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В В Е Д Е Н И Е 

В настоящее время закончено исследование каменноугольных мшанок 
из обширных коллекций, сосредоточенных в Палеонтологическом институте 
Академии наук СССР. Это многолетние сборы А. П. и Е. А. Ивановых, 
Т. Г. Сарычевой, Т. А. Добролюбовой, А. Н. Сокольской, Р. Ф. Геккера, 
В. А. Котлукова, В. Н. Тихого, А. А. Дубянского, И. В. Хворовой, срав
нительно недавние сборы А. И. Осиновой, Н. А. Шишовой и еще многих 
других лиц, перечень которых приведен ниже. Исследование позволило 
выявить более 240 видов мшанок из 225 местонахождений на Русской 
платформе, установить их крупное биостратиграфическое значение и 
фациальную приуроченность. До постановки плановых исследований, 
начатых по инициативе академика А. А. Борисяка, мшанки Русской 
платформы изучались или без применения микроскопического метода 
(Штукенберг, 1888; Болховитинова, 1915), или же микроскопическому 
изучению подвергались формы, случайно имевшиеся в тех или иных 
коллекциях, собранных на- интересующей нас территории (Никифо
рова, 1938). 

Как результат таких плановых исследований в 1942 г. была напеча
тана моя статья «Очерк стратиграфического распределения каменно
угольных мшанок Подмосковной котловины», в которой впервые были 
охарактеризованы списками мшанок 14 горизонтов карбона от черны-
шинского до гжельского. Стратиграфическая основа для этой статьи 
была взята из работы Е. А. Ивановой (1947) и М. С. Швецова (1938). 

В дальнейшем особенное внимание было обращено на семейство фе-
нестеллид, представители которого преобладают среди мшанок карбона. 
Они были изучены на основе филогенетического анализа с выявлением 
родственных взаимоотношений для большого числа видов (Шульга-Не-
стеренко, 1951а). 

Относительно других семейств можно отметить, что работами Н. А. Ши
шовой (1950, 1952) значительно продвинуто вперед исследование семей
ства акантокладиид, крупные сетчатые и ветвистые колонии которых 
занимают значительное место в биоценозе мшанок. 

В настоящую монографию включены новые каменноугольные мшанки, 
принадлежащие к другим отрядам и семействам, за исключением тех 
немногих видов, описание которых давно опубликовано А. И. Никифо
ровой (1933а, 1938). Ее стратиграфическая основа для средне-и верхне
каменноугольных отложений взята из совместной работы Е. А. Ивановой 
и И. В. Хворовой (1954). 

Материал, использованный для данной работы, имел превосходную 
сохранность, позволившую применить к исследованию мшанок новейшие 
методы изучения. Лишь немногие виды представлены единичными экзем
плярами колоний, сохранность которых и своеобразие их особенностей 
не позволяют, однако, усомниться в правильности выделения нового вида. 

http://jurassic.ru/



4 В В Е Д Е Н И Е 

Многочисленные случаи в моей 20-летней работе с мшанками показали, 
что выделение нового вида по одному экземпляру колонии обычно под
тверждалось находкой в дальнейшем новых экземпляров, часто даже в зна
чительно отдаленных местонахождениях того же возраста. 

Наконец, остановлюсь еще кратко на том, что в данной работе сделана 
первая попытка конкретного изучения мшанок платформы в связи со 
средою их обитания. 

Везде, по мере возможности, дается литологическая и палеоэкологи
ческая характеристика включающих мшанки осадков. Описание видов 
сопровождается указанием фациальных условий их нахождения. В связи 
со средою разобраны филогенетические взаимоотношения некоторых 
мшанок. 

Отсутствие специальных работ, которые более подробно, чем раньше, 
освещали бы условия жизни нижнекаменноугольного моря Русской 
платформы, позволяет лишь в общих чертах давать фациальную харак
теристику осадков этого возраста. 

Только комплексные исследования, поставленные в Палеонтологиче
ском институте для среднего и верхнего карбона Подмосковья, в частности 
работы Е. А. Ивановой (1949) и И. В. Хворовой (1953), дали материал, 
который позволил установить фациальную приуроченность средне- и 
верхнекаменноугольных мшанок. Работа Ивановой, выявившей и охарак
теризовавшей различные фации, и работа Хворовой, давшей анализ пород 
и историю развития Московской синеклизы, послужили той основой, 
при помощи которой можно понять особенности среды обитания мшанок 
и наметить в будущем написание истории их развития. 

Ниже приведен список лиц, коллекции которых использованы в дан
ной работе и в других, ранее напечатанных мною работах. Одновременно 
указаны те сокращения их наименований, какие приняты в описательном 
тексте в разделе «Местонахождение». 

1. 3 . А. Богданова 3 . Б. 
2. С. В . Боголюбова . . . . .С. Б. 
3 . М. А. Болховитинова . . . .М. Б. 
4. Р. Ф. Геккер Р. Г. 
5. О. А. Глико О. Г. 
6. Т. А. Добролюбова Т. Д . 
7. А. А. Дубянский А. Д . 
8. Г. И. Ершова Г. Е. 
9. А. П. Иванов А. И. 

10. Е. А. Иванова Е. И. 
11. Е. А. и А. П. Ивановы. Е . И . и А . И. 
12. Ю. П. Карпинский . . . .Ю. К. 
13. В. А. Котлуков В. К. 
14. М. А. Леонтьева М. Л. 
15. И. П. Морозова И. М. 

16. Ф. П. Пантелеев Ф. П. 
17. С. Н. Поршняков С П . 
18. А. И. Осйпова . . . . А О 
19. Т. Г. Сарычева Т. С. 
20. С. В. Семихатова С. С. 
21. В. А. Соколова В. С. 
22. А. Н. Сокольская А. С. 
23. В. Н. Тихий В. Т. 
24. М. М. Толстихина М. Т. 
25. Н. Н. Форш Н Ф. 
26. И. В. Хворова И. X. 
27. Н. А. Шишова Н. Ш. 
28. М. И. Шульга-Нестеренко М. Ш.-Н. 
29. А. А. Эрлангер А. Э. 
30. В. С. Яблоков В. Я . 
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I . О Б Щ А Я ЧАСТ.Ь 

1. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ И ПАЛЕОЭКОЛОГИИ 
МШАНОК 

Мшанки — морские прикрепленные организмы. Они отличаются спо
собностью приспособляться к довольно разнообразным условиям существо
вания на различных глубинах и в разных температурных условиях. Со
временные мшанки известны от зоны отлива до глубины 5,5 тыс. м. Многие 
из них, обрастая водоросли, подвижные и неподвижные предметы в зоне 
отлива, ведут себя, как типичные воздуховодные или амфибийные орга
низмы (Зернов, 1949), к которым относится все население приливно-
отливной зоны морей и океанов, остающееся два раза в сутки вне водной 
среды. Совершенно очевидно,что переносить долгие часы отливного периода 
мшанки могут благодаря наличию у них крышечек, которые достаточно 
плотно закрывают ячейки, предохраняя мягкое тело от высыхания. 

Мшанки хорошо переносят низкие температуры и поэтому распростра
нены не только в теплых, но и в полярных морях, и на больших глубинах. 
Особенно резкие колебания температуры должны переносить мшанки в 
зоне отлива, где их обнажающиеся от воды колонии подвергаются доста
точно сильному нагреванию летним солнцем и также значительному 
охлаждению в более холодные времена года. 

Мшанки неприхотливы в выборе субстрата, на котором поселяется 
молодая особь, выделяющая первичную ячейку новой колонии после 
личиночной стадии. В сущности мшанки поселяются почти на любых 
подвижных и неподвижных посторонних телах и, возможно, даже, на 
разнообразных грунтах морского дна. В приливно-отливных зонах они 
вместе с гидроидами и другими организмами обрастают разнообразные 
водоросли, например фукусы. Поселяются на раковинах мидий, на иглах 
и раковинах брахиопод, гастропод и других моллюсков, на щитках баля-
нусов, панцырях иглокожих, на гальках, обрастают колонии других 
мшанок и свои же собственные старые колонии. Любопытным примером 
поселения мшанок являются керченские мембранипоровые рифы, где совре
менные черноморские мшанки селятся на третичных плиоценовых рифах. 

Современные мшанки отличаются необыкновенно быстрым ростом ко
лоний, способность почкования у них исключительная. Одно судно 
через 3—4 месяца после затопления извлеченное на поверхность, оказа
лось обросшим от киля до снастей включительно сплошной корой колоний 
Membranipora denticulata. Наблюдения мшанок в аквариумах подтвер
ждают быстроту роста их колоний (Зернов, 1949). 

Примером может служить случай поселения Hornera lichenoides на 
морских гальках, окатанных в форме неправильных, угловатых трапе
цоидов. Эти гальки с Мурманского побережья, переданные мне Г. Г. Астро? 
вой и Р.Ф.Геккером,несут на себе все признаки окатанности и сглаживания 
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6 М. И. ШУЛЬГА-НЕСТЕРВНКО 

в достаточно подвижной зоне моря. Тем не менее на их поверхности раз
вились сначала инкрустирующие колонии (частично сорванные) Ноте-
га lichenoides (табл. I, фиг. 3), которая на самом краю гальки образовала 
толстый столон; диаметр столона около 5 мм, высота 10 мм, а на вершине 
его разрослась уже не инкрустирующая, а ветвистая колония того же 
вида. Высота всего образования над поверхностью гальки около 20 мм. 

Несомненно, быстротой почкования особей и роста колоний объясняет
ся способность мшанок жить в прибойной полосе моря, где тонкие 
кружевные их колонии успевают создавать достаточно прочные скелетные 
образования (табл. I , фиг. 2). 

В отношении ископаемых форм имеется также много случаев находок 
сохранившихся толстых столонов у воронковидных или вееровидных 
колоний в тех случаях, когда они развивались на твердом основании 
(табл. I, фиг. 6 и 7). На мягком же грунте обычно развиваются обильные 
корневые приспособления, которые могут уходить в грунт на значитель
ную глубину. Возможно, что присущая очень многим ископаемым и 
некоторым современным (Retepora sp.) мшанкам воронковидная форма 
колонии объясняется способностью мшанок быстро расти кверху, под
чиняясь принципу подъема прикрепленных форм вверх в виде конусов и 
воронок (табл. I, фиг. 7). 

Эти данные объясняют способ образования таких замечательных 
колоний ископаемых мшанок, как колонии спирально-лопастных Heli-
сорога и Archimedes (Шульга-Нестеренко, 1951а), особенно последний род, 
винтообразные колонии которого, как показывает подмосковный экзем
пляр № 136/556, если бы сохранились целиком, могли бы достигать не 
менее полуметра высоты. Такие многоэтажные постройки колоний Archi
medes и некоторых меловых и современных губок Зернов (1949) считает 
наиболее экономными. Совершенно ясно, что воронки у Archimedes, по
ставленные одна на другую, при наибольшей площади колонии потребуют 
наименьших скелетных приспособлений для укрепления колонии, так как 
равнодействующая силы тяжести пройдет через центры всех воронок. 

Форма колоний мшанок является одним из очень изменчивых призна
ков. По этому вопросу существует большая литература, и несколько 
подробнее он освещен в моей работе о функциональном значении микро
структуры мшанок (Шульга-Нестеренко, 1949а). Укажу только, что в 
очень редких случаях форма колонии является признаком семейства, 
чаще, но далеко не всегда, оказывается родовым признаком. Однако 
у некоторых родов форма колонии может совершенно меняться не только 
у одного и того же вида, но и у одного и того же экземпляра. Для примера 
приведу случай с мшанкой Mucronella d/imphnie Kluge из Баренцова 
моря, полученной мною от Р. Ф. Геккера. Эта мшанка обросла довольно 
крупную раковину гастроподы (табл. I, фиг. 4). Характерно, что обра
станию подверглась макушечная часть моллюска как наиболее припод
нятая над поверхностью дна часть раковины. Обрастание было прижиз
ненным, так как колония мшанки не покрывает устьевую поверхность 
раковины, которая при ползании гастроподы могла прикасаться к суб
страту. 

Форма колонии этой мшанки сначала инкрустирующая, однослойная, 
но потом над ее поверхностью поднимаются многочисленные отростки 
высотой от 1 до 6—7 мм и, может быть, более. Причиной их образования 
являются мелкие Serpula и балянусы, поселившиеся ранее на той же 
раковине. Быстро почкующиеся ячейки, приподнявшиеся над общей 
поверхностью колонии, погребают под собою раковинку и продолжают 
расти кверху уже в виде типичной двуслойной колонии в форме сплюс-
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нутой . веточки, местами даже дихотомирующей. Такие двуслойные, 
двусторонне симметричные веточки свойственны обычно мшанкам раз
ных других родов, принадлежащих даже другим отрядам, как совре
менным, так и вымершим. 

Если все вышеизложенное характеризует приспособляемость мшанок 
к разным условиям грунта и избираемого субстрата, то в отношении состава 
воды и степени ее загрязненности приходится отметить значительную 
избирательную способность мшанок. Мшанки — животные стеногалинные. 
Для их процветания требуется определенный процент солености воды, 
ниже которого резко убывает число видов. 

Разнообразие внешней формы колоний, присущих мшанкам (табл.1), 
от тончайших инкрустирующих пленок до массивных желваков или от 
прозрачных сетчатых форм до массивных столонообразных ветвей, тесно 
связано с химическим составом их скелета. Так как мшанки бывают 
или хитиновые, или известковые, или же известковые с мембрановой 
передней стенкой, то степень обызвествления в основном определяет 
характер скелета. 

О химическом составе скелета мшанок имеется вообще довольно обшир
ная литература. Интересную сводку этих литературных данных находим 
в работах А. П. Виноградова (1937) о химическом элементарном составе 
организмов моря. Глава IX этой работы посвящена специально хими
ческому составу мшанок. Виноградов подчеркивает, что морфологические 
изменения колоний (массивные, инкрустирующие и стоячие колонии) 
зависят от степени солености воды и сопровождаются изменениями хими
ческого состава скелета мшанок. 

CaCO,, MgCO,, Ca.P.O,, 
% 

CaS0 4 , F e , 0 , + SiO,« 
Название вида % % 

Ca.P.O,, 
% % + A 1 . 0 , , 

% % 

Schizoporella unicornis . . . 95,97 0 ,63 Следы 1,32 1,31 1,77 
» » . . . 90,90 4,58 » 1,40 0,39 2,66 

Microporella grisca . . . . 96,90 1,11 0,24 1,45 0,12 0,18 
Cellepora incrassata . . . . 91,77 6,07 Следы 1,76 0,20 0,20 
Flustra membrancea truncata 87,92 6,94 0,32 — 4,82 4,82 
Flustra joliacea . . . . . . — 1,23 — — — — 

64,51 10,19 1,58 4,76 2,25 16,71* 
63,29 11,08 2,68 8,47 1,54 12,94* 

Myriozoum truncatum . . . -— 0,445 — — 

* S i 0 2 вместе с включением песка. 

Есть наблюдения, что виды с массивной колонией имеют меньший 
процент содержания MgC0 3, а виды с легкими кружевными колониями — 
больший. Вообще Виноградов склонен видеть прямую связь между со
держанием магния в скелете мшанок, формой их колоний и широкой мор
фологической изменчивостью последних. Для доказательства этого по
ложения, конечно, нужен гораздо больший фактический и опытный 
материал, тем более что эта морфологическая изменчивость поверхностна 
и касается лишь внешнего облика колоний, не отражаясь на внутреннем 
их строении и на строении особей й ячеек. Кроме того, как показано выше, 
изменчивость формы колоний зависит также от многих чисто внеш
них причин, не связанных с химическим составом скелета. Все это 
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заставляет с большей осторожностью относиться к выводам о зависи
мости химизма и формы колоний, а в особенности к заключениям о 
среде обитания ископаемых мшанок на основании этой формы. 

По данным гидробиологов (Зернов, 1949), мшанки принадлежат к 
числу так называемых показательных организмов, на основании присут
ствия которых не только можно судить о химизме среды их обитания, 
об относительной степени содержания извести в воде, но также и о степени 
загрязнения этой воды и отчасти о сопровождающем мшанки сообществе. 

Пищей современных мшанок служит по преимуществу мелкий планк
тон. Иногда проявляется избирательная способность, например, мшанка 
Alcyonidium disciforme, изобилующая в Баренцовом море, питается только 
диатомеями, которых заглатывает в огромном количестве. По способу 
питания мшанки относятся к седиментаторам (осаждалыцикам), произ
водящим своими щупальцами круговорот воды или водяную воронку. 
На дне такой ловчей воронки осаждаются втягиваемые в рот пищевые 
частицы — мелкие, планктонные организмы. 

Присущий колониям мшанок полиморфизм несомненно играет большую 
роль в жизнедеятельности всего колониального целого. Способность 
вновь отпочковавшейся особи крайне разнообразно видоизменяться для 
выполнения разных функций сочетается с весьма экономным распро
странением этих, дополнительных к питающим ячейкам, особей на поверх
ности колонии. Сравнительно редко гетерозоиды (нанозоиды цикло-
стомат) занимают специальные участки колоний. Обычно они распола
гаются у мшанок всех отрядов на поверхности фронтальных стенок пи
тающих особей, около устьев, даже на самой перистоме и на обратной, 
ближайшей к субстрату поверхности. Только ячейки, видоизмененные 
для созревания яиц, гонозоиды или овицеллы, большей частью занимают 
особые, иногда (в сумме) обширные участки среди питающих особей. 

В общем законченная, сложной архитектуры колония построена исклю
чительно компактно и закономерно, размеры ее элементов более или 
менее постоянны в пределах вида и сложность необходимых в жизне
деятельности колонии приспособлений достигается микроскопическими 
особями, вероятно, с минимальной затратой энергии. 

Если судить по характеру отложений, в которых встречаются иско
паемые мшанки, многие из них могли приспособляться к весьма разно
образным условиям существования. Они распространены по всему зем
ному шару, что свидетельствует о приспособленности к различным темпе
ратурным условиям. 

По указанию Ю. М. Феофановой (1953), мшанки хейлостомата хорошо 
приспособляются к изменению условий внешней • среды, что позволяет 
им широко распространяться географически. 

Мшанок находят в породах самых разнообразных фаций: в алевро
литах, известковистых песчаниках с окатанными и с неокатанными пес
чинками, очень часто в оолитовых песчаниках и известняках, даже 
(редко) в конгломератах, в тончайших глинах черных и светлых, в грубо-
обломочных известняках, в известняках тонкозернистых и, реже, в доло
митах. 

Есть виды, как, например, нижнепермская Fenestella eichwaldi, которая 
обнаружена не менее чем в трех-четырех фациях на протяжении всего 
Приуралья без видимого изменения ее видовых особенностей. Описы
ваемые или упоминаемые в данной работе Fenestella saigatovensis, Poly-
pora subbiarmica, Ascopora muromensis найдены в трех разных фациях, 
причем последняя даже в такой неблагоприятной для мшанок, как фация 
известковых конгломератов. 
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Ископаемые мшанки, как и современные, селились на водорослях, 
о чем свидетельствуют многочисленные трубчатые колонии, причем эти 
колонии обычно полые внутри, так как обрастаемая водоросль сгнивала 
до фоссилизации известковой колонии мшанки, сохранявшей свою труб
чатую форму. Такие трубчатые полые колонии совершенно одинаковой 
внешней формы имеются иногда у мшанок не только разных родов, но и 
разных отрядов. 

Ископаемые мшанки жили также в приливно-отливной зоне моря г 

т. е. переносили временные осушения, как это указано выше для мшанок, 
обраставших водоросли. Развитие очень плотных, не продырявленных 
крышечек, весьма прочно прикрывающих ячейки мшанок у очень многих 
ископаемых форм, чрезвычайно напоминающих крышечки современных 
мшанок, служит достаточно веским подтверждением этого (табл. VII,. 
фиг. 2). Так же разнообразны типы субстратов, избиравшихся мшанками 
для прикрепления. Помимо обычного прирастания колонии к поверхности 
твердого грунта на морском дне или выработки замечательных свайных 
приспособлений в виде обильных корневых отростков (Шульга-Несте
ренко, 19496) для иловатого грунта, мшанок находят прикрепившимися 
на скелетах очень разнообразных организмов: на кораллах, на ракови
нах и на длинных иглах брахиопод (Шульга-Нестеренко, 1951а), на ра
ковинах моллюсков, на иглах и панцырях морских ежей. 

Можно думать, что рост колоний ископаемых мшанок по аналогии 
с современными происходил не менее быстро. Во всяком случае есть много-
примеров, свидетельствующих о том, что только при помощи быстрота 
роста данная колония могла уцелеть и разрастаться по поверхности своего-
подвижного хозяина. 

Совершенно ясно, что ископаемые мшанки также могли жить в бас
сейнах с какой-то определенной степенью солености и изменение ее отзы
валось на количестве и разнообразии их видов. Возможно, что именно этим 
объясняется наличие местонахождений, где мы имеем особенно обильные 
и богатые формами мшанковые фауны. В условиях солоноватоводных 
бассейнов верхнеказанского времени верхней перми мы находим постоянно 
угнетенную своеобразную фауну, нередко карликовые формы, которая 
сменяет богатую и разнообразную фауну еще сообщавшегося с морем 
бассейна нижнеказанского времени. 

Такие же примеры распространения мшанковой фауны дает каширское 
море среднего карбона с не вполне нормальным физико-химическим ре
жимом. Наличие обширных ультрагалинных участков обусловливало 
обеднение мшанковой фауны соответственных частей водоемов. В осадках 
первичных доломитов мшанки встречаются редко, тогда как в более 
нормальных тонко наслоенных известняках фации переслаивания и в орга
ногенно-обломочных известняках, образованных на окраине моря, мшан
ки обычны. 

Есть факты, позволяющие в ряде случаев рассматривать мшанок как 
показателей водоемов с быстро движущейся чистой водой. Таковы, на
пример , окраины мячковского моря, по даннымЕ .А.Ивановой (1947, стр.15), 
где осадок слагался фораминиферами и раковинным детритом, а мелкий 
ил уносился движением воды. Здесь встречены организмы, «любившие, 
очевидно, чистую подвижную воду — например, Sergospirifer okensis 
Nik., мшанки, Teguliferina miatschkovensis Ivan., прочно прираставшая 
своими выростами к субстрату». 

Несмотря на то, что обилие мшанок в породе — несомненно показа
тель бассейна с нормальным морским режимом, вопрос об отношении 
ископаемых мшанок к органическому загрязнению водоемов остается 
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•открытым, поскольку не существует работ, освещающих соответствен
ный вопрос. Известны породы, глины и известняки, очень темно окра
шенные, почти черные, изобилующие мшанками, но не ясно, обусловлена 
ли их окраска органическим веществом или примесью других минераль
ных веществ (например, окислов марганца). 

2. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ МШАНОК 

После классических работ В. О. Ковалевского, А. П. Карпинского и 
Н. И. Андрусова наиболее широко применяется палеоэкологический метод 
в работах Р. Ф. Геккера (1933, 1935, 1948) и ряда других русских специа
листов. Однако эти работы, связанные с материалами по более древнему 
палеозою, особенно по силуру и по девону, лишь частично затрагивали 
нижний карбон. Палеоэкология верхнего палеозоя освещена подробно 
Е. И. Ивановой (1949) только для среднего и верхнего карбона. Ею вы
делены основные типы фаций, соответствующие определенным зонам 
образования осадков в Подмосковном каменноугольном море, к которым 
удалось привязать нашу мшанковую фауну. 

Для нижнего карбона подобных детальных исследований не существует. 
Другие авторы — Т. Г. Сарычева (1949), А. Н. Сокольская (1950) — при 
изучении фауны нижнего карбона, освещая ее распространение в тех 
или иных осадках нижнекаменноугольного моря, ограничиваются лишь 
краткой характеристикой литологии пород и условий жизни описыва
емой фауны в этом море. Ничего нового для нас в отношении фациаль-
ного анализа осадков нижнекаменноугольного моря не удалось почерп
нуть и в работе Л. М. Бириной (1953). Остается пожалеть, что послед
няя, указывая на присутствие или даже обилие мшанковых прослоев 
в многочисленных разрезах опорных скважин, давая фаунистическую 
характеристику разных толщ, ограничилась лишь условным индексом 
«мшанки». 

Поэтому фациальная приуроченность нижнекаменноугольных мшанок 
не может быть дана столь подробно, как в более молодых осадках карбона. 
Хотя можно отметить, что наиболее обильны мшанками осадки фации 
переслаивания известняков и глин одинаково во всех отделах карбона, 
но недостаточная изученность фаций С, заставляет рассматривать фаци-
альную приуроченность мшанок отдельно для С г и отдельно для С 2 

вместе с С 3. 
Как показывает табл. 1, большинство мшанок оказалось приурочено 

к определенным стратиграфическим горизонтам карбона, значительно 
меньшая часть переходит из одного горизонта в другой. Ход их развития, • 
вымирание старых и появление новых видов оказались более или менее 
совпадающими с теми основными этапами эволюции в жизни каменно
угольного моря, какие намечались по другим группам фауны (особенно 
брахиопод) и обусловливались сменой физико-географических условий. 
Расчленение нижнего карбона на горизонты дано согласно унифициро
ванной схеме. 

Нижнекаменноугольные отложения охарактеризованы 109 видами 
мшанок как новых, так и ранее описанных, принадлежащих 21 роду, 
относящихся к 11 семействам и 3 отрядам. В данной работе 27 видов и 
3 рода новые. Из них исключительного внимания заслуживает род Не-
xites, обладающий математической правильностью внутреннего строения 
и оригинальным способом почкования колонии. Систематическое поло-
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Т а б л и ц а 1 

Стратиграфическое распределение нижнекаменноугольных мшанок Русской 
платформы 
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5 
Batostomella peristomata sp. nov. • . . . . 6 
Fenestella protvensis Sch.-Nest 2 
Fenestella tatianae Sch.-Nest 1 
Fenestella serpuchovensis Sch.-Nest 1 
Fenestella schwetznvi Sch.-Nest 10 

8 
7 
3 

Fistulipora monoseriata sp. nov. . . . . . 1 
Fistulipora steshevensis sp. nov. . . . . . 6 
Fistulipora bella sp. nov 21 
Batostomella shishovae sp. nov го

 
Batostomella rhombicellata sp. nov 2 
Tabulipora montifera Ulrich 8 

2 
Fenestella lu/kiensis Sch.-Nest 1 
Fenestella praeforaminosa Sch.-Nest. . . . 6 
Fenestella erkovae Sch.-Nest. . . . 2 
Fenestella exigua Ulrich 6 
Fenestella limbata Foerste 2 
Fenestella karakubensis Nikiforova . . . 2 
Fenestella taxata Sch.-Nest 5 
Fenestella regalis Ulrich 2 
Fenestella subabundans Sch.-Nest. . . 2 
Polypora cesteriensis Ulrich . . . . . 19 
Polypora sibiriea Janischevsky 1 
Septopora cesteriensis Prout 2 
Heloclema spiralis gen. et sp. nov. . . 2 
Nikiforovella operculata sp. nov СО

 

Sulcoretepora magnistriata sp. nov 1 
Goniocladia stepanovi Nikiforova . . . 1 

Tabulipora subtilata sp. nov • . 2 1 
Fenestella volayensis Sch.-Nest. . . . . . . 1 
fenestella kondrovensis sp. nov 1 
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Т а б л и ц а 1 (продолжение) 

Название вида 

Г о р и з о н т ы 

к . о И Б 
а 
я 

Fenestella sarytshevae Sch.-Nest. . 
Fenestella mstensis Sch.-Nest. . . 
Fenesteha tarussensis Sch.-Nest. . . 
Fenestella asiatica Nikiforova . . . 
Fenestella selistshensis Sch.-Nest. . 
Fenestella kotlukovi Sch.-Nest. . . 
Fenestella nerutshensis Sch.-Nest. . 
Fenestella polyseptata Sch.-Nest. . 
Pinnatopora parvicapilare Morozova 
Septopora weberi Nikiforova . . . . 
Rhabdomeson heckeri sp. nov. . . . 
Rhabdomeson spinosum Morozova . 

Rhombocladia borissiaki sp. nov. . 
Rhombocladia septata sp. nov. . . 
Fenestella benskiensis Sch.-Nest, . . 
Fenestella polyporata Phillips. . . 
Fenestella chitoshinensis Sch.-Nest. 
Fenestella donaica (Lebedev) . . . 
Fenestella major Nikiforova . . . 
Fenestella valuykensis Sch.-Nest. . 

Fistulipora parvilabrum sp. nov. . 
Petalotrypa sp 
Fenestella michaylovensis Sch.-Nest. 
Fenestella tikhii Morozova . . . . 
Septopora mikhaylovensis Shishova 
Rhabdomeson elegans Morozova . . 

Pseudohornera ossipovae sp. nov. . , 
Fenestella alexinensis Sch.-Nest. 
Fenestella reversinodata Sch.-Nest. . . 
Fenestella okensis Sch.-Nest. • . . , 
Fenestella subprotvensis Sch.-Nest. 
Fenestella pseudocingulata Sch.-Nest. 
Fenestella subbenskiensis Sch.-Nest. . 
Pinnatopora triangulata sp. nov. . . 

16 

a 

10 

2 
26 

5 
3 
3 

10 
8 
1 
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Т а б л и ц а 1 (окончание) 

Название вида 

Г о р и з о н т ы 

я-

Pinnatopora longicellata Morozova . 
Ascopora mstensis sp. nov 
Mstaina laminicurvis sp. nov. . . 

Fenestella tskechurensis Sch.-Nest. . 
Fenestella serratula Ulrich . . . . 
Fenestella tulensis Sch.-Nest. . . . 
Fenestella multispinosa Ulrich. . . 
Fenestella praeselistshensis Sch.-Nest. 
Fenestella praelimbata Sch.-Nest. . 
Fenestella minor Nikiforova . . . . 
Fenestella miranda Sch.-Nest. . . . 
Fenestella tenuivirgata Sch.-Nest. . 
Septopora paralella Morozova . . . 
Nematopora tulensis Morozova . . 
Hexites triangularis sp . nov. . . . 
Rhabdomeson regulare Nekhoroshev 
Ascopora primitiva sp. nov. . . . 
Sulcoretepora minuta Morozova . . 

Fenestella stuckenbergi Nikiforova . 
Fenestella tshernyshinensis Sch.-Nest 
Fenestella sokolskayae Sch.-Nest. . 
Fenestella tsherepetiensis Sch.-Nest. 
Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.) 

28 
1 
8 
1 
2 

жение этого рода не совсем еще ясно и требует специального, более по
дробного исследования при накоплении более обильного материала. 

Мшанки найдены в 126 нижнекаменноугольных местонахождениях. 
Преобладающее число местонахождений находится в южном крыле 
Подмосковной котловины, вдвое меньшее число — на северо-западном 
крыле, 13 местонахождений — на контакте обоих районов и 18— в райо
не Воронежского карбона. Табл. 2 дает представление об этих соотно
шениях для разных горизонтов. 

Максимум местонахождений приходится на алексинский (северо
западное крыло бассейна) и стешевский горизонты визе, что связано, 
однако, не только с действительной распространенностью там мшанок, 
но также и с большой детальностью производившихся послойных сборов. 

Степень изученности нижнекаменноугольных мшанок в разных стра
нах весьма различна. Мшанки Западной Европы почти не изучены, так 
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Т а б л и ц а 2 

Число местонахождений по отдельным 
частям Подмосковной котловины 

Общее число 

Возраст место
нахождений Южное крыло 

Пограничная 
вона южного 

и северо
западного 

крыла 

Северо-
вападное 

крыло 

Вороне ш-
сний 

карбон 

C 2 p r t 13 13 
Cf 3 t 27 16 5 6 
C 2 t r 21 5 6 6 4 
C 2 v n 9 1 2 _ 6 
c 2 m k h 8 6 _ 2 
C 2 a l 30 10 18 2 
Cf" 6 2 4 
Qtsch 12 12 — . . 

В с е г о . . 126 65 13 30 18 

как имеющиеся в литературе прекрасные по внешности монографии мно
гих авторов на самом деле содержат крайне устарелый материал, не ис
следованный микроскопическим методом и потому не сопоставимый с 
нашим. Исключение представляет работа Нехорошева (Nekb.orosch.ev, 1932) 
о фауне немецкого нижнего карбона (турне и визе), в которой очень многие 
образцы изучены в шлифах микроскопически. К сожалению, сохранность 
этого материала была недостаточно хорошей, и в описании все-таки не
хватает данных по микроструктуре скелетных тканей, значение которой 
в то время было недостаточно понято исследователями. 

В пределах европейской части Союза лишь частично изучены мшанки С, 
и С 2 Донбасса (Никифорова, 1927 и 1933а), остальные еще обрабатываются 
или их описания имеются лишь в фондовых материалах. 

На Русской платформе из нижнекаменноугольных мшанок главным 
образом изучены семейства, отличающиеся более широким распростра
нением. Таково семейство фенестеллид, почти исчерпывающе описан
ное (Шульга-Нестеренко, 1951а), и отчасти семейство акантокладиид 
(Шишова, 1950 и 1952). Из других семейств и отрядов описаны единичные 
виды (Никифорова, 1938). 

Начиная с 1926 г. в трудах Никифоровой и Нехорошева описано боль
шое число каменноугольных мшанок Азии, преимущественно из Clt при
надлежащих разным отрядам. Они изучены микроскопическим методом, 
и материалы эти вполне доступны для сопоставления с нашими. 
В табл. 3 приведены результаты такого сопоставления наиболее 
распространенных видов. 

Известное число североамериканских видов, найденных не только 
в Азии, но и на нашей территории, позволили присоединить к такому 
сопоставлению также данные по .Q Северной Америки. Степень изученности 
мшанок там значительна,особенно благодаря трудамУльриха(иЫсЬ,1898). 

Большое число видов мшанок Иллинойса, особенно нижнекаменно
угольных, исследовано в прозрачных шлифах (Ulrich, 1890). Даже в тех 
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Т а б л и ц а 3 

Распространение некоторых видов нижнекаменноугольных мшанок 

Название вида в ь
е 

П
ри

ур
ал

ье
 

ш
ье

 

11 
А

ла
-т

ау
 

А
ие

ри
на

 

о 
у; 

<D 

ри
ба

лх
а те те в а 

О 
О 
S 
g !в

ер
но

 

ш
ба

сс
 

уз
ба

сс
 

ри
ба

лх
а 

н 
О и те 
СО ip

a-
та

 

в 
<И 

о, ла
сс

к
 

ве
рн

а 

СВ-

s О « К Б к К та Се
 

S 

Fistulipora bella sp. nov 4-
Fistulipora minor var. irregularis 

Nekhoroshev + + 
+ 

+ 
Fistulipora djebaglinica Nikiforova. . + + 
Tabulipora montifera (Ulrich) . . . . + 

+ 
+ 

Fenestella praeforaminosa Sch.-Nest. . + - ь 
Fenestella sarytshevae Sch.-Nest. . . + 
Fenestella exigua Ulrich + + + + + 
Fenestella pseudocingulata Sch.-Nest. + 
Fenestella benshiensis Sch.-Nest. . . . + 
Fenestella tatianae Sch.-Nest + 
Fenestella serpuckovensis Sch.-Nest. . + 
Fenestella polyporata Phillips . . . . + + + + + 
Fenestella limbata Foerste + + + + + 
Fenestella asiatica Nikiforova . . . . + 

+ + 
4-

+ 
+ 

+ 
Fenestella multispinosa Ulrich . . . + + + + + + + + + + 
Fenestella serratula Ulrich . . . . . + + + + - 4 - + + 
Fenestella karakubensis Nikiforova . . + + 

+ 
Fenestella tenax Ulrich 

+ 
+ + + 

+ Fenestella compressa Ulrich + + 
+ 
+ + 

+ 4 - + + + + + 
Fenestella minor Nikiforova + + + 
Fenestella major Nikiforova + + + + + 
Fenestella miranda Sch.-Nest, + 

+ 
Fenestella narynica Nikiforova . . . 

+ 
+ + + + 

Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.) . + 
Feneslralia ischimica Boil hovitinova + 
Polypora cesteriensis Ulrich + + + + 
Polypora sibirica Janischevsky . . . + + + + 
Polypora warsawiensis Prout . . . . + + + + 
Pinnatopora flexicarinata Ulrich . . + + 
Pinnatopora parvicapillare Morozova . + 
Septopora weberi Nikiforova . . . . + + 

+ + + 
Gcniocladia stepanovi Nikiforova . . . + + + + + 
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случаях, когда, вследствие тогдашнего низкого уровня методики, мы 
находим недостаточно детальное видовое описание, без учета микрострук
туры или формы ячеек, хорошее изображение, этих видовых признаков 
нередко обнаруживается в иллюстративном материале монографий Уль-
риха, что позволяет детально сопоставить виды. 

Как показывает табл.3, из 11.видов, общих для Азии и Северной 
Америки, 6 видов встречены также в на территории европейской 
части СССР. , 

Мшанки Австралии хотя и изучались некоторыми учеными, но ме
тодика их исследования недостаточно совершенна. Во многом весьма 
тщательная работа Крокфорд (Crockford, 1947), в которой опубликован 
большой материал по нижнекаменноугольным мшанкам, все-таки далека 
от совершенства. Крокфорд знакома с работами некоторых русских ав
торов, где в числе других важных видовых признаков указывается зна
чение формы ячеек и микроструктуры. Однако, может быть вследствие 
фрагментарности ее материала и недостаточной его сохранности, Крокфорд 
часто не уделяет описанию этих особенностей мшанок никакого внимания. 
Фотографии в ее работе сделаны при малом увеличении с нешлифованных 
объектов, а микрозарисовки крайне схематичны и грубоваты. Поэтому 
сопоставление видов произвести невозможно, не помогает и хорошее 
иллюстративное оформление работ. 

Переходя к непосредственному рассмотрению вопроса о стратигра
фической и фациальной приуроченности мшанок Русской платфомы, 
приходится прежде всего указать, что в основании нижнего карбона 
очень редкие остатки мшанок встречены только в малевских слоях. Эти 
остатки плохой сохранности мелких, нарастающих на брахиоподы, ко
лоний принадлежат, повидимому, отряду Trepostomata, но не могут 
быть определены с уверенностью даже до рода. Приготовленные прозрачные 
шлифы обнаруживают скорее девонский, чем нижнекаменноугольный 
облик мшанок. 

Краткая характеристика литологии пород и условий жизни мшанок 
в нижнекаменноугольном море может быть дана начиная с чернышинского 
горизонта, так как только с этого времени они сопутствуют преимуще
ственно брахиоподам и нередко даже переполняют слои. Местами в неко
торых прослоях, особенно в более поздних отложениях алексинских и 
стешевских, мшанки преобладают среди других ископаемых, становясь 
одними из породообразующих организмов. 

Ч е р н ы ш и н с к и й г о р и з о н т (C , t s c h ) . Вместе с опусканием 
бассейна в чернышинское время в Подмосковье с юга мигрировала разно
образная фауна, нашедшая для себя достаточно благоприятные условия 
существования. Кроме мшанок, здесь найдены фораминиферы, кораллы, 
иглокожие, головоногие, многочисленные брахиоподы, редкие трило
биты, гастроподы, пелециподы и остракоды. Мшанки встречены в светлом 
чистом детритовом известняке с обильными, иногда очень мелкими, эндо-
тироидными фораминиферами, многочисленными неокатанными облом
ками члеников криноидей, обломками гастропод и пр. Мшанки сопут
ствуют иногда очень обильным, но большей частью мелким, брахиоподам; 
этот комплекс фауны характерен для донного осадка довольно глубокого 
и сравнительно спокойного моря фации переслаивания. По указанию 
Сарычевой (1949, стр. 82), условия существования донной жизни в это 
время были благоприятны, но не лишены специфических особенностей, 
стимулировавших образование местных видов многих брахиопод, давших 
начало родам, дальнейшая эволюция которых продолжалась в визейское 
время. 
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Мшанки составляют в чернышинских осадках весьма своеобразный 
комплекс из пяти видов: Fenestella stucnenbergi Nikiforova, F. tsherny-
shinensis Sch.-Nest., F. sokolskayae Sch.-Nest., F. tsherepetiensisSch.-Nest. и 
Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.). Все виды Fenestella очень своеобразны, 
относятся к разным филогенетическим ветвям, но обладают некоторыми 
сходными признаками особой специализации — возможным приспособ
лением к каким-то особым условиям среды. Наиболее распространена 
и обильна по числу экземпляров (28) Fenestella stuckenbergi Nikiforova 
с мелкопетлистой, но прочной сеткой и особым развитием полиморфных 
особей колонии. Последние развиты не только на киле в виде сложно 
построенных килевых бугорков, но также в виде добавочных одиночных 
бугорков на перекладинах. И те и другие несут часто отростки малень
ких дужек вблизи своего основания, причем у килевых бугорков эти от
ростки поднимаются даже до приостренных вершинок (Шульга-Несте-
ренко, 1951а, стр. 34, рис. 5 и 6), образуя здесь как бы неполную вторую 
защитную поверхность, наподобие защитных сеток девонских мшанок. 
Во многих местонахождениях вместе с F. stuckenbergi встречается 
F. sokolskayae Sch.-Nest. (8 экз.), описанная М. И. Шульга-Нестеренко 
(1951а, стр. 108, табл. XXII, фиг. 4 и рис. 43), более крупноячеистая и 
крупнопетлистая форма. У последнего вида хотя и отсутствуют бугорки 
на перекладинах, но отростки на килевых бугорках и сложное строение 
полиморфных особей на неячеистой поверхности сходно с Fenestella stu-
ckenbergi (Шульга-Нестеренко, 1951а, стр. 109, рис. 43, А и Б). Возможно, 
это свидетельствует об одинаковом способе приспособления данных видов 
к одним и тем же условиям среды. Происхождение и родственные связи 
F. sokolskayae пока не выяснены, тогда как F. stuckenbergi является 
исходной формой большой филогенетической ветви видов, дальнейшее и 
разнообразное развитие которых происходило в визейское время, а по
следние потомки дожили до верхов нижней перми (Шульга-Нестеренко, 
1951а, рис. 58). 

Третий вид, F. tsherepetiensis Sch.-Nest., найденный в одном из штуфов 
вместе с двумя вышеупомянутыми, обладает совсем иной, очень узкопет
листой, длинноячеистой колонией. Этот вид — исходная форма филогене
тической ветви, дальнейшее развитие которой происходит в низах визе 
(Шульга-Нестеренко, 1951а, стр. 61). В тульское время в черных глинах 
мы находим близкородственную ей форму — F. praeselistshensis Sch.-Nest., 
которая отличается от чернышинского вида заметным расширением пе
тель, утонением перекладин, потерей лунария в устье и изменениями 
килевых бугорков, теряющих чередующееся расположение. Не совсем 
благоприятные, быть может, условия среды для жизни мшанок тульского 
времени отражаются не только на общем утонении скелета мшанок дан
ной ветви, но также и на росте самих особей. Их ячейки сохраняют почти 
одинаковую величину в течение всего развития видов до тарусского вре
мени, и изменения касаются других признаков (выпрямление килевых 
бугорков, продолжающееся утонение перекладин, измельчение капил
ляров). 

Большой интерес представляет находка в чернышинском горизонте 
представителя рода Fenestralia, ранее неизвестного в отложениях нижнего 
карбона Европы. Соображения относительно развития этой формы при
ведены в главе о филогенетических отношениях некоторых мшанок. 

С т а л и н о г о р с к и й г о р и з о н т (Cf1). Мшанки не найдены. 
Т у л ь с к и й г о р и з о н т (С^1). Осадки тульского моря выра

жены глинами, песками и реже известняками, находящимися в разно
образном чередовании друг с другом. Окраина Русской платформы, 
2 Труды ПИН, т. 57 
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сложенная песчано-глинистыми породами находившейся здесь в то время 
прибрежной полосы моря, характеризуется чередованием терригенных 
и карбонатных отложений. В чисто карбонатных породах тульского* 
времени мшанки не найдены, что объясняется, возможно, растворением 
известковых остатков колонии. По указанию Швецова (1938), в составе 
тульских карбонатных пород большую, роль играет химически выпавший 
кальцит, образовавшийся в результате растворения кальцитовых об
ломков вследствие особых физико-химических условий среды. Темны& 
тульские глины, наоборот, изобилуют мшанками. На слегка рассланцо-
ванных поверхностях этих глин сохраняются ажурные сетки фенестеллид, 
цельные вееровидные колонии, сохранившиеся, начиная от точки своего-
прикрепления к субстрату. В тех участках глинистой породы, где встре
чаются довольно сильно измельченные обломки, обрывки мшанок нахо
дятся вместе с мелкими члениками криноидей. Несмотря на небольшие 
размеры обломков, сохранность их в некоторых случаях оказалась исклю
чительной; так, на тонких веточках Ascopora primitiva, вида, впервые 
найденного в нижнем карбоне, даже в лупу видны обычно обламываю
щиеся тончайшие иглы полиморфных особей — акантопор. Сарычева (1949, 
стр. 82), рассматривающая скопления брахиопод гнездами в тульских 
известняках и прослои их в глинах как типичные танатоценозы, отмечает 
полную сохранность брахиопод. Очевидно, захоронение животных 
остатков происходило на дне сравнительно спокойного тульского моря. 

Очень интересные данные получены при изучении тульских мшанок 
воронежского карбона (табл. 4). Территориально последний не включает
ся в состав Подмосковной котловины и, повидимому, связь между обоими 
бассейнами появилась только в алексинское время. 

Т а б л и ц а 4 

Распространение комплекса видов мшанок тульского горизонта 

Название вида Южное 
крыло 

Fenestella tschechurensis Sch.-Nest. 
Fenestella serratula Ulrich 
Fenestella tulensis Sch.-Nest. . . . 
Fenestella multispinosa Ulrich. . . , 
Fenestella praeselistshensis Sch.-Nest. 
Fenestella praelimbata Sch.-Nest. . . 
Fenestella minor Nikiforova 
Fenestella miranda Sch.-Nest. . . . 
Fenestella tenuivirgata Sch.-Nest. . . 
Septopora paralella Morozova . . . . 
Nematopora tulensis Morozova . . . 
Hexites triangularis gen. et sp. nov. 
Rhabdomeson regulare Nekhoroshev . 
Ascopora primitiva sp. nov 
Sulcoretepora minuta Morozova . . . 

Пограничная 
зона южного 
и северо-за

падного 
крыла 

Сеперо-
западное 
крыло 

Воронеж
ский 

карбон 
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В отложениях тульского времени обращает на себя внимание срав
нительно большое разнообразие как видового, так и родового состава 
мшанок. 

В тульских глинах воронежского карбона найдены два более распро
страненных вида — Fenestella multispinosaXJhich — космополитная форма, 
встреченная также в Михайловском и в стешевском горизонтах Подмо
сковья, и Fenestella tenuivirgata Sch.-Nest., очень своеобразный вид, н а й 
денный в известняковой фации стешевского времени в Подмосковье. 
В тульском море существовал очень интересный комплекс относящихся 
к различным филогенетическим рядам видов фенестеллид: Fenestella 
tshechurensis Sch.-Nest., F. praeselistshensis Sch.-Nest., F. praelimbata 
Sch.-Nest. и F. miranda Sch.-Nest., которые оказались несомненными 
предковыми формами для четырех филогенетических ветвей (Шульга-
Нестеренко, 1951а, рис. 58). 

Дальнейшее развитие этих ветвей протекало не только в течение 
почти всего визе: ветвь, начавшаяся от F. tshechurensis, дала три 
крупных разветвления, конечные члены которых достигли верхов ниж
ней перми. Несколько раньше закончила свое существование ветвь, 
начавшаяся от F. praelimbata, конечным членом которой является 
F. supravischerensis Sch.-Nest., описанная Шульга-Нестеренко (1952) из 
бурцевского горизонта нижней перми. Две другие ветви неизвестны за 
пределами нижнекаменноугольного времени. 

Специфической особенностью тульских мшанок оказались незначи
тельная толщина колоний, преобладание мелкопетлистых сеток и очень 
тоненьких нитевидных форм, как, например, Nematopora tulensis Morozova 
и Sulcoretepora minuta Morozova, найденных И. П.Морозовой (1952). Ис
ключительно тонкой колонией обладает также мшанка Hexites triangu
laris gen. et sp. nov., описанная в настоящей работе (стр. 138). Нить в 
0,20—0,35 мм в диаметре обнаруживает необычайно сложное строение ко
лонии, где почкование молодых особей происходило тремя циклами по три 
ячейки в каждом цикле по восходящей спирали вокруг некоторой цент
ральной оси (рис. 35). У этой хрупкой формы из сравнительно мягких 
черных тульских глин прекрасно сохранились многочисленные шипы 
акантопор диаметром 10—20 ц. 

А л е к с и н с к и й г о р и з о н т (С?81). Углубление бассейна, 
продолжавшееся в послетульское время, повлекло за собою более широкое 
распространение карбонатных осадков зоны прибрежного мелководья, 
более благоприятного для жизни мшанок. Началось отложение светло
серых мелкодетритовых органогенных известняков, с преобладанием пес-
чано-глинистых осадков на окраинах. 

В осадках алексинского моря мшанки найдены в толстонаслоенных 
известняках I типа (по терминологии М. С. Швецова, 1938, стр. 75) и в 
глинистых прослоях микрослоистых известняков II типа. Сохранность 
мшанок в глинах значительно хуже, чем в известняках, тем не менее 
в тех и других породах имеется пять общих видов рода Fenestella, пред
ставители которых приспособились к жизни в разных зонах моря. Пер
вый тип известняка — осадок более глубоких частей моря. Вместе 
с мшанками здесь встречаются часто мелкие эндотироидные форамини
феры и мелкие обломки скелетов других организмов. Второй тип извест
няка отлагался в менее спокойных условиях мелководного бассейна, где 
происходила сортировка материала с расположением раковин и сеток 
мшанок по напластованию. Захоронение происходило, повидимому, 
недалеко от места обитания, так как обломки колоний мшанок здесь 
бывают крупнее, чем в известняке I типа. 

2 = 
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Наиболее благоприятные для мшанок условия существования в зоне 
прибрежного мелководья (зона переслаивания — Иванова, 1949), имев
шие место в северо-западном крыле бассейна, благоприятствовали 
развитию там более разнообразной мшанковой фауны, чем в южном 
крыле (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 

Распространение комплекса видов мшанок алексинского горизонта 

П о гранич

Название вида 
Ю ж н о е ная зона 

южного 
Северо- Воронеж

Название вида крыло и северо западное ский крыло 
западного крыло карбон 

крыла 
карбон 

1 
8 — 12 — 
2 —. 2 

— — 2 
5 — — — 

—. — 6 
3 — 5 —. 
2 — 5 — 

— — 1 — 
Fenestella minor Nikiforova 2 — СО

 
— — 1 — 

— — 1 — 
Rhabdomeson regulare Nekhoroshev — — 7 — 

— — 1 — 
1 — 

При общем комплексе в 15 видов алексинского времени в южном 
крыле обнаружено 6 видов одного только рода Fenestella (из них 5 видов — 
общие с северо-западным крылом). В известняках и глинах северо-запад
ного крыла найдено еще 6 видов родов Pseudohornera, Pinnatopora, 
Rhabdomeson, Ascopora и Mstaina, — все виды с хрупкими колониями 
маленьких размеров, представленные немногими экземплярами. 

В алексинском море продолжалось развитие мшанок филогене
тического ствола Fenestella stuckenbergi — Fenestella lahuseni. Появилась 
F. alexinensis Sch.-Nest., очень близкая к чернышинской F. stuckenbergi 
Nikiforova, но уже претерпевшая некоторые изменения в своем строении, 
лишенная своеобразных отростков на бугорках киля и перекладин. По-
видимому, одновременно с нею от главного ствола отщепились два 
боковых ответвления: F. reversinodata — с особым развитием бугорков 
неячеистой поверхности и F. okensis — с начинающейся атрофией бугор
чатых образований колонии (Шульга-Нестеренко, 1951а). Появились ис
ходные формы других филогенетических ветвей. Одна ветвь представлена 
видом Fenestella minor Nikiforova, мигрировавшим, может быть, из До
нецкого бассейна и известным уже с тульского времени. Этот вид суще
ствовал до среднего карбона и был весьма широко распространен
ной космополитной формой, известной и в Азии. Другая ветвь начинается 
видом Fenestella pseudocingulata, возможно связанным также с тульской 
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F, praeselistshensis и дающим начало очень своеобразной ветви 
F. pseudocingulata —• F. serpuchovensis протвинского времени. Ascopora 
mstensis sp. nov., сохраняя примитивное строение своей колонии (2 ряда 
ячеек в осевом пучке), как у тульской A. primitiva sp. nov., тем не менее, 
не обнаруживает признаков более тесного родства с последней. 

М и х а й л о в с к и й г о р и з о н т (Gxm k h). В михайловское время 
наступает многократное чередование то большего, то меньшего мелко
водья (Швецов, 1938; Сарычева, 1949), приводившего к осушению об
ширных площадей бассейна. Отложения Михайловского горизонта пред
ставлены ризоидными и грубообломочными известняками, изобилую
щими брахиоподами, кораллами и фораминиферами, но весьма бедными 
мшанками. Причина этого исчерпывающе не выяснена, хотя предполо
жительные соображения могут быть разнообразны. 

Грубообломочные известняковые осадки, содержащие ракушечники 
толстостенных брахиопод, более прочных кораллов или хорошо захоро-
нявшихся в мелком детритовом осадке фораминифер, оказались небла
гоприятны для захоронения более хрупких колоний мшанок. Измельчение 
их тонких скелетов, попадавших на осушавшиеся отмели, могло быть 
причиной редкого захоронения остатков мшанок даже в тех местах, где 
мелководная среда могла быть более благоприятна для их жизни. На 
примере исследования средне- и верхнекаменноугольных мшанок до
казано, что условия жизни, характеризующие фацию переслаивания, 
несравнимо благоприятнее для мшанок, чем условия отложения осадков 
фации органогенно-обломочной. 

Бедность Михайловского комплекса мшанок, помимо общих соображе
ний, связанных с пробелами наших знаний вследствие неполноты палеонто
логической летописи, может быть объяснена еще одним обстоятельством, 
а именно: распространением сифонниковой водоросли Calcifolium okense 
Schw.-Bir., как указывает М. С. Швецов (1938, стр. 79). 

Сильное развитие Calcifolium в михайловское время могло оказаться 
неблагоприятным для жизни мшанок, мигрировавших и развивавшихся 
в это время в каких-то других участках бассейна, осадки которых еще 
не подвергались изучению (табл. 6). 

Т а б л и ц а б 

Распространение комплекса видов мшанок Михайловского горизонта 

Название вида 
Ю ж н о е 

крыло 

Погранич
ная зона 
ю ж н о г о 

и северо-
запад
ного 

крыла 

Северо-
западное 

крыло 

Вороне ж-
с к и й 

карбон 

1 
1 — — — 
2 — — — 

— — — 1 
1 — — 

Septopora mikhdylovensis Shishova . . . . • . 1 — — — 
1 

В осадках М и х а й л о в с к о г о моря мшанки найдены в светлом кристал
лическом известняке в количестве всего лишь 5 видов, принадлежащих 5ро-
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дам. Повторный экземпляр имеется только у одного вида; обломки коло
ний мшанок небольшие и вероятно обнаружены далеко от места обитания. 
Порода слагается очень тонким сильно перетертым детритом с обломками 
члеников криноидей и мелкими фораминиферами. Из общего комплекса 
в 7 форм один вид — Femstella multispinosa Ulrich — переходит сюда 
из глинистой фации тульского горизонта без существенного изменения 
признаков. Он встречается позже в известняковой фации стешевского 
времени, где его колонии становятся более массивными и приобретают 
более частые бугорки неячеистой поверхности. Другие виды встречены 
пока только в михайловском горизонте, но некоторые из них филогене
тически связаны с ветвями, развитие которых нам известно начиная с 
чернышинского и тульского горизонтов. Такова Fenestella tikhii Mo
rozova, найденная Морозовой (1952) в известняках воронежского кар
бона. Этот вид является промежуточным звеном между F . reversinodata 
Sch.-Nest. из алексинского горизонта Подмосковья и F. mstensis Sch.-Nest. 
из его тарусского горизонта. Он принадлежит к одному из визейских 
разветвлений крупного главного ствола F. stuckenbergi — F. lahuseni 
(Шульга-Нестеренко, 1951а), начинающегося с турнейского времени. 

F. michaylovensis Sch.-Nest. представляет собою боковую ветвь, от
членившуюся от крупного филогенического ствола F. tshechurensis — 
F. grandissima, развивавшегося от тульского времени до верхов нижней 
перми. 

Septopora mmhaylovensis Shishova, описанная Н. А. Шишовой (1952, 
стр. 171) из известняков р. Оки, филогенетически близка S. weberi Niki
forova, описанной Никифоровой из нижнекаменноугольных отложений 
Средней Азии (Никифорова, 1925, стр. 183) и найденной также в Под
московье (Шишова, 1952, стр. 170). 

В е н е в с к и й г о р и з о н т (C i v n ) . Отложения веневского вре
мени представлены известняками I, II и особенно III типа (по термино
логии Швецова, 1938, стр. 75), так называемыми пятнистыми известняками, 
где цементом является известняк II типа, а пятнами — известняк I типа. 
Фауна мшанок в них бедна и лишь немного разнообразнее в видовом 
отношении, чем Михайловская (табл. 7). Часто встречается водоросль 

Т а б л и ц а 

Распространение комплекса видов мшанок веневского горизонта 

Название вида 

Rhombocladia borissiaki sp. nov. . . 
Rhombocladia septata sp. nov 
Fenestella benskyensis Sch.-Nest . . . 
Fenestella polyporata Phi l l ips . . . . 
Fenestella chotoshinensis Sch.-Nest. . 
Fenesstella donaica (Lebedev) . . . . 
Fenestella ma for Nikiforova . . . . 
Fenestella valuykensis Sch.-Nest. . . 
Pinnatopora volgensis Shishova sp . nov 
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Calcifolium. Швецов (1938) связывает образование такой морской брек
чии с частым чередованием осадков то большего, то меньшего мелководья 
и неравномерной их цементацией при наличии сильных волнений воды. 

В известняках находятся обильные мелкие фораминиферы, крупные 
кораллы и крупные брахиоподы. Мшанок немного, и они приурочены к 
породам другого детритового типа. 

Веневский комплекс мшанок состоит из 9 видов, принадлежащих трем 
родам — Rhombocladia, Fenestella и Pinnatopora. Они найдены в светлом, 
плотном, мелкозернистом известняке детритового типа. Другие иско
паемые организмы в нем отсутствуют, за исключением брахиопод, отли
чающихся здесь небольшими размерами (до 3 см). Почти все найденные 
мшанки обладают хрупкими тоненькими колониями. Ленточно-ветвистые 
Rhombocladia, имевшие на своей плоской базальной поверхности тонень
кую Э п и т е к у , возможно, стелились на поверхности водорослей. Три вида 
фенестелл обладали очень легкими сетками, а более крупные и с толстыми 
прутьями F. benskiensis и F. polyporata Phillips имели относительно тон
к и е перекладины. 

Два последние вида филогенетически связаны с ветвью F. pseudo-
cingulata — F. serpuchovensis, встречающейся с алексинского горизонта 
до протвинского, и связаны с группой форм, найденных в осадках на-
мюра Севера. F. polyporata Phill., сохраняя черты строения наиболее 
древних видов этой ветви, представляет, повидимому, боковое ее ответ
вление, не имевшее потомков и развивавшееся по пути увеличения раз
меров петель сетки. В веневском горизонте мы находим представите
лей е щ е двух филогенетических ветвей — один вид F. chotoshinensis 
Sch.-Nest., из ветви F. praelimbata— F. supravischerensis, существовавшей 
от тульского времени до нижней перми, и F. donaica (Lebedev) вместе 
с F. major Nikiforova, принадлежащей к ветви F. minor — F. donaicifor-
mis, развивавшейся тоже от тульского времени до низов верхнего карбона. 

Таким образом, несмотря на бедность родового состава, видовой 
комплекс веневского горизонта, пополненный весьма своеобразными 
мшанками воронежского карбона (Морозова, 1952), обогащает наши зна
ния весьма интересными данными в филогенетическом и стратиграфи
ческом отношениях. 

Т а р у с с к и й г о р и з о н т (Cjtr). Тарусские известняки пред
ставляют собою плотную органогенную мелкодетритовую породу со 
значительным измельчением и деформацией органических остатков в дет
рите. Сифонниковые водоросли отсутствуют, появляются, местами обиль
ные, остатки члеников криноидей. Последние, особенно в осадках южного 
крыла бассейна, несут следы растворения, предшествовавшего захоро
нению; здесь встречаются особенно мелкие фораминиферы. В известняке 
северо-западного крыла вместе с мшанками, кроме мелких фораминифер, 
наблюдались обломки более крупных фораминифер и криноидей. 

В тарусское время бассейн испытывал наибольшее погружение, пред
шествовавшее стешевскому поднятию. Прибрежные его фации мало из
вестны. По указанию Сарычевой (1949, стр. 85), «это осадки мелкого 
открытого моря...с достаточно спокойной водой...». На дне его селилась 
богатая фауна роющих организмов, брахиопод, криноидей и мшанок — 
сообщество, весьма распространенное и в более позднее время карбона 
и перми. 

Мшанки в тарусском горизонте достаточно обильны. Ряд видов, осо
б е н н о фенестеллид, представлен многими экземплярами. Нагромождение 
обломков колоний бывает так велико, что на один и тот же шлиф, раз
мером 10 X 15 мм, попадает до трех различных сетчатых колоний, 
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определимых до вида. Захоронение мшанок здесь происходило недалеко 
от места их обитания (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 

Распространение комплекса видов мшанок тарусского горизонта 

Название вида Южное 
Пограничная 
зона южного 

и северо
западного 

крыла 

Северо-запад
крыло 

Пограничная 
зона южного 

и северо
западного 

крыла 
ное .крыло 

2 
2 

2 4 
— 1 4 

5 —. — 
— 3 .— 

— 2 — 

— 1 
1 
1 
2 

1 1 
1 
2 6 z 
1 5 1 

1 
3 — 

1 
1 1 

Tabulipora subtilata sp. nov. . . . 
Fenestella votayensis Sch.-Nest. . . 
Fenestella sarytshevae Sch.-Nest. 
Fenestella mstensis Sch.-Nest. . . . 
Fenestella tarussensis Sch.-Nest. . . 
Fenestella asiatica Nikiforova . . . 
Fenestella selistshensis Sch.-Nest. . 
Fenestella kotlukovi Sch.-Nest. . . 
Fenestella nerutshensis Sch.-Nest. . 
Fenestella polyseptata Sch.-Nest. 
Fenestella benskiensis Sch.-Nest. 
Fenestella minor Nikiforova . . . . 
Fenestella major Nikiforova . . . . 
Pinnatopora parvicapillare Morozova 
Pinnatopora longicellata Morozova . 
Septopora weberi Nikiforova . . . . 
Rhabdomeson heckeri sp. nov. . . . 
Rhabdomeson spinosum Morozova . 

Сохраняются хорошо такие тонкие образования, как полиморфные осо
би — волосовидные корневые выросты не ячеистой поверхности, углубив
шиеся в породу более чем на сантиметр расстояния от колонии мшанки 
(Шульга-Нестеренко, 1951а; табл. X, фиг. 4). Сохранность скелетных 
тканей (микроструктура), килевых бугорков и других тонких образова
ний на поверхности колоний также часто превосходна, что свидетель
ствует об отсутствии переноса и перетирания более крупных обломков. 
Совершенно то же можно сказать о сохранности мшанок в более западных 
районах. 

В известняках северо-западного крыла и зоны пограничной между юж
ным и северным крылом, отлагавшихся ближе к морскому побережью,, 
обнаруживается некоторое число местных видов, очень своеобразных, 
отсутствующих на юге. 

Комплекс мшанок тарусского времени слагается 18 видами, из кото
рых три переходящих из различных других горизонтов: Fenestella bens
kiensis и F. major из веневского, .г 7, minor из алексинского. Из 18 видов,, 
относящихся к 5 родам, 12 видов принадлежат к роду Fenestella. Из них 
10 видов относятся к различным филогенетическим ветвям, развитие ко
торых началось в более раннее время, некоторых — даже в конце турне. 

Часть этих видов является промежуточными звеньями крупных 
основных стволов, например, Fenestella volayensis для ветви F. tshechu-
rensis — F. virgosa, F. sarytshevae для ветви F. stuckenbergi — F. lahuseni 
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(Шульга-Нестеренко, 1951а). Их дальнейшее развитие продолжалось до 
конца верхнего палеозоя. Другие виды представляют собою боковые 
ответвления от этих стволов, как, например, F. mstensis — конечный по
томок боковой короткой ветви, отщепившейся, повидимому, в алексин-
ское время от F. reversinodata, принадлежащей стволу F. stuckenbergi. 
Третьи являются конечными членами сравнительно коротких филогене
тических ветвей, которые, начавшись в тульское время, повидимому, 
вымирают в тарусском море — ветвь Fenestella praeselistshensis — Fe
nestella kotlukovi. 

К эндемичным видам принадлежат F. nerutshensis, F. poly septata и 
группа форм, принадлежащих другим семействам, как Tabulipora sub-
tila из Batostomellidae, Rhabdomeson heckeri из Rhabdomesontidae, Pinna
topora из Acanthocladiidae. Их маленькие хрупкие колонии из очень 
тонких веточек жили, повидимому, в неблагоприятных условиях среды, 
представлены немногими экземплярами и имели ограниченное географи
ческое распространение. Хорошо сохранившиеся колонии этих мшанок 
(может быть, связанных с какими-то водорослями тарусского времени), 
с уцелевшими акантопорами и другими тонкими образованиями свиде
тельствуют о захоронении их невдалеке от места обитания в водах спо
койного моря. 

В синхроничных осадках на площади воронежского карбона найдено 
также довольно большое число тарусских подмосковных видов мшанок, 
свидетельствующих, возможно, о сходных условиях жизни этих мшанок 
и к югу от Подмосковья. 

С т е ш е в с к и й г о р и з о н т (Cf г). В стешевское время про
исходили колебания дна бассейна, приводившие частично к обмелению 
последнего. Осадки отлагались в условиях неустойчивой и быстро ме
няющейся среды, что особенно сказалось на северо-западном крыле. На
блюдается постоянное фациальное замещение одних пород другими в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. Глины здесь чередуются 
с тонкими плитками известняка, где преобладают сравнительно мелкие 
брахиоподы. Развиты криноидные разности известняков с обильной фау
ной крупных брахиопод, одиночных и колониальных кораллов, мшанок 
и пр. В верхней части стешевской толщи преобладают серые сланцеватые 
плохо размокающие глины с особенным обилием мшанок. Колонии мшанок, 
часто крупные в породах разных типов, наиболее крупны именно в гли
нах, где, однако, вследствие условий сохранности нередко сохраняются 
одни только их отпечатки. 

Режим мелководного бассейна явно был благоприятен для процвета
ния мшанок. Рост колоний, можно думать, происходил быстро, так как 
часто встречаются инкрустирующие (обрастающие) колонии. Число ро
дов, видов и экземпляров в стешевском горизонте, сравнительно с ниже
лежащими толщами осадков, очень велико. Вся фауна мшанок находится 
в периоде усиленного формообразования. Пышно расцветают многие 
филогенетические ветви, представители которых являются потомками бо
лее древних видов и предковыми формами для некоторых последующих. 

Из табл. 9 видно, что число видов мшанок почти одинаково как в из
вестняковых, так и в глинистых прослойках, часто сменяющихся в осадках 
стешевского моря, но родовой состав разнообразнее в известняковых. 
Восемь видов встречаются в осадках обоих типов, причем большинство иа 
них принадлежит филогенетическим ветвям (Шульга-Нестеренко, 1951а), 
представители которых были особенно широко распространены в верхнем 
палеозое и пышно развивались, приспособляясь к разнообразным усло
виям существования. 
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Т а б л и ц а 9 
Распространение комплекса видов мшанок стешевского горизонта 

Название вида 

Fistulipora monoseriata sp. nov. . . 
Fistulipora steshevensis sp. пол*. 
Fistulipora bella sp. nov • 
Batostomella shishovae sp. nov. . . 
Tabulipora rhombicellata sp. nov. . 
Tabulipora montifera Ulrich . . . . 
Tabulipora subtilata sp. nov. . . . 
Petalotrypa punctata sp. nov. . . . 
Fenestella praeforaminosa Sch.-Nest. 
Fenestella erkovae Sch.-Nest. . . . 
Fenestella lujkiensis Sch.-Nest. . . 
Fenestella sarytshevae Sch.-Nest. . 
Fenestella exigua Ulrich 
Fenestella benskiensis Sch.-Nest. 
Fenestella limbata Foerste . . . . 
Fenestella asiatica Nikiforova . . . 
Fenestella multispinosa Ulrich . . . 
Fenestella karakubensis Nikiforova . 
Fenestella taxata Sch.-Nest 
Fenestella minor Nikiforova . . . . 
Fenestella donaica (Lebedev) . . . 
Fenestalla major Nikiforova . . . . 
Fenestella tenuivirgata Sch.-Nest. . 
Fenestella regalis Ulrich 
Fenestella subabundans Sck.-Nest. . 
Polypora cesteriensis Ulrich . . . . 
Polypora sibirica Janischevsky . . 
Septopora cesteriensis Prout . . . . 
Heloclema spiralis sp. nov 
Nikijorovella operculata sp. nov. . . 
Sulcoretepora magnistriata sp. nov. . 
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Комплекс мшанок стешевского времени состоит из 31 вида, принад
лежащего к 10 родам, причем 9 видов переходят сюда из более низких 
горизонтов визе и ни один вид не переходит в вышележащие горизонты. 
Некоторые роды представлены большим числом видов (для Fenestella — 17, 
принадлежащих шести разным филогенетическим ветвям). После дли
тельного перерыва, равного четырем стратиграфическим горизонтам, 
появляется в стешевское время Fenestella praeforaminosaSch.-Nest. —про
межуточный член филогенетической ветви Fenestella tshechurensis — Fene
stella grandissima. Этому виду присущи уже многие особенности, харак
терные для более молодых членов данной ветви, и он имеет значительное 
отличие от тульской предковой формы. 
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В стешевское же время мы находим представителей еще следующих 
филогенетических ветвей: F. tshechurensis — F. virgosa с ее разветвле
ниями, F. stuckenbergi — F. lahuseni, F. pseudocingulata — F. serpucho-
vensis, F. praelimbata — F. supravischerensis, F. minor — F. donaici-
formis. В осадках стешевского моря найдена Polypora cesteriensisUlrich— 
наиболее древняя предковая форма для крупной филогенетической ветви 
полипор, именно Polypora cesteriensis — Polypora supraornamentata. Эта 
ветвь, пышно развивавшаяся в среднем и верхнем карбоне, заканчивает 
свое развитие только в верхах нижней перми (Тризна, 1948; Шульга-
Нестеренко, 1951а). Наряду с этим в стешевское время оканчивают свое 
существование представители некоторых других филогенетических ветвей, 
характерных только для низов визе. 

В стешевском комплексе имеется несколько видов, мигрировавших, по-
видимому, из Средней Азии.ТаковыF. asiatica Nikiforova, F. UmbataFoerste 
{североамериканская форма, найденная также в Азии и в визе Печоры), 
F. multispinosa Ulrich, Septopora cesteriensis Prout, Polypora sibirica 
Janischevsky, P. cesteriensis Ulrich, связывающих подмосковную фауну 
с фауной Северной Америки. 

Имеется несколько видов, близких с соответственными видами ази
атского турне и визе Донбасса. 

Впервые здесь констатируются немногочисленные представители 
рода Polypora, не обнаруженные до сих пор в более древних осадках 
платформы. Это тем более интересно, что в синхроничных отложениях 
Сибири и Средней Азии найдено большое число разных видов полипор 
(более 15 видов в турне и в визе), как местных, так и более распростра
ненных (см. табл. 3). Незначительное число видов полипор в нижне
каменноугольных осадках Русской платформы может быть объяснено 
или неполнотой палеонтологической летописи, или какими-то очень свое
образными еще невыясненными причинами. Во всяком случае мигриро
вавшая сюда из Азии в стешевское время Pol. cesteriensis Ulrich обнару
жена не только в большом числе экземпляров, но в более высоких 
горизонтах карбона и перми дает начало многочисленным разнообразно 
развивающимся филогенетическим ветвям. 

П р о т в и н с к и й г о р и з о н т (Ci p r t ) . Углубление бассейна 
и продолжающаяся трансгрессия моря к северу обусловили отложение 
значительных толщ светлых более или менее однородных плотных из
вестняков, согласно налегающих на глинисто-мергельные толщи сте
шевского горизонта. Создаются новые условия для жизни мшанок в более 
глубоководном спокойном бассейне. Все виды стешевского времени закан
чивают свое существование, не переходя в более высокие горизонты 
намюра (табл. 10). 

Мшанки найдены только в южном крыле Подмосковной котловины, 
что объясняется сокращением в протвинское время морского бассейна на 
северо-западе котловины и осушением соответственной территории в 
конце этого времени. 

В связи со сменой физико-географических условий появились новые 
виды, давшие начало новым филогенетическим ветвям, развитие которых, 
после длительного пробела в цепи форм, связанного с верхненамюрским 
перерывом в отложении морских осадков, прослеживается в среднека-
менноугольное время. Представители некоторых филогенетических вет
вей визе, приспособляясь к новым условиям существования и изменяясь, 
дали начало новым видам. Таковы специализированные Fenestella tatianae 
Sch.-Nest. и F. serpuchovensis Sch.-Nest., филогенетически связан
ные с рядом видов серпуховского и окского времени, начиная с 
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Т а б л и ц а 10 

Комплекс видов мшанок протвинского горизонта на южном крыле 
Подмосковной котловины 

Fistulipora densifera sp. nov 5 
Batostomella peristomata sp. nov. . . . • 6 
Fenestella protvensis Sch.-Nest 2 
Fenestella tatianae Sch.-Nest. 1 
Fenestella serpuchovensis Sch.-Nest 1 
Fenestella schwetzovi Sch.-Nest. • • 10 
Fenestella chotoshinensis Sch.-Nest 1 
Septopora protvensis Shishova 8 
Rhombopora variaxis sp. nov 7 
Nikiforovella nana sp. nov 3 

F. pseudocingulata Sch.-Nest. из алексинского горизонта (Шульга-Несте
ренко, 1951а). Конечные члены данной филогенетической ветви F.pseudocin
gulata— F. serpuchovensis, близкие к упомянутым протвинский видам, 
обнаружены только в намюре севера, куда они, возможно, мигрировали с 
Урала вместе с трангрессировавшим на север восточным морем. 

В протвинском горизонте найдена наиболее мелкопетлистая и мелко
ячеистая мшанка нижнего карбона — F. schwetzovi Sch.-Nest., филоге
нетически близкая к такой же мелкой форме — F. tenax Ulrich, из
вестной в турне Азии и Северной Америки. Потомками F. schwetzovi 
несомненно являются многочисленные виды среднего и верхнего кар
бона, слагающие очень своеобразную ветвь — F. tenax — F. veneris. 
Эта ветвь заканчивается весьма распространенным видом—F. veneris 
Fischer и имеет несколько своеобразных разветвлений в среднекаменно-
угольное время. 

