, позволило установить, что, по крайней мере, в пределах 
исследованной нами территории род Favosites появляется со сред
ней части лландовери (верхи слоев тамсалу). Весьма вероятно, 
что такое распространение этот род имеет и в других местах. Позд
нему появлению Favosites отвечает его сравнительная редкость 
в лландовери и, наоборот, исключительный расцвет в венлоке 
и лудлове; об этом же свидетельствует и приуроченность предста
вителей Favosites к верхней части изученного нами разреза. В изу
ченной нами фауне число видов Favosites относится к числу видов 
Palaeofavosites (включая M ultisolenia) как 1 : 4.

Эти общие данные о характере стратиграфического распростра
нения (табл. 1) и составе лландоверских фавозитид могут при
обрести большое значение для тех районов СССР, где силурий
ские отложения пользуются широким распространением и еще 
не получили четкого разделения на ярусы. К таковым районам 
относятся огромные пространства Казахстана, Средней Азии, 
Дальнего Востока, причем фавозитиды в этих областях занимают 
едва ли не первое место среди всех органических остатков.

Описанная нами фауна стратиграфически распределяется сле
дующим образом (табл. 1).

С л о и  п о р к у н и  (F2). Из этих слоев описаны: Palaeofa
vosites1 corrugatus, P f. rugosus, P/. rugosus var. subtillis, Pf. rugo-

1 В дальнейшем мы будем давать следующие сокращ енные обозначения 
родов: Ра1аео(аио5Не5 — Р / . ;  МиШ $о1еп1а— М. ;  /\4esofauosites — М /. и
Рауоз//« — Р.



Стратиграфическое распределение ф авозитид в нижнем силуре (л л ан д о в ер и ) П рибалтики

Ф ауна

Фавозитиды Д ругие группы

Palaeofavosiles: alveolaris (G o 1 d f.), balticus (R u k h .), m irus  var. stram inea  S o k.> 
cf. arclicus P o u 1 s., cf. poulseni T  e i c h .; M esofavosites obliquus S o k ., Favosites: 
gothlandicus L a m , hisingeri M. E d w .  et H a  i m e ,  favosiform is S o k . ,  favosiform is 
var. globosa S o k . ,  abnorm is P o u 1 s. ,  fa lla x  S o k . ,  adauerensis S o k .

Pentam erus oblongus S o  w ., Pentam erus estonus E  i с h w ., Catazyga furcata  (S o w .), 
Leptaena rhom boidalis (W i 1 k .), Sowerbyella m illin en s is  var. canastonensis J  o n e s, 
A tryp a  re ticu laris L ., S cu te llum  estonicum  S с h m ., Proetus sp ., много строматопо- 
рОидей и хализитид.

Palaeofavosiles: alveolaris (G о 1 d f.), alveolaris var. karinuensis S o k ., forbesi- 
form is  var. limbergensis S o k . ,  pau lus  S o k . ,  pau lus  var. raikiilaensis S o k . ,  hystrix  
var. prim a  S o k., h ystr ix  var. raiku laensis  S o k ., m irus  var. stram inea  S o  k., m ysticus  
S o k . ,  optatus S o k . ,  vexatus S o k . ,  M u ltiso len ia  tortuosa F r i t z  var. cylindrica  
S o k . ,  M esofavosites: dua lis  var. m utab ilis  S o k . ,  flex im urinus  S o k . ,  flex im urinus  
var. m ultitabu la ta  S o k ., in ferior S o k., m ultiporosus S o k ., Favosites: gothlandicus 
L a m ., privatus S o k ., praem axim us S o k ., cf. hisingeri M. E d w .  et  H a i m e.

Strophomena expansa (S o w .), Pentam erus cf. borealis E i  с h w ., Iso rlh is  sp ., C llm a- 
cograptus estonus S с h m ., Phacops elegans B o e c k . ,  много строматопороидей 
и кораллов.

Palaeofavosites: alveolaris (G o 1 d f.), balticus (R u k h .), balticus (R u k h .) var. 
porosa S o k . ,  schm idti S o k . ,  schm idti var. borealis S o k . ,  forbesiform is S o k . ,  forbesi- 
form is var., limbergensis S o k ., pau lus  S o k ., pau lus  var. tam saluensis S o k., 
p a u lu s  v ar., dagoensis S o k . ,  h ir tu s  S o k . ,  h ystr ix  S o k . ,  h ystr ix  var. prim a  S o k . ,  
m irus  S o k., fe l ix  S o k ., M esofavosites: dua lis  var. m utab ilis  S o k., flex im urinus  
S o k ., flex im u rin u s  var. s im ilis  S o k ., favositoides S o k., Favosites antiquus S o k .

Pentam erus borealis E i с h w ., R hynchonella  (?) k ilts ien sis  T  e i с h ,, Strophomena  
pecten L ., Cycloceras annula tum  H i s ., M urchisonia ex ilis  E  i с h w ., C olum naria kassa- 
riensis  D у b ., много строматопороидей и различны х кораллов

Palaeofavosiles: alveolaris ( G o l d  f.), balticus (R u k h .), schm idti S o k ., fcrbes.- 
form is  S o k . ,  pau lus  S o k . ,  rud is S o k .

Coelospira duboisi ( V e r  n .), Or th is davidsoni V e r п ., S tr ik land ia  aff. lens (S o w .), 
E ncrinurus punctatus  W a h l . ,  много к о р а л л о в — H elio litidae , H aly sitidae .

Palaeofavosiles: corrugatus S o k . ,  rugosus S o k . ,  rugosus var. su b tilis  Sok . ,  rugosus 
var. firm a  S o k., m ullochensis (N i c h. et E t h e r.) , porkuniensis  S o k., legibilis 
S o k . ,  globosus S o k . ,  gram ineus S o k . ;  M u ltiso len ia  prisca  S o k . ,  M . prisca  
var. occulta S o k . ;  M esofavosites dua lis  S o k . ,  M . n ik itin i S o k .

Palaeofavosites: estonus S o k . ,  P f. sp.  n.

A trypa  ex gr. imbricata (S o w .), Pentam erus cf. borealis E i c h w ., Leptaena acuti- 
plica ta  S c h m ., Dawsonoceras cf. nodocostatum  (M с C h e s n e y), Proetus ram isulcatus 
N e i  s z k ., P la ty lichas m argaritifer  N e i s z k ., Iso te lus gigas D e k a y , lllaenus angusti- 
frons  v a r  depressa H o 1 т . ,  много различны х кораллов H e lio litida , T ab u la ta , Rugosa.

