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ВВЕДЕНИЕ

Основное место в предлагаемой работе уделено фауне «воро
нежского карбона» (в рамках юга Воронежской области и прилега
ющих частей Курской и Ростовской областей и Украины).

В геологическом отношении изученная фауна связана с двумя 
областями, относящимися к совершенно самостоятельным текто
ническим единицам юга Европейской части СССР, развивавшимся 
на значительном отрезке каменноугольной эпохи своими соб
ственными путями. В первой из этих областей («воронежский 
карбон») палеозойские образования почти полностью скрыты под 
покровом мезозойских и кайнозойских отложений; вторая же 
является восточной частью Донецкого бассейна; эта область харак
теризуется хорошей обнаженностью.

Обе области находятся в непосредственной близости, их гра
ница совпадает примерно с северо-восточным контуром Большого 
Донбасса.

Палеонтологическое изучение «воронежского карбона» явля
ется в настоящее время проблемой большого геологического и 
вместе с тем прикладного значения, так как до самого недавнего 
времени геологическое строение этого района являлось более или 
менее гипотетичным. Только в связи с работами как палеонтологи
ческими, так и литологическими и тектоническими в последние 
годы впервые создалась возможность реального освещения его 
геологии, структурного соотношения с Донецким и Подмосковным 
бассейнами, стратиграфии, фаций и общего хода геологической 
истории. Обобщение геологических результатов проведенных иссле
дований уже началось, и для дальнейших успехов прежде всего 
необходима быстрая и возможно более полная обработка палеонто
логических материалов по всем группам.

Фауна области «воронежского карбона» представляет собою 
только часть большого палеонтологического материала, собран
ного за последние годы и обрабатываемого в настоящее время 
различными специалистами.

К сожалению, обработка собранных материалов, представля
ющих крупную стратиграфическую и палеонтологическую цен
ность, идет далеко неравномерно; полностью закончена, по суще
ству, только обработка брахиопод В. Н. Тихим [1940].

Описываемая нами фауна доставлена, главным образом, из буро-



вых скважин Ворошиловградской области УССР, а также Воро
нежской и Курской областей.

Происходящий отсюда материал является уникальным и отли
чается редкой сохранностью и разнообразием. По возрасту фауна 
охватывает турне, визе, намюр и отчасти— средний карбон.

Несколько особняком стоящая фауна р. Дон (станица Казан
ская Ростовской области) легко увязывается с фауной северо-вос
тока Украины и относится полностью к верхнему визе. Она также 
разнообразна и многочисленна и содержит много новых и интерес
ных представителей.

Фауна собственно Донецкого бассейна резко отличается от этих 
более северных районов крайним однообразием, хотя в количе
ственном отношении и не уступает им; происходит она из среднего 
и верхнего карбона.

Весь материал по северо-восточной части Украины и гранича
щих с нею областей принадлежит В. Н. Тихому (р. Дон) и 
проф. А. А. Дубянскому (керны). Материал по Донбассу при
надлежит А. П. Ротаю.

Основная часть предлагаемой работы посвящена описанию 
группы Chaetetida и только небольшая часть падает на Tabulata 
s. str. Следует указать, что Chaetetida до самого последнего времени 
не подвергались специальному изучению и настоящая работа 
является, по существу, первой работой в этом направлении.

Изучение Chaetetida СССР было начато автором с 1936 г. и 
основывалось, главным образом, на огромном материале Под
московного бассейна, где эта фауна исключительно богата и разно
образна и откуда она впервые была описана известным московским 
профессором Фишером.

Фауне Chaetetida Подмосковного бассейна автором посвящена 
большая, еще не законченная монография, в которой детально 
разрабатывается систематика Chaetetida, освещается стратиграфи
ческое значение этой фауны, дается ревизия всей группы на протя
жении ее истории развития и излагаются основные особенности 
ее экологии. Эта работа положена и в основу настоящего описания.

Общие вопросы систематики группы Chaetetida, причина ее 
выделения из Tabulata и некоторые стратиграфические данные 
вместе с новой классификацией Chaetetida кратко освещены автором 
в опубликованных статьях [Соколов, 1939—1949]. Предложенная 
классификация с незначительными изменениями принята и в насто
ящем изложении.

В работе содержится описание следующих видов Chaetetida 
из каменноугольных отложений северо-восточной части УССР, Дон
басса и прилегающих областей.

Визе
Chaetetes rossicus S о k.
Chaetetes rossicus S о k. var. maxima var. n.
Chaetetes janischewskyi S о k.



Chaetetes janischewskyi S о к. var. major var. n. 
Chaetetes capillaris ( P h i l  1.).
Chaetetes subcapillaris sp. n.
Chaetetes tenuiradiatus S о k.
Chaetetes septosus (F 1 e m).
Chaetetes tabullcarens S о k.
Chaetetes (Boswellia) boswelll H e r .
Chaetetipora tulensis S t r u v e .
Chaetetipora agonta sp. n.
Chaetetipora loxonema sp. n.
Chaetetipora dubjanskyi sp. n.
Chaetetipora arbustiformis sp. n.
Chaetetipora dasynema sp. n.
Chaetetella repens S о k.
Chaetetelta cellulata sp. n.
Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea S о k. 
Fistulimurina cavernosa S о k.
Fistulimurina nodosa S о k.
Fistulimurina maculata S о k.
Moskovia distinct a S о k.

Намюр
Chaetetes namuriensis sp. n.
Chaetetes rossicus S о k. var. superior var. n.
Chaetetes tikhii sp. n.
Chaetetes pinnatus S о k.
Chaetetes (Boswellia) heritschi sp. n.
Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r .  var. minor var. n. 
Chaetetella inflata sp. n.
Chaetetella tenerrtma sp. n.

Средний карбон
Chaetetes ex gr. superior sp. n.
Chaetetella (Chaetetiporella) rotai sp. n.
Moskovia distincta S o k .

Верхний карбон
Chaetetella superior sp. n.
Chaetetella superior var. heteropora sp. et var. n. 
Chaetetella (Chaetetiporella) compressa sp. n.

Из Tabulata s. str. описаны следующие виды.

Турне
Syringopora cf. lata S t u c k .



Визе
Syrlngopora reticulata G о 1 d f.
Syrlngopora ramulosa G о 1 d f.
Syrlngopora quadriserialis sp. n.
Syringopora sp.
Cladochonus soclalls sp. n.

Намюр
Syrlngopora ramulosa G о 1 d f.
Syrlngopora reticulata G о 1 d f.
Multlthecopora cf. huangtungensis L e e  et C h u.

Средний карбон
Multlthecopora penchiensis Y о h.

Верхний карбон
Multithecoрога tchernischewi sp. n.

Всего, таким образом, описано 45 видов и разновидностей. 
Описанная коллекция (оригиналы и голотипы) хранится в 

музее Палеонтологической лаборатории ЛГУ.



"КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В настоящем очерке мы кратко останавливаемся только на 
стратиграфии карбона и то лишь в тех пределах, которые необхо
димы читателю при пользовании описанием фауны Tabulata и 
Chaetetida и, главным образом, при ее стратиграфической (и в не
которых случаях фациальной) оценке.

Здесь мы прежде всего остановимся на работах В. Н. Тихого 
[1934, 1941] по стратиграфии «воронежского карбона», отсылая 
интересующихся стратиграфией прекрасно изученного карбона 
.Донецкого бассейна к работам Н. И. Лебедева, Л. Лутугина, 
К. Лисицина, Б. И. Чернышева, Н. Н. Яковлева, М: Д. Залес
ского, П. И. Степанова, А. П. Ротая, П. В. Кумпана, Л. С. Либро- 
вича и многих других. Со стратиграфией соседнего Подмосковного 
бассейна можно познакомиться по работам М. С. Швецова [1938] 
и автора [1941].

«Воронежским карбоном» В. Н. Тихий [1941] называет «каменно
угольные отложения окраинной зоны Днепро-Донецкой впадины, 
покрывающие южные склоны Воронежского поднятия кристалли
ческого фундамента Русской платформы. Это поднятие в виде 
.антеклизы северо-западного простирания протягивается через Кур
скую и Воронежскую области и является барьером, отделяющим 
Подмосковную мульду от Украинского палеозойского прогиба».

«Воронежский карбон» имеет непосредственное продолжение на 
юго-запад в область Украинской котловины и Донбасса и на восток 
в область Доно-Медведицы и Саратовского Поволжья. В. Н. Тихий 
считает, что по простиранию каменноугольные отложения пере
ходят на восточный и, возможно, на западный склон погружаю
щейся антеклизы и затем, вероятно, смыкаются с отложениями 
Подмосковного бассейна. Таково, в основных чертах, положение 
«воронежского карбона» между двумя крупнейшими каменно
угольными бассейнами Европейской части Советского Союза.

Стратиграфическая схема «воронежского карбона» дается в сле
дующем виде. Карбон лежит либо непосредственно на кристалли
ческих породах, либо подстилается немой толщей песков до 60 м 
мощностью, имеющей, возможно, девонский возраст. Выше идут 
отложения турне, содержащие первую морскую фауну.

I. Турнейский ярус отмечается во всех скважинах, достигших 
соответствующей глубины. Наиболее полно он представлен в кан



темировской группе скважин: Кантемировка, Щуриновка, Рос- 
сошь и Белая Горка; мощность его колеблется от 19 до 47 м.

В описанной коллекции имеется фауна из Шуриновки, в кото
рой разрез турне расчленяется на три, преимущественно известня
ковых, горизонта.

1. Горизонт С*1 представлен чередованием пластов известня
ков; фауна: Astarte socialis E i c h w . ,  Camarotoechia kalmlusi 
R o t .

2. Горизонт C*a представлен сплошными известняками; фауна: 
Endothyra aff. primaeva R a u s . ,  Productus jallax  P a n d e r ,  
Martinia medius Leb . ,  Syrlngopora cf. lata S t u c k .

3. Горизонт C|a представлен сплошными известняками» фауна: 
Hyperammina elegans R a u s . ,  Endothyra sp. sp., Chonetes hardren- 
siformis R о t a i, Productus aff. sublaevis K o n . ,  Spirifer torna-  
censts K o n .  В. H. Тихий, сам занимавшийся монографическим 
изучением брахиопод, считает, что горизонт t2 сопоставляется с 
упинскими известняками Подмосковного бассейна, с каракуб- 
ской свитой Донецкого бассейна (С*6), с кыновскими известня
ками Урала и соответствующими им нижнетурнейскими осадками,, 
с верхней частью зоны «К» Англии. Горизонт ts соответствует 
чернышинскому известняку Подмосковного бассейна и свитам 
со Sp. desinuatus и карповской Донбасса (С[с и C*d). В Западной 
Европе ему соответствует зона «Z», подзона «С!» и нижняя часть 
подзоны «С2».

И. На размытую поверхность турне ложится визейский ярус, 
по литологическому составу грубо разделяющийся на две части: 
нижнюю — глинисто-песчаниковую, заключающую прослои изве
стняков и морскую фауну, и верхнюю — известняковую. Общая 
мощность визе около 200 м; терригенная толща имеет 50—65 м и 
известняковая 145—165 м.

В. Н. Тихий выделяет следующие горизонты в визейском ярусе:
1. Горизонт Ci1 представлен породами континентального про

исхождения, наиболее полно вскрытыми по скважинам Нового 
Оскола. По своему составу это — песчано-глинистые осадки с боль
шим количеством остатков флоры: Lepidodendron olivieri E i c h w . ,  
Stigmaria ficoides В г о n g n. и др. Этот горизонт синхроничен 
угленосной свите Подмосковного бассейна, горизонтам Cv1a — 
Донбасса, а в Западной Европе горизонту д =  «С2» -f «Sj» и ниж
ней части подзоны «S2». Мощность 15—40 м.