Видом, возможно приуроченным к карбонатной фации мелкозерни
стого известняка, оказывается веневская F. chotoshinensis Sch.-Nest., най
денная, правда, лишь в одном экземпляре, в таком же карбонатном осадке 
протвинского моря. Никаких существенных изменений признаков за это 
время данный вид не обнаруживает. 

Комплекс мшанок протвинского времени представлен только 10 ви
дами, принадлежащими 6 родам. Из них особого внимания, кроме выше
упомянутых фенестелл, заслуживают следующие виды. Представленная 
восемью экземплярами довольно распространенная Septopora protvensis 
Shishova является одним из промежуточных звеньев филогенетической 
ветви септопор, появляющихся ранее, в стешевское время. Как это вы
яснено Н. А. Шишовой (1952, стр. 170), развитие этой ветви, начавшись 
в стешевское время, продолжается в течение среднего карбона, доходя 
до касимовского горизонта С 3 включительно. Исходной формой, повиди
мому, является Septopora cesteriensis Ulrich из слоев честер Северной 
Америки, найденная также в Средней Азии (Никифорова, 19336, стр. 34) 
и, вероятно, мигрировавшая в верхневизейское море нашей платформы 
к концу визе. Благоприятные жизненные условия стимулировали даль
нейшее развитие этого ствола септопор в среднем и верхнем карбоне. Боко
вой ветвью этого ствола, возможно, является S. weberi Nikiforova, распро
страненная в С 2 Средней Азии (Никифорова, 1926,19336), как это указано 
Шишовой (1952, стр. 171).Появляющийся у нас в тарусское время, этот вид 
отличается от представителей ствола S. cesteriensis •— S. pavlowi менее 
сложной микроструктурой при более крупнопетлистой сетке и более 
крупных ячейках (17—18 на 5 мм вместо 22 у S. cesteriensis). Такой вели-
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чины ячейки появляются в филогенезе ветви только у среднекаменно
угольных видов. Существенное отличие S. weberi также в ином типе поли
морфных особей: однорядные килевые бугорки помещаются на тонком 
однолинейном киле, тогда как у представителей главного ствола разви
вается трехлинейный широкий киль из нескольких валиков. 

3. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ И ФАЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 
СРЕДНЕ- И ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ МШАНОК 

Значительная часть видов мшанок приурочена к определенным ярусам 
среднего и верхнего карбона, как показывают табл. 11 и 14; меньшая 
часть видов имела более длительное существование1. 

Комплексные работы Палеонтологического института по фауне и осад
кам Подмосковного каменноугольного бассейна, в которых участвовали 
специалисты по различным группам фауны и литолог, дали детальный 
анализ фаций и истории развития бассейна средне- и верхнекаменноуголь
ного времени (Иванова, 1947, 1949; Иванова и Хворова, 1955) и позволили 
на этой основе с большей уверенностью вести изучение каменноугольных 
мшанок. 

Ивановой (1949) была дана характеристика пяти фаций подмосковного 
карбона литоральной и неритовой областей моря: песков или известковых 
конгломератов, переслаивания, органогенно-обломочных известняков, 
шламовых известняков и первичных доломитов. Они перечислены здесь 
в их естественном зональном расположении, по мере удаления от бере
говой линии. Иванова характеризует их литологический состав, фауну, 
характер ее захоронения, дает экологический анализ фауны каждой фации. 

Принимая в основном все ее положения, мне удалось дать теперь 
подробную фаунистическую характеристику некоторых фаций по мшан
кам, на протяжении шести ярусов среднего и верхнего карбона. 

Фация известковых конгломератов 

В фации песков мшанки неизвестны. Очевидно, что они не могли жить 
на столь подвижном грунте, тем более что бедная более крупными рако
винными организмами зона песчаного прибрежья не имела прочного 
субстрата для их поселения. Мшанки, которые вырастали на поверхности 
гальки или каком-нибудь другом субстрате, могли уцелеть только при 
наличии особой прочности своей колонии. В подвижных водах прибрежной 
зоны должно было происходить очень сильное дробление даже таких 
случайно развившихся колоний мшанок до их захоронения. Очевидно, 
даже наиболее прочные по своему строению колонии не выдерживали в 
дальнейшем столь сильного перетирания обломков, тем более, что, из
мельченные до состояния известковых песчинок, они особенно интенсивно 
растворялись в морской воде. 

Осадки, характеризующие фацию известковых конгломератов, очень 
бедны мшанками. В отложениях касимовского времени на северном крыле 
Подмосковного бассейна в конгломератах обнаружены два экземпляра 
двух видов — Fenestella superconstans sp. nov. и Ascopora muromensis 
sp. nov. 

Интересно, что, по данным предварительных определений, некоторые 
мшанки найдены в нижней перми также в конгломератовой фации. 

Стратиграфическая схема принята по работе Ивановой и Хворовой (1955).— Ред. 
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Т а б л и ц а И 

Фациалыюе распределение мшанок С 2 и С 3 Русской платформы 

Возраст 

Отдел Ярус 

Комплексы видов по я р у с а м 1 

'Я 

Я 
Я 

о 

ю 
ft в 

03 03 
о 

и 

л 
'Я 
Я К 
я 
X о 

ft 
ш 

m 

Fistulipora labiatiformis sp. nov. . . 

Tabulipora maculosa Nikiforova . . . 
Rhomobotrypella subcomposita sp. uov. 

Rhomboporella pentagonalis sp. nov. . 

Rhombocladia ninae sp. nov 

Pseudohornera capillaris sp. nov. . . 

Bashkirella aleksei sp. nov 

Fenestella spinulosa Condra 
Fenestella subspeciosa sp. nov 

Fenestella supercarbonica Sch.-Nest. . 
Fenestella praemagna Sch.-Nest. . . . 
Fenestella praebasleoensis Sch.-Nest. . 
Fenestella praeornata Sch.-Nest. . . . 
Fenestella donaiciformis Sch.-Nest. 
Fenestella praevirgosa Sch.-Nest. . . 
Fenestella gzhelensis Sch.-Nest. . . . 
Fenestella praerhomboidea Sch.-Nest. 
Archimedes kovrovensis Sch.-Nest. . . 
Lyrocladia subangusticlada Sch.-Nest. 
Polypora krasnopolskyi Stuckenberg . 
Polypora subborealis Sch.-Nest. . . . 
Polypora gzhelensis Sch.-Nest. . . . 
Polypora subornamentata Sch.-Nest. . 
Pinnatopora distincta Shishova . . . 
Diploporaria semikhatovae Shishova . 
Septopora praeinvisa Shishova 
Acanthocladia rhombicellata sp. nov. . . 

Nematopora ivanovi sp. nov 

Rhabodmeson bellum var. minus Moore . 
Rhombopora diaphragmata sp. nov. . . 

Ascopora dentata sp. nov 

Ascopora latiaxis sp. nov 

Ascopora magnoseptata sp. nov 

Nikiforovella acutiporata sp. nov. . . . 

Nikiforovella latiporata sp. nov. . . . 

Sulcoretepora angustata sp. nov. . . . 

Goniocladia subpulchra sp. nov 

Фации 

2 s 

Is 
о ч 
m я 
и о 
S X 

я я га 
Ч 
О 
ft£ 
а> Я 
я я. 

£ й = 
и g я 
о 8 н 
д 2 о rags 
t , Ч и 
а с га 
о о Я 

га qj 
Ч Я 

g o 

v я 
ш о 
а в 
а> о с п 

1 В эту таблицу включены не только новые виды, описанные в данной работе 
но также все ранее опубликованные виды С 2 и С 3 Подмосковья. 
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Т а б л и ц а 11 (продолжение) 

Возраст Комплексы видов по ярусам 

Ф а ц и и 

Возраст Комплексы видов по ярусам 

и
зв
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тк
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ог

о 
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нг
л
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а 
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ре
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аи
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а
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и
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ш
л
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ы
х 
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в
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р

в
и
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ы

х 
д
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Отдел Ярус 

Комплексы видов по ярусам 

и
зв
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ев
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о 
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л
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а 

пе
ре
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аи

в
а
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я
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га
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ге

нн
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и
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тн
як

а 

ш
л
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ы
х 
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пе
р

в
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ы

х 
д
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И 
О 

\О 
РЧ 
а 
а 
>н 
н 
к 
X 
РЧ 
CD 

га 

К 
О 

Ю 
РЧ 

'Н 
и 
и 
О 
ОН 
о 

a 
и 
О 

Я 

о 

Fistulipora petaloida sp. nov 
Fistulipora spinosa sp. nov 
Rhombotrypella rectangulata sp. nov. 
Rhombotrypella dvinensis sp. nov. 
Rhomboporella typica Bassler . . . . 
Rhomboporella primitiva sp. nov. . . 
Rhombocladia kasimovensis sp. nov. . 
Rhombocladia tenuata sp. nov 
Fenestella veneris Fischer 
Fenestella bifurcata Fischer 
Fenestella superconstans sp. nov. . . 
Fenestella ivanovi Sch.-Nest 
Fenestella medvedkensis Sch.-Nest. 
Fenestella subvischerensis Sch.-Nest. . 
Fenestella dvinensis Sch.-Nest. . . . 
Archimedes volongensis Sch.-Nest. . . 
Archimedes tsninkensis Sch.-Nest. . •. 
Archimedes bolkhovitinovae Sch.-Nest. 
Polypora martis Fischer 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest. . . . 
Polypora brinensis Sch.-Nest 
Polypora abuadans Sch.-Nest 
Polypora medvedkensis Sch.-Nest. . . 
Polypora subborealis Sch.-Nest. . . . 
Polypora hemiseptata Sch.-Nest. . . 
Polypora praeornamentata Sch.-Nest. . 
Pinnatopora punctata Shishova . . . . 
Septopora pavlovi (Bolkhovitinova) . 
Rhabdomeson rhombiferum Phillips . . 
Rhabdomeson monocyclum sp. nov. . 
Rhabdomeson bispinatum sp. nov. . . 
Rhombopora riasanensis sp. nov. . . . 
Ascopora muromensis sp. nov 
Ascopora latiaxis sp. nov 
Sulcoretepora vesiculosa sp. nov. . . 

H 
к 
о 
Я 
О 
К 
В" 
СИ 

Fistulipora elegans sp. nov. . . . 
Fistulipora parvilunata sp. nov. . . 
Fistulipora mariae sp. nov 
Meekopora sellaeformis Trautschold 
Leptotrypa plana sp. nov 
Rhombotrypella dvinensis sp. nov. . 
Rhomboporella mesoporata sp. nov. 

2 
1 
3 
2 

3 
3 
2 
3 
1 

5 
1 
7 
1 
1 

2 
5 
2 
7 
2 
5 
2 

6 
3 
2 
9 
9 
1 
1 
2 
2 

1 

12 
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Т а б л и ц а 11 (продолжение) 

Фации 

Возраст Комплексы видов по ярусам 
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Отдел Ярус из
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г 

В В 
t - Р> Э 3 в пе

рв
 

до
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1 
Fenestella miatshkovensis Sch.-Nest 2 
Fenestella bifurcata Fischer 1 1 

1 
Fenestella constans Sch.-Nest 3 
Archimedes bolkhovitinovae Sch.-Nest. . . . 6 

о Archimedes peskensis Sch.-Nest 5 2 
а 1 
о 4 

в4 2 

« 5 

S Ascopora nodosa Fischer . 6 

1 

4 
1 
1 
1 

03 2 

<•
 а

 р
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 о
 

1 

>я 
2 
1 

Tabulipora beralica Nikiforova 3 
•о 

о
д

о
л

ь
с

к
и

й
 Rhombocladia coronata sp. nov 

Archimedes tenuatum sp. nov 
Polypora martis Fischer 

Polypora praeornamentata Sch.-Nest. . . . 

1 
2 
3 
1 

10 
2 

2 
2 
2 
6 
6 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
1 6 1 

1 1 

2 
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Т а б л и ц а 11 (окончание) 

Возраст 

Отдел Ярус 

Комплексы видов по ярусам 

Ф а ц и и 

Ё ° o g 
ffl я СО О 
а и 

я га ч о ш м 
P-S О> Я 
а и 

о о я Е-< га 
ч> = К 
fa Е w о 2 н и Й о 
СО О Ф 

ч й 
о о я 

>н 

ы 

и 
о 

я о Рч 
о . 
Рч В 

и a 
=Я се 
я 
я 

о 
о. 

а -

Tabulipora beralica Nikiforova . . 
Fenestella bifurcata Fischer . . . 
Fenestella kashirensis Sch.-Nest. 
Fenestella constans Sch.-Nest. . . 
Fenestella saigatovensis sp. nov. . 
Polypora martis Fischer 
Polypora volgensis sp. nov. . . . 
Polypora michalevensis sp. nov. . 
Polypora stellispinata sp. nov. . 
Polypora khvorovae sp. nov. . . 
Septopora okensis Shishova . . . 
Septopora luterkensis Shishova 
Nematopora parvula sp. nov. . . 
Rhombopora (?) sp 
Ascopora sokolovae sp. nov. . . . 
Sulcoretepora virgata sp. nov. . . 

Tabulipora aliutovensis sp. nov. . 
Polypora verejensis Sch.-Nest. . . 
Nikiforovella alexsandrae sp. nov 

1 
18 
6 

я и 

Рч 
CD 
pa 

Фация переслаивания 

Фацией переслаивания характеризуется неритовая область моря, 
зона ее прибрежного мелководья с неустойчивым режимом и частой сме
ной осадков, образовавших известняки, глины и мергели. Наиболее 
богаты фауной известковые органогенно-детритовые прослои, где орга
низмами, наиболее часто сопутствующими мшанкам, являются игло
кожие и брахиоподы. Реже совместно с мшанками встречаются форами
ниферы и кораллы и наиболее редко моллюски. Наилучшая сохранность 
мшанок и наиболее крупные остатки их колоний (нередко начиная с 'са
мого основания колонии, прикреплявшегося к субстрату) наблюдаются 
в пачках переслаивания глинисто-мергелистых прослоек с тонкими плит
ками известняка, а также на поверхности более толстых известняковых 
прослоев. У мшанок здесь обычно хорошо сохраняются иглы и бугорки 
полиморфных особей. ...........••-

Значительно хуже сохранность мшанок в слоях известняков, состоя
щих из органогенного детрита. Здесь колоний встречаются в виде большей 
частью-мелких обломков. Килевые бугорки, акантопоры, корневые вы
росты обломаны, и. обтерты. ' л 
3 Труды П И Н , т. 57 
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Морской бассейн в зоне отложения осадков фации переслаивания 
характеризуется наилучшими условиями существования для донной 
фауны: степенью солености, освещения, аэрации, газового режима, срав
нительно спокойными морскими течениями. Эта фация может быть да 
известной степени сопоставлена с олигосапробной зоной жизни в совре
менных морях. 

Как указывает Иванова (1949), чередование осадков в пределах толщи 
переслаивания не связано с периодической сменой условий, которой могло' 
и не быть. Осаждение осадка такого типа больше связывается с микро
рельефом дна, подобно тому как вследствие разных причин на близких его-
участках отлагаются мозаичные грунты (Зенкевич, 1927) в современных 
морях. Хорошая сохранность колоний мшанок в глинистых прослойках 
объясняется не только отсутствием переноса скелетных остатков, но 
также и быстротой захоронения их вследствие скорости нако
пления глинистого осадка. При таком захоронении в глинах сохраня
ются покрывающие устьевую поверхность игольчатые образования диа
метром 0,01—0,02 мм. В глинистых прослойках и на поверхности извест
няковых пластов на контакте с глинами фауна обычно особенно обильна. 

Осадки тех участков дна, которые не были защищены рельефом или 
растительностью, по Ивановой, подвергались механическому воздей
ствию волнения, уносившего иловатые частицы, и здесь накопление из
вестняковых слоев шло медленно, происходило большее дробление об
ломков и переработка осадка роющими и илоядными организмами. По-
видимому, именно к этой области приурочены находки сетчатых колоний 
мшанок с устьевой поверхностью, как бы соструганной начисто, и вет
вистых колоний, без акантопор и других шиповидных придатков. 

В толщах переслаивания среднего и верхнего карбона мы находим 
наибольшее количество—117 видов мшанок, принадлежащих 25 родам, 
тогда как в следующей по количеству мшанок фации — органогенно-обло-
мочной — найдено всего лишь 38 видов, принадлежащих 10 родам. 

В настоящее время в пределах фации переслаивания И. В. Хворо
вой (1948) выделена особая область водорослевого биогерма, лежащая 
по внутреннему краю зоны мелководья, наиболее удаленному от берега, 
граничившему с зоной органогенно-обломочной фации. Здесь преобла
дают известковые водоросли (Хворова, 1949), из которых особенно рас
пространена Ivanovia tenuissima Khvorova. Мшанки, повидимому, от
сутствуют в этом водорослевом биогерме, несмотря на частое в других 
случаях сообщество с водорослями. Единственная находка сетчатой 
колонии Polypora ulitinensis Sch.-Nest. в водорослевом биогерме по
дольского времени, вида, распространенного обычно в фации переслаи
вания, может объясняться случайным заносом его из водоема этой по
граничной зоны. 

Приведенный ниже список дает представление о распространении средне-
и верхнекаменноугольных мшанок в отложениях фации переслаивания 
по различным местонахождениям Подмосковного бассейна. 

ВЕРЕЙСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 

Polypora vereyensis Sch.-Nest. . . 
Nikiforovella aleksandrae Sch.-Nest 
Tabulipora aliutovensis Sch.-Nest. 

1 экз. 
1 » 
1 » 
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КАШИРСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 

Tabulipora beralica Nikiforova . , 1 экз. 
Fenestella kashirensis Sch.-Nest 4 » 
Fenestella bifurcata Fischer 2 » 
Fenestella taigatovensis Sch.-Nest 5 » 
Polypora volgensis Sch.-Nest 1 » 
Polypora marlis Fischer 2 » 
Polypora stellispinaia Sch.-Nest , . 2 » 
Polypora khvorovae Sch.-Nest 1 » 
Septopora okensis Shishova 1 » 
Septopora luterkentis Shishova 1 » 
Ascopora sokolovae Sch.-Nest • • 1 » 
Sulcoretepora virgata Sch.-Nest 2 » 

Окско-Цнинекий вал: 

Fenestella bifurcata Fischer 3 •» 
Polypora khvorovae Sch.-Nest . 1 » 

ПОДОЛЬСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 

Fistulipora distincta Sch.-Nest 2 экз. 
Fistulipora mariae Sch.-Nest 1 » 
Tabulipora beralica Nikiforova 3 » 
Rhomboporella mesoporata Sch.-Nest 1 » 
Rhombocladia coronala Sch.-Nest 2 » 
Fenestella bifurcata Fischer 3 » 
Fenestella podolshensis Sch.-Nest 10 » 
Fenestella constans Sch.-Nest 2 » 
Fenestella praecavifera Sch.-Nest 1 » 
Archimedes tenuatum Sch.-Nest 2 » 
Polypora marlis Fischer 2 » 
Polypoia praeornamenta/a Sch.-Nest 6 » 
Polypora ulitinensis Sch.-Nest 5 » 
Polypora helenae Sch.-Nest 2 » 
Polypora volgensis Sch.-N.st 3 » 
Septopora luterkensis Shishova 6 » 
Ascopora triseriata Sch.-Nest 1 » 
Sulcoretepora graciosa Sch.-Nest 10 » 

Окско-Цнинский вал: 

Polypora ulitinensis Sch.-Nest 1 экз. 

МЯЧКОВСКИЙ ЯРУС 

Северное крыло: 

Polypora hemiseptata Sch.-Nest 1 экз. 
Ascopora triseriata Sch.-Nest 1 » 

3 * 
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Южное крыло: 
Fistulipora mariae Sch.-Nest 1 экз. 
Fistulipora parvilunata Sch.-Nest 4 » 
Fistulipora elegans Sch.-Nest. 1 » 
Leptotrypa plana Sch.-Nest 1 » 
Rhomboporella mesoporata Sch.-Nest 2 » 
Fenestella miatshkovensis Sch.-Nest. . .' 1 » 
Fenestella podolskensis Sch.-Nest 1 » 
Fenestella constans Sch.-Nest . . 3 » 
Fenestella lucinensis Sch.-Nest 1 » 
Archimedes bolkhovitinovae Sch.-Nest. . . 1 » 
Archimedes peskensis Sch.-Nest 5 » 
Polypora martis Fischer 1 » 
Polypora hemiseptata Sch.-Nest 3 » 
Polypora praeomamentata Sch.-Nest . 2 » 
Ascopora nodosa (Fischer) . . 6 » 
Ascopora duplicata Sch.-Nest 1 » 

Окско-Цнинский вал: 
Fenestella bifurcata Fischer 1 экз. 
Fenestella miatshkovensis Sch.-Nest 1 » 
Rhomboporella mesoporata Sch.-Nest 1 » 

КАСИМОВСКИЙ ЯРУС 

•Северное крыло: 
Rhombotrypella dvinensis Sch.-Nest 2 экз. 

- Fenestella bifurcata Fischer 1 » 
• Fenestella veneris Fischer 5 » 

Fenestella dvinensis Sch.-Nest 1 » 
Archimedes bolkhovitinovae Sch.-Nest 5 » 
Archimedes tsninkensis Sch.-Nest 1 » 
Polypora hemiseptata Sch.-Nest . 6 » 
Polypora martis Fischer 1 » 
Rhombopora riasanensis Sch.-Nest 1 » 
Ascopora muromensis Sch.-Nest 1 » 

Южное крыло: 
Fistulipora petaloida Sch.-Nest 2 экз. 
Rhombotrypella rectangulata Sch.-Nest 3 » 
Rhomboporella primitiva Sch.-Nest 1 » 
Rhombocladia kasimovensis Sch.-Nest 3 » 
Rhombocladia tenuata Sch.-Nest 2 » 
Fenestella veneris Fischer - 20 » 
Fenestella ivanovi Sch.-Nest 1 » 
Fenestella superconstans Sch.-Nest. . . . . . . . . . . 3 » 
Fenestella subvischerensis Sch.-Nest 7 » 

• Polypora abundans Sch.-Nest 5 » 
Polypora medvedkensis Sch.-Nest 3 » 
Polypora praeomamentata Sch.-Nest. . \, 2 » 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest 7 » 
Polypora brinensis Sch.-Nest . s 1 » 
Pinnatopora punctata Shishova 2 » 
•Septopora pavlovi (Boikhovitinova)', . . . . . . . . . 8 » 
•Rhabdomeson-rhombijerum Phillips . . . . . . . . . . 8 » 

http://jurassic.ru/



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я И Ф А Ц И А Л Ь Н А Я П Р И У Р О Ч Е Н Н О С Т Ь 

Rhabdomeson bispinatum Sch.-Nest . 1 экз. 
Rhombopora riasanensis Sch.-Nest . . . 2 » 
Sulcoretepora vesiculosa Sch.-Nest. 1 » 

Окско-Цнинский вал: 
Fistulipora spinosa Sch.-Nest . 1 экз. 
Rhomboporella primitiva Sch.-Nest. . . . . . . . . . 2 » 

' Fenestella veneris Fischer 8 » 
Fenestella medvedkensis Sch.-Nest 7 » 
Fenestella superconstans Sch--Nest . . 2 » 
Archimedes tsninkensis Sch.-Nest 1 » 
Polypora martis Fischer 1 » 
Polypora praeornamentala Sch.-Nest 1 » 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest 2 » 
Polypora brinensis Sch.-Nest 1 » 
Septopora pavlovi (Bolkhovitinova) 1 » 
Rhabdomeson rhombiferum Phillips 1 » 
Rhabdomeson monocyclum Sch.-Nest. 1 » 
Ascopora muromensis Sch.-Nest . 1 « 

ГЖЕЛЬСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 
Fistulipora labiatiformis Sch.-Nest . . 6 экз. 
Tabulipora maculosa Nikiforova >. . 15 » • 
Rhombotrypella subcomposita Sch.-Nost 6 » 
Rhomboporella pentagonalis Sch.-Nest 15 » 
Rhombocladia ninae Sch.-Nest 1 » 
Pseudohomera capillaris Sch.-Nest . . 2 » 
Bashkirella aleksei Sch.-Nest 2 » 
Fenestella praeornata Sch.-Nest 3 » 
Fenestella subspeciosa Sch.-Nest . 1 » ' 
Fenestella spinulosa Sch.-Nest . 4 » 
Fenestella praevirgosa Sch.-Nest. 8 » 
Fenestella praebasleoensis Sch.-Nest 5 » 
Fenestella praemagna Sch.-Nest 3 » 
Fenestella donaiciformis Sch.-Nest 1 * 
Fenestella gzhelensis Sch.-Nest . 2 » 
Fenestella supercarbonica Sch.-Nest 2 » 
Lyrocladia subangusticluda Sch.-Ne=t 3 » 
Polypora subborealis Sch.-Nest 11 » 
Polypora gzhelensis Sch.-Nest 2 » 
Polypora krasnopolskyi Stuckenberg t . 4 » 
Polypora subornamentata Sch.-Nest . 1 5 * 
Pinnatopora distincta Shishova 8 » 
Diploporaria semikhatovae Shishova 1 » 
Septopora praeinvisa Shishova 5 » 
Acanthocladia rhombicellata Sch.-Nest . 2 » 
Nematopora ivanovi Sch.-Nest 2 » 
Rhabdomeson bellum var. minus Moore . 1 » 
Rhombopora diaphragmata Sch.-Nest 2 » 
Ascopora dentata Sch.-Nest . . 1 » 
Ascopora magniseptata Sch.-Nest 2 » 
Ascopora latiaxis Sch.-Nest. 1 » 
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Nikiforovella acutiporata Sch.-Nest 4 экз. 
Nikiforovella latiporata Sch.-Nest. . . . 1 » 
Sulcoretepora angustata Sch.-Nest 3 » 
Goniocladia subpulchra Sch.-Nest. . 5 » 

Окско-Цнинский вал: 
Rhombotrypella subcomposita Sch.-Nest 2 экз. 
Poly pot a subborealis Sch.-Nest 1 » 
Polypora gzhelensis Sch.-Nest 1 » 
Ascopora dentata Sch.-Nest 1 » 

Фация органогенно-обломочных известняков 

Фация органогенно-обломочных известняков характеризует зону 
неритового мелководья с постоянным движением воды, примыкающую 
к зоне переслаивания. Обычно это чистые известняки с большим содер
жанием СаО, местами вторично доломитизированные. Глинистая при
месь обычно отсутствует, сопровождающие минералы — кварц и каль
цит. Однообразные пласты известняков прослеживаются на больших 
расстояниях, иногда в несколько сот километров, обнаруживая зональ
ное расположение отсортированного по крупности обломков материала. 
Эти зоны, отмеченные впервые А. П. Ивановым (1926), отражали характер 
отложения осадка то при более, то при менее сильном движении воды. 

Порода целиком сложена скелетными остатками организмов, но рас
пределены они неравномерно, и обеднение фауной слоев известняка 
особенно выражается при переходе к осадкам более глубокого моря. 
По Ивановой, состав фауны очень разнообразен и богат, но в отношении 
мшанок нужно отметить, что лишь местами некоторые группы их встре
чаются почти в массовом количестве. Из форм, имеющих пластинчатую 
колонию, здесь обнаружена мячковская Meekopora sellaeformis Traut-
schold, из ветвистых — мячковская Ascopora nodosa (Fischer), из сетча
тых — каширская Fenestella saigatovensis Sch.-Nest. и касимовская 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest. В известняках органогенно-обломочной 
фации хорошо сохранились обломки колонии столбчато-ветвистых мша
нок и те из сетчатых мшанок, которые имеют или более толстые прутья 
и перекладины, или специально развитые корневые отростки, кили и 
гребни на стороне, обращенной к субстрату. Так же как и другая 
фауна, мшанки захоронялись в значительно измельченном состоянии 
и их остатки никогда не достигали таких крупных размеров, как в фации 
переслаивания. Тем не менее в диаграммах захоронения и системати
ческого состава, приводимых Ивановой (1949, стр. 22), стоило бы по
казать не только кораллы, но и мшанки, тем более что в указанном ею 
списке мшанки обозначены как встречающиеся в значительных количе
ствах, хотя и не в каждом обнажении. 

Преобладающими организмами остаются здесь кораллы, губки, мор
ские лилии, из брахиопод—формы с толстой раковиной и прираставшие. 
Вся обстановка жизни и захоронения ее остатков свидетельствует о на
коплении осадка органогенно-обломочной фации в условиях мелко
водья с сильными движениями воды, но в отдалении от берега, так как 
терригенный материал отсутствует. 

Ниже даны списки видов по ярусам и местонахождениям. 
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КАШИРСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 
Fenestella saigatovensis Sch.-Nest 18 экз. 
Fenestella bifurcata var 1 » 
Fenestella constans Sch.-Nest 1 » 
Polypora rnartis Fischer 6 » 
Polypora michalevensis Sch.-Nest 1 » 

ПОДОЛЬСКИЙ ЯРУС 

•Северное крыло: 
Fenestella bifurcata Fischer 1 экз. 
Fenestella podolskensis Sch.-Nest 1 » 

Южное крыло: 
Archimedes tenuatum Sch.-Nest 1 экз. 
Polypora praeornamentata Sch.-Nest 1 » 
Septopora luterkensis Shishova 1 » 

МЯЧКОВСКИЙ ЯРУС 

•Северное крыло: 
Fistulipora sp 1 экз. 
Fenestella bifurcata Fischer 1 » 
Ascopora triseriata Sch.-Nest 2 » 

Южное крыло: 
Fistulipora parvilunata Sch.-Nest 1 экз<1 
Meekopora sellaeformis (Trautschold) 11 » 
Archimedes peskensis Sch.-Nest 2 » 
Septopora ivanovi Shishova 5 » 
Ascopora duplicata Sch.-Nest 1 » 
Ascopora latiaxis Sch.-Nest 1 » 
Ascopora nodosa (Fischer) 1 » 
Ascopora triseriata Sch.-Nest 2 » 

Окско-Цнинский вал: 
Meekopora sellaeformis (Trautschold) 1 экз. 
Ascopora nodosa (Fischer) 3 » 
Ascopora absoluta Sch.-Nest 1 » 

КАСИМОВСКИЙ ЯРУС 

Северное крыло: 
Fistulipora petaloida Sch.-Nest 1 экз. 
Rhombotrypella rectangulata Sch.-Nest . 1 » 
Rhomboporella typica Bassler 1 » 
Fenestella dvinensis Sch.-Nest 9 » 
Fenestella superconstans Sch.-Nest 1 » 
Fenestella veneris Fischer 1 » 
Fenestella medvedkensis Sch.-Nest 1 » 
Archimedes volongensis Sch.-Nest 2 » 
Polypora subborealis Sch.-Nest 6 » 
Polypora brinensis Sch.-Nest 1 » 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest 2 » 
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Окско-Цнинский вал: 
Ascopora muromensis Sch.-Nest 4 экз. 
Ascopora latiaxis Sch.-Nest 1 » 

ГЖЕЛЬСКИЙ ЯР У С 

Окско-Цнинский вал: 
Fenestella praerhomboidea Sch.-Nest 1 экз. 
Archimedes kovrovensis Sch.-Nest 6 » 
Polypora subborealis Sch.-Nest 1 » 
Polypora gzhelensis Sch.-Nest 2 » 

Фация шламовых известняков 

Осадки фации шламовых известняков отлагались (по Ивановой, 1949, 
и Хворовой, 1948) в зоне глубокого неритового моря, простиравшегося 
за зоной неритового мелководья, характеризовавшегося осадками фации 
органогенно-обломочной. Фация представлена белыми, плотными, мел
козернистыми известняками, чисто карбонатными, лишенными терри-
генной примеси. Известняки массивны, толсто наслоены, их пласты 
простираются на десятки километров. 

Порода состоит из мельчайшего раковинного детрита в виде шлама, 
в котором особенно обильны мелкие фораминиферы. Более крупные 
остатки скелетов организмов встречаются в этой основной массе изредка 
в виде небольших линз. На первом месте по частоте находок Иванова 
указывает преимущественно мелких фораминифер и иглокожих. В виде 
единичных находок, но рассеянно повсюду встречаются одни рода брахио
под с кораллами и зубами рыб, другие рода брахиопод с моллюсками 
и губками. О мшанках в этой фации она совсем не упоминает. 

Между тем в отложениях каширского — касимовского ярусов най
дено все же 9 видов мшанок, принадлежащих 6 родам, почему они 
и заслуживают помещения в раздел «sol», т. е. единичных редких организ
мов. При этом три вида, принадлежащих разным родам, найдены только 
в фации шламовых известняков, остальные известны и в других фациях. 

Очень интересны взгляды, высказываемые Ивановой о специфике 
морского режима фации шламовых известняков. Ориентировка и со
хранность остатков фауны в осадке почти прижизненная, за исключением 
расположения их в вышеупомянутых линзах. Сохранность раковин в 
линзах хуже, брахиоподы перевернуты, кораллы расколоты и т. д. Линзы 
слагаются из более грубого материала, видимо слабо перемытого, и обо
гащены фауной, возможно вследствие некоторого размывания части 
окружающего осадка. Иванова полагает, что их образование на дне от
носительно глубокого водоема (100—150 м) связано с более сильным 
волнением при бурях, достигавших этих глубин. 

Наш материал значительно пополняет данные Ивановой. Наиболь
шее число видов мшанок найдено в этой фации в каширском ярусе, ко
торый по другим группам фауны, кроме фораминифер, слабо охарак
теризован. 

Ниже дан список видов мшанок фации шламовых известняков, пови
димому, из массивных, не линзовых прослоев, о чем свидетельствует 
их хорошая сохранность. 
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Фация первичных доломитов 

Фация первичных доломитов характеризует зону глубокого нери-
тового моря с ультрагалинным режимом. Породы микрозернисты, плот
ны, окрашены различно, но в светлые цвета, напоминая мергель. Иногда 
на фоне светлой породы резко выделяются сильно окрашенные гидро— 
окислами железа (Хворова, 1948) в красноватый цвет раковинки форами
нифер и брахиопод; членики морских лилий остаются неокрашенными 
(Толпино). Фауна встречается очень редко, большей частью в виде ско
плений, прослоев и линз. Хорошо сохраняются самые тонкие элементы 
раковинок, очень мелкие иглы морских ежей, иглы брахиопод, волосо
видные корневые отростки мшанок и пр. 

Состав фауны очень своеобразен. Наиболее часты банки и скопления: 
продуктид, единичными и редкими экземплярами встречаются Choris
tites и Chonetes, фузулиниды и морские лилии. Всюду, но единичными 
экземплярами, находят моллюсков. Крупные обломки колоний мшанок 
встречаются относительно редко, но по многу экземпляров одного и того, 
же вида. Преобладают сетчатые, мелкопетлистые Fenestella и несколько» 
более крупнопетлистые Polypora, но встречены также более редкие ветви
стые колонии Rhombopora sp. и тончайшие нитевидные Nematopora. Наи
более часто мшанкам, видимо, сопутствовали морские лилии, которые 
захоронялись в виде обильных, часто обтертых члеников стеблей. Вместе-
с мшанками также часты фузилиниды и обломки створок молодых бра
хиопод. 

Совершенно отсутствуют кораллы, как указывает Иванова (1949); 
мелкие фораминиферы (Endothyra, Nodosaridae) встречаются в кашир
ских доломитах р. Волги (дер. Горбунова, дер. Железова). Однако нужно 
отметить, что раковинки этих фораминифер песчанистые, а не известко-

КАШИРСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 
Fenestella bifurcata Fischer 2 экз.-
Fenestella constans Sch.-Nest - 1 » 
Fenestella saigatovensis Sch.-Nest 1 »• 
Septopora okensis Shishova . 1 » 
Sulcoretepora virgata Sch.-Nest 2 »-

ПОДОЛЬСКИЙ ЯРУС 

Северное крыло: 
Fenestella oxovensis Sch.-Nest . 2 экз.-

Окско-Цнинский вал: 
Ascopora florata Sch.-Nest 1 экз.. 

МЯЧКО.ВСК ИЙ ЯРУС 

Окско-Цнинский вал: 
Rhombotrypella dvinensis Sch.-Nest 1 экз.. 

КАСИМОВС КИ Й ЯРУС 

Окско-Цнинский вал: 
Fenestella dvinensis Sch.-Nest 2 экз. 
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вые, что, может быть, связано с химическим составом водоемов, в которых 
• отлагались осадки данной фации. 

Большинство скелетных остатков особенно хрупко и тонко; многие 
группы организмов представлены мелкими формами (для мшанок Nema-

Лорога), что обычно для ультрагалинной среды обитания. 
При захоронении наблюдается концентрация фауны по системати

ческим группам; сохранность очень хорошая у остатков различных групп, 
•обломки колоний мшанок сравнительно крупные. 

Ниже даны списки видов по ярусам. 

КАШИРСКИЙ ЯРУС 

Южное крыло: 
Fenestella bifurcata Fischer 2 экз. 
Fenestella saigatovensis Sch.-Nest 1 » 
Fenestella kashirensis Sch.-Nest 8 » 
Fenestella constans Sch.-Nest 2 » 
Polypora volgensis Sch.-Nest 2 » 
Polypora stellispinata Sch.-Nest 1 » 
Nematopora parvula Sch.-Nest 3 » 
Rhombopora ? sp 2 » 

КАСИМОВСКИЙ ЯРУС 

Окско-Цнинский вал: 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest 1 экз. 

На основании всех этих данных была приведена табл. 11 фациального 
распределения мшанок С 2 и С 3. Эти материалы позволили выяснить биостра
тиграфическое значение мшанок (табл. 14). 

На основании всего вышеизложенного можно дать некоторую сводку 
распространения по фациям и ярусам С 2 и С 3 всех найденных в Под
московье родов мшанок с указанием присущей представителям этих 
родов формы колоний. Табл. 12, дающая итоги такой сводки, показы
вает много пробелов, существующих в распределении родов. Часть про
белов связана с неполнотой палеонтологической летописи, потому что 
представители многих древних родов, как Tabulipora, Lioclema, Pseudo-
hornera, Pinnatopora, Acanthocladia и др., найдены еще не во всех 
ярусах среднего и верхнего карбона. Значительная часть имеющихся 
пробелов связана с действительным отсутствием в среднекаменноуголь-
ное время некоторых молодых верхнекаменноугольных родов, расцвет 
и широкоэ распространение которых приходятся на пермь; таковы Bash-
kirella, Lyrocladia, Diploporaria и Rhomboporella, предки которых еще 
не найдены. Часть пробелов приходится объяснить особой хрупкостью 
и тонкостью скелетных элементов у некоторых мшанок (Nemalopora, 
Rhabdomeson), которые или растворяются или измельчаются и истира
ются до своего захоронения. 

Для некоторых родов наличие крупных пробелов в распространении 
тесно связано также с приуроченностью их к одной только фации, как, 
например, Meekopora, найденная лишь в мячковском ярусе в фации 
органогенно-обломочных известняков. Некоторые из указанных пробе
лов, особенно связанные с неполнотой летописи, конечно, будут с тече
нием времени заполняться, другие, как показатели фациальности или 
лак показатели вымирания, останутся неизменными. 
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Т а б л и ц а 12 

Распределение родов мшанок по фациям и ярусам средне- и верхнекаменно
угольных отложений 
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Особенно отчетливо обрисовывается на такой таблице сосредоточение-
мшанок в фации переслаивания, как наиболее благоприятной для их 
жизни, затем обилие родов в гжельское время, являющееся началом рас
цвета мшанок, который еще усилится в нижней перми, и, наконец, от
четливо выявляется преобладание двух родов — Polypora и Fenestella — 
среди всех других родов мшанок по степени их распространения во всех 
ярусах и почти во всех фациях. Последнее связано, вероятно, с особыми 
преимуществами формы их колоний, на чем!я остановлюсь несколько-
подробнее ниже. 

Что касается вообще формы колоний, то, как показывает табл. 12, 
мшанкам С 2 и С 3 свойственны почти все известные типы форм колоний, 
за исключением массивных — клубневидных или полусферических обра
зований. Наиболее часто такие колонии встречаются у мшанок древнего 
палеозоя (силур, ордовик), но вообще они известны у мшанок почти всех 
отрядов, разных возрастов, даже у ископаемых и ныне живущих Cheilo-
stomata, например у Cellepora. Встречающиеся в Подмосковье массивные 
и толстые колонии мшанок (Tabulipora, Meekopora) в основном обладают 
ветвистой или пластинчатой формой, вместо клубневидной или полу
сферической многих мшанок древнего палеозоя. Н а и болыпей распростра
ненностью в верхнем палеозое и, в частности, в С2 и С 3 пользуются сет
чатые и затем ветвистые мшанки. Первые имеют воронковидные, вееро
видные или кустистые колонии, вторые — форму разнообразно ветвящих
ся прутиков, округлых или уплощенных (ленточных). Значительно реже 
встречаются инкрустирующие стелющиеся колонии и колонии типично 
пластинчатые. Наиболее распространены из сетчатых Polypora и Fene
stella, из ветвистых—Ascopora и сетчато-ветвистая Septopora. Третье место 
по распространенности занимают инкрустирующие и ветвисто-труб
чатые Fistulipora, толстоветвистые Rhombotrypella, Rhomboporella ж Rhom-
bopora, ленточно-ветвистые Sulcoretepora, сетчатые Archimedes и Gonio-
cladia. Остальные рода имеют или единичных представителей в одной 
фации и в одном каком-нибудь горизонте (Diploporaria, Meekopora), или 
немногих представителей в немногих фациях и горизонтах, как Rhom
bocladia, Nematopora, Rhabdomeson и др. 

Хрупкие колонии представителей последних родов лишены тех пре
имуществ, какие доставляет другим мшанкам хорошо обтекаемая вет
вистая форма толстых прутьев (обычно усыпанных со всех сторон устья
ми особей) или хорошо пронизываемая водою сетчатая воронка, или 
веер,прочно прикрепленные своими основаниями к субстрату. Несомненно,. 
Rhombocladia (с базальнрй эпитекой) и Rhabdomeson (со срединной осевой 
полостью) селились на водорослях, и отмирание такого субстрата не спо
собствовало прочному захоронению и сохранению в ископаемом состоя
нии этих мшанок, хотя бы они и были распространены в данном водоеме. 
Но и помимо этих соображений ясно, что конструкция сетчатых колоний, 
где особи располагаются в прочном футляре известкового скелета прутьев, 
укрепленном еще более прочными, большей частью неячеистыми пере
кладинами, дает им большое преимущество в борьбе за жизненное про
странство. Струи воды с питательными частицами удачно'обтекают ворон-
ковидную колонию фенестеллид (Нехорошев, 1928), пронизывая петли 
сетки и снабжая более или менее равномерно всех особей колонии. Вся 
колония имеет в своем основании крепкие корневые выросты, которые не 
развиваются у таких, например, хрупких ленточных веточек, как ромбо-
кладии, с тончайшей опорной эпитекой в основании. Несомненно, что 
главным образом создание сетчатой колонии у рода Chainodictyon, имею
щей такое же внутреннее строение, как у ромбокладий, повлекло за со-
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•бою распространение и развитие их крупных колоний с мощными прутья
ми в рифовых фациях нижней перми Приуралья (Никифорова, 1939; 
Шульга-Нестеренко, 1952). 

Несколько парадоксальным может показаться столь слабое распро
странение мшанок с обрастающими колониями, какое приходится кон
статировать, например, для рода Fistulipora. Казалось бы, низко стелю
щиеся нарастающие колонии должны были быть наиболеепрочными,а значит 
и расцространенными. Однако для процветания колония мшанки помимо 
прочности нуждается в обильном питании, которое доставляется ей глав
ным ббразом постоянно сменяющимся и достаточно быстрым движением 
воды.; Поэтому низко нарастающие колонии фистуллипор могут быть 
найдены только в отложениях зоны неритового мелководья, где имело 
место это условие, и отсутствуют в зонах, где отлагались шламовые из
вестняки и первичные доломиты. Поэтому же субстратом для обрастающих 
колоний служили преимущественно организмы, так или иначе припод
нятые над поверхностью дна, 

Как некоторый итог может быть предложена еще табл. 13, где пере
числены широкофациальные виды мшанок от каширского до касимов
ского яруса. 

Fistulipora petaloida Sch.-Nest. (табл. VII, фиг. 1 и 2) из касимовского 
яруса найдена в фации переслаивания южного крыла и в фации 
органогенно-обломочного известняка северного крыла. Все основные 
видовые особенности сходны у всех экземпляров. Экологическая измен
чивость проявилась, повидимому, во внешней форме колоний. Образцы 
из фации переслаивания — экз. № 135/97 из Москвы, Дорогомиловские 
плитки, и экз. № 136/136 со станции Воскресенск — имеют пластинчатые 
колонии, то однослойные, то из нескольких пластин, нарастающих одна 
на другую. При этом общая толщина колоний колеблется от 1,10 до 3,50 мм; 
толщина одного слоя— в пределах 1,10 — 1,40 мм. Образцы из органо
генно-обломочного известняка — экз. № 174/85 с р. Сев. Двины, погост 
Холмского, и экз. № 174/65 с р. Онеги, дер. Семеновская,— дают дву
слойно-симметричные пластины, где ячейки почкуются по обе стороны 
юбщей эпитекальной плоскости. Общая толщина колонии при этом 
колеблется от 1,75 до 2,10 мм, а толщина каждой пластины—от 0,85 
до 1,20 мм. 

Повидимому, влияние особых фациальных условий — распространение 
неритового мелководья моря с постоянным и сильным движением воды — 
сказалось в данном случае на развитии более компактных колоний фи-
стулипор этого вида, давших свободно распространяющиеся двуслойно-
симметричные пластины. 
—• Rhombotrypella rectangulata Sch.-Nest. из касимовского яруса най

дена в фации переслаивания на южном крыле и в фации органогенно-
обломочного известняка на северном крыле. 

Замечены следующие отличия, которые могут быть связаны с эколо
гической изменчивостью колоний. 

В фации переслаивания колонии несколько тоньше (2,85—3,20 мм 
в диаметре) — экз. № 136/68 (табл. XII, фиг. 1—4) и № 136,691, в орга-
ногенцо-обломочном известняке —толще (3,90 мм) —экз. № 174/80. Утолще
ние происходит вследствие разрастания зоны незрелых ячеек: в первом 
случае по диаметру поперечного сечения укладывается 10—11 квадратиков 
незрелых ячеек (табл. XII, фиг. 2); во втором случае их приходится 16. 
Периферическая зона зрелых стенок ячеек и в том и в другом случае 
•остаемся неизменной, колеблясь между 0,17 и 0,35 мм толщины. На дру
гих элементах структуры изменчивость отчетливо не проявляется, за 
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Т а б л и ц а 13 

Возраст 

Широкофациальные виды мшанок 
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Fenestella bifurcata Fischer . . . 
Fenestella kashirensis Sch.-Nest. 
Fenestella saigatovensis Sch.-Nest. 
Fenestella constans Sch.-Nest. . . 
Polypora martis Fischer . . . . 
Polypora volgensis Sch.-Nest. . . 
Polypora stellispinata Sch.-Nest. 
Septopora okensis Shishova . . . 
Sulcoretepora virgata Sch.-Nest. . 

П о д о л ь с к и е 
Fenestella podolskensis Sch.-Nest. . 
Archimedes tenuatum Sch.-Nest. . . 
Polypora praeomamentata Sch.-Nest. 
Polypora ulitinensis Sch.-Nest. . . 
Septopora luterkensis Shishova . . 
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Fistulipora parvilunata Sch.-Nest. . 
Rhombotrypella dvinensis Sch.-Nest. 
Fenestella bifurcata Fischer . . . . 
Archimedes peskensis Sch.-Nest. . . 
Ascopora nodosa (Fischer) 
Ascopora duplicata Sch.-Nest. . . . 
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Fistulipora petaloida Seh.-Nest. . . . 
Rhombotrypella rectangulata Sch.-Nest. 
Fenestella veneris Fischer . . 
Fenestella medvedkensis Sch.-Nest. 
Fenestella dvinensis Sch.-Nest. . 
Fenestella superconstans Sch.-Nest. 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest. . 
Polypora brinensis Sch.-Nest. . . 
Polypora medvedkensis Sch.-West . 
Ascopora muromensis Sch.-Nest. 
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исключением, может быть, немного более толстых межустьевых проме
жутков у образца из органогенно-обломочного известняка. 

Fenestella bifurcata Fischer принадлежит к числу мшанок, вообще 
широко распространенных (по всей территории европейской части Союза)» 
от каширского до мячковского яруса и найдена в четырех фациях — 
в фации переслаивания, органогенно-обломочной, шламовой и в фации 
первичных доломитов. Существенных отличий в строении колоний у раз
ных экземпляров этого вида обнаружить не удалось. Большая или мень
шая отчетливость микроструктуры, наблюдаемая у экземпляров из разных 
фаций, повидимому, зависит от лучшей или худшей сохранности образцов.. 
Наиболее ясно мелкие и крупные капилляры видны у экземпляра 
№ 136 231 из фации шламовых известняков (Шульга-Нестеренко, 1951, 
табл. XIV, фиг. 1), где образцы ископаемых отличаются особенно хорошей 
сохранностью. 

Fenestella saigatovensis Sch.-Nest., описанная впервые в данной работе,, 
встречена в тех же четырех фациях, но только в одном каширском ярусе. 
Образцы очень хорошей сохранности не обнаружили между собою 
особых отличий ни в форме ячеек и строении устьев, ни в строении поли
морфных особей (своеобразный тройной киль с добавочными боковыми 
бугорками около более крупных срединных бугорков). Единственная 
экологическая особенность, какую удалось подметить,— это удлинение 
петель и утолщение перекладин у экземпляров из органогенно-обломоч
ной фации. Здесь преобладают колонии с наиболее длинными петлями 
(15 и даже 13 петель на 10 мм длины сетки вместо 16—18), а ширина пере
кладин достигает 0,15—0,18 мм вместо 0,07—0,12 мм в других фациях. 
Приспособление к существованию в зоне неритового мелководья, где 
господствовало механическое воздействие вод, повидимому, вызвало раз
витие более толстых и прочных перекладин, укреплявших петли сетки. 
В то же время удлинение петель, т. е. меньшее число перекладин на еди
ницу длины колонии, позволило достигнуть необходимой прочности с 
меньшей затратой строительного материала и достаточной проницае
мостью сетки для омывающего колонию тока воды. 

Сопоставление разных экземпляров Archimedes tenuatum, нового вида, 
недавно найденного в фации переслаивания и в органогенно-обломоч
ной фации подольского яруса, показало значительное различие между 
разными экземплярами. Экземпляр № 136/68 из органогенно-обломочной 
фации (табл. XII, фиг. 3) отличается значительно более толстыми прутья
ми и перекладинами и до предела зарастающими петлями по сравнению 
с легкими сетками экземпляра № 1Ь6/17 (табл. XII, фиг. 4) из фации пере
слаивания, что легко могло быть объяснено фациалъным различием. Од
нако здесь мы имеем пример возрастных изменений, а не экологической 
изменчивости. В первом случае сохранилась часть колонии вблизи спи
рального стержня, во втором случае — часть, значительно от него уда
ленная, на окраине отогнутой лопасти, где более молодые прутья и пере
кладины бывают значительно более тонкими. Этот пример показывает, 
насколько осторожно надо подходить к подобным сопоставлениям при 
недостаточном обилии имеющегося материала. 

Представители рода Septopora найдены преимущественно в фации 
переслаивания, но встречаются также в органогенно-обломочной и в-
шламовых известняках. Septopora okensis Shishova из каширского яр\са 
обнаружена в фации переслаивания (р. Волга, дер. Холохольня) и в фа
ции шламовых известняков с р. Оки, село Горы, карьер Ростиславль 
(Шишова, 1952; стр. 166, табл. III, фиг. 1). Образцы мшанок из этих 
фаций ничем не отличаются между собою за исключением того, что у 
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экземпляра № 136/684, найденного И. В. Хворовой в органогенно-обло
мочной. известняке (р. Ока, село Белые Колодези), наблюдается задержка 
в так называемой «интерполяции», т. е. отпочковывании новых ячеек 
и прутьев из середины угловато изогнутых ячеистых перекладин. Такой 
способ развития колоний, вообще характерный для Septopora и естественно 
связанный с ростом ячеистых перекладин, наблюдается на экземплярах 
из фации переслаивания и отсутствует у всех 16 перекладин, прекрасно 
сохранившихся между прутьями вышеупомянутого экземпляра из фации 
-органогенно-обломочных известняков. В результате все прутья этого экзем
пляра в данной части его колонии расположены параллельно один дру
гому и не дают обычных, переплетающихся и кустисто ветвящихся вееров, 
какие свойственны другим Septopora. Так как толщина прутьев в данном 
-случае осталась одинаковой у экземпляров из разных фаций, то такое 
явление можно объяснить только необходимостью создания более проч
ного участка колонии из неветвящихся прутьев в условиях постоянного 
•сильного движения воды. 

Как уже упомянуто, весьма значительное место среди ветвистых мшанок 
верхнего и среднего карбона занимают представители рода Ascopora, 
найденные в четырех фациях в числе девяти видов во всех ярусах С 2иС 3 , 
кроме верейского. Последнее связано несомненно с неполнотой палеон
тологической летописи, так как И. П. Морозовой Ascopora уже найдена 
в верейско-каширском ярусе в районе северной окраины Донбасса 
-{данные предварительных определений). 

Очень своеобразные по своей структуре Ascopora встречены в фациях 
•переслаивания, конгломерато-мергелистой, органогенно-обломочной и шла
мовой. Из них особого внимания заслуживает новый вид A. muromen
sis, найденная в трех фациях: на северном крыле Подмосковного бас
сейна в фациях конгломерато-мергелистой (табл. XXVI, фиг. 7 и 
табл. XXIX, фиг. 5) и переслаивания, а также на Окско-Цнинском вале 
в фациях переслаивания и органогенно-обломочной. Значительная измен
чивость, свойственная этому виду, вероятно, не является экологической. 
Так, например, сравнительно тонкая зрелая зона (периферия равна 0,28— 
0,35 мм), обнаруженная у экземпляра № 174/78 из фации конгломерато-
мергелистой на Сев. Двине, повидимому, связана с более молодым воз
растом данной колонии, так как еще более тонкая периферия, равная 
0,17—0,20 мм, найдена у некоторых экземпляров (например, № 187/42) 
из фации органогенно-обломочной с Окско-Цнинского вала. В то же 
время совершенно одинаковый диаметр, ширину периферии, строение 
и расположение ячеек в осевом пучке, размеры устьев и пр., как у выше
упомянутого № 174/78, имеет другой молодой экземпляр № 187/57, также 
из органогенно-обломочной фации Окско-Цнинского вала. Другим при
мером является изменчивость в числе шиповидных капиллярных ско
плений, помещающихся на межустьевых промежутках. На 1 мм длины 
колонии их приходится обычно 14—16 у всех экземпляров из разных 
фаций, в том числе и из фации переслаивания, как на северном крыле, 
так и на Окско-Цнинском вале. Тем не менее у одного из образцов, 
№ 174/76 из фации переслаивания, по индивидуальному возрасту даже 
несколько более молодого, найдено 16—18 капиллярных скоплений на 
1 мм длины межустьевых промежутков, а местами даже 20. Приведенные 
примеры свидетельствуют, что наблюдавшиеся явления связаны или с 
возрастными изменениями, или с индивидуальной изменчивостью, а от
четливой экологической изменчивости у A. muromensis, несмотря на до
вольно широкое географическое распространение и.приуроченность к раз-
шым фациям, пока не обнаружено. 
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Удалось также сопоставить разные экземпляры A. nodosa (Fischer) 
из мячковского яруса, вида, впервые описанного микроскопически Ни
кифоровой (1938) и распространенного довольно широко в фации пере
слаивания южного крыла Подмосковного бассейна и в органогенно-обло
мочной фации Окско-Цнинского вала. Несмотря на хорошую сохран
ность образцов, отчетливой экологической изменчивости подметить не 
удалось. У всех экземпляров сходного индивидуального возраста основ
ные видовые признаки оказались очень сходными в разных фациях. 

Приведенные примеры показывают, что среди мшанок среднего и 
верхнего карбона Подмосковья можно найти виды, существовавшие 
без явного изменения признаков в весьма разнообразных жизненных 
условиях, и другие виды, более пластичные, так или иначе реагировав
шие на изменения этих условий. Преобладавший в каменноуголь
ном море Русской платформы переменчивый режим осадков фации пере
слаивания вызывал усиленное видообразование во многих пышно раз
вивавшихся филогенетических ветвях. Представители некоторых видов, 
попадая в разные условия существования при смене фаций, настолько 
приспосабливались к новым условиям без явного изменения своих осо
бенностей, что Fenestella bifurcata или F. saigatovensis, например, мы 
находим даже в ультрагалинной среде фации первичных доломитов. 
Необходимо все-таки отметить, что пока таких видов найдено немного. 
Большинство широко распространенных видов неритового мелководья 
не переходило пределы зоны с постоянным сильным движением воды, 
и в глубоких водах спокойного моря, где отлагались шламовые извест
няки, обнаружено вообще немного видов. 

Другие виды, не теряя существенных видовых особенностей, выраба
тывали разнообразные механические приспособления, как, например, 
более компактные формы колоний (Fistulipora petaloida), более толстые 
межустьевые промежутки в сравнительно тонкой зоне периферического 
скелета (Rhombotrypella rectangulata), более толстые перекладины, укреп
лявшие прутья у очень многих сетчатых форм, противостоявшие грубому 
воздействию сильных течений. 

Удалось найти некоторые признаки угнетенности мшанковой фауны 
в фациях первичных доломитов каширского моря, как это и можно было 
ожидать для ультрагалинной среды обитания. Наблюдается значительное 
обеднение родового и видового состава, но те, правда, немногие виды сет
чатых мшанок, какие найдены в первичных доломитах, имеют нормальные 
и даже довольно крупные колонии по сравнению с этими же видами в 
других фациях. Большой интерес представляют образцы Nematopora 
parvula — нового вида, колонии которого по простоте их строения и по 
малой величине особей могут быть сопоставлены только с немногими 
самыми мелкими силурийскими и девонскими видами. К сожалению, невоз
можность выяснить филогенетические связи Nematopora parvula с более 
древними и более молодыми видами (которых мы знаем очень мало) не 
позволяет разрешить вопрос о происхождении этого вида. 

Подытоживая, можно сказать, что мшанки встречались почти во 
всех зонах моря, особенно если прибавить ко всему вышеизложенному 
те данные, какие дают нам опубликованные или предварительно опреде
ленные материалы по нижней перми Приуралья. 

По данным Тризна (1950), 17 родов мшанок встречено в рифовой фации 
Приуралья (Абдулинский риф), в нижней перми. Еще большее число 
родов (именно — 47) обнаружено в' других уральских нижнепермских 
рифах (Шульга-Нестеренко, 1952, стр. 7, табл. 2), на протяжении пяти 
горизонтов Р х . Как показывают данные предварительных определений, 
4 Труды П И Н , т. 57 
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значительно большее, чем в Подмосковье, число родов мшанок недавно 
найдено даже в конгломератовой фации нижней перми Приуралья. При 
этом не редкость и в Подмосковье и в Приуралье нахождение одного и то
го же вида в четырех разных фациях, что исключительно повышает руково
дящее значение таких видов. 

Как показывает табл. 13, можно выделить довольно много широкофаци-
альных видов, но большинство их встречено одновременно только в двух 
фациях, значительно менее — в трех и в четырех. У некоторых из этих 
видов не удалось найти признаков экологической изменчивости; имею
щиеся у других изменения могут быть истолкованы как приспособления, 
связанные со средой обитания. Вышеприведенный текст дает несколько 
примеров этого положения, но более широкие выводы можно было бы 
сделать только после нового специального исследования всего имеющего
ся материала с особым учетом индивидуальной изменчивости и возраст
ных изменений под влиянием среды. 

Прежде чем закончить общую часть настоящей работы биостратигра
фией средне- и верхнекаменноугольных мшанок, укажу, что всего най
дено в С 2 и С 3 134 вида. Наличие большого числа новых видов, соответ
ственно большому числу родов (25), связано прежде всего с усиленным 
видообразованием в условиях часто меняющейся среды обитания в ка
менноугольном море Русской платформы. Кроме того, не надо забывать, 
что мшанки четырех семейств из девяти в Подмосковье описываются 
впервые, а также, что для трех семейств имелись до сих пор лишь еди
ничные описания одного-двух представителей. 

Богатство родовых и видовых комплексов мшанок, характеризующих 
отдельные ярусы, наглядно показывает усиливающийся к верхнему 
карбону расцвет мшанковой фауны (табл. 14). 

Из описанных 58 видов 48 новых, принадлежащих 20 родам, 9 се
мействам и 3 отрядам. 9 родов найдены и описываются впервые в Под
московье. Такие рода, как Bashkirella, Lyrocladia, считались ранее ис
ключительно пермскими; такие рода, как Nikiforovella, Nemalopora, не 
были известны выше нижнего карбона и вообще никогда не описыва
лись из местонахождений европейской части Союза. 

Распределение мшанок в шести ярусах среднего и верхнего карбона 
приведено в табл. 14. 

В отношении верейского моря необходимо прежде всего отметить, 
что на Русской платформе в пределах Подмосковной котловины извест
ны преимущественно терригенные морские осадки. В них среди песков 
и глин встречаются лишь небольшие прослои известняков, поверхность 
которых имеет ряд признаков, характерных для мелководных отложений. 
Следы ползания животных, волноприбойные знаки и отсортировка ракуш
ника по величине — все свидетельствует об отложении этого известняка 
в водах волноприбойной зоны. 

Мшанки представлены очень скудно в крупнокристаллических кри-
ноидных известняках фации переслаивания. Найдено всего 3 вида — 
все принадлежащие разным родам. Из них два рода имеют плотные, 
узкие, столбчато-ветвистые колонии хорошо обтекаемой формы, могу
щие прочно противостоять сильным движениям воды. Единственная 
сетчатая форма с вееровидной или с воронковидной колонией обладает 
крупнопетлистой прочной сеткой с толстыми прутьями и перекладинами. 
Возможно, что скудность найденной фауны связана с уничтожением 
осадков мшанок в волноприбойной зоне моря до их захоронения. 

Филогенетические отношения всех найденных видов пока остаются 
невыясненными, что объясняется, может быть, их фациальной обо-
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Т а б л и ц а 14 

Стратиграфическое распределение мшанок С 2 и С 3 Русской платформы 

Название вида, 1 

Я р у с ы 

s 
в 
о 
О) 
а 
а 
Я 

>в в 
« в в 

Fistulipora labiatiformis sp. nov. . . 
Tabulipora maculosa Nikiforova • . . 
Rhombotrypella subcomposita sp. nov. 
Rhomboporella peniagonalis sp. nov. . 
Rhombocladia ninae sp. nov 
Pseudohornera capillaris sp. nov. . . . 
Bashkirella aleksei sp. nov 
Fenestella spinulosa Condra 
Fenestella subspeciosa sp. nov 
Fenestella supercarbonica Sch.-Nest. . . 
Fenestella praemagna Sch.-Nest. . . . 
Fenestella praebasleoensis Sch.-Nest. 
Fenestella praeornata Sch.-Nest. . . . 
Fenestella donaiciformis Sch.-Nest. . . 
Fenestella praevirgosa Sch.-Nest. . . . 
Fenestella gzhelensis Sch.-Nest. . . . 
Fenestella praerhomboidea Sch.-Nest. . 
Archimedes kovrovensis Sch.-Nest. . . 
Lyrocladia subangusticlada Sch.-Nest. . 
Polypora krasnopolskyi Stuckenberg 
Polypora gzhelensis Sch.-Nest 
Polypora sub ornamental a Sch.-Nest. 
Pinnatopora distincta Shishova . . . . 
Diploporaria semikhatovae Shishova . 
Septopora praeinvisa Shishova . . . . 
Acanthocladia rhombicellata sp. nov. . 
Nematopora ivanovi sp. nov 
Rhabdomeson bellum var. minus Moore 
Rhombopora diaphragmata sp. nov. . 
Ascopora dentata sp. nov 
Ascopora magniseptata sp. nov. . . . 
Nikiforovella acutiporata sp. nov. . . 
Nikiforovella latiporata sp, nov. . . . 
Sulcoretepora angustata sp. nov. . . . 
Goniocladia subpulchra sp. nov. . . . 

1 В эту таблицу включены не только новые виды, описанные в данной работе, 
но также многие ранее опубликованные виды С 2 и С 3 . 
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Т а б л и ц а 14 (продолжение) 

Название вида 

Я р у с ы 

со 
РЧ 

Fistulipora petaloida sp. nov. . . . 
Fistulipora spinosa sp. nov 
Rhombotrypella rectangulata sp. nov 
Rhomboporella typica Bassler . . . . 
Rhomboporella primitiva sp. nov. 
Rhombocladia kasimovensis sp. nov. 
Rhombocladia tenuata sp. nov. . . . 
Fenestella veneris Fischer 
Fenestella superconstans sp. nov. . . 
Fenestella ivanovi Sch.-Nest 
Fenestella medvedkensis Sch.-Nest. . 
Fenestella subvischerensis Sch.-Nest. 
Fenestella dvinensis Sch.-Nest. . . . 
Archimedes volongensis Sch.-Nest. 
Archimedes tsninkensis Sch.-Nest. 
Polypora subbiarmica Sch.-Nest. . . 
Polypora brinensis Sch.-Nest 
Polypora abundans Sch.-Nest. . . . 
Polypora medvedkensis Sch.-Nest. 
Polypora subborealis Sch.-Nest. . . 
Pinnatopora punctata Shishova . . . 
Septopora pavlovi (Bolkhovitinov) . 
Rhabdomeson rhombiferum Phillips . 
Rhabdomeson monocyclum sp. nov. . 
Rhabdomeson biospinaturn sp. nov. . 
Rhombopora riasanensis sp. nov. . . 
Ascopora muromensis sp. nov. . . . 
Sulcoretepora vesiculosa sp . nov. . . 

Fistulipora elegans sp. nov 
Fistulipora parvilunata sp. nov. . . 
Meekopora sellaejormis (Trantschold) 
Leptotrypa plana sp. nov 
Rhombotrypella dvinensis sp. nov. . 
Fenestella lucinensis Sch.-Nest. . . 
Fenestella miktshkovensis Sch.-Nest. 
Archimedes bolkhovitinovae Sch.-Nest. 
Archimedes peskensis Sch.-Nest. . . 
Polypora hemiseptata Sch.-Nest. . . 

1 
5 

1,2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
4 

3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 

34 
6 
1 
8 
1 

12 
О 

2 
10 
3 
5 
3 
6 
2 
9 
9 
1 
1 
2 
7 
1 
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Т а б л и ц а 14 (продолжение) 

Я p у с ы 

Название вида « 
=s в 

:B 
в и 2 

о К ic 
о 

о с в 
о 
=s 

& 
в о 1 

sp
e a ЕС р1 о О) 

M в 1 М ft 
Рч 

Seotopora ivanovi Shishova 5 
Ascopora nodosa (Fischer) 9 

1 
2 

Ascopora latiaxis sp. nov 1 1 1 
1 

Fistulipora distincta sp. nov 2 
Fistulipora mariae sp. nov 1 1 
Rhomboporella mesoporata sp. nov 1 2 
Rhombocladia coronata sp. nov 2 
Fenestella praecavifera Sch.-Nest 1 
Fenestella podolskensis Sch.-Nest 1 1 1 
Fenestella oxovensis Sch.-Nest 2 

3 
2 
7 2 3 
7 
1 
2 2 

10 

Tabulipora beralica Nikiforova 1 3 
Fenestella bifurcata Fischer 10 4 2 1 
Fenestella kashirensis Sch.-Nest 12 
Fenestella constans Sch.-Nest 4 2 3 
Fenestella saigatovensis sp. nov 25 
Polypora martis Fischer 8 2 1 2 
Polypora vclgensis Sch.-Nest 3 3 

1 
2 
3 
2 

Septopora luterkensis Shishova . • 1 7 
3 
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Т а б л и ц а 14 (окончание) 

Название вида 

В
ер

ей
ск

и
й

 

К
аш

и
р
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ft
 

П
о

д
о

л
ь
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в
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и
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о

 

К
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и
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2 
1 
4 

1 
1 
1 

собленностью, связанной с жизнью в узкой полосе волноприбойной 
зоны. 

Из 16 видов мшанок каширского моря 12 видов найдены в фации пере
слаивания, в известняковых прослойках, с преобладанием криноидных раз
ностей. Обильные обломки члеников криноидей не несут здесь следов 
окатанности. Во многих случаях небольшие обломки тонкосетчатых 
Fenestella прекрасно сохранились. 

Эти виды принадлежат 7 родам, из которых сетчатые и мелкопетли
стые фенестелла и полипора представлены сравнительно большим числом 
экземпляров. 

Филогенетически 7 видов связаны как с более древними формами (CJ, 
так и с более молодыми (С 2 — Р х ) . 

Часть видов, кроме фации переслаивания, найдена еще в других 
фациях. Так, например, два вида фенестелла с сетчатой формой колонии 
найдены также в фации органогенно-обломочной, в фации шламовых 
известняков и в фации первичных доломитов. В шламовой фации найдено 
еще три вида с сетчатой и один с ленточно-ветвистой формой колоний, 
общих с видами фации переслаивания. Один вид с сетчатой формой ко
лонии — общий для фации органогенно-обломочной, шламовой и фации 
первичных доломитов. Пять видов, найденных в органогенно-обломоч
ной фации, все имеют сетчатую форму колонии, большинство довольно 
мелкопетлисто, принадлежит двум родам фенестелла и полипора. Их 
хрупкие колонии укреплялись в беспокойных водах неритового мелко
водья при помощи сильных корневых приспособлений (кёнозоиды, кор
невые выросты) на обратной стороне сеток, обращенной к субстрату 
(рис. 23, 25 и 30). Интересно, что у некоторых видов, как, например, 
Fenestella constans Sch.-Nest., эти корневые выросты расположены посто
янно в одних и тех же местах сетчатой колонии: на соединении прута 
и каждой перекладины. Сохраняя неизменным такое своеобразное при
способление, этот вид из мелководья каширского неритового моря пере
ходит в зону, где отлагались осадки фации шламовых известняков в 
условиях глубоких и спокойных вод, и сохраняется неизменившимся в 
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ультрагалинной среде фации первичных доломитов. Позже мы находим 
F. constans уже в фации переслаивания подольского и мячковского морей 
также без всякого изменения видовых признаков, за исключением не
значительного удлинения петель несмотря на переход в новую зону мо
ря. Здесь, очевидно, имеется пример развития удобного приспособления 
у колонии, по существу обитавшей в сходных условиях неритового моря, 
так как в фации переслаивания подольского и мячковского времени 
Fenestella constans найдена в известняковых прослойках, весьма близ
ких по составу породы к известнякам органогенно-обломочным. 

Что касается формы колонии, то в фации переслаивания каширского 
моря найдено 9 сетчатых видов, 2 вида ветвистых (Tabulipora и Ascopora) 
и 1 вид с ленточно-ветвистой формой колонии (Sulcoretepora). 

В осадках подольского моря мшанки встречены главным образом 
в чисто известняковой фации. Чистые, органогенные известняки преоб
ладают в верхах подольского яруса, но наиболее обильная мшанко-
вая фауна найдена в низах его, где известняки представлены прослоями 
в толщах доломитов и мергелей. 

Из 20 видов мшанок, найденных в подольском ярусе, принад
лежащих 10 родам, 18 найдены в фации переслаивания, преимущественно 
в известняках; из них 2 вида, имеющих инструктирующую колонию, 
12 видов — сетчатую, 4 вида — ветвистых и 2 вида — ленточно-ветви-
стых (Rhombocladia и Sulcoretepora). Особенно велико число экземпляров 
последнего рода, местами имеющего почти массовое распространение. 

Четыре сетчатых вида переходят также в фацию органогенно-обломоч
ных известняков. Все это формы с прочными сетками, Septopora, Polypora 
и Archimedes с сильно зарастающими петлями: одна более крупная Fene
stella с сильным развитием прочных гребней-бугров на неячеистой по
верхности. В фации шламовых известняков найдены только два вида 
мшанок. Из них особого внимания заслуживает Ascopora florata Sch.-Nest. 
(табл. XXVI, фиг. 1—3), отличающаяся особенно прочно развитой 
колонией и достигшая в спокойных водах глубокого неритового моря 
значительно более сложного строения колонии, чем одновременно с нею 
жившая неспециализированная Ascopora triseriata Sch.-Nest. из фации 
переслаивания. 

Многие виды, особенно сетчатые, филогенетически связаны и с более 
.древними, и с более молодыми формами. 

По Ивановой (1949), в мячковском море только в конце мячковского 
времени развиваются осадки фации переслаивания, особенно обогащаю
щиеся фауной, в том числе и мшанками. Начало мячковского века свя
зано с распространением обширных песчаных отмелей и с отложением 
юрганогенно-обломочных, иногда косо наслоенных известняков. Здесь 
впервые в среднем карбоне особенно широко распространяются колониаль
ные кораллы, большой величины одиночные кораллы, брахиоподы редки. 
Повидимому, именно в этих участках бассейна в осадках органогенно-
обломочных известняков найдены многочисленные виды мшанок разных 
родов, с ветвистой и прочной листовидно-пластинчатой формой колонии, 
щак род Meekopora. В среднем карбоне его виды являются единствен
ными руководящими, известными до настоящего времени только в ор-
таногенно-обломочной фации мячковского времени. 

Из 11 видов мшанок этой фации, принадлежащих 6 родам, только 
•3 вида четырех родов имеют сетчатые колонии (Fenestella, Archimedes 
и Septopora). Пять видов рода Ascopora — ветвистые, остальные мшан
ки инкрустирующие и пластинчатые. Такое соотношение весьма необычно 
и, очевидно, связано со спецификой водного режима этой зоны мелководья. 
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В верхах мячковской толщи развиты более тонкозернистые чистые 
известняки, мергели и доломиты. Колониальные кораллы встречаются 
реже. В это время устанавливается режим более спокойного и, вероятно, 
более глубокого моря. Соответственные осадки распространяются значи
тельно шире географически, так как отложения верхней толщи раз
виты и на северном крыле бассейна и на Окско-Цнинском вале. 

В осадках фации переслаивания найдено 17 видов, принадлежащих 
7 родам. Здесь, как всегда в фации переслаивания, доминируют сетча
тые формы (9 видов). Остальные представлены 3 видами с инкрустирую
щей колонией, 4 видами с ветвистой и 1 видом с пластинчатой колонией. 
К своеобразным столбчатоветвистым — Ascopora и Rhomboporella — при
соединяется большой комплекс сетчатых мшанок родов Fenestella, Po
lypora и Archimedes, встреченный в Подмосковном бассейне в пышном 
развитии и обилии видов. Для некоторых видов первые этапы этого раз
вития должны были протекать значительно раньше в каких-то, еще не 
обнаруженных участках карбонового моря. Массовой миграцией фауны 
в область верхнемячковского моря объясняется особенное обилие здесь 
новых видов, часть которых филогенетически не связывается с более 
древними формами. 