Proheliolites dubius S c h m ., Trochiscolithus sp. sp .. Sarcinu la  luhai S o k., Palaeo- 
halysites p iirsa luensis  S o k . ,  R afinesquina  pseudoalternata  (S c h m .), Plectatrypa  sp ., 
H indella  umbonala (B i 1 1), Discoceras antiquissim um  ( E i c h  w .), M aclurites neritoides 
и др.



sits var. firma, Pj. mullochensis, P j. porkuniensls, P/. legibilis, 
P/. globosus, P/. gramineus, M . prisca, M . prisca var. occulta, 
M . dualis и M f. nikitini. Происходит эта фауна, главным 
образом, из Поркуни и из окрестностей этой мызы. До сих 
нор из слоев поркуни (или боркгольмских) указывался, в боль
шинстве случаев, один вид Calamo рога aspera ( =  Pf. alveolaris), 
однако в действительности этот вид появляется позднее. Необхо
димо отметить, что род Palaeojavosites, как самостоятельный, 
стал признаваться лишь недавно, а ранее все его представители 
обычно назывались то как Calamopora aspera, то как Favosites 
alveolaris, т. е. признаки целого рода отождествлялись с видовыми 
признаками и, таким образом, скрывалось все разнообразие палео- 
фавозитов.

Весьма любопытно, что слои поркуни, весьма богатые разно
образными и крупными фавозитидами в пределах Панди- 
верской возвышенности, становятся очень бедными ими в дру
гих местах, а в южной зоне (Выхма) их не встречено совер
шенно.

С л о и  ю у р у  (Gj). Из этих слоев описаны: Pf. alveolaris, 
Pf. balticus, Pf. schmidti, Pf. forbesiformis, P f. paulus и Pf. rudis. 
Эти виды встречены во многих пунктах северной зоны силурий
ского плато Эст. ССР — в районе Тамсалу, Юуру и др., они же 
встречены в пределах южной зоны: в разрезе Выхмы обнаружены 
все перечисленные выше виды. Широкое распространение этих 
видов на значительном пространстве связано, видимо, с однород
ными условиями существования фауны; об этом свидетельствует 
и литологический состав осадков юуру, характеризующихся в 
отличие от слоев поркуни более значительной глинистостью и 
пестрой окраской. Общих форм между слоями юуру и поркуни 
нет, но в более высоких горизонтах встречаются как виды из 
слоев юуру, так и виды из слоев поркуни.

С л о и  т а м с а л у  (G2). Из этих слоев описаны: Pj. alveo
laris, P f. balticus, Pf. balticus var. porosa, Pf. schmidti, Pf. schmidti 
var. borealis, P j. forbesiformis, P f. forbesiformis var. limbergen- 
sis, Pf. paulus, P f. paulus var. tamsaluensis, P j. paulus 
var. dagoensis, P f. hirtus, Pf. hystrix, P f. hystrix var. prima, Pf. 
mirus, P f. felix, M f. dualis var. mutabilis, M f. flexim u- 
rinus, M f. jlex  murinus var. sim ilis, M f. favositoides и F. antiquus.

Фавозиты этих слоев везде характеризуются обилием и боль
шим разнообразием. Более редки они в чистых карбонатных 
фациях, изобилующих остатками Pentamerus borealis. В районе 
Тамсалу (преимущественно карьер Лимберга) встречаются: Pf. 
schmidti var. borealis, P f. paulus var. tamsaluensis, P f. forbesifor
mis, Pf. forbesiformis var. limbergensis, P f. hirtus и M f. dualis var. 
mutabilis.

В районе Выхмы, где бореалисовые слои литологически тесно 
связаны с подстилающими слоями юуру, встречены: Pf. alveolaris, 
Pf. paulus, Pf. schmidti var. borealis, P f. hirtus.



Весьма богато и разнообразно представлена фауна фавозитиД 
на западе Эст. ССР — в пределах района Хапсалу и на о-ве Д аго.

В Килтси встречены: Я/. schmidti var. borealis, P f. fe lix , P f. 
cf, forbesiformis var. limbergensis, в Унгру — Я/, forbesiformis; 
в Кирримягги — Pf. forbesiformis var. limber ensis, P /. schmidti 
var. borealis. Весьма интересна картина распределения фавозитид 
в разрезе бореалисовых слоев в районе Рохукрюла. В более низ
ких горизонтах, в карьере, встречены: Я/, sc/imidti var. borealis, 
Pf. paulus var. (amsaluensis, P f. paulus var. dagcensis и Я/, for
besiformis. В самой верхней части разреза, в 2,2 км к востоку 
наблюдается существенно отличный состав, причем в количествен
ном отношении фавозитиды исключительно обильны. Здесь встре
чены виды, довольно тесно связанные с вышележащими райк- 
кюльскими слоями; вот их список: Я/, balticus, Pf. hystrix, P f. 
hystrix var. prima, P f. mirus, P f. felix, P f. sp., M f. flexim urinus.

В этом же горизонте на о-ве Даго (сел. Пюхалеппа) встречены: 
Я/, hystrix, P f. hystrix var. prima, Pf. balticus var. porosa, Pf. bal
ticus, P f. paulus var. dagoensis, M f. fleximurinus, M f. flexim urinus 
var. sim ilis, M f. fovositoides. Стратиграфически ниже встречены: 
Я/, paulus var. tamsaluensis, P f. balticus, P f. schmidti var., M f. 
dualis var. mutabilis. Этот комплекс очень близок к составу фаво
зитид бореалисовых слоев карьера Лимберга.

Фауна фавозитид бореалисовых слоев имеет ряд общих форм 
со слоями юуру и с более высокими слоями райккюла, но в целом 
сохраняет свой специфический облик. Любопытно, что предста
вители рода Mesofauosi/es, не обнаруженные совершенно в слоях 
юуру, здесь вновь появляются, причем они очень тесно связаны 
с представителями этого рода из слоев поркуни. Это обстоятель
ство лишний раз подтверждает справедливость отнесения слоев 
поркуни к силуру, а не к ордовику. В бореалисовых слоях впер
вые обнаружены настоящие Favosites, это F. antiquus из самых 
верхов бореалисовых слоев в районе Рохукюла (западная часть 
Эст. ССР). Замечательно, что этот вид, подобно большинству пред
ставителей Mefosavosites, характеризуется гофрированной стенкой.

С л о и  р а й к к ю л а  (G3). Из этих слоев описаны: Я /.
alveolaris, P f. alveolaris var. karinuensis, Pf. forbesiformis, P f . . 
forbesiformis var. limbergensis, P f. paulus, P f. paulus var. raikii- 
laensis, P f. hystrix var. raikiilaensis, P f. hystrix var. prima, P f. 
mirus var. straminea, P f. mysticus, Pf. pinnatus, P f. optatus, P f. 
vexatus, M . tortuosa var. cylindrica, M f. flexim urinus, M f. f le x i
murinus var. multitabulata, M f. dualis var. mutabilis, M f. inferior, 
M f. multiporosus, F. gothlandicus, F. privatus, F. praemaximus, 
F. cf. hisingeri.