Ъ. Горизонт Cj2 представлен чередованием пластов известняка 
со сланцеватыми глинами и песчаниками. Отчетливо выделяется 
он только в Ново-Оскольском участке; во всех юго-восточных 
районах оба горизонта сливаются вместе и обозначаются 
В. Н. Тихим индексом vx—v2. Этот горизонт имеет обильную 
морскую фауну: Chonetes murchisoni J  u )., Productus ex gr. mirus 
F r c k s . ,  Pr. submaximus В о 1 k h., Pr. semi planus S c h w  e t z . ,



Lophophyllum sp., Zaphrentis delanouei M. E d w .  et H a i m e, 
Z. omaliusi M. E d w. et H a i m e, Z. radialis G o r s k . ,  Hexaphyllia 
prismatica S t u c k . ,  Aulopora (?) sp. Здесь же местами встречены 
обильные остатки флоры.

По фауне горизонт сопоставляется с тульской толщей Под
московного бассейна, с горизонтом Cv* Донбасса, с известняками, 
содержащими Productus maximus и Pr. mirus Урала, с верхней 
частью подзоны «S2» и подзоны «D,» Западной Европы. Мощность 
26—34 м.

В нерасчлененном виде (район Кантемировки и др.), оба гори
зонта сопоставляются с угленосной и тульской толщами Под
московного бассейна.

На глинисто-песчаниковой свите v, — v2 залегает мощная 
свита сплошных известняков, среди которых глины и песчаники 
(за исключением нижнего горизонта этой свиты) встречаются лишь 
в виде единичных тонких прослоев.

3. Горизонт Cvx3 представлен в юго-восточной части сплошными 
известняками, к северо-западу значительную роль уже играют 
песчано-глинистые породы (до 65% в Новом Осколе). Фауна: впер
вые появляются грубоскладчатые представители рода Gigantella; 
руководящим является Productus probus R о t a i; распростра
нены так же Archaeodiscus karreri B r a d y ,  Endothyra ompholata 
R a u s .  et R e i t l . ,  Staf fella struvei M о e 1 1., Chaetetes subcapil- 
laris S о k., Syringopora ramulosa G о 1 d f., S. reticulata G о 1 d f., 
Lithostrotion junceum F I  em. ,  Lonsdaleia duplicata M a r t . ,  Cho- 
netes comoides Sow. ,  Gigantella ex gr. gigardea ( Ma r  t.), Produc
tus semiplanus S c h w e t z . ,  Pr. venevi S a r., Pr. elegans M'C о у, 
Spirifer ovalis P h  i I 1. Этот горизонт соответствует алексинским 
слоям Подмосковного бассейна, низам горизонта Cxf Донбасса, 
нижней части известняков с Gigantella gigantea Урала, верхам 
подзоны «Dj» и низам подзоны «D2» Англии. Мощность 35— 
40 м.

4. Горизонт Cvx4 представлен в нижней части темносерыми, 
часто глинистыми известняками; в верхней части преобладают 
чистые фораминиферовые известняки. Этот горизонт, как и все 
вышележащие, полностью вскрыт только в Кантемировской уча
стке. Фауна в горизонте весьма обильная. Руководящими явля
ются многочисленные гигантеллы, Productus striatus F i s с h. и 
водоросль Calcifolium okense S c h w e t z .  et В i г.; встречены 
так же мелкие фораминиферы, Chaetetes ex gr. boswelli He r . ,  
Dibunophyllum pseudoturbinatum S t u c k., Chonetes parvus J a n . ,  
Productus redesdalensis M u i r-W о о d var. brevicardinalis P a e c k . ,  
Pr. minutus M u i r-W о о d, Productus longispinus M a r t .  Гори
зонт сопоставляется с михайловскими слоями Подмосковного 
бассейна, с верхней частью горизонта Cxf Донбасса, верхней 
частью известняков с Gigantella gigantea Урала, с верхней частью 
подзоны «D2» А нглии. Мощность около 30 м.



5—6. Горизонт Cis -‘ представлен сплошными известняками, 
более чистыми, чем нижележащие, но очень часто пятнистыми, 
детритусовыми и др.; наблюдается окремнение и выделение кон
креций чистого кремня. Нижняя граница горизонта проводится 
по появлению фауны пластинчатых Chaetetida, количественное 
сокращение которых должно, примерно, фиксировать верхнюю 
границу горизонта v5; мы пока точно провести ее не можем, и, 
следуя В. Н. Тихому, сохраняем оба горизонта под общим индек
сом. Фауна: многочисленные фораминиферы, Siderospotigia sirensis 
T r a u t s c h . ,  Chaetetella repens S o k . ,  Ch. (Chaetetiporella) Crusta
cea S o k . ,  Chaetetes (Boswellia) boswelll He r . ,  Chaetetipora dub- 
janskyi So k . ,  Chaetetes janischewskyi S o k . ,  Ch. rossicus S o k . ,  
Ch. tenuiradiatus So k . ,  Syringopora gracilis K e y s . ,  Dibunophyl- 
lum turbinatum M’C о y, D. vaughani S a 1 e e, Lithostrotion irre- 
gulare P h i 1 1., Lonsdaleia floriformis FI  em. ,  Palaeosmilia sp., 
Chonetes siblyi P a e k . ,  Product us priskus S a r . ,  Product us priks- 
chianus J a n . ,  Pr. scabriculus M a r t . ,  Spirifer ex gr. trigonalis 
M a r t .

По фауне горизонт vs-s сопоставляется В. Н. Тихим с венев- 
скими, тарусскими и стешевскими слоями Подмосковного бас
сейна, с горизонтами C*g и С"а Донбасса и с подзоной «Ш> Англии. 
По нашим данным, горизонт v5 может быть выделен самостоятельно 
в качестве стратиграфического аналога веневской толщи Под
московного бассейна; массовое появление и резкое сокращение 
пластинчатых Chaetetida будет фиксировать его границы; для этого 
же горизонта будут характерными первые пять форм в приведен
ном выше списке. Появление многочисленных сферических Chaete
tida и особенно Ch. janischewskyi и Ch. rossicus будет фиксировать 
основание тарусской толщи. Разделение между тарусскими и 
стешевскими слоями провести труднее и обе толщи следует обозна
чать общим индексом ve. Общая мощность горизонта vs-c колеб
лется от 75 до 90 м.

III. Намюрский ярус вскрыт несколькими скважинами, но 
полный разрез пройден только в Ново-Белой и в Великоцкой. 
Мощность намюрского яруса 150—180 м. Отложения представлены 
преимущественно светлыми известняками, легко отличимыми по 
своей белой окраске и малой перекристаллизованности; тонкие 
прослои глин и глинистые известняки очень редки. В. Н. Тихий 
выделяет здесь три горизонта, отвечающие, по его мнению, ниж
нему, среднему и верхнему намюру, причем в верхний горизонт, 
возможно, попадает и основание среднего карбона.

1. Горизонт С"1 представлен" сахаровидными и твердыми микро- 
зернистыми известняками и только в основании известняками 
визейского типа с обильными фораминиферами. Нижняя граница 
отбивается по появлению типичных Gigantella latissima и группы 
G. edelburgensis, верхняя — по появлению Staffella antiqua. Руко
водящими являются Chaetetes pinnatus S o k . ,  Gigantella latissima



S o w. ,  Striatifera magna J a n . ,  Spirifer trigonalis var. ultima 
S c h w e t z. Встречаются так же Staffella pseudostruvei R a u s. 
et R e i 1 1., Chaetetes rossicus S o k . ,  Ch. tikhii S о k., Chaetetella 
inf lata S o k . ,  Clisiophyllum cf. multisept at um G a r w . ,  Dibuno- 
phyllum douglasi S a 1 e e, Lonadaleia aff. papillata M. E d w. et 
H a i m e, Schizophoria resupinata M a r t . ,  Productus undatus 
D e f  r., Spirifer ex gr. bisulcatus S o w.  По фауне нижняя часть 
горизонта соответствует протвинским слоям Подмосковного бас
сейна; слои, соответствующие верхней части, в Подмосковном 
бассейне отсутствуют. В Донбассе описанному горизонту соот
ветствует горизонт С”ь и часть С"с и, видимо, зона Eumorphoceras 
Западной Европы. Мощность горизонта в Кантемировке и Валуй- 
ках 50—60 м.

2. Горизонт С"2 представлен чистыми известняками. Наблю
дается резкое обеднение фауны и бросающееся в глаза сокращение 
количества кораллов. В верхней части горизонта породообразую
щее значение имеют водоросли группы Donezella. Заметно обно
вляется состав фауны фораминифер. Фауна следующая: Staffella 
aniiqua D u t., St. compressa R a u s. et R e i 1 1., Chaetetes ex gr. 
radians F i s c h ., Ch. namuriensis S o k . ,  Syringopora cf. distans 
F i s c h . ,  Dibunophyllum cylindricum D o b r . ,  Chonetes hemis- 
phaericus S e m. ,  Productus derbiensis M u i r-W о о d, Pr. ex gr. 
cora Or b . ,  Spirifer ex gr. bisulcatus S o w.  Горизонт соответ
ствует верхней части горизонта С"0, горизонту С"11 и части С"е 
Донбасса и может быть сопоставлен с зоной Homoceras намюра 
Западной Европы. В Подмосковном бассейне синхроничные осадки 
отсутствуют. Мощность горизонта около 60 м.

3. Горизонт С"3 представлен преимущественно известняками, 
более часто встречаются их глинистые разности и наблюдаются 
прослои глинистых сланцев.

В биостратиграфическом смысле эта часть разреза представляет 
собою переходную зону, заключенную между зоной с исчезнове
нием визейских групп брахиопод и зоной с появлением типичных 
среднекаменноугольных хористит и фораминифер. Фауна сравни
тельно бедна; среди кораллов преобладают формы из группы Dibu
nophyllum cylindricum D o b r . ,  среди брахиопод— хориститы. 
Встречаются следующие виды: Staffella antiqua D u t . ,  Bradyina 
cribrostomata R a u s. et R e i t 1., Chaetetes (Boswellia) cf.'herit- 
schi S o k . ,  Choristites cf. pseudobisulcatus F r c k s . ,  Ch. inferus 
I v a n ,  (в верхах) и др.

В. Н. Тихий по фауне сопоставляет этот горизонт с верхней 
частью горизонта С"е и со свитами С* и С, Донбасса. В Уральском 
разрезе этот горизонт, видимо, соответствует башкирским слоям, 
а в Западной Европе — верхам намюра (зона Reticuloceras) и осно
ванию вестфальского яруса.

Таким образом мысль, высказанная в свое время Д. В. Налив- 
киным о возможном намюрском возрасте башкирских слоев, разде-

и



ляется, видимо, В. Н. Тихим полностью, хотя многие исследова
тели рассматривают сейчас башкирские слои скорее как средне
каменноугольные. В частности А. П. Ротай, по которому в настоя
щей работе мы даем стратиграфию среднего и верхнего карбона 
Донбасса, считает, что его каяльский (донбасский) ярус среднего 
карбона, возможно, полностью отвечает башкирским слоям 
С. В. Семихатовой [1941] и Г. И. Теодоровича (последний именует 
их башкирским ярусом). Эти авторы определяют нижнюю границу 
башкирских слоев по массовому появлению группы Choristttes btsul- 
catiformis S е m i с h., в то время как для других авторов осно
ванием является появление Staffella ardiqua; наконец, третьи 
опираются лишь на совместные нахождения последней формы 
с хориститами башкирского типа и т. д.