В осадках более глубокого моря мшанки почти неизвестны. Един
ственный вид — Rhombotrypella dvinensis Sch.-Nest.— найдена изолиро
ванно на северном крыле бассейна вместе с фауной шламовых извест
няков. Это хрупкая, тоненькая веточка со слабо развитой скелет
ной тканью на периферии колонии. 

Особенности осадков касимовского моря тесно связаны с возобнов
ляющимися колебаниями бессейна на границе мячковского и касимов
ского времени. Преобладают красноцветные породы — глины и мергели; 
чистые известняки встречаются реже, и наблюдается многократное пере
слаивание этих пород. Обмеление моря несколько раз сменялось временным 
углублением, и на обширных пространствах прибрежной зоны создава
лась специфическая обстановка прибрежного неритового мелководья 
с неустойчивым режимом, повидимому, особенно благоприятная для 
жизни мшанок. Находят отличной сохранности прямо стоящие почти 
цельные колонии (табл. I, фиг. 6 и 7). В породах фации переслаивания 
найдено особенно много мшанок. В глинистых прослойках тонконасло-
енных известняков мшанки становятся породообразующими. 

Как редкий случай найдена колония Ascopora muromensis Sch.-Nest. 
даже в фации конгломератовых известняков, наиболее близкой к бере
говой зоне. Так как сохранность образца (табл. XVI, фиг. 7) довольно 
хорошая, то частично сохранились тонкие шиловидные акантопоры. 

Из 35 видов касимовских мшанок, принадлежащих 13 родам, в фации 
переслаивания обнаружено 29 видов, из них 14 видов — с сетчатой коло
нией, как почти всегда доминирующих; 10 видов с ветвистой коло
нией с особенным преобладанием Rhabdomeson, которые местами стано
вятся массовыми ископаемыми. Только два вида с инкрустирующей ко
лонией найдены поселившимися на поверхности самых разнообразных ос
татков, кораллов, брахиопод, криноидей и на других мшанках и три 
вида — с ленточно-ветвящейся колонией. 

Из 14 видов фации органогенно-обломочной, принадлежащих 7 родам,. 
9 видов, общих с фацией переслаивания, и 5 видов найдены только 
в данной фации. Из них особенного внимания заслуживает Ascopora la-
tiaxis Sch.-Nest., очень своеобразная мшанка с неправильным почко
ванием ячеек в незрелой зоне колонии. Обнаруженная в касимовском 
море в такой же органогенно-обломочной фации, как и в мячковское время, 
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она дожила до гжельского времени без видимого изменения видовых 
особенностей, хотя и перешла в более прибрежную зону гжельского моря.. 

Только один вид найден в шламовой фации и один в фации первичных 
доломитов, что может быть отнесено на счет неполноты находок. 

Большое число видов связано филогенетически с мячковскими формами 
а также с гжельскими, являясь промежуточными звеньями филогенетиче
ских ветвей, развитие которых продолжалось еще в нижней перми. 

В гжельское время продолжались медленные колебательные движения 
в бассейне, где отлагались довольно мощные толщи осадков, представлен
ных чередованием глин, красноцветных и зеленоватых доломитов и из
вестняков, продолжалась смена фаций во времени и пространстве. 

Типичные осадки фации переслаивания, часто переполненные мшан
ками, широко распространены в отложениях гжельского времени. Ча
стая смена условий среды, очевидно, создавала благоприятную обстановку 
для усиленного видообразования, для миграции новых видов и даль
нейшего развития представителей многочисленных филогенетических 
ветвей мшанок, переходящих далее в нижнюю пермь. 

Большинство видов мшанок гжельского времени найдено в мергели
стой породе фации переслаивания и в мергелисто-обломочных известня
ках. В тонких прослоях желтых глин между известняками найдены в 
лежачем положении то крупные, толстые, то мелкие, тоненькие колонии 
столбчато-ветвистых форм. Рядом с очень крупными, прекрасной сохран
ности сетками фенестеллид лежат тоже отличной сохранности нитевид
ные колонии Nematopora и Nikiforovella. Местами отчетлива сортировка: 
мшанок по напластованию, очевидно, происходившая вследствие сла
бых движений морской воды, но, повидимому, все мшанки найдены или 
на месте своего обитания, или неподалеку от него. 

Всего найдено в осадках гжельского моря 39 видов, принадлежащих 
22 родам; некоторые из видов представлены пока единичными или не
многими экземплярами, другие же большим их числом. Чаще всего мшанок 
находят в мелкозернистом детритовом известняке, хотя имеются находки, 
и иногда обильные, и в глинистых породах и в мергелях. Наиболее редки 
мшанки во вторичных доломитах, что частично связано с перекристал
лизацией и часто полным исчезновением их скелетов в этих породах. 
Наиболее часто вместе с мшанками встречаются членики криноидей,. 
фораминиферы и брахиоподы; кораллы и другие группы ископаемых реже 
сопутствуют мшанкам. 

У мшанок наблюдается большое разнообразие формы колоний. Най
дено 20 видов сетчатых мшанок, 14 видов ветвистых, один вид с инкру
стирующей формой колонии (Fistulipora) и два с ленточно-ветвистой 
(Rhombocladia и Sulcoretepora). Из них 27 видов, принадлежащих 22 ро
дам, найдено в фации переслаивания и только 4 вида (принадлежащие 
3 родам) в органогенно-обломочных известняках. Осадки последней 
фации найдены только на Окско-Цнинском вале, где представлены гру
бообломочный известняком, и все четыре вида мшанок, обладающих 
прочными сетками из толстых прутьев и перекладин, явно приспособ
лены для жизни в условиях подвижной воды. Интересно, что два из этих 
видов — Fenestella praerhomboidea Sch.-Nest. и Archimedes kovrovensis 
Sch.-Nest.— пока известны только здесь. Два других — Polypora subborea-
lis Sch.-Nest. и Polypora gzhelensis Sch.-Nest.—перешли, вероятно, из 
фации переслаивания южного крыла бассейна. 
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1. О Т Р Я Д C Y C L O S T O M A T A B U S K 

Д и а г н о з . Ячейки простые, известковистые, цилиндрические или 
удлиненно-трубчатые, чаще без диафрагм, очень редко свободные, чаще 
тесно соприкасающиеся. Отверстие на вершине трубочек однообразное, 
очень редко с крышечкой, не суживающееся, иногда расширяющееся. 
Устья иногда с перистомой и с приподнятым краем в виде лунария, очень 
редко с устьевыми бугорками. Стенки ячеек тонкие, мелкопористые; 
устьевая часть более или менее приподнята, свободная или тесно связан
ная со всей колонией. Промежутки между ячейками пустые или же вы
полнены в глубине пузырчатой тканью, а к периферии колонии плот
ной, иногда гранулированной тканью наподобие чехла. Полиморфизм 
выражается в развитии нанозоиДов и кенозоидов, иногда даже в появле
нии авикулярий и шипов. Овицеллы (гонозоиды) в виде обычной ячейки, 
но сильно увеличенной или в виде вздутия на поверхности колонии. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Колонии Cyclostomata развиваются от 
первичного диска — полусферического пустотелого образования с извест
ковыми стенками, который большей частью зарастает в дальнейшем 
другими частями колонии. На поверхности первичного диска, в основа
нии молодой общей почки появляется первое скелетное образование. 
Почка растет, и новые особи отпочковываются от предшествовавших в осо
бом участке ячейки, отделенном специальной септой. О дальнейшем раз
витии, строении и жизнедеятельности взрослых особей циклостомат 
существует обширная литература. Некоторые итоговые положения даны 
в моей работе (Шульга-Нестеренко, 19496). 

Явления полиморфизма достаточно распространены в колониях, в 
результате развития особей разного функционального назначения. С по
лиморфизмом часто связано хорошо известное у многих ископаемых 
циклостомат развитие «пятен» (макулы и монтикулы). Это участки коло
нии то вогнутые, то выпуклые, с преобладанием то более крупных, то 
более мелких ячеек или же лишенные ячеек и заполненные пузырчатой 
или гранулированной тканью. У многих мезозойских циклостомат пятна 
бывают выражены скоплением устьев ячеек, приподнятых над поверх
ностью колонии. 

У мелового семейства Eleidae степень дифференцировки особей при
водит к появлению авикулярий и шипов, что может рассматриваться как 
-явление конвергенции или же как следствие родственной связи Cyclo
stomata и Cheilostomata, для которых эти образования особенно харак
терны. 

Устьевые бугорки не свойственны циклостоматам, но имеются слу
чаи нахождения на перистомах аналогичных образований, ничем не от-
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личающихся от устьев бугорков (Fistulipora spinosa sp. nov., рис. 4,а и б), 
и, вероятно, одинакового функционального назначения. 

Крышечки также неизвестны в устьях циклостомат, за исключением 
вымершего подотряда Ceramoporoidae. У современных форм устья при
крываются только терминальной мембраной, но у некоторых семейств 
на ее поверхности проходят радиальные ребра, а хитиновая часть мем
браны особенно уплотнена вблизи устья, как бы заменяя крышечку. 
У Fistuliporidae, кроме крышечки, более или менее развит лунарий, что, 
помимо некоторых других признаков, сближает это семейство с семей
ством Ceramoporidae. Лунарий (рис. 1) — дугообразное колпачковид-
ное образование, приподнимающееся на краю устья, в шлифах имеющее 
форму лунки, распространено также у мшанок некоторых других отря
дов, но неизвестно у ныне живущих Gyclostomata. Степень развития луна-
рия, а также его отсутствие или присутствие рассматривается иногда 
как родовой или видовой признак, но функциональное его значение еще 
неясно вследствие невозможности сопоставления с современными форма
ми. Лунарий, столь слабо выдвинутый над устьем, не мог служить защит
ным, заменяющим крышечку приспособлением, тем более что у многих 
мшанок из других отрядов одновременно с лунариями существуют также 
крышечки. Возможно, что функциональное значение лунариев как-то свя
зано с выдвигающимся из ячейки венцом щупалец и подковообразным 
лофофором, если таковой также существовал у вымерших форм. 

Важно изготовление правильно ориентированных прозрачных шли
фов. Тангенциальное сечение должно быть чрезвычайно поверхностным, 
чтобы в шлифе уцелел лунарий в случае его слабого развития. Для суж
дения о пятнах и пузырчатой ткани необходимы более глубокие танген
циальные сечения колоний на верхнем уровне пузырчатой ткани. Также 
важны поперечные сечения колоний для выяснения других видовых 
признаков и очень желательны продольные сечения, особенно у трубчатых 
и ветвистых колоний. Отсутствие описания мшанок в таких ориентиро
ванных шлифах в работах многих старых авторов, как, например, Кондра 
(Condra, 1903), Мур (Moore, 1929), мешает сопоставлению наших видов 
с материалами этих авторов, несмотря на приводимые ими довольно 
детальные измерения некоторых элементов колоний. 

В каменноугольных отложениях Русской платформы найдены пред
ставители только одного семейства отряда Cyclostomata, именно Fistu
liporidae. 

С Е М Е Й С Т В О FISTULIPORIDAE ULRICH 

Д и а г н о з . Колонии массивные, реже двуслойно-симметричные, 
часто пластинчатые, обрастающие скелеты других ископаемых, или вет
вистые. На устьевой поверхности колоний часты макулы — пятна, состоя
щие из скоплений устьев разной величины или лишенные устьев ячеек. 
Трубочки ячеек округлые. Перистомы с лунарием или без него, часто 
с крышечками. Стенки ячеек тонкие, мелкопористые, с диафрагмами или 
без них. Между ячейками более или менее обильная пузырчатая ткань, 
ближе к устьям сменяющаяся плотной известковой тканью, пронизанной 
часто мелкими гранулами. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . .Многочисленные представители этого 
семейства, распространенного от ордовика до перми, нуждаются в корен
ном пересмотре и переработке при помощи микроскопического метода. 
Имеющийся в моем распоряжении материал недостаточен для такой работы, 
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В каменноугольных отложениях Русской платформы найдены только 
два рода этого семейства — род Fistulipora McCoy во всех отделах 
карбона и род Meekopora Ulrich в среднем карбоне. 

У форм, которые можно было бы принять за Cyclotrypa Ulrich, после 
изготовления шлифов были обнаружены небольшие лунарии. Концы 
лунариев явственно вдаются в устья й протягиваются на некоторое рас
стояние вдоль внутренних стенок ячеек наподобие тонких валиков (псев
досепты). Поэтому на тангенциальных шлифах глубже плотной гранули
рованной ткани еще отчетливо видны лунарии в ячейках, окруженных 
пузырчатой тканью. 

Р о д Fistulipora McCoy, 1850 ,, 

Fistulipora: McCoy, 1850, стр. 131; Ulrich, 1890, стр. 382; Nickles and Bassler, 1900, 
стр. 25; Никифорова, 1938, стр. 42; Нехорошев, 19486, стр. 44; Moore, Lalicker, Fi

scher, 1952, стр. 177 

Т и п р о д а : Fistulipora minor McCoy. Англия, карбон. 
Д и а г н о з . Пластинчатые или трубчатые, обрастающие колонии раз

личной формы, по мере роста могут переходить в ветвистые, поднимающие
ся над поверхностью материнской колонии. Устья ячеек круглые,или оваль
ные, или лопастные, в зависимости от формы и степени развития лунария; 
очень редко в перистоме развиваются устьевые бугорки. Почти всегда 
устья расположены лучисто по направлению к центрам пятен, затянутых 
гранулированной тканью. Крышечки и диафрагмы обычно присутствуют. 
В промежутках между ячейками под поверхностной гранулированной тка
нью один или несколько рядов пузырьков пузырчатой ткани. Гранулы 
довольно крупные, иногда образуют скопления. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители Fistulipora распростра
нены от ордовика до перми очень широко по всему земному шару. Fis
tulipora из каменноугольных отложений Русской платформы впервые 
описываются так детально. В работах предшествовавших авторов (Шту
кенберг, 1888; Болховитинова, 1915) их описания производились или без 
шлифов, или без достаточного учета основных видовых признаков. Наи
более стойкие видовые признаки фистулипор — форма и размеры колоний, 
устьев, лунариев, особенности пузырчатой и гранулированной тканей 
между ячейками и особенности диафрагм. 

Лунарии часто бывают повернуты в одну сторону, например к центру 
пятен. Их скелетная ткань отличается обычно от продольно-волокнистой 
ткани перистомы своим поперечно-лучистым строением и пронизана тон
кими порами. 

Гранулированная ткань — наиболее поверхностное скелетное обра
зование, прилегающее к более глубокой пузырчатой ткани и одевающее 
колонию как бы единым чехлом. Гранулы (зерна) мелки, измеряются ми
кронами, но могут образовывать прочные скопления — большей частью 
неправильной формы — в виде бугорков на поверхности и прерывчатых 
тяжей в глубине гранулированной ткани. Эти образования морфологиче
ски очень напоминают капиллярные скопления, развитые у многих 
Cryptostomata. Число рядов пузырей пузырчатой ткани также может 
быть диагностическим видовым признаком. 

Как показывает табл. 15, частота диафрагм может быть также видовым 
признаком, но некоторого относительного значения, потому что их сохран
ность в трубочках ячеек во многих случаях зависит от тонкости осадка, 
попадающего в ячейки при захоронении колонии. 
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В русской литературе наиболее подробно история рода Fistuli
pora освещена в работах А. И. Никифоровой (1933а и 1938),где даются так
же существенные указания по методике измерения некоторых важных ви
довых признаков. Особенно большое число алтайских видов Fistulipora 
девонского возраста приведено в работе В. П. Нехорошева (1948а). 

В. Б. Тризна (1950) выделила из нижнепермских фистулипор род Ме-
telipora, отличающийся весьма существенно недоразвитием пузырчатой тка
ни и заменой ее в промежутках между ячейками особой тканью, состоящей 
из очень узеньких толстостенных трубочек, часто лишенных диафрагм. 
Данный род в каменноугольных отложениях других мест пока не найден. 

Не найден также в наших каменноугольных отложениях своеобразный 
род Cliotrypa, выделенный Басслером (Bassler, 1936) в карбоне Северной 
Америки. У представителей этого рода в ячейках развиты гемифрагмы, 
а На периферии веток между ячейками зрелой зоны особенно толстая грану
лированная известковистая ткань. Однако некоторым видам подмосков
ных фистулипор свойственно сходное развитие этой ткани с такими же 
скоплениями гранул в ее толще и на поверхности колонии при отсутствии 
других особенностей, свойственных Cliotrypa. Таков, например, вид 
Fistulipora spinosa sp. nov. Sch.-Nest. 

В каменноугольных отложениях платформы найдено 12 видов рода 
Fistulipora — все новые. Намечаются три филогенетические ветви, пред
ставители которых развивались в разных направлениях. У одной ветви, 
включающей виды F. distincta, F. elegans и F. mariae, развивались толстые 
явственные лунарий и тонкая наружная гранулированная ткань. У дру
гой ветви, включающей F. bella, F. parvilunata и F. spinosa, лунарий, срав
нительно тонкие, небольшие, в процессе филогенеза развивалась обильная 
пузырчатая ткань и толстая гранулированная ткань. Третья ветвь с F. ре-
taloida и F. labiatiformis характеризуется несколько угловатыми стенками 
ячеек и лопастными устьями. Родственные связи других фистулипор, осо
бенно некоторых нижнекаменноугольных, еще недостаточно выяснены 
вследствие недостатка фактического материала. Не исключена, однако, 
возможность, что при более детальном изучении удастся найти родство меж
ду некоторыми азиатскими и европейскими формами1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик — пермь. 

Fistulipora parvilabrum2 sp. nov. 

Табл. II, фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/562, река Проня, г. Михайлов, выше це
ментного завода «Спартак». C^ m k h , михайловский горизонт нижнего кар
бона. Табл. II, фиг. 1 и 2. 

О п и с а н и е . Тонкая пластинчатая колония с очень маленькими лу-
нариями в устьях ячеек, обрастающая поверхность коралла. Пятна за 
отсутствием достаточного материала не наблюдались. Лунарий лишены 
выдающихся септ. Диафрагмы прямые, редкие. Гранулированная ткань 
очень тонкая, гранулы неясны. Пузыри пузырчатой ткани в сечениях, тан
генциальных к устьям, крупные, неправильной квадратной или округлой 
формы; на поперечных и продольных сечениях колоний на 1 мм вдоль ячей
ки приходится 6 пузырей. 

1 Особенности видов рода Fistulipora,. выражаемые числовыми величинами, выне
сены в сводную табл. 15. 

2 Название «малогубный» дано вследствие присутствия маленьких лунариев или 
i губ в устьях. 
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Размеры элементов колоний у видов 

Название вида 

Колоняя 

толщина или 
диаметр, мм ' форма 

Устья 

число 
на 2 мм 

Fistulipora parvilabrum 
sp. nov 

Fistulipora bella sp. nov 

Fistulipora monoseriata 
sp. nov 

Fistulipora steshevensis 
sp. nov 

Fistulipora densifera sp. 
nov 

Fistulipora distincta sp. 

Fistulipora elegans sp. 

Fistulipora mariae sp. nov 

Fistulipora parvilunata 
sp. nov 

Fistulipora petaloida sp. 
nov 

Fistulipora spinosa sp. 
nov 

Fistulipora labiatiformis 
sp. nov 

Meekopora sellaeformis 
(Trautschold) . . . . 

длина, 
мм 

ширина , 
MM 

1,20 

2 ,0—2,4 
(2,65—4,40) 

стенки 
трубки 

1,50 

0 ,8—1,0 
(0,50—1,10) 

стенки 
трубки 

Около 7 в 
окружности 
2 , 2 0 - 3 , 1 0 
2,90—1,10 

1,65 

0,75 

1 , 2 0 - 1 , 3 0 

2,50—3,50 

1,10—1,40 
(3,50) 

1,4—3,0 
толщина 
стенки, 

6—10 мм 
диаметр 
трубки 

0 , 9 0 - 1 , 7 0 

3 ,0—3,5 

Пластинчатая об
растающая 
Трубчато-

обрастающая 

Пластинчатая 

Пластинчатая или 
трубчато-

обрастающая 

Блюдцеобразная 
Пластинчато-
нарастающая 
Двуслойная 

Обрастающая 

То же 

Пластинчато-
обрастающая 

Трубчато-
обрастающая 

Пластинчато-
обрастающая 

Трубчатая 

2 V 2 - 3 

3 - 4 

3 - 4 V , 

4 - 6 
( 3 - 8 ) 

3—4 

2Vs - З 1 / , 

4 - 5 

3 7 2 - 4 7 2 

3 - 4 ' / , 

3 - 4 
(2) 

2 7 2 - 37: 

Пластинчато-
обрастающая 

Двуслойная 
пластинчатая 

3—4 

4 - 4 V , 

0,30—0,35 

0,25—0,35 

0,35—0,5010,38—0,45 

0,30-0,4010,32-0,40 
( 0 , 2 0 - 0 , 2 5 ) 

0,27 0,25 
0,25 

0,45—0,50 0,30—0,35 

0,35—0,38|0,15-0,30| 
(0,48) 

0,30— 0,4010,17—0,30 
(на пятнах 
0,45—0,60) 

0,40—0,45 0,30—0,40| 
(на пятнах 0,60, 

круглые 0,40) 

0,25—0,45|о,25—0,38 
(на пятнах 
0,50—0,55) 

0,40-0,55 

0,35—0,50 
(0,60) 

0,15—0,18 
(0,27) 

0,25—0,30; 

0,35 

0Д0-0 ,15 | 
(0,20) 
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Т а б л и ц а 15 
родов Fistulipora и Meekopora 

Ш и р и н а Длина, 
мм 

Голщи-
на, мм Число 

рядов 
Диаметр 

Расстоя
ние между 

Возраст 

форма 
проме

ж у т к о в , 
мм 

перисто
мы, мм 

луна -
р ия лунария 

пузы
рей 

г р а н у л , диафраг
мами, 

мм 

Возраст 

Круглая 

Круглая 

0 , 2 0 -
0,40 

0,05— 
0,15 
(1,0) 

0,03 

0,03— 
0,06 

0,12 

0,25 
(0,35) 

0,08 

0,12 

0,05 

0,06 
(0,15) 

1—3 

1—2 
(до 4 и 
более) 

Не н а б 
л ю д а л и с ь 

1 0 - 3 0 

0,25 

0,08—0,20 

Q2mkh 

C2st 

Почти к р у г л а я 0,03— 
0,10 
(0,25) 

0,01 0,08— 
0,12 

0,03 0—1 
(2) 

Не н а б л ю д а л и с ь C.2st 

Почти к р у г л а я 
или н е с к о л ь к о 

т р е у г о л ь н а я 

0,03— 
0,15 

(до 0,40 
и более) 

0,01— 
0,03 

0,20— 
0,25 

0,07— 
0,15 

ДО 
0,08 

1—2 
( 0 - 4 ) 

5—15 0 ,15-0 ,22 Q2st. 

Овальная 
Круглая 

0,15— 
0,25 

0 , 0 3 -
0,06 

0 , 2 5 -
0,35 

0 , 2 5 -
0,30 

0 , 0 6 -
0,11 
(до 

0,25) 

1 - 4 5 - 1 0 0 ,25-0 ,45 C2prt 

Почти к р у г л а я 0 , 0 8 -
0,35 

0 ,01— 
0,04 

0,17— 
0,30 

0,17— 
0,25 

0,16— 
0,20 

1 - 2 , 
р е д к о 

3 

25 0 ,23-0 ,25 Cf 

Овальная 

Овальная и 
о к р у г л а я 

0,08— 
0,35 

0,08— 
0,22 

0,02 

0,01 

0,12— 
0,25 

0,17— 
0,25 

0,15— 
0,25 

0,17— 
0,25 
(0,30) 

0,Об-
ОЛв 

0 , 0 8 -
(0 ,14 -
0,17) 

2—4 
(1) 

1 - 3 

5 

10—15 

Неясное 

0,20—0,30 

pm 
4 

C f ш 

4 l 

Почти к р у г л а я 
и к р у г л а я 

0,01— 
0,23 

0,03— 
0,04 

0,06— 
0,15 

0 , 0 4 -
0,15 

0,04— 
0,12 

1—6 10—15 0,07-0,27 ь 2 

Круглая и л и 
о в а л ь н о - л о п а с т 

н а я , часто 
у г л о в а т а я 

0,12— 
0,40 

(0,70 в 
п я т н а х ) 

0,02— 
0,05 

0,12— 
0,20 

0,20 
(0 ,12 -
0,25) 

0 , 1 0 -
0,15 

1—4 5—10 0,15—0,25 

Круглая и 
о в а л ь н а я 

0,25— 
0,60 

0,05— 
0,07 

с бугор
к а м и 

0 , 1 5 -
0,25 

0,15 
(0,20) 

0,10 
(0,20) 

1 - 4 5 - 1 0 0 ,17-0 ,35 р к з 

Круглая, л о 
пастная, и н о г д а 

у г л о в а т а я 

0,05— 
0,50 

0,02 0 , 2 0 -
0,30 

0,10— 
0,15 

(0 ,05-
0,20) 

0 , 0 4 -
0,08 

0—2 
(очень 
редко 

3) 

1 0 - 1 5 0,05—0,27 C f 

Овальная 0,27— 
0,50 

0,01— 
0,03 

0,07 0,08 0,02— 
0,04 

1—7 1—5 0,17-0,25 ^2 
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И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала подробнее не наблю
далась. Отмечено лишь обычное значительное варьирование ширины про
межутков от 0,20 до 0,40 мм, на которых укладывается от 1 до 3 рядов круп
ных пузырей. 

С р а в н е н и е . От всех, довольно многочисленных, нижнекамен
ноугольных фистулипор этот вид отличается своими маленькими луна-
риями и сравнительно крупными пузырями пузырчатой ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Проня, г. Михайлов, выше цемент
ного завода «Спартак», колл. Т. Д. , 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . C j m k h , Михайловский горизонт нижнего карбона. 

Fistulipora bella1 sp. nov. 

Табл. II, фиг. 5 ; табл. I l l , фиг. 1 — 4 ; табл. IV, фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/461, р. Волга, дер. Бочарово, Cf*, сте
шевский горизонт нижнего карбона. Табл. III, фиг. 1—3. 

О п и с а н и е . Толстостенная трубчатая колония (с диаметром труб
ки до 15 мм) обрастала неизвестный субстрат, повидимому, исчезнувшее 
впоследствии водорослевое слоевище. Пятна (макулы) обычны, разных раз
меров и на различных расстояниях одно от другого, образованы раз
растанием пузырчатой ткани, характеризуются преобладанием наиболее 
крупных устьев. Лунарии на поверхности, затянутой обильной грану
лированной тканью, почти не выражены, но на уровне пузырчатой ткани 
они отчетливы и повернуты, повидимому, к центру пятен. Септы у луна
риев отсутствуют. В перистоме слабо заметны небольшие бугорки. Диа
фрагмы то прямые, перпендикулярные к стенкам ячеек, то косые, выпук
лые или вогнутые, реже неправильно изогнуты. Гранулированная ткань 
очень толстая, преобладает над пузырчатой тканью; гранулы обильны, 
образуют местами скопления до 0,04 мм в диаметре и немного более. Пузы
ри пузырчатой ткани разнообразны по величине и форме и лишь незначи
тельно сплюснуты ближе к гранулированной ткани. На 1 мм продольно 
приходится 6—9 пузырей. Они особенно крупны у основания ячеек, где на 
границе с субстратом поперечные сечения пузырей четырехугольные или 
почти правильно-квадратные хорошо отличимы от треугольных или 
неправильно-конических сечений самих ячеек. Нередко происходит про
никание пузырей в толщу гранулированной ткани почти до наружной 
поверхности колонии (табл. III, фиг. 2 и 3.) 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчив диаметр полых трубок коло
ний от 5 до 15 мм и толщина стенок трубчатых колоний, доходящая от 2,0 до 
4,50 мм; имеются крупные сросшиеся колонии, где полость одной и той же 
ячейки, длиною более 3,85 мм, переходит из стенки одной трубчатой коло
нии в другую. Очень заметно меняется ширина промежутков между устья
ми (от 0,05 до 1,0 мм) и размеры лунариев в зависимости от наличия пятен 
с более крупными устьями и обилием пузырей. Как обычно, весьма измен
чиво расстояние между диафрагмами и размеры пузырей. 

С р а в н е н и е . По многим признакам описанный вид близок F. 1и-
bulosa Nik., описанной А. И. Никифоровой из нижнего карбона Азии (Ники
форова, 1933 и 1948). Основное различие между ними — в иной форме устьев, 
овальных и грушевидных у азиатского вида, в его недоразвитой грану
лированной ткани и в более мелких пузырьках пузырчатой ткани, которых 
на 1 мм длины ячеек приходится 10—12 вместо 6—9 подмосковного вида. 

1 Название «Ье11а» дано из-за красивого сочетания рисунка скелетных тканей 
гмшанки в.прозрачных .шлифах. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Волга, дер. Бочарово, колл. А. И.; 
р . Ока, левый берег, дер. Лужки, колл. Т. Д.; р . Ока, дер. Лужки; р . Бес-
пута, дер. Торопова; р . Изверя, дер. Даманова; Серпухов, р . Скнига, 
правый приток Оки, старый карьер у дер. Поповки; все из колл. Т. С., 
Глазечня, колл. А. И.; река. Вашана, село Богородицкое; р . Железинка 
к северу от села Богородицкого; все из колл. Т. С ; северо-западное крыло, 
р . Сухая Понеретка, левый приток р.,Меты, толща «с», колл. С. Б. Всего 
21 экз. 

В о з р а с т . G*st, стешевский горизонт-нижнего карбона. 

Fistulipora monoseriata1 sp. nov. 

Табл. II , фиг. 3 и 4; рис. 1 

Г о л о т и п : ПИН, № 198/395, р . Шаня, дер. Бордуково, Cf*, 
стешевский горизонт нижнего карбона. Табл. II, фиг. 3 и 4; рис. 1. 

О п и с а н и е . Тонкая, плоская, изогнутая колония, росшая на не
известном субстрате. Лунарий очень тонкие, все обращены в одну сторону. 

Рис, 1. Fistulipora monoseriata sp. nov. Голотип. 
Тангенциальное сечение на уровне устьев. 

Пятна не обнаружены. Острые края лунариев глубокими септами вдаются 
в полость ячеек. Устья, часто почти круглые, так тесно примыкают одно 
к другому, что между ними или совсем не остается пузырчатой ткани, или 
обычно только один ряд пузырей. Диафрагмы не наблюдались. Гранули
рованная ткань, повидимому,. почти не развита. Пузыри.пузырчатой тка
ни разной величины, то крупные, то мелкие, то угловатые, то более округ
лые, иногда почти квадратные, но в поперечном сечении более или менее 
сплюснуты. Расположены часто в один ряд между устьями. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчиво строение пузырчатой ткани 
как по форме, так и по величине пузырьков, а также по числу их рядов 
вокруг устьев, которое часто сводится к нулю. 

С р а в н е н и е . От всех видов со сходными размерами ячеек и колоний 
этот оригинальный вид отличается исключительно крупными устьями 
при очень тонком лунарий, а также недоразвитием гранулированной 
ткани и часто полным отсутствием пузырчатой ткани между смежными 
ячейками. Столь же крупные устья известны лишь у немногих видов верх
него карбона и перми. 

1 Название дано вследствие однорядного расположения пузырей пузырчатой ткани. 
б Труды П И Н , т . 57 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шаня, дер. Бордуково, колл. Т. С. 
Всего 1 экз. отличной сохранности. 

В о з р а с т . C i S t , стешевский горизонт нижнего карбона. 

Fistulipora steshevensis1 sp . nov . 

Табл. IV, фиг. 3—6 

Г о л о т и п : ПИН, № 1 9 8 / 3 5 8 , р . Шаня, дер. Бордуково, Cf*, стешев
ский горизонт нижнего карбона. Табл. IV, фиг. 3 и 4 . 

О п и с а н и е . Трубчатая колония со стенками толщиною около 
1 мм обрастала членики криноидей или другой какой-нибудь субстрат. 
Пятна образованы или разрастанием пузырчатой ткани, которая в этих 
местах сильно увеличивает размер межустьевых промежутков, или скоп
лением очень маленьких устьев. Форма устьев изменчива, овальные устья 
бывают более вытянуты то в длину, то в ширину; септы на концах луна
риев не выражены. Местами ячейки настолько сближаются, что между 
тими не остается ни одного ряда пузырей. Диафрагмы редки, или на
ходятся у основания ячеек, или совсем отсутствуют; они бывают прямые, 
вогнутые или выпуклые. Гранулированная ткань то очень тонкая, то до
вольно толстая; бывает равна по толщине пузырчатой ткани или несколько 
толще последней. Пузыри разнообразны по величине и форме, особенно 
часты квадратные и треугольные в тангенциальном сечении колоний. 
В поперечном и продольном сечениях колоний пузыри ближе к основа
нию ячеек, высокие, часто квадратные, становятся заметно более вытяну
тыми и сплющенными ближе к гранулированной ткани и часто проникают 
в ее толщу почти до наружной поверхности колоний. На 1 мм продольно 
приходится 1 0 — 1 2 пузырей. Вблизи обрастаемого субстрата основа
ния ячеек между пузырями хорошо различимы по своей округлой или гру
шевидной форме и нередко пересечены первой диафрагмой (табл. ГУ,фиг. 4 ) . 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы размер устьев, ширина 
межустьевых промежутков и число рядов пузырей на них, зависящее от 
степени развития пятен. Местами наблюдается полное исчезновение пузы
рей между ячейками или значительное распространение одних только 
мелких устьев. 

С р а в н е н - и е. По форме колоний, размеру ячеек и пузырей пузыр
чатой ткани данный вид очень сходен с Fistulipora ugamica Nikiforova, 
описанной Никифоровой сначала из нижнекаменноугольных отложений 
Туркестана (Никифорова, 1 9 3 3 6 ) и позже (посмертная работа) из турне 
Таласского Ала-тау (Никифорова, 1 9 5 0 ) . Отличие туркестанского вида 
(Никифорова, 1 9 3 3 6 , стр. 4 , табл. I, фиг. 1 — 3 ) виной, массивно-линзовид-
ной форме колонии и значительно большей ее толщине; в более редких 
диафрагмах и более крупных пузырьках пузырчатой ткани ( 4 — 7 пузыр-
ков на 1 мм вместо наших 1 0 — 1 2 ) . Таласский представитель этого вида 
(Никифорова, 1 9 5 0 , стр. 9 8 , табл. VI , фиг. 1) при сходной трубчатой форме 
колонии и одинаковом размере пузырьков отличается вдвое и втрое боль
шей толщиной однослойных колоний. Есть все основания думать, что 
и туркестанский и таласский представители Fistulipora принадлежат раз
ным видам и что подмосковный новый вид ближе к таласскому. Недоста
точно подробное описание азиатских форм мешает более точному их сопо
ставлению. 

1 Название вида дацо за приуроченность мшанки к стешевскому горизонту. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е 
дер. Лужки; оба местонахождения 
рово, колл. А. И 

В о з р а с т 

Река Шаня, дер. Бордуково; р. Ока, 
колл. Т. С ; р. Волга, дер. Б о Ч а -

i J . . 

С2а

1

ъ

> стешевский горизонт нижнего карбона. 

0,5 

Fistulipora densifera1 sp. nov. 

Табл. V, фиг. 1—3; рис. 2 

Г о л о т и п : ПИН, № 1 9 8 / 3 7 0 , р. Лужа, село Кременское, G i p r t прот
винский горизонт нижнего карбона. Табл. V, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Более или менее толстая пластинчатая колония на
растала на неизвестном субстрате. Пятна образованы разрастанием пузы
рей и скоплением более мелких или более 
крупных устьев. Септы в углах лунариев 
почти не выражены, но в местах соединения 
лунария и перистомы часто встречается по 
одному устьевому бугорку диаметром 
0 , 0 3 — 0 , 0 8 мм (рис. 2 ) . Лунарий у этого 
вида особенно длинные; на стороне, про
тивоположной устью, несут остроугольные 
удлиненные выступы, которые в попереч
ном сечении, тангенциальном к устью, 
имеют вид приостренных зубцов (рис. 2 ) . 
Диафрагмы распределены более или менее 
равномерно по длине ячеек. Толщина гра
нулированной ткани то равна толщине пу
зырчатой, то превышает ее. Пузыри мел
кие, разнообразные по форме, но преиму
щественно округлые; так как у основания 
колонии они крупные, а ближе к перифе
рии мельче, то на 1 мм вдоль ячеек их 
приходится от 5 до 1 0 . Пузыри часто про
никают в гранулированную ткань почти 
до наружной ее поверхности. На поперечном сечении колоний форма 
основания ячеек то пятиугольная, то округлая. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчива форма колоний — от пла
стинчатой, блюдцеобразной и, что особенно редко у фистулипор, даже 
встречаются двуслойно-симметричные колонии, где два слоя разделяются 
тонкой эпитекой. Сильно изменчива толщина слоев, меняющаяся от 1 
до 3 мм, и толщина лунария, наружные зубцы которого доходят до 
0 , 2 5 — 0 , 2 8 мм. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов F. densifera sp. nov.-, кроме 
некоторых других особенностей, отличается развитием наружных отрост
ков лунария (зубцов) и двумя противолежащими устьевыми бугорками 
в углах соединения лунария и перистомы. : • - -

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лужа, село Кременское, койл. 
Т. С. Всего 5 экз. 

В о з р а с т . C i p r * , протвинский горизонт нижнего карбона. . 

Рис. 2. Fistulipora densifera sp. 
nov. Голотип. Тангенциальное'ко-
сое сечение на уровне лунариев с 

зубчатыми отростками. 

1 Название «зубцы несущая» дано из-за развития на лунариях зубовидных обра
зований. 

б* 
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Fistulipora distincta1 sp . nov. 

• Табл.. VI, фиг. 1; рис. 3,а 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/110, дер. Верхнее Образцово, Cla, подоль
ский ярус среднего карбона. Табл. VI , фиг. 1. 

О п и с а н и е . Колония обрастает' предметы тонкой корочкой, на 
поверхности которой отчетливы колпачки толстых приподнятых лунариев 
(рис. 3, а). Ткань лунариев пронизана поперечными тонкими порами диа-

Рис. 3 . Строение устьев с лунариями у голотипов разных видов 
Fistulipora в тангенциальном сечении колоний. 

а — F. distincta sp. nov.; б —jF. elegans sp. nov.; e — F. marine sp. nov.; 
a — F. parvilunata sp. nov.; д — F. labiatiformis sp. nov.; e — F. petaloida 

sp. nov. 

метром 3 р., расходящимися лучисто от устья (рис.3, а); очертания лунариев 
в поперечном разрезе округлы. Диафрагмы в ячейках редкие. Пятна не 
наблюдались. Наружная скелетная ткань тонкая, плотная, гранулирован
ная; пузыри пузырчатой ткани угловатые, крупные, в продольном сече
нии выпуклые. 

И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Довольно близкая по некоторым признакам F. balk-

haschensis Nekhoroshev, описанная В. П. Нехорошевым (1948а) из сред
некаменноугольных отложений Прибалхашья, отличается от нового 

1 Название «явственная» дано из-за развития отчетливого лунария. 
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вида чрезвычайно тонкой колонией, мелкими ячейками и недоразвитием 
лунария в перистоме. F. elegans sp. nov. отличается более мелкими ячей
ками, отсутствием диафрагм и более мелкими пузырьками пузырчатой 
ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дер. Верхнее Образцово; дер. Васъкино, 
колл. Е. И.; фация переслаивания. Всего 2 экз. 

В о з р а с т. C | d , подольский ярус среднего карбона. 

Fistulipora elegans 1 sp. nov . 

Табл. VI, фиг. 2 и 3; рис., 3 , 6 . 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/100, станщод Пески, 2-я каменоломня, С™ 
мячковский ярус среднего карбона. Табл. VI, фиг. 2 и 3. 

О п и с а н и е . Очень тонкая колония, обрастающая стебелек морской 
лилии, диаметр которого 5 мм. Длинные и толстые лунарий (рис. 3,6) 
обращены в одну сторону; в их толще тонкие поры диаметром 3—6 ft. Пят
на и диафрагмы не> наблюдались. Гранулированная ткань, повидимому, 
очень тонкая; пузырьки пузырчатой ткани угловатые, часто квадратные, 
мелкие, в продольном сечении более или менее сплюснуты. 

И з м е н ч и в о с т ь . Не наблюдалась. . 
С р а в н е н и е. Близкая по некоторым признакам F. distinctas]). nov. 

из подольского яруса отличается более Крупными ячейками и круглыми 
устьями. Наиболее близкая по толщине колонии и по отсутствию диа
фрагм F. balkhaschensis Nekhor., описанная Нехорошевым (1948а) из сред
некаменноугольных отложений Прибалхашья, отличается от нового вида 
более тонкой колонией, недоразвитием лунария и меньшим числом рядов 
пузырей между устьями. F. distincta sp. nov. отличается более крупными 
ячейками и пузырьками пузырчатой ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Пески, 2-я каменоломня, колл. 
Е. И., 1 экз. хорошей сохранности; фация переслаивания. 

В о з р а с т . С™, мячковский ярус среднего карбона. 

Fistulipora mariae 2 sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 4 и 5; рис. 3 ,в 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/98, село Мячково, С™, мячковский ярус 
среднего карбона. Табл. VI, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Колония пластинчатая, тонким слоем обраставшая, 
вероятно, водоросли, потому что субстрат в ископаемом состоянии не со
хранился. Лунарий в устьях обращены в разные стороны, особого порядка 
в расположении лунариев не замечается. В пятнах сосредоточены особенно 
широкие, длинные устья с наиболее крупными лунариями, приостренными 
посредине (рис. 3,в). Отчетливые поры в толще лунария имеют диаметр 
5—10 р.. Диафрагмы прямые, нечастые. Гранулированная ткань,повидимо
му, очень тонкая; пузырьки крупные, чаще округлые, но очень сплюснутые 
в продольном направлении. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы размеры и форма устьев, 
от овальных до круглых, размеры и форма лунариев, что тесно связано 
с распространением пятен на поверхности колоний. 

1 Название даво'вследствие мелкой, изящной пузырчатой ткани. 
2 Название вида дано в честь профессора М. А. Болховитиновой, описавшей не

которые подмосковные фистулипоры. 
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С р а в н е н и е . Виды близкие, имеющие сходный размер ячеек, 
устьев и лунариев, отличаются более толстыми, колониями или иной их 
формой, а также иной формой лунариев и пузырей пузырчатой ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Москва, ниже Красного стана, колл. 
А. И.; село Мячково, колл. Е. И. и А. И. Всего 2. экз.; фация переслаи
вания. 

В о з р а с т . C | d и С™, подольский и мячковский ярусы среднего кар
бона. 

Fistulipora parvilunata1 sp. nov . 

Табл. VI, фиг. 6—9; табл. XXXII , - фиг. 7; рис. 3 , г 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/628, станция Пески, 2-я каменоломня, С™> 
мячковский ярус-среднего карбона. Табл. VI, фиг. 6—9. 

О п и с а н и е . Трубчатая или пластинчатая колония, толстыми слоя
ми обраставшая членики криноидей, веточки Ascopora, раковины брахио
под и колонии фистулипор этого же вида. Довольно широкие периетомы 
имеют местами несколько угловатые очертания (рис. 3, г) и несут малень
кий и узкий лунарии, не всегда отчетливо различимый. В перистоме очень 
смутно намечены небольшие бугорки. Диафрагмы очень частые, до 6—8 
на 1 мм. В хорошо развитой плотной гранулированной ткани имеются скоп
ления гранул от. 0,02 до 0,05 мм в диаметре; толщина ткани 0,20 мм. Пу
зырьки пузырчатой ткани мелкие, то угловатые, то округлые, в продоль
ном сечении сплюснутые. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы размеры промежутков меж
ду устьями, число рядов пузырьков на промежутках, размеры лунария и 
частота диафрагм. Встречаются устья, вплотную прижатые друг к другу. 
Замечательный образец представляет собою экземпляр № 136/146, где 
F. parvilunata сначала обрастает колонию Ascopora, а потом свою же соб
ственную колонию повторными слоями (табл. XXXII , фиг. 7). 

С р а в н е н и е . Каменноугольные и пермские виды, имеющие столь 
же слабо развитый лунарии, отличаются одни большими, другие меньшими 
размерами ячеек и отсутствием гранулированных скоплений. Развитие 
последних признаков весьма сближает описанный вид с F. spinosa sp. nov. 
из отложений касимовского яруса, которая отличается более крупными 
размерами всех элементов.колоний. Очень возможно, что оба вида при
надлежат единой филогенетической ветви. 

M e с т о н а х о ж д е н и е . Станция Пески, 2-я каменоломня; село 
Мячково, колл. А. И.; фация переслаивания. Всего 4 экз. Дер. Новлин-
ское, колл. Е. И.; фация органогенно-обломочных известняков, 1 экз. 

В о з р а с т . С™, мячковский ярус среднего карбона. 

Fistulipora petaloida2 sp. nov . 

Табл. VII , фиг. 1 и 2; рис. 3 , e -

Г о л о т и п : ПИН, № 136/97, р. Москва. Дорогомиловские плитки, 
С*8' касимовский ярус верхнего карбона. Табл. VII, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Пластинчатая колония, тонким слоем нараставшая на 
раковинах плеченогих, на сетках других мшанок и пр. Развиты пятна— 
то макулы, то монтикулы, размером от 1,50 до 2,0 мм, состоящие то из пу
зырчатой ткани, то из скопления более крупных, чем обычные, устьев, 

1 Название «малолунариевый» дано вследствие слабого развития лунария. 
2 Название дано,из-за развития лопастей — петалоидов в устьях. 
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отчего тогда на 2 мм длины их приходится только два вместо трех-четырех. 
Окружающие пятно устья (рис. 3,е) обращены к нему лунариями, и размер 
устьев уменьшается по мере удаления от центра пятна. Края перистомы 
•бывают ровные и устья круглые, но преобладают угловатые устья с ло
паете видной перистомой, изгибы которой часто очень сильно вдаются в по
лость устьев. Встречена крышечка толщиной 0,04 мм, глубоко вдвину
тая в устье, не имеющая срединного отверстия. Гранулированная ткань 
тонкая, гранулы образуют скопления размером 0,02—0,06 мм. Пузыри 
пузырчатой ткани мелкие, чаще округлые, реже угловатые, квадратные 
в продольном сечении малосплюснутые, иногда также квадратные. 

И з м е н ч и в о с т ь . Изменения устьев, связанные с развитием пя
тен, вызывают существование рядом в одной и той же колонии крупных 
и мелких ячеек с вдвое меньшими или большими устьями, причем это не 
отражается, повидимому, ни на длине, ни на строении ячеек. Так как 
крупные ячейки, развитые в пятнах в большом количестве рядом одна около 
другой, вряд ли могут быть гонозоидами (по принятой для Gyclostomata 
терминологии), то можно думать, что мелкие ячейки скорее могут рассмат
риваться как нанозоиды и служить для какой-то другой функции. Как 
всегда, особенно изменчивы размеры промежутков между устьями. 

С р а в н е н и е . Описанный вид резко отличается от всех других близ
ких по некоторым признакам и лопастевидным строением перистом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Москва. Дорогомиловские плитки; 
•станция Воскресенск; оба — колл. А. И.; фация переслаивания; Сев. Дви
на, против погоста Холмского, колл. М. Т. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . C k s , касимовский ярус верхнего карбона. 

Fistulipora spinosa1 sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 3 и 4; рис. 4 и 5 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/62, р. Ока, окрестности г. Касимова, дер. 
Слизово, С*3, касимовский ярус верхнего карбона. Табл. VII, фиг. 3 и 4; 
рис. 4 и 5. 

О п и с а н и е . Колония в форме толстостенной трубочки, общим раз
мером 10 X 8 мм, и с двумя, также полыми, ответвлениями; повидимому, 
колония обрастала какой-то ветвящийся организм, вероятно водоросль. 
Полость трубочки выполнена темным мелкозернистым известковистым 
осадком с мелкими неясными остатками водорослей или спикул губок. 
Часты пятна то макулы, то монтикулы, с более редкими устьями и преоб
ладанием гранулированной плотной ткани. Устья чаще круглые, с ши
рокой перистомой, погружены довольно глубоко в эту наружную ткань, 
-толщина которой 0,20—0,25 мм. В перистоме, кроме маленького лунария, 
встречаются то устьевые бугорки около 11—12 вокруг устья диаметром 
около 0,07 мм (рис. 4, а), то короткие шипики. Гранулы наружной плот
ной ткани образуют частые узловатые скопления диаметром 0,01—0,03 мм, 
напоминающие капиллярные скопления криптостомат (рис. 4, б). Длин
ными узкими тяжами скопления гранул пронизывают толщу этой ткани. 
Диафрагмы частые, до 5 на 1 мм длины ячейки. Пузыри пузырчатой ткани 
выпуклые, часто квадратные в более глубоких сечениях колоний, но ста
новятся сплющенными около периферии (рис. 5). 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы размеры промежутков 
между устьями; особенно в области пятен встречаются такие широкие 
промежутки, что на 2 мм приходится только одно устье. 

1 Название вида дано вследствие развития типов — «spine» — в перистоме. 
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С р а в н е н и е . Все виды, близкие к описанному по размеру ячеек 
или по форме колонии, отличаются более узкими промежутками между усть
ями, недоразвитием гранулированной плотной ткани и отсутствием своеоб-

6 Лунарии 
Рис. 4. Fistulipora spinosa sp. nov. Голотип. 

а и б — тангенциальное сечение устьевой поверхности колонии: 
a — устьевые бугорки, зачаточный лунарии и короткие шипики в 

устьях; б — скопления гранул и гранулированной ткани. 

разных скоплений гранул. Развитие последних признаков и форма коло
нии весьма сближают F. spinosa с F. parvilunata из мячковского яруса, 
которая отличается меньшими, размерами всех элементов колоний. Между 
этими видами, возможно, есть филогенетическая связь. 

Рис. 5 . Fistulipora spinosa sp. nov. Голотип. Поперечное 
сечение трубчатой колонии, показывающее сильное развитие 

гранулированной и пузырчатой ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . . Река Ока, окрестности Касимова, 
дер. Слизово, колл. Е . И . ; фация переслаивания; 1 экз. очень хорошей со
хранности. 

В о з р а с т. Сз3,'.касимовский ярус верхнего карбона. 
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Fistulipora labiatiformis sp . nov . 

Табл. VII, фиг. 5—7; рис. 3 , д 

Г о л.о т и п : ПИН, № 135/101, ст. Гжель, CfJ, гжельский ярус верх
него карбона. Табл. VII, фиг. 5 и 6; рис. 3, д. 

О п и с а н и е . Тонкая пластинчатая колония обрастает особенно 
часто одиночные кораллы, но также и скелеты других организмов, в том 
числе колонии мшанок. Пятна — то макулы, то монтикулы на расстоянии 
4—6 мм. Устья, сохраняя в основном круглую форму, часто приобретают 
угловатые очертания, особенно подчеркнутые прилегающими к перистоме-
угловатыми стенками пузырей. Края тонких лунариев глубоко вдаются 
в устья (рис. 3, д ) , образуя два продольные отростка на внутренней поверх
ности ячейки, быстро выклинивающиеся. Устья бывают настолько сбли
жены, что их перистомы соприкасаются, не оставляя места для обычной 
прослойки пузырчатой ткани. На 1 мм длины ячейки приходится около-
6 тонких диафрагм. Гранулированная ткань развита очень слабо, ее тол
щина около 0,10 мм. В пузырчатой ткани пузыри крупные и мелкие, плос
кие и широкие, угловатой формы. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы: размеры промежутков 
между устьями, иногда совсем исчезающие; количество рядов пузырей 
пузырчатой ткани между устьями, сводящееся иногда к нулю, и расстоя
ние между диафрагмами в ячейках. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкая по ряду особенностей касимовская 
F. petaloida sp. nov. отличается преобладанием более мелких устьев и бо
лее широких промежутков, более толстыми лунариями, иной формой пу
зырей (шаровидных и квадратных) в пузырчатой ткани и большим числом 
их рядов между устьями. Повидимому, оба вида близкородственны. 

Из тех же местонахождений около Гжели Штукенбергом (1888) были 
описаны без шлифов два экземпляра F. labiata (Keys.). После исследования 
коллекции Штукенберга, сделанного Никифоровой (1938, стр. 35), они 
оказались принадлежащими один к роду Batostomella sp. ind., другой — 
Fistulipora sp., ближе не определимый. Описания F. labiata, сделанные 
Кейзерлингом (Keyserling, 1854) и Штукенбергом, настолько кратки, что 
сопоставление видовых особенностей с нашими образцами невозможно, 
Этому не могла помочь и весьма тщательная работа Никифоровой. Таким 
образом, имеющиеся хорошие,гжельские образцы этой мшанки из коллек
ции А. П. Иванова если и принадлежат именно к кейзерлинговскому виду 
F. labiata, то доказать это невозможно. Сходство некоторых поверхност
ных признаков позволяет выделить пока новый вид с соответственным 
названием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация пере
слаивания. Всего 6 экз. 

В о з р а с т . CfJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Meekopora Ulrich, 1889 
Meekopora: Ulrich, 1890, стр. 383; Nickles and Bassler. 1900, стр .26; Никифорова, 

1938, стр. 49; Нехорошев, 1953, стр. 56. 

Т и п р о д а : Meekopora eximia Ulrich. Северная Америка, нижний 
карбон. 

Д и а г н о з . Колонии двуслойно-симметричные, пластинчатые, реже 
ветвистые, свободно развиваются над опорными базальными расшире
ниями. Ячейки почкуются по сторонам срединной пластины, слагающейся 
двумя сросшимися эпитеками. Устья открываются на обеих поверхностях 
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колоний, оставляя свободными приостренные или закругленные их края. 
Лунарии слабо выражены или отсутствуют. Диафрагмы в ячейках сплош
ные, более или менее частые. В промежутках между ячейками под поверх
ностной плотной скелетной тканью лежит-пузырчатая ткань. Хорошо 
развиты макулы — пятна. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители этого рода, найденные в 
Северной Америке и Европе, принадлежат к числу тех своеобразных иско
паемых, которые имеют довольно широкое распространение, но известны 
в очень малом числе видов. Недостаточная изученность североамерикан
ских Meekopora (отсутствие нужного числа правильно ориентированных 
шлифов и достаточно подробных видовых описаний) не позволяет русским 
авторам проводить точные видовые сравнения с зарубежным материалом. 
Что касается наших материалов, то приходится отметить, что до нынеш
него времени найдено только три вида этого рода: среднекаменноугольная 
М. sellaeformis (Traut.), переописанная Никифоровой (1938), и два новых, 
еще не описанных вида в нижней перми Приуралья. 

М. sellaeformis представлена многочисленными экземплярами, но най
дена в небольшом числе местонахождений и только в осадках органогенно-
обломочной фации. Если предположить, что данный род также повсюду 
является узкофациальным, то в этом можно искать объяснения тому, что 
род Meekopora представлен малым числом видов х . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур — пермь. 

Meekopora sellaeformis (Trautschold) 

Табл. VIII , фиг. 1—4 

Coscinium sellaeforme: Trautschold, 1879, стр. 4, табл. 1, фиг. 2 а—с; Штукенберг, 
1888, стр 37, табл. IV, фиг. 18—22; Болховитинова, 1915, стр. 77, табл. V, фиг. 5, 
5а—с. 

Meekopora sellaeformis: Никифорова, 1938, стр. 49, табл. II, фиг. 8—11; табл. III , 
фиг. 1—5. 

Н е о т и п: экз. № 120/321. Центральный геологический музей, Ленин
град; село Девятово, близ. г. Подольска, Cf, мячковский ярус среднего 
карбона. 

Наиболее подробно, при помощи многочисленных ориентированных 
шлифов, этот вид описан Никифоровой (1933) по материалам из коллек
ции А. А. Штукенберга. Ею же выделен неотип данного вида, так как ори
гинал Траутшольда не найден. Имеющиеся у нас крупные хорошей со
хранности подмосковные образцы Meekopora по всем особенностям тожде
ственны неотипу и потому специального описания М. sellaeformis не дается. 
Более подробные измерения деталей структуры приведены в табл. 15 
вместе с родом Fistulipora. 

И з м е н ч и в о с т ь . Как показывает вышеупомянутая таблица, наи
более изменчивыми признаками являются размеры особей, собственно 
размеры устьев и промежутков между ними. Это связано с развитием пятен 
и с тем, что ближе к центру пятна сосредоточены наиболее крупные устья, 
а на периферии его — наиболее мелкие. Также весьма изменчива внешняя 
форма колоний: двуслойно-симметричная пластина приобретает разнооб
разно изогнутые очертания, краевые пальцеобразные выросты или (реже) 
образует плоские узкие веточки. Эти изменения, возможно, связаны с 
жизнью в условиях подвижной, быстро текущей воды. 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 15. 
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С р а в н е н и е . Род Meekopora имеет в Подмосковье только одного 
представителя — М. sellaeformis (Trautschold) из мячковского горизонта 
среднего карбона. Этот вид, детально переописанный Никифоровой (1938), 
отличается довольно широким географическим распространением на пло
щади Подмосковного бассейна, но приурочен к одной только фации осад
ков мячковского моря—органогенно-обломочных известняков. В других 
фациях его обычно заменяют представители Fistulipora. По всем своим 
особенностям (табл. VIII, фиг. 1—4) многочисленные экземпляры М. sel
laeformis (см. табл. 15) ничем не отличаются от образцов этого вида 
из тех же и многих других местонахождений, детально изученных Ники
форовой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Пахра, дер. Новлинское, колл. А. И.; 
р. Пахра, 3-й овраг, против Шилова, колл. Е. И. и А. И.; город Подольск; 
р. Десна, Лаптевская мельница; дер. Григорово; село Мячково; все колл. 
Е. И. и А. П.; р. Ока, окр. Касимова, Ташенка, колл. Е. И. Во всех место
нахождениях породы органогенно-обломочной фации; 12 экз. 

В о з р а с т . С™, мячковский ярус среднего карбона. 

2. О Т Р Я Д T R E P O S T O M A T A U L R I C H 

Д и а г н о з . Ячейки в незрелой зоне колонии трубчато-удлиненные, 
тонкостенные, тесно прижатые одна к другой, приобретающие более или 
менее толстые стенки после поворота к периферии зрелой зоны колонии, 
где они открываются наружу устьями, обычно лишенными обызвествлен-
ных крышечек. Гемисепты отсутствуют, но ячейки пересечены более или 
менее развитыми поперечными перегородками — диафрагмами, цистифраг-
мами и пр., сплошными или прободенными, расположенными часто и в зре
лой и в незрелой зонах ячеек. В стенках ячеек зрелой зоны в большей или 
меньшей степени развиваются акантопоры — сплошные, шиповидные и 
мезопоры — полые трубчатые, часто диафрагмированные, образования, 
возможно, являющиеся видоизмененными полиморфными особями коло
нии, предназначенными для особых функций. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Начальные стадии развития колоний сход
ны с развитием Cyclostomata. Отпочковывание новых особей происходит 
часто очень закономерно. Наблюдалась стадия круглого диска — протое-
циума, и первичной трубчатой особи — анцеструлы, от которой в дальней
шем отпочковываются особи первой, второй и других, последующих гене
раций. У стелющихся, инкрустирующих форм почкование происходит по 
периферии всей пластинчатой колонии. У ветвистых, палочковидных ко
лоний обособляется верхушечная точка роста на проксимальной вершин
ной поверхности колонии. Тонкостенные ячейки в незрелой зоне могут 
иметь квадратную или многогранную форму, тогда как в пределах зрелой 
зоны после поворота на периферию их сечение становится округлым, 
а стенки очень толстыми. В этих стенках отпочковываются полиморфные 
особи — акантопоры и мезопоры, строение и размеры которых — харак
терные видовые признаки. 

Серия трех ориентированных прозрачных шлифов — наиболее поверх
ностного тангенциального, поперечного и продольного — вскрывает все 
особенности Trepostomata, показывая не только развитие колонии, но 
и онтогенез особей прл переходе от незрелой к зрелой стадии развития сте
нок ячеек. Тонкая, пластинчатая ткань каждой ячейки отделяется от ткани 
смежных ячеек прослойкой тонкой, зернистой промежуточной ткани. 
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Строение внутренних стенок ячеек незрелой зоны Trepostomata харак
теризует отряд, может быть семейство, тогда как строение наружных сте
нок ячеек зрелой зоны отражает признаки родов и видов, реже семейств. 

Связь между полостями ячеек в колониях осуществляется при помощи 
чрезвычайно мелких соединительных пор, размер которых около 5[i , воз
можно, одинаков у всех родов. Связь ячеек со средой осуществляется, по-
видимому, при помощи образований, весьма сходных с псевдопорами цик
лостомат, как впервые отмечено мною в специальной работе по этому 
вопросу (Шульга-Нестеренко, 1949а, стр. 32). Новый материал по трепо-
стоматам, описанный в настоящей работе, позволил выяснить, что образо
вания, обычно принимавшиеся авторами за мелкие акантопоры, располо
женные в межустьевых промежутках (рис. 9), на самом деле морфологи
чески очень близки- к капиллярным скоплениям, свойственным многим 
рабдомезонтидам из криптостомат, и представляют собой С к о п л е н и я псев-
допор. Не только строение, но и размеры капиллярных скоплений и скоп
лений псевдопор одинаковы у мшанок этих двух отрядов. Надо думать, 
что функциональное назначение их должно было быть одинаково, т. е. и 
те и другие должны были служить усилению газообмена в скелетной ткани> 

В отряде Cryptostomata есть мшанки, как, например, представители 
семейства Rhabdomesontidae, колонии которых даже в шлифах кажутся 
очень сходными с колониями трепостомат. В таких случаях главным 
критерием для выяснения отряда, к которому принадлежит мшанка, оказы
вается отсутствие или присутствие гемисепты (ср. рис. 8 и 48). Перегородка, 
развивающаяся обычно на границе перегиба от незрелой части ячейки к 
зрелой, у трепостомат имеет вид диафрагмы сплошной или прободенной. 
Даже будучи разорваны последующими процессами при фоссилизации, 
такие диафрагмы хорошо отличаются от гемисепт присутствием в продоль
ных шлифах внутри вестибюля двух противолежащих маленьких высту
пов. У криптостомат при наличии гемисепты такие же выступы получаются 
только на одной, задней стороне вестибюля, а на передней стороне противо
лежащий выступ, естественно, отсутствует (рис. 45, в). 

Необходимо отметить еще, что у Trepostomata на поверхности колоний 
часто встречаются пятна — макулы и возвышения — монтикулы, состоя
щие или из скопления ячеек особенно крупных, или из скопления одних 
лишь акантопор или из мезопор. 

В нашем материале из Trepostomata обнаружены представители семей
ства Batostomellidae — рода Batostomella, Tabulipora, Rhombotrypella, 
Rhomboporella и семейства Heterotrypidae — один только род Leptotrypa. 

С Е М Е Й С Т В О HETEROTRYPIDAE ULRICH 

Д и а г н о з . Колонии разнообразные: ветвистые, массивные, пластин
чатые, нарастающие, иногда трубчатые и спиральные. Ячейки многоуголь
ные с более или менее тонкими слитными стенками. Акантопоры имеются — 
обычно в углах соединения ячеек, мелкие, реже обильные и крупные. Ме-
зопоры отсутствуют или редки. Диафрагмы сплошные, редкие. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. К этому семейству принадлежат рода: 
Atactopora, Cyphotrypa, Dekayella, Dekayia, Heterotrypa, Leptotrypa, Lep-
totrypella, Nenhorosheviella, Petigopora и Stigmatella, почти все распростра
ненные в Северной Америке и характерные для нижнего палеозоя. 

В пределах нашего Союза известны представители родов Dekayella, 
Leptotrypa и Stigmatella (Basslef, 1911 и Астрова, 1951). В недавнее время 
выделен Е. А. Модзалевской (1953) один новый род Nekhorosheviella из 
ордовика Прибалтики. Наиболее, распространен и важен стратиграфиче-
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•ски род Stigmatella, многочисленные виды которого описаны Астровой 
(1961) из верхнего силура Тувы. 

Выше девона гетеротрипиды не были известны. Находка нового вида 
Leptotrypa в мячковском ярусе Подмосковья значительно расширяет пред
ставления о распространении семейства от ордовика до карбона. 

Р о д Leptotrypa Ulrich, 1883 

Leptotrypa: Ulrich, 1883, стр. 158; 1890, стр. 377; Bassler, 1911, стр. 207. 

Т и п р о д а : Leptotrypa minima Ulrich, 1883. Северная Америка, 
Огайо, ордовик. 

Д и а г н о з . Колония обрастающая, пластинчатая, трубчатая или спи
ральная; ячейки многоугольные с тонкими стенками и редкими диафраг
мами или без диафрагм; акантопоры всегда в углах "соединения ячеек, 
обычно мелкие, никогда не бывают обильными, мезопоры отсутствуют. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . По внешним признакам, широким, много
угольным ячейкам и отсутствию мезопор Leptotrypa, распространенная от 
ордовика до карбона, кажется близкой некоторым представителям семей
ства Amplexoporidae. Однако последние отличаются значительно более 
частыми диафрагмами и более сложным строением стенок ячеек, пронизан
ных многочисленными псевдопорами, и с отчетливой гранью, разделяющей 
стенки смежных ячеек. От других родов семейства тетеротрипид Lepto
trypa отличается то формой колонии, то редкими диафрагмами или отсут
ствием их, то особым развитием полиморфных ячеек. 

Характерным для рода признаком считаются относительно редкие и 
мелкие акантопоры. Однако уже у древних Leptotrypa наблюдаются формы 
с хорошо развитыми и довольно крупными акантопорами. Таковы ордовик
ские L. stidhami Ulr. и L. semipilaris Ulr. из слоев Цинциннати Огайо 
(Ulrich, 1890, табл. XXXVI, фиг. 4 и 5). В связи с этим особый интерес 
представляет находка в среднекаменноугольных отложениях Подмосковья 
образца хорошей сохранности, несомненно относящегося к Leptotrypa и 
обладающего толстыми акантопорами, помещающимися в углах соедине
ния соседних ячеек (табл. VIII, фиг. 5). По размерам крупных ячеек и 
других элементов колонии эта форма заметно отличается от более древ
них видов. Ее можно было бы рассматривать, как представителя нового 
более позднего рода (Neoleptotrypa), близкородственного с Leptotrypa. 
Однако недостаточность материала (единственный, каменноугольный эк
земпляр) при сходстве других родовых особенностей пока не позволяет 
выделить новый род х . ' 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик — карбон. 

Leptotrypa plana2 sp. nov. 
Табл. VIII , фиг. 5—7 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/621, станция Пески, 3-я каменоломня, верх
ний горизонт, Cf, мячковский ярус среднего карбона. Табл.VIII, фиг. 5—7. 

О п и с а н и е . Пластинчатая инкрустирующая колония с очень широ
кими тонкостенными ячейками, с сильно развитыми многочисленными акан
топорами в углах соединения ячеек. Редкие плотные диафрагмы располо-

1 Особенности видоз" рода Leptotrypa. выражаемые числовыми величинами, при
ведены в табл. 16. 

^Название вида дано вследствие плоской, пластинчатой колонии. 
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Размеры элементов колоний у видов родов 

Название вида 

Leptotrypa plana 
sp. n o v . . . . 

Форма 

колонии 

Диаметр 
колонии или 
толщина, мм 

Batostomella shishovae 
sp. nov 

Batostomella rhombicella-
ta sp. nov 

Batostomella peristomata 
sp. nov 

Tabulipora subtilata sp. 
nov 

Tabulipora montifera 
Ulrich . . . . . . . 

Tabulipora beralica Niki
forova 

Tabulipora aljutovensis 
sp. nov 

Tabulipora maculosa Ni
kiforova 

Пластинча
тая 

Ветвь 
сплошная, 

реже полая 

Ветвистая 

Ветвистая 

Ветвистая 

Пластинча
тая или 

ветвистая 

Ветвистая 
и пластинча 

тая 

Ветвистая 

Ветвистая 

0,90 
толщина 

1,9—2,0 
(1,10) 

1,85 
2 , 9 0 x 2 , 4 5 

1 , 0 - 1 , 2 
(0,80) 

1,70—2,30 
( 1 , 5 - 3 , 0 ) 

Толщина 
0 , 3 5 - 1 , 4 0 

Диаметр 
2 , 7 5 - 3 , 5 0 

4 ,0—5,0 и 
6 ,0—9,0 

3 , 8 - 4 , 0 

До 10,0 

Ширина 
перифе

рии 
зрелой 
80НЫ, 

мм 

Число ячеек 
на 2 мм 

по вер
тикали 

по диа
гонали 

Форма ячеек 

незрелой воны 

0 , 2 0 -
0,40 

0,45— 
0,70 
(0,35) 

0,35 

0 , 2 0 -
0,28 

0,15— 
0,25 

(0,17 — 
0,40) 

0,20— 
0,40 

1,0 

0,35— 
0,50 

Сильно| 
варьи

рует 

3 - 4 

6 (10) 

3 V a -

о—е 

8(12) 

5 - 6 

4 - 5 
(2V.) 

5—51/: 

5 - 6 

6 - 8 

5 - 6 

Многоуголь 
на я 

Многоуголь 
ная 

Квадратная, 
неправиль-
но-ромбиче-| 

екая ж 
5-угольная 

Неправиль-
но-5-6-

угольная 

4-5-6-уголь
ная 

Неправиль
но-много

угольная и 
квадратная 

Многоуголь
ная 

То же 

То же 

жены на расстоянии 0,07—0,35 мм одна от другой и наиболее поверхност
ная диафрагма играет как бы роль крышечки. 

И з м е н ч и в о с т ь . Многие элементы данной колонии этого вида 
обнаруживают значительные колебания в размерах. Особенно изменчи
вы размер устьев, их форма — от треугольной до многоугольной и ши
рина периферической зрелой зоны. Наиболее устойчивые особенности — 
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Т а б л и ц а 16 
Leptotrypa, Batostomella и Tabulipora 

Устья Размер 
промежутков Диаметр Число 

рядов Число 

форма длина, 
мм 

шири
на, мм 

про
доль
ного, 

мм 

гопе-
речно-
ю, мм 

аканто-
пор, 
мм 

мезо-
пор, 
мм 

псев-
цопор, 

псев-
допо-
ровых 
скоп
лений 

псевдопо-
ровых 

скоплений 
на проме

жутке 

диафрагм 
на 1 мм 

Воз

раст 

3-4-мно-
гоуголь-

ная 

0 ,17- - 0 , 4 0 Ширина сте
нок ячеек 
0 , 0 3 - 0 , 0 8 

0,10— 
0,15 

— Неяс
ны 

0,02— 
0,05 

1 2 - 3 в 
ячейке 

Круглая, 
реже 

овальная 

0,15— 
0,25 

о, го-
оде 

0,07-
(0,02 

0,10 
0,18) 

0 , 0 5 -
0,08 
(0,1) 

0,05— 
0,07 

5—10 0,05 1 0,17—0,20 
расстоя

ние 

cf* 

Овальная 0 , 1 8 -
0,22 

0,10— 
0,20 

0,15-
0,30 

0,10— 
0,18 

0,05— 
0,07 

Очень 
редки 
0,07 

5—10 0,02— 
0,03 

1 
(2) 

0,12—0,20 
расстоя

ние 

C 2 s t 

Круглая 
и оваль

ная 

0,15-
0,15— 

0,20 

- 0 , 2 0 
0,07— 

0,15 

0,10-
0,27 

0,08— 
0,12 

0,05— 
0,09 

0 , 0 5 -
0,09 

редки 

10 0,02— 
0,04 

2(1) 0 ,12-0 ,20 
расстоя

ние 

Q2prt 

Овальная 
и много
угольная 

0 , 2 0 -
0,30 

0,15— 
0,20 

0,27— 
0,37 

( 0 , 2 0 -
0,40) 

0,08— 
0,15 

0 , 0 5 -
0,07 
(0,09) 

Не
ясны 

10 0,02— 
0,05 

1 0,17—0,30 
расстоя

ние 

c f 
и Cf 1 

Круглая, 
овальная 
и непра
вильно-
много -

угольная 

0,25-
0 , 2 5 -

0,30 
(0, 

- 0 , 2 8 
0,17— 
1 0,20 
40) 

0,07-
0,20 

0,05— 
0,07 

0,05— 
0,07 

Редки, 
слу

чайны 
0,02— 

0,05 

10 0,05 1 0,15—0,30 
расстоя

ние 

Округлая 
и непра
вильная 

0,07-- 0 , 1 7 0 , 0 7 - -0 ,05 0,04— 
0,10 

0,04— 
0,08 

— 0,01— 
0,02 

1 (редко 
больше) 

8 
и q ( 

Оваль
ная, реже 
круглая 

0,17— 
0,25 

0,10— 
0,15 

0 ,10-
0,45 

0,10— 
0,30 

0 , 0 7 -
0,10 

0,01— 
0,04 

0,05— 
0,07 

1 (редко 
больше) 

0,15—0,30 
расстоя

ние меж
ду диа

фрагмами 

cy 

Непра
вильно-

округлая 
непра-

вильно-
1 овальная 

0,15 - 0 , 3 5 0 ,10 - -0 ,45 0,05— 
0,10 

0,07— 
0,10 

0 , 0 2 -
0,05 

1 0 ,15-0,40 
расстоя

ние меж
ду Диа

фрагмами 

Cf* 

число ячеек на единицу измерения, ширина стенок ячеек, диаметр аканто-
пор и псевдопоровых скоплений. 

С р а в н е н и е . По совокупности своих оригинальных признаков-
описанный новый вид стоит особняком и не может быть сопоставлен ни с ка
кими другими видами. 

В эволюционном отношении каменноугольная L. plana sp. nov. являет-
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•ся представителем той филогенетической ветви, которая могла развиться 
при дальнейшем укрупнении акантопор, отмеченном еще у некоторых 
ордовикских лептотрип. Другая филогенетическая ветвь, закончившаяся, 
повидимому, в девоне (Fritz, 1944), развивалась в другом направлении 
уменьшения акантопор, может быть до их полного исчезновения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Пески. 3-я каменоломня, верх
ний горизонт, колл. А. П.; фация переслаивания; 1 экз. хорошей сохран
ности. 

В о з р а с т . Cjf, мячковский ярус среднего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О BATOSTOMELLIDAE ULRICH 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые, массивные, пластинчатые, нарастаю
щие, редко линзовидные или бокаловидные. Ячейки с большей частью 
толстыми, реже с тонкими стенками зрелой зоны, чаще слитными, реже 
дупликатурными. Акантопоры и мезопоры, как и диафрагмы, то более, то 
менее развиты. Диафрагмы сплошные или прободенные, менее обильны 
я ячейках, более часты в мезопорах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик — пермь. 

Р о д Batostomella Ulrich, 1882 
Batostomella: Ulrich, 1882, стр. 141, 154 (part.); 1890, стр. 375, 432 (part.); Bassler 

1929, стр. 60; Нехорошев, 19486, стр. 57; 1953, стр. 60; Тризна, 1948, стр. 150; Ни-
«ифорова, 1950, стр. 100. 