Значительная часть этой фауны происходит из нижних гори
зонтов этих слоев, развитых в районе Тамсалу (карьер Лимберга, 
дорога на дер. Пыдранку, мыза Карину и др.). В средней части 
райккюльских слоев фавозитиды встречаются реже. В верхней 
части они значительно обновляются; здесь появляются впервые



такие виды, как F. gothlandicus, F. praemaximus, F. cf. hisingeri. 
В Ванакюла Е. П. Александровой встречены следующие виды: 
Р/. jorbesijormis var. limbergensis, P f. paulus var. raikiilaensis, 
Pj. alveolaris, P f. ex gr. optatus, F. privatus и F. gothlandicus; no 
данным Тейхерта слои эти относятся к верхам райккюльских 
слоев. Из района Лаукна Е. П. Александровой доставлены: Pf. 
fcrbesiformis var. limbergensis и Pf. pinnatus,. Ею же доставлены 
интересные формы из района Липа (Липа-Нымме, в 3—4 км к югу 
от Липа, карьер известняков в лесу): Pf. jorbesijormis, P f. paulus, 
M f. mul/iporus и M. tortuosa var. cylindrica, которые мы также 
относим к райккюльским слоям.

В южной зоне силурийского плато фауна значительно обедняет
ся. Мы можем указать из района Выхмы только F. cf. gothlandicus 
и F. ex gr. hisingeri.

Необходимо отметить, что для всей группы слоев G (юуру, бореа- 
лисовые и райккюльские) до сих пор обычно указывались Pf. aspera 
( =  Pf. alveolaris), F. forbesi и F. hisingeri. Нами F. forbesi обна
ружен не был, и, по всей вероятности, под этим названием в лите
ратуре фигурирует выделенный здесь Pf. jorbesijormis', различать 
эти виды можно только при микроскопическом изучении.

С л о и  а д а в е р е  (Н). Из этих слоев нами описаны: Pf. 
balticus, Pf. mirus var. straminea, Pf. alveolaris, Pf. cf. arcticus, 
Pf. cf. poulseni, F. gothlandicus, F. favosiformis, F. favosijormis 
var. globosa, F. abnormis, F. fallax, F. adaverensis, F. hisingeri и 
M f. obliquus.

Эта фауна существенно отличается от комплекса из слоев 
группы G большим количеством представителей рода Favosites, 
что сближает ее с фауной венлока. Однако здесь имеется ряд 
типично лландоверских видов, свидетельствующих о принадлеж
ности этих слоев к лландоверскому ярусу.

Древнейшие представители фавозитид из этих слоев доста
влены Е. П. Александровой из районов Кесквере и Пяри (запад. 
Эст. ССР). Эти виды следующие: F. gothlandicus, F. favosiformis 
и M f. obliquus. Для средней части (р. Ялевере; район Самовере- 
Аруссаре) характерны: Pf. cf. poulseni, P f. cf. arcticus, F. favo
siformis var. globosa, F. fa llax, F. adaverensis, F. hisingeri. Видимо, 
промежуточное положение между средней и верхней частью зани
мает обнажение в Рыуде (западная часть Эст. ССР), отсюда 
Е. П. Александрова доставила: F. gothlandicus, F. favosiformis, F. 
abnormis, Pf. mirus var. strominea, Pf. balticus и M . obliquus. В верх
них слоях (р. Казари) наиболее часто встречаются F. gothlandicus. 
Этот же вид встречается в адаверских слоях и в районе Выхмы.

Приведенные данные показывают, таким образом, что фаво- 
зитиды нижнего силура (лландовери) Прибалтики, будучи одной 
из наиболее распространенных групп в этой толще, характеризу
ются вместе с тем и значительным видовым разнообразием, 
позволяющим достаточно четко различать пять основных подраз
делений лландоверского яруса этой области.



Формы, переходящие из одних слоев в другие, хотя и соста
вляют значительный процент, однако не нарушают специфического 
облика каждого подразделения и, более того, они свидетельствуют 
об известной преемственности фаун отдельных слоев и дают воз
можность видеть общий ход развития фауны с постепенным пере
ходом руководящей роли от Palaeojavosites к Favosites. В ряде 
случаев отчетливо может быть прослежена эволюция и отдельных 
видов, таких как, например, Р /. paulus , Р/. balticus, гр. Р/. hyst
rix  и некоторых других, играющих большую роль в стратигра
фии лландовери.

Обилие новых видов, как мы уже отмечали, является совер
шенно естественным, так как эта фауна до сих пор не подвергалась 
специальному изучению.

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Среди нескольких сотен работ, посвященных силурийским 
Tabulata разных стран, нет, по существу, ни одной работы, в кото
рой бы эта фауна специально изучалась на основе большого страти
графически полного разреза. В подавляющем большинстве слу
чаев эти работы являются или мелкими статьями, в основу кото
рых положено изучение случайного материала, или такими рабо
тами, в которых кораллам Tabulata уделяется второстепенное 
место. Не составляют в этом исключения и работы, касающиеся 
фавозитид — одного из главнейших семейств табулят. Совершенно 
естественно, что при таком положении палеонтологические работы, 
посвященные изучению этих организмов носят узко-морфологи
ческий характер и не представляют существенной ценности ни для 
выяснения эволюции этих организмов, ни для понимания их роли 
в стратиграфии тех или иных отложений, развитых в тех или иных 
геологических провинциях.

Применение диалектического метода к изучению ископаемых 
остатков организмов мы считаем единственно правильным и един
ственно приемлемым исходным методом их изучения, так как 
только этот метод может привести к правильным выводам об 
истории развития и эволюции фауны и дать максимальный прак
тический эффект.

Этот метод прежде всего является историческим и уже поэтому 
должен лежать в основе исследования. Его применение создает 
основу для правильного представления о филогении организмов, 
только в свете этого метода может быть дана правильная таксо
номическая оценка тех или иных морфологических признаков 
организмов и понято направление их изменчивости во времени 
и пространстве и только на основе этого метода мы можем со
ставить представление о моментах появления новых родов, видов 
и разновидностей, моментах обновления фауны, явлениях мигра
ции и иммиграции и т. д., т. е. дать общую стратиграфическую 
оценку фауны. Именно таким путем, сохраняя полную само



стоятельность своих задач и методов биологической науки, 
палеонтология может принести максимальную пользу геологии. 
В своих работах как теоретического, так и описательного 
характера мы всегда стремились держаться этого метода, хотя 
осуществление его не всегда является легким, так как требует 
больших послойных сборов фауны, наличие достаточно раз
работанной стратиграфической схемы исследуемой территории 
и ее известной историко-геологической целостности. Материал, 
положенный в основу предлагаемой работы, в значительной 
мере удовлетворяет этим требованиям: он обилен, послойно со
бран, относится к единому эпиконтинентальному бассейну большой 
области, стратиграфия которой достаточно хорошо изучена. Несом
ненно отрицательным моментом является неравномерность рас
пределения местонахождений описываемой фауны по отдельным 
слоям.

Как уже отмечалось, эта работа посвящена только представи
телям семейства Favositidae, поэтому в рамках настоящей работы 
мы пока воздерживаемся от широких зоогеографических сравне
ний и выводов и сделаем их в следующих выпусках, которыми 
будет завершено описание всей фауны Tabulata силура Прибал
тики.

Описанные в настоящей работе кораллы Favositidae имеют 
следующее стратиграфическое распределение (табл. 2).