В нашу задачу не входит разбор этого вопроса и мы не распола
гаем соответствующими материалами, но, если рассматривать 
башкирские слои как самостоятельную стратиграфическую еди
ницу (а не как особый фациальный тип осадков), видимо, правиль
нее всего пока следовать точке зрения Д. Л. Степанова [1941, 1947] 
и некоторых других, рассматривающих эти слои как промежуточ
ные, отвечающие, быть может, и верхам намюра и низам вестфаля 
одновременно.

По существу, этой же точки зрения придерживается и 
В. Н. Тихий, с тою лишь разницей, что он свой горизонт п3, наи
более близко отвечающий башкирским слоям, относит к нижнему 
карбону, а А. П. Ротай считает последний средним.

В нашей работе мы сохраняем авторскую индексировку, но 
допускаем, что к собственно намюру должны быть отнесены гори
зонты п, и п2.

IV. Непосредственно выше намюрского яруса В. Н. Тихого 
в пределах области «воронежского карбона» выделяются и средне
каменноугольные отложения, вскрытые буровыми скважинами 
кантемировского участка.

Нижняя часть среднего карбона (горизонт С®) мощностью от 
25 до 60 м представлена известняками, среди которых попадаются 
прослои глинистых сланцев; последние кверху начинают играть 
значительную роль и образуют сплошную сланцево-песчаниковую 
толщу с прослоями карбонатных пород, являющуюся верхним 
членом вскрытого разреза среднего карбона (горизонт С2); мощ
ность этой толщи возрастает в юго-западном направлении и дости
гает 170 м.

Известняки нижней части очень близки к намюрским и содер
жат Profusulinella, Choristites pseudobisulcatus F r c k s . ,  Ch. 
inferus I v a n .  Mariopteris acuta B r o n g n . ,  M. coarctata 
B r o n g n . ,  Donezella. В верхней части фауна значительно 
беднее; из флоры характерным является Neuropieris schenchzeri 
Н o f  f ш.

Описанные отложения В. Н. Тихий сопоставляет с Верейским



и низами каширского горизонтов Подмосковного бассейна и со 
свитами С,, С* и низами С2 Донбасса.

Таким образом верхняя граница «воронежского среднего кар
бона» примерно совпадает с верхней границей каяльского яруса 
А. П. Ротая и весьма вероятно, что последнему полностью отве
чают горизонты п3 (может быть без низов) С? и С? «воронежского 
карбона».

Заканчивая краткий обзор стратиграфии «воронежского кар
бона», необходимо отметить, что и в фациальном отношении и по 
фауне нижний карбон этой области очень близок к карбону Под
московного бассейна, а так же, как отмечает В. Н. Тихий, к Сара
товскому Поволжью и, наоборот, значительные отличия обнару
живаются при сравнении с Донецким бассейном. С последним 
имеют большое сходство верхненамюрские (п„) и среднекаменно
угольные известняки, причем и сланцево-песчаниковая толща 
«воронежского среднего карбона» вполне аналогична таковой же 
из закрытой части Донбасса, отличающейся от угленосной толщи 
открытого Донбасса тонкозернистостью осадков, большим содержа
нием известняков и некоторыми другими второстепенными при
знаками; она содержит фауну и флору донецкого типа.

Последнее обстоятельство представляет для нас тот интерес, 
что делает логичным объединение в рамках настоящей работы 
описания фауны Tabulata и Chaetetida «воронежского нижнего и 
среднего карбона» и фауны среднего и верхнего карбона Донбасса, 
хотя совершенно очевидно, что Tabulata и Chaetetida Донецкого 
бассейна заслуживают специального изучения, особенно, из тех 
толщ нижнего (здесь Chaetetida сравнительно редки) и среднего 
карбона, которые в нашей работе совершенно не затронуты. Эта 
работа была в свое время начата Н. X. Дампелем.

Стратиграфии каменноугольных отложений Донецкого бас
сейна даже и в таком кратким объеме, в каком мы ее дали для 
«воронежского карбона», мы здесь касаться не будем и ограни
чимся лишь немногими стратиграфическими замечаниями по поводу 
тех свит, с которыми связана описанная в работе фауна среднего 
и верхнего карбона. Эти замечания мы делаем, опираясь главным 
образом на последние работы А. П. Ротая и Л. С. Либровича [1946].

Поскольку фауна нижнего карбона Донбасса нами не изучалась, 
мы ограничимся в отношении этого отдела теми сопоставлениями 
(по В. Н. Тихому) стратиграфических горизонтов «воронежского 
карбона» с Донбассом, которые приводились выше, и сразу перей
дем к среднему и верхнему карбону.

В последней работе А. П. Ротай пишет, что нижняя граница 
среднего карбона условно проводится по известняку Р,хотя факти
чески, судя по фауне гониатитов, она проходит несколько выше 
в верхах свиты или в основании свиты G. Именно так ее и прово
дит Л. С. Либрович.

Верхняя граница всеми палеонтологами (в том числе и



А. П. Ротаем) согласно поднимается примерно на одну свиту выше, 
чем она была принята для детальной геологической карты, и про
водится пока условно по известняку Nj. Таким образом свита Сз (М) 
отнесена к среднему карбону, а не к верхнему, как было принято 
для детальной карты. Л. С. Либрович условно сохраняет это поло
жение границы, хотя А. П. Ротай замечает, что в действительности 
граница проходит еще выше по известняку N2 или N3 и что окон
чательное ее положение будет фиксировано после обработки основ
ных групп фауны. А. П. Ротай по составу и фауне делит средний 
карбон на два яруса: каяльский и московский. Первый именовался 
ранее этим же исследователем донбасским ярусом, но так как 
А. Грабау придал этому термину иной объем, А. П. Ротай пред
лагает новое название. Каяльский ярус отсутствует в Подмосков
ном бассейне и, видимо, в какой-то части, а может быть и полностью, 
отвечает башкирским слоям С. В. Семихатовой.

Каяльский (донбасский) ярус включает в себя толщу от извест
няка F до известняка К3; московский — от известняка К3 до 
известняков N2 — N3, по А. П. Ротаю. Л. С. Либрович, обосновы
вая свою схему подразделения и корреляции карбона Донбасса 
по фауне Cephalopoda, известняки N также оставляет в верхнем 
карбоне, но под вопросом.

Одним из наиболее характерных признаков каяльского яруса 
отмечается широкое развитие своеобразных древних хористит 
(Choristites notabilis R о t a i и Ch. pseudobisulcatus F r c k s. и 
др.), постепенно связанных в низах этого яруса и верхах намюра 
с нижнекаменноугольным Spirifer bisulcalus S o w.

Московский ярус характеризуется появлением и пышным рас
цветом тонкоребристых Choristites мячковского типа, крупных 
толсторебристых Choristites самарского типа, многочисленных фора- 
минифер, а также большим числом чрезвычайно характерных 
кораллов, прекрасно изученных в последнее время В. Д. Фоми
чевым [1939]. Описанная нами фауна среднего карбона Донбасса 
происходит из этого яруса, который А. П. Ротай сопоставляет 
с каширским, подольским и мячковским горизонтами Подмосков
ного бассейна. Наша фауна происходит из свит: С“ (L), известняк 
Ц  и С\ (М) — известняки М4, М5, М7. Проведение нижней границы 
верхнего карбона по известняку N, является общепринятым, 
но условным и, как уже отмечалось, А. П. Ротай считает возмож
ным повысить ее до N2 — N3. С проведением верхней границы верх
него карбона дело обстоит значительно сложнее; вопрос этот связан 
с общей проблемой границы карбона и перми.

А. П. Ротай считает, что по сравнению с границей, принятой для 
детальной геологической карты, новая граница должна быть зна
чительно поднята и что араукаритовая толща является несомнен
ным карбоном.

По комплексу фауны (характеризующейся отсутствием псевдо- 
швагерин) свиты N,0 и Р соответствуют гжельскому ярусу верх
него карбона Подмосковного бассейна, причем свита N и большая



часть свиты О (до известняка 0 4) отвечает примерно тегулиферо- 
вому горизонту, а верхняя часть свиты О и свита Р — омфало- 
троховому.

Наша фауна происходит из свиты С, (N) — известняк N‘. 
А. П. Ротай пишет, что в известняке Nj заканчивают свое суще
ствование многие кораллы, появившиеся в нижележащих свитах, 
а также последние хориститы из группы Choristites mosquensia 
F i s с h.; выше кораллы обновляются почти полностью, а дру
гая фауна — в значительной степени. Это обстоятельство, на наш 
взгляд, заслуживает большего внимания и позволяет фауну из 
известняка N‘ рассматривать как уже верхнекарбоновую.



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Табуляты
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Если не считать кратких устаревших описаний А. Гурова [1872], 
случайных находок, описанных А. Штукенбергом [1888—1904] и 
немногочисленных списков, приводимых в геологических работах, 
то о фауне Tabulate интересующей нас области мы до сих пор не 
имели сколько-нибудь полного представления. В сущности это 
касается не только Донецкого бассейна и области «воронежского 
карбона», так как и для других районов в этой области сделано 
пока мало. В палеонтологической литературе до сих пор не появи
лось ни одной работы, специально посвященной каменноугольным 
Tabulaia, и все наши сведения об этих кораллах ограничиваются 
устаревшими работами общепалеонтологического характера, при
надлежащими, главным образом, русским палеонтологам прошлого 
века: Фишеру [1829—1830], Кейзерлингу [1836], Эйхвальду [I860], 
Гурову [1872], Траутшольду [1876], Штукенбергу [1875—1904], 
Струве [1897], Лонсдалю [1845] и немногим другим по различ
ным районам центральной и северной части Европейской России; 
Штукенбергу [1895], Янишевскому [1900—1910], Людвигу [ 1862]*, 
Лонсдалю [1845] по Уралу; Романовскому [1890] и Венюкову 
[1889] по Средней Азии. Более новые сведения мы имеем по Куз
нецкому бассейну благодаря работам Габуния [1919], Толмачева 
[1924, 1931] и Фомичева [1931], но фауне Tabulata в них уделено 
очень мало места. Впервые мы сейчас получили представление 
о Tabulata каменноугольных отложений северных районов по 
интересным работам Горского [1935—1938] и Янишевского [1926].

Наконец, краткие новые сведения имеются в работах Вой- 
новского-Кригера [1934] и Иванова [1938] по Уралу; Горского 
[1932] и Ильиной [1939] по Казахстану; Соколова [1939] по Под
московному бассейну. Этим исчерпывается все, что было сделано 
до сих пор по изучению Tabulata карбона СССР.

Плохо обстоит дело и с новой иностранной литературой. Извест
ный интерес здесь представляют мелкие работы китайских палеон
тологов: Чи [1931, 1933, 1933, 1935], Чу [1928, 1930], Хуана [1932], 
Йо [1927—1932], Ю [1934] и др. Европейская и американская лите



ратура по Tabulata карбона чрезвычайно бедна и располагает 
главным образом старыми работами. В настоящее время мы воз
держиваемся от обзора этой литературы. Свою задачу мы ограни
чиваем здесь лишь общими палеонтологическими замечаниями, 
тем более, что в описываемом материале собственно Tabulata пред
ставлены только восемью видами, которые также не дают доста
точного представления о Tabulata интересующей нас области и 
описание которых мы не можем рассматривать в качестве повода 
для такого обзора.

Под названием Tabulata в настоящее время объединяются коло
ниальные кораллы примитивного устройства, характеризующиеся:
1) недоразвитым и весьма специфическим септальным аппаратом,
2) простым внутренним строением скелета, в котором основным 
элементом является tabula, 3) наличием своеобразной внутренней 
связи (поры, солении, соединительные трубки, пластины) между 
зооидными ячейками (кораллитами) у большей части родов, 4) уни
версальной колониальностью (за единичными исключениями) и 
5) преимущественно мелкими размерами кораллитов (пределы 
0,25—10,0 мм, обычно 0,5—4,0 мм).