Batostomellina: Vinassa de Regny, 1920, стр. 227. 

Т и п р о д а : Batostomella spinulosa Ulrich, 1890. Северная Америка, 
шижний карбон. 

Д и а г н о з . Колония ветвистая, прутья тонкие, с пятнами или без 
пятен. Ячейки толстостенные в периферической зоне, пересечены редкими, 
тонкими, прямыми, первоначально продырявленными диафрагмами; стен
ки ячеек прямолинейные, без пережимов. Устья маленькие, круглые или 
овальные. Межустьевые промежутки округлые, толстые, шиповатые; акан
топоры мелкие и обычно очень многочисленные. Мезопоры округленные или 
угловатые, узкие, варьирующие в числе. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . С батостомеллами, распространенными от 
силура до перми, наибольшее сходство имеют представители рода Gei-
.nitzella Waagen et Wenzel, отличающиеся главным образом отсутствием 
.диафрагм в ячейках. Достаточно близкий к Batostomella род Stenopora 
Lonsdale отличается периодически утолщающимися, четковидными стен
ками ячеек и наличием непродырявленных диафрагм. 

Русскими авторами батостомеллы неоднократно описывались: из ниж
некаменноугольных отложений Азии (Никифорова, 1926, 1948, 1950) и 
из более молодых осадков нижней перми Приуралья (Тризна, 1948), Работы 
этих авторов вносят некоторые новые представления в наше понимание 
этого рода, освещая более детально строение данных мшанок. Так, у Ники
форовой (1926) при описании Batostomella granulosa Nikif. находим указа
ние на существование особых гранул «на поверхности стенок ячеек», ко
торые обнаружены также мною у нижеописанной В. shishovae sp. nov. 
Природа этих образований несколько иная, чем предполагала Никифо
рова (1926, стр. 189). Они действительно «расположены повсюду в стен
ках ячеек без особой правильности», но соответствуют не акантопорам, а 
псевдопоровым скоплениям, т. е. вентиляционным органам газообмена 
(рис. 6). Название «гранулы», т. е. «зерна», для них не подходит, так как 
это короткие тонкие трубочки, прорезывающие стенки ячеек совершенно 
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так же, как псевдопоры у современных циклостомат (Шульга-Нестеренко, 
19496). 

Существенной особенностью батостомелл оказывается расположение 
их диафрагм, относительно редких и помещающихся в числе двух-трех 
в периферической зрелой зоне незрелых ячеек. Поэтому продольные се
чения веточек батостомелл имеют особый облик,тем более что в мезопорах 
диафрагмы обычно тоже редки, что существенно отличает поперечники и 
продольники Batostomella от обильно диафрагмированных мезопор в тех же 
сечениях Stenopora или Lioclema. Диафрагмы батостомелл обычно бывают 
сплошные, но редкие и продырявленные встречаются чаще на перегибе 
ячейковой трубочки от тонкостенной незрелой зоны к толстостенным ячей
кам зрелой периферической части. Эту-то особенность диафрагм, очевидно, 
л выразил Ульрих в тексте родового диагноза, обозначив диафрагмы 
Batostomella как «первоначально продырявленные» (Ulrich, 1890, стр. 375). 
Замечательно, что вышеописанная особенность характеризует все виды ба
тостомелл, известные по литературе от силура до нижней перми. Она на
блюдается также у В. tschuensis Nekhoroshev, описанной Нехороше-
вым (1948) из верхнего девона Горного Алтая, которая отличается тем, что 
ее мезопоры диафрагмированы столь же часто, как мезопоры Lioclema. 

Необходимо остановиться еще на вопросе о наличии пятен у батосто
мелл. Согласно родовому диагнозу, у них отсутствуют как плоские пятна 
(макулы), так и бугорки (монтикулы). Это положение механически по
вторяют в соответственных диагнозах все последующие авторы, кроме 
Тризна (1948, стр. 150), которая, давая родовой диагноз, пишет: коло
нии «без пятен или с пятнами». Между тем не только некоторые последую
щие авторы, но и автор рода — Ульрих — изображает и описывает отчет
ливые бугорчатые колонии батостомелл с явственными монтикулами 
(Ulrich, 1890, стр. 432, табл. XXXV, фиг. 1; стр. 433, табл. XLVI, фиг. 2; 
стр. 435, табл. LXXV, фиг. 2) или макулами, состоящими из более широких 
или более мелких ячеек. Здесь мы имеем явление полиморфизма — разви
тие в колонии нанозоидов, т. е. карликовых ячеек, выполняющих особые 
функции в жизнедеятельности колонии. Скопления таких полиморфных, ви
доизмененных особей очень распространены у циклостомат и трепостомат, 
несколько менее у других отрядов и связаны с развитием на поверхности 
мшанковых колоний пятен — плоских, возвышенных или пониженных 
участков. Поэтому можно думать, что пятна должны быть у многих родов 
и их отсутствие по существу зависит во многих случаях от неблагоприят
ных условий сохранности колонии. Наличие в тангенциальных сечениях 
участков с крупными и мелкими ячейками или с преобладанием мезопор или 
акантопор фактически свидетельствует о существовании пятен даже в том 
случае, когда они не различаются явственно при первоначальном ис
следовании образца в лупу. У нижнекаменноугольных батостомелл Под
московья, описанных ниже, при наличии хорошо выраженных других 
родовых особенностей также имеются пятна, состоящие из мелких или 
из крупных ячеек (В. shishovae) или из скопления мезопор (В. peristomata). 
То же описывает Тризна (1948, стр. 152 и стр. 154) для В. tschikaliensis 
и В. angularis. 

На основании всего вышеизложенного считаю возможным присоеди
ниться к высказыванию Тризна и внести в родовой диагноз Batostomella 
положение, что колонии бывают «с пятнами или без пятен»1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Силур — пермь. 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 16. 

б Труды пин, т. 57' 
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Batostomella shishovae 1 sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 7—10 

Г о л о т и п : ПИН, № 1 9 8 / 8 1 0 , р. Шаня, дер. Бордуково, Cf* , сте
шевский горизонт нижнего карбона. Табл. IX, фиг. 7-—9. 

О п и с а н и е . Тонкая колония с хорошо развитыми пятнами, слагает
ся то сплошными ветвями, то обрастает какой-то исчезнувший субстрат, ве
роятно водорослевое слоевище, диаметр которого мог быть 0 , 1 8 — 0 , 2 3 мм 
(табл. IX, фиг. 7 и 9 ) . Основания ячеек незрелой зоны, прилегавшие к та
кому субстрату, имеют сначала треугольное сечение, потом становятся; 
несколько округлыми е отчетливыми двойными стенками. В центральной 
зоне сплошных ветвистых колоний имеется небольшая группа (6) внутрен
них незрелых ячеек с ординарными стенками, которые ближе к периферии 
становятся двойными и переходят в утолщенные стенки зрелой зоны. Акан
топоры и округлые мезопоры вокруг каждого устья уступают в числе более 
обильным псевдопоровым скоплениям. Диафрагмы редкие, прямые и сосре
доточены преимущественно в центральной зоне колоний в незрелых: 
ячейках. 

И з м е н ч и в о с т ь . Данному виду свойственна значительная измен
чивость и не только формы колонии, могущей быть то сплошной, то полой 
ветвью, но также и в размерах ячеек, устьев и акантопор, что связано с раз
витием пятен. Особенно маленькие ячейки оказались у образца с обрастаю
щей колонией, где число ячеек на 2 мм и число полиморфных особей почти 
вдвое больше, чем у ветвистых сплошных колоний. 

С р а в н е н и е . Наиболее близка к новому виду Batostomella granu
losa Nikiforova, описанная Никифоровой ( 1 9 2 6 , стр. 1 8 8 , табл. IV, фиг. 2 и 
табл. V, фиг. 1 6 — 1 8 ) из нижнекаменноугольных отложений Туркестана. 
Она отличается от В. shishovae более крупными колониями и немного более 
крупными ячейками при одинаковом размере овальных устьев, тогда как 
у нашего вида преобладают круглые устья. Мезопоры у В. granulosa круп
нее и имеют не округленные, а угловатые очертания. Другие детали строе
ния сходны, также распространены в стенках ячеек псевдопоровые скоп
ления, которые Никифорова ( 1 9 2 6 , стр. 1 8 9 ) принимала за гранулы. Оба, 
вида несомненно родственны и, возможно, филогенетически близки турней-
ской В. multipora Nikiforova, описанной Никифоровой ( 1 9 5 0 , стр. 1 0 0 , . 
табл. VI, фиг. 2 ) из Таласского Ала-тау. 

Таласский вид отличается еще большими размерами колоний и всех 
их элементов, а также сильным развитием перистом вокруг устьев и боль
шим числом мезопор и акантопор на заметно более широких промежутках. 
Некоторые нижнекаменноугольные североамериканские Batostomella,. 
близкие к новому виду по размерам особей и колоний, отличаются другими 
деталями внутреннего строения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шаня, дер. Бордуково, колл.. 
Т. С , всего 6 экз. 

В о з р а с т . C i S t , стешевский горизонт нижнего карбона. 
Batostomella] peristomata 2 sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 4; рис. 6. 

Г о л о т и п : ПИН, № 1 9 8 / 3 3 6 , р. Лужа, село Кременское, Clpi\-
протвинский горизонт нижнего карбона. Табл. IX, фиг. 4 ; рис. 6 . 

1 Название вида дано в честь Н. А. Шишовой, научного сотрудника Палеонтоло
гического института АН СССР, выполнившей все шлифы описываемой коллекции. 

2 Название-вида дано из-за хорошего развития перистомы устьев. 
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О п и с а н и е . На поверхности очень тонкой ветвистой колонии без 
определенного порядка расположены устья ячеек, охваченные отчетли
вой, относительно широкой перистомой (рис. 6, а), имеющей поперечно-
лучистое строение; ширина перистомы 0,02—0,05 мм. Ячейки в незрелой 
зоне неправильно-пяти-шестиугольные (рис. 6, б) с двойными стенками; 
в центральной части ветвей они крупнее, чем около периферии. Аканто
поры относительно редки; мезопоры не диафрагмированы, очень редки, 

Рис. 6. Batostomella peristomata sp. nov. Голотип. 
a — тангенциальное сечевие о перистомами в устьях; б — поперечное сечение; 

в — продольное сечение. 

'округлы или угловаты, и межустьевые промежутки обычно покрыты час
тыми псевдопоровыми скоплениями. Диафрагмы редкие (рис. 6, в ) , прямые 
и сосредоточены в незрелой зоне колоний. Пятна образованы небольшими 
скоплениями мезопор. 

И з м е н ч и в о с т ь . Выразилась преимущественно в изменении фор
мы устьев, то круглых, то'овальных и в меняющейся форме и размерах ячеек 
незрелой зоны. Последние бывают то пятиугольные, то шестиугольные и 
варьируют по величине поперечного их сечения от 0,08 до 0,20 мм. Мезо
поры, очень редкие и случайные, местами у некоторых колоний появляют
ся в большом числе, оттесняя обычно преобладающие псевдопоровые скоп
ления. 

С р а в н е н и е . По развитию перистом вокруг устьев, строению 
межустьевых промежутков, форме ячеек и расположению диафрагм новый 
вид наиболее близок Batostomella multipora Nikiforova, описанной Ники
форовой (1950, стр. 100, табл. VI, фиг. 2, 2 а—с) из верхов турне Таласско
го Ала-тау. Отличие последнего вида в более крупных колониях и ячейках, 
а также в сильном развитии мезопор и заметно более узких ячейках цен
тральной незрелой части колонии. Между обоими видами, возможно, имеет
ся филогенетическая связь. Близкая к описанному виду по размерам и 
форме ячеек В. shishovae sp. nov. отличается более крупными колониями, 
устьями, лишенными широких перистом, и узкими межустьевыми проме
жутками с одним рядом псевдопоровых скоплений. 

6* 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лужа, село Кременское; р. Шаня, 
дер. Бордуково. Оба из колл. Т. С ; всего 6 экз. 

В о з р а с т . C 2 p r t , протвинский горизонт нижнего карбона. 

Р о д Tabulipora Young, 1883 

Tabulipora: Young, 1883, стр. 154; Lee, 1912, стр. 149; Bassler, 1929, стр. 60; Ники
форова, 1933а, стр. 11; 1938, стр. 51; Нехорошев, 1953, стр. 62. 

Т и п р о д а : Tabulipora scotica Lee, 1912 = Т. urei Young (part.). 
Шотландия, карбон. 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые, трубчатые и реже пластинчатые. 
Стенки длинных ячеек в зрелой периферической зоне обычно четкообразны, 
реже без периодических утолщений, с обильными продырявленными диа
фрагмами. В незрелой зоне ячейки многоугольны, диафрагмы сравнительно 
редкие или отсутствуют. Устья овальные, круглые, реже лопастные. Раз
виты мелкие и крупные акантопоры, мезопоры встречаются, но более 
редки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . До 1941 г. было известно три рода, рас
пространенных от нижнего карбона до перми, имевших очень близкое 
внутреннее строение колоний, но отличавшихся сплошными диафраг
мами — Stenopora Lonsdale, центрально-продырявленными диафрагмами — 
Tabulipora Young и отсутствием диафрагм — Ulrichotrypa Bassler. В 1941 г. 
Басслер (Bassler, 1941) опубликовал сообщение о хорошо сохранившемся 
генотипе Stenopora, который впервые им был изучен микроскопически в 
шлифах и у которого обнаружилось полное отсутствие диафрагм. Поэтому 
род Ulriclwtrypa был упразднен и остались два рода: Tabulipora с проды
рявленными диафрагмами и Stenopora, лишенная последних. Геологи
ческое распространение обоих родов было одинаково, и вопрос о ходе их 
развития оставался неясным. Произошли ли недиафрагмированные стено-
поры от табулипор путем потери диафрагм или же, наоборот, от стенопор 
произошли табулипоры с продырявленными диафрагмами путем после 
дующего развития последних? Вопрос осложнился еще тем, что известен 
ряд видов, у которых диафрагмы кажутся сплошными только потому, что 
сечение шлифа прошло рядом с центральным отверстием в диафрагме, но 
вне его, отчего диафрагма на продольном разрезе кажется сплошною. Род 
Tabuliporella Nikiforova отличается от Tabulipora отсутствием акантопор 
и диафрагм в мезопорах. Tabulipora давно описываются из каменно
угольных отложений нашего Союза, известны также и в перми, отличаясь 
вообще широким мировым распространением во всех странах. В недав
нее время два вида Tabulipora были обнаружены Нехорошевым (1948а) 
в верхнем девоне Рудного Алтая, что расширило наши представления о 
геологическом распространении рода. 

В Подмосковном бассейне найдены шесть видов Tabulipora: в нижне
каменноугольных отложениях найдены один североамериканский вид и два 
новых, из которых Т. rhombicellata особенно интересен в филогенетическом 
отношении. В среднем и верхнем карбоне найдены: Т. beralica Nikiforova, 
Т. maculosa Nikiforova и один новый вид Т. aliutovensis. Филогенетические 
связи этих видов не выяснены 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон — пермь. 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, 
в табл. 16. 
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Tabulipora subtilata1 sp. nov. 

Табл. X , фиг. 4—6 

Г о л о т и п : ПИН, № 198/390, р. Неручь, дер. Волая, С " г , тарусский 
горизонт нижнего карбона. Табл. X, фиг. 4—6. 

О п и с а н и е . Н а поверхности довольно тонких ветвей устья образуют 
правильно пересекающиеся ряды отверстий, несколько погруженных 
в глубину относительно узких околоустьевых площадок с очень узкой или 
вовсе невыраженной перистомой. Площадки окаймлены узкими ребрами, 
большей частью шестиугольной формы, несущими тонкий ряд псевдопор и 
псевдопоровых скоплений (по 2—3 псевдопоры вместе), а в углах соеди
нения ребер помещаются также акантопоры. В незрелой зоне ветви мно
гоугольные ячейки имеют очень тонкие ординарные стенки и на полмил
лиметра приходится около трех незрелых ячеек. Вокруг центрального 
отверстия диафрагм образуется короткий, оттянутый вглубь от устья 
воротничок шириной 0,02—0,04 мм. Более темная ткань диафрагм, толщи
на которых около 0,01 мм,заметно отличается от более светлой ткани сплош
ных крышечек, довольно глубоко погруженных в устья и имеющих тол
щину около 5fx. Каждая крышечка слагается двумя темными окаймляю
щими и одним внутренним светлыми слоями. Мезопоры или совсем отсут
ствуют, или походят на маленькие зачаточные ячейки с диаметром их 
устьев 0,10—0,15 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь невелика, проявляется преимущественно в боль
шем или меньшем увеличении диаметра ветвей, что зависит не только от 
возраста нормальных ветвистых колоний, но также от обрастания более 
тонких ветвей повторными тонкими слоями колоний того же вида. 

С р а в н е н и е . Наиболее близка к новому виду — Tabulipora ramosa 
(Ulrich), описанная Ульрихом (Ulrich, 1890, стр. 442, табл. L X X I I I , 
фиг. 6, 6 а — с) из верхов нижнего карбона (группа Честер) Иллинойса 
как Stenopora ramosa Ulrich.Принадлежность этого вида к роду Tabulipora 
по наличию продырявленных диафрагм и редко встречающимся мезопо-
рам несомненна. Почти все детали строения, довольно подробно описан
ные Ульрихом, соответствуют строению нашего нового вида, но американ
ская форма все же существенно отличается значительно большей толщиной 
ветвистых колоний (до 5—10 мм в диаметре), более мелкими ячейками 
(6—7 на 2 мм), иной формой устьев. Однако невозможность сопоставления 
формы незрелых ячеек и особенностей псевдопор, за отсутствием соответ
ственных данных в работе Ульриха, мешает полному сравнению нашего-
и американского видов.В отношении многих деталей строения близка также 
Т. silbilica Nikiforova, очень подробно описанная Никифоровой (19336, 
стр. 12, табл. V, фиг. 1—7) из верхов турне Средней Азии. Однако и этот 
вид, по размерам более близкий американскому Т. ramosa, не может быть 
отождествлен с нашим. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Неручь, дер. Волая; р . Ока„ 
дер. Лужки. Оба из колл. Т. С ; всего 3 экз. 

В о з р а с т . Cftr и C? 8 t, тарусский и стешевский горизонты нижнего* 
карбона. 

Tabulipora montifera (Ulrich) 
Табл. X, фиг. 1—3 

Stenopora montifera: Ulrich, 1890, стр. 438, табл. LXXIV, фиг. 4—4b. 
Г о л о т и п автором не выделен. 
О п и с а н и е . На поверхности пластинчатых или ветвистых коло

ний устья образуют неправильные ряды то круглых, то многоугольных 
1 Название вида дано вследствие тонких веточек колонии и тонких ребер. 
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отверстий, разделенных относительно узкими промежутками и, повиди
мому, лишенных перистомы. Частые приподнятые пятна имеют наиболее 
крупные устья. Посредине промежутков проходят очень узкие ребра с од
ним рядом псевдопор, образующие в углах соединения ребер маленькие 
псевдопоровые скопления (по 3псевдопоры), которые местами заменяются 
столь же тонкими акантопорами. Мезопоры или отсутствуют, или слу
чайны, немногочисленны. В незрелой зоне ветвей ячейки многоугольны, 
с тонкими ординарными стенками, довольно крупны — на 1 мм их при
ходится около трех; между ними часто вклиниваются более мелкие, не
правильно квадратные ячейки. Диафрагмы, хорошо развитые только в 
зрелой зоне колоний, поднимаются в ячейках до уровня устьев и часто 
видны в тангенциальном сечении колонии, выделяясь светлой окраской 
своей ткани и наличием центрального отверстия, диаметр которого около 
0,07 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь у этого вида очень велика. Она связана с частым 
изменением формы колоний от очень тоненьких пластинок, нараставших 
на неизвестном субстрате, до сравнительно массивных ветвей. Эти изме
нения сказываются на внешнем облике колоний, тогда как размеры и ха
рактерные свойства особей (ячеек) остаются постоянными в пределах вида. 
Кроме того, изменчивость связана с развитием приподнятых пятен в коло
нии, занятых более крупными ячейками, независимо от того, имеем ли 
мы дело с пластинчатой или с ветвистой колонией. Эти изменения отражают
ся на размерах особей (нормальных и полиморфных), тогда как строение их 
остается соответствующим видовым особенностям. 

С р а в н е н и е . Имеющиеся многочисленные экземпляры вполне 
соответствуют не только по внешним морфологическим признакам Steno
pora montiferaUlrich, описанной Ульрихом из нижнекаменноугольных от
ложений Иллинойса (Ulrich, 1890, стр. 438, табл. LXXIV, фиг. 4—4 Ь), но 
и по всем своеобразным деталям внутреннего строения ячеек, хорошо изоб
раженным на его рисунках. По строению продырявленных диафрагм и 
недоразвитию мезопор американский вид несомненно относится к роду 
Tabulipora. Описанная в этой работе Т. subtilata sp. nov. отличается от 
Т. montifera более тонкой ветвистой колонией, вдвое более мелкими ячей
ками в незрелой зоне ветвей и иной формой устьев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Волга, дер. Бочарово, колл. А. И.; 
р. Ока, левый берег, дер. Лужки, колл. Т. Д.; р. Изверя, дер. Доманова; 
р. Беспута, дер. Торопова; р. Вашана, село Богородицкое; дер. Лычево, 
карьер. Все из колл. Т. С ; всего 8 экз. 

В о з р а с т . Ci s t , стешевский горизонт нижнего карбона. 

Tabulipora rhombicellata1 sp. nov. 

Табл. IX , фиг. 1—3 

Г о л о т и п : ПИН № 136/308, р. Ока, дер. Лужки,1 Cf', стешев
ский горизонт нижнего карбона. Табл. IX, фиг. 1—3. 

О п и с а н и е . На поверхности ветвистых колоний устья образуют 
неправильно пересекающиеся ряды и несколько погружены в глубину 
околоустьевых площадок четырехугольной, пятиугольной и реже шести
угольной формы, обрамленных возвышенными ребрами. Акантопоры при
урочены к углам соединения этих ребер; псевдопоровые скопления распо
лагаются вдоль вершинок ребер. В центральной части ветви незрелые 
ячейки с ординарными тонкими стенками имеют ромбическую, неправиль-

1 Название вида дано вследствие наличия ромбических ячеек в центре колонии-
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шо-квадратную и неправильно-пятиугольную форму поперечного сечения; 
на 0,5 мм приходится 3—4 таких квадратика. На контакте со зрелой пери
ферической частью колонии полость ячейки становится округлой перед 
переходом в овальное устье, часто прикрытое сплошной глубоко вдвину
той крышечкой. Диафрагмы редкие, центрально продырявленные и сосре
доточены в периферической зрелой зоне колонии. 

И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала не наблюдалась, но, 
повидимому, видовые особенности довольно устойчивы. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов этого рода, а также йот 
видов, описанных в этой работе, Т. rhombicellata отличается присутствием 
в незрелой зоне большого числа ромбических ячеек и специфическим 
зональным нарастанием их, хорошо видным на продольных сечениях 
ветвей. Упомянутые особенности свойственны представителям других 
верхнепалеозойских родов трепостомат, у которых они выражены 
в более отчетливой и постоянной форме. Это роды Rhomboporella 
и Rhombotrypella, представители которых имеют геометрически правиль
ные ромбические и квадратные ячейки во всей центральной незрелой 
зоне ветвистых колоний; ниже среднего карбона до сих пор не были 
встречены. 

Возможно, что данный вид представляет собою родоначальную 
-форму, находящуюся в основании новой ветви, отщепившейся от ствола 
Tabulipora в стешевское время и давшей начало новому роду Rhombo
trypella, представители которого, богато развиваясь в средне-и верхнека
менноугольное время, дожили до перми. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, дер. Лужки, колл. А. И.; всего 
.2 экз. 

В о з р а с т . Ci s t , стешевский горизонт нижнего карбона. 

Tabulipora beralica Nikiforova 

Табл. X I , фиг. 1—3 

Tabulipora beralica: Никифорова, 1933а, стр. 6, табл. I, фиг. 5—8 и табл. II , 
«фиг. 1—4. 

Г о л о т и п автором не выделен. 
Этот вид описан Никифоровой (1933а) из среднекаменноугольных отло

жений Донецкого бассейна. Описание и изображения даны ею с такой 
исчерпывающей полнотой, что в настоящей работе можно ограничиться 
приведением в табл. 16 ряда детальных измерений признаков и некоторых 
изображений шлифов. Подмосковные формы сходны с донецкими. 

И з м е н ч и в о с т ь . Никаких особых данных по изменчивости полу
пить не удалось, также как неясны остались пока филогенетические отно
шения этого вида с другими. 

С р а в н е н и е . От всех видов Т. beralica отличается особой частотой 
диафрагм и их своеобразием: наличием то сплошных, то предырявлен-
ных диафрагм, которые могут быть то тонкие и ровные, то односторонне 
утолщенные. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, овраг Спас-Тешево под дер. Ша
тиловой; р. Каширка, дер. Верхнее Образцово. Оба из колл. Е. И. Река 
Опрань, дер. Анина-Погибиловка,колл.И. X. Все из фации переслаивания; 
всего 4 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С2 и C!jd, каширский и подольский ярусы среднего кар
бона. 
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Tabulipora maculosa Nikiforova 

Табл. I, фиг. 1 

ОгЫрога crassa: Штукенберг, 1888, стр. 40, табл. IV, фиг. 38. 
Tabulipora maculosa: Никифорова, 1938, стр. 52, табл. IV, фиг. 1—3 и табл. V , 

фиг. 1—6. 

Г о л о т и п : экз. № 128/321. Центральный геологический музей, Ле
нинград; между дер. Глебовой и Трошковой (станция Гжель). Cf, гжель
ский ярус верхнего карбона. 

Этот вид описан и изображен Никифоровой (1938) с такой исчерпываю
щей полнотой, что в данной работе можно ограничиться приведением 
в табл. 16 ряда детальных измерений и изображений характерных его-
особенностей. Наши формы ничем не отличаются от описанных Никифоро
вой и происходят из тех же местонахождений. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы внешние особенности ко
лоний, диаметр ветвей, колеблющийся от 5 до 10 мм, что связано с шири
ной периферической зрелой зоны колонии, т. е. с возрастом последней. 
Так же изменчивы размеры устьев и промежутков между ними, колеблю
щиеся от 0,10 до 0,45 мм. 

С р а в н е н и е . От других Tabulipora этот вид отличается более круп
ными размерами особей и колоний и правильным расположением пятен на 
их поверхности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, дер. Русавкино, 
колл. А. И.; фация переслаивания. Всего 15 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . Cjp, гжельский ярус верхнего карбона. 

Tabulipora aliutovensis1 sp. nov. 

Табл. VIII , фиг. 8 и 9; табл. X I , фиг. 4 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/551, р. Проня, дер. Альютово,Су

2

г, верейский 
ярус среднего карбона. Табл. VIII, фиг. 8 и 9; табл. XI, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Ветвистая колония, обломки длиной до 16 мм. Пятна 
на поверхности не наблюдались. Ячейки в незрелой зоне многоугольны,, 
размером до 0,35 мм, реже треугольны — до 0,07 мм; диафрагмы в незре
лой зоне отсутствуют или редки. Стенки ячеек в зрелой зоне прямые, реже 
четкообразные. Устья окаймляются ребровидно приподнятыми проме
жутками, на которых возвышаются однородные частые мелкие акантопоры. 
Более крупные акантопоры сравнительно редки. Псевдопоры довольно, 
редки, имеют в диаметре 7—10 р.. Мезопоры круглые, мелкие и очень ред
кие. 

И з м е н ч и в о с т ь . Имелись участки колоний, отличавшиеся замет
ной изменчивостью в форме и размерах устьев: от мелких совсем круглых, 
диаметром 0,10 мм, до необычно крупных, размером 0,30 X 0,17 мм. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкая к новому виду Tabulipora minima 
Lee var. bormatica Nikiforova, описанная Никифоровой (1933a) из среднего* 
карбона Донбасса, отличается более тонкой колонией, более крупными 
ячейками, неправильно разбросанными многорядными мелкими аканто-
порами и недоразвитием мезопор. Т. beralica Nikiforova отличается 
более мелкими ячейками и особым строением многочисленных диафрагм. 
Т. maculosa Nikiforova отличается значительно более крупными разме
рами ячеек и колоний. 

1 Название дано вследствие происхождения мшанки из отложений поддер. Алыо-
товои. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Проня, дер. Альютово, колл. Е. И.; 
фация переслаивания; 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . G v

a

r, верейский ярус среднего карбона. 

Р о д Rhombotrypella Nikiforova, 1933 
Rhombotrypella: Никифорова, 1933а, стр. 9; 1938, стр. 57; 1939, стр. 80; Тризна,. 

1948, стр. 157. 

Т и п р о д а : Rhombotrypella astragaloides Nikiforova, СССР, Донец
кий бассейн, средний карбон. 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые, с круглыми, реже овальными в се
ч е н и и ветвями. На поверхности ветвей устья часто располагаются пра
вильными дугами, направленными вверх по росту колонии. Стенки длин
ных ячеек в зрелой зоне бы
вают четкообразные, но чаще 
ровные без пережимов, с бо
лее или менее обильными 
сплошными или прободенны-
ми диафрагмами. В центре 
незрелой зоны ячейки квад
ратные в сечении, лишенные 
диафрагм, ближе к перифе
рии пятиугольные и непра
вильно-угловатые, с очень 
редкими диафрагмами. Устья 
овальные, круглые, реже ло
пастные. Акантопоры хорошо 
развиты, мезопоры более ред
ки и лишены диафрагм. 
В межустьевых промежутках 
имеются псевдопоры и более 
или менее обильные псевдо-
поровые скопления (мелкие 
«акантопоры» авторов). 

О б щ и е з а м е ч а 
н и я . Представители наи
более близкого рода — Rhom
boporella Bassler из каменноугольных отложении южной А м е р и к и 
(Bassler, 1936) отличаются тем, что ячейки вместо правильных квадратных 
сечений в центре незрелой зоны имеют пятиугольное или неправильно-
многоугольное сечение, сменяющееся ближе к периферии квадратным, 
т. е. у них обратное соотношение, чем у Rhombotrypella. Представители 
Rhombotrypa Ulrich and Bassler из силура Северной Америки (Ulrich and 
Bassler, 1904), имеющие квадратное сечение центральных ячеек, отличаются 
иным строением периферической зрелой зоны колонии, где образования, 
соответствующие акантопорам, развиваются на поверхности в уголках 
между стенками ячеек, но не продолжаются в глубину этих стенок. Кроме 
того, у Rhombotrypa всегда сплошные, не прободенные диафрагмы. 

Род Rhombotrypella (рис. 7), выделенный Никифоровой (1933а) в сред
некаменноугольных отложениях Донецкого бассейна, оказался широко-
распространенным в среднем и верхнем карбоне и в перми европейской, 
части СССР, но долго был неизвестен за пределами этой территории. 
Также до сих пор неизвестны достоверные Rhombotrypella в нижнем карбо
не. В 1944 г. опубликована статья Кондра и Элайса (Condra and Elias„ 

Рис. 7. Rhombotrypella dvinensis sp. nov.. 
Экз. № 187/46, p. Ока, дер. Акшино, С™. Фация 
шламовых известняков. Поперечное сечение ко
лонии, вокруг которой нарастает мшанка того 

же вида. 
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1944) о находке трех новых видов этого рода в пенсильванских отложе
ниях (формация Oquirrh) Северной Америки. Как всегда у современных 
иностранных авторов, эти виды изучены преимущественно при помощи 
пришлифовок, а не прозрачных шлифов и описаны без измерения всех 
тонких деталей структуры. В результате приводимая авторами сводная таб
лица восьми русских и американских видов Rhombotrypella показывает 

-очень незначительные отличия между видами. Особенности мшанок данного 
рода, кроме геометрической правильности центральных ячеек, вообще не
достаточно четки, очень изменчивы в пределах одной и той же, колонии. Са

мые колоний иногда деформиру
ются при захоронении, особенно 
в наиболее хрупкой, но важной 
для определения рода цен
тральной зоне (рис. 8). У всех 
видов, как русских, так и амери
канских, в центре молодые тон
костенные ячейки имеют одина
ковое строение и размеры (от 4 
до 5 или от 5 до 6 квадратиков 
на 1 мм). Для определения ви
да важны строение и особенно
сти периферической, зрелой зо
ны. Также основными видовыми 
отличиями оказываются разме
ры и форма ячеек во взрослой 
стадии развития особей (устья) 
и полиморфные образования 
(акантопоры и мезопоры), их 
взаимные соотношения, харак
тер их расположения на по
верхности колоний. Однако вы
яснением именно этих необхо

димых видовых отличий пренебрегли американские авторы. 
Необходимо остановиться еще на вопросе о чётковидном строении сте

нок, наблюдаемом довольно редко у Rhombotry pella. Возможно, это возраст
ной признак, связанный или с нарастанием молодых колоний на старые, или 
же с периодическим омоложением стенок одной и той же ячейки. Для раз
решения этого вопроса необходимо было бы специальное исследование с 
изготовлением многочисленных ориентированных шлифов из массового 
материала. Известен только один вид, R. fervida Trizna, описанный Тризна 
(1950) из нижней перми Приуралья, у которого развитиечётковидных утол
щений рассматривается как видовой признак. Однако и в данном случае 
вопрос о видовом значении особенностей утолщения стенок остается неяс
ным, потому что описанные Тризна чётки выражены преимущественно 
в незрелой зоне колонии на границе поясов нарастания тонкостенных ячеек, 
а не в узкой у этого вида периферической зоне зрелых стенок. 

Описываемый род, так же как близко ему родственный род Rhombopo
rella, нуждается в специальном изучении на массовом материале, что не 
может быть выполнено в рамках данной работы. Особенно важно изуче
ние изменчивости, которая очень велика в колониях этих мшанок, и выяс
нение видового значения многих их особенностей. 

Особенный интерес имеют образования, рассматривавшиеся Никифоро
вой (1933а, 1938) и другими авторами как мелкие акантопоры. На самом 
деле они имеют совсем иное строение, чем акантопоры, слагаются скопле

н и е . 8. С т р о е н и е с т е н о к я ч е е к н а п р о д о л ь н о м 
с е ч е н и и в н е з р е л о й ч а с т и и н а п е р и ф е р и и к о -
. л о н и й : п р о б о д е н н ы е д и а ф р а г м ы , к р ы ш е ч к и , 
п р о д о л ь н ы е р а з р е з ы п с е в д о п о р о в ы х с к о п л е н и й , 

•о — Rhomboporel la] typica Bassler, экз . № 174/67, 
р. Сев. Д в и н а , правый берег, дер. Верхнее; б— Rhom
boporella pentagonalis sp. nov. Голотип; в — Rhorn-

botrypella subcomposifa sp. nov . Голотип . 
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. нием (по две-три) псевдопор и морфологически более всего сходны с капил
лярными скоплениями криптостомат (ср. рис. 9, И и 46) 1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон — пермь. 

Rhombotry pella dvinensis2 sp. nov. 

Табл. X I , фиг. 5—7; рис. 8 

Г о л о т и п : ПИН, №174/63, р. Сев. Двина, левый берег, дер. Копачево. 
С | 3 , касимовский ярус верхнего карбона. Табл. XI, фиг. 5—7. 

О п и с а н и е . Довольно толстая ветвь с неправильным расположе
нием почти круглых устьев и настолько широкими промежутками, что число 
устьев на 2 мм по диагональному направлению бывает меньше, чем число 
их по вертикали. В устьях отчетливые гладкие перистомы шириной 0,01 — 
0,02 мм. От трех до пяти акантопор окружает устья; мезопоры мелки и 
очень редки. Встречаются продырявленные диафрагмы. Стенки ячеек то 
прямые, без пережимов (рис. 7), то четковидные, с пережимами. 

И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала детально не наблю
далась. Хорошо сохранились только поверхностные части колоний, кото
рые большей частью сплюснуты в центре. Единственный правильный попе
речный шлиф получен только из акишинского образца с Окско-Цнин
ского вала (рис. 7), а также из полученного от И. В. Хворовой образца 
№ 315/62 с Южного Урала. Квадратные незрелые ячейки при хорошей 
сохранности центра обнаруживают исключительное постоянство размера 
(0,20 мм). 

С р а в н е н и е . По многим размерам и деталям строения наиболее 
близким видом является R. astragaloides Nikiforova, описанная Никифо
ровой (1933а) из среднекаменноугольных отложений Донбасса. Донецкий 
вид отличается значительно большей толщиной колонии, более крупными 
ячейками и длинными устьями и чётковидными стенками ячеек с много
численными пережимами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сев. Двина, дер. Копачево, колл. 
Е. И.; фация переслаивания; р. Ока, дер. Акишино, колл. Е.И.; фация шла
мовых известняков. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . C!f и CgS, мячковский и касимовский ярусы. 

Rhombotry pella rectangvlata3 sp. nov. 

Табл. X I I , фиг. 1—4 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/68, р. Медведка, Сз3> касимовский ярус верх
него карбона. Табл. XII, фиг. 1—4. 

О п и с а н и е . Тонкая веточка с очень узкой периферической зоной 
прямых толстых стенок ячеек, которая расширяется значительно только 
у старых колоний, обрастаемых наружными скелетными слоями. Пе
ристомы шириной 0,01 мм слабо выражены. На очень узких промежутках 
весьма редкие то круглые, то угловатые мезопоры и обычные акантопоры 
в числе двух-пяти вокруг устья. Небольшое число рядов квадратных ячеек 
в центральной части ветвей, перекрещивающихся под прямым углом. 
Диафрагмы встречаются, хотя и редко, в зрелой и в незрелой частях ячеек; 
наблюдаются то сплошные, то прободенные диафрагмы. 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 17. 

2 Название вида дано вследствие происхождения голотипа с реки Сев. Двины. 
3 Название вида дано вследствие прямоугольного перекрещивания центральных 

ячеек колонии. 
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Название вида 1 

Размеры элементов колоний у видов ро 

Rhombotrypella dvi
nensis sp. nov. . . 

Rhombotrypella rect-
angulata sp. nov. . 

Rhombotrypella sub-
composita sp. nov. . 

Rhomboporella meso
porata sp. nov . . . 

Rhomboporella typica 
Bassler 

Rhomboporella primi
tiva sp. nov. . , . 

Rhomboporella penta-
gonalis sp. nov. . , 

1 Форма колоний у всех видов ветвистая 

Диаметр 
ветви, 

мм 

Ш и р и н а 
перифе
р и и , мм 

Число незрелых 
ячеек на 1 мм 

Число ячеек 
на 2 мм У с т ь я Диаметр 

ветви, 
мм 

Ш и р и н а 
перифе
р и и , мм в цент

ре 
на к р а ю 
незрелой 

зоны 
по вер
тикали 

по диа
гонали форма 

4,25 0,40— 
0,90 

— 6 - 7 4 Круглая и 
овальная 

2,80— 
3,30 

0,15— 
0,17 
(0,35) 

5 4 - 4—5 4—6 Овальная 

5,0—5,6 0,50— 
0,90 4-' 4 - 5 V , 4—6 Овальная и 

редко 
K p y i лая 

5,20 
( 4 , 8 -

7,0) 

1,0 
(0,90— 

1,30) 

1 
5—6 5V2 

( 4 - 6 ) 
4 7 2 - 6 Овальная; 

круглая и 
лопастная 

на пережи
мах 

4,6 0,88— 
1,03 4 5 3V2 5—6 Овальная 

3,30— 
3,60 

0,30—0,40 
( 0 , 2 5 -

0,50) 

4 - 5 6—7 3V»-4V« 5—6 Овальная 

5 ,0—8,0 0,70 
(0,35— 

1,30) 

3—4 
(5) 

5—6 5 5 - 6 Овальная и 
лопастная 

на пережи
мах 

И з м е н ч и в о с т ь . Кроме значительной возрастной изменчивости 
ширины периферической скелетной зоны, наблюдаются заметные колеба
ния размеров в длине и ширине устьев, промежутков между устьями, 
в диаметре и количестве акантопор. На одной из веточек, обросшей коло
нией Fistulipora, удалось наблюдать кутикулярную оболочку, одевающую 
снаружи скелетную ткань стенок ячеек и переходящую в ткань плотных 
крышечек, довольно глубоко вдвинутых в ячейки ниже перистом. Акан
топоры у этой колонии особенно узки и невысокими остриями, также оде
тыми кутикулой, вдвигаются снизу в базальные стенки ячеек стелющей
ся Fistulipora. 

С р а в н е н и е . Чрезвычайно тонкой периферической частью зрелой 
зоны и небольшим числом квадратных ячеек незрелой зоны этот вид отли
чается от других каменноугольных видов рода Rhombotrypella. Очень, 
близкая к новому виду R. arbuscula (Eichwald) из Р х Приуралья, деталь-
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Т а б л и ц а 17 

дов Rhombotry pella и Rhomboporella 

Размер промежутков Диаметр Ч и с л о рядов 
псевдопоро- Возраст 

длина, 
мм 

ширина, 
мм 

длина про
дольного, 

мм 

ширина 
диагона

ли , мм 
аканто
пор, мм 

мезопор, 
мм 

псевдо-
пор, V-

псевдопо-
ровых ско

плений 

вых скопле
ний 

Возраст 

0,15— 
0,20 

0,15 0,10— 
0,50 

0,10— 
0,50 

0,06— 
0,10 

0,6 5 0 ,02— 
0,06 

1—2 С 2

т и 
/-.ks 
и 3 

0,20— 
0,25 

( 0 , 2 8 -
0,30) 

0,12— 
0,15 

(0,08 — 
0,18) 

0,10 
(0,50) 

0,10 
(0,08— 
0,50) 

0,08 
( 0 , 0 . 4 -

0,15) 

0,04— 
0,08 и 
0 , 0 4 х 
Х 0 , 1 0 

1 0 - 1 5 0,02— 
0,05 

1—2 

0 , 1 6 -
0,22 

(0,25) 

0,09— 
0,12 

0,10— 
0,30 

( 0 , 0 7 -
0,50) 

0,10— 
0,30 

0,08— 
0,15 

0,06— 
0,12 

6 0 ,01— 
0,06 

2—4 
(редко 1) 

0,20— 
0,25 

( 0 , 1 8 -
0,30) 

0,12— 
0,20 

0,08— 
0,17 
(0,45) 

0,08— 
0,25 
(0,38) 

0,08— 
( 0 , 0 4 -

0,15) 

0,04— 
0,15 

10—15 0,02— 
0,06 

1 - 2 
(редко 3) 

C f 

0,20— 
0,25 

0,12— 
0,14 

0,27— 
0,45 

(0,80) 

0,18— 
0,22 

(0,75) 

0,08— 
0,11 

Неясны 
0,03— 

0,04 

15 0,02— 
0,04 

1—3 pks 
и 3 

0,15— 
0,20 

0,05— 
0,10 

0,10— 
0,30 

0,20— 
0,25 

0,05— 
0,10 

0,03— 
0,08 

15 0 ,01— 
0,04 

1 (редко 2) pks 

0,15— 
0,30 

0,10— 
0,15 

0,15— 
0,45 

0,10— 
0,30 

0,15 
( 0 , 1 2 -

0,25) 

0 ,03— 
0,04 
(0,08) 

10—12 0,02— 
0,03 
(0,04) 

1—3 Cfi 

но переописанная при помощи шлифов Никифоровой (1938), отличается 
более мелкими ячейками, отчего их больше на единицу принятого измере
ния в тангенциальных и поперечных шлифах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Медведка, колл. Е. И. и А. И.; 
р . Москва, завод «Красный строитель»; Павловский карьер, колл. 
Н. Ш.; фация переслаивания; Сев. Двина, Брин-Наволок, колл. Е. И.; фа
ция органогенно-обломочных известняков. Всего 4 экз. 

В о з р а с т . Cg S , касимовский ярус верхнего карбона. 
Rhombotrypella subcomposita 1 sp. nov. 

Табл. X I I , фиг. 5—7; рис. 8, в и 9 

Г о л о т и п . ПИН, № 136/87, станция Гжель, Cf\ гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XII, фиг. 5 и 7; рис. 8, в. 

1 Название вида показывает близость данной формы к виду R. composita. 
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т-.'-У.гУл-
• о 

Рис. 9. Rhombotrypella subcom-
posita sp. nov. Экз. № 136/498; 
станция Гжель, С^1- Тан
генциальное сечение: устья 
акантопоры с концентрической 
тканью, редкие мезопоры, 
псевдопоры и узловатые скоп

ления псевдопор. 

О п и с а н и е . Толстые ветви, дихотомируюгцие на больших расстоя
ниях с широкой периферической зоной в зрелой зоне колонии. Ячейки, 
довольно узкие в центральной зоне ветви, еще более суживаются на пери
ферии, где встречаются сравнительно частые то сплошные, то прободенные 
диафрагмы. Перистома очень узкая, слабо выраженная (рис. 9). Частые 

пятна обнаруживают скопления то мезопор, 
то акантопор, то правильно расположенных, 
то неправильных рядов устьев. Широкие 
промежутки несут частые мезопоры и акан
топоры, окружающие устья без определен
ного порядка. Стенки ячеек зрелой зоны 
прямые, лишенные чётковидных пережимов 
(рис. 8, б). 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее посто
янным признаком этого вида оказывается тол
щина ветви в соотношении с шириной пери
ферии. Все остальные элементы колоний 
очень изменчивы в связи с развитием пятен, 
которые значительно меняют взаимное рас
положение особей, выполняющих разные 
функции. Особенно изменчивы длина и ши
рина промежутков, отчего число рядов 
капиллярных скоплений на них, вообще 
большое, может на соседних участках коло
нии уменьшаться до одного ряда. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким 
видом по многим размерам оказывает
ся R. fervida Trizna, описанная Тризна 

(1950) из нижней перми (тастубско-стерлитамакский горизонт) Башкирии. 
Однако считать их сходными невозможно, так как.й. fervida отличается 
отсутствием, пятен, чётковидным строением стенок ячеек в зрелой зоне и 
редкими мезопорами. Филогенетически наиболее близким видом является 
R. composita Nikiforova, описанная Никифоровой (1939) из нижней перми 
Аша-Вавиловского района. Различие между ними главным образом в за
метно более крупных размерах пермского вида. Сходство же в строении 
так велико, что R. subcomposita можно рассматривать как предковую 
каменноугольную форму для R. composita. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; Окско-Цнин
ский вал, дер. Мелезово, колл. Е. И.; все из фации переслаивания; 6 экз. 
хорошей сохранности. 

В о з р а с т . C|i, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Rhomboporella Bassler, 1936 
Rhomboporella: Bassler, 1936, стр. 159; Никифорова, 1939, стр. 80. 

Т и п р о д а : Rhomboporella typica Bassler, Южная Америка, верхний; 
карбон. 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые с круглыми в сечении ветвями. На. 
поверхности ветвей устья могут располагаться правильными дугами, на
правленными вверх по росту колонии. Стенки длинных ячеек в зрелой зо
не равные без пережимов, с более или менее обильными сплошными или 
прободенными диафрагмами. В центре незрелой зоны ячейки пятиуголь
ные в сечении или неправильно-угловатые, лишенные диафрагм, ближе 
к ее периферии квадратные, с очень редкими диафрагмами. Устья оваль-
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ные, круглые, реже лопастные. Акантопоры хорошо развиты, мезопоры. 
более редки и лишены диафрагм. В межустьевых промежутках встречают
ся мелкие псевдопоры и более или менее обильные псевдопоровые скоп
ления (мелкие «акантопоры» предшествующих авторов). 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Наиболее близкий род — Rhombotrypella-
Шк1£огоуа,имеющий такое же распространение,из верхнего палеозоя СССР 
и Северной Америки, отличается наличием квадратных в сечении ячеек 
в центре незрелой зоны колонии и появлением пятиугольных или углова
тых ячеек лишь на ее периферии. Центральные ячейки у Rhomboporella: 
более крупны, чем у Rhombotry pella, поэтому на условную единицу дли
ны — 1 мм — их приходится обычно меньше, чем у последней. Остальные 
родовые особенности одинаковы, так что в этом отношении диагноз рода 
Rhombotrypella в значительной мере приложим и к данному роду. Основным 
отличительным родовым признаком остается строение центра колонии, 
зависящее от пятигранной или неправильной формы вновь отпочковываю
щихся молодых незрелых ячеек. Поэтому без поперечного шлифа ветви 
определение рода невозможно. 

Видовые особенности, так же как у Rhombotrypella, проявляются у 
Rhomboporella наиболее отчетливо в строении периферической зрелой зоны 
колоний. Наблюдается значительная изменчивость некоторых видовых 
признаков, особенно в местах развития пятен на поверхности колоний. 

Несомненное родство и значительная морфологическая близость 
обоих родов — Rhombotrypella и Rhomboporella — весьма наглядно подтвер
ждаются также данными,приведенными в табл. 17размеров основных видо
вых признаков этих родов. 

Род Rhomboporella Bassler был ошибочно отнесен его автором (Bassler, 
1936) к отряду криптостомат и семейству Khabdomesontidae вследствие 
некоторого сходства в строении устьевой поверхности и потому, что поло
винку прободенной диафрагмы, имевшую вид крючочка в продольном шлифе 
Rhomboporella, Басслер принял за разрез гемисепты, подобной гемисептам 
рабдомезонтид (ср. рис. 8 с рис. 38 и табл. XIII с табл. XXII и XXVI). 
На ошибочность этого положения впервые обратила внимание Никифо
рова (1939, стр.80), правильно подчеркнувшая также близость родов Rhom
botrypella и Rhomboporella. Однако на основании недостаточности имев
шегося тогда фактического материала она воздержалась от окончатель
ного суждения о систематическом положении Rhomboporella и даже выска
зала сомнение в самостоятельности существования этого рода. 

Подмосковные мшанки, как показано ниже, дают вполне достаточ
ный материал для выяснения этих вопросов. Оба сравниваемых рода, най
денные в ряде ярусов С 2 и С 3, представлены многими видами и эк
земплярами, часто хорошей сохранности. 

Большинство признаков подтверждает, что Rhomboporella, как и 
Rhombotrypella, нужно относить к отряду Trepostomata, тем более что 
гемисепта, отчетливая у рабдомезонтид, у этих родов отсутствует (рис. 8 
и 10). Одинаковое строение полиморфных особей (акантопор и мезопор) 
вообще свойственно представителям некоторых семейств, принадлежащих 
разным отрядам, в частности батостомеллидам и рабдомезонтидам. 

Полагаю, что оба рода могут рассматриваться как самостоятельные, 
хотя и несомненно близкородственные, отличающиеся весьма существен
но формой ячеек при начальных стадиях их отпочкования. Еще невыяс
ненным остается вопрос о взаимосвязи этих родов, так как до настоящего 
времени они найдены в отложениях почти одинакового возраста. Первая 
Rhomboporella — R. mesoporata —• найдена в подольском ярусе и перехо
дит в мячковский. Первая Rhombotrypella — R. dvinensis — найдена. 
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в мячковском ярусе. Наиболее поздние представители обоих родов на 
территории нашего Союза известны по предварительным определениям в 
низах верхней перми. За пределами Союза новые формы, кроме южноаме
риканского вида, в литературе больше нигде не указывались 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон — пермь. 

Rhomboporella mesoporata sp. nov. 

Табл. X I I I , фиг. 1—3; рис. 10 

Г о л о т и n:j ПИН, № 136/517, р. Каширка, дер. Верхнее Образцово 
*Q>d подольский ярус среднего карбона. Табл. X I I I , фиг. 1—3. 

О п и с а н и е . Толстая ветвь с частыми разветвлениями, широкой 
периферической зоной зрелых ячеек и более или менее неправильным рас
положением устьев. В центре 10—15 более крупных многоугольных ячеек 

-охвачены зоной более мелких и более правильных квадратных ячеек, при-

:Рис. 10. Rhomboporella mesoporata sp. nov. Экз. № 187/66, p. Ока, дер. Аки
шино, С™. 

• а и б — тангенциальное сечение: а — устьевая поверхность на периферии в области зрелой 
зоны ячеек; б — то яке, в области пережима; в — продольное сечение, чётковидные стен

ки ячеек с пережимами и прободенными диафрагмами. 

мыкающей к периферической зоне с толстыми стенками и узкими полостями 
ячеек. Наиболее крупная ячейка восьмигранной формы размером 0,30 мм. 
Перистома отчетливая,широкая, от0,02 до 0,03 мм и до 0,06 мм в ячейках, 
с пережатыми чётковидными стенками, которые появляются у более ста
рых колоний (рис. 10). Промежутки несут частые мезопоры и акантопоры, 
причем последние в числе 3—6 окружают устья (рис. 10, а). Стенки ячеек 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, 
JB табл. 17. 
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зрелой зоны прямые,но у более старых колоний,где появляются пережимы, 
они приобретают чётковидное строение (рис. 10, е). Встречаются то сплош
ные, то прободенные диафрагмы. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдается отчетливая возрастная изменчи
вость,выражающаяся в том,что более старые колонии утолщаются обычно 
за счет периферической зрелой зоны. Появляются четковидные пережимы, 
утонение и новое утолщение стенок ячеек. В местах пережимов устья приоб
ретают лопастные очертания, промежутки (рис. 10,6) утоняются до 0,06 мм 
и на них, часто в два ряда, появляются наиболее крупные псевдопоровые 
скопления и наиболее крупные акантопоры. 

С р а в н е н и е . По некоторым признакам довольно близка к новому 
виду описанная Басслером (Bassler, 1936) из карбона Южной Америки 
R. typica Bassler, которая отличается более тонкой ветвью с неправильным 
расположением устьев ячеек, более длинными продольными промежутками 
и отсутствием мезопор. Филогенетически наиболее близка R. pentago-
nalissp. nov., описанная мною из гжельских отложений; она отличается бо
лее широкой зоной незрелых ячеек, более длинными устьями, недоразви
тием мезопор и более беспорядочным расположением пятигранных ячеек 
при почковании. Возможно, что описанный вид есть одна из предковых 
форм R. pentagonalis. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Каширка, дер. Верхнее Образцово; 
станция Пески, 2-я каменоломня, верхний горизонт; оба из колл. А. И.; 
р. Ока, дер. Акишино, колл. Е. И.; все из фации переслаивания; 
Зэкз. 

В о з р а с т . С%й и С™, подольский и мячковский ярусы среднего кар
бона. 

Rhomboporella primitiva sp. nov. 

Табл. X I I I , фиг. 4—6 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/48, р. Ока, окрестности Касимова, Бабин-
ский овраг, верхняя каменоломня, C£ s, касимовский ярус верхнего кар
бона. Табл. XIII, фиг. 4—6. 

О п и с а н и е . Длинная тонкая веточка с неправильным расположе
нием узких устьев и узкой периферической зоной зрелых ячеек. Стенки их 
прямые, перистома очень тонкая, 8 р. ширины, часто неясная. В центре вет
ви около 15 неправильно многоугольных ячеек, окруженных обычными 
квадратными. Наиболее крупная ячейка пятигранная, 0,25 мм в ширину; 
3—4, редко 5 акантопор окружают устье. Мезопоры очень редкие, также 
как диафрагмы; последние то сплошные, то прободенные. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы длина и направление про
дольных промежутков, что вызывает неправильное расположение устьев 
на поверхности колонии. 

С р а в н е н и е . Другие известные виды Rhomboporella отличаются 
более крупными размерами колоний, ячеек, устьев и других деталей 
строения. Особенно тонки и узки стенки ячеек в зрелой зоне на перифе
рии колонии, отчего и дано название «примитивной» данному виду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, окрестности Касимова, Бабин-
ский овраг, верхняя каменоломня, колл. Е. И.; р. Ока, г. Касимов,Слизово, 
колл. Е. И.; станция Воскресенск, колл. Е. И. и А. И.; все из фации пе
реслаивания; 3 экз. 

В о з р а с т . С*8, касимовский ярус верхнего карбона. 
7 Труды пин, т . 57 
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Rhomboporella typica Bassler 

Табл. X I I I , фиг. 7—9; рис. 8, а 

Rhomorbopella typica: Bassler, 1936, стр. 159, рис. 9—12. 

Г о л о т и п : №68813, Национальный музей Соединенных Штатов Аме
рики. Боливия, верхний карбон. . 

О п и с а н и е . Длинная ветвь с неправильным расположением устьев 
ячеек и частыми пятнами, образованными мелкими акантопорами и капил
лярными скоплениями. Размеры колоний и ячеек этого вида приведены 
в табл. 17. 

И з м е н ч и в о с т ь не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Единственная имеющаяся форма из верхнего карбона 

р. Сев. Двины очень близка к американскому виду. Недостаточно деталь
ное описание, данное Басслером (Bassler, 1936), может быть дополнено из
мерением деталей строения, которые приведены в табл. 17 и получены при 
помощи шлифов подмосковного представителя этого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сев. Двина, правый берег Брин-
Наволок, дер. Верхнее, колл. Е. И.; фация органогенно-обломочных из
вестняков; 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . C^ s

; касимовский ярус верхнего карбона. 

Rhomboporella pentagonalis sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 1—4; рис. 8, б и рис. 11 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/618, станция Гжель, CfJ> гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XIV, фиг. 1—4, рис. 8, б и рис. 11. 

О п и с а н и е . Толстая ветвь, разнообразно ветвящаяся, с широкой 
зоной зрелых стенок ячеек и несколько неправильным расположением 
устьев. В центре сосредоточены пятигранные трубочки молодых тонскостен-

о 

Рис. И . Rhomboporella pentagonalis sp. nov. Голотип. Тан
генциальное сечение. 

а — устья, акантопоры и псевдопоры; б — строение псевдопоровых ско
плений и крупной акантопоры; в — овицелла; г — крышечка. 

ных ячеек; они или окружают небольшой участок квадратных ячеек, или 
пятигранные ячейки разбросаны без порядка среди квадратных ячеек. 
Перистома: широкая, отчетливая, от 0,02 до 0,04 мм и реже до 0,06 мм. 
В промежутках очень редкие мезопоры и крупные акантопоры в числе 
3—6, окружающие устья (рис. 11, а ) . Стенки зрелой зоны прямые (рис. 8,6"), 
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но у более старых колоний, где появляются пережимы, они приобретают 
чётковидное строение. Частые, прободенные диафрагмы на расстоянии 
0,15—0,20 мм одна от другой. Всегда имеются крышечки со своеобразным 
лучистым строением, причем тончайшие лучи более темной, чем стенки 
ячеек, плотной ткани, в тангенциальных сечениях колоний расходятся не 
от центра крышечки, а от некоторой срединной линии, секущей крышечку 
по длинной оси устья (рис. И , г ) . Иногда встречаются овицеллы (рис. 11,в). 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее разнообразно строение поверхности 
колоний в довольно часто встречающихся макулах: местами в макулах 
сосредоточены более узкие устья, между которыми местами находятся 
наиболее широкие промежутки. Пятна выражены то скоплением 
наиболее крупных акантопор, то обильными псевдопоровыми скоплени
ями (рис. 11,6), то, хотя и редко, скоплениями мезопор, вообще слабо 
развитых у этого вида. Многочисленные, прекрасные экземпляры этого 
вида показывают, что более старые колонии утолщаются обычно за счет 
периферической зрелой зоны, в стенках появляются четковидные пере
жимы, утонение стенок и вновь утолщение. В местах пережимов устья 
приобретают лопастные очертания, акантопоры сильно вдаются в полость 
устьев, промежутки сильно утончаются и на них развиваются особенно 
крупные капиллярные скопления. Тангенциальное сечение ветвей в этой 
области обнаруживает типичные черты, присущие некоторым видам 
мшанок рода Lioclema. 

С р а в н е н и е . По очень многим признакам описанный вид наиболее 
близок R. mesoporata, распространенной в отложениях подольского гори
зонта. Последняя отличается немного более узкой зоной незрелых ячеек, 
короткими устьями, тонкими акантопорами, сильным развитием мезопор 
и более отчетливым сосредоточием пятигранных ячеек в центре ветви. Меж
ду обоими видами имеется отчетливое филогенетическое родство, особенно 
подчеркнутое сходным типом строения молодых, почкующихся ячеек. 
Возможно, что R. mesoporata является одной из предковых форм для 
R. pentagonalis. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; г. Ковров, 
Мелеховский карьер, колл. Е. И.; все из фации переслаивания; 15 экз. 

В о з р а с т . C^J, гжельский ярус верхнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О AMPLEXOPORIDAE ULRICH 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые массивные, или дискоидальные, реже 
двуслойные с мезотекой; ячейки сравнительно простые, призматические 
трубочки с хорошо выраженными самостоятельными стенками. Диафрагмы 
многочисленные; отчетливые мезопоры отсутствуют, но на пятнах, образо
ванных более крупными ячейками, встречаются особые мелкие мезопоропо-
добные ячейки. Акантопоры обычно многочисленны, но могут быть и ред
кими. Псевдопоры, расположенные поверхностно в стенках ячеек, обычно 
укорочены. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . В состав этого семейства входят роды, 
развивавшиеся от ордовика до карбона: Amplexopora Ulrich, Discotrypa 
Ulrich, Monotry pella Ulrich, Petalotrypa Ulrich и Rhombotry pa Ulrich et 
Bassler. В нашем Союзе найдены до сих пор только представители 
родов Amplexopora и Petalotrypa, наиболее частые в девоне и карбоне Азии. 

Заслуживают особенного внимания своеобразные образования, которые 
наблюдаются в стенках ячеек у этих родов и получили неправильное назва
ние капилляров. Это несомненные псевдопоры, свойственные родам Ample
xopora и. Petalotrypa, может быть также роду Rhombotrypa. 

7* 
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Р о д Petalotrypa Ulrich, 1890 

Petalotrypa: Ulrich, 1890, стр. 377; Bassler, 1911, стр. 264; Никифорова, 19336, 
стр. 6; Нехорошее, 19486, стр. 75. 

Т и п р о д а : Petalotrypa compressa Ulrich, Северная Америка, девон. 
Д и а г н о з . Колония в виде двуслойных неправильно сплюснутых 

пластин или прутьев, реже однослойных нарастающих колоний. Ячейки 
призматические с более или менее частыми диафрагмами, почкуются над 
поверхностью пузырчатой мезотеки. После резкого коленчатого перегиба 

Рис. 12. Petalotrypa punctata sp. nov. Экз. № 198/312, 
p. Беспута, дер. Торопова, С г . Тангенциальное сече
ние, устья с отростками. Двойные стенки и псевдопоры. 

ячейки приобретают более толстые стенки, в которых развиваются то уко
роченные, то более длинные псевдопоры, большей частью сконцентри
рованные ближе к устьям и открывающиеся на околоустьевых площадках. 
Устья круглые или многоугольные, погружены в глубину околоустьевых 
площадок, окаймленных ребрами, несущими редкие, чаще мелкие аканто
поры. Мезопор нет или они редки и напоминают мелкие недоразвитые 
ячейки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . После находок немногих девонских видов 
Petalotrypa Северной Америки новые виды этого рода были описаны Басс-
лером из ордовика Прибалтики (Bassler, 1911) и Никифоровой из турней-
ских отложений Азии (Никифорова, 19336 и 1950). Как показано ниже, 
между азиатским и нашим подмосковным видами, возможно, существует 
филогенетическая связь. Позже описан Нехорошевым (19486) верхнеде
вонский вид, по своим размерам более близкий американским девонским 
формам. 

Особенно интересно развитие в стенках ячеек у петалотрип (рис. 12) 
обильных укороченных трубочек, повидимому псевдопор, которые прини-
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мались русскими авторами (Никифорова, 19336, стр. 7; Нехорошев, 19486, 
стр. 75 и 76) за капилляры и совсем не были замечены американскими авто
рами. Эти трубочки, морфологически и функционально должны рассмат
риваться как псевдопоры, поскольку аналогичные им капилляры свой
ственны мшанкам отряда криптостомат (Шульга-Нестеренко, 19486). Такие 
же псевдопоры имеются у рода Аткхорога, который отличается от пета-
лотрип преимущественно формой колонии. 

Наиболее древним петалотрипам свойственны более тонкие стенки 
ячеек и слабое развитие псевдопор, может быть по этой причине не отме
ченных американскими авторами. В филогении происходило увеличение 
всех элементов колоний, утолщение стенок ячеек и увеличивающееся обилие 
более широких псевдопор у каменноугольных форм по сравнению с видами 
древнего палеозоя. 

У двуслойных колоний поверхность, разделяющая два слоя ячеек, рас
тущих в противоположных направлениях от этой поверхности, слагается 
не обычной эпитекой, как у некоторых Cheilostomata, и не трабекулярной 
срединной пластиной, как у некоторых Cryptostomata, а особой mesial la
mina (Bassler, 1911, стр. 266) или мезотекой (Никифорова, 19336, стр. 6). 
Последняя обычно сильно изогнута и простирается под основанием ячеек 
наподобие пузырчатой ткани. Часто происходит нарастание одного слоя 
непосредственно на другой, что отмечено еще Нехорошевым (19486, стр. 75, 
табл. XXIV, фиг. 2, в) для девонской Petalotrypa perforata, и новый слой 
однослойной колонии нарастает на устьевую поверхность старой колонии, 
начинаясь той же пузырчатой мезотекой, от которой почкуются молодые 
ячейки. 

В каменноугольных отложениях Подмосковья найден только один 
вид Petalottrypa punctata sp. nov. в стешевском горизонте нижнего карбона. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик—карбон. 

Petalotrypa punctata1 sp. nov. 

Табл. X, фиг. 7 и 8; рис. 12 и 13 

Г о л о т и п : ПИН,№ 198/809, р. Шаня, дер. Бордуково, C^st, стешевский 
горизонт нижнего карбона. Табл. X, фиг. 7 и 8; рис. 13. 

О п и с а н и е . Плоская, изогнутая колония толщиною 0,60—0,80 мм, 
состоящая из двух слоев, в основании которых происходит почкование мо
лодых тонкостенных ячеек, имеющих первоначально неправильно-угло
ватую форму. Переход от незрелой части ячеек к зрелой совершается очень 
быстро и после слабого коленчатого перегиба стенки утолщаются до 0,08— 
0,12 мм, причем многочисленные псевдопоры и их скопления пронизывают 
зрелые стенки (что особенно хорошо видно на продольном сечении коло
ний) до самого основания ячеек. Стенки ячеек прямые или слабоизогнутые, 
местами тонкоморщинистые. Устья округленно-шестиугольные с редкими 
тончайшими отростками, входящими в полость ячеек (рис. 12). Очень 
редко встречаются более толстые септообразные отростки скелетной ткани, 
вдающиеся в полость ячейки на расстояние 0,07—0,10 мм, имеющие такую 
же ширину. На 2 мм приходится 5—6 устьев, диаметр которых 0,25— 
0,30 мм; ширина промежутков между устьями 0,07—0,08 мм, очень редко 
0,10 мм. Стенки ячеек в промежутках между устьями пронизаны многочис
ленными короткими псевдопорами (рис. 13, а), входящими в ткань стенок 
наклонно, отчего на продольных их разрезах псевдопоры большей частью 

1 Название вида дано вследствие наличия обильных псевдопор, имеющих в раз 
резе вид точек. 
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пересечены вдоль, реже поперек (рис. 13, б). В ячейках наблюдались обычно 
по две сравнительно толстые прямые сплошные диафрагмы толщиною 
0,03—0,05 мм, лежащие на расстоянии 0,05—0,07 мм одна от другой 
(рис. 13, б). 

И з м е н ч и в о с т ь . Из-за недостатка материала детально не на
блюдалась. Наиболее изменчива фор
ма колонии, которая не образует яв
ственных двуслойных пластин, что, 
впрочем, может объясняться фрагмен
тарностью материала и распадением 
колонии на две половины, есте
ственно по наименее прочной плоско
сти мезотеки. Как обычно, в зависи
мости от распространения пятен, 
меняются размеры ячеек и устьев, 
отчего образуются участки с более и 
менее крупными устьями. 

С р а в н е н и е . В верхнем палео
зое представители Petalotrypa опи
сывались немногими авторами. Наи
более близким видом является Pe
talotrypa kossmati Nikiforova, опи
санная Никифоровой из турне Талас
ского Ала-тау (1950). Отличие этого 
вида в более мелких ячейках и устьях 
(7—8 ячеек на 2 мм) и более узких 
межустьевых промежутках. Диафраг
мы тоже редки, но все же чаще, чем 
у подмосковного вида, встречают
ся в трубках ячеек. Между ними, 
возможно, существует родственная 
связь. Девонские виды Petalotrypa из 
Азии (Нехорошев, 19486) и Северной 
Америки (Ulrich, 1896) отличаются 

еще более мелкими размерами ячеек с обильными диафрагмами при 
значительно более крупных размерах колоний. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шаня, дер. Бордуково; р. Беспута, 
цер. Торопова, колл. Т. С. Всего 8 экз. 

В о з р а с т . С^ 1, стешевский горизонт нижнего карбона. 

Рис. 13. Petalotrypa punctata 
Голотип. 

sp. nov. 

а — тангенциальное сечение; б — продольное 
сечение, в стенках ячеек псевдопоры, в 

ячейках редкие диафрагмы. 

З . О Т Р Я Д C R Y P T O S T O M A T A V I N E 

Ячейки известковистые, разнообразные, то короткие, грушевидные, 
то удлиненные или трубчатые; тесно соприкасающиеся или раз
деленные видоизмененными полиморфными особями. Устье в передней 
части ячейки почти всегда с крышечкой, обычно скрыто на дне трубчатого 
отростка — вестибюля, с более или менее отчетливой гемисептой, который 
может пересекаться прямыми диафрагмами. Перистома почти всегда с усть
евыми бугорками, часто с приподнятым краем — лунарием. Стенки ячеек 
тонкие, мелкопористые в своем основании, становятся заметно толще бли
же к периферии колоний, и между устьями располагается плотная ткань, 
пронизанная вентиляционными капиллярными трубочками. В этой плот
ной наружной ткани развиваются разнообразные ячейки полиморфных осо
бей, выполняющие разнообразные функции в жизнедеятельности колонии. 
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Ячейки большинства криптостомат короткие и грушевидные, но из
вестно также большое число родов с удлиненными, трубчатыми ячейками, 
нередко пересеченными диафрагмами. Колонии, построенные такими 
особями, мало отличимы по внешней форме от многих колоний Cyclosto^ 
mata и Trepostomata. Нужно непременное изготовление шлифов, чтобы 
определить принадлежность данной мшанки к тому или другому от
ряду. Основным определяющим признаком тогда оказывается присут
ствие или отсутствие особой, более или менее развитой неполной диа
фрагмы — гемисепты, которая у криптостомат помещается в основании 
вестибюля. 

Первичная ячейка криптостомат обычно более короткая, чем после
дующие, у основания колонии имеет часто центральное положение не
зависимо от того, развивается ли в дальнейшем сетчатая воронковидная 
или вееровидная колония или же развивается палочковидная, ветвистая. 
В последнем случае, так же как у трепостомат, каждая особь проходит 
в онтогенезе незрелую центральную стадию и зрелую после поворота 
трубчатой ячейки (Rhombopora). Стенки ее ячеек также тонки и сближены 
в незрелой зоне колонии, а в наружной зрелой зоне они утолщены в той 
или иной степени и устья ячеек разобщены более или менее развитыми 
промежутками. Замечательно, что явления полиморфизма, так же как 
у трепостомат, проявляются главным образом в этой зрелой зоне коло
ний. У криптостомат с грушевидными короткими ячейками полиморф
ные особи обособляются, в присущей данному виду форме, на самых 
первых этапах развития колоний у первых же почкующихся особей. 

Вестибюльная часть ячейки является непосредственным продолжением 
скелетированной стенки трубчатой удлиненной особи и гемисепта обычно 
помещается довольно близко к устью. У криптостомат с короткими груше
видными ячейками, какие свойственны, например, многим мшанкам семей
ства фенестеллид, гемисепта, носящая название «верхней», тоже отме
чает границу между основанием ячейки и вестибюлем, но вестибюльный 
отросток заметно у-же, чем полость основания, и поставлен почти под 
прямым углом к передней части основания. Обызвествленные стенки 
основания ячеек имеют в разрезе различную форму: овальную, четырех
угольную, пятиугольную, треугольную и лунчатую (Шульга-Нестеренко, 
19496, табл. 4, фиг. 1, 2, 7, 11), тогда как трубка вестибюля в разрезе 
обычно круглая, реже несколько овальная. Продольный разрез ячеек 
Fenestellidae (там же, табл. 5, фиг. 10) имеет своеобразную форму четырех
угольной коробочки, на переднем крае которой поднимается трубка вес
тибюля. В сущности это строение очень мало отличается от большинства 
ячеек Cheilostomata, у которых очень коротка или отсутствует вестибюль
ная трубка. 

Кроме верхней гемисепты, в нижнем, противоположном углу основания 
ячеек можно иногда наблюдать другую, нижнюю, гемисепту. 

Вследствие отсутствия современных представителей Cryptostomata 
функциональное значение гемисепт определяется лишь предположитель
но. Возможно, что верхняя гемисепта служила той заслонкой, под 
которую уходил втягиваемый в атриум венец щупальцев. Помещаю
щаяся на дне ячейки нижняя гемисепта, естественно, могла служить 
местом прикрепления мускулов констрикторов. Предположение о связи 
гемисепт с мускулами высказывает также Нехорошев в общем обзоре 
Cryptostomata в русском издании, «Основ палеонтологии» Циттеля (1934, 
стр. 436). 

У представителей разных семейств Cryptostomata степень развития ге
мисепт очень различна, что, может быть, зависитот степени обызвествления 
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их кутикулярной ткани и лишь частично от качества сохранности ископа
емых объектов. 

Необходимо еще остановиться на зависимости, существующей между 
степенью развития гемисепт и формой ячеек у представителей фенестеллид. 
Смена в филогенезе овальных оснований ячеек в четырех-, пяти- и треуголь
ные сопровождалась также, повидимому, сокращением размеров гемисепт, 
особенно нижней. Отчетливая нижняя гемисепта наблюдается чаще всего 
у форм с овальными, овально-четырехугольными и овально-пятиугольными, 
филогенетически более древними ячейками. У форм с треугольными осно
ваниями ячеек более или менее развита верхняя гемисепта и лишь как 
исключение встречается нижняя. Если принять во внимание, что у мшанок 
с овальными и четырехугольными основаниями ячеек вестибюли обычно 
более длинные, чем у треугольных форм, то указанное уменьшение гемисепт 
в процессе филогенеза становится вполне понятным, так как эти органы 
функционально связаны с движениями животного в ячейке. 

Специфической особенностью криптостомат является развитие в их 
устьях крышечек и нередко также лунария. Лунарии найдены у пред
ставителей самых различных родов и семейств и имеют лишь относитель
ное систематическое значение, являясь, повидимому, только одним из 
видовых критериев. Можно думать, что у фенестеллид в филогенезе лу
нарии развились сравнительно поздно, так как у мшанок с овальными 
и четырехугольными основаниями ячеек они известны очень редко. На
следственное закрепление такого признака, как лунарии, невидимому,, 
коррелятивно связано с закреплением пятиугольной, а также и треуголь
ной формы ячеек. Эта связь наблюдается не только у мшанок одного ка
кого-нибудь рода или одного семейства; она установлена у представителей 
разных родов, например Fenestella, Polypora, Septopora, т. е. известна 
также у акантокладиид. 