Этот список позволяет сделать ряд весьма важных и интересных 
выводов. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что каж 
дое из пяти подразделений лландоверского яруса характеризуется 
своим собственным комплексом видов и вариететов, и переходя
щими из одних слоев в другие являются только 12 видов, при
чем между слоями поркуни и юуру нет ни одной общей формы, 
между слоями юуру и тамсалу — 5 общих форм, между слоями 
тамсалу и райккюла — 7 общих форм и между слоями райккюла 
и адавере — 5 общих форм. Специфическими видами этих слоев 
являются для слоев поркуни — 13 видов и вариететов; для слоев 
ю уру— 1 вид; для слоев там салу— 11 видов и вариететов; для 
слоев райккюла — 13 видов и вариететов и для слоев адавере — 
8 видов и вариететов.

Второе обстоятельство, обращающее на себя внимание, заклю 
чается в том, что в целом фавозитиды нижнего силура Прибалтики 
образуют три крупных комплекса, отвечающих слоям F2 (пер
вый); слоям Gi—g (второй) и слоям Н (третий). Особенно резко 
обособляется комплекс слоев поркуни, для которых все 13 описан
ных видов и вариететов являются специфическими и не переходят 
в вышележащие слои. Это обстоятельство кажется удивительным 
и на первый взгляд невольно заставляет вновь вернуться к мысли 
о принадлежности этих слоев к ордовику. Однако слои поркуни 
не имеют общих форм фавозитид со слоями сааремыиза (верхний 
ордовик), для которых пока описан только один исключительно 
своеобразный вид Palaeo/avosites estonus S o k . ,  представленный



С тратиграф ическое распределение кораллов  F avositidae  в лландоверском
ярусе

Н азвание вида

Слои лландоверского яруса 
силура

f 2 Or g 2 G3 H

Palaeofavosites corrugatus S о k. . . • +
P f.  rugosus S о k...................................... • +
P f. rugosus var. sub tilis  S о k. . . ■ -j-
P f. rugosus var. firm a  S о k . . . . • +
P f. m ullochensis (N i с h. et E  t h e r.) • +
P f. porkuniensis  S о k ............................... • +
P f. leg ib ilis S о k ....................................... • +
P f. globosus S о k ....................................... • +
P f. gram ineus S о k ................................... • +
P f. alveolaris (G о 1 d f.) .................. + + + +
P f. alveolaris (G о 1 d f.) var. kari-

nuensis  S о k ............................................. ■ +
P f. balticus (R u k h . ) ........................... + + +
P f. balticus (R u k h .) var. porosa

S о k ............................................................... • +
P f. schm idti S о k ...................................... + +
P f. schm idti var. borealis S о k. . . • +
P f. forbesiform is S о k .............................. + + +
P f. forbesiform is var. limbergensis

S о k ............................................................... + +
P f. p a u lu s  s  о k .......................................... + + +
P f. p a u lu s  var. tam saluensis S о k. • +
P f. pau lu s  var. dagoensis S о k. . . • +
P f. p a u lu s  var. raikiilaensis S о k. . • +
P f. rud is  S о k ............................................. . J- 1
P f. h ir tu s  S о k ............................................. • +
P f. h y s tr ix  S о k ........................................... • +
P f. h ys tr ix  var. prim a  S о k ................... + +
P f. h y s tr ix  v ar. raikiilaensis S о k. • +
P f. m iru s  S о k .......................................... • +
P f. m iru s  var. stram inea  S <> k. . . + +
P f. fe l ix  S о k ............................................... • +
P f. m ysticu s  S о k .................................... ■ +
P f. p in n a tu s  S о k ....................................... • +
P f. optatus s  о k ........................................ • +
P f. vexatus S о k ......................................... • +
P f. cf. arcticus P о u 1 s........................ . 4-
P f. cf. poulseni T e i c h .  . . . , • +
M u ltiso len ia  prisca  S о k......................... • 4-
M . prisca  var. occulta S о k .................. • +
M . tortuosa F r i t z var. cylindrica

S o  k ............................................................... ■ +
M esofavosites d ua lis  S о k....................... • +
M f. dua lis  var. m utab ilis  S о k. . . + +
M f. n ik i tin i S о k......................................... • +
M f. flex im urinus  S о k............................. + +



Н азвание вида

Слои лландоверского яруса 
силура

f 2 G , r
G3 H

M f. flex im urinus  var. s im ilis  S о k. • +
M f. flex im urinus  var. m ultitabu la ta

S о k ............................................................... • +
M f. favositoides S о k ............................... • +
M f. in ferior  S о k......................................... • +
M f. m ultiporus  S о k................................. • +
M f. obliquus S о k...................................... ■ +
Fauosites antiquus  S о k ........................... • +
F . gothlandicus I. a m ................................ + +
F . p riva tu s  S о k......................................... • +
F . praem axim us S о k ................................. ■ +
F . hisingeri М. E d w. et H a i m e c f+ +
F . favosiform is  S о k ................................. • +
F . favosiform is  var. globosa S о k. • +
F . abnorm is P о u 1 s............................... • • +
F . fa l la x  S о k ............................................. • +
F . adaverensis S о k.................................... • F

П р и м е ч а н и е .  Точкой обозначены виды и вариететы , обнаруж енные 
нами только  в данны х слоях .

редкими экземплярами. Принадлежность слоев сааремыиза и 
слоев поркуни к разным системам достаточно убедительно доказы
вается и новыми данными изучения других групп кораллов, а 
также наутилид, брахиопод, строматопороидей и т. д. Обилие 
фавозитид в слоях поркуни несомненно свидетельствует об их 
силурийском возрасте, так как, за исключением некоторых райо
нов Урала, на всем земном шаре фавозитиды получают широкое 
распространение только с низов силура (лландовери). Важно 
также отметить, что в слоях поркуни впервые появляется род 
Mesofavosites, представленный многочисленными экземплярами 
M f. dualis, один из вариететов которого широко распространен 
в слоях тамсалу и райккюла, но отсутствует (как и вообще пред
ставители Mesofavosites) в слоях юуру.

Существенно отметить и то, что элементы сходства между фау
нами фавозитид слоев поркуни и слоев тамсалу и райккюла явля
ются значительно большими, чем между таковыми слоев поркуни 
и юуру, хотя фауна последних тесно связана с фауной вышележа
щих слоев G2 и  G3.