Главнейшим признаком принято считать наличие примитив
ных tabula (или днищ, но не потолочков— как очень часто 
говорят), откуда происходит и самое название Tabulata. Название 
это является привычным и прочно вошло в палеонтологическую 
литературу, однако неудачность его и случайность вполне оче
видны, так как tabula мы знаем не только у Tabulata, но почти у 
всех представителей Anlhozoa, у многих строматопор, гидроидных 
полипов, мшанок, некоторых аннелидных трубкожилов, а табуле- 
видные образования даже у водорослей из Rhodophyceae, часть 
представителей которых еще и сейчас некоторые палеонтологи 
относят к Tabulata. Отметим так же, что считающееся обычным 
горизонтальное расположение днищ представляет собою лишь один 
из типов строения днищ и в действительности мы знаем днища 
горизонтальные, воронкообразные, пузырчатые, неполные, пере
секающиеся, аркообразные, вогнутые; наконец, известны Tabulata, 
вовсе лишенные днищ.

Нам известна только одна попытка отказаться от этого неудач
ного термина: Грабау предложил вместо Tabulata новое название 
Aseptata, однако это название, на наш взгляд, является еще более 
неудачным, так как септальный аппарат, хотя и недоразвитый 
(а вернее своеобразно развитый и в этом смысле достаточно совер
шенный) составляет одну из самых характерных черт Tabulata, 
как представителей класса Ahthozoa и играет огромную роль в их 
систематике и филогении. Термин Грабау получил некоторое 
признание у китайских палеонтологов, но вряд ли он вытеснит 
более привычный и не более неудачный термин Эдвардса и Гейма.

В палеонтологической литературе представители Tabulata изве
стны очень давно, однако только со времени работ Эдвардса и 
Гейма [1850] они получили принятое в .настоящее время название.

2 Б. С. Соколов. 17



Накопившаяся с тех пор литература по Tabulata насчитывает 
более 500 наименований — преимущественно статей и кратких 
описаний, сделанных очень часто не специалистами по кораллам 
и попутно с описанием другой фауны; специальных монографий т 
посвященных Tabulata, очень мало.

В нашей стране фауна Tabulata палеозоя стала изучаться более 
ста лет назад, но особенно крупные успехи были достигнуты за 
годы Советской власти; в настоящее время лучшие работы по Tabu
lata принадлежат советским палеонтологам.

Взгляды, высказывавшиеся различными палеонтологами отно
сительно систематического положения и таксономического зна
чения группы кораллов Tabulata, зафиксированы в литературе 
следующими шестью наименованиями: 1) подотряд Zoantharia 
Tabulata, 2) подотряд или группа в Zoantharia Hexacoralla, 3) под
класс или отряд или подотряд Alcyonaria Tabulata, 4) подкласс 
Alcyomria-Tabulata, 5) подкласс Anthozoa Tabulata и б) искус
ственная группа Tabulata.

Рассмотрение большого количества работ, посвященных систе
матике Tabulata, показывает, что главнейшими причинами рас
хождения этих взглядов являются: 1) включение или не вклю
чение в состав Tabulata семейства Heliolitidae, 2) предположение 
родства между ТиЫрога и ископаемыми Syringoporidae, 3) пред
ставление о составе и систематическом положении семейства Chae- 
tetidae и отчасти Tetradidae и 4) противопоставление «настоящим 
Tadulata» — Favositacea; элементы такого противопоставления, но 
между другими группами, имелись и у более ранних авторов. 
Интересно при этом отметить, что наиболее настойчивыми в отстаи
вании своих взглядов являются сторонники альционариевой при
роды Tabulata, стремящиеся обосновать родство между Helio- 
lites и Heliopora, между Syringopora и ТиЫрога, между Favosites 
и Alcyonium и т. д.

Последнее обстоятельство приобретает сейчас особый интерес 
в связи с выделением из Tabulata групп Heliolitida [Джонс и Хилл, 
1940] и Chaetetida [Соколов, 1939, 1941, 1949] и подкласса Schi- 
zocoralla [Окулич, 1936], так как именно вошедшие сюда предста
вители старого отряда Zoantharia Tabulata обычно и избирались 
в качестве объектов исследования при решении вопроса о систе
матическом положении всех Tabulata и об отношении этих орга
низмов к Alcyonaria.

ббособление групп Heliolitida и Chaetetida и выделение некото
рых изолированно стоящих родов нужно рассматривать как основу 
ревизии кораллов старой группы «Tabulata». Выделенные группы 
резко отличаются от остальных семейств Tabulata и мало связаны 
между собою. В этом отношении приходится резко возразить про
тив их объединения вместе с Tetradidae в новом подклассе канад
ского палеонтолога Окулича Schizocoralla, в котором они имену
ются отрядами: Heliolitina, Chaetetina и Tetradina. Этот подкласс 
(его основные черты:-размножение делением и отсутствие настоя



щих септ) представляет собою совершенно искусственное построе
ние, однако факт его установления отчетливо показывает кризис 
в вопросе о систематике и систематическом положении Tabulata 
и иллюстрирует первую попытку освободить старую группу Tabu
lata от чужеродных и сомнительных элементов.

Нам кажется, что в создании целостного в генетическом отно
шении подкласса Tabulata наиболее правильным должен быть 
путь установления родственных отношений между отдельными 
представителями Tabulata, который позволяет одну часть родов 
объединить в родственные линии, а другую изолировать. Именно 
этим путем мы и идем в своей работе по изучению Tabulata палео
зоя СССР и в результате этого пути пришли к необходимости обо
собления из Tabulata группы Chaetetida.

В настоящей работе дается довольно большой новый материал 
по Chaetetida, показывающий, что отнесение Chaetetida к Tabulata 
и родство их с Heliolittda и семейством Tetradidae вызывает ряд 
принципиальных возражений. Наиболее существенные из них 
следующие.

1. Chaetetida полностью лишены септальных образований, 
характерных для всех семейств и родов Tabulata, в том числе для 
Tetradidae и группы Heliolitida (септальные пластины последних 
гомологичны септам других Anthozoa).

2. Настоящие Chaetetida никогда не имеют промежуточного 
межстенного почкования, характерного для всех Tabulata.

3. Chaetetida размножаются делением (псевдосептальные вы
росты стенки) и базальным почкованием.

4. Chaetetida не имеют внутреннего сообщения между зооидами.
5. Полипняки Chaetetida характеризуются капиллярной струк

турой ячеек и своеобразными плоскостями нарастания.
С другой стороны, изучение ячеек и стенок Chaetetida, их эво

люции и изменчивости показывает, что меандрические Chaetetida 
(Chaetetipora) являются переходным звеном к строматопороидным 
Chaetetida (род Fistulimurina) и, весьма возможно, что группа 
Chaetetida находится в более близком родстве с классом Hydrozoa, 
чем Anthozoa. Этого вопроса мы еще коснемся ниже.

Что касается группы Heliolitida и семейства Tetradidae, так же, 
как и остальных семейств Tabulata, то они несомненные Anthozoa, 
так как все, в той или иной степени, характеризуются присут
ствием септальных образований (шипиков, ребрышек, бугорков, 
чешуек, пластин и т. д.), отражающих, в том или ином виде, типич
ную для Anthozoa мезентериальную структуру зооидов.

Таксономическая самостоятельность группы Heliolitida была 
в последнее время еще раз обоснована Джонсом и Хилл, которые, 
опираясь на сравнительное изучение морфологии скелета Helio
litida, Alcyonaria (Heliopora), Hexacoralla (Seriatoporidae и Madre- 
poridae), Rugosa и Tabulata, констатировали наличие 12 септ у 
первых в сочетании со своеобразной структурой ретикулюма (ценен- 
химы) и другими признаками, как специфические черты группы,



и пришли, на наш взгляд, к совершенно правильному выводу о 
необходимости рассматривать Heliolitida как подразделение, равно
ценное в таксономическом отношении Teracoralla, Hexacoralla и 
Tabulata. Что касается семейства Tetradidae, то оно имеет все 
основания оставаться в составе Tabulata и предположение о его 
родстве с Chaetetidae, в силу указанных особенностей этого семей
ства, является совершенно очевидным недоразумением, тем более, 
что для тетрадид.так же, как и для всех Tabulata, характерно про
межуточное почкование, и деление в результате слияния септ 
(настоящих!) имеет частное значение. Кстати, самим же Окуличем 
из рода Tetradium был выделен род Prismostylus (в том же семей
стве), совершенно лишенный септ и размножающийся промежу
точным почкованием.

Таким образом подкласс Schizocoralla, нам кажется, не имеет 
права на существование, однако сама попытка объединить в нем 
такие семейства как Heliolitidae, Chaetetidae и Tetradidae, явля
ется весьма знаменательной, показывающей, что, по крайней мере, 
первые два из этих семейств уже не находят себе места в систе
матике Tabulata.

Иной точки зрения придерживается Меннер (1947|. В недавно 
вышедшей статье он рассматривает Schizocoralla как самостоятель
ный отряд в подклассе Alcyonaria, равноценный другим отрядам 
этого подкласса — Helioporacea и Tabulata, объединенным в новом 
надотряде Exosclerata. Отстаивая реальность существования Schi
zocoralla как самостоятельной систематической единицы, Меннер 
допускает возможность происхождения от Tetradium родов Chae- 
tetes— Pseudomonotrypa— Heliopora, с одной стороны, и родов 
Trochiscolithus — Heliolites, — с другой. С нашей точки зрения, 
эти линии являются совершенно искусственными и не подтвержда
ются фактическими данными. Критика работы Меннера дается 
нами в другом месте.

С выделением Heliolitida и Chaetetida из Tabulata (а это уже 
является фактом широкого признания) оставшиеся семейства 
этой группы: Favositidae, Syringoporidae, Halysitidae, Aulopori- 
dae, Lioporidae и др. приобретают новое и вполне самостоятельное 
очертание. Все они объединяются присутствием септальных обра
зований и промежуточным почкованием и в этом смысле предста
вляют типичные черты Anthozoa.

Некоторые трудности встречает установление генетической 
связи между ними. Так как этот вопрос подробно разбирается 
в другом месте, то здесь мы считаем нужным только указать, что 
связь эта с несомненностью устанавливается.

Наиболее отчетливо увязываются Favositidae и Syringoporidae 
[Соколов, 1949]. Однако эта связь идет не по той линии, которая 
была намечена Вейссермелем, а несколько иначе, и корни этой 
связи находятся в ордовике. Сообщение между. кораллитами у 
Favositidae осуществляется через поры, а у Syringoporidae через 
соединительные трубки; роль их в жизни этих кораллов одинакова



и поры можно рассматривать как сильно укороченные соедини
тельные трубки. Переход соединительных трубок в поры и обратно 
фиксируется целым рядом промежуточных родов между Syringo- 
рога и Favosites. Наиболее важными среди них являются Multi- 
solenia F r i t z ,  1937, Hayasakaia L a n g ,  S m i t h  et T h o m a s ,  
1940, Tetraporella S o k o l o v ,  1947 и др. Интересно, что у этих 
родов параллельно с изменением расстояния между кораллитами 
меняется и характер расположения потолочков, давая на край
них стадиях горизонтальные потолочки Favosites и воронкообраз
ные Syringopora.

Через род Tallina S o k o l o v ,  1949, Labyrinthites L a m b е, 
1906, и Hexismia S o k o l o v ,  1949, осуществляется связь ука
занных двух семейств и с Halysitidae и с Lichenariidae. Что каса
ется Auloporidae, то они рядом промежуточных форм соединя
ются с Syringoporidae и Halysitidae.

Повидимому, и Tetradidae находятся в родственных отношениях 
с Halysitidae и Lichenariidae, образуя переходные формы, откры
тые в последнее время у нас на Урале и известные в Америке.