С Е М Е Й С Т В О PHYLLOPORIN1DAE U L R I C H 1 

Д и а г н о з с е м е й с т в а . Колонии ветвистые и сетчатые, состоят из 
прутьев ячеистых на одной стороне, свободных или соединенных анасто
мозами или перекладинами. Ячейки более или менее трубчатые, часто с 
крышечками и диафрагмами. Их тонкие внутренние стенки двуслойные 
у древних и трехслойные у позднейших форм; срединный зернистый слой 
из мелких гранул. Полиморфные особи в виде бугорков (акантопоры 
авторов) и маленьких углублений (мезопоры авторов) — сосредоточены 
в наружных стенках ячеек. Система пор выражена типичными капилляра
ми, обусловливающими у некоторых родов своеобразную микрострук
туру наружных стенок и продольную струйчатость неячеистой поверхности. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители этого семейства, наиболее 
частые в древнем палеозое, доходят до нижней перми, где являются далеко 
не редкими ископаемыми. Многочисленные представители филлопоринид. 
были найдены на территории нашего Союза Никифоровой (1939) и мною 
(Шульга-Нестеренко, 1952). Филогенетически семейство Phylloporini-

В семейство Phylloporinidae Ulrich включены представители форм, существенно 
разнящихся в своем строении, которые принадлежат двум подсемействам. Первое — 
Chasmatoporinae subfam. nova, у представителей которого в основании прутьев имеется 
толстая продольно-струйчатая капиллярная ткань и отпочковывание молодых ячеек 
происходит в стороны от срединной оси прутьев: Chasmatopora, Pseudohornera и Ва-
shkirella. Второе подсемейство — Chainodictyoninae subfam. nova, у представителей ко
торого в основании прутьев очень тонкая поперечно-струйчатая пластинка, вдоль 
которой происходит отпочковывание молодых ячеек: Chainodictyon и Rhombocladia' 
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dae связано с Fenestellidae, но первоначально (Ulrich, 1890; Нехорошев, 
1928) в основание ствола фенестеллид помещали род Subretepora d'Orbi-
gny (=Chasmatopora Eichwald), обладающего несколькими рядами ячеек 
на прутьях. Мне представляется более вероятной связь первой Fene
stella с родом Phylloporina Ulrich или же ее происхождение от какого-то 
их общего предка из низов ордовика, поскольку там встречаются филло-
порины с двумя рядами ячеек на прутьях, как у Fenestella. Поэтому 
описанные Ульрихом (Ulrich, 1895) трентонские филлопорины с несколь-

Рис. 14. Поперечное сечение ленточно-ветвистых колоний голотипов раз
ных видов ромбокладий; отпочковывание молодых ячеек вблизи основной 

пластины. 
а—Rhombocladia coronata sp. nov.; 6 — R. tenuata sp. nov.; в — R. Ttasimovensis 

sp. nov.; г — R. ninae sp. nov. 

кими рядами ячеек требуют пересмотра и весьма вероятно, что их нужно 
выделить в особый подрод или род, как это сделано для Polypora. 

При укороченно-трубчатой форме ячеек, свойственной Phyllopori
na, многие другие признаки весьма близки Fenestella. Очень сходно попе
речное сечение прутиков с килем и бугорками на нем (акантопоры и шипы по 
Ульриху), имеются такие же капиллйрные каналы и типичные капилляры, 
расходящиеся от внутренних стенок ячеек на периферию наружных стенок. 
Как указано в моей работе (Шульга-Нестеренко, 1952), в тангенциаль
ных сечениях филлопорин отчетливы капиллярные каналы, такие же, как у 
фенестеллид. Они тянутся от дна ячеек и постепенно распадаются на 
сравнительно крупные капилляры (около 20 р. в диаметре) с продольно-
рядовым расположением. Их ряды и обусловливают продольную струйча-
тость неячеистой поверхности, описываемую авторами без указания ее 
происхождения. 

Столь же отчетливо строение капиллярной системы у другого предста
вителя филлопоринид — Pseudohornera Roemer, имеющего, повидимому, 
уже тройные внутренние стенки ячеек, как у более поздних представите
лей семейства (рис. 18 и 19). Однако и у Pseudohornera, как и у филло
порин, лучи капиллярных каналов и самые капилляры большей частью 
расположены не так густо, как обычно у фенестеллид. При полном сход
стве типа строения капиллярная система филлопоринид несколько более 
упрощена, чем у более поздних фенестеллид, особенно у таких предста
вителей последних, как Archimedes или Lyrocladia. Это является лишним 
аргументом в пользу мнения о большей древности филлопоринид по срав
нению с фенестеллидами. 
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Размеры элементов колоний у видов родов Rhom 

Название вида 
Ш и р и н а , 

прута или 
ветви 

мм 

Толщина , мм 

Отношение 

ширины 

к толщине 

•Число устьев на 
2 мм 

Название вида 
Ш и р и н а , 

прута или 
ветви 

мм прута или 
ветви 

наружных 
стенок 
ячеен 

Отношение 

ширины 

к толщине по верти
кали 

по диаго
нали 

Rhombocladia borissiaki sp. nov 

Rhombocladia septata sp. nov. 

Rhombocladia coronata sp. nov 

Rhombocladia tenuata sp. nov 

Rhombocladia kasimovensis sp. 
nov 

Rhombocladia ninae sp. nov. . . 

Pseudohornera ossipovae sp. nov, 

0 , 9 8 -
1,07 

1,25 

1,10 

0,80 

1,05— 
1,15 

(1,00— 
1,20) 
2,25 

0,55 

Pseudohornera capillaris sp. 
nov 

Bashkirella aleksei sp. nov. . 

0 ,55— 
0,70 

0,95— 
1,1 

0 ,45— 
0,47 

0 , 4 5 -
0,52 

0,45 

0,50 

0,50 
(0,45— 
0,65) 

0,70 

0,35 

0 , 5 5 -
0,65 

1,0 

0,03—0,081 

0,16 

0,08 

0,17— 
0,20 

0,15 
(0,20) 

0 ,23— 
0,25 

0,10 

0,07— 
0,15 

0,22 

2,3 

2 , 4 - 2 , 8 

2 ,4 

1,6 

3 ,2 

1,5 

4V 2 

3 V i - 4 

4V 2 

3 V 2 - 4 

4—5 

3 на 1 мм 

0 , 8 - 1 , 0 Около 
трех на 

1 мм 
Ячеек на 
5 мм 8 - 9 

8V, 

7—8 
(9) 

6—7 

До сих пор известно было всего лишь пять родов Phylloporinidae: 
Chainodictyon Foerste, Phylloporina Ulrich, Pseudohornera Roemer, 
Subretepora d'Orbigny и Bashkirella Nikiforova, из которых в нашем 
верхнем карбоне найдены Pseudohornera и Bashkirella. Новые данные 
показали необходимость включения в это семейство также каменноуголь
ного рода Rhombocladia Rogers (рис. 14), очень близкого по строению роду 
Chainodictyon, но отличающегося от последнего главным образом формой 
колонии, имеющей вид прямого прутика с боковыми ветвями. 

Мур (Moore, 1929) и Басслер (Bassler, 1934) по внешнему сходству 
формы колонии и устьевой поверхности Rhombocladia с представителями 
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Т а б л и ц а 18 

bocladia, Pseudohornera и Bashkirella 

Форма 
•устьев 

Число 
рядов 
ячеек 

на пруте 

Длина, 
мм Ширина , мм Диаметр 

Число ря
дов капил
ляров, на 

ребрах 

Воз
раст 

Форма 
•устьев 

Число 
рядов 
ячеек 

на пруте устья проме
жутка 

капилля
ров, ц 

мелких 
капилляр
ных скоп
лений, мм 

шиловид
ных 

выступов 

Число ря
дов капил
ляров, на 

ребрах 

Воз
раст 

Овальная 8 0,22— 0,15— 0,04— 10—15 0,015— 0,03— 1 - 3 C 2 v n 

0,32 0,12 0,06 0,020 0,04 
0,10— 

0,15 
c f Овальная 7 0,27— 0 , 0 6 - 0,04— 10—15 Отсутствуют 2 - 5 c f 

0,48 0,08 0,10 или 
(0,04) Q2St 

Овальная 6—7 0 , 2 0 ^ 0,10— 0,08— 6—9 0,03 0,05 1 C f 
0,22 0,15 0,12 

ь 3 Овальная 5 0 , 1 8 - 0,10— 0,08— 3—6 0 ,01— 0,06— 1 - -2 ь 3 
0,20 0,12 0,12 0,03 0,08 

Яйцевидная 6 ( 5 - 7 ) 0,15— 0,08— 0,10— 10—25 0,02— 0,06— 2, реже 3 ^ks 
ь 3 6 ( 5 - 7 ) 

0,20 0,12 0,12 (3) 0 ,04 0,09 
(0,22) (0,08 — (0,22) 

0,15) 
Неправиль 9—10 0,22— 0,12— 0,08— 6 0,01—0,04 0,07— 2 - -4 Cf но-овальная 0,27 0,16 0,10 особенно 0,08 

частые 
Овальная 4 0 ,11— 0,06— 0,25 10—20 — 

0,17 0,08 на яче
истой и 

20—25 
на не

ячеистой 
поверх
ности 

Круглая 4—7 Д м щетр 0 , 0 7 - 3 - 6 — — cfJ 
Круглая 

0,08 - 0 , 1 2 0,08 

Овальная 6 0 , 2 8 - 0,15— 0,12— 5 0,03— — 
0,35 0,17 0,20 0,06 

Rhabdomesontidae помещали ее в это семейство. Как показывает нижепри
ведённый родовой диагноз, повеем признакам внутреннего строения коло
нии и по самым тонким деталям структуры ячеек Rhombocladia несо
мненно должна быть отнесена к семейству филлопоринид (ср. табл. XV, 
XVI и XXIII—XXVI) на том же основании, на каком отнесен туда род 
Chainodictyon. 

Подмосковных представителей этого семейства: ромбокладия, псевдо-
горнера и башкирелла впервые констатируют в каменноугольных отложе
ниях Русской платформы. 
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Р о д Rhombocladia Rogers, 1900 
Rhombocladia: Rogers, 1900, стр. 11; Moore, 1929, стр. 148. 

Т и п р о д а : Rhombocladia delicata Rogers, Северная Америка, верх
ний карбон. 

Д и а г н о з . Колонии ленточно-ветвистые, ветви уплощенные, ча
сто раздваивающиеся, ячеистые на одной стороне. Неячеистая сторона — 
тончайшая основная пластинка, несущая поперечные штрихи, изогнутые 
дугообразно, вперед в направлении роста колонии. Ячейки укороченно-
трубчатые, с узким основанием, отпочковываются параллельными рядами 
вдоль основной пластины и, расширяясь, коленчато изгибаются, откры
ваясь на ячеистой поверхности широкими устьями, с более или менее яс
ными перистомами. Перистомы погружены в углубления околоустьевых 
площадок, оконтуренных килеватыми или простыми ребрами,образующими 
многоугольники или овалы. В более или менее толстых наружных стен
ках, кроме одиночных капилляров, развиты узловатые капиллярные скоп
ления, мелкие и крупные; последние сопровождаются шиловидным вы
ступом ткани наподобие акантопор. Нижняя гемисепта, повидимому сплош
ная, помещается на середине длины ячейки; верхняя ближе к устью, у 
основания толстой наружной стенки. Диафрагмы очень редки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон — нижняя пермь. 
Представители рода Rhombocladia, распространенные в карбоне, впер

вые найденные на терртитории Советского Союза, до сих пор были из
вестны только в Северной Америке г . 

Rhombocladia borissiaki2 sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 1—5 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/598, р. Альжанка, Clvn, веневский горизонт 
нижнего карбона. Табл. XV, фиг. 1—5. 

О п и с а н и е . Очень узкая и плоская ветвь, развивающаяся на 
разных интервалах, несет узкие ячейки с широкими устьями. На уровне 
небольшой верхней гемисепты устья суживаются приблизительно на одну 
треть, а промежутки между ними соответственно расширяются. Промежут
ки плоские, слабо килеватые, с довольно обильными крупными капил
лярами, очень тонкими капиллярными скоплениями, иногда отсутствую
щими на продольном межустьевом промежутке. Шиповидные выступы 
тонкие, парные, расположены на заднем крае межустьевого промежутка. 
Наружные стенки ячеек очень тонки. 

И з м е н ч и в о с т ь . Из-за недостатка материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Описанный новый вид отличается от других извест

ных своей особенно тонкой колонией и узкими ячейками при широких 
устьях. Филогенетически к этому виду наиболее близка Rhombocladia сого-
natasp. nov., описанная ниже из подольского яруса среднего карбона 
Подмосковья. Она отличается немного более узкой колонией, присутствием 
шиловидных выступов на межустьевых промежутках и особенно строением 
ячеистой поверхности, где более мелкие устья погружены в глубину 
широких межустьевых промежутков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р. Альжанка, Валуйки, скважина, колл. 
А. Д.; всего 8 экз. 

В о з р а с т . С ! 2 у п , веневский горизонт нижнего карбона. 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены в табл. 18. 
2 Название вида дано в память академика Алексея Алексеевича Борисяка. 
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Rhombocladia septata 1 sp. nov. 
Табл. XV, фиг. 6—8 

Г о л о т и п : ПИН, № 309/63, Кантемировка, скважина, C | v n , венев-
ский горизонт нижнего карбона. Табл. XV, фиг. 6—8. 

О п и с а н и е . Узкая и плоская веточка несет узкие ячейки с отно
сительно толстыми наружными стенками и сильно развитой верхней геми-
септой. Узкие и длинные устья окаймлены более или менее плоскими меж
устьевыми промежутками, лишенными килей, капиллярных скоплений 
и шиповидных выступов. Обильные крупные капилляры образуют тон
кие шипики над поверхностью наружных стенок ячеек, выдаваясь на 
высоту 0,01 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . Из-за недостатка материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Описанный новый вид отличается от всех других 

особенно длинными и узкими устьями, сильным развитием верхней ге
мисепты, обилием крупных капилляров в толстых наружных стенках 
ячеек, функционально вполне заменявших неразвитые капиллярные скоп
ления. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кантемировка, скважина, колл. В. Т.; 
всего 1 экз. 

В о з р а с т . С^ п , веневский или C^st стешевский горизонт нижнего 
карбона. 

Rhombocladia coronata2 sp. nov. 
Табл. XVI , фиг. 1—3; рис. 14, а и 15 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/493, дер. Васькино, С^а, подольский ярус 
•среднего карбона. Табл. XVI, фиг. 1—3; рис 14, а и 15. 

О п и с а н и е . Тонкая, несколько уплощен
ная веточка с относительно крупными ячейка
ми и небольшим числом их рядов (рис. 14, а) 
несет узкие шиповидные придатки на продоль
ных промежутках между ячейками (рис. 15). 
Довольно большие устья окаймляются килеваты-
ми ребрами с одним или двумя рядами узлова
тых скоплений капилляров. 

С р а в н е н и е . Довольно близка к ново
му виду по числу ячеек и шиповидным обра
зованиям на промежутках R. delicata Rogers, 
описанной Роджерсом (Rogers, 1900) из верхне
каменноугольных отложений Северной Аме
рики. Однако этот вид все же отличается более 
узкой ветвью, с относительно высоким попе
речным сечением (отношение 2) и более уз
кими ячейками. R. kasimovensis sp. nov. от
личается вдвое более толстыми шиповидными 
придатками, двумя-тремя рядами капиллярных 
скоплений на промежутках и более узкими 
ячейками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дер. Васьки
но, колл А. И.; фация переслаивания; р. Ка-
ширка, овраг у дер. Верхнее Образцово, колл. 
Н. Ш.; фация переслаивания; всего 2 экз. 

В о з р а с т . C p

2

d, подольский ярус среднего карбона. 
1 Название вида дано в связи с особенным развитием верхней гемисепты в ячейках. 

2 Название вида дано в связи с короновидным поперечным сечением. 

1.0 

Рис. 15. Rhombocladia coro
nata sp. nov. Голотип. Тан
генциальное сечение. Устья, 
многочисленные капилляры 
и капиллярные скопления. 
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(О 

Рис. 16. Тангенциальное сечение. 
a — Rhombocladia lenuata sp. nov., голотип; б 

R. Itasirnovensis sp. nov., голотип. 

Rhombocladia tenuata 1 sp. nov. 

Табл. XVI , фиг. 4—6; рис. 14,6 и 16,а 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/704, р. Медведка, С*3, касимовский ярус 
верхнего карбона. Табл. XVI, фиг. 4—6; рис. 14, б и рис. 16, а. 

О п и с а н и е . Тонкая дихотомирующая веточка с высоким попереч
ным сечением (рис. 14,6) и малым 

А* • " числом рядов ячеек. Килеватые 
ребра, окаймляющие устья, несут 
мелкие капилляры и, преимуще
ственно на вершинах килей, ка
пиллярные скопления. Толстые 
шиповидные придатки на продоль
ных промежутках обычно сдвину
ты к передней стороне широких от
четливых перистом, но в един
ственном случае наблюдалось два 
противолежащих шипика на про
межутке (рис. 16, а ) . 

С р а в н е н и е . R. tenuata наи
более близка к R. kasimovensis 
sp. nov., отличаясь от нее главным 
образом более тонкими веточками, 
меньшим числом рядов ячеек, 
правильными овальными устьями 
и немного более длинными про
дольными промежутками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Медведка, колл. А. И.; р. Сев. 
Двина, Копачево; фация переслаивания, колл. Е.И.; 2 экз. хорошей со
хранности. 

В о з р а с т , С| 3 , касимовский ярус верхнего карбона. 

Rhombocladia kasimovensis2 sp. nov. 

Табл. X V I , фиг. 7—11; рис. 14, в и 1 6 ,6 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/736, р. Медведка, касимовский ярус 
верхнего карбона. Табл. XVI, фиг. 7—9; рис. 14,в и рис. 16,6. 

О п и с а н и е . Широкая, плоская ветвь (рис. 14, в), часто раздваиваю
щаяся на интервалах от 5 до 10 мм, несет относительно узкие ячейки 
с мелкими устьями яйцевидной формы. На килеватых ребрах, окаймляю
щих устья, расположены довольно частые двурядные капилляры и их 
узловатые скопления. Относительно толстые шиповидные придатки на 
продольных промежутках между устьями обычно бывают сдвинуты к 
передней стороне перистом и имеют лучистое строение на поперечном 
разрезе вследствие многочисленных капилляров, входящих в их толщу 
(рис. 16, б). 

И з м е н ч и в о с т ь . Хорошо сохранившиеся экземпляры этого ви
да позволяют установить степень возрастной изменчивости для многих 
признаков в зависимости от расположения особей на более старых или 

1 Название вида дано вследствие тонкости колонии. 
2 Название вида дано в связи с нахождением в касимовском ярусе. 
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более молодых, недавно отпочковавшихся частях колонии. Наиболее 
изменчивы ширина и толщина ветвей, особенно толщина наружных стенок 
ячеек, которая у некоторых экземпляров вдвое больше, чем у других. 
Заметно меняются длина и ширина устьев, диаметр капилляров, их число 
и число рядов капиллярных скоплений на промежутках. Одним из более 
устойчивых видовых признаков, повидимому, является частота ячеек, т. е. 
число рядов ячеек на прутьях, которое увеличивается и уменьшается 
только до и после раздвоения ветвей, в основном мало изменяясь. 
Также устойчиво отношение ширины ветвей к их толщине. 

С р а в н е н и е . Своеобразным развитием шиповидных образований, 
небольшим числом рядов ячеек и отношением ширины ветви к ее тол
щине R. kasimovensis отличается от других видов этого рода. Сходное 
отношение (2) имеет также R. delicata'Rogexs (цитированная выше),которая, 
однако, отличается рядом других признаков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Медведка, колл, А. И.; р. Москва, 
Павловский карьер завода «Красный строитель», колл. Н. Ш.; фация 
переслаивания; всего 3 экз. 

В о з р а с т . CgS, касимовский ярус верхнего карбона. 

Rhombocladia пгпае1 sp. nov. 

Табл. XVII , фиг. 4—7; рис. 14, г и 17 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/620, станция Гжель, Cf1, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XVII, фиг. 4—7; рис. 14,г и 17. 

О п и с а н и е . Очень широкая и относительно плоская ветвь (рис. 14, г) 
несет большое число рядов ячеек с овальными устьями, которые окайм
ляются довольно плоскими некилеваты-
ми ребрами со слабо развитыми шиповид-
ными образованиями. Узкие промежутки ' t ^ v J I / i 
с мелкими капиллярами усыпаны частыми «р̂ , '^V/*H?7*'P4^-' 
капиллярными скоплениями, глубоко вне- V

B jk'^Jfii J>j 
( дряющимися в наружные стенки ячеек. 

Местами мелкие капиллярные скопления j 
образуют на продольном промежутке меж- < J?Ji\J$[ У) 
ду устьями два правильных сближенных /y/"Y: * /у^чМ 
ряда (рис. 17) или окаймляют небольшие г Ы / " ^ 
неправильные участки промежутка напо-
добие акантопор диаметром 0,08—0,15 мм. '• ^ 

0.5 

Нижняя гемисепта на расстоянии 0,25 мм Р и с - 1 7 > Rhombocladia ninae sp. 
от верхней. На внутренней поверхности nov. Голотип. Тангенциальное 
базальной пластины отчетливы узкие ос- сечение. Расположение капилляр-
нования отпочковывающихся ячеек в ко- н ы х с к о п л е н и и н а межустьевых 

i „ - ., промежутках, личестве 1Z основании ячеек на 1 мм г • 
поперек ветви. 

С р а в н е н и е . Все другие виды Rhombocladia отличаются от опи
санного вида более узкими ветвями с меньшим числом рядов ячеек и более 
сильным развитием шиповидных образований. 

; М е е т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация пере
слаивания; 1 экз. очень хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С| ] , гжельский ярус верхнего карбона. 

1 Название вида дано в честь Н. А. Шишовой, которой я обязана превосходными 
шлифами описанных мшанок. 
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Р о д Pseudohornera Roemer, 1876 

Pseudohornera: Roemer, 1876, стр. 12; Bassler, 1911, стр. 172. 

Т и п р о д а : Retepora diffusa Hall, Северная Америка, силур (Ниа
гара). 

Д и а г н о з . Колония из дихотомически разветвляющихся прутьев, 
ячеистых на одной стороне, с особенно толстой скелетной тканью на не
ячеистой базальной стороне. Ячейки укороченно-трубчатые, с верхней 
и нижней гемисептами и реже с диафрагмами. Устья образуют несколько 
чередующихся рядов на пруте; перистомы могут иметь лунарии и устьевые 
бугорки. Между устьями проходят продольные, изгибающиеся валики 
с бугорками. Капилляры частые или редкие, образуют на неячеистой по
верхности продольные ряды, придающие прутьям продольную штрихова-
тость. При почковании ячейки дают два-три ряда наслоений, имеющих 
в поперечных разрезах вид ложной пузырчатой ткани. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . До недавнего времени этот род считался 
принадлежащим только нижнему палеозою. Однако, по сообщению Не
хорошева, новый вид Pseudohornera carbonaria найден в нижнекаменно
угольных отложениях Алтая. Находка Pseudohornera в верхнем карбоне 
Подмосковья весьма существенно расширяет границы распространения 
рода. Для Pseudohornera характерны широко раздвинутые каналы капил
лярной системы (рис. 18) и соответственно редкие продольные ряды круп
ных капилляров на неячеистой поверхности. Изображения строения ордо
викской Pseudohornera даны мною в характеристике семейства филло-
поринид (Шульга-Нестеренко, 1952) с целью доказать его родство с фе-
нестеллидами1. 

Pseudohornera ossipovae 2 sp. nov . 

Табл. XV, фиг. 9—11; рис. 18 

Г о л о т и п : ПИН,№ 251/79, р. Мета, Cj[al, алексинский горизонт ниж
него карбона. Табл. XV, фиг. 9—11; рис. 18. 

О п и с а н и е . Очень тоненькая веточка четырехгранной формы, 
прекрасной сохранности, с несколько округленными углами, особенно 
при переходе с боковых сторон на неячеистое основание (рис. 18, б). Уз
кие длинные устья окаймляются слабо намеченными волнистыми валиками; 
перистома тонкая, устьевые бугорки неясны, возможно вследствие усло
вий сохранности (рис. 18, а). Устья прикрыты плотными крышечками, тол
щина которых около 0,01 мм (рис. 18, в). Капилляры, более тонкие на яче
истой и более толстые на неячеистой поверхностях, выдаются маленькими 
шипиками над уровнем наружных стенок ячеек. Внутренние стенки, до 
0,02 мм толщины, разделены отчетливой более светлой тканью, такой же, 
какая выполняет полости капиллярных каналов (рис. 18, г). 

И з м е н ч и в о с т ь . За неимением дополнительного материала не 
наблюдалась. 

С р а в н е н и е . Немногие Pseudohornera, известные по неопублико
ванным данным, отличаются от нового описанного вида более крупными 
размерами ячеек и всех элементов колоний. P. bifida (Eichwald) из ордо-

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 18. 

2 Название вида дано в честь А. И. Осиновой, нашедшей эту оригинальную 
мшанку. J 
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вика Прибалтики описана Басслером (Bassler, 1911) настолько неполно, 
что произвести сравнение между ними невозможно. Нижеописанный вер
хнекаменноугольный вид P. capillaris отличается цилиндрической формой 
веточки, круглыми устьями и более частыми и более мелкими капиллярами. 

о 

1 - - j 
Рис. 18. Pseudohornera ossipovae sp. nov. Голотип. 

a — тангенциальное сечение, устья и капилляры; б — поперечное сечение, налево 
устье с крышечкой; в — продольное сечение; г — тангенциальное косое сечение, 

основания ячеек, капиллярные каналы и поперечные разрезы капилляров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мета, колл. А. О.; всего 1 экз. от
личной сохранности. 

В о з р а с т . С^31, алексинский горизонт нижнего карбона. 

Pseudohornera capillaris 1 sp. nov. 

Табл. XVI , фиг. 12—16; рис. 19 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/815, станция Гжель, Cf', гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XVI, фиг. 12—14; рис. 19, а и 19, б. 

О п и с а н и е . Тонкие веточки цилиндрической формы, дихотомируют 
под углом около 60°. На ячеистой поверхности волнистые валики с малень
кими бугорками окаймляют круглые устья, несущие очень маленькие лу
нарий (рис. 19, а). Крышечки в устьях не наблюдались; капилляры очень 
частые, имеют одинаковый размер на ячеистой и неячеистой поверхностях. 
Внутренние стенки ячеек от 0,006 до 0,015 мм толщины. Хорошо развиты 
верхняя и нижняя гемисепты и диафрагмы в ячейках (рис. 19, б). 

И з м е н ч и в о с т ь . Из-за отсутствия материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Нижнекаменноугольная P. ossipovae sp. nov. отли

чается четырехгранной формой еще более тонкой веточки, овальными 
устьями и более крупными капиллярами. По данным, сообщенным Не-
хорошевым, алтайская P. carbonaria из нижнекаменноугольных отложений 
отличается более крупными размерами ячеек и всех элементов колонии. 

1 Название вида дано в связи с развитием частых капилляров. 

8 Труды П И Н , т. 57 
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Два ордовикских вида, приводимые Басслером (Bassler, 1911, стр. 173) 
из Прибалтики, не сопровождаются никакими измерениями элементов ко-

Рис. 19. Pseudohornera capillaris sp. nov. 
а, б — голотип: a — тангенци; льное, б - продольное сечения; в, г-жз. 
№ 136/715, станция Гжель ( | 1 ; в - переуглубленное тангенциальное 
сечение; г — поперечное-сечет Ие, видно нейтральное почкование яч"ек, 
толстая базальная стенка прута, пронизанная трубочками капилляров. 

лоний. Повидимому, у одного из них меньшее, а у другого большее число 
рядов ячеек на прутьях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. П.; фация 
переслаивания; 2 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . Cf3, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Bashkirella Nikiforova, 1939 
Bashkirella: Никифорова, 1939, стр. 84; Шульга-Нестеренко, 1952, стр. 25. 

Т и п р о д а : Bashnirella ornata Nikiforova, Башкирия, нижняя 
пермь, бурцовский горизонт. 

Д и а г н о з . Колония сетчатая из раздваивающихся и вновь соеди
няющихся прутьев; петли очень крупные, иногда остающиеся незамкну
тыми; неячеистая сторона прутьев сравнительно толстая, продольно 
штриховатая. Ячейки — укороченно-трубчатые, отпочковываются от 
средней линии прута; гранулы во внутренних стенках ячеек отчетливы 
и относительно крупны; на поперечном сечении прутьев, в углах соеди
нения стенок незрелых ячеек, помещаются узловатые или звездчатые 
скопления капилляров, протягивающиеся вдоль стенок на поверхность 
прутьев. Устья с крышечками, расположенные на ячеистой поверхности 
чередующимися рядами, открываются также на боковой поверх
ности прутьев; перистомы кольцеобразно приподняты. В межусть
евых промежутках капилляры и узловатые капиллярные скопления 
глубоко пронизывают наружные стенки ячеек; на неячеистой поверхности 
они же сосредоточены в продольных струйках. Диафрагмы неизвестны. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Род Bashnirella был установлен Никифо
ровой (1939) и до недавнего времени известен лишь в отложениях нижней 
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перми. Находка нового вида этого рода в гжельском горизонте позволя
ет расширить его распространение до низов верхнего карбона 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карбон — нижняя пермь. 

Bashkirella aleksei 2 sp. nov. 

Табл. XVI , фиг. 17 и 18; табл. XVII , фиг. 1—3; рис. 20—22 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/619, станция Гжель, CfJ, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XVI, фиг. 17 и 18, табл. XVII , фиг. 1—3, 
рис. 20—22. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 
2—2,5/1,5—2; 8—9/6—7. Обломок сетча
той колонии размером 20 X 10 мм со
стоит из бифуркирующих и вновь сближа
ющихся прутьев, образующих, повидимо
му, почти замкнутые петли. Толщина на
ружных стенок ячеек 0,22 мм, толщина 
внутренних 0,02—0,04 мм (рис. 20). 
Диаметр гранул во внутренних стенках 
ячеек 15 ц. Расстояние между овальными 
устьями поперек прута 0,12—0,20 мм, 
реже 0,30 мм. Перистома тонкая, углуб- Р и с 2 0 - B a s h k i r e l l a a l e k s e i s p_ 
ленная к устью; ее поверхность, так же nov. Голотип. Поперечное сечение 
как межустьевые промежутки, усыпана прута. Видно центральное отпоч-
частыми капиллярами. Устья окаймляют- ковывание ячеек, расположение 

с- капилляров и капиллярных скоп-

ся продольными ребрами, которые не- л е н и й в толстых наружных стен-
сутна вершине один, реже два ряда звезд- ках ячеек, 
чатых в сечении, узловатых скоплений 
капилляров, образующих как бы бугорки (рис. 21). На 1 мм вдоль ребра 
их приходится 12—14 (рис. 21 и 22). 

С р а в н е н и е . Наиболее древняя из пермских видов — В. nim-
forovae Sch.-Neet. из тастубского горизонта Башкирии (Шульга-Нестерен
ко, 1952) — отличается более крупными размерами всех элементов 
колоний и иным строением межустьевых промежутков, несущих много
численные ребра с узловатыми скоплениями капилляров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И., фация 
переслаивания. 

В о з р а с т . CfJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О FENESTELLIDAE KING 

Д и а г н о з . Колония сетчатая, плоской, веерообразной или воронко
образной формы с устьями ячеек на одной стороне; состоит из прутьев, 
соединенных неячеистыми, реже ячеистыми перекладинами или анасто
мозами. Ячейки окружены известковой тканью, пронизанной капилляр
ными трубочками; форма ячеек грушевидная или ретортовидная с рас
ширенным основанием и удлиненным вестибюлем; сечения оснований 
ячеек разной формы — овальной, четырехугольной, пятиугольной, тре
угольной, шестиугольной, ромбической и полулунной. Обычно имеется 
верхняя гемисепта, нижняя встречается реже. Устья с перистомой 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 18. 

2 Название вида дано в память академика Алексея Алексеевича Борисяка. 

8 * 
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разной формы, часто с устьевыми бугорками и с лунарием; при полной 
сохранности прикрыты крышечками с центральным уплотнением или цен
трально продырявленными. Между устьями ячеек более или менее 
развит киль или валик, несущий килевые бугорки или килевые выросты. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители фенестеллид, появившись 
в ордовике, вымирают к началу триаса, где известен только род Poly
pora. Наибольший расцвет семейства наблюдается в девоне, в котором 
известны наиболее своеобразные формы (всего 18 родов); из них немногие 
переходят в нижний карбон. Затем по количеству родов, именно 17, 
•следует карбон, а в перми известны лишь 10 родов фенестеллид. 

Филогенетически фенестеллид предположительно связывали с семей
ством Phylloporinidae из низов ордовика, так как строение этих мшанок 
близко к строению древних фенестелл. Однако ячейки последних заметно 
более укорочены, имеется также отличие в микроструктуре, так что 
скорее можно было предположить отщепление Fenestella от какого-то 
предка, общего с Phylloporina, чем непосредственно от нее самой. Изго
товление ориентированных шлифов из колоний филлопоринид родов 
Phylloporina и Pseudohornera из кукерсита Прибалтики позволило сопо
ставить весьма детально их строение с колониями фенестеллид. Это пока
зало не только действительно большое сходство мшанок этих семейств, 
за исключением формы ячеек, но обнаружило у филлопоринид и наличие 
капиллярной системы пор. Она слагается такими же капиллярными 
каналами и капиллярами и построена потому же плану, что и у фенестел-
кид, но немного более упрощенно. Это является существенным доказатель
ством действительного происхождения фенестеллид от филлопоринид, 
что до сих пор было предположительным. 

Специальное исследование истерии развития видов фенестеллид от ниж
него карбона до перми, предпринятое мною (Шульга-Нестеренко, 1951а) ; 

Рис. 21. Bashkirella ale
ksei sp. nov. Голотип. 
Тангенциальное сечение. 
Устья, капилляры и ка
пиллярные скопления в 

Рис. 22. Bashkirella aleksei sp. nov. Го
лотип. Продольное сечение. Тонкие 
внутренние и толстые наружные стенки 
ячеек, обильные капилляры и скопления 

их в наружных стенках. 
промежутках. 
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обнаружило большое число филогенетических ветвей в пределах родов 
Fenestella и Polypora. Пути этого развития очень разнообразны, затра
гивают разные особенности мшанок, отражаясь то на изменении формы и 
размеров нормальных особей (ячейки), то на изменениях полиморфных 
особей (килевые и другие бугорки и выросты), то на изменениях микро
структуры скелетных тканей. 

Р о д Fenestella Lonsdale, 1839 

Fenestella: Lonsdale, 1839, стр. 677; Ulrich, 1890, стр. 395; Nickles and Bassler, 
1900, стр. 37 и 244; Никифорова, 1938, стр. 63; Нехорошее,.19486, стр. 81; 1953, стр. 75; 
Шельга-Нестеренко, 1941, стр. 39; 1951а, стр. 12. 

Fenestrelina: d'Orbigny, 1849, стр. 501. 

Т и п р о д а : Corgonia antiqua (Goldfuss) Lonsdale, Англия, силур. 
Д и а г н о з . Колония воронковидная или вееровидная, из прямых 

или изогнутых прутьев, соединенных неячеистыми перекладинами. 
Ячейки короткие, грушевидные, расположены в два чередующихся ряда, 
разделенные бугорчатым, реже гладким килем; устья разной формы, 
перистома гладкая или с бугорками и лунарием. Сечения оснований 
ячеек различной, часто геометрически правильной формы или непра-
виль но-овальные. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители фенестелла преобладают 
в карбоне среди других фенестеллид. Видовые различия их очень отчет
ливы. Они выражаются размерами прутьев и перекладин, размерами и 
формой ячеек и, что особенно существенно, размерами и расположением 
полиморфных особей и особенностями микроструктуры. Несмотря на то, 
что в недавнее время многими авторами выделено очень большое число 
новых фидов фенестелла, у описываемых здесь видов вскрыты новые 
особенности полиморфных особей и микроструктуры, столь важных в 
функциональном отношении. 

Родственные взаимоотношения фенестелл удалось выяснить для очень 
многих форм, существовавших от карбона до перми. Пути их развития 
в пределах разных ветвей очень разнообразны. Один и тот же признак, 
как, например, форма ячеек или микроструктура скелетных тканей или 
величина колоний и особей, в одних ветвях оказывается ведущим, заметно 
изменяющимся в филогенезе, в то время как в других ветвях этот же 
признак остается почти неизменным в течение всего филогенеза1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик — пермь. 

Fenestella kondrovensis 2 sp. nov . 

Табл. XVIII , фиг. 3 

Г о л о т и п : ПИН, № 198/837, р. Шаня, овраг у дер. Кондрова, 
C 2f, тарусский горизонт нижнего карбона. Табл. XVIII, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 15/11 1/ 2//16. Крупнопетлистая 
сетка; прутья почти прямые, перекладины довольно тонкие, местами, 
на неячеистой поверхности, с небольшим срединным бугорком, диаметр 
которого 0,06—0,08 мм. На 10 мм приходится 15 прутьев шириной 0,35— 
0,40 мм; перед бифуркацией ширина доходит до 0,65 мм и вклинивается 
одна добавочная ячейка в ряду. Петель на 10 мм И 1 ^ при ширине 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приве
дены в табл. 19. 

2 Название вида дано по местонахождению у дер. Кондровой. 
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Размеры элементов колоний у видов родов Fene-

Наавание вида 

Ч и с л о 

прутьев, 

на 10 мм 

Число ячеек 

на 5 мм на 
петле 

Ширина, мм 

прута 
перекла

дины 

Длина, 
мм 

Шири
на, мм 

Fenestella kondrovensis sp. nov. 

Fenestella saigatovensis sp. nov. 

Fenestella superconstans sp. nov 

Fenestella subspeciosa sp. nov. 

Fenestralia pseudorudis (Sch. 
Nest.) 

Archimedes tenuatum sp. nov. . 

Polypora michalevensis sp. nov. 

Polypora khvorovae sp. nov. . 

Polypora stellispinata sp. nov. 

15 

23—25 

22—23 

12 

15 

19—20 
(18—24) 

12 

11—12 
(10) 

77* 

15—16, 
(14— 
17) 

19—20 
(17— 

22) 

10—11 

15 

8—9 

16 

23—25 

21—22J 

15—16 

18—19 

19—20 

13—14 

18 

12—13 

3 

3—4 

2—3 

4—5 

2—3 

2—3 
ряда 
4—5 

рядов 
4 - 5 
рядов 

0,35— 
0,40 

0 ,20-
0,25 

0 ,22-
0,25 

0 ,28-
0,30 

0,35 
0,50 
0 , 2 0 -
0,25 
(0,35) 

0 , 3 5 -
0,45 
0,45— 
0,65 

0 ,60-
0,80 

0 ,08 -
0,20 

0 , 1 0 -
0,15 

( 0 , 0 8 -
0,17) 
0 , 1 0 -
0,15 

( 0 , 0 8 -
0,20) 

0,17— 
0,20 

0 , 0 8 -
0,17 
0,12 
0,15 

(0,28— 
0,30) 
0,17 

0,30-
0,50 
0 ,35-
0,45 

0,65— 
0,90 

0,45-
0,50 
(0,60) 

0,35-
0,55 

1,05-
1,20 

75-
85 
40-
50 

0,35—; 
0,45 

0,15—| 
0,22 

0,17-
0,25 

, 0 -
,15 
,70— 
,90 
, 7 5 -
,30 

0,35—| 
0,70 

0 ,30-
0,40 
0 ,20-
0,27 

0,35-
0,50 
0 ,30-
0,50 
0 ,55-
0,90 

перекладин 0,08—0,20 мм. Форма петель овально-четырехугольная; длина 
0,65—0,90 мм, ширина —0,35—0,45 мм. Ячеек на петле три, на 5 мм их при
ходится 16. Форма ячеек в основании овально-бобовидная с хорошо 
выраженной верхней гемисептой и реже сохраняющейся нижней. Стенки 
ячеек тонкие, зернистая ткань между ними едва обозначена. Устья круг
лые, диаметром 0,09—0,10 мм; перистома широкая, с едва намеченной 
лунариеобразной вырезкой на внутренней, обращенной к килю стороне. 
Ткань перистомы пронизана поперечными обильными мелкими капил
лярами. Устьевые бугорки отчетливые, до 0,02—0,03 мм в диаметре. Киль 
широкий, слегка полого изгибающийся, несет однорядные килевые бугор
ки с приостренными вершинами. Диаметр бугорков 0,06—0,12 мм; рас
стояние между их центрами от 0,12 до 0,30 мм и на 1 мм их приходится 
около 4—4' / 2 . Легкое изгибание прутьев местами сопровождается и изги
банием ряда килевых бугорков. Капилляры двух родов, одни очень мелкие и 
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Т а б л и ц а 19 

stella, Fenestralia, Archimedes и Polypora 

Д и а 
метр, 

мм 
Форма 

Форма ячеек 
Число килевых Особенности Размер 

н 

у с т ь е в 

Форма ячеек 
бугорков на 1 мм; 

их размер, мм 
неячеистой поверхности капилляров, 

ч 

ев 
Р . ео о И 

0,09— 
0,10 

Круглая Овально-
бобовидная 

4—47а Гладкая Мелкие 2—5 
и крупные 

до 20 

C 2 t r 

0,06 Круглая 5-угольная 5—7 одноряд
ных 

Тройной киль 

Кили и сильные 
гребни-бугры 

5 - 1 0 , до
вольно 
частые 

Ь 2 

0,06— 
0,08 

Круглая 5-угольная 3 7 2 - 4 Крупные корневые 
бугры на соединении 
прутьев и перекла
дин 0,16—0,22 диа

метром 

5—7 

0 ,12х 
х 0 , 0 9 

Овальная 3-угольная и 
трапецевидная 

IV» Продольные ряды 
крупных капилляров 

15—20, про
дольно-

рядовые 

cfJ 

0,10 Круглая 
5-уголытая (4-
и 6-угольная) 

2 Продольные ряды 
крупных капилляров 

Мелкие 2—5 
и крупные 

1 0 - 1 5 

Q tsch 

0,07— 
0,08 

Круглая 5-угольная 37г однорядных Килеватые прутья 
и перекладины 

1 0 - 2 0 cf 

0 ,11х 
х 0 , 0 9 

Овальная Овальная Бугорки на ва
ликах 0,04 

8 звездчатых бугор
ков на 1 мм 

, 5—10 b 2 

0,08— 
0,09 

Круглая 6-угольная и 
неправильная 

Бугорки на ва-
ликах0,03—0,06 

5 - 1 0 

c f 0 ,16х 
х 0 , 1 2 

Овальная 6-угольная и 
ромбическая 

Ряды звездча
тых бугорков 

на валике 
0 , 0 6 - 0 , 1 5 

Продольные ряды 
звездчатых бугорков 

5—10, очень 
частые 

c f 

очень частые, диаметром 2—5 ц, другие крупные, более редкие, до 20 р. 
в диаметре. Овицеллы не сохранились. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы длина и ширина петель, 
особенно ширина перекладин и расстояние между килевыми бугорками. 

С р а в н е н и е . По общему строению и форме ячеек описанный 
новый вид относится к весьма распространенной в карбоне филогенети
ческой ветви F. virgosa. Он наиболее близок Fenestella symmetrica Ne-
khoroshev, оцисанной Нехорошевым (1948а) из среднекаменноугольных 
отложений Прибалхашья. Отличие последней—в немного более широких 
прутьях и в заметно более длинных петлях (15—16 петель на 10 мм вместо 
наших 11). Невозможность выяснить строение киля и его бугорков у 
прибалхашской формы мешает йх более точному сопоставлению. По 
форме ячеек и основным размером сетки также близка к новому виду 
F. praevirgosa Sch.-Nest., описанная (Шульга-Нестеренко, 1951а) из гжели 
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Подмосковья, но отличающаяся совсем иными, более частыми и чередую
щимися килевыми бугорками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шаня, овраг у дер. Кондрова. Всего 
один прекрасно сохранившийся экземпляр. 

В о з р а с т . Cf'*, тарусский горизонт нижнего карбона. 

Fenestella saigatovensis1 sp. nov. 

Табл. X I X , фиг. 1; рис. 23 и 24 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/578, р. Ока, дер. Сайгатово, крайний 
юго-восточный карьер. С\, каширский ярус среднего карбона. 
Табл. XIX, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 23—25/15—16//23—25. Мелко
петлистая сетка с тройным килем, разделяющим ячейки, и с особенно 

Рис. 23. Fenestella saigatovensis sp. Рис. 24. Fenestella 
nov. Экз. № 136/581, p. Ока, дер. saigatovensis sp. nov. 
Сайгатово, из осыпи 2-го карьера, C 2 - Экз. № 136/574, р. 
Тангенциальное сечение. Гребни-буг- 0 к а ' д е Р ; С а й г а т о в о > 

ры неячеистой поверхности. из осыпи 2-гокарьера, 
С£- Тангенциальное 

сечение на уровне 
устьев, виден тройной 

киль. 

резко выраженными удлиненными буграми-гребнями на неячеистой 
поверхности колоний (рис. 23). В перистоме устьев с боков слабо намеча
ются маленькие устьевые бугорки диаметром 0,01 мм. Боковые валики 
тройного киля несут удлиненные бугорки по сторонам основных средин
ных килевых бугорков (рис. 24). 

С р а в н е н и е . По размерам особей и сеток описанный новый вид 
близок многим каменноугольным видам, особенно представителям филоге
нетической ветви Fenestella tenax — Fenestella veneris. Из них наиболее 
близка к F. saigatovensis описанная из подольского горизонта Подмосковья 
(Шульга-Нестеренко, 1951а) F. podolshensis Sch.-Nest., которая, однако, 
отличается более крупными ячейками и простым однолинейным килем. 
По строению этого киля к новому виду близка F. microporata 
Sch. Nest., описанная (Шульга-Нестеренко, 1941) из саргинского горизонта 

1 Название вида дано по местонахождению около дер. Сайгатово. 
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нижней перми Урала. Однако и этот пермский вид отличается значительно-
более короткими петлями и менее частыми килевыми бугорками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, дер. Сайгатово, карьеры, колл. 
Е. И., фация органогенно-обломочная; р. Каширка, овраг у дер. Мал. 
Образцово, колл. Н. Ш.; фация переслаивания; там же, фация шламо
вого известняка; р. Волга, дер. Толпино, колл. Е. И.; фация первичных 
доломитов. Всего 25 экз. 

В о з р а с т . С-2, каширский ярус среднего карбона. 

Fenestella super constans1 sp. nov . 

Табл. X I X , фиг. 2; рис. 25 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/174, р. Медведка, Cl s , касимовский ярус 
верхнего карбона. Табл. XIX, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 22—23/19—20//21—22. Мелкопет
листая сетка с особенно сильно развитыми 
корневыми выростами и буграми, помещаю
щимися постоянно на соединении прутьев и 
перекладин (рис. 25). Особенно обильные 
устьевые бугорки, имеющие диаметр 0,01 мм, 
расположены на перистомах. 

С р а в н е н и е . Описанный новый вид 
филогенетически тесно связан с F. con
stans Sch.-Nest., описанной (Шульга-Не
стеренко, 1951а) из среднекаменноугольных 
отложений Подмосковья, и является потом
ком этого вида в верхнем карбоне. Пред-
ковая форма — F. constans — имеет те же 
размеры особей, но отличается более тонки
ми перекладинами и заметно более корот
кими петлями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мед
ведка, колл. А. И., фация переслаивания; 
р. Ока, ниже г. Касимова, колл. И. X., 
фация переслаивания; р. Сев. Двина, ле
вый берег, Брин-Наволок, дер. Заборье, 
колл. Е. И., фация органогенно-обломоч
ная. Всего 6 экз. 

В о з р а с т . Сз э, касимовский ярус верх
него карбона. 

Fenestella subspeciosa sp. nov . 
Табл. X I X , фиг. 3 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/187, станция Гжель, С^, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XIX, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 12/7//15—16. Крупнопетлистая 
сетка с большими, редко расставленными килевыми буграми, диаметр 
которых около 0,08 мм. Устья с удлиненным лунарием и многочислен
ными относительно крупными устьевыми бугорками, диаметр которых 
0,02—0,05 мм. Особенно своеобразны крупные редкие капилляры, рас
положенные продольными рядами на прутьях и перекладинах. 

1 Название вида указывает на связь с F. constans. 

Рис. 25. Fenestella supercon-
stans sp. nov. Экз .№ 136/186, 
p. Медведка, Cg S . Тангенци
альное сечение неячеистой по
верхности. Поперечные разре
зы корневых выростов (кено-
зоидов) с центральной зерни
стой тканью и наслоением на
ружной пластинчатой ткани. 
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С р а в н е н и е . Описанный новый вид представляет собою одну 
из отчетливых древних форм филогенетической ветви F. basleoensis, 
многочисленные разветвления которой пышно развиваются в нижней 
перми. Повидимому, F. subspeciosa является предковой формой F. spe-
ciosa Sch.-Nest., описанной (Шульга-Нестеренко, 1941) из верхнеартин-
ских отложений Северного и Южного Урала. От нового вида F. speci-
osa отличается немного более крупными ячейками и менее крупными 
капиллярами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А.. И.; фация 
лереслаивания; 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . CfJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Fenestralia Prout, 1858 
Fenestralia: Prout, 1858, стр. 15; Ulrich, 1890, стр. 396; Болховитинова, 1940, 

'•стр. 181; Никифорова, 1940, стр. 111; 1945, стр. 109; Нехорошев, 1953, стр. 117. 

Т и п р о д а : Fenestralia sancti— ludovici Prout , Северная Америка, 
нижний карбон. 

Д и а г н о з . Прочная, вееровидная колония слагается прутьями, 
соединенными перекладинами или анастомозами. На прутьях с каждой 
стороны срединного киля помещается по два ряда ячеек; киль особенно 
высокий, с высокими бугорками. Внутреннее строение, как у Fenestella. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Вышеприведенный диагноз составлен на 
основании диагнозов разных других авторов, так как автор рода Праут 
(Prout, 1858, стр. 235) дал описание единственного вида Fenestralia, 
послужившего типом этого рода, правда исчерпывающее по тому времени, 
но специального родового диагноза им не было дано. 

Долгое время эта мшанка считалась исключительно американской 
формой и впервые была описана снова из нижнекаменноугольных отло
жений Казахстана М. А. Болховитиновой (1940). Почти одновременно была 
опубликована в «Докладах Академии наук СССР» посмертная статья 
Никифоровой (1940) о находках двух видов Fenestralia из отложений 
верхней перми рек Сояны и Вятки. Кратко охарактеризованные пермские 
формы F. permiana Nikiforova и F. permiana var. viatkensis Nikiforova, 
к сожалению, не сопровождались в данной статье иллюстрациями и голо-
типы для них не были выделены. 

Еще позже более подробное описание обоих верхнепермских видов 
Fenestralia было опубликовано в другой посмертной статье Никифоро
вой (1945) и сопровождалось хорошими изображениями шлифованного 
материала. Все вышеперечисленное и находка нового материала в турне 
Подмосковья позволили мне обнаружить, что Fenestella pseudorudis 
Sch.-Nest., вид, опубликованный недавно (Шульга-Нестеренко, 1951а), 
относится к роду Fenestralia, на что указывают добавочные ряды ячеек по 
сторонам срединного киля, характеризующие этот род, которые при первом 
описании, по условиям сохранности, не были замечены в шлифах. Таким 
образом, за последнее время выяснилось более широкое распространение 
данного рода, и можно надеяться, что будущие находки фенестралий в 
верхах карбона заполнят пробел, существующий сейчас между нижне
каменноугольными и верхнепермскими находками. 

Вообще отличие между родами Fenestella и Fenestralia выражается 
преимущественно в указанном числе четырех рядов ячеек на пруте, раз
деленных одним килем. Однако самое положение ячеек в толще прута 
отличается тем, что краевые ячейки помещаются у Fenestralia несколько 
ниже срединных, ближайших к килю, и сильно надвигаются на пере-
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кладины. Поэтому в некоторых случаях тангенциальный шлиф может 
затронуть только два верхних ряда или косо два боковых, и тогда 
четырехрядный прут может быть принят за обычный, раздваивающийся 
перед бифуркацией, как это получилось при первоначальном определении 
мною F. pseudorudis. 

Есть еще одно, трудно подмечаемое отличие у Fenestralia: вся ее коло
ния крепче, грубее и массивнее, чем у изящных сеток Fenestella, даже 
если последние обладают толстыми прутьями и перекладинами. Амери
канские авторы, дававшие родовой диагноз, обозначали эту особенность 
словами «zoaria strong*. 

Виды Polypora, имеющие черты ряда ячеек на прутьях, — а таковые 
известны в большом числе, — отличаются от Fenestralia присутствием 
продольных бугорчатых валиков, аналогов киля, между каждым рядом 
устьев на поверхности прута. Кроме того, форма ячеек у Fenestralia 
значительно ближе к укороченным ячейкам Fenestella, чем к удлиненным 
ячейкам Polypora. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон — верхняя пермь. 

Fenestralia pseudorudis (Sch . -Nes t . ) 

Табл. XVIII , фиг. 1 и 2 ; рис. 2 6 и 2 7 

Fenestella pseudorudis: Шульга-Нестеренко, 1951а, стр. 110, табл. X X I , фиг. 3 . 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/264, р. Черепеть, правый берег, на пол
километра выше Знаменского парка. G* s c h, чернышинский горизонт ниж
него карбона. Табл. XVIII , фиг. 1; рис. 26. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 15/10—11//18—19. Крупнопет
листая сетка с удлиненно-овальными петлями и толстыми прутьями. 
На 10 мм приходится 15 прутьев шириною 0,35—0,50 мм. Перед раздвое
нием ширина доходит до 0,65 мм и 4 ряда ячеек удерживаются длительно 
на протяжении нескольких петель вдоль сетки. После бифуркации ширина 

Рис. 2 6 . Fenestralia pseudorudis 
(Sch.-Nest.). Голотип. Тангенци
альное сечение. Второй ряд ячеек 

слева от массивного киля. 

Рис. 2 7 . Fenestralia pseudorudis (Sch.-
Nest.) . Экз. № 1 3 6 / 6 1 1 , правый бе
рег, ст. Черепеть, C * s c h . Тангенци
альное сечение. Добавочные ряды 

ячеек на многих прутьях. 
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прутьев 0,22—0,25 мм и боковые дополнительные ряды ячеек наблюдались-
при ширине прутьев 0,40 мм (рис. 27). Петель на 10 мм—10—11 при ши
рине перекладин 0,08—0,17 мм. Петли удлиненно-овальной формы,, 
длиною 0,75—0,85 мм и шириною 0,30—0,40 мм. Ячеек на петле четыре, 
на 5 мм их приходится 18—19. Форма основания ячеек пятиугольная по 
краям прута и четырех- или шестиугольная в центральных его частях:: 
боковые стенки пятиугольников в среднем сечении заметно скошены. 
Боковые, четвертые ряды ячеек часто захватывают половину длины 
перекладин.Устья круглые, диаметром 0,10 мм; перистома тонкая, несет 
многочисленные очень мелкие устьевке бугорки, диаметр которых 10— 
15р.; на задней (по росту колонии) стороне перистомы встречается более 
крупный бугорок диаметром 0,02—0,03 мм. Киль не очень высокий, но киле
вые бугорки отчетливые (рис. 26), несколько сплющенные, диаметром 
0,04—0,08 мм (у основания их — 0,16 X 0,06 мм); расстояние между 
их центрами 0,48 мм и на 1 мм длины киля их приходится два. На килевой 
поверхности между устьями расположены редкие мелкие бугорки диа
метром 0,03 мм. Капилляры разные — мелкие, частые, диаметром 5—8ц, 
на неячеистой поверхности струйчатые, и более редкие, крупные—10—15 и.. 
в диаметре, может быть, с продольно-рядовым расположением на не
ячеистой поверхности. 

И з м е н ч и в о с т ь . Не наблюдалась за недостатком материала. 
С р а в н е н и е . В настоящее время известно два вида Fenestratio

ns отложений Сен-Луи и Уорсоу Северной Америки (Ulrich, 1890 г 

стр. 396), один вид из турне Казахстана (Болховитинова, 1940,. 
стр. 181) и два вида из верхней перми р. Сояны и р. Вятки (Никифорова,, 
1945). Все они отличаются или более крупными ячейками, или, при сход
ном размере ячеек, иной, четырехугольной их формой, тогда как у F. pseu-
dorudis преобладают пятиугольные ячейки г. Признаки рода, два ряда 
ячеек с каждой стороны срединного киля, первоначально не были заме
чены мною у турнейской формы вследствие недостаточной сохранности 
мшанки. Получение добавочного материала позволило теперь установить 
правильный родовой диагноз для данного вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Черепеть, правый берег, на полки
лометра выше Знаменского парка, и р. Черепеть, правый берег, на пол
километра выше чугуноплавильного завода на ст. Черепеть, колл. А. С ; 
фация переслаивания. 2 экз. 

В о з р а с т . C j s c b , чернышинский горизонт нижнего карбона. 

Р о д Archimedes Owen, 1842 
Archimedes: Owen, 1842, стр. 19; Ulrich, 1890, стр. 396; Никифорова, 1938, стр. 102; 

Шульга-Нестеренко, 1941, стр. 124; 1951а, стр. 112; 1952, стр. 58. 
Archimedipora: d'Orbigny, 1849, стр. 502. 

Т и п р о д а : Fenestella (Archimedes) wortheni Hall. Северная Америка, 
карбон. 

Д и а г н о з . Колония, винтообразно завернутая вокруг плотного 
спирального стержня, состоит из прутьев, соединенных неячеистыми 
перекладинами. Ячейки расположены в два чередующихся ряда, разде
ленных бугорками без отчетливого киля. Ячейки, образующие сетку,— 
короткие, грушевидные; ячейки, включенные в толщу спирального стер
жня, имеют удлиненный вестибюль. Устья круглые, перистома или глад
кая, или, чаще, с крупными капиллярами, напоминающими бугорки. 

1 Оба верхнепермских вида также отличаются присутствием анастомоз вместе* перекладин. 
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Основания ячеек различной геометрически правильной формы. Микрострук
тура скелетных тканей обнаруживает особенно крупные и обильные 
капиллярные трубочки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители рода Archimedes, достаточно 
обильные в С 2 и С 3 Русской платформы, пока совершенно неизвестны 
в нижнекаменноугольных осадках. Долгое время Archimedes считались 
на территории нашего Союза особыми бореальными формами, приуро
ченными только к верхнему карбону Тимана. Сравнительно недавно 
обнаружилась значительная их распространенность в СССР. За рубежом 
Archimedes известны преимущественно в Северной Америке и притом 
тлавным образом в нижнем карбоне. 

В случаях нахождения сеток, лишенных спирального стержня, имеются 
другие характерные признаки, помогающие отличить Archimedes от 
Fenestella. У Archimedes очень распространено сильное зарастание петель 
сетки скелетной тканью у ближайших к спиральному стержню частей сеток 
и у боковых частей свободно распространяющихся вееровидных лопас
тей. В результате нередко совсем утрачивается просвет петли и в тангенци
альных шлифах, особенно на ячеистой поверхности, все заволакивается 
сплошной капиллярной тканью с особенно крупными капиллярами, 
необходимыми для аэрации колонии. На ячеистой поверхности колоний 
Archimedes не выражен высокий киль, хотя килевые бугорки и даже 
килевые выросты могут достигать значительных размеров. Поверхность 
прута на середине между устьями почти ровная или лишь слабо выпукла, 
что хорошо видно на поперечных сечениях. Внутри ячеек, особенно вблизи 
их дна, часто развивается отложение дополнительной скелетной ткани 
(так называемый cingulum). Некоторым проверочным дополнительным 
признаком является особенное утолщение базальных наружных стенок 
„ячеек (неячеистая поверхность), обнаруживаемое на поперечных шлифах 
прутьев, и особенное разрастание краевых отростков (кенозоидов), слу
живших для поддержки сеток колонии. 

Накопившийся за последние годы новый материал по Archimedes 
показывает, что их ячейки в филогенезе приобретают вместо четырех
угольной пятиугольную и треугольную форму, так же, как это происхо
дит у Fenestella. У наших наиболее ранних среднекаменноугольных ви
дов Подмосковья известны еще четырехугольные ячейки, очевидно 
унаследованные от еще более древних предков. У Archimedes нижней перми 
•остались только пятиугольные ячейки, а у наиболее позднего 
A. Khvorovae Sch.-Nest. найдены также ячейки треугольные. 

Из 5 видов Archimedes, обнаруженных в Подмосковном бассейне, 
только у двух из них найдены, кроме сеток, также спиральные стержни. 
Это общее безусловно досадное явление, мешающее точному сопоставле
нию форм и выделению новых видов. Всюду, где у нас встречаются Archi
medes, их сетки находят гораздо чаще, чем стержни. Это понятно, прини
мая во внимание возможное обилие тех обломков сеток, которые могут 
дать пышно разрастающиеся лопасти винта, но в то же время прочный 
массивный стержень должен гораздо чаще сохраняться, чем хрупкие 
сетки этих мшанок. Несмотря на присутствие 5 видов Archimedes хорошей 
сохранности на протяжении от мячковского до гжельского яруса, пока не 
удалось подметить отчетливо родственных взаимоотношений между ними, 
а также между подмосковными видами и более молодыми формами 
Урала, доходящими до нижней перми 1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон — пермь. 
1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 

в табл. 19. 
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Archimedes tenuatum 1 sp. nov . 

Табл. X X , фиг. 3 и 4; рис. 28 

1 о л о т и п: ПИН, № 136/17, дер. Верхнее Образцово, С\й, подоль
ский ярус среднего карбона. Табл. XX, фиг. 4; рис. 28. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 19—20/15//19—20. Спиральный 
стержень не найден, но обнаружены многочисленные обломки сеток. 

Рис. 28. Archimedes tenuatum sp. nov. Голотип Тан
генциальное сечение. Отложения дополнительной ткани 

в ячейках срединного прута. 

сильно зарастающих скелетной тканью с типичной микроструктурой, 
какая бывает у ближайших к стержню участков лопастей. В основаниях 
ячеек (рис. 28) есть типичные отложения дополнительной скелетной 
ткани (цингулум). В перистоме устьев очень маленький лунарии и частые 
мелкие устьевые бугорки диаметром 0,01 мм (рис. 28). 

С р а в н е н и е . К этому виду наиболее близок A. stuckenbergi 
Nikiforova, описанный (Никифорова, 1938) из верхнекаменноуголь
ных отложений. Отличие между ними заключается главным обра
зом в более коротких петлях и в более тонких прутьях и перекладинах 
у нового вида. 

Впервые на Русской платформе найден представитель рода Archime
des столь низко стратиграфически. До сих пор виды этого рода были 
известны в отложениях не ниже мячковского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Село Верхнее Образцово, колл. А. И.; 
фация переслаивания; р. Ока, село Белые Колодези, колл. И. М.; фа
ция органогенно-обломочных известняков; р. Каширка, овраг у 
дер. Верхнее Образцово, колл. Н.Ш.; фация переслаивания; р. Онега, 
ниже дер. Хрулевой, обн. 97, колл. М. Т.; фация органогенно-обломоч
ных известняков. Всего 4 экз. 

В о з р а с т . С%й, подольский ярус среднего карбона. 

Название вида дано в связи с тонкими прутьями и перекладинами сетки. 
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Р о д Polypora McCoy, 1844 
Polypora: McCoy, 1844, стр. 207; Ulrich, 1890, стр. 396; Никифорова, 1938, стр. I l l ; 

Шульга-Нестеренко, 1941, стр. 154; 1951а, стр. 122; Тризна, 1948, стр. 145, 169. 
Polyporella: Simpson, 1895, стр. 700, 725. 

Т и п р о д а : Polypora dendroidea McCoy. Ирландия, нижний карбон. 
Д и а г н о з . Колония воронковидная или вееровидная из пря

мых или изогнутых прутьев, соединенных неячеистыми переклади
нами. Ячейки расположены в три и более чередующихся ряда. Киль 
отсутствует, но между устьями развиваются продольные волнистые ва
лики, несущие бугорки. Ячейки удлиненно-грушевидные, с длинным 
вестибюлем; устья разной формы, перистома часто с бугорками, реже с 
лунарием. Основания ячеек часто правильной геометрической формы, 
реже овальные. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители рода Polypora составляют 
значительно меньшую часть мшанковой фауны по сравнению с родом 
Fenestella, несмотря на то, что они обладают более прочными сетками и 
могли бы лучше и чаще сохраняться. Преобладание Polypora замечается 
лишь в значительно более высоких горизонтах верхнего палеозоя, именно 
в верхней перми. На территории Русской платформы наименьшее число 
видов Polypora отмечено в нашем нижнем карбоне (см. табл. 1). 

Родственные взаимоотношения удалось выяснить для большего числа 
найденных видов, но для части видов, как и у Fenestella, они остались 
пока неясными. Выявлены три исключительно интересные филогенети
ческие ветви, из которых представители только одной ветви — Polypora 
cesteriensis — Polypora ornamentata имеют длительное существование 
от нижнего карбона до перми (Шульга-Нестеренко, 1951а). Представите
ли двух других ветвей обнаружены начиная со среднего карбона и более 
древние предковые формы их пока неизвестны. Поэтому остается невыяс
ненным, существует ли родственная связь между этими ветвями: наиболее 
древняя предковая форма каждой из них уже несет на себе черты своеобраз
ной специализации. Дальнейшая эволюция членов каждой ветви идет 
также по особому пути и основное звено развития каждой из них оказы
вается особым, только ей присущим. 

Так же как у фенестелл, кроме размеров элементов колонии, разме
ров и формы ячеек, весьма существенными видовыми признаками ока
зываются устройство полиморфных особей и характер микроструктуры.. 

Очевидна важная, функциональная роль полиморфных особей — об
разований, которые развиваются около устьев или между ними на перед
ней стенке ячеек, например особенно крупные бугорки у некоторых 
полипор. В их структуру входят все те же ткани, какие участвуют в по
строении нормальных ячеек, и только недоразвитая внутренняя полость 
свидетельствует об ином развитии особи, предназначенной для иной 
функции. Если к бугоркам, помещающимся на межустьевых валиках, 
могли прикрепляться вибракулы, то более крупные и редкие бугорки 
могли служить основанием для особенно крупных вибракул или ови-
целл. Такие образования мы находим у ныне живущих форм, описанных 
в статье Г. А. Клюге (1946), где имеются особые гигантские авикулярии 
на одной и той же особи рядом с нормальными маленькими авикуляри-
ями. Совершенно очевидно видовое значение строения и размеров поли
морфных особей или следов их прикрепления у наших ископаемых мша
нок 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик—триас. 
1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены^ 

в табл. 19. 
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Polypora michalevensis 1 sp. nov. 

Табл. X X I , фиг. 4; рис. 29 и 30 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/ 670, р. Осетр, дер. Михалево, С|, каширский 
ярус среднего карбона. Табл. XXI, фиг. 4; рис. 29. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 12/8//13—14/2—3. Крупнопет
листая сетка с овальными ячейками, особенно частыми мелкими капил
лярами и звездчатыми бугорками неячеистой поверхности. С наружной 

Рис. 29. Polypora michalevensis 
sp. nov. Голотип. Тангенциаль
ное сечение раздваивающегося 
прута на ячеистой поверхно
сти. Наверху часть овицеллы, 
валики с бугорками, окайм

ляющие устья. 

Рис. 30. Polypora michalevensis 
sp. nov. Голотип. Тангенциаль
ное сечение неячеистой поверх
ности и поперечное сечение 
(внизу) толстого корнев >го вы
роста (кенозоида) с типичными 

[скелетными тканями. 

стороны перистомы устьев выделяются особые устьевые бугорки диа
метром 0,02—0,03 мм. К некоторым устьям примыкают местами довольно 
крупные овицеллы, диаметром 0,17 мм (рис. 29). Звездчатые бугорки 
неячеистой поверхности образуют правильные продольные ряды; хоро
шо сохранился на этой поверхности крупный корневой вырост с типичной 
структурой скелетной ткани и длинными капиллярными каналами 
(рис. 30). 

С р а в н е н и е . От всех близких по внешним размерам видов новый 
вид отличается всей совокупностью своих оригинальных особенностей 
и формой ячеек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Осетр, дер. Михалево, колл. И. X.; 
фация органогенно-обломочная; 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С^; каширский ярус среднего карбона. 

1 Название вида дано в связи с нахождением его около дер. Михалево. 
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Polypora khvorovae 1 sp. nov. 

Табл. X X I , фиг. 1; рис. 31 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/667, р. Ока, дер. Шепилова, С* 
ярус среднего карбона. Табл. XXI, фиг. 1; рис. 31. 

О п и с а н и е . Основные размеры: 11—12 (10)/8—9//18/4 
петлистая сетка с относительно мелкими ячей
ками и довольно большим их числом на пру
те. Прутья и перекладины толстые, капилляры 
исключительно частые. На неячеистой поверх
ности они образуют сначала поперечно-поло
сатые струйки, а ближе к периферии прутьев 
разбросаны без порядка, давая небольшие 
скопления. Овицеллы размером 0,17 мм 
(рис. 31). 

С р а в н е н и е . Очень близка к этому 
новому виду P. subbiarmica Sch.-Nest., описан
ная (Шульга-Нестеренко, 1951а) из касимов
ских отложений и очень распространенная в 
Подмосковье. Отличие между ними незначи
тельно и выражается в немного более круп
ных петлях и в появлении ромбической формы 
ячеек у касимовского вида, тогда как у кашир
ского они менее специализованы и остаются 
еще шестиугольными. Ячейки P. subbiarmica 
крупнее и число их рядов меньше. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, 
дер. Шепилова, колл. И. X.; фация переслаи
вания. К этому же виду относится образец 
№ 187/36 с Окско-Цнинского вала, дер. Снова-
Здорова (Новоздравка), колл. Ю. К. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . С-2, каширский ярус среднего карбона. 

Р и с / 3 1 . Polypora khvorovae 
sp. nov. Голотип. Тангенци
альное сечение ячеистой по
верхности на уровне усть
ев; направо внизу овицелла. 

Polypora stellispinata2 sp. nov. 

Табл. X X I , фиг. 3 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/712, р. Каширка, овраг у дер. Малое 
Образцово, Cj, каширский ярус среднего карбона. Табл. XXI , фиг. 3 . 

О п и с а н и е . Основные размеры: 7*/2 /6//12—13/4—5. Крупнопетли
стая сетка с очень толстыми прутьями и перекладинами. В перистоме 
устьев обособляются два боковых противолежащих бугорка диаметром 
0,05 мм, помимо обычных более мелких устьевых бугорков. Капилляры 
образуют на ячеистой поверхности узелки до 0,04 мм в диаметре, а на 
неячеистой поверхности очень частые выклинивающиеся скопления 
звездчатых в сечении продольных узелков, образующих бугорки. 

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от всех близких по раз
мерам оригинальными особенностями микроструктуры скелетных тканей. 
Возможно, что филогенетически он связан с P. mariae Ravikovitch, 
описанной (Равикович, 1948) из нижней перми Северного Урала. 

1 Название вида дано в честь геолога Ирины Васильевны Хворовой, нашедшей 
его лучший экземпляр и многие другие превосходной сохранности образцы описыва
емых коллекций. 

2 Название вида дано в связи с развитием звездчатых в сечении узелков, образую
щих бугорки неячеистой поверхности. 

9 Труды пин, т. 57 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Каширка, овраг у дер. Малое 
Образцово, колл. Н. Ш.; фация переслаивания; р.Волга; р. Холохоль-
ня, дер. Железова, колл. Е. И.; фация первичных доломитов. Всего 
3 экз. 

В о з р а с т . С2, каширский ярус среднего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О ACANTHOCLADIIDAE Z1TTEL 

Д и а г н о з . Ветвистые колонии слагаются основным прутом с пе
ристо отходящими более тонкими боковыми прутьями, свободными или 
соединенными ячеистыми или неячеистыми перекладинами; реже коло
ния состоит из дихотомирующих свободных прутьев. Развитие сетчатых 
колоний происходит не только путем раздвоения прутьев, но также путем 
интерполяции, т. е . отпочкования нового прута от середины изогнутой 
угловатой ячеистой перекладины. Реже вееровидные колонии без основ
ных прутьев. Ячейки расположены на бдной стороне прутьев. Внутрен
нее строение и микроструктура скелетных тканей, как у семейства 
Fenestellidae. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . К семейству Acanthocladiidae относятся 
рода Acanthocladia King, Actomacladia Bretnall, Arborocladia Nekhoro-
shev, Diploporaria Nickles et Baffler, Filites Pocta, Ichthyoraehis 
Mc Coy, PinnatoporaVine, Ptercpora Eichwald, Septcpora Prout, Synocla-
dia King. Основное отличие между ними — в форме колоний, в способе 
развития колоний путем раздвоения прутьев или путем интерполяции и в 
расположении ячеек на прутьях двурядном или многорядном. 

Р о д Pinnatopora Vine, 1883 
Pinnatopora: Vine, 1883, стр. 191; Никифорова, 1938, стр. 163; Нехорошев, 1953, 

стр. 132. 

Т и п р о д а : Glauconome elegans Young et Young. Англия, нижний 
карбон. 

Д и а г н о з . Колония состоит из основного прута, от которого по 
обе стороны отходят перисто более тонкие свободные прутики, несущие ино
гда еще более тонкие прутики (пинулы). На всех элементах колонии 
имеется по два ряда ячеек, разделенных килем с бугорками. Внутрен
нее строение прутиков и микроструктура скелетных тканей, как у Fene
stella и Diploporaria. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . По внешней форме колонии Pinnatopo
ra близка к роду Acanthocladia King, которая отличается многорядным 
расположением ячеек на прутьях. По внутреннему строению близка к 
роду Diplcporaria Young et Young, которая отличается формой колонии, 
слагающейся немногими равноценными, одинаковой ширины прутьями. 

Представители рода Pinnatopora характерны для палеозоя, особенно 
в каменноугольных отложениях, распространены по всему земному шару 
от девона до перми. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . ДевОн—пермь . 

Pinnatopora triangulata1 sp. nov . 
Рис. 32 

Г о л о т и п : ПИН, № 251/81, р . Мета, Cf 1, алексинский горизонт 
нижнего карбона. Рис. 32. 