Отсутствие общих форм между слоями F2 и Gx мы склонны 
связывать с изменением условий существования кораллов в бас
сейне юуру, осадконакопление в котором происходило в усло
виях значительного привноса глинистого материала и значитель



ной подвижности водной среды. Мы не видим пока вполне ясных 
доказательств наличия какого либо перерыва между образова
нием слоев поркуни и юуру, но два обстоятельства невольно обра
щают на себя внимание: первое — это присутствие в разрезе Кама- 
рику в верхней части слоев поркуни двухметрового горизонта 
кварцевого песчаника, свидетельствующего о несомненных коле
баниях береговой линии в конце боркгольмского века и нарушении 
установившегося режима седиментации и, второе — это откры
тие в слоях юуру окаменелости, близкой к Striklandia lens, сви
детельствующей, как будто бы, о принадлежности этих слоев к 
верхней части «яруса б» норвежской схемы стратиграфии 
силура (6с). Если это действительно так, то встает вопрос о нали
чии перерыва в эстонском силуре, отвечающего времени образова
ния слоев 6а и 6Ь Норвегии, так как слои поркуни по всем данным 
следует сопоставлять со слоями 5Ь. Однако физически такой пере
рыв в Эст. ССР не фиксируется, а распространение Striklandia  
lens в более низких слоях, чем 6с, не является исключеным. 
Можно допустить, что различия в фаунах слоев поркуни и юуру 
имеют своей причиной колебания береговой линии, вызывавшие 
изменения фациальных условий и миграцию или вымирание корал
лов, приспособленных к своеобразной фации поркуни, устойчи
вость которой была нарушена местными колебательными движе
ниями. В целом этот вопрос нуждается в дополнительном изучении, 
и мы еще к нему вернемся в дальнейших работах.

Фавозитиды слоев Gb G2 и G3 имеют много общего между 
собою и могут рассматриваться как комплекс видов, развива
вшихся в довольно близких условиях. Характерно, что в южной 
зоне силурийского плато (Выхма) кораллы этих слоев связаны 
еще более тесно, и это обстоятельство находится в полном соот
ветствии с литологической близостью слоев юуру, тамсалу и райк- 
кюла в этой зоне. В северной зоне значительное обновление фауны 
фавозитид наблюдается при переходе от слоев тамсалу к райк- 
кюльским слоям (Пандиверская возвышенность, окрестности Там
салу), но здесь уже отчетливо виден перерыв, хотя значение его, 
повидимому, не выходит за пределы местных подвижек. Несмотря 
на это обстоятельство, между слоями тамсалу и райккюла насчи
тывается не менее семи общих видов и вариететов и, таким обра
зом, полностью сохраняется преемственность в развитии корал
ловой фауны этих слоев.

Фавозиты слоев Н существенно отличаются тем, что в их со
ставе резко увеличивается количество представителей рода Favo- 
sites, и в этом отношении они намечают известную связь с фаво- 
зитидами венлока. Несомненно, однако, что слои Н (адавере) 
принадлежат еще лландовери, так как они характеризуются глад
кими лландоверскими пентамеридами и по фауне кораллов и д ру
гих групп тесно связаны с подстилающими слоями.

Заканчивая настоящий обзор, необходимо остановиться еще 
на одном моменте условий существования кораллов в лландо-



верском бассейне Прибалтики. Просматривая большое количество 
шлифов (особенно продольные сечения фавозитид), мы многократно 
обращали внимание на явление четкой периодичности в росте этих 
кораллов, фиксируемой чередованием зон с гонкими стенками 
кораллитов, редкими шипиками и днищами и зон, характеризу
ющихся более или менее резким утолщением стенок, прекрасным 
развитием грубых шипиков и очень частыми днищами, нередко 
также несущими шипики. В других случаях это чередование я в л я 
ется менее резким и выражается в смене зон с частыми и редкими 
днищами. В отдельных случаях морфологические особенности 
коралла становятся настолько различными в этих зонах, что 
шлифы, приготовленные из одного и того же экземпляра, но из 
разных зон кажутся принадлежащими совершенно различным 
видам. Мы не останавливаемся пока на полной интерпретации 
этого явления, но считаем необходимым высказать убеждение, 
что явление это связано с сезонностью и, таким образом, возможно 
предполагать, что климат в Прибалтике в нижнесилурийское 
(лландоверское) время характеризовался определенной сменой 
сезонов, следовательно не был тропическим. Связывать периоди
ческие явления в росте фавозитид с какими-либо местными влия
ниями (течением, привносом терригенного материала и т. д.) не 
представляется возможным, так как этими чертами характери
зуется в той или иной степени вся фауна из различных слоев. 
Особенно резко эти черты начинают проявляться со слоев G (Р /. 
hystrix , Р /. mysticus, Р/. schmidti, Р). fe lix  и др.); прекрасно они 
выражены и у венлокской фауны, описание которой будет дано 
в следующем выпуске настоящей монографии.
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ТАБЛИЦЫ



Фиг. 7

Ф иг. 5

Фиг. 8

— 4. Palaeofavosites corrugatus S o k o l o v .  Стр. 13.
Фиг. 7— 2 —  голотип (№  47), Эст. ССР, мыза П оркуни. Слои 
F 2, ниж няя часть. П родольный и поперечный разрезы , х  2. 
Фиг. 3— 4  —  №  38. Местонахождение и возраст те ж е. П ро
дольный и поперечный разрезы . х 2 .

— 7. Palaeofavosites rugosus S o k o l o v .  Стр. 13.
Фиг. 5— 6 —  голотип (№  39). Эст. ССР, мыза П оркуни. Слои
F 2, ниж няя часть. Поперечный и продольный разрезы , х  2.
Фиг. 7 —  то же. X 4.

— 77. Palaeofavosites rugosus var. subtilis  S o k o l o v .  Стр. 15.
Фиг. 8—9  —  голотип (№  58). Эст. ССР, мыза П оркуни. Слои F 2, 
средняя часть. Поперечный и продольный разрезы , х  2 .
Фиг. 70— 77— то же. X 4.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.
Ф иг.

7— 2. Palaeofavosites rugosus var. firm a  S o k o l o v .  Стр. 15.
Голотип (№  67). Эст. ССР, мы за П оркуни. Слои F 2, верхняя 
часть. Поперечный и продольный разрезы , х  2.

3— 4. Palaeofauosiles mullochensis ( N i c h o l s o n  et  E t h e r i d g e ) .  
Стр. 17. Эст. ССР, мы за Прюмли. Слои F 2. О бразец №  77. Попе
речный и продольный разрезы , х  2.

5— 6. Palaeofauosiles porkuniensis S o k o l o v .  Стр. 18. Голотип (№  57) 
Эст. ССР, мы за П оркуни. Слои F 2, средняя часть. Продольный 
и поперечный разрезы , х  2.

7— 9 . Palaeofavosites legib ilis  S o k o l o v .  Стр. 19.
7— 8 —  паратип (№  40). Эст. ССР, мыза П оркуни. Слои F 2, ниж няя 

часть. Продольный и поперечный разрезы , х  2. Фиг. 9  — 
. №  64. Местонахождение то же. Слои F 2, верхняя  часть.

Поперечный разрез, х  2.
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Фиг. 1— 2. Palaeofavosites legib ilis  S о к о I о v. Стр. 19.
Голотип, коллекц ия Я . С. Н икитина (1946), обн. 76, обр. 63. 
Эст. ССР, м ы за П оркуни. Слои F 2, н иж няя часть. П родоль
ный и поперечный разрезы , х 4.

Фиг. 3— 4. Palaeofavosites (?) gramineus S о к о 1 о у . Стр. 20.
Голотип (№  66). Эст. ССР, мыза П оркуни. Слои F 2, верхи. 
П родольный разрез X 2, и вид с наруж ной поверхности в 
натуральную  величину.