Установление определенной связи между Favositidae, Syringo
poridae, Halysitidae, Auloporidae и близкими к ним семействами, 
при сохранении только для них общего названия Tabulata, дает 
возможность рассматривать эту группу организмов не как генети
чески разнородную, искусственную и сборную, а как вполне само
стоятельную крупную таксономическую единицу, несомненно 
равноценную Rugosa, Hexacoralla и Octocoralla.

Мы принимаем Tabulata только в объеме перечисленных и 
близких к ним семейств, которые объединяем в шесть отрядов 
[Соколов, 1947, 1948] и рассматриваем как вполне самостоятель
ное подразделение, ближе стоящее в филогенетическом отношении 
к палеозойским Rugosa, чем к современным и ископаемым Alcyo- 
naria. Мезоглеальный скелет последних развивался от бесске- 
летной формы и по своему типу не имеет ничего общего со ске
летом Tabulata.

В описываемой коллекции Tabulata представлены семействами 
Syringoporidae, Multithecoporidae и Cladochonidae.

Семейство SYRINGOPORIDAE М. E d w a r d s  e t H a i m e  
(sensu stricto)

Д и а г н о з .  Колониальные полипняки, сложенные радиально 
расходящимися или параллельными цилиндрическими коралли
тами, сообщающимися между собою очень частыми или чрезвы
чайно редкими соединительными трубками, располагающимися, 
главным образом, беспорядочно и имеющими различные диаметр 
и длину. Толщина стенок обычно меняется от 0,05 до 0,4 мм. 
Днища воронкообразные, с осевым каналом или без него. Сеп
тальные образования представлены в форме более или менее 
развитых шипиков. Размножение происходит промежуточным почко



ванием. Молодые особи возникают или непосредственно от мате
ринской ячейки, или от соединительной трубки.

Распространение: верхний ордовик — нижняя пермь.

Род SYRINGOPORA  G о 1 d f u s s, 1826
Д и а г н о з .  Полипняк массивный, кустистый, сложенный 

цилиндрическими кораллитами, соединенными друг с другом 
многочисленными беспорядочно распределенными соединитель
ными трубками. Днища — типично воронкообразные, стенки тон
кие. Размножение промежуточным почкованием. Септальные 
шипики часто хорошо развиты, образуют многочисленные ряды.

Генолектотип: Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, 1826, Pet- 
refacta Germaniae, S. 76, Taf. 25, Fig. 7, происходит из каменно
угольных отложений Германии.

Несмотря на широкое распространение Syringopora в каменно
угольных отложениях Подмосковного бассейна и Урала, в описы
ваемой коллекции представители этого рода очень редки и одно
образны.

Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s

Табл. I, фиг. 7—2

1826. Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, Petrefacta Germaniae, S. 76, Taf. 25, 
Fig. 7.

1931. Syringopora ramulosa Ф о м и ч е в ,  Нижнекаменноугольные кораллы 
Кузнецкого бассейна, стр. 15 (см. синонимику).

1933. Syringopora ramulosa Chi ,  Lower Carboniferous Syringoporas of China, 
p. 10— 11, pi. 1, fig. 3.

Голотип Syringopora ramulosa описан Гольдфусом в Petrefacta 
Germaniae, S. 76, Taf. 25, Fig. 7, происходит из нижнекаменно
угольных отложений Германии. Место хранения неизвестно.

Д и а г н о з .  Полипняк сложен несколько изгибающимися 
цилиндрическими кораллитами диаметром 2,5—3,0 мм. Расстоя
ние между кораллитами 2,0—5,0 мм, чаще около 3,0 мм. Диаметр 
соединительных трубок 0,6—0,8 мм. Расстояние между ними 
5,0—7,0 мм. Толщина стенок 0,2—0,3 мм. Днища многочисленные, 
воронкообразные, сложенные обычно тремя рядами пузырей. 
Осевой канал местами намечается, но не имеет правильной формы. 
Септальные шипики коротки и многочисленны.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен несколькими 
великолепно сохранившимися экземплярами. Диаметр коралли- 
тов везде выдерживается более или менее одинаковый, колеблясь 
от 2,6 до 2,9 мм. Расстояние между кораллитами, вследствие 
некоторой их изогнутости, от 0,2 до 0,6 мм, но в большинстве слу
чаев от 2,5 до 3,0 мм. По форме кораллиты правильные, однообраз
ные, иногда слабо эллиптические.



Соединительные трубки редкие, беспорядочно распределенные 
по всей длине кораллитов; толщина их колеблется около 0,7 мм, 
расстояние между ними от 4,0 до 7,0 мм. Соединительные трубки 
отходят от кораллитов не под прямым углом, а образуют некото
рое овальное расширение, отчего наименьший диаметр у трубки 
получается в средней части. Толщина стенок заметно меняется 
и колеблется от 0,3—0,35 до 0,2 мм, и даже менее, у соединитель
ных трубок. В поперечном сечении стенки имеют концентрически- 
волнистую структуру.

Днища типично воронкообразные, со слабо намечающимся 
неправильным осевым каналом, положение последнего в боль
шинстве случаев эксцентричное. В поперечном разрезе днища 
проектируются в виде косых концентрических и полуконцентри- 
ческих линий, иногда несущих слабые шипики. В продольном 
разрезе они представляют собою серии эллиптических пузырей, 
воронкообразно следующих один за другим в 2—3, реже 4 ряда. 
Днища продолжаются также в соединительные трубки.

Септальные шипики прекрасно развиты. Они тонкие, кони
ческие и полые внутри. На продольных разрезах стенок корвлли- 
тов видно, что шипики образуют правильные многочисленные 
вертикальные ряды, оставляя след в виде черных точек. Обычно 
они короткие, но некоторые из них пронизывают днища почти до 
осевого канала. Располагаются они или перпендикулярно стенке, 
или направлены несколько кверху.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Хотя некоторые детали и не 
описывались у вида S. ramulosa, однако наши формы относятся, 
повидимому, к типичным представителям этого вида. Присутствие 
хорошо развитых септальных шипиков может быть объяснено 
исключительно благоприятными условиями сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Под названием
S. ramulosa описывались Syringopora из самых различных мест 
земного шара и из самых различных стратиграфических гори
зонтов, начиная от верхнего девона до перми. Несомненно, что 
под этим названием скрывается целая группа различных видов; 
до полной ревизии Syringoporidae трудно говорить о их страти
графическом значении. Syringopora ramulosa, в том виде как она 
представлена здесь, характерна в СССР для визе и намюра.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) УССР, Ворошиловградская 
область, Гартмашевка, обр. № 3; 2) Воронежская область, Канте- 
мировка, обр. № 4; 3) Шуриновка, обр. № 5; 4) Ростовская область, 
река Дон, станица Казанская, обр. № 9.

Syringopora reticulata G о 1 d f u s s
Табл. I, фиг. 3—4

1826. Syringopora reticulata G о 1 d f u s s, Petrefacta Cermaniae, S. 76, 
Taf. 25, Fig. 8.

1931. Syringopora reticulata Ф о м и ч е в ,  Нижнекаменноугольные кораллы 
Кузнецкого бассейна, стр. 14 (см. синонимику).



Голотип Syringopora reticulata описан Гольдфусом в Petrefacta 
Germaniae, S. 76, Taf. 25, Fig. 8, происходит из нижнекаменно
угольных отложений Германии. Место хранения неизвестно.

Д и а г н о з .  Кустистый полипняк, сложенный изгибающи
мися, иногда почти параллельными цилиндрическими коралли- 
тами диаметром около 1,5 мм. Расстояние между кораллитами 
меняется от 1,0 до 8,0 мм, и, в большинстве случаев, колеблется 
около 1,0—1,5 мм. Толщина соединительных трубок 0,5—0,7 мм, 
расстояние между ними 2,0—5,0 мм. Толщина стенок 0,2—0,25 мм. 
Днища воронкообразные и значительно менее сложные, чем у 
5. ramulosa. Осевой канал хорошо намечается. Септальные шипики 
развиты.

О п и с а н и е .  В описываемой' коллекции имеется около 
десяти представителей этого вида. Они характеризуются самыми 
различными размерами полипняка и объединяются одинаковой 
величиной кораллитов, сравнительно редкими соединительными 
трубками и в той или иной степени сближенными ячейками.

Типичной особенностью ячеек является их правильная цилин
дрическая форма и значительная сближенность, местами переходя
щая в непосредственное соприкосновение. Однако происходит это 
не за счет сокращения длины соединительных трубок, а за счет 
изгибания ячеек, причем сближенность кораллитов никогда не 
является характерной для всего полипняка и развивается локально. 
Неравномерность этого явления легко объясняется значительной 
свободой кораллитов, так как соединительные трубки, как уже 
указывалось, сравнительно редки. Расстояние между кораллитами 
в этих участках едва достигает величины диаметра самих коралли
тов, обычно же меньше. В других местах того же полипняка, где 
кораллиты более свободны, эти расстояния меняются от 1,0 до 
3,0 мм.

Эта особенность, насколько мы могли проверить на обширном 
материале Подмосковного бассейна и Урала, хорошо выдержива
ется у S. reticulata и находится в полном соответствии с изображе
ниями Гольдфуса. Диаметр ячеек очень выдержанный, колеблется 
около 1,5 мм и лишь изредка достигает 1,65 мм.

Диаметр соединительных трубок около 0,6—0,7 мм. Расстояние 
между ними меняется от 2,0 (очень редко) до 5,0—8,0 мм и даже 
более. Толщина стенок около 0,2—0,3 мм, причем внешняя част.ь 
стенки более широкая и темная, толщиною до 0,05 мм, внутрен
няя имеет такое же сложение, как и у S. ramulosa. Днища очень 
характерные, воронкообразные. В поперечном сечении количество 
их обычно не превышает 2—3. Устроены они значительно проще, 
чем у 5. ramulosa и в осевой части иногда образуют ясный канал. 
Расстояние между днищами может быть различным; у стенки оно 
около 0,3—0,45 мм, у  осевого канала — 0,25—0,20 мм. Септаль
ные шипики составляют отличительную особенность описываемых 
форм. Они многочисленные, тонкие и длинные, в некоторых слу
чаях совершенно иглообразные. Интересно, что между крупными



шипиками первого порядка, иногда появляются шипики мелкие, 
едва выступающие из зоны утолщения стенки, — шипики второго 
порядка. В продольном разрезе они образуют типичные для Syrin- 
gopora ряды и очень напоминают шипики Pholadophyllum. Длина 
шипиков достигает 0,4—0,8 мм. Количество рядов шипиков точно 
подсчитать не удалось, но оно значительно превышает обычно 
приводимое для Syringopora.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Единственным существенным 
отличием описанной формы от S. reticulata О о 1 d f. является 
обилие длинных септальных шипиков, но так как септальные 
шипики отмечались для Syringopora reticulata и другими авторами, 
то это обстоятельство вряд ли может служить препятствием к 
отождествлению нашей формы с 5. reticulata.

В последние годы в синонимику 5. reticulata G о 1 d f. обычно 
помещают Harmodites parallela F i s c h e r  [Фомичев, 1931], рас
сматривая их как один и тот же вид. Это, повидимому, вполне 
справедливо в отношении всех Syringopora parallela, описываемых 
другими авторами из нижнего карбона как Европы, так и Азии, 
но вряд ли может быть распространено на среднекаменноуголь
ный (мячковский) вид Фишера [1830], тем более, что S. parallela 
F i s c h e r ,  по всей вероятности, относится не к роду Syringopora 
G o l d f u s s ,  а к роду Muliithecopora Y о h.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Т ипичные S. reticu
lata, в том объеме, как это выражено в приведенном выше диаг
нозе, широко распространены только в нижнем карбоне. Встре
чаются во всех нижнекаменноугольных отложениях Европы и 
Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) УССР, Ворошиловградская об
ласть, Гартмашевка, обр. № 2 (нижний намюр); 2) Великоцкое, 
обр. № 1 (самые верхи визе).