1 Название вида дано в связи с треугольным сечением оснований ячеек. 
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О п и с а н и е . От очень тонкого основного прута шириною 0,25— 
0,28 мм под углом 70—85° отходят чередующиеся боковые прутики шири
ною 0,17—0,20 мм, на расстоянии 0,50—0,60 мм один от другого. Длина 
имеющегося остатка всего лишь 2,80 мм, и на этом протяжении сохрани
лись с левой стороны две бо
ковые веточки, а с правой — 
три. Небольшая длина обло
манных боковых веточек — 
0,30—1,0 мм. На 5 мм при
ходится 18 ячеек; их форма 
на основном и на боковых 
прутьях округло-треуголь
ная и трапециевидная; рез
ко выраженная верхняя ге
мисепта делит треугольное 
основание ячеек почти попо
лам (рис. 32). Строение усть
ев неясно, их диаметр, по-
видимому, около 0,07 мм. 
Киль почти прямой, киле
вые бугорки однорядные, их 
диаметр у основания около 
0,06—0,07 мм и расстояние 
между их центрами 0,15 мм. 
Капилляры очень мелкие, 
частые, диаметром 3—6 ц и 
более крупные с продольно-
рядовым расположением, 
имеющие в диаметре около 
10 р. 

И з м е н ч и в о с т ь Из-за отсутствия дополнительного материала не 
наблюдалась. 

С р а в н е н и е . Все многочисленные Pinnatopora карбона и перми, 
близкие по форме ячеек, отличаются значительно большими размерами 
ячеек и всех элементов колоний по сравнению с вновь описанным видом. 
Такова P. laxa Y. et Y. var. hasahhstanica Nekhorofhev, описанная Hexo-
рошевым (1948a) из среднего карбона Прибалхашья; такова P. trape-
zoidalis Nikiforova, описанная Тризна (1939) из нижней перми Башкирии. 
Виды, близкие не только по форме ячеек, но также по размерам основных 
элементов колонии, как, например, Pi bellula Ulr., описанная Ульрихом 
(Ulrich, 1890) из верхнего карбона Иллинойса, отличаются значительно 
более крупными ячейками (12 на 5 мм вместо 18). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мета, горизонт «а2», колл. А. О., 
1 экз., достаточно выявляющий оригинальные признаки нового вида. 

В о з р а с т . С" 1, алексинский горизонт нижнего карбона. 

Рве. 32. Pinnatopora triangulata sp. nov. Голо
тип. Тангенциальное сечение. 

Р о д Acanthocladia King, 1849 

Acanthocladia: King, 1849, стр. 389; Шульга-Нестеренко, 1941, стр. 175; НехорО-
шев, 1953, стр. 131." 

Т и п р о д а : Keratophytes ajiceps Schlotheim. Германия, пермы. 
Д и а г н о з . Колония состоит из основного прута, от которого от

ходят перисто более тонкие свободные прутки. На всех элементах коло-
9 * 
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Размеры элементов колоний у видов родов 

Название вида 

Диаметр 
Ширина 
перифери

ческой 
зрелой 

зоны, мм 

Отношение 
диаметра 

ветки 
к оси 

Ч и с -

Название вида 
ветви осевой 

полости 

Ширина 
перифери

ческой 
зрелой 

зоны, мм 

Отношение 
диаметра 

ветки 
к оси 

ячеек i 

по 
вертикали 

а 2 мм 

по 
диагонали 

Nematopora parvula sp. nov. . 0 , 2 5 x Осевого 0,03 4 Nematopora parvula sp. nov. . 
x 0 , 3 0 канала 

0,005 
Nematopora ivanovi sp. nov. . 0,70— Осевого 0,15— — Около 4 , Nematopora ivanovi sp. nov. . 

0,80 канала 0,17 
0,01 

Rhabdomeson heckeri sp. nov. . 0,50— 0,08— 0,08— 4—6 4V . - 6 Rhabdomeson heckeri sp. nov. . 
0,55 0,15 0,10 

4V . - 6 

Rhabdomeson rhombiterum Phil-
1,30— 0,30— 0,30— 3 /2-4V2 4

1 / 2 (3 1 / 2 ) 7 

j 1,40 0,^.0 0,^0 
4 1 / 2 (3 1 / 2 ) 

(1,05— ( 0 , 2 5 - (0,17— ( 2 , 6 - 5 , 4 ) 
1,90) 0,55) 0,63) 

Rhabdomeson monocyclum sp. 
0,48— 0,08— 0,06 4—5 — 
0,55 0,10 (0,04— 

0,10) 
Rhabdomeson bellumminus 

Moore 0,50— 0,11— 0,06 4—5 4 — 
0,55 0,14 0,08 

Rhabdomeson bispinalurn sp. 
0,60— 0,12 0,09 5—5,8 4 — 0,65 

0,12 0,09 

Rhombopora variaxis sp. nov. . 0 , 8 0 - _ 0,10— Rhombopora variaxis sp. nov. . 
0,85 0,17 
(0,60) 

0,17 

Rhombopora riasanensis sp. nov. 2 ,0— — 0,50 — 5 - 5 1 / » 5 1 / 2 - 6 1 / 2 
Rhombopora riasanensis sp. nov. 

2,50 (0,65) 
5 1 / 2 - 6 1 / 2 

Rhombopora diaphragmata sp. 
2 ,30 0,50 5 6V2 

нии ячейки расположены в несколько рядов, разделенных продольными 
валиками, несущими бугорки. Внутреннее строение прутиков и ми
кроструктура скелетных тканей, как у Polypora. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . По внешней форме колонии Acanthocla
dia наиболее близка к роду Pinnatopora, которая отличается двурядным 
расположением ячеек на прутьях. По внутреннему строению близка 
к роду Dictyocladia Mather, который отличается присутствием перекладин, 
соединяющих сетчатую колонию, окаймляющую основной прут. 

Подробный диагноз акантокладиид дан в моей работе (Шульга-Несте
ренко, 1941) и в работе Шишовой (1952) о представителях рода Septopora, 
.описанных из каменноугольных отложений Подмосковной котловины. 
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Т а б л и ц а 20 
Nematopora, Rhabdomeson uRhombopora 

Л О У с т ь е Д и а м е т р « е 1 к о 2 

циклов незрелых 
ячеек 

длина, 
мм 

ширина, 
мм 

акантопор, 
мм 

к а п и л л я 
ров, ц 

капилляр
ных скоп

лений , мм 

Ч
и

сл
о

 к
ап

 
л

яр
н

ы
х 

ск
 

л
ен

и
й

 н
а 

1 

S 
се 
р. 
СО 
О 

« 
Один цикл из ч е 

т ы р е х ячеек 
0,30— 
0,35 

0,07— 
0,10 

— — — — Ч 

Один цикл из 
шести ячеек 

0,40— 
0,45 

0,15 — — 0,03— 
0,08 

9—11 

I 1 / . -
0,15— 
0,20 

0,07— 
0,10 

0,07— 
0,08 
(0,05) 

— — — 

2(1—2, 2 - 3 , 
однажды 1) 

0,17— 
0,22 

(0,06— 
0,30) 

0,08— 
0,10 

( 0 , 0 ' — 
0,12) 

0,08— 
0,10 

(0,07— 
0,12) 

10—15 0,02— 
0,03 

20—22 
(26) Ч 

1 0,16— 
0,18 

0,08 0,04 5 0 ,01— 
0,03 

18 Ч 

2 0,25 0,08— 
0,10 

0,06 3—5 — — 

1 — 1V2 

0,18— 
0,22 

0,06— 
0,08 

0,04— 
0,08 

10 0 ,01— 
0,02 

— Ч 

0,17— 
0,25 

0,07— 
0,10 

0,03— 
0,05 

5—10 0,02— 
0,03 

Редкие C2prt 

На 1 мм 6—9 не
зрелых ячеек 

0,10— 
0,15 

0,02— 
0,08 

0,03— 
0,05 

10—15 0,02— 
0,05 

— pks Ч 

На 1 мм 9 - 1 2 
незрелых ячеек 

0,12—0,17 
( 0 , 1 1 -
0,20) 

0,06— 
0,10 

0,04— 
0,08 

10 0 ,01— 
0,02 

— 

Представитель рода Acanthocladia впервые описывается из каменно
угольных отложений Подмосковья. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон и пермь. 

Acanthocladia rhombicellata1 sp. nov. 
Табл. X X , фиг. 1 и 2 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/627, станция Гжель, Cji, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XX, фиг. 1 и 2. 

О п и с а н и е . От основного, волнисто изогнутого прута, диаметр 
1 Название вида дано в связи с ромбической формой оснований ячеек. 
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которого 0,60—0,90 мм, отходят чередующиеся боковые прутья диамет
ром 0,40—0,80 мм. Расстояние между ними 0,90—1,75 мм, угол отхожде-
ния от основного прута то острый, то приближается к прямому. Число 
рядов ячеек на основном пруте 4—6, на боковых прутьях 3—4 ряда. 
На 5 мм длины прута приходится 9—12 ячеек ромбической формы в 
основном сечении. Устья овальные, размером 0,17x0,08; перистома до
вольно широкая, с устьевыми бугорками, диаметр которых 0,02 мм. 
К заднему краю перистомы примыкает бугорок диаметром 0,05 мм. Валики, 
окаймляющие устья, несут редкие бугорки диаметром 0,07 мм. Капилляры 
очень мелкие, частые, диаметром 2—5 р, и более крупные —7—10 j», 
расположены без особого порядка. 

Данному виду свойственна значительная изменчивость в толщине 
основного и боковых прутьев. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкий вид — A. sparsifurcata Sch.-
Nes,t.., описанная мною (Шульга-Нестеренко, 1941) из саргинского гори
зонта нижней перми Урала, отличается формой округло-шестиугольных 
оснований ячеек, более мелкими их размерами, более толстыми прутьями 
и вдвое большим расстоянием между боковыми прутьями, отходящими 
от основного. Филогенетическая связь между этими видами неясна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация 
переслаивания. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . ;С|', гжельский ярус верхнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О ARTHROSTYLIDAE ULRICH 

Д и а г н о з . .Колонии членистые, состоят из более или менее много
численных сегмецтов, ветвистые или кустистые, или слагаются дихото
мически ветвящимися прутьями. Ячейки полутрубчатые, широко откры
тые, с более или менее косыми отверстиями, почкуются лучисто вокруг 
центральной оси и открываются устьями на всех сторонах сегмента; реже 
одна сторона может быть неячеистой и устья сосредоточены на другой 
ячеистой стороне. При почковании более чем одного круга ячеек проис
ходит спиральное завивание их вокруг центральной оси. На продольных 
ребрах, разделяющих устья, сосредоточены капилляры и шиповидные 
капиллярные скопления. Мезопоры и акантопоры не развиты, редко 
бывают диафрагмы. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . К этому семейству относятся рода Аг-
throclema Billings, Arthrostylus Ulrich, Helopora Hall, Heloclema Schulga-
Nesterenko, gen. nov., Hexites Schulga-Nesterenko gen. nov., Nematopora 
Ulrich, Sceptropora Ulrich. Основное отличие между ними в способе поч
кования ячеек —обыкновенном, однорядном вокруг центральной оси или 
спиральном многорядном, а также в расположении ячеек на одной стороне 
сегмента или со всех его сторон. 

Р о д Wematopora Ulrich, 1888 

Nematopora: Ulrich, 1888, стр. 234; 1890, стр. 401; Nickleb and Bassler, 1900, стр. 43; 
Bassler, 1911, стр. 155; Нехорошев, 1953, стр. 144. 

Т и п р о д а : Nematopora ovalis Ulrich. Миннезота, Северная Америка, 
ордовик. 

Д и а г н о з . Колония палочковидная, очень тонкая, ветвистая, 
имеет сочленение только у основания. Трубчатые укороченные ячейки 
почкуются радиально вокруг одного или двух тончайших осевых каналов. 
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Устья очень большие, овальные, реже круглые, с выступающими, припод
нятыми на заднем крае перистомами. Располагаются, чередуясь, продоль
ными рядами, будучи разделены выступающими продольными ребрами, 
на которых помещаются акантопоры, или шиповидные капиллярные 
скопления. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . До недавнего времени род Nematopora 
считался распространенным от ордовика до девона в Северной Америке, 
а на территории нашего Союза был известен лишь в ордовикских от
ложениях Прибалтики. В настоящее время он найден от ордовика до 
перми, возможно даже и в верхней перми, на территории всего Советского 
Союза 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик—пермь. 
Nematopora parvula2 sp. nov. 

Табл. X I X , фиг. 7; рис. 33 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/767, р. Волга, дер. Толпино, С| , каширский 
ярус среднего карбона. Табл. X I X , фиг. 7; рис. 33. 

О п и с а н и е . Очень тонкие веточки до 10 мм длины несут сочленов
ное закругление, повидимому, на нижнем конце. На поверхности 

в 
Рис. 33. Nematopora parvula sp. nov. 

о и б — голотип: а — тангенциальное сечение, переуглубленное, с 
плохо сохранившимися межустьевыми промежутками; б — попереч
ное сечение; в — экз. № 136/765. Реки Волга и Холохолыга, дер. Ж е -

лезова. . Продольное сечение. 

веточек располагаются 4 продольных чередующихся ряда устьев, разде
ленных гладкими ребрами, лишенными отчетливых шиповидных образо
ваний (рис. 33, а). Почкование происходит вокруг одной центральной оси 
(рис. 33, в), так что на поперечном сечении веточек всегда видны четыре 
то четырех-, то пятиугольные ячейки незрелой зоны (рис. 33, б). 

1 Особенности в и д о в этого р о д а , выражаемые ч и с л о в ы м и величинами, приведены 
в т а б л . 20. 

2 Название в и д а д а н о в с в я з и с м а л ы м д и а м е т р о м веточек колоний. 
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И з м е н ч и в о с т ь наблюдать не удалось. Возможно, что при 
лучшей сохранности образцов были бы яснее шиповидные образования 
на поверхности ребер в межустьевых промежутках. 

С р а в н е н и е . Все верхнепалеозойские виды Nematopora, например 
N. turkestanica Nikiforova из нижнего- карбона Кара-тау (Никифорова, 
1948), отличаются значительно более толстыми веточками и большим 
числом ячеек, почкующихся вокруг центральной оси. Американские 
нижнепалеозойские виды имеют такие же отличия (Ulrich,1890), за исклю
чением N. delicatula Ulrich из ордовика Иллинойса с еще более тонкой 
веточкой и такими же четырьмя ячейками вокруг центрального канала. 
Недавно найденная N. bavlensis Antropov, описанная из девона востока 
Русской платформы (Антропов, 1953), отличается вдвое более мелкими 
ячейками, располагающимися в числе шести вокруг центрального ка
нала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Волга, дер. Толпино; р. Волга; 
р. Холохольня, дер. Железова, колл. Е. И.; фация первичных доломи
тов. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . С^ каширский ярус среднего карбона. 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/519, станция Гжель, CfJ, гжельский ярус 
верхнего карбсна. Табл. XIX, фиг. 4—6; рис. 34, б. 

О п и с а н и е . Веточки длиною 12 мм с явственным сочленением 
в основании, но боковых ответвлений не удалось наблюдать. На поверх-

Рис. 34. Nematopora ivanovi sp. nov. 

a — экз . № 136/724, станция Г ж е л ь , C ° , тангенциальное сечение, 
капилляры и многочисленные капиллярные скопления; б — 
голотип, поперечное сечение, почкование ячеек вокруг двух 

центральных осей. 

ности веточек располагается, повидимому, до 6—7 продольных рядов 
устьев. На ребристых килеватых промежутках один ряд частых и сравни
тельно крупных капиллярных скоплений (рис. 34, а ) . Задний или нижний 
край перистомы вместе с прилегающей поверхностью межустьевого 
промежутка приподнят. На продольных промежутках между устьями 

1 Название вида дано в память Алексея Павловича Иванова, впервые нашедшего 
эту редкую форму в нашем верхнем карбоне. 

Nematopora ivanovi 1 sp. nov. 
Табл. X I X , фиг. 4—6; рис. 34 

а 
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местами видны группы особенно крупных капиллярных скоплений. 
Почкование происходит около двух центральных осей, диаметр которых 
0,01—0,02 мм, причем на поперечном сечении веточки видны шесть то 
ромбических, то пятиугольных ячеек незрелой зоны (рис. 34, б). 

С р а в н е н и е . Nematopora turhestanica Nikiforova, описанная из 
Сх Средней Азии Никифоровой (1948) и Нехорошевым (1948а), отличает
ся большим числом рядов ячеек вокруг более толстой ветви (6—10) и 
одновременно более мелкими устьями. Некоторые, еще не описанные, ниж
непермские виды Ишимбая, при сходном диаметре веточек, отличаются 
меньшим числом ячеек на 2 мм и в то же время мелкими устьями. Все 
виды более древнего палеозоя (ордовик, девон) отличаются более 
мелкими размерами всех элементов колоний. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация 
переслаивания. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . CfJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Hexltes gen. nov. 

Т и п р о д а : Hexites triangularis sp. nov., СССР. Тульский горизонт 
нижнего карбона. 

Д и а г н о з. Исключительно тонкие нитевидные, иногда ветвящиеся 
прутики шестигранной формы несут на каждой грани чередующиеся 
продольные ряды широко раскрытых устьев, разделенных очень тонкими 
ребрами. На последних помещаются многочисленные очень мелкие 
акантопоры или капиллярные скопления. Почкование происходит тремя 
циклами вдоль срединной оси по восходящей спирали. Молодые ячейки 
трехгранной формы почкуются под углом 60° одна от другой, постепен
но отгибаясь к периферии, приобретая более толстые стенки и давая 
место около оси последующим циклам новых генераций. На поперечном 
сечении всегда видны три разновозрастных цикла по три ячейки в каж
дом. Диафрагмы не наблюдались, верхняя гемисепта короткая, капил
ляры отчетливые в наружних стенках ячеек. Явственное сочленение сег
ментов неизвестно. 

О б щ и е з а м е ч е н и я . До настоящего времени найдено всего 5 экзем
пляров этого замечательного рода, развитие колонии которого происхо
дит с математической правильностью, сохраняя шестидесятиградус
ное угловое расстояние между всеми тремя ячейками и шестидесятигра
дусное расстояние между двумя тонкими стенками отпочковавшейся 
незрелой ячейки в центре ветви. 

Весь процесс развития и почкования происходит тремя циклами вдоль-
срединной оси по восходящей спирали. Ячейки в количестве трех (1, 
2, 3) в каждом цикле отпочковываются последовательно одна за другой 
под углом 60° от предыдущей (рис. 35). Молодые ячейки с тонкими стен
ками имеют форму трехгранных пирамидок, а в поперечном сечении вет
ви — форму равнобедренных треугольников, сходящихся вершинами в 
центре (ось ветви). По мере роста кверху и утолщения стенок ячейки 
отгибаются к периферии молодой колонии, давая место новому, еще свя
занному с осью циклу трех последовательных ячеек (4, 5, 6), которые 
вклиниваются между ячейками первого цикла. Наружная стенка трех
гранной пирамидки каждой ячейки утолщается и в поперечном сечении на
ружные углы треугольников становятся округленными (4, 5, 6). С даль
нейшим отгибанием ячеек устья открываются на периферии веточки в 
виде широких полостей с приподнятым задним, по росту колонии, краем-
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По мере роста в пределах зрелой зоны ячейки в разрезе становятся тра
пецеидальными с округленными углами и относительно толстыми на
ружными стенками. 

Перед этим около оси появляется третий цикл молодых трехгранных 
ячеек (7, 8, 9). Более толстые колонии с четвертым циклом пока не наблю
дались, так что, возможно, три спиральных цикла, по три ячейки в каж
дом цикле,^являются родовой особенностью (рис. 35). Имевшиеся образ-

Рис. 35. Hexite.s triangularis sp. nov. Схема 
развития колонии. 

цы обнаружили значительную изменчивость толщины веточек от 0,18 мм 
до 38,0 мм, и тем не менее на поперечном разрезе веточки всегда видны 
одновременно лишь три цикла геометрически правильных ячеек, из 
которых ячейки двух внутренних циклов соприкасаются с осью, тогда 
как ячейки третьего цикла сдвинуты к периферии и соприкасаются лишь 
со стенками ячеек первого (вернее, по порядку почкования третьего, более 
позднего цикла). 
' ' Р а с п р о с т р~а н е н и е. Нижний карбон. 

Hexites triangularis1 sp . nov . 

Табл. XV, фиг. 12—16; рис. 35 

Г о л о т и п : ' ПИН, № 309/66, Чехурский хутор, скважина, C f , 
тульский горизонт нижнего карбона. Табл. XV, фиг. 12—16. 

О п и с а н и е . Шестигранная веточка шириною 0,32—0,35 мм (реже 
0,18 и 0,38 мм) с треугольными молодыми ячейками, несет устья, длина 
которых 0,17 мм, а ширина 0,08 мм. Перистома, ширина которой около 
0,02 мм, слагается продольно-волокнистой тканью и не несет никаких 

1 Название вида дано в связи с треугольной формой сечения молодых ячеек. 
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добавочных образований. На продольном ребристом промежутке на 
1 мм длины его помещается 1 3 — 1 4 мелких акантопор, диаметр которых 
у основания их 20и., а на вершине 1 0 — 1 5 р.. Акантопоры однорядные, 
над поверхностью колонии выдаются на расстояние 0,02—0,03 мм. Ширина 
внутренних стенок незрелых ячеек 5 — 7 р., ближе к периферии в наружном 
цикле 1 5 — 1 8 ( i . Толщина наружных стенок ячеек на перифирии ко
лонии в пониженном участке между ребрами 0,03 мм, на уровне ребра 
выступающих акантопор 0,06—0,07 мм. Толщина и длина верхней геми-
еепты около 10 ц. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее выражена в изменениях толщины 
веточки, то более, то менее тонкой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Чехурский хутор, скважина, Канте
мировка, скважина; все из колл. В. Д. Всего 5 экз. 

В о з р а с т . Cf1, тульский горизонт нижнего карбона. 

Р о д Heloclema gen. nov. 

Т и п р о д а : Heloclema spiralis sp. nov. СССР, нижний карбон. 
Д и а г н о з . Тонкая веточка цилиндрической формы, ячеистая со 

всех сторон, несет на поверхности продольные валики или ребра, разде
ляющие чередующиеся ряды устьев. Валики образованы выходом на 
поверхность тонких створок, на которые разветвляются особые с плотной 
структурой стенки, развивающиеся между ячейками в скелетной ткани 
наружной, зрелой зоны колонии. Сочленение неясно, возможно, оно 
бывает только на нижнем конце веточки. Устья с тонкой перистомой, 
редкими устьевыми бугорками и, возможно, с лунарием. Почкование 
происходит вокруг центральной оси, по спирали, обороты которой закан
чиваются последним кругом полого изогнувшихся ячеек, открывающих
ся наружу устьями в зрелой части колонии. Гемисепта слабо развита, 
диафрагмы встречаются редко в центральной незрелой зоне колонии. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Мшанки, принадлежащие к этому ори
гинальному роду, имеют особенности, сближающие их с представителями 
некоторых других родов и даже разных семейств. По наличию спираль
ного завивания почкующихся ячеек близок род Helopora из того же 
сем. Arthrostylidae; по развитию створок в продольных валиках, окаймля
ющих устья, и присутствию лунария близка Sulcoretepora из сем. ,Sul-
coreteporidae, имеющая плоскую лентовидную колонию и симметричное 
почкование, по обе стороны срединной пластины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон. 

Heloclema spiralis1 sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 17—20; рис. 36 

Г о л о т и п : ПИН, № 1 9 8 / 8 1 5 , р. Ока, дер. Лужки, Cf 1, стешев
ский горизонт нижнего карбона. Табл. X V , фиг. 1 7 — 1 9 ; рис. 36. 

О п и с а н и е . Очень тоненькие веточки, имеющие в диаметре 0 ,55— 
0,70 мм, почти цилиндрической или шестигранной формы, несут на по
верхности чередующиеся ряды устьев, разделенных продольными вали
ками. Последние слагаются 3—6 «струйками» (рис. 36, а ) , которые в по
перечном направлении распадаются на ряды капилляров и капиллярных 
скоплений, в числе 1 3 — 1 4 скоплений на полмиллиметра в одном ряду 

1 Название вида дано в связи со спиральным почкованием молодых ячеек. 
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(рис. 36, е). Размер капиллярного скопления 15—18ц,диаметр капилляров 
3—6р. Устья с тонкойперистомой, овальной или почти круглой формы; 
длина их 0,12—0,18 мм, ширина — 0,08—0,10 мм (равна диаметру круг
лых устьев). Перистома бывает лопастная, местами с устьевыми бугор
ками, диаметр которых 12 ц. На 2 мм вдоль веточки приходится 5—6 
устьев. Поперечное сечение веточек обнаруживает спиральное их поч
кование (рис. 36, б). Вокруг центральной оси отпочковываются молодые 

Рис. 36. Heloclema spiralis gen. et sp. nov. Голотип. 
a — тангенциальное сечение; б — поперечное сечение; в — продольное сечение. 

тонкостенные ячейки (толщина стенок от 3 до 9 ц), в первом обороте в 
числе 7-—8, во втором обороте в числе 7—8, в третьем — 7—9. У более 
старой колонии имелся и четвертый наружный оборот с 9 рядами ячеек. 
Разделяющая стенки смежных ячеек светлая скелетная ткань на уровне 
центральной зоны незрелых молодых ячеек и периферической зоны с 
толстыми наружными стенками распадается на 3—6 пучков, подобных 
створкам, выходящих наружу между устьями в форме вышеупомянутых 
валиков (рис. 36, а и б). Толщина периферической зоны наружных стенок 
0,08—0,17 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы толщина веточек, зави
сящая от индивидуального возраста колоний, и коррелятивно связанное 
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с этим число оборотов спирали. Разнообразны также форма и размеры 
устьев, от овальных до круглых, возможно, однако, зависящие от условий 
сохранности или от уровня проведенного среза. 

С р а в н е н и е . Единственный вид этого нового рода кажется близ
ким некоторым силурийским представителям рода Helopora, которые 
отличаются совокупностью своих специфических родовых особенностей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, дер. Лужки, колл. Т. С. 
Всего 2 экз. 

В о з р а с т. C j s t , стешевский горизонт нижнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О RHABDOMESONTIDAE VINE 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые или неветвистые, с устьями ячеек, 
открывающимися на всей поверхности ветвей. Устья овальные или круг
лые, правильно или неправильно диагонально пересекающиеся, часто 
расположены на дне шестиугольных, ромбических или неправильно-
угловатых площадок. Между устьями могут развиваться килеватые ребра 
или же межустьевые промежутки остаются более плоскими, пониженными. 
На ребрах или промежутках помещаются капилляры, акантопоры и 
мезопоры вместе или же только одно из этих образований 1 . Капилляры 
•образуют бугорчатые капиллярные скопления. Гемисепты имеются, 
но бывают слабо выражены. Диафрагмы редки. Осевая часть колоний 
у разных родов в связи с особенностями почкования молодых ячеек по
строена очень разнообразно. Ячейки здесь тонкостенны; в центре может 
быть полая или диафрагмированная трубчатая полость, или же развива
ются однообразные многогранные ячейки, или в центральной части обо
собляется пучок параллельных трубочек, оконтуренных в поперечном 
сечении особым кругом, или, наконец, молодые ячейки развиваются 
по спирали, начиная от центральной ячейки. Независимо от способа 
почкования, у всех особей после коленчатого перегиба в периферической 
зрелой зоне колонии появляются толстые наружные стенки. 

Из родов, входящих в состав этого семейства, особенно распространены 
в каменноугольных отложениях платформы представители родов As
copora, Rhabdomeson, Rhombopora и Niniforovella. 

Р о д Rhabdomeson Young and Young, 1874 

Rhabdomeson: Young and Yiung, 1874, стр. 337; Ulrich, 1890, стр. 402; Moore, 
1929, стр. 140; Никифорова, 1938, стр. 171. 

Т и п р о д а : Millepora gracilis Phill ips. Англия, карбон. 
Д и а г н о з . Колонии тонкие, ветвистые; ячейки почкуются во

круг центральной пустотелой трубки, реже пересеченной редкими тон
кими диафрагмами. Ячейки короткие, трубчатые, тонкостенные вблизи 
осевой полости и сильно утолщающиеся на периферии; диафрагмы в 
ячейках редки; верхняя гемисепта не всегда отчетлива. Устья на дне 
многоугольных площадок охвачены килеватыми межустьевыми проме
жутками. На вершинах килей (или ребер) расположены капилляры, 
капиллярные скопления и на углах скрещения стенок смежных ячеек 
помещаются более или менее крупные акантопоры; мезопоры не развиты. 

1 Вопрос о природе этих образований разобран мною подробно в диагнозе рода 
Ascopora. 
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О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители рода Rhabdomeson из
вестны в Европе, Азии и Америке. Наиболее детально описаны они 
Никифоровой (1938) из Подмосковья и Муром (Мооге, 1929) из Северной 
Америки 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон —• пермь. 

Rhabdomeson heekeri 2 sp. nov. 
Табл. X X I I , фиг. 1—3; рис. 37 

Г о л о т и п : ПИН, № 243/46, Каменоломня у дер. Баранова гора, 
толща «в», C\tr, тарусский горизонт нижнего карбона. Табл. XXII , 
фиг. 1—3; рис. 31,6. 

О п и с а н и е . Чрезвычайно тонкая веточка с правильно округлой 
в разрезе цилиндрической осевой полостью, поделенной на части ред
кими диафрагмами, на расстоянии 0,50—1,15 мм одна от другой. Молодые 

0.5 

Рис. 37. Rhabdomeson heekeri sp. nov. 
a - экз . № 244/29, p. Волга, дер. Селище, C j t r ; 

гсадиальное сечение, устья, акантопоры ' и капилляры; б 

L лотип; поперечное сечение. 

тан-

— го-

отпочковывающиеся ячейки трехгранной формы (рис. 37, б) образуют 
внутренний неполный круг из 3—6 ячеек, ближайших к осевой полости. 
По мере роста они становятся пятигранными, реже четырехгранными 
или округлыми (цилиндрическими) и в числе 7—8 дают второй круг 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 20. 

2 Название вида дано в честь Р. Ф. Геккера, нашедшего описанную мшанку. 
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незрелых ячеек, после чего приобретают толстые стенки и открываются 
устьями наружу, образуя последний круг из 8 ячеек (рис. 37, б). Сравни
тельно толстые одиночные аконтопоры (рис. 37, а) длиной 0,20—0,22 мм 
помещаются на задней стороне межустьевого промежутка. В ячейках 
встречаются одиночные диафрагмы. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдается в отношении ширины осевой 
полости, диаметр которой меняется от 0,08 до 0,15 мм, и в отношении 
числа незрелых ячеек, особенно в первом неполном их круге (от 3 до 6-
ячеек). В процессе онтогенеза меняется форма молодых незрелых ячеек 
с тонкими стенками от трехгранных первого круга до пяти-четырех-
гранных второго круга. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким видом по диаметру ветви, осе
вой полости и толщине периферической зрелой зоны является Rhabdo
meson bellum Moore, описанный Муром (Moore, 1929, стр. 144, рис. 5)> 
из Пенсильвании и встреченный нами в Подмосковье в касимовских 
отложениях. Отличие американского вида в более крупных ячейках 
(4 ячейки на 2,9 мм вместо А1/2 — 6 на 2 мм), в наличии двух циклов незре
лых ячеек вокруг оси, в более длинных устьях (0,25 мм длины вместо 
0,15—0,17 мм) и в слабом развитии акантопор, более узких и коротких. 
Также более крупными ячейками отличаются описанные ниже верхне
каменноугольные новые Rhabdomeson — R. monocyclum и R. bispinatum.. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Волга при выходе из озера Волга, 
правый берег, карьер у дер. Селище, толща «в»; каменоломня у 
дер. Баранова гора, толща «в»; оба из колл. Р. Г. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . C 2 t r , тарусский горизонт нижнего карбона. 

Bhabdomeson rhombiferum Phi l l ips 

Табл. Х Х Ш , фиг. 1—3; рис. 38 
Rhabdomeson rhombiferum: Штукенберг, 1888, стр. 38, табл. IV, фиг. 23—25; Ники

форова, 1938, стр. 172, табл. XLIV, фиг. 1—3 и табл. XLV, фиг. 1—6. 

Н е о т и п: № 4372, Центральный Геологический музей в Ленинграде, 
ВСЕГЕИ. Станция Воскресенск, цементный завод, C^s, касимовский 
ярус верхнего карбона. 

О п и с а н и е . Многочисленные прекрасные образцы этого вида 
дают возможность хорошо ознакомиться с его признаками, ранее не 
наблюдавшимися. Rh. rhombiferum был детально переописан Никифо
ровой (1938), причем ей удалось наметить некоторые данные по измен
чивости формы колонии, распределению акантопор (рис. 38, а) на меж
устьевых промежутках и пр. Многочисленные продольные (рис. 38, в), 
и поперечные шлифы показали, что стенка, отграничивающая 
осевую полость от оснований ячеек, обычно неровная, в поперечном 
сечении редко округлая, чаще многоугольная или неправильно углова
тая, что свидетельствует о многогранности этой стенки. Она двойная, 
несомненно является производным самих ячеек, так как ее структура 
и толщина (10—15 р.) ничем не отличаются от структуры и толщины стенок 
непосредственно от нее отходящих (рис. 38,6) ячеек незрелой зоны. 

В тех случаях, когда осевая трубка многогранна, число ее граней 
на поперечном разрезе соответствует числу ячеек первого цикла незрелой 
зоны и всех последующих (рис. 38, б). В продольных сечениях обнаружи
вается часто продольная волнистость этой стенки, что, возможно, ука
зывает на цикличное почкование молодых ячеек, происходящее одновре
менно для всех ячеек, расположенных по кругу растущей зоны (рис. 38, в). 
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В осевой полости иногда встречаются диафрагмы, обычно косо, 
неправильно расположенные. Хорошо выражены диафрагмы в вестибюле 
зрелой зоны ячеек, где они, вследствие направленности ячеек под острым 
углом к оси, помещаются перпендикулярно к стенкам, от внутренней 
поверхности толстой стенки к внутренней поверхности тонкой незрелой 
-стенки той же ячейки. На расстоянии около 0,35 мм от нижней диафрагмы 
выдвигается верхняя гемисепта, а между устьем и последней часто раз
виваются еще продырявленные диафрагмы на расстоянии около 0,20 мм. 

Р и с . 3 8 . Rhabdomeson rhombiferum P h i l l i p s , с т а н ц и я В о с к р е с е н с к , С 3 . 
<х — экз . № 136/516; тангенциальное сечение; устья с толстыми перистомами, аьантопоры, к а 
пилляры капиллярные скопления; б и в — э к з . № 136/19; б — поперечное сечение колонии с 
многогранной центральной полостью; в — продольное сечение колонии, гемисепты, длин

ные шипы акантопор. 

И з м е н ч и в о с т ь . Как показывает табл. 20, этой мшанке свой
ственна значительная изменчивость некоторых признаков. Наиболее 
постоянны диаметр ветвей, число рядов ячеек (циклы) вокруг централь
ной полости, диаметр полости, число ячеек на 2 мм, размер акан
топор (рис. 38, а ) , капилляров и капиллярных скоплений, их число на 
1 мм. Особенно изменчивы ширина периферии зрелой зоны, зависящая 
от индивидуального возраста колонии, ширина осевой полости, длина 
устьев, частота и порядок расположения акантопор и капиллярных 
скоплений (мелких акантопор, по другим авторам) в межустьевых про
межутках. 

С р а в н е н и е . От других видов этого рода, встречающихся в нашем 
карбоне, Rh. rhombiferum отличается более крупными размерами особей 
и всех элементов колонии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Воскресенск, колл. А. И.; 
р. Москва, Павловский карьер, завод «Красный строитель», колл. Е. И.; 
р. Ока, окрестности Касимова, Починки, карьер, колл. Е. И.; р. Ока, 
ниже Касимова, колл И. X. Все фации переслаивания. 9 экз. 

В о з р а с т . С*в, касимовский ярус верхнего карбона. 
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Rhabdomeson monocyclum 1 sp. nov . 
Табл. X X I I I , фиг. 4—6; рис. 39 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/80, район г. Касимова, овраг Бабинка, 
С*', касимовский ярус верхнего карбона. Табл. XXIII , фиг. 4—6; рис. 39. 

О п и с а н и е . Чрезвычайно тонкая веточка с шести-семигранной 
осевой полостью, с шестью-семью ячейками в единственном внутреннем 
цикле незрелой зоны и шестью-семью 
ячейками в периферическом цикле зре- '\ 
лой зоны (рис. 39). Длина устьев вдвое 
превышает их ширину; устья погруже
ны в отчетливые воронковидные пло
щадки. Промежутки покрыты мелкими 
капиллярными скоплениями, довольно 
частыми. Акантопоры узкие и редкие. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее из
менчив способ почкования колонии, 
так как в циклах внутренней незрелой 
зоны и в цикле периферическом име
ются веточки то с шестью, то семью 
ячейками. Также меняется несколько 
форма оснований ячеек, от трех- до 
четырех- и пятиугольных. 

С р а в н е н и е . Имеется много ви
дов со столь же тонкими веточками, но все они отличаются наличием 
двух циклов ячеек в незрелой зоне, a R. bispinatum sp. nov. также другим 
строением > межустьевых промежутков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Город Касимов, овраг Бабинка, колл. И. X.; 
Москва, завод «Красный строитель», Павловский карьер, колл. 
Н.Ш. Оба — фация переслаивания. 2 экз. 

В о з р а с т . C^i, касимовский ярус верхнего карбона. 

Рис. 39. Rhabdomeson monocyclum 
sp. nov. Голотип. Поперечное сечение 
колонии с одним циклом ячеек во

круг центральной полости. 

Rhabdomeson bispinatum2 sp. nov. 

Г о л о т и п : 
тель», Павловский 

Табл. 

ПИН, № 
карьер, 

Рис.40. Rhabdomeson bispinatum 
sp. nov. Голотип. Поперечное 
сечение колонии, вскрывающее 
1,5 цикла почкующихся ячеек. 

X X I I I , фиг. 7—9; рис. 40 

136/689, р. Москва, завод «Красный строй
ся , касимовский ярус верхнего карбона. 
Табл. XXIII, фиг. 7—9; рис. 40. 

О п и с а н и е . Тонкая веточка, имею
щая спиральное почкование ячеек вокруг 
шестигранной, отчетливо угловатой оси. 
Первый внутренний цикл (рис. 40) состоит 
из восьми ячеек, постепенно увеличиваю
щихся в размере, основания которых сна
чала треугольные (в сечении), потом стано
вятся пятиугольными и переходят во вто
рой, половинчатый, цикл с ромбическими 
основаниями, после чего стенки ячеек ста
новятся толстыми и открываются устьями 
наружу в периферической зоне, где цикл 
состоит, повидимому, из семи ячеек. Спираль 
развертывается по часовой стрелке вокруг 

1 Название вида дано в связи с наличием одного цикла незрелых ячеек. 
2 Название вида дано в связи с наличием двух акантопор на промежутках. 

10 Труды П И Н , т. 57 
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осевой полости, где отпочковывание каждой новой ячейки происходит в 
точке слияния стенок двух смежных ячеек со стенкой полости. Очень уз
кие длинные устья погружены в неглубокие околоустьевые площадки, 
причем межустьевые промежутки, повидимому, некилеватые. На про
дольных промежутках помещаются обычно одна под другой две акан
топоры (реже одна) и небольшое число капиллярных скоплений. 

С р а в н е н и е . Особенностями своего строения — спиральным 
почкованием и развитием двух крупных акантопор в промежутках — этот 
вид отличается от всех других, близких ему по размерам.. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Москва, завод «Красный строитель», 
Павловский карьер, колл. Н. ГЛ.; фация переслаивания. 1 экз. 
хорошей сохранности. 

В о з р а с т . Ck

3

s , касимовский ярус верхнего карбона. 

Rhabdomeson bellum var. minus Moore 

Табл. X X I I I , фиг. 10—12; рис. 41 
Rhabdomeson bellum var. minus Moore, 1929, стр. 146, табл. 17, фиг. IS, 19; 

рис. 5—6, 6a, 9, 9a. 

Г о л о т и п автором не выделен. 
О п и с а н и е . Исключительно тонкая веточка с двумя циклами 

оснований ячеек вокруг семигранной oceBoii полости. В наружном и внут
реннем циклах незрелой зоны и в перифе
рическом цикле зрелой зоны по семи ячеек. 
Длина устьев почти втрое превосходит их 
ширину: на промежутках вследствие недо
статка сохранности не удалось наблюдать 
мелкие капиллярные скопления (микроакан-
топоры по терминологии Мура). 

С р а в н е н и е . Из многочисленных 
тонковетвистых видов описанных Муром 
(Moore, 1929) пенсильванских Rhabdomeson 
Северной Америки наиболее близким к на
шему образцу оказался R.bellum var. minus. 
Видовой диагноз, довольно краткий у Мура, 
удалось пополнить дополнительными данны
ми, помещенными в сводной таблице раз
меров. Близкий по некоторым признакам 
R. monocyclum из касимовского горизонта 
отличается существенно однопикловой зо

ной незрелых ячеек вокруг осевой полости. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель,, колл. Е. И.; фация 

переслаивания, 1 экз. хорошей сохранности. 
В о з р а с т . C^J , гжельский ярус верхнего карбона. 

Рис. 41 . Rhabdomeson bellum 
var. minus Moore. Экз. 
№ 136/555, станция Гжель,Cf j . 
Поперечное сечение. Два цик

ла почкующихся ячеек. 

Р о д Rhombopora Meek, 1872 

Rhombopora: Meek, 1872, стр. 147; Ulrich, 1890, стр. 402; Bassler, 1911, стр. 162; 
Тризна, 1950, стр. 130; Нехорошев, 1953, стр. 147. 

Т и п р о д а : Rhombopora lepidodendroidea. Меек, Северная Америка, 
верхний карбон. 

Д и а г н о з . Колония ветвистая, дихотомирующая. Устья ячеек 
образуют продольные, диагонально пересекающиеся ряды. Широкие пе-
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ристомы погружены в углубления около устьевых площадок, оконтурен
ных довольно высокими килеватыми ребрами, которые образуют чаще 
шестиугольники, реже неправильные многоугольники. В углах скрещи
вания ребер соседних ячеек могут развиваться крупные, обычно тонкие 
акантопоры. На вершинах ребер и часто на околоустьевых площадках, 
обходя перистомы, помещаются капиллярные скопления и, сравнительно 
редкие, капилляры. Длинные, трубчатые, многогранные ячейки почку
ются без особого порядка в центральной незрелой зоне колонии и при 
повороте на периферию приобретают очень толстые стенки. Мезопоры 
и диафрагмы отсутствуют или редки. Развита преимущественно одна, 
верхняя гемисепта. В скелетной ткани зрелой зоны присутствуют мелкие 
зерна — гранулы. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Род Rhombopora принадлежит к числу чрез
вычайно распространенных мшанок. Представители этого рода имеются 
во всех странах света и в отложениях всех отделов палеозоя. Для 
Подмосковья Rhombopora описывается впервые1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ордовик — пермь. 

"Rhombopora variaxis2' sp. nov. 
Табл. X X I I , фиг. 4—6; рис. 42 

Г о л о т и п : ПИН, № 311/257, р. Лужа, село Кременское, Ср г 1 , 
протвинский горизонт нижнего карбона. Табл. XXII , фиг. 5 и 6; 
рис. 42, а. 

О п и с а н и е . На поверхности очень тонких разветвляющихся 
колоний открываются длинные, узкие устья, окруженные низкими, 
овальными, слаборебристыми околоустьевыми площадками с одним 

0,5 

А Б В 

Рис. 42. Rhombopora variaxis sp. nov. Поперечные сечения: 
а — голотип; б — эка. № 311/258; в — экз. № 311/260; оба с р. Л у ж и , с. Кременское, обр. 74, C ^ r t -

рядом капиллярных скоплений, приуроченных главным образом к вер
шинам ребер. Одна-две акантопоры помещаются на продольном межустье
вом промежутке. Перистомы, шириною 0,01—0,03 мм, обыкновенные, 
лишенные каких-нибудь особых образований. Почкование молодых ячеек, 
их форма и диаметр в центре незрелой зоны очень разнообразны и непосто
янны. Редкие сплошные диафрагмы встречаются в тонкостенных ячейках 
незрелой зоны. 

И з м е н ч и в о с т ь очень велика. Диаметр веточек меняется от 
0,80 до 0,85 мм в зависимости от то,го, имеем ли мы главную или боковую 

10* 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведейы 
в табл. 20. 

2 Название вида дано в связи с непостоянством в способе почкования. 
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веточку. Соответственно уменьшаются диаметр незрелой зоны и число 
ячеек на ее поперечнике: от 4—5 на главной до 3 ячеек на боковой веточке. 
Соответственно меняется длина устьев — от 0,25 до 0,15 мм (на боковой 
веточке), тогда как ширина устьев остается почти неизменной, меняясь 
в пределах 0,08—0,10 мм. Изменчивость индивидуальная в пределах 
единой колонии невелика и выражается разницей всего лишь в 2—3 
сотых миллиметра. Особенно изменчиво строение центральной незрелой 
зоны у разных экземпляров данного вида, даже из одного и того же место
нахождения. У одних (№ 311/257, 311/259) в центре выделяется более 
крупная ячейка и сечение веточки напоминает мшанок рода Rhabdo
meson (рис. 42, а), что, однако, опровергается продольным сечением ром-
бопорового типа без центральной осевой полости. У других (рис. 42, б) 
многогранные однообразные ячейки дают также отчетливый поперечник 
типа Rhombopora (№ 311/258). Наконец, третьи (№ 311/260) обнаруживают 
в центре четыре попарные ячейки, как будто охваченные кругом наподо
бие осевого пучка (рис. 42,б) примитивных Ascopora с двумя рядами 
центральных ячеек в. пучке. Однако контрольное продольное сечение 
дает обычный ромбопоровый тип, хорошо отличимый от рода Ascopora. 

С р а в н е н и е . Описанный вид своими малыми размерами и осо
бенностями своего строения хорошо отличается от многих других Rhom
bopora, в том числе и от наших видов из С 2 и С 3. По развитию диафрагм, 
по размерам и особенностям устьевой поверхности и сходству продоль
ного сечения веточек очень близка к новому виду R. minor Ulrich, описан
ная Ульрихом (Ulrich, 1890, стр. 659, табл. XX, фиг. 4—4а) из нижне
каменноугольных отложений Иллинойса, группы Честер. Их отожде
ствлению мешает невозможность сопоставить столь оригинальное у 
R. variaxis, строение мшанки в поперечном сечении вследствие отсут
ствия соответственных данных в работе Ульриха. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лужа, село Кременское; р. Шаня, 
дер. Бордуково. Все из колл. Т. С. Всего 7 прекрасной сохранности 
экземпляров. 

В о з р а с т . C^ p r t , протвинский горизонт нижнего карбона. 

V' ' 
Rhombopora riasanensis sp. nov. 

Табл. X X I V , фиг. 1—3 и 4—6; рис. 43, а 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/67, р. Медведка, Cg S , касимовский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXIV, фиг. 4—5. 

О п и с а н и е . Килеватыё околоустьевые площадки шестиугольной 
и четырехугольной формы, густо усыпаны капиллярами и капиллярными 
скоплениями, а в углах скрещивания ребер находятся небольшие акан
топоры. На задней, более суженной стороне перистомы слабо намечается 
лунариеобразный, узкий воротничок (рис. 43,а), охватывающиц неболь
шой бугорок диаметром 0,02 мм, вдвинутый в устье. На 1 мм в централь
ной незрелой зоне колонии приходится около 6—9 тонкостенных молодых 
ячеек. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы длина и ширина устьев, 
размеры мелких акантопор, ширина периферической зоны толстостенных 
зрелых ячеек и толщина молодых незрелых ячеек. 

С р а в н е н и е . Известные верхнекаменноугольные виды Rhom
bopora отличаются от нового вида строением околоустьевых площадок 
с однородными мелкими акантопорами. Близкая по ряду признаков 
и родственная R. diaphragmata отличается более крупными устьями 
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• и акантопорами, присутствием диафрагм и более мелкими ячейками 
в незрелой зоне. Между обоими видами несомненная филогенетическая 
связь. 

Рис. 43. Тангенциальное с е ч е н и е устьевой поверхности. 
а — Rhombopora riasanensis sp. nov. Экз. № 136/702, p. Москва, 
вавод «Красный строитель», Павловский карьер, C g S ; б— Rhom

bopora diaphragmata sp. nov. , голотип. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Медведка, колл. Е. И."'и А. И.; 
р. Москва, завод «Красный строитель», Павловский карьер, колл. А. Э.; 
р. Сев. Двина, левый берег, дер. Копачево, обн. 69, слой 5, колл. Е. И. 
Все фации переслаивания, 3 экз. 

В о з р а с т . Cg S , касимовский ярус верхнего карбона. 

Rhombopora diaphragmata1 sp. nov. 

Табл. X X I V , фиг. 7—9; рис. 43,6 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/88, станция Гжель, Q p , гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXIV, фиг. 7—9; рис. 43, б. 

О п и с а н и е . КилеваТые околоустьевые площадки шестиугольной 
формы несут на ребрах и по обе их стороны многочисленные мелкие акан
топоры. В углах скрещивания ребер развиваются более крупные акан
топоры, имеющие в разрезе лучистое строение. На задней, более суженной 
стороне перистомы слабо намечается лунариеобразный воротничок 
(рис. 43, б) . На 1 мм в центральной незрелой зоне колонии приходится 
9—12 тонкостенных ячеек. В полостях ячеек зрелой и реже незрелой 
зоны местами встречаются очень тонкие диафрагмы. 

С р а в н е н и е. Другие верхнекаменноугольные виды Rhombopora 
отличаются строением околоустьевых площадок с однорядными мелкими 
акантопорами. Близкая по ряду признаков и, несомненно, филогенети
чески родственная R. riasanensis sp. nov. отличается более мелкими 
устьями и более крупными ячейками в незрелой зоне, а также отсут
ствием диафрагм. 

1 Название вида дано в связи с развитием в ячейках диафрагм. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация 
переслаивания. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . Cfj> гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Ascopora Trautschold, 1876 

Ascopora: Trautschold, 1876, стр. 368; Штукенберг, 1888, стр. 39; Никифорова, 
1938, стр. 174; 1939, стр. 86; Аксамитная, 1949, стр.139; Нехорошей. 1953, стр. 153. 

Т и п р о д а : Ascopora nodosa (Fischer). Подмосковье, мячковский 
ярус среднего карбона. 

Д и а г н о з . Колония ветвистая, дихотомирующая. Узкие, большей 
частью овальные устья образуют продольные, диагонально пересекаю
щиеся ряды. Перистома слабо выражена. На продольных промежутках 
между устьями помещается по одной, реже по две акантопоры; иногда 
расположение их менее правильно. Устья окаймляются приподнятыми 
ребрами, несущими капилляры и большей частью один ряд бугорчатых 
капиллярных скоплений (мелкие акантопоры авторов). Трубчатые ячейки 
почкуются так, что образуют в центре ветви изолированный пучок тон
костенных многогранных трубочек незрелой зоны, растущих сначала 
параллельно, а потом резко перегибающихся к периферии, образуя 
толстые стенки зрелой зоны. Мезопоры не развиты, диафрагмы отсут
ствуют или редки. На перегибе от незрелой зоны к зрелой хорошо развиты 
верхняя и нижняя гемисепты. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители рода Ascopora принад
лежат к числу чрезвычайно распространенных окаменелостей, хорошо 
определяемых до рода даже в полевой обстановке, потому что пучок 
параллельных центральных трубочек незрелых ячеек и сериальное 
расположение устьев и акантопор ясно бывают видны в лупу на поперечных 
и продольных изломах колоний. История изучения этого рода изложена 
в работах Никифоровой (1938, 1939). Наиболее древний вид известен 
из нижнего карбона Подмосковья (A. primitiva). Он упоминается и изо
бражен в моей статье о стратиграфическом распределении мшанок Под
московной котловины (Шульга-Нестеренко, 1942) и отличается мелкими 
размерами всех элементов колонии и наличием всего лишь двух рядов 
ячеек в центральном пучке, т. е. пучок слагается всего лишь 4 ячейками. 

Морфология и методика измерения колоний Ascopora подробно изло
жены в работе Никифоровой (1938). Новые данные не вносят каких-
нибудь существенных изменений, а служат лишь дополнением. Так, 
например, выяснилось, что мелкие акантопоры, окаймляющие устья, 
хотя и имеют то бугорчатую, то шиповидную форму, но слагаются не 
концентрической волокнистой тканью, присущей крупным акантопорам, 
а состоят из скопления капиллярных трубочек. В поперечных разрезах 
этих образований отчетливо видно строение, такое же, как у большинства 
других рабдомезонтид, например у Rhabdomeson, и у мшанок даже других 
семейств, например у Phylloporinidae. Это узловатые скопления капил
ляров, таких же, какие встречаются редко по одиночке на ребрах, 
в толще тканей. Капилляры соединяются по два или по три, реже в боль
шем числе, образуя в совокупности узловатое или звёздчатое скопление 
(рис. 46). Можно предполагать, что функциональное назначение капил
лярных скоплений было иное, чем у обычных акантопор (авикулярий или 
вибракули). Скорее всего они выполняли роль вентиляционных органов 
газообмена, поскольку в них происходила концентрация газообменных 
трубочек-капилляров. Интересно, что размеры и строение капиллярных 
скоплений почти одинаковы у всех видов Ascopora, также как их распо-
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ложение на вершинах, окаймляющих устья. Очевидно, это органы уни
версального значения и более или менее постоянны у видов разного гео
логического возраста. 

Никифоровой (1938, стр. 177) было подмечено сходство мелких акан
топор с капиллярами, но она, не отмечая этого, в родовом диагнозе упо
требила термин «мелкие акантопоры», а в видовом описании Ascopora 
nodosa (Fischer) эти же образования назвала капиллярами. Судя по ее 
рисункам и по указываемым ею размерам капилляров, равным 0,024 мм, 
это не что иное, как капиллярные скопления по моей терминологии. 

В видовую характеристику мною не вводятся некоторые данные, 
принятые в работах Никифоровой, как, например, расстояние между 
устьями и ширина промежутка (тоже между устьями). Это величины 
во многих случаях весьма изменчивые (в пределах вида) и, наоборот, 
часто совершенно одинаковые у разных, неродственных видов, разных 
геологических возрастов. Поэтому считаю более целесообразным ограни
читься общепринятыми понятиями «числа устьев» на 2 мм по длине 
колонии вертикально и диагонально, и показателями длины и ширины 
устьев, которые лучше характеризуют те же видовые особенности. 

Некоторые новые взгляды на морфологию акантопор и методику 
изучения Ascopora высказывает О. А. Аксамитная (1949) в статье о сино
нимах среди видов этого рода. 

Морфологически новые подмосковные виды очень интересны. Заме
чательно своеобразное развитие особенно крупной верхней гемисепты 
у A. magnoseptata (рис. 48), развитие многочисленных дополнительных 
гемисепт у A. dentata (рис. 50). Ряд интересных особенностей наблюдается 
в разнообразном способе почкования, отражающемся на строении цен
трального пучка параллельных трубочек (рис. 47 и 49а), например у 
A. duplicata, и т. д. 

Филогенетические связи новых видов пока только намечены. Предко-
вой формой среднекаменноугольных аскопор, повидимому, является 
нижнекаменноугольная A. primitiva Sch.-Nest. Их развитие происходит 
довольно быстро и в подольском горизонте встречены виды, уже очень 
разнообразно специализированные — как сравнительно тонкая с простым 
строением A. triseriata, так и значительно более сложная A. florata1. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карбон — пермь. 

Ascopora primitiva 2 sp. nov. 

Табл. X X I I , фиг. 11—13; рис. 44 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/478, Клинский овраг, Cf 1, тульский 
горизонт нижнего карбона. Табл. XXII, фиг. 11—13; рис. 44. 

О п и с а н и е . Тонкая веточка длиною 12 мм, имеет в диаметре 1,05— 
1,10 мм. Диаметр пучка параллельных ячеек 0,25—0,40 мм; ширина 
периферической зрелой зоны 0,17—0,25 мм. В пучке два ряда ячеек, 
т. е. всего на поперечном сечении ветви видны 4 центральные ячейки 
(рис. 44, б). Полости ячеек в зрелой и незрелой зонах почти равны по 
ширине (около 0,15—0,20 мм). Устья овальные, длиной 0,15—0,17 мм, 
шириной 0,08—0,12 мм, располагаются правильно пересекающимися диа
гональными рядами (рис. 44,а). На 2 мм по вертикальному направлению жзс 
приходится 4—5, по диагонали — 8—9 устьев. Длина промежутков между 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
р табл. 21. 

2 Название вида связано со многими архаичными признаками данной аскопоры. 
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Размер элементов колоний 

Диаметр Число устьев на 2 мм 

Название вида колоний, 
мм 

пучка п а 
раллель

ных 
ячеек, мм 

Ширина 
периферии 

зрелой 
зоны, мм 

Число р я 
дов ячеек 

в пучке по 
вертикали 

по 
диагонали 

A. primitiva sp. nov 1,05— 
1,10 

0,25— 
0,40 

0,17— 
0,25 

2 4—5 8—9 

0,65— 
0,67 

0,17 
( 0 , 1 2 -
0,20) 

0,10 2 4 — 

A. sokolovae sp. nov. . . • • 1,90— 
2,10 

0,45— 
0,65 

0,45— 
0,50 

2—4 4 6 - 6 V , 

A. triseriata sp. nov 2 , 8 0 x 
x 2 , 5 0 

0,40— 
0,50 

0,70 
(0,55— 

0,80) 

3 3 - 4 5 

3 , 1 0 x 
X2 ,80 

0,87— 
0,90 

0,60— 
0,80 

7—8 5 6 

4 ,0—5,5 0,85 1,05— 
1,50 

6 3 - 4 5 

A. duplicata sp. nov 3 ,3—4,0 0,55— 
0,60 

(0,50— 
0,65) 

1,30 
( 1 , 0 - 1 , 4 ) 

4 - 5 (6) 3 V 2 - 4 1 / . 5 - 5 1 / » 

A. latiaxis sp. nov 3,50— 
3,80 

0,80— 
0,95 

0,80— 
0,90 

( 0 , 7 0 -
1,0) 

6 - 7 4 5 

A. muromensis sp. nov. . . . 2 ,00— 
2,60 

0,50— 
0,60 

0,35— 
0,70 

4 - 5 4—5 6 - 7 (8) 

A. magniseptata sp. nov. . . . 2 ,10— 
3,00 

0,55— 
0,70 

0,60— 
0,80 

(0,50— 
1,0) 

4—6 4 - 4 V , 6 - 7 

A. dentata sp. nov 3,50— 
3,85 

0,50 1,20— 
1,40 

4—6 4 - 4 * / , 4V 2 — 5 

устьями вдоль ветви 0,15—0,20 мм (реже 0,30 мм), ширина промежутков 
в диагональном направлении 0,05-—0,10 мм. На заднем (по росту колонии) 
крае промежутка помещается по одной акантопоре, диаметр которой 
0,04—0,08 мм, а наибольшая наблюдавшаяся длина—выступ над поверх
ностью колонии — 0,10 мм. Центральная полость акантопор 10 р. 
шириной довольно глубоко проникает в ткань зрелой стенки ячеек. 
Верхняя гемисепта хорошо выражена и по своему положению приходится 
у основания акантопоры; в своем поперечном сечении (продольник коло
нии) она имеет вид шпорцы (рис. 44, в) и вдается в полость ячейки на 
длину до 0,04—0,05 мм. Нижняя гемисепта и диафрагма недостаточно, 
ясны. Капилляры и капиллярные скопления на межустьевых промежут
ках не наблюдались, вероятно, по условиям] сохранности. 
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Т а б л и ц а 21 
у видов рода Ascopora 

У с т ь я Д и а м е т р Ч и с л о к а -
пилляр-
ных скоп

лений на 1 
мм вдоль 

;ребра 
форма длина, 

мм 

ширина , 
мм 

акантопор, 
мм 

капилля
ров, V-

капилляр
ных скоп
лений, мм 

пилляр-
ных скоп

лений на 1 
мм вдоль 

;ребра 

Возраст 

Овал 0,15— 
0,17 

0,08— 
0,12 

0,04— 
0,08 

— — — 

» 0 , 2 2 -
0,25 

0,12— 
0,15 

0,07— 
0,08 

— — — c f 1 

» 0,20— 
0,27 

0,10— 
0,15 

0 , 0 5 -
0,10 

15—20 0,01— 
0,02 

16—20 

» 0,17— 
0,35 

0,10— 
0,17 

0,07— 
0,10 

10—15 0,02 11 c f % 
Ь 2 

» 

» 

0,20— 
0,25 

0,25— 
0,40 

0,10 

0,10— 
0,15 

0,10— 
0,15 

( 0 , 1 5 х 
х 0 , 2 0 ) 

0 ,12 

15 

7—15 

0,03 

0,04 

15 

9 - 1 0 Ь 2 

Овал у з к и й , часто 
н е п р а в и л ь н ы й 

0,25— 
0,30 

(0,20— 
0,40) 

0,09— 
0,12 
(0,14) 

0,06— 
0,09 
(0.12) 

10 0 ,03— 
0,04 

12—14 pm 

Узкий овал 0,25— 
0,28 

0, О в -
О.Ю 

0,08— 
0,15 

10—15 0,03— 
0,04 

12—14 pm 
U 2 
c f 

pm 
U 2 
c f 

» » 0,25— 
0,28 

0,08— 
0,10 

0,07— 
0,12 

10—15 0,03 14—16 pks 

0,25— 
0,30 

(0,20> 

0,10— 
0,15 

0,12) 

0,10— 
0,15 

5—15 0,02— 
0,05 

17—20 Cf* 

» » 0,20— 
0,27 

0,10— 
0,15 

0,08— 
0,15 

10—20 0,01— 
0,03 

12—14 cf j 

И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала подробно не наблю
далась, но, повидимому, наиболее изменчивы ширина полости централь
ных незрелых ячеек, длина устьев и промежутков между ними. 

С р а в н е н и е . Все известные каменноугольные и пермские виды 
Ascopora отличаются от описанного нового вида вдвое и более крупными 
размерами колоний, ячеек и всех других элементов строения. Отлича
ются большим числом ячеек в центральном пучке (до 8 рядов) и обиль
ными капиллярными скоплениями на межустьевых промежутках. По 
всем своим особенностям A. primitiva является хорошо выраженной 
предковой формой филогенетического древа аскопор, развивавшихся 
в разных направлениях в верхнем палеозое. Так как типичные аскопоры 
до сих пор не были известны ранее среднего карбона, то появление 
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A. primitiva в тульских слоях указывает, что именно тульское время могло 
быть временем становления рода Ascopora. 

а в 
Р и с . 44. Ascopora primitiva sp. n o v . Г о л о т и п . 

a — тангенциальное сечение, устья, акантопоры и капилляры.; б — поперечное сечение с четырьмя 
молодыми ячейками в центральном пучке; в — продольное сечение, захватывающее две из цен

тральных ячеек и показывающее разрезы верхних гемисепт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бобриковский район, Клинской овраг, 
колл. Т. С. Всего один хорошей сохранности экземпляр. 

В о з р а с т . Gj 1 1, тульский горизонт нижнего карбона. 

Ascopora mstensis1 sp . nov . 

Табл. X X I I , фиг. 14—16; рис. 45 

Г о л о т и п : ПИН, № 251/69, р. Мета, правый берзг, ниже 
дер. Витцы, С*31, алексинский горизонт нижнего карбона. Табл. XXII, 
фиг. 14—16, рис. 45. 

О п и с а н и е . Очень тонкая веточка несет на поверхности довольно 
большие овальные устья без отчетливой перистомы, с низкими межустье
выми промежутками. Акантопоры помещаются на задней (по росту 
колонии) стороне промежутка. Капилляры и капиллярные скопления 
или очень мелки и не сохранились, или вовсе отсутствуют (рис. 45,а). 
Четыре незрелые ячейки центрального осевого пучка в поперечном се
чении трехгранной формы с округленными внешними углами и особенно 
тонкими стенками. Осевой пучок окружен первым кругом ячеек с заметно 
более толстыми стенками (около 0,01 мм), состоящим из 7 узеньких, 
но заметно более крупных, чем центральные, тоже трехгранных ячеек 
(рис. 45, б). Последние охвачены кругом из 10 пятигранных, реже шести
гранных ячеек, после чего следует круг из 10—11 ячеек зрелой зоны, 
открывающихся устьями наружу и имеющих утолщенные нормально 
стенки. Верхняя гемисепта толстая (0,07 мм), и у ее основания отчле
няется равное ей по толщине основание соответственной акантопоры 
(рис. 45,е). 

1 Название вида дано по местонахождению на р. Мете. 
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И з м е н ч и в о с т ь . За недостатком материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . В нижнекаменноугольных отложениях впервые найдены 

представители этого рода. От всех средне- и верхнекаменноугольных 
и пермских видов они отличаются особенно мелкими размерами и недо
развитием капиллярных образований. От тульской A. primitiva sp. nov. 

Рис. 45. Ascopora mstensis sp. nov. Голотип. 
a — тангенциальное сечение; б — поперечное сечение; е — продольное сечение. 

описанный новый вид отличается еще более тонкой колонией, вдвое 
более узкими незрелыми ячейками в пучке при несколько более крупных 
устьях. 

Филогенетическая связь обоих видов пока неясна. Особенности их 
таковы, что дальнейшее их развитие может привести к появлению аско-
пор разных типов, которые дадут две различные филогенетические ветви 
видов. Представители одной ветви с родоначальной формой A. primi
tiva могут обладать относительно широким пучком осевых ячеек при 
мелких устьях; представители другой, получившие начало от A. msten
sis, могут иметь узкий центральный пучок при более крупных устьях. 
Примеры того и другого типа аскопор известны в более поздних отложе
ниях карбона и в перми, но недостаток материала пока не позволяет 
восстановить их родственные связи, также как не ясна еще связь между 
обеими нижнекаменноугольными аскопор ами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мета, правый берег ниже дер. Вит-
цы, колл. А. О. Всего один прекрасной сохранности экземпляр. 

В о з р а с т . Cf 1, алексинский горизонт нижнего карбона. 
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Ascopora sokolovae 1 sp. nov. 

Табл. X X V , фиг. 1—3 

Г о л о т и п : ПИН, №575/28, дер. Лаптево, С%, каширский ярус 
среднего карбона. Табл. XXV, фиг. .1—3. 

О п и с а н и е . Очень тонкая веточка с правильным расположением 
устьев и акантопор. Ячейки в пучке параллельных трубочек слабо окон
турены неправильной, ломаной линией, то крупные, то мелкие; число 
их рядов изменчиво, повидимому, капиллярные скопления слабо развиты 
и на вершинах ребер преобладают крупные капилляры. Кроме обычных 
верхней и нижней гемисепт, на задней стенке ячеек зрелой зоны развивает
ся также добавочная третья гемисепта или, может быть, даже полная 
диафрагма. Очень тонкие диафрагмы встречаются и в незрелых ячейках, 
составляющих пучок. Ширина периферической зоны почти равна диаметру 
пучка. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов A. sonolovae отличается 
совокупностью своих оригинальных признаков. По числу ячеек в пучке 
она приближается к A. nodosa Fischer, отличаясь от последней неправиль
ным строением пучка и значительно более тонкими веточками. По непра
вильному расположению ячеек в пучке A. somlovae близка к группе 
описанных здесь новых видов, как, например, A. latiaxis, отличаясь 
от них своими малыми размерами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Дер. Лаптево, колл. В. С , фация пере
слаивания. 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С*, каширский ярус среднего карбона. 

Ascopora triseriata2 sp. nov. 

Табл. X X V , фиг. 4—6; рис. 46 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/491. Коломенский район, овраг у 
дер. Зеновьево, Cf1, подольский ярус среднего карбона. Табл. XXV, 
фиг. 4—6. 

О п и с а н и е . Веточки длиною до 20 мм. Устья ячеек местами рас
пределены недостаточно правильными продольными рядами. Акантопоры 
более или менее крупные; капиллярные скопления местами располага
ются не только в межустьевых промежутках (табл. XXV, фиг. 4), но 
также в углах соединения смежных ячеек и на разделяющих их реб
рах (рис. 46). В пучке параллельных трубочек выделяется одна централь
ная, вокруг которой расположены еще 8—9 ячеек, так что в поперечном 
и в продольном сечении насчитывается всего 3 ряда незрелых ячеек. 
Полости ячеек в зрелой зоне заметно уже, чем в незрелой, где иногда 
встречаются сплошные диафрагмы. Выше верхней гемисепты местами 
развиваются 1—2 добавочные гемисепты в виде маленьких зубчиков, 
отчетливо видимых в продольном шлифе, особенно у старых коло
ний. 

И з м е н ч и в о с т ь . Возрастная изменчивость выражается в том, 
что у более старых колоний возрастает ширина периферической зрелой 

1 Название вида дано в память 1еолога В. Соколовой, нашедшей его в карбоне 
Подмосковья. 

2 Название вида дано вследствие наличия трех рядов ячеек в пучке. 
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зоны (до 0,80 мм), учащается число добавочных гемисепт над выступом 
верхней гемисепты и размер крупных акантопор достигает 0,15 мм. 

С р а в н е н и е . Описанный новый вид 
отличается от некоторых других, имеющих 
сходное строение устьевой поверхности, тонкой 
веточкой и малым числом рядов ячеек в пучке 
параллельных трубочек, которых обычно быва
ет не менее четырех рядов. Три ряда ячеек в 
пучке известны еще у нижнепермской A. atte-
nuata Trizna, описанной Тризна (1950) из ри
фовых фаций р. Ай Башкирии, которая отли
чается еще более мелкими размерами всех 
деталей колонии. Очень близким видом, воз
можно предковой формой, является описан
ная Морозовой (1952) A. tricellata Morozova 
из верейского горизонта Воронежской области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Коломенский 
район, овраг у дер. Зеновьево; р. Пахра, 
дер. Новлинское; село Щурово, горизонт 4, 
колл. А. И.; Сев. Двина, правый берег, Орле-
цы-Паниловские; р. Пинега, правый берег, 
выше дер. Ражева. Оба колл. Е. И. Все из 
фации переслаивания. 4 экз. 

В о з р а с т . CSjd и Cf, подольский и 
мячковский ярусы среднего карбона. лениями 

Рис. 46. Ascopora triseriata 
sp. nov.Экз. №174/81, р. Сев. 
Двина, правый берег, Орле
цы-Даниловские, С т . Тан
генциальное сечение, пятно 
с правильным расположени
ем акантопор, с капилля
рами и капиллярными скоп-

Ascopora absoluta1 sp. nov . 

Табл. X X V , фиг. 7—9 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/53, р. Ока, окрестности Касимова, Ташенка, 
карьер, Cf, мячковский ярус среднего карбона. Табл. XXV, фиг. 7—9. 

О п и с а н и е . Тонкая веточка длиною до 15 мм, с большим числом 
рядов (7—8) ячеек в центральном пучке. Устья ячеек и особенно крупные 
акантопоры распределены с большой правильностью. Диаметр аканто
пор часто превышает ширину промежутков между ячейками (табл. XXV, 
фиг. 7). Диаметр центрального пучка превышает ширину перифериче
ской зрелой зоны. В 2—3 ячейках зрелой и незрелой зоны наблю
дались редкие диафрагмы. 

С р а в н е н и е . От всех видов, близких по некоторым размерам 
элементов колоний, этот новый вид отличается своеобразно крупными 
акантопорами, правильностью расположения и необычно большим чис
лом рядов ячеек в центральном, особенно широком пучке. Такое большое 
число рядов известно лишь у немногих нижнепермских видов, отличаю
щихся более крупными общими размерами. Близкая по числу рядов 
(6—7) A. latiaxis sp. nov., распространенная от мячковского до гжель
ского яруса, отличается более неправильным расположением 
менее крупных акантопор при более крупных размерах всех других 
элементов колоний. 

Название вида дано из-за ее отчетливо выраженных родовых особенностей. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, окрестности Касимова, Та
шенка, карьер, колл. Е. И.; фация органогенно-обломочных известняков. 
1 экз. очень хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С™, мячковский ярус среднего карбона. 
Ascopora florat a1 sp . nov . 

Табл. X X V I , фиг. 1—3 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/73, Окско-Цнинский вал, дер. Малеево,. 
Gp

2

d , подольский ярус среднего карбона. Табл. XXVI, фиг. 1—3. 
О п и с а н и е . Толстая веточка длиною до 50 мм. Устья расположены 

неправильными рядами, мелкие акантопоры беспорядочно разбросаны 
на гребнях продольных ребер, сравнительно редко располагаясь в про
межутках между удлиненными устьями. Ребра, разветвляясь, дают местами 
не один, а два ряда на поперечных промежутках между устьями. Капил
ляры частые, местами соединяются в небольшие узловатые скопления. 
В широком центральном пучке 6 рядов параллельных трубочек охва
чены четким оконтуривающим кругом. Помимо верхней и нижней геми
септ никаких добавочных септальных образований на внутренних 
стенках ячеек не наблюдалось. 

С р а в н е н и е . От видов, близких по размерам колоний и ячеек, 
A. florata отличается особенно длинными узкими устьями, неправильным 
расположением акантопор и большим числом ячеек в осевом пучке. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Окско-Цнинский вал, дер. Малеево, 
колл. И. X.; фация шламовых известняков. 1 экз. превосходной со
хранности. 

В о з р а с т . C)jd , подольский ярус среднего карбона. 

Ascopora duplicata 2 sp. nov . 

Табл. X X V I I , фиг. 1—3 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/44, станция Пески, 2-я каменоломня, 
С™, мячковский ярус среднего карбона. Табл. XXVII, фиг. 1—3. 

О п и с а н и е . Довольно толстые веточки с неправильным распо
ложением устьев и акантопор. Диаметр последних заметно меньше ши
рины промежутков между устьями, и они помещаются большей частью 
не на обычном месте около узких концов устьев, но нередко вклинива
ются между капиллярными скоплениями. Капиллярные скопления бы
вают расположены в два ряда не на вершинах продольных ребер, окай
мляющих устья, а по обе их стороны. В центральном пучке 4—6 внутрен
них срединных ячеек окружены однорядным кольцом из 11—13 ячеек, 
примыкающих к первому кругу, ограничивающему пучок параллельных 
незрелых трубочек (табл. XXVII, фиг. 2). Пучок охватывается двуряд-
ным кольцом более крупных наружных незрелых тонкостенных ячеек, 
которое в свою очередь ограничивается вторым кругом, примыкающим к 
толстостенным ячейкам зрелой зоны. Очень редкие диафрагмы местами 
развиваются в периферийной зоне ячеек, ширина которой вдвое и более 
превышает диаметр центрального пучка. 

И з м е н ч и в о с т ь . Многие признаки, характеризующие описанный 
вид, подвержены заметной изменчивости. Наиболее непостоянно располо
жение крупных акантопор, нарушающее обычный, свойственный 

1 Название вида дано по строению поперечного разреза, напоминающего цветок. 
2 Название вида дано вследствие развития у этой мшанки двойного центрального 

пучка. 
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роду Ascopora, вид устьевой поверхности. Самые устья иногда непра
вильны; в одном устье наблюдалась поперечная перемычка в виде обыч
ного межустьевого промежутка, но лишенная акантопор. Особенно 
заметна изменчивость в длине устьев одной и той же колонии, в ширине 
зрелой периферической зоны, в числе рядов ячеек в пучке и в их распо
ложении. 