Таблица IV
Ф иг. 7— 2. Palaeofauosiles globosus S o k o l o v .  Стр. 21.

Голотип, коллекц ия Я. С. Никитина (1946), обн. 97, обр. 137.
Эст. ССР, в 2 о  на северо-восток от мызы Прюмли. Слои F t . 
П родольны й и поперечный разрезы , х  4.

Фиг. 3— 5. Palaeofavosites alueolaris (G о 1 d f u s s). Стр. 22.
Эст. ССР, сел. Выхма, обр. 151; коллекция В СЕГЕИ . Слои G j.
Поперечный и продольный разрезы , х  4.





Ф иг. 1— 2. Palaeofavosites a lveolaris  (G о 1 d f u s s) var. karinuensis S o* 
к о 1 о v. Стр. 23.
Голотип (№  37). Эст. ССР, к  северу от мы зы  К арину; к ар ьер  
в лесу. Слои G3, ниж няя часть. П родольный и поперечный 
разрезы , х 4.

Фиг. 3— 4. Palaeofavosites balticus (R u k h i n). Стр. 24.
Эст. ССР, сел. Выхма, обр. 122; коллекция В СЕГЕИ . Слои G*. 
П родольный и поперечный разрезы , х 4.





Фиг. 7— 3. Palaeofavosites balticus (R и к h i n) var. porosa S o k o l o v .  
Стр. 25.
Голотип (№  112 а). Эст. ССР, о-в Д аго , район дер. П юхалеппа. 
Слои G 2. П родольный и поперечный разрезы , х  4.

Фиг. 4—5. Palaeofavosites schmidti S о к о 1 о v. Стр. 26.
Голотип (№  2). Эст. ССР, сел. К илгим яэ, близ Прюмли. Слои 
G j. Поперечный и продольный разрезы , х  4.





Фиг. 1— 5. Palaeofavosiles schmidti var. borealis S o k o l o v .  Стр. 27.
Фиг. 1— 2 — паратип (№  11). Эст. ССР, карьер  Лимберга у 
Тамсалу. Слои G ä. Поперечный и продольный разрезы , х  4. 
Фиг. 3  —  тот же экзем пляр. Внешний вид в натуральную  вели
чину. Фиг. 4—5. Голотип. К оллекция ВСЕГЕИ  (1947). Эстония, 
Выхма, обр. №  66. П родольный и поперечный разрезы , х  4.





Palaeofavosites forbesi/ormis S o k o l o v .  Стр. 28.
Голотип (№  3) Эст. ССР, сел. К илгим яэ, близ Прю мли. Слои 
G j. Продольный и поперечный разрезы , х  4.





Фиг. 1-

Фиг. 4- 
Фиг. 4-

■3. Palaeofavosites forbesiformis var. limbergensis S о к о 1 о v . Стр. 29. 
Фиг. J— 2  —  голотип (№  13). Эст. ССР, к ар ьер  Л имберга, близ 
Тамсалу. Слои G 2- Продольный и поперечный разрезы , х  4. 
Фиг. 3  —  паратип. То же. Поперечный разрез, х  4.

-7. Palaeofavosites paulus S о к о 1 о v . Стр. 30.
-5  —  голотип (№  4). Эст. ССР, сел. К илгим яэ, близ П рю мли. Слои 

Gi- Продольный и поперечный разрезы , х  4. Фиг. 6— 7 — 
коллекция Я . С. Н икитина, обн. 105, обр. 28. Район мы зы  
П оркуни, в 2 ,5  км  на ю го-запад от мы зы . П родольный и попе
речный разрезы , х  4.





Фиг. 7— 4. Palaeo/avosites paulus  var. tam saluensis S o k o l o v .  Стр. 31.
Фиг. 7— 2 —  голотип. К оллекция Я . С. Никитина (1946), обн. 172, 
обр. 8. Эст. С СР, в 2 км  к  востоку от Там салу. Слои G 2, ниж няя 
часть. Поперечный и продольный разрезы , х  4. Фиг. 3— 4 — 
паратип (№  107 а). Эст. ССР, район Рохукю ла близ Х апсалу. 
Слои G 2. П родольный и поперечный разрезы , х  4.

Ф и г . 5— 8. Palaeofavosites pau lus  var. (lagoensls S o k o l o v .  Стр. 32.
Фиг. 5— б голотип (№  116) Эст. ССР, о-в Д аго , район дер.
П ю халеппа. Слои G 2, ниж няя часть. Поперечный и продольный
разрезы , х  4. Фиг. 7— 8 —  паратип (№  104). Эст. ССР, район 
Х апсалу , к ар ьер  около Рохукю ла. Слои G 2. Поперечный и 
продольный разрезы , х  4.





Фиг. 1— 2. Palaeofauosiles pau lus  var. raikülaensls S o k o l o v .  Стр. 33.
Голотип (№  31). Эст. ССР, мы за К арину, к арьер  в лесу, к 
северу от мы зы. Слои G3, ниж няя часть. Поперечный и про
дольный разрезы , х  4.





Фиг, 1—2. Palaeofavosites rudis  S o k o l o v .  Стр. 34.
Голотип. Эст. ССР, сел. Выхма, обр. №  125. К оллекц ия 
В СЕГЕИ . Поперечный и продольный разрезы . X 4.





Фиг.

Фиг.

Фиг.

1—3. Palaeofauosites h ir tu s  S o k o l o v .  Стр. 35.
Фиг. 1— 2 —  голотип (№  14). Эст. ССР, к ар ьер  Л нмберга, близ 
Тамсалу. Слои G 2, верхняя  часть. Продольный и поперечный 
разрезы , х 4. Фиг. 3  —  паратип. Эст. ССР, сел. Выхма, обр. 75. 
К оллекция В СЕГЕИ  (1947). Слои G 2. Р азрез через сфериче
скую  колонию, х 4.

4. Palaeofauosites h ys tr ix  S o k o l o v .  Стр. 36.
Голотип (№  92а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2 ,2  км  к  востоку 
от Рохукю ла, обнажение у шоссейной дороги. Слои G 2, верхи.
Внешний вид продольного разлома колонии. Видны следы
периодичности роста. Н атуральн ая  величина.

5. Palaeofauosites h ys tr ix  var. prim a  S o k o l o v .  Стр. 38.
Голотип (№  98 а). Эст. ССР. М естонахождение и возраст те 
ж е. Продольный разрез, х 4.





Фиг. 1— 2. Palaeofavosites hystrix  S o k o l o v .  Стр. 36.
Голотип (№  92а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2 ,2  км  к во
стоку от Рохукю ла, обнажение у шоссейной дороги. Слои G 2, 
верхи. Поперечный и продольный разрезы , х  4.

Фиг. 3— 4. Palaeofavosites hystrix  var. prim a  S o k o l o v .  Стр. 38.
Голотип (№  98 а). Эст. ССР. Местонахождение и возраст те 
же. Продольный и поперечный разрезы , х  4.