Формы, которые могут быть определены как Syringopora cf. 
reticulata, встречены в следующих местах: 1) Воронежская об
ласть, Шуриновка, обр. № 6; 2) Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 8.

Syringopora quadriserialis sp. n.
Табл. II, фиг. 1—4

Голотип происходит из нижнекаменноугольных отложений 
(тарусская толща) реки Дона, Ростовская область, станица Казан
ская, обр. № 10.

Д и а г н о з .  Небольшой полусферический полипняк, сложен
ный радиально расходящимися однообразными цилиндрическими 
кораллитами, тесно сближенными и связанными частыми соеди
нительными трубками, расположенными, в основном, в четыре 
ряда.

Диаметр ячеек около 1,75 мм, расстояние между ними 0,3— 
1,0 мм; диаметр соединительных трубок около 0,7 мм, расстояние



между ними 1,0—2,0 мм. Толщина стенок 0,3—0,4 мм. Септальные 
шипики тонкие, длинные, чрезвычайно сближены, располагаются 
в правильные вертикальные ряды с интервалом около 0,10— 
0,15 мм; толщина шипиков 0,07—0,08 мм. Днища очень сложные, 
воронкообразные.

О п и с а н и е .  Эта оригинальная форма представлена в коли
честве пяти экземпляров, происходящих из одного местонахож
дения. Колонии имеют сферическую или полусферическую форму 
диаметром в 5—4 см. Ячейки очень правильные, цилиндрические, 
открывающиеся на поверхность несколько суженными устьями, 
подобными устьям некоторых Aulopora. Диаметр ячеек очень 
строго выдерживается во всех частях колонии и не превышает 
1,75 мм, снижаясь изредка д о . 1,6 мм. Ячейки тесно сбли
жены, местами непосредственно соприкасаются, обычно же от
стоят друг от друга на расстоянии 0,3—1,0 мм и редко 
больше.

Соединительные трубки — частые и однообразные, распола
гаются они, главным образом, в четыре основных ряда и лишь незна
чительная часть трубок отклоняется от этих линий. В продоль
ных разрезах колонии они выступают, с одной стороны, в виде 
частых перемычек между смежными кораллитами, с другой сто
роны, в виде параллельных кораллитам вертикальных рядов своих 
округлых сечений.

Расстояние между ними везде выдерживается более или менее 
постоянными — 1,0—2,0 мм. Стенки очень толстые, не менее 0,3— 
0,4 мм, хотя так же, как у большинства Syringopora, состоят из 
двух частей: наружной, плотной, толщиной около 0,06 мм и внут
ренней, толстой, концентрически-волокнистой. Интересно, что 
септальные шипики прорезают этот толстый внутренний слой, 
начинаясь непосредственно от наружного. Микроскопическая 
структура шипиков и наружного слоя кораллитов совершенно 
одинакова и резко отличается от внутреннего слоя. Следует отме
тить, что такое соотношение наблюдается у Syringopora далеко 
не всегда, и очень часто шипики создаются путем выпячивания 
внутреннего концентрически-слоистого утолщения.

Днища образованы мелкими воронкообразными, вложенными 
многослойно и неправил но один в другой пузырями.

В центральной части кораллитов часто возникает широкий 
канал, изгибающийся и по диагонали пересекающий внутреннюю 
полость кораллита от одной соединительной трубки к другой. 
Септальные шипики частые, тонкие, длинные, начинающиеся 
непосредственно от наружной части стенки, прорезающие всю 
зону утолщения и выступающие во внутреннюю полость ячейки 
в виде острых иголочек. Длина шипиков до 0,7—0,8 мм. Шипики 
расположены в правильные вертикальные ряды, количество кото
рых достигает в различных кораллитах 12—20. Почти везде ши
пики резко отгибаются кверху, что на продольных срезах видно 
простым глазом. На пришлифовках стенки кораллитов шипики



выступают как очень правильный пунктир. Измерения шипиков 
даны в диагнозе.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  По внешнему виду описанная 
форма приближается к S. concert a K e y s e r l i n g  [1836, стр. 171, 
табл. 111, фиг. 3], S. gracilis K e y s e r l i n g  [1836, стр. 175, 
табл. Ill, фиг. 4] и S. hoffmanii S t u c k .  [Штукенберг, 1895, 
стр. 15—16, табл. I, фиг. 16—17]. Но от всех этих видов наша 
форма резко отличается диаметром, приближаясь в этом отно
шении к 5. reticulata О о 1 d f. Однако и от последнего она отли
чается частыми соединительными трубками, строением днищ, 
септальным аппаратом и несколько большим средним диаметром.

От S. geniculata P h i  11. [Филлипс, 1836, стр. 201, табл. II, 
фиг. 1; Чи, 1933, стр. 13, табл. III, фиг. 2—3] наша форма отли
чается большим диаметром кораллитов, сближенностью их и при
сутствием септальных шипиков. От S. hyperbolo-tabulata С h i 
[1933, стр. 20, табл. IV, фиг. 1] отличается, главным образом, 
меньшим диаметром, более правильной формой и септальными 
шипиками.

Последний вид является наиболее родственным.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден в визей- 

ских (тарусских) известняках реки Дон.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская область, река Дон, 

станица Казанская, обр. № 10.

Syringopora cf. lata S t u c k e n b e r g

1904. Syringopora cf. lata Ш т у к е н б е р г ,  Кораллы и мшанки нижнего 
отдела среднерусского известняка, стр. 10, табл. 1, фиг. 9.

Голотип Syringopora cf. lata Ш т у к е н б е р г ,  ibid., проис
ходит из нижнекаменноугольных отложений реки Рановы около 
села Ключи, хранится в Музее Ленинградского Горного инсти
тута.

Д и а г н о з .  Полипняк сложен длинными, довольно сближен
ными и несколько изгибающимися цилиндрическими ячейками 
диаметром около 1,0 мм. Расстояние между ячейками 0,5 — 1,0 мм 
и не превышает 1,5 мм. Расстояние между соединительными труб
ками 2,0 мм. Стенка сравнительно с диаметром толстая. Днища 
воронкообразные.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется лишь один небольшой 
обломок полипняка, сложенного мелкими цилиндрическими ячей
ками диаметром около 1,0 мм. По своему расположению они до
вольно близко напоминают изображения Штукенберга. Расстоя
ние между ячейками 0,5—1,5 мм. Соединительные трубки редки. 
Стенки заметно утолщенные. Из-за невозможности приготовить 
шлиф внутреннее строение, к сожалению, осталось не изученным.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Этот экземпляр довольно 
близко отвечает описанному Штукенбергом виду Syringopora cf. 
lata, однако небольшой обломок колонии, находящийся в нашем



распоряжении, не позволяет безоговорочно их отождествить, так 
как у нашего экземпляра нет возможности обнаружить всех 
признаков вида Штукенберга.

Штукенберг описал Syringopora cf. lata как форму, близкую 
к Syringopora laxa P h i l l i p s  [1836, стр. 201], но так как Syrin
gopora laxa в работе Филлипса не изображена и охарактеризована 
совершенно недостаточно, а в работах последующих авторов полу
чила различные характеристики, то я считаю возможным форму, 
описанную Штукенбергом, принять в качестве голотипа нового 
вида и сохранить за ним название Syringopora lata S t u c k .  Что 
касается Syringopora laxa, то употребление этого названия воз
можно будет лишь после изучения оригинала Филлипса.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Syringopora lata 
S t u c k ,  часто встречается в нижнекаменноугольных (тульская, 
алексинская толщи) отложениях Подмосковного бассейна и в 
описываемой коллекции в верхах турне.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Шури- 
новка, обр. № 7.

Syringopora sp.
В коллекции из нижнекаменноугольных (тарусская свита) 

отложений р. Дона имеется один экземпляр Syringopora плохой 
сохранности, характеризующийся очень сближенными ячейками, 
чрезвычайно редкими соединительными трубками и очень тол
стыми стенками. По внешнему виду он напоминает Multithecopora.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Дон, станица Казанская 
Ростовской области, обр. № 11.

Семейство MULTITHECOPORIDAE S o k o l o v

Полипняки колониальные, кустистые. Кораллиты цилиндри
ческие; имеют крайне толстую стенку, нередко сокращающую 
висцеральную полость до состояния капиллярной трубки. Соеди
нительные трубки редкие, беспорядочно рассеянные. Днища очень 
редкие, слабо вогнутые; никогда не бывают воронкообразными. 
Септальные шипики отчетливы в коротких конических чашках 
с острыми краями. Включает роды: Syringoporella К е 11 n е г, 
1934 и Multithecopora Y о h, 1927.

Род MULTITHECOPORA Y o h ,  1927
Д и а г н о з .  Колониальный полипняк сирингопороидного об

лика, сложенный длинными цилиндрическими кораллитами, свя
занными очень редкими соединительными трубками. Стенки имеют 
концентрическую структуру и чрезвычайно утолщены. Днища 
тонкие, редкие, неправильные, вогнутые, но не типично воронко
образные, как у Syringopora. Септальные шипики слабо развиты.



Генотип Multithecopora penchiensis Y о h описан в Bull. Oeol. 
Soc. of. China, 1927, № 3—4, p. 291—293, pi. 1, figs. 1—3; проис
ходит из среднекаменноугольных отложений (серия Пенчи) Китая, 
хранится в Национальном геологическом комитете в Пекине.

Внешне кораллы этого рода вполне отвечают роду Syringopora, 
но сильное утолщение стенки, редкие днища и значительная сво
бода кораллитов приближают его, до известной степени, к кусти
стым «Monilopora». Однако эти аулопороидные черты не играют 
существенного значения, и род, несомненно, должен быть включен 
в Syringoporacea.

Представители рода Multithecopora широко распространены 
в среднекаменноугольных отложениях Европейской части СССР 
(Северный край, Подмосковный бассейн, Донбасс) и в Средней 
Азии и Китае и описаны из верхнего палеозоя Шпицбергена 
(Герич, 1939).

Multithecopora penchiensis Y о h 
Табл, i l l ,  фиг. з — 4

1927. Multithecopora penchiensis Y oh , On a new Genus Syringoporoid Coral., 
p. 291—293, pi. 1, fig. 1—3.

Голотип Multithecopora penchiensis Y о h, Ibid., происходит 
из среднего карбона Китая, хранится в Национальном геологи
ческом комитете в Пекине.

Д и а г н о з .  Колониальный полипняк, образованный почти 
параллельными цилиндрическими кораллитами, соединенными ред
кими трубочками. Диаметр кораллитов 2,1—2,5 мм, расстояние 
между ними 0,5—3,0 мм. Стенки имеют сильное склеренхимное 
утолщение; диаметр висцерального пространства сокращается до 
V5 общего диаметра кораллитов. Шипики отсутствуют. Днища 
сильно вогнутые, пересекающиеся, развиваются не везде. Размно
жается боковым почкованием.

О п и с а н и е .  К сожалению, в описываемой коллекции нет 
целых полипняков этого вида, но хорошие шлифы позволяют с не
сомненностью убедиться, что описываемая форма принадлежит 
типичным представителям китайского вида. Кораллиты правиль
ные, цилиндрические с незначительным висцеральным простран
ством, напоминающим булавочный укол. Кораллиты то сближен
ные, параллельные, то изгибающиеся. Расстояние между ними 
меняется от 0,5 до 3,0 мм, но в большинстве случаев около 0,2— 
0,25 мм. Диаметр кораллитов 2,0—2,3 мм. Стенки очень толстые 
с типичной тонкой концентрической структурой; состоят из двух 
частей, прекрасно видных и на изображениях Йо. Наружная 
часть стенки отделяется резким кольцом, более плотным и тем
ным, чем внутренняя часть. Толщина этого внешнего кольца обыч
но равна диаметру висцерального пространства, т. е. около 0,4— 
0,5 мм. Внутренняя склеренхимная часть стенки, значительно



более широкая, с типичной концентрической структурой. Диа
метр висцерального пространства в большинстве случаев едва 
достигает 0,4—0,5 мм.