С р а в н е н и е . От некоторых видов Ascopora, близких по размерам 
ячеек и числу рядов в пучке, A. duplicata отличается беспорядочным 
расположением акантопор и двумя центральными кругами в незрелой 
зоне. По очень многим признакам A. duplicata, тождественна A. dentata 
sp. nov., но последняя отличается более правильным распределением 
акантопор, часто лучистым расположением ячеек в центре колонии, 
многочисленными диафрагмами и добавочными гемисептами на внутрен
ней поверхности стенок ячеек зрелой зоны. Филогенетически оба вида, 
вероятно, родственны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Пески, 2-я каменоломня, 
дер. Новлинское; оба из колл. А. И.; фация переслаивания. 2 экз. 

В о з р а с т . С ш , мячковский ярус среднего карбона. 

Ascopora latiaxis1 sp. nov . 

Табл. X X V I I I , фиг. 1—3 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/49, станция Гжель, CfJ, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXVIII, фиг. 2—3. 

О п и с а н и е . Расположение устьев ячеек правильное, но заметно 
варьирующие по толщине крупные акантопоры иногда сдвигаются из 
обычного положения между узкими концами устьев и переходят на ребра, 
вклиниваясь в ряды капиллярных скоплений. В очень широком пучке 
центральных ячеек отсутствует окаймляющий их круг и ячейки оконту
рены неровной, но отчетливой линией. Ячейки в пучке то крупные, то 
мелкие, расположены беспорядочно. У голотипа на задней стенке ячеек 
зрелой зоны, на расстоянии 0,35—0,50 мм от верхней гемисепты, развита 
еще одна дополнительная гемисепта, имеющая в продольном сечении 
колонии вид шпорцы. В полость ячеек шпорца вдается на 0,03 мм. Ширина 
периферической зоны почти равна диаметру пучка параллельных ячеек. 

С р а в н е н и е . Видом, наиболее близким по своему строению 
и размерам, является Ascopora nodosa (Fischer), описанная Никифоровой 
(1938) из мячковского горизонта среднего карбона Подмосковья. Однако 
наш новый вид заметно отличается от A. nodosa своеобразным строением 
и значительной толщиной пучка параллельных ячеек, большим их члслом 
в пучке, их беспорядочным расположением и отсутствием оконтуриваю-
щей пучок линии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Пахра, дер. Новлинское; р.Москва, 
Григорьевский карьер, выше дер. Григоровой; оба из колл. А. И. 
Село Георгиевское, Ивановской области, колл. Е. И.; вся фация органо
генно-обломочных известняков. Станция Гжель, колл. А. И.; фация пере
слаивания. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . Этот своеобразный вид отличается значительным рас
пространением. Он найден в С ш — мячковском ярусе среднего карбона, 
в G*s и Cf — касимовском и гжельском ярусах верхнего карбона. 

1 Название вида дано в связи с развитием особенно широкого центрального пучка 
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Ascopora muromensis1 sp. nov . 

Табл. X X V I , фиг. 4—8; табл. X X I X , фиг. 5 

Г о л о т и п : ПИН, № 187/49, село Георгиевское, Ивановской обла
сти. Gk , касимовский ярус верхнего карбона. Табл. XXVI, фиг. 4—6. 

О п и с а н и е. Бифуркирующие веточки, достигающие 50 мм длины, 
с правильным расположением устьев и крупных акантопор. Пять цен
тральных ячеек в пучке несколько крупнее окружающих их перифери
ческих. Ширина зрелой зоны почти равна диаметру пучка. В продольном 
сечении колонии выше двух обычных гемисепт видны 2—3 маленьких 
зубчика — добавочные гемисепты. 

И з м е н ч и в о с т ь . Этому виду свойственна значительная измен
чивость в ряде признаков. Наиболее изменчивы ширина периферии, 
толщина крупных акантопор, колеблющаяся в пределах 0,06—0,12 мм, 
•строение пучка параллельных трубочек незрелой зоны и число рядов 
ячеек в этом пучке. У образцов из фации переслаивания с реки 
Сев. Двины особенно усиливаются шиповидные образования, состоящие 
из узловатых капиллярных скоплений. Число таких шипиков на 1 мм 
у этих образцов доходит до 16—18 вместо 14—16. 

С р а в н е н и е . По ширине колонии, по размеру акантопор, ячеек, 
числу их рядов в пучке, наиболее близка Ascopora oblonga (Nikif.) 
из С 2 Донецкого бассейна, описанная Никифоровой (1933а) как Rhom
bopora dichotoma Ulr. var. oblonga Nikif. Основное отличие донецкого 
вида заключается в значительно большей ширине периферической 

зоны зрелых ячеек, которая более чем вдвое превышает диаметр пучка 
параллельных трубочек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Село Георгиевское Ивановской области, 
р. Колпь, карьер у села Георгиевского, колл. М. Л.; г. Муром, Добря-
тинский карьер, колл. Т. Д. Два перекристаллизованные плохой сохран
ности образца — Добрятино и р. Ушка, дер. Гусек. Оба из колл. Е. И. 
Все —- фация органогенно-обломочных известняков. Река Сев. Двина, 
дер. Копачево, фация конгломератов; р. Пинега, правый берег, 
ниже Нижней Паленги, оба из колл. Е. И. Фация переслаивания. Всего 
7 экз. 

В о з р а с т . C| s , касимовский ярус верхнего карбона. 

Ascopora magniseptata 2 sp. nov. 
Табл. X X V I I I , фиг. 4—6; рис. 47 и 48 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/95, станция Гжель, Cf3, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXVIII, фиг. 4—6; рис. 48. 

О п и с а н и е . Веточки тонкие и средней толщины, с очень правиль
ным расположением устьев и акантопор и особенно частыми капилляр
ными скоплениями. Строение осевого пучка очень изменчиво: в центре 
колонии, принятой за голотип, пять внутренних ячеек охвачены кольцом 
из 15—16 ячеек наружных, примыкающих к неровно очерченному кругу, 
-оконтуривающему пучок (табл. XXVIII, фиг. 5). Далее следует двух-
или трехрядное кольцо незрелых ячеек, примыкающих к ячейкам зрелой 
зоны. У другого экземпляра, № 136/139, сходного с голотипом по всем 

1 Название вида дано вследствие находки первых экземпляров этой мшанки около 
-г. Мурома. 

2 Название вида дано вследствие особенно сильного развития верхней гемисепты. 
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другим признакам, расположение ячеек в пучке иное: в самом центре 
три маленькие ячейки окружены правильным кольцом из 8 ячеек, кото
рые в свою очередь окружены вторым кольцом из 15 ячеек, причем оба 
эти кольца четко оконтурены (рис. 47). Верхние гемисепты особенно 
сильно развиты и вдаются более чем наполовину в полость ячеек, на 
расстояние до 0,09 мм в глубину; шпорца перерезанной гемисепты на про
дольных шлифах колонии имеет 0,09 мм ширины в основании. Выше 

1.0 

Рис. 47. Ascopora magniseptata sp. nov. Рис. 48. Ascopora magniseptata sp. 
Экз. №136/139, станция Гжель, С%К Попереч- nov Голотип. Продольное сечение; 

3 г особое развитие верхних гемисепт. 
ное сечение с двумя правильными наруж

ными циклами параллельных ячеек. 

верхней гемисепты на задней стенке некоторых ячеек {рис. 48) выступает 
несколько зубцов, перерезанных поперек хорошо развитых добавочных 
гемисепт. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивым признаком является 
расположение ячеек в пучке параллельных трубочек, что свидетельствует 
об отсутствии постоянства в способе почкования молодых особей колонии. 
В небольших пределах, но все же изменчивы длина и ширина устьев 
и особенно ширина периферической зоны. 

С р а в н е н и е . Виды, близкие по диаметру колонии размеру 
ячеек и центрального пучка, как, например, A. muromensis sp. nov., 
отличаются иным соотношением зрелой зоны и осевого пучка, иным 
расположением ячеек в пучке, небольшой верхней гемисептой и отсут
ствием дополнительных гемисепт на поверхности задней стенки ячеек 
зрелой зоны. A. dentata sp. nov., близкая по особому развитию допол
нительных гемисепт, отличается от A. magniseptata небольшой верхней 
гемисептой, большей толщиной колонии, неправильным расположением 
акантопор, более редкими капиллярными скоплениями, иным строением 
незрелой зоны и значительно большей шириной периферической зрелой 
зоны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И,; фация 
переслаивания. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . Cf!, гжельский ярус верхнего карбона. 
11 Труды П И Н , т. 57 
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Ascopora dentata 1 sp. nov. 
Табл. X X I X , фиг. 1—3; рис. 49 и 50 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/47, станция Гжель, C f J , гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXIX, фиг. 1—3; рис. 49 и 50. 

О п и с а н и е . Довольно 
толстые веточки с неправиль
ным иногда расположением 
крупных акантоцор, которые 
местами сдвигаются из обычного 
положения между узкими кон
цами устьев на промежутки, 
где примыкают к ряду капил
лярных скоплений или же 
вклиниваются между ними. 
В центра льном пучке шесть внут
ренних узких срединных ячеек, 
радиально расположенных, 
окружены однорядным наруж
ным кольцом из 14 ячеек, приле
гающих изнутри к кругу, огра
ничивающему пучок. Послед
ний охватывается двурядным 
или частично трехрядным коль
цом более крупных ячеек, очер
ченным вторым внешним кру
гом, примыкающим к основани
ям толстостенной периферий
ной части ячеек (рис. 49). До
вольно частые диафрагмы встре
чаются в ячейках зрелой зоны 
на расстоянии от 0,10 до 0,50 мм 
одна от другой. Очень хорошо 
развиты верхняя и нижняя ге
мисепты на задней стороне 
стенки каждой ячейки при пе
реходе от незрелой к зрелой 
зоне. Верхняя гемисепта за
метно больше и вдается в по
лость ячеек на расстояние 
0,06—0,08 мм. Выше верхней 
гемисепты, на той же задней 
стенке, развивается серия осо
бых образований, как бы по
вторяющих гемисепту, но мень
ших по величине (рис. 50). На 
расстояние 1 ) 2 мм их приходится 
7—8. В продольном сечении 
ячеек, будучи перерезаны по

перек, они имеют вид зубчатых остроконечных выступов или крючоч
ков, вдающихся в полость ячеек на 0,03—0,05 мм. Противоположная им 

Рис. 49. Ascopora dentata sp. nov. Голотип. 
Поперечное сечение колонии с одним на

ружным циклом параллельных ячеек. 

Рис. 50. Ascopora dentata sp. nov. Голотип. 
Продольное сечение, сильное развитие допол
нительных гемисепт на задней стенке в по

лости ячеек. 

1 Название вида дано вследствие развития на задней стенке ячеек многочисленных, 
зубчатых в разрезе, гемисепт. 
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передняя стенка ячеек гладкая. Ширина периферической зоны зна
чительна, она вдвое и втрое превышает диаметр центрального пучка. 
Местами в стенках ячеек зрелой зоны хорошо видна зернистая структу
ра; гранулы достигают 3—5 р. в диаметре. 

С р а в н е н и е . Всеми особенностями своего внутреннего строения, 
а также по соотношению диаметра пучка и ширины периферии A. den-
tata отличается от видов, близких ей по размерам ячеек и числу их рядов 
в пучке. По многим из этих признаков, а также по одинаковому отноше
нию пучка и периферии, она тождественна A. duplicata sp. nov. Однако 
и последний вид отличается более неправильным расположением ячеек 
в пучке и почти не развитыми добавочными гемисептами на задней стенке 
ячеек периферической зоны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация 
переслаивания. Всего 2 экз. 

В о з р а с т . CfJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Nikiforovella Nekhoroshev, 1948 
Nikiforovella: Нехорошев, 1948а, стр. 57; 1953, стр. 150; Никифорова, 1948, стр. 43. 

Д и а г н о з . Колония ветвистая, дихотомирующая. Устья ячеек 
образуют продольные, диагонально пересекающиеся ряды и иногда 
бывают погружены в глубину околоустьевых площадок с возвышенными 
межустьевыми ребрами, иногда же межустьевые промежутки бывают 
плоские, узкие, без ребер. В углах соединения соседних ребер или беспо
рядочно расположены акантопоры, то глубоко, то неглубоко проникаю
щие в скелетную ткань периферической зрелой зоны ячеек. На вершинах 
ребер или беспорядочно разбросаны капилляры и очень мелкие капилляр
ные скопления. Мезопоры разнообразной формы и величины много
численны или более редки, и их полости проникают глубоко в ткань пери
ферической зрелой зоны ячеек. Длинные трубчатые округлые или много
гранные ячейки почкуются, развиваясь спиралью от центральной осе
вой ячейки. Диафрагмы иногда присутствуют. Гемисепты, повидимому 
обе, слабо развиты. 

Т и п р о д а : Nikiforovella alternata Nekhoroshev. Рудный Алтай. 
Тарханская свита нижнего карбона (турне). 

О б щ и е з а м е ч а й ия. Представители рода Nikiforovella впервые 
детально описываются на Русской платформе. Они найдены в виде очень 
своеобразно специализованных форм. Особенно интересны гжельские 
исключительно тонковетвистые, как бы карликовые виды, значительно 
уступающие по размерам колоний и ячеек известным ниЖнекаменноуголь-
ным видам (Никифорова, 1948; Нехорошев, 1948а) 1 . 

Nikiforovella operculata2 sp. nov . 
Табл. X X I I , фиг. 7—10 

Г о л о т и п : ПИН, № 311/275, р. Железинка, к северу 0 т Богоро-
дицкого, Cf 1, стешевский горизонт нижнего карбона. Табл. XXII , 
фиг. 8—10. 

О п и с а н и е . Па тонких веточках правильно пересекающимися, ря
дами расположены относительно крупные устья с перистомой шириною 

1 Особенности видов этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в табл. 22. * • ' 

2 Название вида дано вследствие развития хорошо выраженных крышечек. 

11* 
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Размеры элементов колоний 

Ширина 
перифери

ческой 
зрелой 

зоны, мм 

Число устьев на 2 мм Устья 

Название вида Диаметр 
ветви, мм 

Ширина 
перифери

ческой 
зрелой 

зоны, мм 
по 

вертикали 
по 

диагонали форма длина, 
мм 

N. operculata sp. nov. . 0 , 8 7 — 
0 , 9 5 

0 , 1 7 — 
0 , 2 5 

6 Овальная 0 , 2 8 — 
0 , 3 0 

N. aleksandrae sp. nov. . 

0 , 6 0 — 
0 , 8 0 

l , 1 5 x 
X 0 , 9 5 

0 , 1 2 — 
0 , 1 5 

0 , 1 7 — 
0 , 2 5 

7 

3 V . - 4 

1 1 

5 — 6 

Овальная 
(круглая) 

Овальная 

0 Д 8 -
0 , 2 2 

круглые 

0 , 2 3 — 
0 , 2 7 

N. latiporata sp. nov. . 

^ V . acutiporata sp. nov. . 

0 , 7 2 x 
x 0 , 6 5 

0 , 6 5 x 
x 0 , 5 5 — 

0 , 7 5 x 
x 6 5 

0 , 1 2 — 
0 , 1 4 

0 , 1 5 — 
0 , 2 3 

5 

5 — 8 

8 

9 

Неправильно-
округленная и 

овальная 

Узко-овальная 

0 , 1 6 — 
0 , 1 6 

( 0 , 0 8 — 
0 , 2 0 ) 

0 , 1 5 — 
0 , 2 5 

около 0,02 мм, прикрытые плотными крышечками, толщина которых 
0,05 мм, лишенными центрального отверстия. Межустьевые промежутки 
довольно густо усыпаны капиллярами; на продольном промежутке на
ходятся одна или две акантопоры и сравнительно редкие капиллярные 
скопления. Мезопоры не обнаружены. Центральная ячейка охвачена 
одним кругом из семи ячеек лепестковидной формы (на поперечном сече
нии), с тонкими первоначально стенками, которые быстро утолщаются, 
открываясь наружу устьями в пределах периферической зрелой зоны. 

И з м е н ч и в о с т ь . К этому же виду относится еще один экземпляр, 
с несколько более широкими межустьевыми промежутками, преобладанием 
на них капилляров и капиллярных скоплений и недоразвитием акантопор. 
Центральная ячейка в поперечном сечении не выражена и строение ве
точки очень напоминает строение мшанок рода Nematopora (табл. XXII, 
фиг. 7) 

С р а в н е н и е . Описанный новый вид очень напоминает весьма рас
пространенную мшанку Nematopora"? turkestanika Nikiforova, многократно 
описанную в нижнекаменноугольных отложениях Азии, с признаками, бо
лее близкими роду Nikiforovella. Наиболее подробно описана и наилучше 
изображена N.? turkestanica в работе Никифировой (1950, стр. 138, табл. V, 
фиг. 4—4а и табл. XII, фиг. 2—-2 в и 3). Принадлежность этой мшанки 
к роду Nematopora вызывает сомнение, что отмечено и другими авторами 
(Нехорошев, 1948а; Никифорова, 1948), но сохранность материалов, ко
торыми они располагали, пока не позволяет разрешить это сомнение. 
Однако, если бы даже удалось доказать принадлежность данного вида 
к роду Nikiforovella, то отождествление азиатской и подмосковной форм 
все-таки невозможно. N. turkestanica отличается более толстой ветвью, 
отсутствием явственной центральной ячейки и большим числом (10) 
ячеек вокруг ветви. Кроме того, судя по изображениям, оба вида имеют 
разное строение межустьевых промежутков. Описанная в настоящей ра-
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Т а б л и ц а 22 
у видов рода Nikiforovella 

Д и а м е т р 

ширина, 
мм 

я z 
а« й 
я« -
0> О й 
" я и 

акантопор, 
мм 

в ч 
5 i 

е т" ге о £ а 

капилляр
ных скоп
лений, мм 

мезопор, 
мм 

Форма мезопор Диафрагмы в о 
а 
£0 
О 
И 

0,15— 
0,17 

0,10 0,07— 
0,10 

5—10 0,02— 
0,05 

Неясны — Неясны cfst 

0,08— 
0,10 

(0,12) 

0,07 0,02— 
0,05 

10 
ред
кие 

Неясны 0,02— 
0,05 

Круглая 
и угловатая 

Редки C 2prt 

0,08— 
0,15 
0,12— 
0,16 

0,08 

0,05 

0 , 0 7 -
0,10 
Очень 
редки 

0,03 

5—7 

5 

0 ,01— 
0,03 
0,01— 
0,02 

0,04— 
0,16 
0,06 и 
0 , 1 2 х 
х 0 , 0 6 

Круглая 
и угловатая 

Круглая и уд
линенно-тре

угольная 

Довольно 
часты 

Очень ред
кие и тонкие 

C f 

0,06— 
0,12 

0,06 Очень 
редки 
0,03— 
0,05 

7 0 ,01— 
0,03 

0 ,01— 
0,02 
(очень 

редко 
0,06— 
0,10) 

Круглая 
или угловатая 

Очень редки 

боте Nikiforovella nana sp. nov. отличается заметно более мелкими раз
мерами ячеек, колоний и их структур, а также хорошим развитием мезо
пор, отсутствующих у N. operculata sp. nov. Хорошее развитие крышечек 
в устьях послужило поводом к наименованию нового вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Железинка, к северу от Богоро-
дицкого, р. Вашана, село Богородицкое, р. Ока, дер. Лужки. Все из 
колл. Т. С; всего 3 экз. 

В о з р а с т . С^х, стешевский горизонт нижнего карбона. 

Nikiforovella папа 1 sp. nov . 

Табл. X X X , фиг. 6—8; рис. 51 

Г о л о т и п : ПИН, № 198/342, р. Шаня, дер. Бордуково,Ci P r t , протвин
ский горизонт нижнего карбона. Табл. XXX, фиг. 6—8; рис. 51, б. 

О п и с а н и е . Очень тонкие, часто разветвляющиеся веточки с 
мелкими устьями, то более беспорядочно расположенными, то пересекаю
щимися правильными, очень косыми диагональными рядами. Акантопоры 
очень мелкие, мезопоры бывают крупнее (рис. 51,а), капилляры очень 
редки. Центральная ячейка на поперечном сечении охватывается спиралью 
первого оборота, диаметр которого около 0,25 мм, состоящего из 6 — 8 не
зрелых ячеек. Во втором обороте ячейки уже открываются устьями на
ружу (рис. 51,6). 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчиво расположение устьев на 
поверхности веточек, то правильное, то неправильное, возможно связан
ное с довольно частым ветвлением колоний. Как показывает сводная 
таблица размеров, варьирует также ширина периферической зрелой зоны 
в зависимости от возраста колоний. 

1 Название вида дано вследствие малых размеров этой мшанки. 
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С р а в н е н и е . Почти все ранее описанные виды отличаются от 
N. папа заметно более крупными размерами колоний и ячеек при более 
мелких устьях и большим, чем два, числом спиральных оборотов вокруг 
центральной ячейки. Таковы виды, описанные Никифоровой (1948) из 
нижнего карбона Кара-тау и Нехорошевым (1948а) из среднего и нижнего 

дольное сечение. g 

карбона Прибалхашья. Наиболее близкая в возрастном отношении 
N. aleksandrae Sch.-Nest., приводимая ниже из отложений верейского го
ризонта С 2 Подмосковья (Шульга-Нестеренко, 1952), также отличается 
значительно более крупными размерами колоний, ячеек и всех других 
элементов колонии. Наиболее близка и, вероятно, филогенетически тесно 
связана с N. папа—N. acutiporata sp. nov., описанная ниже из гжельского 
яруса С 3 Подмосковья. Все их особенности до чрезвычайности сходны и 
N. acutiporata отличается только немного более крупными ячейками и 
устьями, более широкими межустьевыми промежутками и немного более 
широкой периферической зрелой зоной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шаня, дер. Бордуково, колл Т. С. 
Всего 3 экз. 

В о з р а с т C i P r t , протвинский горизонт нижнего карбона. 

Nikiforovella aleksandrae1 sp. nov. 

Табл. X X X , фиг. 1—5 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/306, р. Проня, дер Альютова, С™, верей-
ский ярус среднего карбона. Табл. XXX, фиг. 1—5. 

О п и с а н и е . Довольно тонкая веточка с крупными устьями и реб
ристыми килеватыми промежутками, несущими мезопоры и акантопоры. 
Между узкими краями устьев располагается по одной крупной, овальной 
нли круглой мезопоре; другие мезопоры, мелкие и чаще угловатые, не 

1 Название вида дано в память Александры Ивановны Никифоровой, впервые 
обнаружившей особенности этого своеобразного рода у алтайской мшанки, ранее 
относимой к роду Hyphasmopora (Нехорошев, 1948а). 
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имеют особого порядка в расположении. Килеватые ребра замыкаются 
вокруг устьев шестиугольными или неправильными площадками; в углах 
соединения килей смежных площадок развиваются акантопоры. Вдоль 
вершины килей тянется ряд обычных капиллярных скоплений. От ши
рокой центральной ячейки почкуются широкие основания новых ячеек 
так, что после первого оборота спирали в пределах незрелой зоны, состоя
щего из 7 ячеек, 8 устьев ячеек открываются уже в следующем, втором, обо
роте на периферии ветви в толстых стенках зрелой зоны. Там же, в ячей
ках встречаются то прямые, то изогнутые диафрагмы. 

И з м е н ч и в о с т ь за недостатком материала не наблюдалась. 
С р а в н е н и е . Все известные виды Nikiforovella, описанные из нижнего 

карбона Кара-тау Никифоровой (1948) иНехорошевым из нижнего и сред
него карбона Прибалхашья (1948а), отличаются иным строением межустье-
вых промежутков и наличием большего числа спиральных оборотов поч
кующихся ячеек, даже при одинаковых размерах ячеек или одинаковой 
толщине веточек. Верхнекаменноугольные виды, описываемые в данной 
работе, отличаются иным строением устьевых поверхностей колоний и 
более мелкими размерами ячеек, мезопор и акантопор. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Проня, дер. Альютово; фация пере
слаивания. 1 экз. хорошей сохранности. 

Возраст Cf, верейский ярус среднего карбона. 

Nikiforovella acutiporata1 s p . nov. 

0.5 

Табл. X X X , фиг. 9—11; рис. 52 

Голотип: ПИН, № 136/720, станция Гжель. C|J, гжельский ярус верх
него карбона. Табл. XXX, фиг. 9—11; рис. 52. 

О п и с а н и е . Тон
кая, немного сплющенная 
веточка с овальным по
перечным сечением, срав
нительно широкими меж
устьевыми промежутками, 
немногими акантопорами, 
с обильными очень мел
кими мезопорами, которые 
беспорядочно чередуются 
с еще более обильными 
капиллярными скоплени
ями (рис. 52, а ) . Централь
ная ячейка охватывается 
спиралью первого оборота, 
диаметр которого 0,25 мм 
(рис. 52, б), состоящего из 
шести незрелых ячеек. 
Во втором обороте ячейки 
уже открываются устьями в толстых стенках зрелой периферической 
зоны. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы длина и ширина устьев 
и промежутков* между ними, а также размеры и форма мезопор. Преобла-

Р и с / 5 2 . Nikiforovella acutiporata sp. nov. Голотип. 
сечение с одинаково мелкими акантопо-
б — поперечное сечение, мелкие цен

тральные ячейки со спиральным почкованием. 

о — тангенциальное 
рами и мезопорами: 

1 Название вида дано по наличию узких мелких мезопор. 
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Дают очень мелкие и круглые мезопоры, но реже и особенно на макулах 
встречаются угловатые мезопоры до 0,06—0,10 мм в диаметре. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкий по многим размерам вид 
N. latiporata sp. nov. отличается неправильными широкими устьями, более 
редкими и крупными мезопорами с особым их расположением на про
межутках и более длинными продольными промежутками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация 
переслаивания. Всего 4 экз. 

В о з р а с т . Qp, гжельский ярус верхнего карбона. . 

Nikiforovella latiporata 1 sp. nov. 

Табл. X X X , фиг. 12—14; рис. 53 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/721, станция Гжель, Cjp, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXX, фиг. 12—14; рис. 53. 

Рис. 53. Nikiforovella latiporata sp. nov. Голотип. 
a — тангенциальное сечение; б — поперечное сечение; сравнительно 
крупные ячейки со спиральным почкованием в центре колонии. 

О п и с а н и е . Тонкая, немного сплющенная веточка с довольно круп
ными неправильными устьями, очень тонкими межустьевыми проме
жутками и редкими акантопорами. Мезопоры помещаются большей 
частью в углах соединения стенок смежных ячеек (рис. 53, а), образуя 
здесь то цилиндрические, то трехгранные трубочки, глубоко проникаю
щие в ткань стенок зрелой зоны. Мелкие очень частые капиллярные скопле
ния в один или два ряда тянутся между устьями и мезопорами. От централь
ной ячейки отходит только один спиральный оборот из семи незрелых 
ячеек, которые во втором обороте уже открываются наружу устьями в. 
толстых стенках зрелой периферической зоны (рис. 53, б ) . 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивы форма и размеры устьев 
и мезопор; от круглых и почти круглых до угловатых и грушевидных в 
сечении (у мезопор). 

С р а в н е н и е . Все известные виды имеют более толстые колонии 
с большим числом спиральных оборотов и иным строением промежутков 
между устьями. N. acutiporata sp. nov., сходная по размерам,, отличается 

1 Название вида дано по наличию довольно широких мезопор. 

http://jurassic.ru/



О П И С А Т Е Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 169> 

правильными узкими устьями, иными размерами, иным строением про
межутков и обильными мелкими мезопорами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация, 
переслаивания. 1 экз. хорошей сохранности. 

В о з р а с т . C| j, гжельский ярус верхнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О SULCORETEPORIDAE BASSLER, 1935 

Cystodictyonidae (part.): Ulrich, 1884, стр. 34; 1890, стр. 385; Шульга-Несте
ренко, 1941, [стр 216. 

Sulcoreteporidae (part.): Bassler, 1935, стр. 21; Нехорошев, 1953, стр. 155. 

Д и а г н о з . Колонии ветвистые (лентовидные), сетчатые или плас
тинчатые, состоящие из бифуркирующих и вновь соединяющихся или 
из свободных прутьев. Прутья двуслойные, продольно-симметричные, 
разделенные трабекулярной срединной пластиной, прямой или складчатой, 
по обе стороны которой отпочковываются ячейки и которая выдвигается, 
в форме более или менее выраженных килей. Ячейки в глубине прутьев 
разделены особыми прямыми стенками, на периферии колонии образую
щими ряд створок. Последние в виде продольных валиков разделяют-

ряды устьев. Ячейки трубчатые, коленчато-изогнутые; перистомы усть
ев часто с лунарием и бугорками. В глубине прутьев между ячейками 
пузырчатая ткань, ближе к периферии — капиллярная. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . В 1935 г. Басслер на том основании,, 
что наименование Cystodictya Ulrich 1882 года является синонимом 
Sulcoretepora d'Orbigny, дал новое название семейству Cystodic
tyonidae Ulrich, переименовав его в Sulcoreteporidae (Bassler, 1935). 
При этом он сильно расширил объем семейства, не дав его диаг
ноза и включив в него большое число (16) гетерогенных родов, таких,, 
как Goniocladia, Ramipora и близкие им (сильно отличающиеся от Sul
coretepora отсутствием створок) или же других родов, строение которых. 
в прозрачных шлифах детально не изучено. В результате в литературе 
создалась большая путаница, разобраться в которой, при имеющемся-
в моем распоряжении материале, пока затруднительно. Поэтому считаю 
возможным в настоящее время на основании более проверенных данных-
оставить в семействе Sulcoreteporidae только рода Sulcoretepora, Dicho-
trypa, Lophoclema и Mstaina. 

Приведенный диагноз семейства в основном отвечает диагнозу Уль-
риха, но дополняется новыми данными в отношении срединной пластины,, 
створок и перистомальных бугорков. 

Р о д Sulcoretepora d'Orbigny, 1849 
Sulcoretepora: d'Orbigny, 1849, стр. 501; McNair, 1937, стр. 135; Никифорова,. 

1948, стр. 46; 1950, стр. 140; Нехорошев, 1948а, стр. 61; 19486, стр. 139; 1953, стр. 157. 
Cystodictya: Ulrich, 1882, стр. 152, 170; 1890, стр. 385, 491; Никифорова, 1933а,. 

стр. 39. 

Т и п р о д а : Flustra parallela Phillips, Англия. Каменноугольные 
отложения. 

Д и а г н о з. Колония ленточно-ветвистая, двуслойно-симметричная. 
Ветви килеватые, более или менее сплющенные, в поперечном сечении 
линзовидные, рассеченные вдоль срединной пластиной, по обе стороны 
которой отпочковываются короткие трубчатые ячейки. Ячейки разделены 
в глубине прутьев особыми прямыми стенками, отходящими от срединной 
пластины и на периферии прутьев в области зрелой зоны разделяющимися 
на ряд створок. Створки выходят на поверхность прутьев в виде валиков, 
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Размеры элементов колоний 

Название вида 

Т о л щ и н а 

прута , 
мм 

перифе
рии, мм 

Ширина 
прута, 

мм 

S Щ 

a g Щ 
Й 5S Ч 
с а ж 

Число ячеек 
на 2 мм 

по вер
тикали 

по диа
гонали 

•SULCORETEPORA MAGNISTRIA-
TA sp. nov. 0,65— 0,17— H 9П 1 , 5 - 3 V a -

0,80 0,28 1,8 
4 

-SULCORETEPORA VIRGATA sp. VIRGATA sp. 
0,80— 0,15 0,75— 1,9— 2 V s -

0,90 ( 0 , 1 2 - 1,60 2 ,0 
2 V s -

0,17) CO 

^SULCORETEPORA GRACIOSA 
0,95— 0,30— 2,20— 2,0— CO

 

1,25 0,60 2,40 2 ,3 
(0,80— (0,20— (1,95— 5 
1,35) 0,80) 2,60) 

SULCORETEPORA VESICULOSA 
sp. nov. . . 1,05 0,25 — 1,40— 1,3 CO

 

0,30 1,45 
4 

•SULCORETEPORA ANGUSTATA 
1,15 0,25— 1,65 1 , 4 - •31/2 

0,35 1,5 
•31/2 

Форма устья 

6—7 Овальная, слабо
лопастная, с луна-
рием и бугорками 

41/2—Ювально-лопастная 
| с бугорками 

5—7 I Овальная с луна-| 
рием и лопастная 

с бугорками 

Овальная с луна-
рием и бугорками 

Овалы со-лопастная 
с бугорками 

разделяющих продольно ряды устьев. Устья обычно расположены попереч
ными, изогнутыми рядами; в перистоме есть лунарий и часто устьевые 
•бугорки. Неячеистая поверхность почти не выражена. Пузырчатая ткань, 
более или менее развитая между ячейками в глубине ветвей, кнаружи сме
няется капиллярной тканью. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . В 
каменноугольных отложениях Рус
ской платформы род Sulcoretepora 
описывается впервые 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Де-
ffl | вон — пермь. 

Sulcoretepora magnistriata'' sp. nov. 
Табл. X X X I , фиг. 14—16; рис. 54 , 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/471, 
р. Ока, дер. Лужки, CF1, стешев
ский горизонт нижнего карбона. 
Табл. XXXI , фиг. 14—16; рис. 54. 

О п и с а н и е . Очень узкая дихотомирующая веточка с малым чис
лом рядов ячеек. Устья в диагонально пересекающихся рядах имеют 
особенно узкие диагональные промежутки с продольными валиками, 

Рис. 54. SULCORETEPORA MAGNISTRIATA 
sp . nov. Голотип. Поперечное сечение. 

1 Особенности видов .этого рода, выражаемые числовыми величинами, приведены 
в та1эя. 23.. 

2 Название тзида дано вследствие наличия большого числа крупных створок. 

http://jurassic.ru/



О П И С А Т Е Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 171 

Т а б л и ц а 23 
у видов рода Sulcoretepora 

Длина , 

Ширина., мм 
Д л и н а , Ш и р и н а Диаметр 

Число 
ячеек Воз

устья мм 
устья перистомы лунария 

лунария 
мм 

промежутка , 
мм 

к а п и л л я 
ров, ц. 

вдоль 
средней 

плоскости 

раст 

0,20— 
0,25 

0,10— 
0,15. 0,02 0, О в -

О.Ю 
0,10— 
0,12 

0,15— 
0,25 

(0,05— 
0,35) 

5—10 4—5 C j s t 

0,16— 
0,20 

0,10— 
0,15 

0,03— 
0,04 

0,08— 
0,11 

0,08— 
0,12 

0,15— 
0,40 
(0,60) 

7—12 5—7 

0,16— 
0,20 

0, О в -
С Ю 

(0,12— 
0,15) 

0,01 — 
0,03 

0,06 0,03— 
0,06 

0,18— 
0,35 

10—15 7—8 
(П) 

cf 

0,16 0,10— 
0,12 

0,02— 
0,03 

0,04 0,04— 
0,06 

0,05— 
0,30 

10—20 6 r>ks 
Ч 

0,17— 
0,20 

0,10— 
0,12 

0,03 0,02— 
0,03 

0,06— 
0,08 

0,13— 
0,57 

7—10 6 pgj 

слагающимися 4—5 крупными створками (рис. 54), имеющими в шлифах 
вид штрихов. Перистома тонкая, гладкая, слабо лопастная; устья с 
небольшим лунарием и несколькими устьевыми бугорками, диаметр ко-
которых 0,02—0,03 мм. Капилляры образуют местами маленькие узлова
тые скопления до 15 р. в диаметре. Поперечное сечение то узколинзовидное с 
очень острыми килями, то несколько более округлое, вероятно в ме
стах, более близких к раздвоению ветви. Пузырчатая ткань слабо развита 
на границе между основанием ячеек и вестибюлем. 

И з м е н ч и в о с т ь . Детально не наблюдалась за отсутствием мате
риала. Наиболее изменчивы отношение ширины к толщине ветви и раз
меры межустьевых промежутков. 

С р а в н е н и е . Наиболее близкий вид — S. virgata sp. nov. из ка
ширского яруса среднего карбона, описанная ниже. S. virgata от
личается большей шириной и толщиной ветви, большим отношением этих 
величин, большим числом ячеек около срединной пластины и менее слож
ным строением перистомы. Между обоими видами возможно филогенети
ческое родство. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ока, дер. Лужки, колл. А. И. Всего 
1 экз. 

В о з р а с т . Cf1", стешевский горизонт нижнего карбона. 
Sulcoretepora virgata1 sp. nov. 

Табл. X X X I , фиг. 3—5; рис. 55 
Г о л о т и п : ПИН, № 136/553, г. Кашира, С£, каширский ярус 

среднего карбона. Табл. XXXI, фиг 3—5; рис. 55. 
1 Название вида дано по наличию тонких пучков створок на поперечном разрезе. 
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О п и с а н и е . Узкие дихотомирующие ветви с небольшим числом 
рядов ячеек, имеют устья, расположенные диагонально пересекающимися 
рядами, разделенные сравнительно узкими диагональными промежутками 
с 2—3 тонкими, едва заметными валиками створок. Перистома лопастная, 
с длинным лунарием, несет 3 устьевых бугорка (рис. 55,в) диаметром 
0,03—0,04 мм; два бугорка расположены по сторонам лунария, один — 
на передней стороне перистомы (рис. 55, а ) . Капилляры образуют местами 
небольшие узловатые сплетения. Поперечное сечение узко-линзовидное, 
с острыми килями (рис. 55, б). 

а 

0.5 

Рис. 5 5 . Sulcoretepora virgata sp. nov. 
а и б — голотип; a — тангенциальное сечение 

устьевой поверхности, показывающее строение 
устьев и перистом, окаймленных валиками ство
рок; б — поперечное сечение колонии со срединной 
пластиной, особыми прямыми стенками ячеек и 
разветвлением створок на периферии; в — экз. 
№ 136/657, реки Волга и Холохольня, С 2 , фация 
переслаивания, тангенциальное сечение устья с 

многочисленными устьевыми бугорками. 

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчива толщина ветвей, увели
чивающаяся перед их раздвоением. Заметно варьирует также ширина 
промежутков между устьями, меняющаяся от 0,15 до 0,4 мм у диагональ
ных промежутков в зависимости от угла пересечения устьев, а в вертикаль
ных промежутках варьирующая от 0,3 до 0,6 мм. 

С р а в н е н и е . От всех ранее описанных каменноугольных видов 
S. virgata отличается крупными ячейками при тонких веточках и своеобраз
ным строением перистомы с тремя устьевыми бугорками. Найденная выше 
стратиграфически S. graciosa отличается большими размерами ветвей, 
большим числом рядов ячеек вдоль срединной пластины, маленьким лу
нарием и четырьмя устьевыми бугорками вместо трех. Между обоими 
видами возможна филогенетическая связь, причем S. virgata имеет не
сколько более простое строение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Город Кашира, дер. Нижнее Образцово, 
pp. Волга, Холохольня. Все из колл. А. И. Река Ока, правый берег, Ро-
стиславль, село Горы, колл И. М. Все фация переслаивания. 

В о з р а с т . Cg, каширский ярус среднего карбона. 
Sulcoretepora graciosa sp. nov. 

Табл. X X X I , фиг. 6, 7, 12 и 13; рис. 56 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/84, р. Волга, г. Зубцов, Пищалин овраг,. 
С | а , подольский ярус среднего карбона. Табл. XXXI, фиг. 6, 7, 12и 13. 
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О п и с а н и е . Широкие толстые ветви с большим числом рядов яче
ек, то дихотомирующие, то образующие боковые ответвления только с 
одной стороны ветви на разнообразных меняющихся расстояниях. 
Устья, разделенные сравнительно широкими промежутками, образуют 
диагонально пересекающиеся ряды; на промежутках имеется от трех до 
пяти отчетливых валиков. Перистома лопастная, с широким и корот
ким лунарием, несет четыре противолежащих устьевых бугорка диамет
ром 0,03 мм, сильно вдающихся в устье (рис. 56,а). Капилляры образуют 
многочисленные узловатые сплетения. Поперечное сечение узколин-
зовидное с острыми килями (рис. 56,6). 

Рис. 56. Sulcoretepora graciosa sp. nov. Экз. № 136/132, p. Лопасня, дер. Вась-

кино. С! 

а — тангенциальное сечение: лунарии, перистомы с бугорками, валики створок и к а п и л 
лярная ткань; б — поперечное сечение: срединная пластина, разветвления створок. 

И з м е н ч и в о с т ь . Перед раздвоением толщина ветви достигает 
3,20 мм, а число рядов устьев поперек ветви доходит до 11. Очень измен
чивы вообще толщина и ширина ветвей и толщина периферической зоны 
капиллярной ткани. 

С р а в н е н и е . Довольно близким видом представляется Sulcorete
pora kokpektensis Nekhoroshev, по указанию Нехорошева, из кокпектин-
ской свиты Алтая. Отличие этого вида в меньшем числе рядов ячеек 
на ветвях, в более широких устьях без лунария и бугорков и в большем 
развитии пузырчатой ткани. Филогенетически S. graciosa связана 
с <5\ virgata из каширского яруса, которая по многим признакам явля
ется предковой формой для подольского вида и отличается от него более 
тонкими и узкими веточками, меньшим числом ячеек на ветвях и менее 
сложным строением перистомы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лопасня, дер. Васькино, из колл. 
Е. А. и А. И. Река Волга, г. Зубцов, Пищалин овраг, колл. А. И. Река Ока, 
Щурово, колл. А. И. Все из фации переслаивания. Всего 10 экз. 

В о з р а с т . С^, подольский ярус среднего карбона. 
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Sulcoretepora vesiculosa1 sp. nov. 
Табл. X X X I , фиг. 1 и 2; рис. 57 и 58 

Г о л о т и п : ПИН, № 
верхнего карбона. Табл. XXXI 

136/162, р. Медведка, C 3

k s, касимовский 

W 

Рис. 57. Sulcoretepora vesicu
losa sp. nov. Голотип. Танген
циальное сечение в разных 
плоскостях колонии (обильная 

пузырчатая ткань). 

ярус 
фиг. 1 и 2; рис. 57 и 58. 

О п и с а н и е . Широкие, но относи
тельно тонкие веточки с небольшим чис
лом рядов ячеек несут устья, располо
женные косыми рядами и разделенные 
многочисленными слабо намеченными ва
ликами. Маленькие устья с широким и ко
ротким лунарием, по краям которого на
ходится по одному устьевому бугорку ди
аметром 0,04 мм (рис. 57). Возможно, что-

Рис. 58. Sulcoretepora vesiculosa sp. 
nov. Голотип. Поперечное сечение. 

при лучшей сохранности были бы обнаружены и другие устьевые бугорки.. 
Поперечное сечение несколько округлое, с нередко выдающимися килями 
(рис. 58). 

С р а в н е н и е . Если бы описания Мура (Мооге, 1929) позволяли со
поставить американский материал с нашим, можно было бы предполо
жить, что S. vesiculosa близка к некоторым видам из пенсильванских от
ложений Северной Америки. Отсутствие шлифов и детальных изображе
ний в работе Мура мешает такому сопоставлению: обломки веточек, уве
личенные в 10 раз, не дают возможности судить о внутреннем строении 
колоний и тем менее о строении устьев — признаке очень важном, как 
показали наши материалы. Будучи близка по ряду других признано», 
к нашим каменноугольным новым видам, S. vesiculosa отличается от них 
малым отношением толщины ветви к ширине ее и заметно более обиль
ной пузырчатой тканью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Медведка, колл. А. И.; фация пере
слаивания. 1 экз. очень хорошей сохранности. 

В о з р а с т . С*8, касимовский ярус верхнего карбона. 

1 Название вида дано вследствие наличия мелкой обильной пузырчатой ткани. 
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Sulcoretepora angustata1 sp. nov. 
Табл. X X X I , фиг. 8—11; рис. 59 

Г о л о т и п : ПИН, № 136/660, станция Гжель, CfJ, гжельский ярус 
верхнего карбона. Табл. XXXI , фиг. 9 и 11; рис. 59. 

О п и с а н и е . Широкие веточки несут ряды противолежащих устьев, 
разделенных двумя-тремя отчетливыми валиками. Перистома с очень-
узким лунарием несет четыре 
устьевых бугорка диаметром 
0,04 мм. Капилляры часто об
разуют узловатые скопления. 
Поперечное сечение овальное, 
кили отчетливые, но не резкие 
(рис. 59). 

С р а в н е н и е . От всех 
известных видов S. angustata 
отличается своеобразным рас
положением противолежащих 
устьев, дающих на поверхно
сти ветвей прямолинейные ря
ды, а также необычно узкими Рис. 59. Sulcoretepora angustata sp. nov. Г о -
лунариями. Филогенетически л о т и п - Поперечное сечение. 
S. angustata ближе всего стоит 
к S. vesiculosa, которая отличается более обычным расположением 
устьев косыми диагонально пересекающимися рядами, маленьким ши
роким лунарием и большим развитием пузырчатой ткани. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель, колл. А. И.; фация пере
слаивания. Всего 3 экз. 

В о з р а с т . CgJ, гжельский ярус верхнего карбона. 

Р о д Mstaina gen. nov. 
Т и п р о д а : Mstaina laminidurvis sp. nov., СССР, нижний карбон,, 

визе. 
Д и а г н о з . Колония ветвистая из тонких, килеватых, линзовидных 

в сечении прутьев, несущих ячейки на обеих поверхностях, по обе стороны 
остроугольно-складчатой срединной пластины. Устья ячеек разделяются 
продольными гребневидными валиками, представляющими собою выход, 
на поверхность особых плотных образований, проходящих в глубине вет
вей между тонкими внутренними стенками смежных ячеек. В области 
наружных стенок эти образования разделяются на пучки створок, вблизи 
которых встречаются редкие одиночные пузырьки пузырчатой ткани. 
Перистома широкая, с бугорками и крышечкой. Капиллярная ткань, 
развита на периферии колоний, входя в состав наружных стенок ячеек. 
Почкование молодых ячеек происходит вблизи срединной пластины. 
Диафрагмы не найдены. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Колонии мшанок этого нового рода можно 
было бы считать двусторонне-симметричными, так как ячейки отпочковы
ваются по обе стороны срединной пластины, секущей веточки на равные, 
симметричные половины. Однако симметрия нарушается тем, "что срединная 
пластина не лежит, как обычно в одной плоскости, но изогнута остроуголь
ными складками, число которых, повидимому, коррелятивно связано с ши
риной прутьев, т. е. с индивидуальным возрастом колонии и с тем, имеем, 
ли мы дело с веточкой до или после раздвоения. На поперечных сечениях 

1 Название вида дано по наличию узких лунариев'. 
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ветви срединная пластина имеет вид резко выраженного зигзага вместо 
обычной прямой линии. 

Наиболее близок к Mstaina род Sulcoretepora d'Orbigny, предста
вители которого имеют также хорошо развитые створки. Его главное от
личие в плоской срединной пластине, в более сжатых, узколинзовидных 
прутьях, в наличии хорошо развитого лунария в передней части устьев 
и в более развитой пузырчатой ткани. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон. 

Mstaina laminicurvis1 sp. nov. 
Табл. X X X I I , фиг. 5 и 6; рис. 60 

Г о л о т и п : ПИН, № 251/66, р. Мета, правый берег, ниже дер. Витцы, 
•С2а1, алексинский горизонт нижнего карбона. Табл. XXXII, фиг. 9 и 10: 
рис. 60, а и б. 

Рис. 60. Mstaina laminicurvis gen. et sp. nov. 
a, б — голотип: а — тангенциальное сечение; б — поперечное сечепие, 

зигзаговидная срединная пластина и створки на периферии; в — экз . 

№ 251/71, р. Мета, ниже дер. Витцы, С ^ . Поперечное сечение. 

О п и с а н и е . Веточки до 0,30—0,60 мм толщиною и 0,65—1,20 мм 
шириною несут от 3 до 5 рядов ячеек по обе стороны складчато изогнутой 

•срединной пластины, складки которой нарушают двустороннюю симмет
рию внутреннего строения веточек. Устья длиною 0,17—0,20 мм и шириною 

'0,10—0,15 мм разделены узкими продольными валиками (рис. 60,а), 
слагающимися 3—6 створками. Перистома широкая, 0,02—0,05 мм шири
ны, слагается продольно волокнистой тканью и явственных лунариев 
не имеет. Смутно намечаются в перистоме устьевые бугорки диаметром 
около 0,03 мм. На 2 мм вдоль веточки приходится 3—3V2 устья и столько 
же удлиненных промежутков между ними. Длина продольных межустье
вых промежутков в среднем 0,38 мм, но встречаются промежутки в 
0,30—0,40 мм. Внутренние стенки ячеек, как и срединная пластина, 
тонкие, около 0,02—0,03 мм толщины. Разделяющая их темная плотная 

1 Название вида дано вследствие резко изогнутой срединной пластины. 
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ткань на уровне наружных толстых стенок распадается на створки 
(рис.60,б) такой же толщины. Слабо намечены одиночные маленькие поло
сти в углах расхождения створок. Поперечное сечение веточек более или 
менее линзовидное, отношение ширины к толщине равно 2 или 2,3. Сре
динная пластина образует 3—5 складок, которые на поперечнике имеют 
вид весьма характерного зигзага, выпрямляющегося на боковых сто
ронах веточек и переходящего в более или менее приостренные кили. Ка
пиллярная ткань развита в наружных стенках ячеек, образующих пери
ферическую зону колонии; толщина этой зоны 0,12—0,20 мм. Капилляр
ная ткань довольно поверхностная, капилляры не частые, 5—10 р, в диа
метре. 

И з м е н ч и в о с т ь . Выяснена недостаточно, так как пока найдено 
только два маленьких экземпляра. Повидимому, наиболее изменчивы 
размеры веточек, устьев, промежутков, между ними и число рядов ячеек 
на пруте, связанное с числом складок срединной пластины и шириной 
прутьев (рис. 60,в). 

Пока известен только один вид этого нового рода, получивший свое 
наименование вследствие сильной изогнутости его срединной пластины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мета, правый берег, ниже дер. Витцы, 
колл. А О. Всего два экземпляра хорошей сохранности. 

В о з р а с т . Cj a l , алексинский горизонт нижнего карбона. 

С Е М Е Й С Т В О GONIOCLADIIDAE NIKIFOROVA 

Goniocladiidae: Никифорова, 1938, стр. 195; Шульга-Нестеренко, 1941, стр. 176; 
Нехорошев, 1953, стр. 165. 

Д и а г н о з . Колония сетчатая или ветвистая; прутья двуслойные, 
килеватые, разделенные трабекулярной срединной пластинкой с ячейками 
по обеим сторонам. Ячейки удлиненные, коленчато-изогнутые, с устьями, 
обращенными к килю одной, ячеистой стороной прутьев; противоположный 
край прута неячеистый. Перистома устьев часто с лунарием, иногда 
с бугорками. Между ячейками более или менее развиты пузырчатая и 
ближе к поверхности капиллярная ткани. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Представители этого семейства наиболее 
близки представителям семейства Sulcoreteporidae, но от последних отли
чаются главным образом обособлением у прутьев ячеистой и неячеистой 
поверхностей и отсутствием створок между вестибюлями и устьями 
ячеек. 

К этому семейству относятся роды: Goniocladia Etheridge, Goniocla-
diella Nekhoroshev, Ramipora Toula, Ramiporalia Shulga-Nesterenko, Rami-
porella Shulga-Nesterenko, Ramiporidra Nikiforova. 

Р о д Goniocladia Etheridge, 1876 
Goniocladia: Etheridge, 1876, стр. 252; Bassler, 1929, стр. 88; Шульга-Нестеренко, 

1933, стр. 5; 1941, стр. 177; Никифорова, 1938, стр. 195; Нехорошев, 19486, стр. 139. 

Т и п р о д а : Garinella cellulifera Etheridge. Англия, карбон. 
Д и а г н о з . Сетчатая бокаловидная или более плоская колония со

стоит из килеватых прутьев, образующих многоугольные петли. Прутья 
раздваиваются и вновь соединяются, чаще анастомозами, реже переклат 
динами или путем слияния своих растущих вершин. Все элементы сетки 
несут трубчатые ячейки, отпочковывающиеся по обе стороны срединной 
пластины, коленчато изгибающиеся и открывающиеся косыми рядами. 
12 Труды ПИН, т. 57 
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устьев на ячеистой поверхности по сторонам киля. Устья круглые, или 
овальные, или лопастные; перистома часто с лунарием, иногда с устье
выми бугорками. Неячеистая поверхность более или менее килевата. 
Пузырчатая ткань, развитая между ячейками в глубине прутьев, снаружи 
сменяется капиллярной тканью. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Весьма подробные развернутые родовые 
диагнозы даны в моих работах (Шульга-Нестеренко, 1933 и 1941). Из Под
московного бассейна Goniocladia описывается впервые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний девон — пермь. 
Goniocladia subpulchra sp. nov . 

Табл. X X X I I , фиг. 1—4; рис. 61 и 62 

Г о л о т и п : ПИН,№ 136/12, станция Гжель, G | J , гжельский ярус верх 
него карбона. Табл. XXXII , фиг 1, 3 , 4; рис. 62. 

О п и с а н и е . Основные размеры: З г / 2 — 5 / 2 — 2 1 / 2 / / 3 — 5 1 . Имеются круп
ные колонии до 70 мм в высоту и 110 мм в ширину. Две из них сохрани

лись, начиная с основания, одна в форме во
ронки, другая—блюдцеобразной плоской фор
мы. В обоих случаях основание не только 
прирастает, но и обрастает со всех сторон, как 
чехлом, колонию ветвистой Rhombotrypella, но 
устьевой ячеистой стороной у воронки является 
наружная поверхность, а у блюдцеобразной 
формы — внутренняя. При этом кили (и часть 
ячеек у воронковидной формы) переходят от 
прутьев и на некотором расстоянии тянутся по 
поверхности, охватывающей тонким чехлом 
прут Rhombotrypella (рис. 61). 

Сетка крупнопетлистая, петли овальные, 
шестиугольные, реже трехи-и четырехугольные. 
На 10 мм приходится 3—5 прутьев шириной 
0,75—0,85 мм и толщиной 1,20-—1,50 мм. Петель 
на 10 мм 2—2*/ 2 при ширине перекладин 0 ,95— 
1,05 мм и длине анастомоз 1,20—1,85 мм. Длина 
петель 3 ,25—4,25 мм, ширина петель 1,25— 
2,0 мм. Число рядов ячеек 3—4, редко 5. 
Устья круглые диаметр их без перистомы 
0,15 мм, с перистомой 0,18 мм, но встречаются 

овальные устья размером 0 , 2 2 x 0 , 1 6 мм с перистомой. Устья, более 
отдаленные от киля, немного крупнее. Перистомы на 0 ,10—0,15 мм при
подняты над поверхностью колоний; на уровне лунария они гладкие с ров
ными краями, на уровне устьевых бугорков, диаметр которых 0,04 мм, 
их края изогнуты, образуя лопасти (рис. 62). Очень маленький лунарий,, 
длина которого 0,04 мм, а ширина 0,06 мм, только местами виден в шлифах. 
Крышечки, толщиною около 0,05 мм, обычно вдвинуты в устья, слагают
ся концентрически волокнистой тканью и иногда имеют центральное уплот
нение. Продырявленные крышечки не наблюдались. В основании ячеек, 
вблизи срединной пластины имеются тонкие диафрагмы на расстоянии 
0,20—0,40 мм одна от другой. Капилляры мелкие, частые, около 3—5 р. 
в диаметре и средней величины до 10|». Капиллярная ткань хорошо отде
ляется от пузырчатой. Поперечное сечение прутьев овальное, удлиненное,, 

Рис. 61. Goniocladia sub
pulchra sp. nov. Экз. 
№136/734,станпия Гжель, 
C | J . Внешний вид ко

лонии, имеющей форму 
бокала, основание кото
рого обрастает ветвистую 
колонию Rhombotrypella; 

Х 2 . 

1 Ци(|ры, отделенные одной косой чертой, означают число прутьев на 10 мм ширины 
колонии; цифры, отделенные двумя косыми чертами,—число петель на 10 мм длины ко
лонии; цифры после двойной черты — число рядов ячеек на боковой стороне прута. 
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отношение толщины их к ширине равно 1,70—2,0. Плоскость срединной 
пластины прямая, на 0,15 мм приходится около 6 срединных трабекул. 

И з м е н ч и в о с т ь . Кроме внешней формы колоний, наиболее из
менчивы длина и ширина петель, число рядов ячеек, тесно связанное с 
толщиною прутьев и возрастающее у толстых, 
разветвляющихся прутьев. Также изменчиво 
строение устьев с большим или меньшим 
развитием бугорков и лунария и степень раз
вития пузырчатой ткани, усиливающейся у _ 
старых колоний. «Г. , ,'Ч'\!Л^9Ь'?V-x* \°? 

С р а в н е н и е . Наиболее близкий вид — 
Goniocladia pulchra Sch.-Nest., описанная 
мною в 1933 г. из артинских отложений бас
сейна Печоры, отличается немного более 
крупными петлями, большим числом рядов 
ячеек, строением устьев с гладкими перисто-

' мами и отчетливым лунарием. Близкая по 
строению перистом G, cyclopora Sch.-Nest., 
описанная мною в 1939 г. из нижнеартинских • 
отложений р. Малой Сыни бассейна Печоры, '^l'.vlt^^\-f/^^-%r'i 
отличается, кроме ряда мелких деталей вну- \ A * V v ; $ ^ i £ p ^ » ^ ^ 
треннего строения, неправильными петлями, " • •""*WKv.v -*v 
более широкими прутьями, отсутствием лу-
париев в устьях и отношением толщины ^ г ^ т ^ Т а Г / С а л ь -
прутьевк их ширине (1,2—1,5 вместо 1,7— Ное сечение, выход срединной 
2,0). Более древняя G. stepanovi Nikiforova, пластины на вершине киля, 
описанная Никифоровой (1927) из нижне- лопастные устья с бугорчатой 
каменноугольных отложений Донбасса, при П е р И С Т 0 М ° с ^ л

П е н и я Я Р Ы * ^ 
одинаковом числе прутьев и петель на 10 мм 
отличается значительно более узкими пру
тьями и перекладинами, меньшим числом рядов ячеек и большим пока
зателем отношения толщины прутьев к их ширине (2,0—3,0 вместо 1,70— 
2,0). Произвести сопоставление с описанными Нехорошевым Goniocladia sp. 
из среднекаменноугольных отложений Прибалхашья (Нехорошев, 1948а) 
и G. antiqua Nekhoroshev из верхнего девона Алтая (Нехорошев, 
19486) невозможно по причине недостаточно хорошей сохранности имев
шегося у Нехорошева материала, отсутствия ориентированных шлифов 
и невозможности составить представление об основных видовых признаках. 
То же приходится сказать о каменноугольных Goniocladia sp. ind., приве
денных в работе Никифоровой (1938). Довольно близким видом могла бы 
оказаться G. grahamensis Moore, описанная Муром (Moore, 1929) из пен
сильванских отложений Северной Америки, если бы можно было точно 
сопоставить наши образцы с видом Мура, в распоряжении которого вместо 
более или менее полной колонии было только две ее петли. На основании 
немногих данных, приведенных в описании и на изображениях G. graha
mensis, можно думать, что американский вид отличается мелкопетлистой 
сеткой и меньшим числом рядов ячеек на прутьях. 

Филогенетически новый вид, повидимому, наиболее тесно связан с 
нижнепермской G. pulchra, предположительно являясь ее предковой 
формой, отчего и дано ему соответственное видовое название. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Станция Гжель; дер. Русавкино, колл. А. И. 
и Е. И.; фация переслаивания. 5 экз. 

В о з р а с т . Cg?, гжельский ярус верхнего карбона. 

1 2 * 
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I I I . ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ МШАНОК 

В литературе не существует никаких специальных исследований, ко
торые освещали бы родственные отношения семейств палеозойских мша
нок. Наиболее правильны в этом смысле многие высказывания Ульриха 
(Ulrich, 1890), послужившие основой филогенетических построений не
которых последующих авторов и доныне не потерявшие своего значения. 
Углубленная методика исследования, которая применяется теперь при 
изучении мшанок, позволяет разобраться в том, какие из этих высказыва
ний подтверждаются новыми данными, какие ошибочны или требуют допол
нительного изучения. Несомненно существующая взаимосвязь от
рядов и семейств будет выявлена на основании филогенетических иссле
дований при помощи детального морфофункционального анализа родовых 
и видовых особенностей мшанок. 

Восстановление филогении, имеющее наряду с другими целями также 
создание естественной филогенетической систематики мшанок, может 
ликвидировать существующий еще разрыв между классификацией совре
менных и ископаемых мшанок. Уже в настоящее время выяснен для тех и 
других ряд общих систематических критериев, как, например, форма и 
размеры ячеек и колоний, тип почкования особей, строение пор, характер 
полиморфизма. Экологическая характеристика учитывается при описании 
как современных видов, так и, по возможности, ископаемых. 

Родственные взаимоотношения мшанок, описанных в данной работе, 
освещены более или менее во всех случаях, когда удавалось выявить это 
родство как для малых, так и для более крупных таксономических единиц. 
Настоящая глава может рассматриваться как некоторая итоговая. Ее 
выводы построены на более широком, не только фактическом, но и лите
ратурном материале. Сходство некоторых морфологических особенностей, 
одинаково распространенных у мшанок разных отрядов, часто обусло
влено общностью функционального назначения этих особенностей и не 
всегда может рассматриваться как критерий родства между данными 
отрядами. Так, например, диафрагмы — поперечные перегородки, пови
димому, совершенно одинакового строения, известны в ячейках у мшанок 
трех отрядов •— циклостомат, трепостомат и криптостомат, а также у 
отсутствующих в нашем материале ктеностомат. Лунарий — полулунные 
выступы на краю устьев — известны у циклостомат, криптостомат и 
хейлостомат, но не были обнаружены у трепостомат. Они наблюдаются 
в устьях различного строения и формы, независимо от наличия или от
сутствия в перистоме шипов, бугорков и прочих образований, что сви
детельствует, возможно, о функциональной связи лунариев с подково
образным лофофором, который мог быть развит и у вымерших форм. 
С другой стороны, лунариеобразная вырезка в устье многих хейлостомат 
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связана с выходом в этой вырезке аскопоры, что свидетельствует, возмож
но, о развитии соответственного приспособления у таких ископаемых 
мшанок. Можно было бы указать большое число особенностей мшанок, 
характерных для представителей каких-нибудь двух отрядов, и особенно
стей, присущих лишь одному из этих двух отрядов. Так, например, сет
чатая, массивная и ленточно-ветвистая форма колоний, пузырчатая ткань, 
гранулированная или зернистая ткань, лунарии в устьях и устьевые 
бугорки, удлиненные трубчатые ячейки известны у представителей цикло
стомат, доживающих доныне, и у вымирающих в палеозое криптостомат. 
Но трубчатая и винтообразная форма сетчатых колоний, гемисепты вну
три коротких грушевидных ячеек, предельная специализация полиморф
ных особей известны только у представителей криптостомат (панцырные 
мшанки девона с развитием второй поверхности). 

Основное звено развития—главное направление эволюции — каждой 
филогенетической ветви мшанок прослеживается в изменениях самых 
разнообразных их признаков: формы колоний, формы ячеек, строения по
лиморфных особей, характера пор в микроструктуре скелета. Один и 
тот же признак приобретает в филогенезе то видовое, то родовое значение, 
то остается почти неизменяющимся в течение длительного развития про
слеживаемой филогенетической ветви. 

Так, например, филогения видов, прослеженная от среднего карбона 
до нижней перми для ветви Fenestellacavifera Sch.-Nest. (Шульга-Несте
ренко, 1951а; стр. 43, рис. 58), представители которой дают «руководя
щие» формы в ряде горизонтов, рисует следующую картину развития при
знаков. На протяжении всего геологического времени от С 2 до Р х сохра
няется облик сетки с прямыми прутьями и близкими им по ширине перекла
динами. Особенно расширены концы перекладин в местах их соединения 
с прутьями; здесь развиваются своеобразные грушевидные полости, на
званные кавернами, размер которых увеличивается в филогенезе. Почти 
не изменяются размер петель сетки и самих ячеек, положение одиноч
ного бугорка на середине перекладин, строение киля из обыкновенных 
однорядных бугорков (всегда 3 на 1 мм) и узловатые бугорки неячеистой 
поверхности, т. е. полиморфные особи колонии. Не изменяются однооб
разные мелкие капилляры. 

Основным звеном развития оказываются изменения формы основания 
ячеек от пятиугольно-овальных у среднекаменноугольной F. praecavi-
fera Sch.-Nest. до пятиугольных у верхнекаменноугольной F. supercar-
bonica Sch.-Nest. и, наконец, до треугольных и почти круглых у пермских 
видов, как, например, F. niticla Trizna и F. rotundicellata Sch.-Nest. Изме
нение формы ячеек в филогенезе коррелятивно связано с увеличением 
толщины их стенок и некоторым сокращением полости основания, за
нятого особью. Данная филогенетическая ветвь является примером прямой 
зависимости между общим размером ячеек (число их на условную единицу 
прута —5 мм) и размером петель сетки. Постоянство размера ячеек в 
филогенезе сопровождается постоянством в размере петель и филоге
нетическим постоянством полиморфных особей. 

Иной тип развития представляет история филогенетического древа, 
которое развивается от исходной формы Fenestella tschechurensis Sch,~ 
Nest., найденной в тульских слоях нижнего карбона. Этот вид еще в ви-
зейское время дал начало многим расходящимся филогенетическим вет
вям (Шульга-Нестеренко, 1951а, .стр. 18, рис.58), развивавшимся раз
ными путями и дожившим до нижнепермского времени. У представителей 
одной из этих ветвей филогенетические изменения затрагивают почти 
все признаки мшанки. Промежуточных форм мы пока не знаем, но, начи-
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ная с F. praeforaminosa Sch.-Nest., изменяется облик сетки. Петли из че
тырехугольных становятся овальными, перекладины расширяются, пру
тья волнообразно изгибаются. Ячейки вместо овально-бобовидных ста
новятся четырех-пятиугольными, часто неправильными. Киль распада
ется на серии крупных бугорков и на.ряд мелких между ними, все уве
личивающихся в числе. Килевые бугорки, как и бугорки неячеистой по
верхности, окружаются обильными мелкими капиллярами, придающими им 
звездчатые очертания в поперечном разрезе.Приобретя вышеописанное стро
ение, колония мшанки больше не изменяется, но в филогенезе продолжают 
увеличиваться размеры ее сетки, ячеек и всех других деталей вдвое и 
втрое сравнительно с исходной формой. 

Другая ветвь, распадающаяся в свою очередь на три более мелких 
разветвления, представители которых доживают также до нижней перми, 
развивается иным путем. По сравнению с той же исходной формой — 
F. tschechurensis — потомки ее в этой ветви сохраняют такие же овально-
четырехугольные петли сетки со сравнительно тонкими прутьями и пере
кладинами. Форма основания ячеек остается такой же архаичной — оваль
но-бобовидной, капилляры—• такими же мелкими, частыми и однообраз
ными, бугорки остаются такими же, как у исходной формы. Основное 
звено развития выражается различными изменениями полиморфных осо
бей — килевых бугорков: у одной ветви они остаются такими же, как 
у предковой формы,— однорядными; у другой ветви приобретают 
двурядное, чередующееся расположение; у третьей — совсем редуциру
ются, так что киль остается гладким. При этом происходит общее увели
чение всех элементов колоний, нормальных и полиморфных особей по 
сравнению с размерами исходной формы, как это было и у вышеописан
ной ветви F. foraminosa. 

Классическим видом, наиболее распространенным и определяющим 
тип второй из описанных ветвей, является F. virgosa Eichwald, микро
скопически переописанная в монографии Никифоровой (1938). 

Многие авторы еще с конца прошлого столетия уделяли внимание 
вопросам филогении мшанок. Среди этих работ выделяются труды рус
ских ученых, которые внесли много нового и практически важного в 
освещение соответственных вопросов. Выяснены родственные взаимо
отношения между родами некоторых семейств (фенестеллиды) и между 
видами некоторых родов (фенестелл и полипор). Но перед специалистами 
по мшанкам стоят еще большие задачи. Наименее выяснены вопросы истин
ных соотношений между крупными систематическими категориями, как 
семейства и отряды. Для выполнения последней задачи необходимо прежде 
всего максимальное совершенство методики исследования данных групп 
организмов, какое доступно нам к настоящему времени. Второе обязатель
ное условие успешности разрешения поставленной проблемы — это ис
черпывающее изучение по возможности всех более мелких системати
ческих категорий, как роды и виды в свете этой методики. 

В настоящее время трудами советских ученых, руководствующихся 
методом диалектического материализма, подготовлена прочная методологи
ческая база для таких исследований. Но необходимо дальнейшее вне
дрение не только теоретических, но й практических установок, есте
ственно вытекающих из накопленного и проверенного опыта — таких, 
как метод филогенетического анализа форм и метод их морфофункцио-
нального анализа, оба опирающиеся на детальнейшее микроскопическое 
изучение не только внутреннего строения колоний мшанок, но и микро
структуры скелетных тканей, свойственных колониям каждого данного 
вида. 
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Наконец, последнее, без чего немыслимо филогенетическое исследова
ние,— это метод эколого-палеонтологического изучения среды обитания ин
тересующих нас групп, обоснованный также нашими учеными и разрешаю
щий особо важную проблему организма и среды. 

В отношении отряда Cyclostomata, подробно разобранного в описа
тельной части этой работы, приходится прежде всего отметить, что на тер
ритории Русской платформы встречены представители только одного 
его семейства — Fistuliporidae, роды Fistulipora McCoy и Meekopora 
Ulrich. Разбору систематики этих родов посвящены работы многих ав
торов: Никифоровой (1933,6), Крокфорд (Crockford, 1947), Нехорошева 
(1953), но никто из этих авторов не касался выяснения филогении их и 
других родов данного семейства. В значительной мере это связано с несо
вершенством в прошлом методики исследования мшанок сем. Fistulipo
ridae и отсутствием в литературе необходимых изображений и описаний 
всех деталей их строения по шлифам различного сечения. Переуглублен
ные тангенсы, уничтожающие и искажающие лунарии и размеры устьев, 
отсутствие то поперечного, то продольного сечения колоний, слишком 
малые увеличения фотоснимков и одновременное отсутствие дополняющих 
их рисунков в тексте — вот далеко не полное перечисление тех недостат
ков в палеонтологических работах, которые мешают сопоставлению фи-
стулипорид по литературным данным с имеющимися у меня материалами. 
Поэтому в настоящее время я воздерживаюсь от исчерпывающего выска
зывания по вопросам систематики и филогении данного семейства. 

Тем не менее можно сделать некоторые выводы относительно вза
имоотношений описанных в данной работе видов, среди которых намечают
ся явственные филогенетические ветви. Развитие свойственных им приз
наков шло по разным направлениям, вследствие чего появились своеоб
разные специализованные формы, четко маркирующие многие горизонты 
каменноугольных отложений. 

Основное' звено развития одной из таких филогенетических ветвей — 
редуцирование лунария в устьях и появление в перистоме небольших 
устьевых бугорков, а затем и маленьких шипиков (рис. 4), ничем мор
фологически не отличающихся от устьевых шипиков многих других 
мшанок (Шульга-Нестеренко, 1952, стр. 47, рис. 23). Сопоставление этих 
образований с устьевыми шипиками и волосками современных мшанок 
позволяет рассматривать их как производные полиморфных особей, ви
доизмененных'для каких-то особых функций, важных в жизнедеятельности 
колонии. 

Предковая форма описываемой ветви, а, возможно, и других филогене-
тическах ветвей, Fistulipora parvilabrum sp. nov. найдена в Михайлов
ском горизонте окской свиты. Ей свойственны очень маленькие лунарии 
и круглые устья, в перистоме которых еще не замечается никаких усть
евых бугорков. Мшанки этого вида имеют пластинчатые колонии, обра
стающие довольно большие тела, например скелеты кораллов (табл. II, 
фиг. 1 и 2), дающие достаточно прочную опору хрупким колониям, 
особи которых почкуются на тончайшей эпитеке. Возможно поэтому у 
F. parvilabrum недостаточно развивается поверхностная гранулирован
ная ткань, которая прочным известковым чехлом одевает снаружи коло
нии других фистулипор, лишенных такой опоры. Пузырчатая ткань пре
обладает над гранулированной. 

В процессе филогенеза и с переменой экологических условий среды 
•обитания, в более позднее время, в стешевском море появляется потомок 
F. parvilabrum, именно F. bella sp. nov. Эта мшанка приобретает трубча
тую колонию, обраставшую, повидимому, слоевища водорослей, потому 
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что полости трубок, даже и с их разветвлениями, выполнены внутри мас
сой породы или кристаллами кальцита (табл. II, фиг. 5). У F. bella, по
селившейся на менее прочном субстрате, заметно толще становится поверх
ностная гранулированная ткань и в ее известковом чехле как бы «тонут» 
устья ячеек. Лунарий, сохраняя прежнюю толщину, лишь незначительно 
расширяются, охватывая треть круглого устья. Размеры ячеек остаются 
прежними, но промежутки между устьями заметно сокращаются вслед
ствие большей частоты почкования ячеек. 

Дальнейшее уменьшение лунария наблюдается у F. parvilunata sp. nov. 
из мячковского яруса среднего карбона, хотя частота ячеек остается преж
ней, а устья, наоборот, немного увеличиваются (табл. VI, фиг. 6—9 
и рис. 3, г). В перистоме устьев слабо заметны маленькие устьевые бугорки. 
Поселение мшанки на более прочном субстрате, как членики морских 
лилий, и на колониях крепких ветвистых рабдомезонтид (Ascopora nodosa) 
вызывает умеренное развитие наружной гранулированной ткани, пузыр
чатая ткань начинает преобладать. 

Наиболее поздний — из известных — член описываемой филогене
тической ветви F. spinosa sp.nov. найдена в касимовском ярусе верхнего 
карбона. Ее ячейки, так же как устья и лунарий, заметно крупнее, чем у 
древних форм, но размеры лунариев малы сравнительно с размерами устьев. 
В перистоме устьев имеются уже отчетливые устьевые бугорки и появля
ются маленькие шипики (рис. 4). Трубчатая колония пустотелая, вслед
ствие, очевидно, поселения на водоросли и наружная гранулированная 
ткань достигает значительной толщины (табл. VII, фиг. 4). Зерна гранул 
разрастаются и образуют скопления (табл. VII, фиг. 3 и рис. 5), которые 
увеличивают прочность известкового чехла. 