Фиг. 7— 2. Palaeofavosites h y s tr ix  var. raikülaensis S o k o l o v .  Стр. 39.
Голотип (№  46). Эст. ССР, Там салу, близ карьера Л им берга 
по дороге на дер. П ыдранку. Слои G3, низы . Продольный и попе
речный разрезы , х  4.

Ф иг. 3— 7. Palaeofavosites m irus  S o k o l o v .  Стр. 40.
Ф иг. 3—5—  голотип (№  95 а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2 ,2  км  
к  востоку от Рохукю ла. Слои G 2, верхи. Продольный и попе
речный разрезы , х  4. Фиг. 6— 7 —  паратип (№  4а). М естонахо
ждение и возраст те же. Поперечный и продольный разрезы , х  4 .





.

Т аблица XVI
Ф и г . 1— 3. Pataeofauosiles m irus v a r. stram inea  S o k o l o v .  Стр. 41.

Фиг. 7— 2 —  голотип (№ 44). Эст. ССР, Там салу, дорога на
дер. П ы дранку. Слои G3, низы. Продольный и поперечный раз
резы . х 4. Фиг. 3 —  паратип (№  45). М естонахождение и воз
раст те же. П родольный разрез, х 4.

Фиг. 4. Palaeofavosites fe lix  S o k o l o v .  Стр. 42.
Голотип (№  96а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2 ,2  о  к востоку 
от Рохукю ла. Поперечный разрез, х 4.





Фиг. 1. Palaeofavosites felix  S o k o l o v .  Стр. 42.
Голотип (№  96 а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2,2\ км  к  востоку 
от Рохукю ла. П родольный разрез, х  4.

Фиг. 2— 4. Palaeofauosiles mysticus S o k o l o v . ^  Стр. 43.
Голотил (№  183а). Эст. ССР, Т ам салу, дорога на дер. П ы дранку. 
Слои Gs , низы. Фиг. 2  -— внешний вид в натуральную  величину. 
Фиг. 3—4  —  продольный и поперечный разрезы , х 4.



1
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Фиг.

Фиг.

Ф иг.

1— 4. Palaeofavosites pinnatus S o k o l o v .  Стр. 45.
Фиг. 7— 3  —  голотип (№  184 а). Эст. ССР, Т амсалу, дорога 
на дер. П ы дранку. Слои G3, низы . Фиг. 7— 2  —  поперечный и 
продольный разрезы , х  4; фиг. 3  —  внешний вид в н атураль
ную величину. Фиг. 4 —  паратип. Местонахождение и возраст 
те же. Внешний вид. х  2.

5. Palaeofavosites vexatus S o k o l o v .  Стр. 47.
Голотип (№  36). Эст. ССР, м ы за К арину, к ар ьер  в лесу к северу 
от мы зы . Слои G3, ниж няя часть. Р азрез через маленькую  коло
нию. х 4. *

6— 7. Palaeofavosites cf. arcticus Р  о u  1 s е п. Стр. 49.
Эст. ССР, район А руссаре; обнажение около ш колы. Слои Н, 
средняя часть. П оперечный и продольны й разрезы , х 41/ г.





Ф иг. 1— 2. Palaeofavosites optatus S o k o l o v .  Стр. 46.
Голотип (№  33). Эст. ССР, мыса К арину, к арьер  в лесу к  северу 
от мы зы. Слои 6 2, низы. Продольный и поперечный разрезы , х  4. 

Ф иг. 3— 4. Palaeofavosites cf. poulseni Т  е i с h е г t . Стр. 48.
Эст. ССР, р. Н авеете, левый берег. К оллекция Е . П. А лександ

ровой  (1948), обн. 69, обр. 6P /I . Слои Н, средняя часть. П опе
речный и продольны й расрегы . х  4*/г.





Ф иг. 7— 6. M ultiso len ia  prisca  S o k o l o v .  Стр. 54.
Фиг. 7—3  —  голотип (№  48). Эст. ССР, мы за П оркуни. Слои F 2, 
низы. Поперечные и продольный разрезы , х 4. Фиг. 4— 6. П ара
тип (№  44). М естонахождение и возраст те ж е. П родольные и 
поперечный разрезы . Фиг. 4 —  х 4; фиг. 5—6 — х 2.



б



■Фиг. 1—2. M u ltiso len ia  tortuosa F r i t z  var. cylindrica  S o k o l o v .  Стр. 56.
Голотип. Эст. ССР, к югу от Рапла, в 3— 4 км от дер. Липа-Н ымме 
(к ар ьер  в лесу). К оллекция Е. П. Александровой (1948), обн. 
41, обр. 41/1. Слои G3. Продольный и поперечный разрезы . 
X 47,.

Ф и г. 3—4. M u ltiso len ia  prisca  var. occulta S o k o l o v .  Стр. 55.
Голотип (№  65). Эст. ССР, П оркуни. Слои F , ,  верхняя часть. 
П родольный (видно обрастание коралла Rugosa) и поперечный 
разрезы , ж 2 .



з 4



Фиг. 1—5. M esofavosiles dualis  S o k o l o v .  Стр. 61.
Голотип (№  35). Эст. ССР, м ы за П оркуни. Слои F a. Н и ж н яя  
часть. Фиг. 1— 2  —  поперечный и продольный разрезы , х  4. 
Фиг. 3— 4 —  то ж е. X 2. Фиг. 5  —  внешний вид в натуральную  
величину. ,





Фиг. 1— 2. Mesofavosiles dualis S o k o l o v .  Стр. 61.
П аратип (№  36). Местонахождение и возраст те же. П родоль
ный и поперечный разрезы , х 2 .

Фиг. 3— 4. Mesofavosites d ua lis  var. m utab ilis  S o k o l o v .  Стр. 62.
Голотип. Эст. ССР, в 2 км  к  востоку от Тамсалу. К оллекция 
Я. С. Никитина (1946), обн. 172, обр. 11. Слои F 2. Продольный 
и поперечный разрезы , х 4.





Фиг. 1— 2. M esofavosiles dualis  var. m utabilis  S o k o l o v .  Стр. 62.
П аратип. Эст. ССР, в 2 км  к  востоку от ТамсалуЛ К оллекция 
Я . С. Н икитина (1946), обн. 172, обр. 20. Слои F 2. Поперечный 
и продольный разрезы , х  4.





Фиг. 7—2. Mesofauosites n ik ilin i S o k o l o v .  Стр. 63.
Голотип. Эст. ССР, мы за П оркуни. К оллекция Я. С. Н икитина 
(1946), обн. 76, обр. 56. Слои F 2, верхняя часть. П родольный и 
поперечный разрезы , х  4.

Фиг. 3, Mesofauosites fauositoides S o k o l o v .  Стр. 68.
Голотип (№  111а). Эст. ССР, о-в Д аго , сел. П ю халеппа. Слои G 2. 
Внешний вид поверхности колонии; натуральн ая  величина.