Никаких следов септальных шипиков не наблюдается. Днища 
редкие, располагающиеся участками, по форме вполне отвечают 
изображениям у Йо — сильно вогнутые и неправильные, нередко 
пересекающиеся и приближающиеся к сирингопороидным. В по
перечных сечениях дают полуконцентрические срезы.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Никаких сколько-нибудь 
существенных отличий от формы, описанной и изображенной Йо, 
обнаружить не удалось.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В СССР этот вид 
встречен нами в среднекаменноугольных отложениях Подмосков
ного бассейна, Северного края и Средней Азии. Описываемый 
вид также происходит из среднего карбона. То же распростране
ние он имеет и в Китае— серия Пенчи (== московский ярус).

Это, несомненно, руководящая форма среднего карбона.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об

ласть, Великоцкое, обр. № 16.

Multithecopora tchernyschewi sp. n.
Табл. I ll, фиг. 1—2

Голотип происходит из низов верхнекаменноугольных отло
жений Донбасса (N*), Белая Калитва, обр. № 12.

Д и а г н о з .  Невысокий колониальный полипняк, сложенный 
однообразными цилиндрическими ячейками, связанными редкими 
соединительными трубками. Стенки различных кораллитов утол
щены неодинаково, но среднее соотношение между диаметром 
висцерального пространства и диаметром кораллита остается 
типичным для рода (1 : 5, 1 : 4). Диаметр кораллитов 1,6—1,75 мм, 
расстояние между ними 0,5—2,0 мм. Днища тонкие, однообразные; 
по форме меняются от правильно вогнутых до почти горизонталь
ных. Септальные шипики наблюдаются.

О п и с а н и е .  Насколько можно судить по имеющимся экзем
плярам, полипняк сравнительно низкий, но достаточно широкий. 
Кораллиты открываются однообразными цилиндрическими устьями. 
В хорошо сохранившихся участках можно наблюдать, что 
устьевая часть кораллита—чашечка— имеет мелкую коническую 
форму, отчего наружный край стенки кажется тонким и постепенно 
утолщается книзу. Ниже чашечки толщина стенки становится 
более или менее постоянной.

Диаметр кораллитов имеет более или менее постоянную вели
чину (около 1,6—1,75 мм), расстояние между ними меняется от 
0,5 до 2,0 мм и в большинстве случаев от 1,0 до 1,5 мм. Толщина 
стенки, имеющей такое же строение, как у М. penchiensis, колеб
лется около 0,6—0,7 мм и реже снижается до величины, равной 
диаметру висцерального пространства или несколько меньше.



Диаметр висцерального пространства в среднем около 0,35— 
0,5 мм. Расстояние между соединительными трубками замерить 
не удалось, но оно не менее 10 мм.

Днища очень правильные, чрезвычайно тонкие, равномерно 
расположенные по всей полости кораллита с различными интерва
лами. Форма днищ вогнутая; вогнутость от значительной до очень 
слабой. Септальные шипики очень редкие, короткие, слабо наме- • 
чающиеся по внутренней стенке и несколько более резко выра
женные внутри самой стенки.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От описанной выше М. реп- 
chiensis Y о h, отличается меньшим диаметром кораллитов, строе
нием днищ, более резким утолщением стенки; от М. huanglungensis 
L е е et С h и [1930, стр. 140—144, табл. XV, фиг. 1—3] отличается 
более выдержанным и, в основном, меньшим диаметром, более 
тесно расположенными кораллитами, хорошо развитыми пра
вильными вогнутыми днищами. От третьего китайского вида — 
М. yohi C h i  [1931, стр. 47—48, табл. V, фиг. 2) — отличается 
меньшим диаметром, более значительной толщиной стенки и пра
вильными вогнутыми днищами, которые у М. yohi имеют почти 
сирингопороидное строение.

В указанной работе Чи рассматривает род Multithecopora, как 
входящий в семейство Moniloporidae G r a b a u  [Грабау, 1899, 
стр. 409), однако, как отмечалось выше, Multithecopora обнару
живает, несомненно, больше сходства с родом Syringopora и среди 
всех известных представителей этого рода М. yohi наиболее близка 
к нему.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Низы верхнего 
карбона (NJ) Донецкого бассейна. Здесь этот вид пользуется зна
чительным распространением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Донбасс, известняки NJ, Белая 
Калитва (коллекция А. П. Ротая); обр. № 12.

Multithecopora cf. huanglungensis L e e  et C h u
1930, Miltithecopora huanglungensis L e e  et Ch u ,  Huanglung Limestone 

and its Fauna, p. 140— 141, pi. XV, fig. 1—3.

Голотип. Multithecopora huanglugensis L e e  et C h u ,  Ibid., 
происходит из нижней части среднего карбона (серия Хуанлюн) 
Китая.

Д и а г н о з .  Небольшой кустистый полипняк, сложенный 
почти цилиндрическими кораллитами, сильно изгибающимися 
и нередко широко расставленными. Диаметр ячеек 1,5—2,0 мм, 
расстояние между ними до 5 мм. Толщина стенки значительно 
меняется. Днища развиты неравномерно. Имеет место боковое 
почкование.

О п и с а н и е .  В описываемой коллекции имеются лишь 
отдельные фрагменты полипняка Multithecopora, напоминающие 
по внешним признакам Multithecopora huanglungensis.



Это небольшие кустики, сложенные цилиндрическими ячей
ками, имеющими местами боковое почкование. Диаметр ячеек 
около 1,5—1,6 мм, расстояние между ними 2,0—7,0 мм. Кораллиты 
сильно изгибаются и местами то соприкасаются, то значительно 
расходятся. Толщина стенок более 2/, диаметра кораллитов, 
у некоторых меньше.

Внутренние признаки изучить не удалось.
С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Из всех известных видов 

(четырех) некоторое сходство наблюдается с М. huanglungensis, 
но без изучения шлифов говорить о полном тождестве этих форм 
преждевременно. Внешне они очень похожи, но внутреннее строе
ние М. fiuanglungensis отличается некоторыми своеобразными 
особенностями (правда, несколько сомнительными), которых на 
описываемом экземпляре проследить не удалось. Сравнение затруд
няется также и очень плохими изображениями у китайских авто
ров.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В СССР — верх
ний намюр; в Китае — самые низы среднего карбона (серия Хуан- 
люн); толщи, повидимому, очень близкие.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Ново-Белая, обр. № 14.

Семейство CLADOCHONIDAE nom. п. ( =  MONILOPORIDAE G r a b  а и)

Мелкие ветвистые полипняки, прирастающие небольшим участ
ком поверхности и состоящие из конических ячеек с широкими 
и короткими чашками, имеющими острые края. Форма колоний 
линейно вытянутая, иногда наблюдается общая дихотомия; корот
кие чашки последовательно отходят от общего ствола в противо
положные стороны, но обычно лежащие в одной плоскости. 
Септальные образования едва намечаются. Днища практически 
отсутствуют. Размножение происходит боковым почкованием. Вклю
чает нуждающийся в расчленении род Cladochonus М’С о у ,  1847 
( =Pyrgia М. Ed w. et Н a i m е, 1851;= Monilopora N i c h o l s o n  
et E t h e r i g e, 1879) и «Monilopora» некоторых авторов (но не 
М. Edw. et Haime, 1851).

Род CLADOCHONUS M’C о у, 1847
Д и а г н о з .  Колониальный полипняк небольших размеров, 

сложен незначительным количеством кораллитов, от которых 
вверх под углом, в большинстве случаев дихотомически чередуясь, 
отходят новые кораллиты. Полости кораллитов находятся в от
крытой связи. По форме кораллиты более или менее конические 
(трубообразные) или цилиндрические, удлиненные или короткие. 
Днища вогнутые, очень редкие, часто совсем отсутствуют. Стенки 
значительно утолщены. Септальные образования намечаются ме
стами редкими зубчиками. Размножение боковым почкованием.



Генолектотип Cladochonus tenuicollis M’C о у, 1847, р. 227, 
pi. XI, fig. 8, карбон Нового Южного Уэльса.

Д. Хилл и Л. Смис (1938) пришли к выводу, что существующий 
род Monilopora N i с h. et Е t h. представляет собою то же, что 
и Cladochonus.

В описываемой коллекции из представителей этого рода имеется 
только один вид.

Cladochonus socialls sp. n.
Табл. II, фиг. 5—6; табл. I ll ,  фиг. 5—6

Голотип происходит из верхневизейских (стешевских) отло
жений Курской области, Валуйки, обр. № 16а.

Д и а г н о з .  Небольшие колониальные полипняки, иногда 
образующие значительные скопления; сложены дихотомически 
(главным образом) ветвящимися удлиненными ячейками, не
сколько расширяющимися в устьевой части. Полости почкую
щихся ячеек находятся в непосредственном сообщении. Диаметр 
ячеек 1,3—1,4 мм, в устьевой части около 1,6 мм. Толщина стенок 
сильно колеблется от 0,09 до 0,35 мм. Длина ячеек достигает 
7,0—9,0 мм. Днища очень редкие, скошенные. Септальные шипики 
слабо намечаются.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько обломков 
колоний этого вида, представляющих значительные скопления 
удлиненных цилиндрических и ветвящихся ячеек. Расположение 
их в породе показывает, что хотя высота их и не отличалась зна
чительной величиной, но они нарастали в вертикальном направле
нии и, переплетаясь с соседними ветвями, создавали густую кусти
стую «заросль». Размножение почкованием выражено весьма 
резко, причем почки возникают, дихотомически чередуясь, но 
иногда односторонне и даже мутовчато.

Диаметр ячеек хорошо выдерживается: около 1,3—1,4 мм 
в осевой части ячеек и до 1,6—1,7 мм в устьевой.

В поперечных срезах колоний расстояние между ячейками 
сильно колеблется, но обычно в пределах от 0,5 до 4,0 мм. Стенки 
ячеек имеют значительное склеренхимное утолщение, выражен
ное, однако, очень неравномерно. Среди разрезов одной колонии 
можно найти все переходы от сравнительно тонкой стенки (0,07— 
0,09 мм) до сильно утолщенной (до 0,35 мм); преобладают ячейки 
с толщиною стенки около 0,2—0,25 мм. Неравномерность утолще
ния выступает как на различных ячейках, так и в одной и той 
же в процессе ее роста; наиболее сильно утолщена устьевая часть.

Внутренние полости ячеек свободно сообщаются. Днища очень 
тонкие и очень редкие, форма их несколько вогнутая, неправиль
ная.

Септальные образования намечаются в виде редких зубчиков, 
едва вдающихся во внутреннюю полость.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  По форме ячеек некоторое
3 В. С. Соколов. 33



сходство намечается с Cl. giganteus T h o m s .  [Томсон, 1883, 
стр. 325, табл. 111, фиг. 5], но последний резко отличается ббль- 
шими размерами кораллитов. От С/, temicollis М’С о у и С/, cras- 
sus М’С о у [Хилл и Смис, 1938, стр. 128—133, табл. XXII— 
XXIII] наша форма отличается как размерами, так и формой раз
вития колоний и самих ячеек. Наибольшее сходство наблюдается 
с Monilopora dendroidea Y o h  [Йо, 1932, стр. 10—11, табл. 11, 
фиг. 3—4], описанной из пермских отложений Китая. Наша форма 
настолько близка к пермскому виду, что на первый взгляд не 
представляет никаких отличий и только детальное сравнение 
обнаруживает, что ячейки нашей формы более короткие, более 
значительно колеблются в диаметре, более тесно расположены 
и обладают несколько более тонкими стенками.