Появляющаяся в филогенезе трубчатая форма колоний, полагаю, 
не исключает возможности поселения данных мшанок на каком-то пло
ском субстрате. Материала для доказательства этого пока не имеется и су
дить о развитии описанных особенностей в соответственном случае не
возможно. Весьма большое число экземпляров (23) F. bella имеет только-
трубчатые колонии. Вполне возможно, что прижизненное уничтоже
ние цилиндрического субстрата или пережимы в нем могут повести к даль
нейшему росту колонии в форме сплошной ветви или массивного образо
вания, но такие случаи не наблюдались 

К описанной филогенетической ветви несомненно можно присоеди
нить F. multivesiculata Morozova, найденную в касимовском ярусе Среднего 
Дона (Морозова, 1952). Этот вид отличается от F. spinosa прежде всего 
более сильным развитием пузырчатой ткани, многочисленные пузыри 
которой более плоски, обильны и сильнее проникают в толщу гранули
рованной ткани. Лунарий у донского вида еще меньше и тоньше, чем у 
F. spinosa, а бугорки и шипики в перистоме хотя и явственны, но меньше 
по числу и размерам. При несомненном родстве обоих видов они отлича
ются разным соотношением пузырчатой и гранулированной тканей, 
большей редукцией лунария у донского вида при недостаточном развитии 
шипиков в перистоме устьев. 

Основным звеном развития этой ветви фистулипор оказываются умень
шение лунария, общее увеличение размеров особей и утолщение пузыр
чатой ткани. 

Родственные отношения между другими многочисленными видами 
фистулипор не улавливаются так отчетливо, как у вышеописанных форм. 
Короткие отрывочные звенья возможных филогенетических ветвей раз
виваются в течение небольших отрезков времени. Между ними обнаружи
ваются слишком большие пробелы, мешающие выявить основное звено-
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развития. Так, например, для нижнекаменноугольной F. monoseriata с 
круглыми устьями и отчетливыми ложными септами лунариев (рис. 1) 
можно предположить родственную связь с верхнекаменноугольной 
F. petaloida (рис. 3,е), но промежуточные формы отсутствуют на протя
жении всего среднего карбона. Среднекаменноугольная F. balkhashen-
sis Nekhoroshev, описанная Нехорошевым (1948) из северо-восточного 
Прибалхашья, хотя и близка по многим, признакам к F. monoseriata, 
но отличается овальной формой более узких устьев и вдвое более тонкой 
колонией. 

Нижнекаменноугольная F. steshevensis кажется родственной средне-
каменноугольным F. elegans и F. mariae, которые имеют такие же, как у 
F'. steshevensis, соотношения мелкопузырчатой везикулярной и гранулиро
ванной тканей и сходные устья с лунариями, но основное звено развития 
всех этих видов пока не улавливается. Также особняком остаются свое
образно специализованные.Р. densifera с остроконечными выступами на лу-
нариях vi F. distincta с очень округлыми широкими и гладкими лунариями. 

В отношении представителей отряда Trepostomata приходится прежде 
всего отметить, что материал, имеющийся из каменноугольных отложений, 
характеризует поздний этап их развития. Их расцвет, наибольшее разно
образие и многочисленность семейств наблюдаются в древнем палеозое, 
а с верхов силура усиливается начавшееся вымирание. В наших камен
ноугольных отложениях найдено лишь три семейства, все начинающиеся 
с ордовика, из которых сем. Heterotrypidae представлено у нас всего одним 
родом Leptotrypa (известен с ордовика), Amplexoporidae — одним родом 
Petalotrypa (известен с ордовика) и только семейство Batostomellidae 
обнаруживает признаки расцвета. Из четырех родов батостомеллид, най
денных у нас: Batostomella известен с силура и в нижнем карбоне пред
ставлен двумя видами; Tabulipora известен с нижнего карбона и пред
ставлен шестью видами; Rhombotrypella и Rhomboporella известны со 
среднего карбона и представлены каждый четырьмя видами. 

Особый интерес имеет существование до среднекаменноугольного 
времени представителя столь древнего рода, как Leptotrypa, тем более 
что в промежуточных отложениях выше силура в Европе этот род не был 
найден. Согласно указанию Тризна, Leptotrypa обнаружены недавно в 
C t Кузбасса, а по словам Нехорошева —• в С 3 Алтая. Судя по литератур
ным данным, у Leptotrypa намечаются две разные линии развития: одна, 
приводящая к формам с хорошо выраженными акантопорами, другая — 
к формам, почти лишенным их. Первые известны только в палеозое Север
ной Америки, вторые также в ордовике Прибалтики. Возможно, что на
ша Leptotrypa planasp, nov. из С 2 принадлежит к первой филогенетической 
ветви и родственна североамериканским видам с несколько более крупными 
акантопорами уже у древних форм. Особенности L. plana таковы: ячейки 
значительно крупнее, чем у более древних видов, акантопоры вдвое и 
более толстые; диафрагмы, редкие у этого рода, наблюдаются всего лишь 
в числе двух-трех, но толстых и прочных пластин, напоминающих такие 
же редкие и толстые диафрагмы тоже поздних (Сх) и специализованных 
Petalotrypa (ср. рис. 13, б с фиг. 7 табл. VIII). Степень специализации 
L. plana свидетельствует о длительном времени, протекшем в течение 
развития ветви крупноакантопоровых лептотрип по мере их передвиже
ния из древнепалеозойских морей Северной Америки в среднекаменно-
угольное море Подмосковной котловины. 

Известная из Миннезоты, Висконсина и Иллинойса, а также из ку
керсита Эстонии L. hexagonalis Ulrich, почти лишенная акантопор, 
принадлежит, очевидно, к другой филогенетической ветви. 
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Род Batostomella известен от силура до перми и наиболее распростра
нен в каменноугольных отложениях Северной Америки, Азии и европей
ской части нашего Союза. Происхождение этого рода не выяснено; его 
родовые особенности — слабое развитие диафрагм, первично продыряв-
леннных, хорошо выраженные мезопоры и акантопоры, прямые стенки 
ячеек отчетливо наблюдаются уже у наиболее древних (силурийских) 
представителей рода, найденных в Северной Америке. В синхроничных 
отложениях нашего Союза они неизвестны. Сравнительно редки в девоне 
вообще. Род Batostoma, от которого естественно предполагать ответвление 
Batostomella, относится к другому семейству Trematoporidae. Предста
вители последнего отличаются от батостомеллид" неправильным строением 
ячеек в осевой зоне колоний, отчетливо выраженными самостоятельными 
стенками отдельных ячеек в периферической зрелой их области и обиль
ными диафрагмами. Сходными признаками являются самостоятельные 
стенки соседних ячеек, имеющиеся у некоторых батостомеллид, как, напри
мер, у Stenopora, Lioclema, прободенные диафрагмы, характеризующие 
рода Tabulipora и Hemifragma, принадлежащие этим двум семействам. 
Все это свидетельствует о несомненном родстве обоих семейств. Так как 
многие представители их встречены в одно и то же время, то, надо думать, 
разделение данных семейств произошло в какое-то еще более ранее, чем 
ордовик, время. 

Наибольшее число видов батостомелл найдено на Русской платформе 
в нижнекаменноугольных отложениях. В средне- и верхнекаменноуголь
ном море они уступают место другим родам батостомеллид, например 
Tabulipora и особенно более поздним Rhombotrypella и Rhomboporella. 
Родственные связи всех этих родов не всегда ясны. Неизвестна предковая 
форма для рода Tabulipora, который вообще широко распространен 
и у нас представлен шестью видами, принадлежащими, повидимому, не 
менее чем к двум филогенетическим ветвям. Однако уловить взаимоотно
шения между всеми каменноугольными видами Tabulipora пока не 
удается. 

С большей уверенностью улавливается родство между более поздними 
родами батостомеллид, именно Tabulipora, Rhombotrypella и Rhombopo
rella. Строение ячеек в зрелой зоне колоний и, в частности, строение устьев 
очень близки у всех этих родов. Тангенциальное сечение колоний 
Batostomella, Tabulipora, Rhombotrypella и Rhomboporella в сущности не име
ет отличий. Для определения рода совершенно необходимо поперечное се
чение колоний, чтобы выяснить форму и расположение незрелых ячеек, 
чтобы отличить Tabulipora от Rhomopdrella и Rhombotrypella, а нередко 
и продольное сечение, чтобы отличить Batostomella от Tabulipora. Тогда 
только удается выяснить, имеем ли мы редкие и первично продырявлен
ные диафрагмы Batostomella или обильные и всегда продырявленные диа
фрагмы Tabulipora. 

Среди нижнекаменноугольных форм найдена Tabulipora rhombicel-
lata sp. nov., по одним признакам относящаяся к этому роду, по другим — 
отличающаяся от него: часть тонкостенных незрелых молодых ячеек 
(табл. IX, фиг. 3) у этого вида приобретает ромбическую и квадратную 
форму, свойственную роду Rhombotrypella Nikiforova. Конвергентно 
близким родом, с таким же ромбическим сечением ячеек в центре, 
является род Rhombotrypa Ulrich and Bassler, отличающийся иным строе
нием наружной части колоний. У Rhombotrypa отсутствуют веретеновид-
ные стенки ячеек, нет продырявленных диафрагм, нет мезопор и монтикул, 
как это подчеркивают в проверенном родовом диагнозе Шаймер и Шрок 
(Shinier and Shrock, 1944, стр. 258, табл. 97, фиг. 24, 25). 
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Помимо квадратной формы центральных ячеек имеются следующие 
черты, сближающие новый вид Т. rhombicellata с родами Rdombopo-
rella и Rhombotrypella: почкование молодых ячеек, видимое в продольных 
сечениях, происходит на определенных интервалах, отчего образуются 
отчетливо выраженные зоны нарастания (табл. IX, фиг. 1), свойственные 
этим родам; продырявленные диафрагмы также сосредоточены преиму
щественно в зрелой периферической зоне колоний с веретеновидными 
толстыми стенками. Однако присутствие в осевой части еще большого 
числа неправильно рассеянных пяти и многоугольных ячеек (ср. табл. IX, 
фиг. 3 и табл. XII, фиг. 2 и 6) заставляет отнести данный вид к роду 
Tabulipora и рассматривать его как предковую форму, возможно наме
чающую начало становления нового рода. 

Из Gryptostomata, как и в большинстве других бассейнов, на Русской 
платформе преобладают представители семейства Fenestellidae, хотя из 
них (возможно случайно) встречено сравнительно небольшое число родов. 
Многочисленные, специализированные девонские фенестеллиды европей
ской части Союза не переходят нижней границы карбона. На территории 
же азиатской части Союза в нижнекаменноугольных морях Азии существо
вали еще немногие девонские фенестеллиды. Это представители родов 
Reteporina, Hemitrypa и Hemitrypella, к которым в турне Забайкалья 
присоединяется еще род Pseudounitrypa. Нехорошев (1928) считает, что 
последний, род произошел от Нemitrypa путем атрофии отростков поверх
ностной сетки, которые приходятся у Hemitrypa над прутьями основной 
сетки. В результате мелкие петли поверхностной сетки типа Hemitrypa 
становятся заметно просторнее и вся сетка легче. 

Возможно, что здесь мы имеем пример регрессивной эволюции вслед
ствие необходимости облегчить сложную защитную сетку, ставшую из
лишней в каких-то новых условиях существования. Достижение этого 
нового приспособления не способствовало, однако, широкому распро
странению рода, так как Pseudounitrypa известна пока лишь в турнейском 
ярусе Сибири и недавно найдена в нижней перми Приуралья (Шульга-
Нестеренко, 1952). 

Почти во всех бассейнах нижнего карбона азиатской части Союза 
преобладает род Fenestella. Развитие его представителей здесь протекало 
частично иными путями, чем в бассейнах Русской платформы. В Азии, 
например, появляется та ветвь Fenestella, которая приводит к крайне 
специализованным формам с однорядным расположением оснований 
ячеек, имеющих в сечении вид полулуний. Филогенетические связи со
ответственных форм, как, например, Fenestella ferganensis Nekhoroshev 
или/'', narynica Nikiforova, не изучены (Никифорова, 19336), их существо
вание вообще недолго и в европейской части Союза подобные формы не 
встречены. 

Определенная морфологическая связь существовала между группой 
видов фенестелла, описанных Нехорошевым (1947) из отложений нижнего 
девона Прибалхашья (сардтальская свита D?) и нижнекаменноугольными 
фенестеллами, описанными мною, как группа Fenestella miranda (Шульга-
Нестеренко, 1951а) из тульского горизонта Подмосковья. Их объединяет 
очень близкая и совершенно оригинальная форма ячеек, не известная до 
сих пор ни у каких других форм. Трапецевидные основания ячеек на 
уровне необычно изогнутых гемисепт приобретают извилистые очертания, 
а вестибюли и устья ячеек резко отгибаются вниз и в сторону петли, от
крывая прямолинейный и особенно широкий киль (Шульга-Нестеренко, 
1951а, табл. XIX, фиг. 2; Нехорошев, 1947 табл. IV, фиг. 3). Нижне
девонские F. geometrica, F. novochatskii и нижнекаменноугольные 
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F. miranda, F. valuykensis имеют одинаковый облик сеток с узкими, удли
ненными петлями и тонкими перекладинами, одинаковую микроструктуру 
из частых мелких капилляров и одинаковые мелкие бугорки на киле 
и неячеистой поверхности. Эти виды отличаются в основном размерами 
элементов сеток и размерами ячеек, причем только F. geometrica Ne-
khoroshev имеет особенно крупнопетлистую и крупноячеистую колонию 
(12—14/7//12—13). У остальных трех видов отличия менее резкие, но 
все же существенные. У данного ряда форм, изображенного в возрастной 
последовательности, основное звено их развития подметить не удается, 
за исключением, пожалуй, только общего уменьшения размеров ячеек 
от более древних к более молодым видам. 

F. valuykensis C f r 12/6V 2—7//19 1 

F. miranda C f 1 17—19/8—9//1Э j П о Д м о с к о в ь е 

F. novochatskii Dj 20/10//17 \ 
F. geometrica 12—14/7//12—13 П Р и б а л х а ш ь < 

Отказываясь пока от попытки реконструировать филогенетическую 
ветвь данных видов, считаю нужным все же отметить их несомненное род
ство. Оно доказывается существованием большого числа вышеперечислен
ных общих морфологических особенностей, которые обычно коррелятивно 
связаны между собою у большинства других, отчетливо филогенетических 
ветвей мшанок. 

Родственная близость видов, которые объединяются в единую фило
генетическую ветвь, выражается обычно совокупностью следующих кор
релятивно связанных особенностей, свойственных всем членам каждой 
данной ветви фенестеллид. Все виды данной ветви, находимые в последо
вательном ряду стратиграфических горизонтов, обладают: 

1. Одинаковым обликом сетки, слагающейся петлями более или менее 
одинаковой формы, например четырехугольными или овальными, 
что зависит от развития тонких или толстых перекладин, соединяющих 
прутья. 

2. Одинаковой формой ячеек того или иного геометрического очертания 
в среднем их сечении на тангенциальных шлифах. Исключением явля
ются те филогенетические ветви, у которых основное звено развития вы
ражается именно в изменении формы ячеек, как это разобрано выше,— 
у ветви Fenestella cavifera или ниже — у ветви Polypora ornamentata. 

3. Одинаковым типом микроструктуры, т. е. однообразными или раз
нообразными капиллярами, мелкими или крупными, частыми или редкими. 
Исключением являются те ветви, у которых основное звено развития вы
ражается именно в изменении размеров капилляров, например от более 
крупных к мелким и мельчайшим, как у нижеописанной ветви Fene
stella veneris (Шульга-Нестеренко, 1951). 

4. Одинаковыми особенностями полиморфных особей, например од
норядными или двурядными килевыми бугорками и беспорядочно раз
бросанными или расположенными в определенном порядке, в какой-то 
последовательности,! бугорками неячеистой поверхности прутьев или пере
кладин. 

Приведенные примеры филогенетических ветвей видов фенестеллид 
представляют собою очень незначительную часть имеющегося материала 
(см. стр. 182). Результаты первого исследования филогении фенестеллид 
изложены в моей специальной монографии (Шульга-Нестеренко, 1951а), 
где описаны в свете филогенетического анализа виды — отдельные звенья 
изученных ветвей, характеризующие каменноугольное время. Такая же 
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монография для пермского времени является задачей ближайшего буду
щего. 

С родом Fenestella тесно связан род Fenestralia, отщепившийся от 
ствола фенестелл в середине нижнекаменноугольного времени. Этот род 
отличается от фенестелл присутствием не двух, а четырех рядов ячеек 
на прутьях, т. е. по два ряда с каждой стороны срединного киля. В ос
тальном эти два рода не отличимы, внутреннее строение колоний и ми
кроструктура одинаковы, за исключением только некоторой большей 
грубости и массивности сеток фенестралий. Родиной последних считается 
Северная Америка, где этот род был впервые обнаружен Проутом (Prout, 
1858) в визе, слои сен-луи, т. е. середина нижнего карбона. В эволюци
онном отношении Fenestralia sancti-ludovici Prout обнаруживает призна
ки примитивные, имея одну из наиболее древних форм ячеек, именно че
тырехугольную форму. Следовательно, если основываться на этих данных, 
то фенестралия произошла от какой-то нижнекаменноугольной фенестел-
лы, вероятно также с четырехугольными ячейками. 

Значительно позже была опубликована статья Болховитиновой 
{1940) с описанием находки еще одного вида — Fenestralia ischimica 
Bolkhovitinova, с пятиугольными ячейками, в ишимских слоях нижнего 
карбона Казахстана, т. е. тоже в середине С х. Следовательно, эволюция 
формы ячеек из четырехугольной в пятиугольную происходила довольно 
быстро, если допустить также, очевидно, очень быстрое расселение пред
ставителей рода из бассейнов Северной Америки в бассейны Азии. 

Находки верхнепермских фенестралий, опубликованные в посмертных 
статьях Никифоровой (1940,1945), дали много нового в понимании разви
тия этого рода. Как оказалось, у новых видов из Архангельской и Вятской 
областей вместо прямолинейных прутьев, соединенных тонкими переклади
нами, появились прутья волнисто изогнутые, соединенные анастомозами 
(Никифорова, 1945, табл. XV, фиг. 1), — признак, намечавшийся и у 
древних фенестралий, в виде тенденции к надвиганию ячеек с прутьев на 
перекладины. Килевые бугорки стали такими высокими, что поперечные 
сечения прутиков напоминают сечения киля у рода Semicoscinium. 
В меньшей степени это намечалось также у азиатских и американских фене
стралий. Сечения ячеек в основании, кроме пятиугольных, становятся 
неправильными или шестиугольными и ромбическими. Капилляры за
метно увеличились, приобретая правильное, продольнорядовое располо
жение, свойственное многим другим позднейшим фенестеллидам. 

В дальнейшем колония Fenestralia была обнаружена мною в нижне
каменноугольных осадках Подмосковья, но ошибочно определена как 
Fenestella pseudorudis, упомянута в тексте соответственной статьи и изо
бражена (Шульга-Нестеренко, 1942), но не описана. Описание данного 
вида было опубликовано только в 1951 г. под тем же наименованием 
Fenestella. Его ячейки были пятиугольные, как и у Fenestralia ishimica, 
и также с сильно скошенными боковыми стенками этих пятиугольников. 
Нахождение нового материала позволяет теперь правильно определить 
рс*д данной формы. Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.) найдена в черны-
шинском горизонте, т. е. в отложениях верхнего турне, весьма близких 
(или лишь немного более древних) шпимским слоям Казахстана. Следо
вательно одинаковая степень эволюции ячеек достигнута азиатскими 
и европейскими фенестралиями одновременно или же европейскими фор
мами немного ранее. 

Ряд фенестралий, изображенный в возрастной последовательности, вы
глядит так, что подметить какую-нибудь закономерность их развития не 
удается, за исключением перехода четырехугольных ячеек в пятиугольные. 
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Северная Аме
рика 

Северная Аме
рика 

В верхнем карбоне отщепляется от главного ствола Fenestella послед
ний, самый поздний род семейства фенестеллид —• Lyrocladia, выделен
ный мною (Шульга-Нестеренко, 1930) первоначально в артинских осад
ках Печоры и дающий характерные руководящие формы в нижней перми. 
Оригинальная лирообразная колония с фенестелловой сеткой, укреплен
ной в более толстых основных прутьях, найденная в Подмосковье, в из
вестняках гжельского яруса, обнаруживает самые начальные черты лиро-
кладиевого типа. Тем не менее внутреннее строение этой новой формы, 
Lyrocladia subangusticlada Sch.-Nest., показывает настолько близкое род
ство с L. angusticlada Sch.-Nest. из нижней перми Башкирии, что их при
надлежность к единой филогенетической ветви не вызывает никаких со
мнений (Шульга-Нестеренко, 1951а). Дальнейшее развитие рода протекает 
на восточной окраине платформы от Тимана на севере до Башкирии на 
юге по окраине Приуралья. Представители рода Lyrocladia отличаются 
однообразием микроструктуры и строения ячеек, сохраняющих постоян
ную четырехугольную! форму оснований у всех многочисленных видов 
от верхнего карбона до нижней перми включительно. Основное звено раз
вития в' филогенезе видов прослеживается в изменениях строения киля, 
устьев, облика колоний, которые у одной филогенетической ветви обра
зуют легкие, прозрачные сетки с тонкими прутьями и перекладинами, 
у другой—массивные, плотные сетки с толстыми прутьями и переклади
нами. Распространение рода Lyrocladia, повидимому, ограничено евро
пейской частью Союза и выше артинского яруса он не встречается. 

Исключительно много интересного материала можно извлечь из ис
следования таких семейств криптостомат, как семейства Acanthocla-
diidae; и Rhabdomesontidae. Первое тесно связано с семейством фенестеллид 
и, возможно, отщепилось от него в девонское время или даже в верхах 
силура, как указывает Астрова. Отличие этих семейств преимущественно 
в своеобразном способе почкования ячеек, которое обусловливает возник
новение тех или иных типов построения колоний, определяющих *от-
дельные рода акантокладиид. Глубокое внутреннее родство последних с 
фенестеллидами доказывается тем, что эволюция всех внутренних особен
ностей колоний, типа ячеек и создаваемой ими микроструктуры (капил
ляры) идет по одному плану у представителей обоих семейств. 

Изучение акантокладиид специально производится Шишовой и все 
филогенетические обобщения будут сделаны ею по окончании исследования. 
Максимальный расцвет акантокладиид наблюдается в более позднем палео
зое. Значительно меньший процент форм приходится в нижнем карбоне 
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на долю представителей семейств Acanthocladiidae и Rhabdomesontidae. 
Так же как и в более позднее время среди акантокладиид доминируют 
роды Septopora и Pinnatopora, космополитные формы, распространенные 
всюду в течение всего верхнего и частью нижнего палеозоя. Единичными 
видами представлены Sulcoreteporidae и особенно Goniocladiidae; наиболее 
пышное развитие последних наблюдается лишь в нижней перми. 

Более своеобразна, повидимому, история развития Rhabdomeson
tidae, где, кроме космополитных Rhabdomeson и Rhombopora, мы на
ходим представителей родов Ascopora и Nikiforovella. 

Возможно, что именно карбоновое море Русской платформы являлось 
местом возникновения рода Ascopora. Отсюда произошло расселение на 
окраины бассейна многочисленных видов этого рода, особенно обильных 
в верхнем карбоне и в нижней перми. В Подмосковном бассейне в тульское 
время появляется Ascopora primitiva Sch.-Nest., наиболее просто устроен
ная из всех известных форм. Тончайшая нить, менее миллиметра в диа
метре, по внешнему виду ничем не похожая на плотные столбчатые коло
нии своих средне-и верхнекарбоновых потомков, имеет уже все основ
ные признаки рода. Между устьями ячеек продольно расположены бу
горки типичных акантопор, отличающихся только меньшей величиной 
от акантопор среднекарбоновых Ascopora (рис. 44). Центральная зона не
зрелых ячеек слагается типичным пучком осевых трубочек, но этих тру
бочек в пучке всего лишь четыре вместо десяти-двадцати, свойственных 
более поздним видам. Поэтому на продольном сечении Ascopora primi
tiva мы видим всего лишь две такие трубочки вместо пяти-семи и более у 
позднейших форм. Пути эволюции рода рисуются достаточно отчетливо. 
Ведущими признаками филогенеза Ascopora являются акантопоры, со
провождающие устья ячеек, размер осевого пучка незрелой центральной 
зоны, количество ячеек в пучке и соотношение центра с периферией ветви. 
У наиболее специализованных видов швагеринового времени и нижне
пермских видов специализация приводит, например, к образованию у 
одних форм двух крупных акантопор между каждыми двумя устьями, у 
других — к полной атрофии акантопор и развитию совершенно гладких 
межустьевых промежутков. У одних форм почкование молодых ячеек 
идет так, что образуются очень узкие центральные пучки с мелкими обиль
ными параллельными ячейками в них, у других появляется как бы два, 
вложенных один в другой, центральных пучка с двуцикловым строением 
и т. д. Обильный материал по Ascopora перми остается еще неописанным 
и филогенетические связи видов пока недостаточно выяснены. 

Также неразрешенным остается вопрос о том, почему распространение 
Ascopora ограничено территорией Союза. По какой причине после по
явления в тульское время, Ascopora так редки на протяжении всего визе 
и намюра выше тульских слоев и снова становятся очень частыми окаме-
нелостями в среднем карбоне. Если не приписывать это неполноте палеон
тологической летописи, приходится думать, что развитие рода в течение 
визе и намюра происходило в каком-то другом бассейне, может быть даже 
западноевропейском, мшанки которого микроскопически изучены очень 
слабо. Основанием для такого предположения служит то, что Ascopora 
не встречены в осадках визе и намюра Иранского моря, где обнаружен 
значительный процент форм, общих с Подмосковьем и Донбассом. Очень 
редки они также в соответственных бассейнах Азии, где, несмотря на из
вестную изолированность биологических провинций,все же имеются общие 
виды с Подмосковьем и Донбассом. 

Родиной другого, не менее своеобразного рода Nikiforovella, недавно 
установленного Нехорошевым (1948а) в отложениях тарханской свиты 
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Рудного Алтая, является, повидимому, Средняя Азия, где он был рас
пространен в течение всего карбона. Оригинальное сочетание спирального 
расположения ячеек в осевой части колонии с одновременным присут
ствием акантопор и мезопор вокруг устьев ячеек хорошо отличает род 
Nikiforovella от родственных рабдомезонтид, с которыми его раньше 
и смешивали, описывая то как Rhombopora, то как Streblotrypa и т. п. 
Представители этого рода, широко распространенные географически, 
найдены на Русской платформе в Подмосковье. Nikiforovella папа 
Sch.-Nest. из намюрских отложений—веточка менее одного миллиметра 
в диаметре, самая мелкая и наиболее простая форма данного рода, повиди
мому, связана филогенетически с N. aleksandrae Sch.-Nest., вдвое более 
крупной формой из верейского яруса С 2. 

Наиболее специализованные формы Nikiforovella развиваются в ниж
нем и среднем карбоне Прибалхашья, но последние виды этого рода, 
будучи представлены мелкими, как бы угнетенными формами, доживают 
до конца артинского времени (рифы Башкирии). 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е Т А Б Л И Ц 
Т а б л иц а I 

Фиг. 1. Tabulipora maculosa Nikif., стр. 88, № 136/170, станция Гжель, Cf3. Видны 
пятна (макулы и монтикулы); Х З . Фация переслаивания. 

Фиг. 2. Retepora sp. , стр. 7, № 29, Баренцово море. Воронковидная колония; прибл. 
Х З . 

Фиг. 3. Hornera lichenoides (L.), стр. 5, № 30. Баренцово море. Веерообразная коло
ния, растущая па поверхности гальки; х21/2. 

Фиг. 4 и 5. Mucronella di/mphnae Kluge, стр. 6, Баренцово море. Фиг. 4 — инкрусти
рующая колония обрастает раковину гастроподы; X 2. Видны многочисленные 
вертикально стоящие отростки с двусторонне-симметричным строением. Фиг. 5 — 
поперечное сечение вертикального отростка; Х 1 0 . Видна срединная пластина, 
образованная слившимися эпитеками, с ячейками по обе ее стороны. 

Фиг. 6. Polypora medvedkensis Sch.-Nest. № 136/783, с. р. Медведка Московской обл. , 
C k

3

s . Фация переслаивания. Внешний вид вееровидной колонии, охватывавшей 
столбообразным расширенным основанием поверхность округлого предмета, может 
быть, ствола водоросли; Х 2 . 

Фиг. 7. Polypora praeomamentata Sch.-Nest. , № 136/784. Внешний вид воронко-
видной колонии, выросшей на поверхности другой плоской колонии, принад
лежащей тому же виду; Х 2 . 

Т а б л и ц а II 
Фиг. 1 и 2. Fistulipora parvilabrum sp. nov . , стр. 61 , голотип № 136/562, р. Проня, 

г. Михайлов, cfmkh. Фиг. 1—продольное сечение колонии, поселившейся на поверх
ности одиночного коралла. Фиг. 2 — тангенциальное сечение; Х 1 5 . 

Фиг. 3 и 4. Fistulipora monoseriata sp. nov. , стр. 65, голотип № 198/395, р. Шаня, 
дер. Бордуково, df*1. Фиг. 3 — продольное сечение; Х20 . Фиг. 4 — тангенциаль
ное сечение; Х20 . 

Фиг. 5. Fistulipora\bella sp. nov. , стр. 64, экз. № 198/800, р. Ока, дер. Лужки, C-f s t, 
поперечное сечение с изменчивой формой оснований ячеек вблизи субстрата, за
висящей от разного поворота трубчатых ячеек; Х 1 5 . 

Т а б л и ц а III 
Фиг. 1—4. Fistulipora bella sp. nov., стр. 64. Фиг. 1—3. Голотип № 136/461, р. Волга, 

дер. Бочарово, С 2 ^ . Фиг. 1 — продольное сечение; Х 1 5 . Фиг. 2 — тангенциаль
ное сечение; X 15. Слева пятно с преобладанием пузырчатой ткани. Фиг. 3 — часть 
поперечного сечения трубчатой колонии с типичной для вида формой сечения пузырей 
и оснований ячеек вблизи субстрата;X 15. Фиг. 4—экз. №311/264, село Богородиц-
кое, C j S t , тангенциальное скошенние сечение с устьями, слабым лунарием, пузыр
чатой и гранулированной тканью; Х15 . 

Т а б л и ц а IV 
Фиг. 1 и 2. Fistulipora bella «р. nov. , стр. 64, экз. № 311/263, село Богородицкое, 

C j S t . Фиг. 1 — поперечное сечение с типичной формой разреза ячеек и пузырей 
вблиэи центрального субстрата; Х15 . Фиг. 2 — тангенциальное очень поверх
ностное сечение устьевой поверхности со сплошной гранулированной тканью; X 20. 

Фиг. 3—6. Fistulipora steshevensis sp. nov. , стр. 66, p. Шаня, дер. Бордуково, C | s t -
Фиг. 3—4 — голотип № 198/358. Фиг. 3 — тангенциальное сечение; X 15. Фиг. 4 — 
поперечное сечение с типичной для данного вида округлой формой разреза осно
ваний ячеек и мелких, угловатых пузырей вблизи исчезнувшего субстрата 
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Фиг. 5 — 6— экз. № 198/387. Фиг, 5 — тангенциальное сечение пятна с особенно 
маленькими ячейками (нанозоиды, полиморфные особи); X 15. Фиг. 6 — продоль
ное сечение. X 15 

Т а б л и ц а V 

<Фиг. 1—3. Fistulipora densifera sp. nov., стр. 67, p. Лужа, село Кременское, C f p r t . 
Фиг. 1 — голотип № 198/370, тангенциальное скошенное сечение с высокими 
лунариями, зубчатые стенки которых уходят в породу, возвышаясь над поверх
ностью колонии; Х15 . Фиг. 2 и 3 — экз. № 198/369. Фиг. 2 — скошенное танген
циальное сечение пятна, к центру которого направлены лунарий устьев; Х15 . 
Фиг. 3 —продольное сечение двух слоев колонииХ15. 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1. Fistulipora distiucta sp. nov. , стр. 68 голотип № 136/110, р. Каширка, 
дер. Верхнее Образцово, С*"1. Тангенциальное сечение; X 10. Фация переслаивания. 

Фиг. 2 и 3 . Fistulipora elegans sp. nov. , стр. 69, голотип № 136/100, станция Пески, 
2-я каменоломня, С™. Фация переслаивания. Фиг. 2 — тангенциальное сечение; 
Х10 . Фиг. 3 — поперечное сечение; X10 . Колония, инкрустирующая поверх

ность стебля морской лилии. 
Фиг. 4 и 5. Fistulipora mariae sp. , nov. , стр. 69. Фиг. 4 — голотип № 136/98, село 

Мячково Московской обл., С™. Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; 
X 10. Фиг. 5 — № 136/96, р. Москва, ниже Красного стана, CJ?*5. Поперечное се
чение; Х10 . 

Фиг. 6—9. Fistulipora parvilunata sp. nov. , стр. 70, голотип № 136/628, станция 
Пески, 2-я каменоломня, С™. Фация переслаивания. Фиг. 6 — тангенциальное 
сечение; X 15. Фиг. 7 — поперечное сечение; X 15. Фиг. 8 и 9 — инкрустирующая, 
колония, обрастает раковину брахиоподы; X 2 (см. табл. X X X I I ) . 

Т а б л и ц а VII 
Фиг. 1 и 2. Fistulipora petaloida sp. nov. , стр. 70. Фиг. 1 — голотип № 136/97, Москва, 

Дорогомиловские плитки, Cg S . Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; 
X 10. Фиг. 2 — № 136/136, станция Воскресенск, C^ J. Поперечное сечение; Х10 . 

Фиг. 3 и 4. Fistulipora spinosa sp. nov. , стр. 71, голотип № 187/62, р. Ока, окрест
ности Касимова, дер. Слизово, Cg S . Фация переслаивания. Фиг. 3 — танген
циальное сечение; X 20. Фиг. 4 — поперечное сечение; X 15. 

Фиг. 5—7. Fistulipora labiatiformis sp. nov. , стр. 73. Фиг. 5 и 6 — голотип № 136/101, 
станция Гжель, C | J . Фация переслаивания. Фиг. 5 — тангенциальное сечение; 
X 10. Фиг. 6 — поперечное сечение; X 10. Обрастает Tabulipora. Фиг. 7—№ 136/622, 
станция Гжель, C | J . Фация переслаивания. Поперечное сечение неполной колонии, 
обрастающей коралл; X 1 5 . 

Т а б л и ц а VIII 
Фиг. 1—4. Meekopora sellaeformis (Trautschold), стр. 74. Фиг. 1 и 2 — № 187/58, р. Ока, 

окрестности Касимова, Ташенка, С™. Фация оргайогенно-обломочная. Фиг. 1— 
тангенциальное сечение; Х10 . Фиг. 2 — поперечное сечение старой колонии; 
X 10. Фиг. 3—4—№ 136/543, село Новлинское Московской обл., С™. Фация орга-
ногенно-обломочная. Фиг. 3 — тангенциальное сечение; Х10 . Фиг. 4 — попереч
ное сечение; Х10 . Молодая колония. 

Фиг. 5—7. Leptotrypa plana sp. nov. , стр. 77, голотип № 136/621, станция Пески, 
3-я каменоломня, верхний горизонт, С™. Фация переслаивания. Фиг. 5 —танген
циальное сечение; Х20 . Фиг. 6, — наружный вид колонии; X 3. Фиг. 7 — попе
речное сечение; Х20 . 

Фиг. 8 и 9. Tabulipora aliutovensis sp. nov. , стр. 88, голотип № 136/551, р. Проня, 
дер. Алыотова. С™. Фация переслаивания. Фиг. 8 — тангенциальное сечение; 
Х 1 5 . Фиг. 9 — поперечное сечение; X 10 (см. табл. XI) . 

http://jurassic.ru/



О Б Ъ Я С Н Е Н И Е Т А Б Л И Ц 199 

Таблица IX 

Фиг. 1—3. Tabulipora rhombicellata sp. nov., стр. 86 голотип № 136/308, р. Ока, 
дер. Лужки, C j S t . Фиг. 1 — продольное сечение; Х 2 0 . Фиг. 2 — тангенциальное 
сечение Х20. Фиг. 3 — поперечное сечение; Х20 . 

Фиг. 4. Batostomella peristomata sp. nov. , стр. 82, голотип № 198/336, р. Лужа, село 
Кременское, C ^ p r t , тангенциальное сечение; Х20 . 

Фиг. 5, Fenestella minor Nikiforova, стр. 18, экз. № 309/74, Чехурский хутор, сква
жина, C j 1 1 . Внешний вид вееровидной колонии; Х З . 

Фиг. 6. Fenestella benskiensis Sch.-Nest. , стр. 24, голотип № 136/270, р. Волга, Вен
ский порог, C j t r . Внешний вид колонии с многочисленными корневыми отростка
ми; Х 2 . 

Фиг. 7—10. Batostomella shishovae sp. nov. , стр. 82, p. Шаня, дер. Бордуково, C^ s t-
Фиг. 7—9 — голотип № 198/810, колония, обраставшая слоевище водоросли. 
Фиг. 7 — поперечное сечение; Х 2 0 . Фиг. 8 — тангенциальное сечение; Х 2 0 . 
Фиг. 9 — продольное сечение; Х20 . Фиг. 10 — сплошная ветвистая колония, 
поперечное сечение; Х27 , нарисовано с аппаратом Аббэ. 

Т а б л и ц а X 

Фиг. 1—3. Tabulipora montifera (Ulrich), стр. 85, экз. № 136/636, карьер у дер. Лы-
чево, C^ s t . Фиг. 1 — продольное сечение; Х 1 5 . Фиг. 2 — тангенциальное сече
ние; Х15 . Фиг. 3 — поперечное сечение; Х15 . 

Фиг. 4—6. Tabulipora subtilata sp. nov. , стр. 85, голотип № 198/390, р. Неручь, 
дер. Волая, С^ т г . Фиг. 4—поперечное сечение; X 20. Фиг. 5—продольное сечение; 
Х20 . Фиг. 6—-тангенциальное сечение; Х 2 0 . 

Фиг. 7 и 8 . Petalotrypa punctata sp. nov. , стр. 101, голотип № 198/809, р. Шаня, дер. Бор
дуково, C j S t . Фиг. 7 —тангенциальное сечение; Х15 . Фиг. 8 — продольное се
чение; Х20 . 

Т а б л и ц а XI 
Фиг. 1—3. Tabulipora beralica Nikif., стр. 87, № 136/115, овраг Спас-Тешево под Ша

тиловой, С*. Фация переслаивания. Фиг. 1 —тангенциальное сечение; Х 1 0 . 
Фиг. 2 — поперечное сечение; X 10. Фиг. 3 — продольное сечение; Х 1 0 . 

Фиг. 4. Tabulipora aliutovensis sp. nov., стр 88, голотип № 136/551, р. Проня, 
дер. Альютова, Cj r .Фация переслаивания. Продольное сечение;Х 15 (см.табл. VIII) . 

Фиг. 5—7. Rhombotrypella dvinensis sp. nov, стр. 79, голотип № 174/63, р. Сев. 
Двина, левый берег, дер. Копачево, Cg S. Фация переслаивания. Фиг. 5 — тан
генциальное сечение; X 15. Фиг. 6 — поперечное сечение; х 10. Фиг. 7 — продоль
ное сечение; х 1 0 . 

Т а б л и ц а XII 
Фиг. 1—4. Rhombotrypella reclangulata sp. nov. , стр. 91, голотип № 136/68, р. Мед

ведка Московской обл., Cg S . Фация переслаивания. Фиг. 1 — тангенциальное 
сечение; Х20 . Фиг. 2 — поперечное сечение; Х20 . Фиг. 3 — продольное сечение; 
Х 2 0 . Фиг. 4 — колония с боковыми прутьями, отходящими под прямым углом; 
натур, вел. 

Фиг. 5—7. Rhombotrypella subcomposita sp. nov. , стр. 93, голотип № 136/87, станция 
Гжель и Русавкино, Cf 1. Фация переслаивания. Фиг. 5 — тангенциальное се
чение; Х15 . Фиг. 6 — поперечное сечение; Х15 . Фиг. 7—продольное сечение; Х 1 5 . 

Т а б л и ц а XIII 
ф и Г 1—з, Rhomboporella mesoporata sp. nov. , стр. 96, голотип № 136/517, р. Каширка, 

дер. Верхнее Образцово, C£ d . Фация переслаивания. Фиг. 1 — тангенциальное 
сечение; Х10 . Фиг. 2—продольное сечение; Х 5 . Фиг. 3 — экз. № 136/118, станция 
Пески, 2-я каменоломня, С™, поперечное сечение; Х10 . 
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Фиг. 4—6. Rhomboporella primitiva sp. nov. , стр. 97, голотип № 187/48, р. Ока, окрест" 
ностя Касимова, Бабинский овраг, верхняя каменоломня, Cg S . Фация пере
слаивания. Фиг. 4 — тангенциальное сечение; X 15. Фиг 5 — поперечное сечение; 
Х 1 5 . Фиг. 6 — продольное сечение; Х 1 5 . 

Фиг. 7—9. Rhomboporella typica Bassler, стр. 98, № 174/67, р. Сев. Двина, правый 
берег, Брин-Наволок, дер. Верхнее, C^s. Фация органогенно-обломочная. Фиг. 7— 
тангенциальное сечение; Х10 . Фиг. 8 — поперечное сечение; Х10 . Фиг. 9 — про
дольное сечение; Х 1 0 . 

Т а б л и ц а XIV 
Фиг. 1—4. Rhomboporella pentagonalis sp. nov. , стр. 98, голотип № 136/618, станция 

Гжель, С|^. Фация переслаивания. Фиг. 1 —тангенциальное сечение; Х15-
Фиг. 2—поперечное сечение; Х 1 5 . Фиг. 3—продольное сечение; Х15 . Фиг. 4—на
ружный вид колонии; Х 5 . 

Т а б л и ц а XV 
Фиг. 1—5. Rhombocladia borissiaki sp. nov. , стр. 191. голотип № 136/598, р. Альжанка,. 

с | т а . Фиг. 1 — тангенциальное сечение; Х20 . Фиг. 2 — внешний вид неячеистои. 
поверхности с морщинистой эпитекой; Х 5 . Фиг. 3 — продольное сечение; Х20. 
Фиг. 4 — тангенциальное сечение нижней поверхности с основаниями ячеек на 
морщинистой эпитеке; Х20 . Фиг. 5 — поперечное сечение; Х20 . 

Фиг. 6—8. Rhombocladia septata sp. nov. , стр. 109, голотип № 309/63, Кантемировка, 
скважина, Cf v n . Фиг. 6 — продольное сечение; Х20 . Фиг. 7 — тангенциальное 
сечение; Х 2 0 . Фиг. 8-—поперечное сечение; Х20 . 

Фиг. 9 — И . Pseudohornera ossipovae sp . , nov. , стр. 112, голотип № 251/79, р. Мета,. 
Cf a l . Фиг. 9 — п о п е р е ч н о е сечение; Х 2 0 . Фиг. 10 — косое сечение неячеистой. 
поверхности с основаниями ячеек и капиллярами. Фиг. 11 — продольное сече
ние; Х 2 0 . 

Фиг. 12—16. Hexites triangularis gen. et sp. nov. , стр. 138, Чехурский хутор, сква
жина. Cf 1 1. Фиг. 12 — голотип № 309/66, скошенное тангенциальное сечение; 
Х 2 5 . Фиг. 1 3 - — э к з . № 309/32, продольное сечение; Х25 . Фиг. 14 — внешний 
вид экз. № 309/32 с ответвлением боковой веточки; Х10 . Фиг. 15 — поперечное 
сечение экземпляра №309 /80 ;Х80 . Фиг. 16 — голотип, поперечное сечение; Х 8 0 . 

Фиг. 17—20. Heloclema spiralis gen. et sp. nov. , стр. 139, p. Ока, дер. Лужки, C j S t . 
Фиг. 17 и 18 — голотип № 198/815. Фиг. 17 — поперечное сечение; X 35. Фиг. 18 — 
продольное сечение; Х25 . Фиг. 19 и 20 — экз. 198/836. Фиг. 19 — поперечное 
сечение; Х 3 5 . Фиг. 20 — тангенциальное сечение; Х 2 5 . 

Т а б л и ц а XVI 
Фиг. 1—3. Rhombocladia coronata sp. nov. , стр. 109, голотип № 136/493, р . Лютерка, 

приток Лопасни, дер. Васькино, С £ а . Фация переслаивания. Фиг. 1 — танген
циальное сечение; Х 2 0 . Фиг. 2 —поперечное сечение; ХЗО. Фиг. 3 — продоль
ное сечение; X 20. 

Фиг. 4—6. Rhombocladia tenuata sp. nov. , 110, голотип № 136/704, p. Медведка Мо
сковской о б л . , C | s . Фация переслаивания. Фиг. 4—тангенциальное сечение; Х35~ 
Фиг. 5 — поперечное сечение; Х 3 5 . Фиг. 6 — продольное сечение; Х 3 5 . 

Фиг.. 7—11. Rhombocladia kasimovensis sp. nov., стр. 110, фиг. 7—9, голотип № 136/736, 
р. Медведка Московской обл. , Cg S . Фиг. 7—тангенциальное сечение; Х 3 5 . 
Фиг. 8—поперечное сечение; Х40 . Фиг. 9 — продольное сечение; Х35 . Фиг. 10— 
№ 136/695, р. Москва, Павловский карьер, завод «Красный строитель», Cg S . Попе
речное сечение; Х 4 0 . Фиг. 11 — № 136/782, р. Медведка Московской обл., Cg S . 
Ветвисто-ленточная колония с дихотомирующими прутиками; вид с ячеистой по
верхности; Х 2 . Все —фация переслаивания. 

Фиг. 12—16. Pseudohornera capillaris sp. nov. стр. 113, станция Гжель, С | ] . Фация 
переслаивания. Фиг. 12—14 — голотип № 136/815. Фиг. 12 — тангенциальное сече
ние; X 20. Фиг. 13 — поперечное сечение; Х20 . Фиг. 14-—продольное сечение; 
Х 2 0 . Фиг. 15 и 16 — № 136/715. Фиг. 15 — переуглубленное тангенциальное се

чение; Х 4 0 . Фиг. 16 — поперечное сечение; ХЗО. 
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•Фиг. 17 и 18. Bashkirella aleksei sp. nov. , стр. 115, голотип № 136/619, станция Гжель, 
С ^ . Фация переслаивания. Фиг. 17 — тангенциальное сечение; Х20 . -Фиг. 18 — 
поперечное сечение; Х20 (см. табл. XVII) . 

Т а б л и ц а XVII 
Фиг. 1—3. Bashkirella aleksei sp. nov. , стр. 115, голотип № 136/619, станция Гжель, 

Cjp. Фация переслаивания. Фиг. 1 —общий вид колонии; Х З . Ф и г . - 2 — п р о д о л ь 
ное сечение; Х20 . Фиг. 3 — общий вид колонии; натур, вел. (См. табл. XVI) . 

Фиг. 4—7. Rhombocladia ninae sp. nov. , стр. I l l , голотип № 136/620, станция Гжель, 
С|р. Фация переслаивания. Фиг. 4 — тангенциальное сечение; Х 4 0 . Фиг. 5 — 
тангенциальное сечение неячеистой поверхности; Х 3 5 . Фиг. 6 — поперечное се
чение; Х35 . Фиг. 7 — продольное сечение; Х 3 5 . 

Т а б л и ц а XVIII 

Фиг. 1 и 2. Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.) , C ^ s c h , стр. 123. Фиг. 1—голотип 
№ 136/264 р. Черепеть, правый берег, выше Знаменского парка, тангенциальное 
сечение; Х15 . Фиг. 2 — экз. № 1 3 6 / 6 1 1 , р. Черепеть, выше чугуноплавильного 
завода, тангенциальное сечение; Х15 . 

Фиг. 3. Fenestella kondrovensis sp. nov., стр. 117, голотип № 198/837, р. Шаня, овраг у 
дер. Кондрово, С ^ 1 , тангенциальное сечение; Х 1 5 . 

Т а б л и ц а XIX 
Фиг. 1. Fenestella saigatovensis sp. nov. , стр. 120, голотип № 136/578, р. Ока, дер. Сай-

гатово, крайний юго-восточный карьер, с£. Фация органогенно-обломочная. 
Тангенциальное сечение; Х20 . 

Фиг. 2. Fenestella superconstans sp. nov. , стр. 121, голотип № 136/174, р. Медведка 
Московской обл., С ^ . Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; Х20 . 

Фиг. 3. Fenestella subspeciosa sp. nov., стр. 121, голотип № 136/187, станция Гжель, C | J . 
Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; X10 . 

Фиг. 4—6. Nematopora ivanovi sp. nov., стр. 136, голотип №136/519 , станция Гжель, 
С|*. Фация переслаивания. Фиг. 4 — продольное сечение; Х20 . Фиг. 5 — попе
речное сечение; Х20 . Фиг. 6 — внешний вид колонии с сочленовным закруглением 
(внизу); широкие и глубокие устья с многочисленными «акантопорами» или шило
видными капиллярными скоплениями на межустьевых ребрах; Х 1 0 . 

Фиг. 7. Nematopora parvula sp. nov. , стр. 135, голотип № 136/767, р. Волга, дер. Тол-
пино, с£• Фация первичных доломитов. Внешний вид колонии с сочленовным за
круглением (слева); Х З . Вид породы с многочисленными 'фузулинидами, иглами 
морских ежей, члениками криноидей и пр. 

Т а б л и ц а XX 

Фиг. 1 и 2. Acanthocladia rhombicellata sp. nov. , стр. 133 станция Гжель, Cg J . Фиг. 1 — 
№ 136/604. Тангенциальное сечение молодой колонии; X 15. Фиг. 2 — голотип 
№ 136/627. Тангенциальное сечение; х 1 5 . Фация переслаивания. 

Фиг. 3 и 4. Archimedes tenuatum sp. nov. , стр. 126. Фиг. 3 — № 136/681, р. Ока, 
дер. Белые колодцы, Cjj d. Фация органогенно-обломочная. Тангенциальное сечение; 
X20. Фиг. 4 — г о л о т и п № 136/17, р. Каширка, дер. Верхнее Образцово, C | d . 
Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; X 1 5 . 

Т а б л и ц а XXI 

Фиг. 1 и 2. Polypora khvorovae sp. nov., стр. 129. Фиг. 1 — голотип № 136/667, р. Ока, 
дер. Шепилова, С^ • Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; X 15. Фиг. 2— 
шлиф ближайшего к мшанке участка породы; Х15 . 
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Фиг. 3. Polypora stellispinata sp. nov. , стр. 129, голотип № 136/712, р. Каширка 
овраг, дер. Малое Образцово, С*. Фация переслаивания. Тангенциальное сечение; Х 1 5 . 

Фиг. 4. Polypora michalevensis sp. nov. , стр. 128, голотип № 136/670, р. Осетр, дер. Ми 
халево, С 2 . Фация органогенно-обломочная. Тангенциальное сечение; Х 1 5 . 

Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1—3. Rhabdomeson heckeri. sp. пол*., стр. 142, голотип № 243/46-, дер. Баранова 
гора, C^ t r . Фиг. 1—тангенциальное сечение; Х 2 0 . Фиг. 2 — продольное 
сечение; Х20 . Фиг. 3 — поперечное сечение; Х20 . 

Фиг. 4—6. Rhombopora variaxis sp. nov. , стр. 147 C ^ p r t . Фиг. 4—экз. 311/258, р. Шаня, 
дер. Бордуково, продольное сечение; X 25. Фиг. 5 и 6, голотип № 311/257. р. Лужа, 
село Кременское. Фиг. 5 — тангенциальное сечение; Х25 . Фиг. 6-—поперечное 
сечение; X 35. 

Фиг. 7—10. Nikiforovella operculata sp. nov. , стр. 163, Cf1. Фиг. 7 — экз. № 198/801, 
р. Ока, дер. Лужки, поперечное сечение с неясно выраженной центральной ячей
кой; X 35. Фиг. 8—10 — голотип № 311/275, р. Железинка к северу от села 
Богородицкого. Фиг. 8 — поперечное сечение; Х 3 5 . Фиг. 9 — тангенциальное 
сечение; Х25 . Фиг. 10 — продольное сечение: Х25 . 

Фиг. 11—13. Ascopora primitiva sp. nov. , стр. 151, голотип № 136/478, Клинский 
овраг, С^ 1 1. Фиг. 11 —поперечное сечение; X 35. Фиг. 12 — тангенциальное 
сечение; Х35 . Фиг. 13. —продольное сечение; Х35 . 

Фиг. 14—16. Ascopora mstensis sp. nov., стр. 154, голотип № 251/69, р. Мета, 
дер. Витцы, C^ a l . Фиг. 14 — тангенциальное сечение; Х25 . Фиг. 15 — продольное 
сечение; X 25. Фиг. 16 — поперечное сечение; Х35 . 

Фиг. 17. Ascopora nodosa (Fischer), стр. 151, № 136/69, р. Ока, овраг у дер. Зеновьево, 
С™. Фация переслаивания; Х З . 

Т а б л и ц а XXIII 

Фиг. 1—3. Rhabdomeson rhombiferum Phil l ips, стр. 143, станция Воскресенск Москов
ской обл. , Cg S. Фиг. 1 — № 136/129, общий вид колонии; X 2. Видно отхождение-
боковых прутьев, внизу — под прямым углом, вверху — под острым. Фиг. 2— 
№ 136/65. Общий вид колонии; Х 2 . Фиг. 3—№ 136/135, G*s. Поперечное сечение; 
Х35 . Все — фация переслаивания. 

Фиг. 4—6. Rhabdomeson monocyclum sp. nov., стр. 145, голотип № 187/80, окрестности 
Касимова, овраг Бабинка, Cg S . Фация переслаивания. Фиг. 4 —• тангенциальное 
сечение; Х40 . Фиг. 5 — поперечное сечение; X 40. Фиг. 6 — тангенциальное ско
шенное сечение; Х40 . 

Фиг. 7—9. Rhabdomeson bispinatum sp. nov. , стр. 145, голотип № 136/689, р. Москва,. 
Павловский карьер, завод «Красный стротель», С**. Фация переслаивания. 
Фиг. 7 — тангенциальное сечение; Х40 . Фиг. 8 — поперечное сечение; Х40 
Фиг. 9 — продольное сечение; Х40 . 

Фиг. 10—12. Rhabdomeson bellum var. minus Moore. Стр. 146, № 136/555, станция 
Гжель, C | J : Фация переслаивания. Фиг. 10 — тангенциальное сечение; X 20 
Фиг.. 11—поперечное сечение; Х 2 0 . Фиг. 12 — продольное сечение; Х20 . 

Т а б л и ц а XXIV 
Фиг. 1—3 и 4 — 6 . Rhombopora riasanensis sp. nov. , стр. 148. Фиг. 1—3 № 174/77, р. Сев. 

Двина, левый берег, дер. Копачево, G*s. Фиг. 1—правильное тангенциальное сече
ние; Х20 . Фиг. 2 — продольное сечение; Х20 . Фиг. 3 — поперечное сечение: 
Х20 . Фиг. 4—6 — голотип № 136/67, р. Медведка, Cg S . Все — фация переслаи
вания. Фиг. 4—продольное сечение; Х15 . Фиг. 5 — поперечное сечение; Х15 . 
Фиг. 6—пореуглубленное тангенциальное сечение; Х15 . 
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Фиг. 7—9. Rhombopora diaphragmata sp. nov. , стр. 149, голотип № 136/88, станция 
Гжель, C | J . Фация переслаивания. Фиг. 9 — тангенциальное сечение; Х 1 5 . 
Фиг. 8 — продольное сечение; Х15 . Фиг. 7 —поперечное сечение; Х15 . 

Т а б л и ц а XXV ' 

Фиг. 1—3. Ascopora sokolovae sp. nov. , стр. 156, голотип № 575/28, дер. Лап
тево, . Фация переслаивания. Фиг. 1—тангенциальное сечение; X 25; Фиг. 2 —'по
перечное сечение; Х25 . Фиг. 3—продольное сечение; Х 2 5 . 

Фиг. 4—6. Ascopora triseriata sp. nov. , стр. 156, голотип № 136/491, р. Ока, овраг 
у дер. Зеновьево, C | d . Фация переслаивания. Фиг. 4 — тангенциальное сечение; 
Х10. Фиг. 5 —• поперечное сечение; Х 1 0 . Фиг. 6 — продольное сечение; Х 1 0 . 

Фиг. 7—9. Ascopora absoluta sp. nov. , стр. 157, голотип № 187/53, р. Ока, окрестности 
Касимова, Ташенка, карьер, С™. Фация органогенно-обломочная. Фиг. 7 — тан
генциальное сечение; Х20 . Фиг. 8 — поперечное сечение; Х 2 0 . Фиг. 9 — продоль
ное сечение; Х20 . 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1—3. Ascopora florata sp. nov., стр. 158, голотип № 187/73, село Малеево, С^ а . 
Фация шламовых известняков. Фиг. 1 — продольное сечение; X 15. Фиг. 2 — попе
речное сечение; Х15 . Фиг. 3 — тагенциальное сечение; Х 1 5 . 

Фиг. 4—8. Ascopora murromensis sp. nov. , стр.160. Фиг. 4—6—голотип №Jl87/49, село 
Георгиевское Ивановской обл., Cg S . Фация переслаивания. Фиг. 4 — продольное 
сечение; Х20 . Фиг. 5 — переуглубленное тангенциальное сечение; Х20 . Фиг. 6 — 
поперечное сечение; X 20. Фиг. 7—№ 174/78, р. Сев. Двина, левый берег, дер. Копа-
чево, Cg S . Фация конгломерато-мергелистая. Поперечное сечение; Х20 . Фиг. 8— 
№ 174/76, р. Пинега, правый берег, ниже Н. Паленги, Cf s . Фация переслаива
ния. Правильное тангенциальное сечение; Х 2 0 (см. табл. X X I X ) . 

Т а б л и ц а XXVII 
Фиг. 1—3. Ascopora duplicata sp. nov. , стр. 158, голотип № 136/44, станция Пески, 

2-я каменоломня, верхний горизонт, С™. Фация переслаивания. Фиг. 1—танген
циальное сечение; Х25 . Фиг. 2—поперечное сечение; Х25 . Фиг. 3—продольное 
сечение; Х25 . 

Т а б л и ц а XXVIII 

Фиг. 1—3. Ascopora latiaxis sp. nov., стр. 159. Фиг. 1 — № 136/520, село Новлинское 
Московской обл., С™. Фация органогенно-обломочная. Продольное сечение; 
Х25 . Фиг. 2 и З — г о л о т и п 136/49, станция Гжель, C | J . Фация переслаивания. 
Фиг. 2 —поперечное сечение; Х25 . Фиг. 3 —тангенциальное сечение; X 30. 

Фиг. 4—6. Ascopora magniseptata sp. nov., стр. 160, голотип № 136/95, станция 
Гжель, CfJ. Фация переслаивания. Фиг. 4—тангенциальное сечение; Х 2 0 . 
Фиг. 5—поперечное сечение; Х20 . Фиг. 6 — продольное сечение; Х20 . 

Т а б л и ц а XXIX 

Фиг. 1—3. Ascopora dentata sp. nov. , стр. 162, голотип № 136/47, станция Гжель, C | J . 
Фация переслаивания. Фиг. 1 — продольное сечение; Х 2 0 . Фиг. 2 — поперечное 
сечение; Х20 . Фиг. 3 — тангенциальное сечение; Х 2 0 . 

Фиг. 4. Ascopora nodosa (Fischer), стр. 159, № 136/164, станция Пески, 2-я камено
ломня, С™. Фация переслаивания. Внешний вид ветвящейся колонии; X 2. 

Фиг. 5. Ascopora muromensis sp. nov., стр. 160, № 174/78, p. Сев. Двина, левый берег, 
дер. Копачево.Сд 3. Фация конгломерато-мергелистая. Продольное сечение; X 20. 
(см. табл. XXVI) . 
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Т а б л и ц а XXX 

Фиг. 1—5. Nikiforovella aleksandrae sp. nov. , стр. 166, голотип № 136/306, р. Порня, 
дер. Альютова, C g r . Фация переслаивания. Фиг. 1—поперечное [сечение; Х40 . 
Фиг. 2 — то же; X 20. Фиг. 3 — тангенциальное сечение; X 20. Фиг. 4 — несколь
ко переуглубленное продольное сечение; Х20 . Фиг. 5 — внешний вид колонии 
с сопутствующей фауной; Х 2 . 

Фиг. 6—8. Nikiforovella nana sp. nov. , стр. 165, голотип № 198/342, р. Шаня, 
дер. Бордуково, C j p r t . Фиг. 6—продольное сечение веточки'перед раздвоением; X 20. 
Фиг. 7 — поперечное сечение; Х20 . Фиг. 8 — тангенциальное сечение; Х20 . 

Фиг. 9—11. Nikiforovella acutiporata sp. nov. , стр. 167, голотип № 136/720, станция 
Гжель, C | J . Фация переслаивания. Фиг. 9 — поперечное сечение; Х40 . Фиг. 10— 
тангенциальное сечение; Х40 . Фиг. 11 —продольное сечение; Х40 . 

Фиг. 12—14. Nikiforovella latiporata sp nov. , стр. 168, голотип № 136/721, станция 
Гжель, Cf 1. Фация переслаивания. Фиг. 12 — поперечное сечение; Х40 . Фиг. 13 — 
тангенциальное сечение; Х 4 0 . Фиг. 14 — продольное сечение; Х40 . 

Т а б л и ц а XXXI 
Фиг. 1 и 2. Sulcoretepora vesiculosa sp. nov. , стр. 174, голотип № 136/162, р. Медведка' 

C j 8 . Фация переслаивания. Фиг. 1 — тангенциальное сечение; Х10 . Фиг. 2 — 
поперечное сечение; Х10 . 

Фиг. 3—5. Sulcoretepora virgata sp. nov. , стр. 172, голотип № 1.36/553, г. Кашира 
Московской, обл. , С^. Фация шламовых известняков. Фиг. 3 — поперечное сече
ние; X 20. Фиг. 4 — тангенциальное сечение Х20 . Фиг. 5 —ветвь в момент 
бифуркации. Косое сагиттальное сечение; Х20 . Темная полоса в плоскости средин
ной пластины. 

Фиг. 6, 7, 12 и 13. Sulcoretepora graciosa sp. nov. , стр. 173. Фиг. 6, 7 и 13 —голотип 
№ 136/84, р. Волга, г. Зубцов, Пищалин овраг, С Р ( 1 . Фация переслаивания. 
Фиг. 6 — поперечное сечение; Х 1 5 . Фиг. 7 — тангенциальное сечение X 15. 
Фиг. 13—дихотомирующая ветвь, ленточно-ветвистая форма колонии; X 2. Ти
пичная порода фации переслаивания с сопутствующей фауной. Фиг. 12— 
№ 136/132, р. Лютерка, приток Лопасни, село Васькино, cf. То же, что и 
фиг. 13; Х З . 

Фиг. 8—11. Sulcoretepora angustata sp. nov., стр. 175, фиг. 9 и И — голотип 
№ 136/660. Фиг. 9—поперечное сечение; Х 2 0 . Фиг. 11 — тангенциальное сечение; 
Х 2 0 . Фиг. 8 —№ 136/630, внешний вид колонии, ряды устьев; Х10 . Фиг. 10— 
№ 136/659, тангенциальное сечение; Х 2 0 . Все — станция Гжель, Cf'. Фация 
переслаивания. 

Фиг. 14—16. Sulcoretepora magnistriata sp. nov. , стр. 170, голотип №236/471 , р. Ока, 
дер. Лужки, C j S t . Фиг. 14 — тангенциальное сечение раздваивающегося прута; 
Х 2 5 . Фиг. 15 и 16 — поперечное сечение двух прутьев; Х25 . 

Т а б л и ц а XXXII 
Фиг. 1—4. Goniocladia subpulchra sp. nov. , стр. 178. Фиг. 1,3 и 4 — голотип № 136/12, 

ст. Гжель, дер. Русавкино, C | J . Фация переслаивания. Фиг. 1—поперечное сечение; 
Х 3 5 . Фиг. 3 — тангенциальное сечение на уровне устьев; X 45. Фиг. 4 — тан
генциальное сечение; Х б . Фиг. 2 — № 136/733, станция Гжель, С | ' . 
Фация переслаивания. Поперечное сечение; Х 3 5 . 

Фиг. 5 и 6. Mstaina laminicurvis gen. et sp. nov. , стр. 176, голотип № 251/66, p. Мета, 
дер. Витцы, C^ a l . Фиг. 5 — тангенциальное сечение устьев; Х 2 5 . Фиг. 6 — по
перечное сечение, Х 3 5 . 

Фиг. 7. Fistulipora par'vilunata sp. nov. , обрастающая колонию Ascopora nodosa (Fi
scher), стр. 70. Экз. № 136/146. Дер. Новлинская, С™. Фация органогенно 
обломочных известняков. Поперечное сечение; X 1 5 (см. табл. VI). 
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Г А Б Л И Ц А II 

Fistulipo га 
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Т А Б Л И Ц А III 

Fistulipora 
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Т А Б Л И Ц А IV 
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Т А Б Л И Ц А VI 

Fistulipora 
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Т А Б Л И Ц А VI | 

Fistulipora 
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Т А Б Л И Ц А VIII 

9 

Meekopora, I.eplotrypa, Tabulipora 
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Т А Б Л И Ц А IX 

Tabulipora, Batostomella, Fenestella 
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Т А Б Л И Ц А X 

Tabulipora, Petalotrypa 
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Т А Б Л И Ц А XI 

Tabulipo га,' Rhombot ту pel la 
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Т А Б Л И Ц А XII 

Rhombotrypella 
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Т А Б Л И Ц А X I I I 

Hhomboporella 
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Т А Б Л II Ц А XIV 

я 2 

Rhomboporella 
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ТА В Л И Ц А X V 

Rhombocladia, Pseudohornera, Hexites, Ueloclema 
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Т А Б Л И Ц А XVI 
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Т А Б Л И Ц А XVII 

Bashkirella Rhombocladia 
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т a i; л п ц л w i n 

Fenestralia, Fenestella 
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Т Л Ь Л И Ц Л XIX 
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Т А Б Л И Ц А XX 

Acantlwcladia, Лrchimede? 
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Т А Б Л И Ц А X X I 

Polypora 
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Т А Б Л И Ц А XXII 

Rhabdomeson, Rhombopora, Nikiforovella, Ascopora 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

Rhabdomeson 
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Т А Б Л И Ц A J X X I V 

Rhombopora 
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Т А Б Л И Ц А X X V 

Ascopora 
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Т А Б Л И Ц А XXVI 

Ascopora 
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Т А Г. Л И Ц A X X . V I I 

Ascopora 
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Т А Б Л И Ц А XXVIII 

Ascopora 
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T A U Л I I Ц A X X I X 

Ascopora 
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Т А Б Л II Ц А X X X 

Nikiforovella 
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Т А Б Л И Ц А X X X I 
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Т А Б Л И Ц А X X X I I 

Goniocladia, Mstaina, Ascopora с Fistulipora 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение 3" 
I. Общая часть 

1. Некоторые данные по экологии и палеоэкологии мшанок 5* 
2. Стратиграфическая и фациальная приуроченность нижнекаменноуголь

ных мшанок 10-
3. Стратиграфическая и фациальная приуроченность средне- и верхнекамен-

хноугольных мшанок 29" 
II. Описательная часть 

1. Отряд Cyclostomata Busk 58 -
Семейство Fistuliporidae Ulrich 59 -

Род Fistulipora McCoy, 1850 6 0 ' 
Fistulipora parvilabrum sp. nov 61 
Fistulipora bella sp. nov. 64 
- - ' " • -• - . 65 Fistulipora monoseriata sp. nov. 
Fistulipora steshevensis sp. nov. 66 
Fistulipora densifera sp. nov 67 
Fistulipora distincta sp. nov . 68-
Fistulipora elegans sp. nov. 69 
Fistulipora mariae sp. nov 69 
Fistulipora parvilunata sp. nov 70 
Fistulipora petaloida sp. nov. 70 ' 
Fistulipora spinosa sp. nov 71 
Fistulipora labiatiformis sp. nov 73 

Род Meekopora Ulrich, 1889 73-
Meekopora sellaeformis (Trautschold) 74 

2. Отряд Trepostomata Ulrich .' 75-
Семейство Heterotrypidae Ulrich 76 

Род Leptotrypa Ulrich, 1883 . * . : 77 
Leptotrypa plana sp. nov. . 77 

Семейство Batostomellidae Ulrich 80 
Род Batostomella Ulrich, 1882 ; . . . 80 ' 

Batostomella shishovae sp. nov 82 
Batostomella peristomata sp. nov. ; . 82 

Род, Tabulipora Young, 1883 . 84 
Tabulipora subtilata sp. nov 85 
Tabulipora montifera (Ulrich). 85 
Tabulipora rhombicellata sp. nov 86-
Tabulipora beralica Nikiforova 87 
Tabulipora maculosa Nikiforova 88 
Tabulipora aliutovensis sp. nov 88-

Род Rhombotrypella Nikiforova, 1933 • • • 89' 
Rhombotrypella dvinensis sp. nov. . 91 
Rhombotrypella rectangulata sp. nov. . 91 
Rhombotrypella subcomposita sp. nov 93-

Род Rhomboporella Bassler, 1936 . > 94 
Rhomboporella mesoporata sp. nov. 96-
Rhomboporella primitiva sp. nov 97 
Rhomboporella typica Bassler 98 
Rhomboporella pentagonalis sp. nov . V" 98 

Семейство Amplexoporidae Ulrich. 99 
Род Petalotrypa Ulrich, 1890 . . . 100 

Petalotrypa punctata sp. nov. 101 

Труды ПИН, т. 57 
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3 . Отряд Cryptostomata Vine 102 
Семейство Phylloporinidae Ulrich 104 

Род Rhombocladia Rogers, 1900 108 
Rhombocladia borrissiani sp. nov 108 
Rhombocladia septata sp. nov 109 
Rhombocladia coronata sp. nov 109 
Rhombocladia tenuata sp. nov 110 
Rhombacladia kasimovensis sp. nov.- 110 
Rhombocladia ninae sp. nov I l l 

Род Pseudohornera Roemer, 1876 112 
Pseudohornera ossipovae sp. nov 112 
Pseudohornera capillaris sp. nov 113 

Род Bashkirella Nikiforova, 1939 114 
Bashkirella aleksei sp. nov 115 

«Семейство Fenestellidae King 115 
Род Fenestella Lonsdale, 1839 117 

Fenestella kondrovensis sp. nov 117 
Fenestella saigatovensis sp. nov 120 
Fenestella superconstans sp. nov. . . 121 
Fenestella subspeciosa sp. nov 121 

Род Fenestralia Prout, 1858 122 
Fenestralia pseudorudis (Sch.-Nest.) 123 

Род Archimedes Owen, 1842 124 
Archimedes tenuatum sp. nov 126 

Род Polypora McCoy, 1844 127 
Polypora michalevensis sp . nov 128 
Polypora khvorovae sp. nov.. ; 129 
Polypora stellispinata sp. nov 129 

•Семейство Acanthocladiidae. Zitte) 130 
Род Pinnatopora Vine, 1883 130 

Pinnatopora triangulata sp. nov. .' 130 
Род Acanthocladia King, 1849 131 

Acanthocladia rhombicellata sp. nov 133 
'Семейство Arthrostylidae Ulrich 134 

Род Nematopora Ulrich, 1888 134 
Nematopora parvula sp. nov 135 
Nematopora ivanovi sp. nov 136 

Род Hexites gen. nov 137 
Hexites triangularis sp. nov. 138 

Род Heloclema gen. nov 139 
Heloclema spiralis sp. nov 139 

•Семейство Rhabdomesontidae Vine 141 
Род Rhabdomeson Young and Young, 1874 141 

Rhabdomeson heekeri sp. nov 142 
Rhabdomeson rhombiferum Phil l ips 143 
Rhabdomeson monocyclum sp. nov. 145 
Rhabdomeson bispinatum sp . nov 145 
Rhabdomeson bellum var. minus Moore 146 

Род Rhombopora Meek, 1872 146 
Rhombopora variaxis sp. nov 147 
Rhombopora riasanensis sp. nov 148 
Rhombopora diaphragmata sp. nov 149 

.Род Ascopora Trautschold, 1876 150 
Ascopora primitiva sp. nov 151 
Ascopora mstensis sp. nov. r" 154 
Ascopora sokolovae sp. nov 156 
Ascopora triseriata sp. nov 156 
Ascopora absoluta sp. nov 157 
Ascopora florata sp. nov 158 
Ascopora duplicata sp. nov 158 
Ascopora latiaxis sp. nov 159 
Ascopora muromensis sp. nov , . 160 
Ascopora magniseptata sp. nov 160 
Ascopora dentata sp. nov 162 

Род Nikiforovella Nekhoroshev, 1948 , • . • 163 
Nikiforovella operculata sp. nov 163 
Nikiforovella nana sp. nov 165 
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Nikiforovella aleksandrae sp. nov 166 
Nikiforovella acutiporata sp. nov 167 
Nikiforovella latiporata sp. nov 168 

Семейство Sulcoreteporidae Bassler, 1935 169 
Род Sulcoretepora d'Orbigny, 1849 169 

Sulcoretepora magnistriata sp. nov 170 
Sulcoretepora virgata sp. nov 172 
Sulcoretepora graciosa sp. nov 173 
Sulcoretepora vesiculosa sp. nov 174 
Sulcoretepora angustata sp. nov 175 

Род Mstaina gen. nov yj> 
Mstaina laminicurvis sp. nov 17b 

Семейство Goniocladiidae Nikiforova 177 
Род Goniocladia Etheridge, 1876 , 178 

Goniocladia subpulchra sp. nov 178 
III. Филогенетические отношения некоторых каменноугольных мшанок . . . . 180 
Литература . }93 
Объяснение таблиц i a ' 
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ 

Стр. Строка Напечатано Должно быть 

59 1 св. устьев бугорков устьевых бугорков 
132 Табл. 20, графа 1, bellumminus ЬМит var. minus 

8 сн. 
186 16 сн. Rhornopvrella Rhomboporella 
187 2 св. Rdomboporella Rhomboporella 
190 1 св. vF. permiana iatkensis 1 . permiana viatkensis 

Труды Палеонтологического института, т. L.V! 1 
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	Р о д Fenestella Lonsdale, 1839
	Р о д Fenestralia Prout, 1858
	Р о д Archimedes Owen, 1842
	Р о д Polypora McCoy, 1844

	СЕМЕЙСТВО ACANTHOCLADIIDAE ZITTEL
	Р о д Pinnatopora Vine, 1883
	Р о д Acanthocladia King, 1849

	СЕМЕЙСТВО ARTHROSTYLIDAE ULRICH
	Р о д Nematopora Ulrich, 1888
	Р о д Hexites gen. nov.
	Р о д Heloclema gen. nov.

	СЕМЕЙСТВО RHABDOMESONTIDAE VINE
	Р о д Rhabdomeson Young and Young, 1874
	Р о д Rhombopora Meek, 1872
	Р о д Ascopora Trautschold, 1876
	Р о д Nikiforovella Nekhoroshev, 1948

	СЕМЕЙСТВО SULCORETEPORIDAE BASSLER, 1935
	Р о д Sulcoretepora d'Orbigny, 1849
	Род Mstaina gen. nov.

	СЕМЕЙСТВО GONIOCLADIIDAE NIKIFOROVA
	Р о д Goniocladia Etheridge, 1876
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