з



Ф иг. 7— 4. M esofaw sites fcvositoides S o k o l o v .  Стр. 68.
Фиг. 7— 2 —  паратип (№  113 а). Эст. ССР, о-в Д аго , сел. Пюха- 
леппа. Слои G2. Поперечный и продольный разрезы , х 4.
Ф иг. 3— 4 —  голотип (№  111 а). М естонахождение и возраст 
те ж е. Поперечный и продольный разрезы , х 4.
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Ф иг. 7— 4. M esofavosiles flexim urinus S o k o l o v .  Стр. 64.
Ф иг. 7— 2 —  голотип (№  27). Эст. ССР, к ар ь ер  Лимберга, 
близ Т ам салу . Слои G 3, низы. Поперечный и продольный раз
резы . х  4. Ф иг. 3— 4 —  паратип (№  47). Эст. ССР, карьер  по 
дороге на дер. П ы дранку, близ Тамсалу. Слои G3, низы. П ро
дольный и поперечный разрезы , х  4.





Ф иг. 1— 2. Mesofauosites flexim urinus v a r. s im ilis  S o k o l o v .  Стр. 65.
Голотип (№  181а). Эст. ССР, о-в Д аго , сел. П ю халеппа. Слои G y  
Поперечный и продольный разрезы , х 4.

Фиг. 3—6. Mesofauosites flexim urinus var. m ultitabulata  S o k o l o v .  Стр. 66.
Фиг. 3— 4 —  голотип (№ 4 1 ). Эст. ССР, район Т ам салу, дорога 
на дер. П ыдранку. Слои G3, низы. Поперечный и продольный 
разрезы , х 4. Фиг. 5— 6 —  паратип (№  25). Эст. ССР, к ар ьер  
Л имберга, близ Там салу. Слои Gs , низы . Поперечный и про
дольный разрезы , х 4.





Ф иг. 7—2. Mesofauosiles inferior S o k o l o v .  Стр. 67.
Голотип (№  22). Эст. ССР, к ар ь ер  Л имберга, близ Т амсалу.
Слои Ga, низы. Поперечный и продольный разрезы , х  4.

Ф иг. 3—4. M esofavosites m ultiporus S o k o l o v .  Стр. 69.
Голотип. Эст. ССР, дер. Л ипа-Н ымме. К оллекция Е . П. А лек
сандровой (1948), обн. 41, обр. 41 /П . Слои G3. Продольный и 
поперечный разрезы , х  4 1/ , .





Фиг. 1— 4. Mesofauosites obliquus S o k o l o v .  Стр. 70.
Фиг. 1— 2  —  голотип. Эст. ССР, м ы за Кесквере. К оллекция 
Е . П. Александровой (1948), обн. 49, обр. 49/3. Слои Н , низы. 
Поперечный и продольный разрезы , х 4* /.. Фиг. 3— 4 —  пара
тип. Эст. С С Р , м ы за П яри . К оллекция Е . П. Александровой 
(1948), обн. 53, обр. 53/1. Слои Н , ниж няя часть. П родольный и 
поперечный разрезы , х 4*/2.





Фиг. 7—3. Favosites antiquus S o k o l o v .  Стр. 73.
Голотип (№  93 а). Эст. ССР, район Х апсалу, в 2 ,2  км  к  востоку 
от Рохукю ла, Слои G 2, верхи. Поперечный и продольный разрез, 
X 4 и внешний вид части колонии в натуральную  величину.

Фиг. 4—6. Favosites gothlandicus L a m a r c k .  Стр. 78.
Фиг. 4—5. Эст. ССР, мы за Рыуде. К оллекция Е . П. А лександ
ровой (1948), обн. 50. Слои Н. Поперечный и продольный р аз
резы. х  4 1/ г. Ф иг. 6. Эст. ССР, Й ыгева. Слои G 3, верхи. П опе
речный разрез. X 4.





Ф иг. 1—3. Favos ites gothlandicus L a m a r c k .  Стр. 78.
Эст. ССР, мы за П яри, в 1 /2 км  от Силлы. К оллекция Е . П. А лек
сандровой, обн. 53, обр. 53/4. Слои Н. Внешний вид в натураль
ную величину (фиг. 7) и продольное и поперечное сечения (фиг. 
2—3). х  41/,.





Т аблица X X X I I I
Фиг. 1— 2. Fauosites privatus S o k o l o v .  Стр. 77.

Голотип. Эст. ССР, дер. В анакю ла, к ю го-западу от П аливере. 
К оллекция Е . П. Александровой (1948), обн. 48, обр. 48/1. Слои 
G3, верхняя  часть. Поперечный и продольный разрезы , х  4»/,. 

Фиг. 3— 4. Fauosites /auosi/ormis S o k o l o v .  Стр. 86.
Голотип. Эст. ССР, сел. Рыуде. Слои Н , верхняя  часть. П опе
речный и продольный разрезы , х  4*/г.





Фиг. 7— 2. Favosites praemaximus S o k o l o v .  Стр. 74.
Голотип. Эст. ССР, местечко Мюнди близ Пайде. Слои G3, верх
н яя  часть. Фиг. 7 —  внешний вид в натуральную  величину; 
фиг. 2  —  увеличено в два раза.

Ф иг. 3— 4. Favosites abnormis Р  о u 1 s е п. Стр. 89.
Эст. ССР, сел. Рыуде, коллекция Е . П. Александровой (1948), 
обн. 50, обр. 50/10. Слои Н. Продольный и поперечный разрезы .
X 4«/г





Фиг. 7— 3. Fauosites fauosi)ormis var. globosa S o k o l o v .  Стр. 88.
Голотип, Эст. ССР, р. Навеете. К оллекция Е . П. Александровой 
(1948), обн. 69, обр. 69/11. Слои Н, средняя часть. Поперечный 
и продольный разрезы  х  4 ' / г и внешний вид колонии (не
сколько уменьшено).





Фиг. 7—3. Fauosiles fa llax  S o k o l o v .  Стр. 90.
Фиг. J —  голотип, Эст. ССР, сел. Самовере, коллекция 
Е . П. А лександровой, обн. 72, обр. 71/1. Слои Н, средняя часть. 
Внешний вид; увеличено примерно в 2 раза. Фиг. 2— 3 —  пара
тип. Эст. ССР, р. Навеете. Слои Н. К оллекция Е . П. Александ
ровой (1948), обн. 69, обр. 69/1. Поперечный и продольный раз
резы. х  4 1/ а.





Фиг. 1—3. Favosites adaverensis S o k o l o v .  Стр. 92.
Голотип (№  49). Эст. ССР, сел. Аруссаре в районе Выхмы. Слон 
Н , средняя часть. Поперечный и продольные разрезы , х 41/ г . 

Фиг. 4— 5. Favosites hisingeri М. E d w a r d s  et  H a i m e .  Стр. 94.
Фиг. 4 —  Эст. ССР, местечко Мюнди, близ г. Пайде. Слои Gs, 
верхняя  часть. Внешний вид поверхности колонии, х 2. Фиг. 5. 
Эст. ССР, В ыхма. К оллекция ВСЕГЕИ  (1947). Слои Н. Попереч
ный разрез. X 4 1/ 2-
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