Всем этим мелким отличиям приходится придавать значение, 
так как наши формы происходят из нижнего карбона Европейской 
части СССР, а М. dendroidea из перми Китая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхневизейские 
(стешевская толща) отложения УССР и Курской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) Курская область, Валуйки, 
обр. № 16, 16а (голотип); 2) УССР, Ворошиловградская область, 
Ново-Белая, обр. № 15.

Хететиды
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Род Chaetetes, установленный известным русским палеонтоло
гом Фишером в отложениях карбона Московской области, ши
роко известен как типично каменноугольный, хотя и выходящий 
за пределы этой системы. Описанный впервые из карбона Англий
ского бассейна он ошибочно был принят английскими палеонто
логами за Favosites (некоторыми за Alveolites) и долгое время 
считался типичным представителем только карбона Русской плат
формы. Однако позднейшие и, главным образом, современные 
исследования каменноугольных осадков показали, что область 
распространения этого рода далеко выходит за пределы Англии 
и средней части Русской платформы, охватывая весь Евро-Азиат- 
ский континент и Северную Америку.

Русская фауна хететид стала известна в литературе с 1829 года, 
т. е. несколько раньше выхода в свет знаменитой «Oryctographie 
du Gouvernement deMoscou» Фишера [1830—1837]. Этим мы обязаны 
вильненскому изданию «Zoologia specialis» Эйхвальда [1829], 
в котором впервые было опубликовано описание рода Chaetetes 
по рукописи Фишера (первая рукопись, как известно, погибла), 
но, к сожалению, не со всеми видами, а лишь с двумя: Ch. fasti- 
giatus Е i с h w. и Ch. cylindraceus F i s c h. Благодаря этому 
обстоятельству последний вид (а не Ch. radians F i s с h.) прихо
дится рассматривать сейчас в качестве генолектотипа. Описание



этих двух каменноугольных видов вместе с Ch. radians было еще 
раз сделано Эйхвальдом в 1860—1861 гг.

Выделенные Фишером шесть видов Chaetetes (excerdricus, соп- 
centricus, cylindraceus, radians и jubatus), происходящих из ниж
него и среднего карбона, не были достаточно обоснованы и по 
данной им характеристике, по существу, все сводилось к Ch. 
radians, единственно который из фишеровских видов и признавали 
все последующие авторы.

В дополнение к Ch. radians позднейшими исследователями 
было выделено еще несколько каменноугольных видов, общее 
количество которых (опубликованных) в настоящее время дости
гает 30. В русской литературе за прошедшие со времени работ 
Штукенберга 50 лет появились виды: Ch. fischeri S t u c k ,  (крайне 
близок к нему Ch. scheremetewi В о 1 k h.), Ch. orientalis S t u c k ,  
(но не Ch. orientalis R о m.), Ch. volgensis S t u c k ,  и некоторые 
другие, выделенные нами. В Западной Европе в дополнение к 
старым видам были описаны Геричем [1931, 1933, 1939] Ch. boswelli 

• He r . ,  Ch. svalbardicus H e r . ,  Ch. milleporaceus M. E d w. et 
H a i m e и Л. Смисом [1925] своеобразные меандрические формы. 
В Америке до недавнего времени был известен только Ch. mille
poraceus М. Е d w. et Н a i m е.

В Индокитае описан Ch. subradians М a n s и у; в некоторых 
стратиграфических работах по карбону Японии изобилуют Chaete
tes sp. sp., показывающие широкое распространение этого рода. 
Много новых и характерных для среднего карбона видов Chae- 
tetida выделено в Китае: Ch. penchiensis С h u, Ch. tangshanensis 
G r a b a u ,  Ch. lungtanensis L e e  et C h u, Ch. flexilis L e e et 
C h u, Ch. raritabularis L e e  et C h u, Ch. multitabulatus L e e et 
Y ii, Ch. quadrangularis L e e  et Yu, Ch. irregularis L e e  et Yu ,  
Ch. tomsoni R e e d .

Наконец, постепенно становится известной фауна хететид север
ных областей Африки.

Таким образом распространение этой фауны в карбоне ока
зывается довольно широким, но, вместе с тем, изученность по- 
прежнему слабой. Во всей мировой литературе до сих пор нет 
ни одной сколько-нибудь значительной работы по фауне хететид, 
и все наши сведения о ней исчерпываются десятком статей и по
путными описаниями в работах, посвященных другим фаунам 
(ни в одной из этих работ, кстати, не описывается более четырех
пяти видов).

Мы к изучению фауны хететид приступили с 1936 года (мате
риалы Подмосковного бассейна, Северного края, Урала, Средней 
Азии и др.), и эта работа при наличии огромного сравнительного 
материала сразу же позволила сделать много новых выводов о 
разнообразии русской фауны хететид, ее большом стратиграфи
ческом значении и о систематическом положении группы в целом, 
которую пришлось обособить из Tabulata [Соколов, 1949] и поста
вить под сомнение в отношении систематической принадлежности



к Anthozoa. Принципиальной стороны этого вопроса мы уже 
частично коснулись выше, охарактеризовав те специфические 
признаки группы Chaetetida, которые исключают возможность 
вхождения ее в Tabulata s. str.

Нужно сказать, что такие признаки, как очень хрупкое сложе
ние полипняковых масс, обладающих волосовидными трубчатыми 
ячейками, отсутствие септальных образований, отсутствие меж
стенного, промежуточного почкования и др. давно обратили на 
себя внимание палеонтологов, и в литературе уже давно обсуж
дается вопрос об отнесении хететид то к водорослям, то к мшанкам, 
то к особому подразделению кораллов; известны случаи отнесения 
настоящих хететид к строматопороидеям (род Carnegiea G i r t  у).

В нескольких более ранних статьях [1948, 1949] мы дали крат
кий обзор этих взглядов, сопроводив их критическими замечаниями 
и высказав ряд собственных соображений, сводящихся к отри
цанию возможного родства настоящих Chaetetida с водорослями, 
мшанками Trepostomata или кораллами. Возникновение представ
лений о родстве хететид с указанными группами организмов было* 
связано, прежде всего, с разнородным составом старого семейства 
Chaetetidae, искусственно объединявшего различных по проис
хождению хететовидных организмов. Так, в составе хететид долгое 
время фигурировали роды Pseudochaetetes Н a u g ,  Parachaetetes 
D e n i n g e r  и даже Lithohyllum E t h e r i d g e  и Solenopora 
D y b o w s k y ,  оказавшиеся представителями водорослей; несом
ненными мшанками оказались многочисленные виды «Chaetetes» 
из ордовика Прибалтики, севера Европейской части СССР, раз
личных районов Северной Америки и т. д. и несомненными мшан
ками являются многие представители так называемых «мезозой
ских Chaetetidae», неоднократно описывавшихся швейцарскими, 
итальянскими и, отчасти, русскими палеонтологами. В отноше
нии «мезозойских хететид» необходимо отметить, что они обна
руживают черты значительной близости к TrepQstomata и нередко 
даже носят название у итальянцев мезозойских Monticuliporinae. 
Мшанковая природа этих организмов (например, Bauneia P e t e r -  
h a n s или Pseudomonotrypa R e s c h e t k i n )  была существенно 
обоснована Петерхансом, который через род Monotrypa N i c h o l 
s o n  связывал их с настоящими палеозойскими Chaetetidae. По
следняя связь кажется глубоко сомнительной, хотя, как мы уже 
отмечали, Меннер склонен видеть в Pseudomonotrypa род, свя
зующий Chaetetes даже с Heliopora. Таким образом взгляды этого 
исследователя на связь палеозойских и мезозойских хететид совпа
дают со взглядами Петерханса, но в то время как последний их 
считает мшанками, первый говорит о них как о представителях 
восьмилучевых кораллов. С нашей точки зрения, оба взгляда яв
ляются ошибочными, так как опираются на совершенно искусствен
ные линии, не существовавшие в истории развития этих организ
мов. Среди «мезозойских хететид» имеются представители, харак
теризующиеся размножением делением и, по всей вероятности,



являющиеся настоящими Chaetetida. Обособление их представило 
бы большой интерес, но это должно сопровождаться специальным 
изучением всей группы, чего до сих пор не сделано. В недавно 
вышедшей работе Яворского [1947] все эти организмы без кри
тического разбора именуются Tabulata, что является неверным с 
любой точки зрения.

В качестве кораллов Anthozoa хететиды до сих пор рассматри
ваются большинством исследователей. Одни их связывают с Tabu
lata и через них с Alcyonaria, другие непосредственно с Alcyonaria, 
третьи с особым подклассом Schizocoralla, четвертые с Нехасо- 
ralla. Выше мы указывали, что полнейшее отсутствие септальных 
образований и размножение делением оказываются непреодоли
мым препятствием для объединения хететид с табулятами. Но, 
вместе с тем, хететиды, как и табуляты, не имеют родственных 
связей и с Alcyonaria. Специально этот вопрос был разобран Оку- 
личем [1936] и решен в отрицательном смысле. Эти выводы имеют 
совершенно одинаковое значение как для тех, кто выделяет Chaete
tida из Tabulata, так и для тех, кто их рассматривает вместе. Нами 
этот вопрос подробно рассмотрен в последней работе [1949], и здесь 
мы только отметим, что разобранные выше взгляды Меннера на 
филогенетическую связь хететид с Helioporacea кажутся наименее 
обоснованными из всех доказательств альцонариевой природы 
хететид. Что касается включения этих организмов в Schizocoralla, 
то оно, по нашему мнению, теряет всякий смысл, ибо схизокораллы 
не имеют реального значения в систематике кораллов.

В отличие от указанных выше взглядов, нами была высказана 
мысль о возможной связи хететид (имея в виду описываемую здесь 
группу палеозойских родов) с Hydrozoa, так как уже одно только 
отсутствие каких бы то ни было элементов септальной организа
ции в морфологии хететид исключает возможность их нахождения 
в составе класса коралловых полипов.1

В числе внешних гидрозоидных черт Chaetetida можно назвать 
следующие (в последовательности возрастающего значения): 1)пла- 
стинчатость и слоистость нарастания многих форм Chaetetida и 
Chaetetipora (отсюда происходят и такие названия, как Ch. stro- 
matoporodes R o e  m.); 2) легкое расслаивание полипняков на из
гибающиеся пластины по уровням совпадающих горизонтов днищ 
и линиям перерывов и замедлений роста, напоминающих лятиля- 
мины ценостеумов строматопороидей; 3) значительное утолщение 
вертикальных скелетных элементов ряда групп видов Chaetetes 
(Boswellia), Chaetetipora и др.; 4) лябехиоидное строение днищ 
многих Chaetetipora и Fistulimurina; 5) склонность ячеек к меанд
рическому, петельчатому строению, приближающемуся к строма-

1 Пользуемся случаем отметить, что известный зоолог проф. В. А. Догель, 
касаясь развиваемых нами взглядов по поводу систематического положения 
хететид, указал, что с зоологической точки зрения они являются совершенно 
обоснованными.



топороидному или миллепороидному (сравните, например, роды 
Chaetetipora и Carnegiea, с одной стороны, и роды Stromatopora и 
Myrlopora, с другой) и, наконец, 6) распадение меандрической 
стенки Fistulimurina на вертикальные столбикообразные фраг
менты, близкие к таковым у строматопороидей и, прежде всего, 
у каменноугольных Labechiidae. К этому необходимо также доба
вить близость в микроскопической структуре скелетных элемен
тов v Chaetetida и Stromatoporoidea.

Весьма любопытно, что черты внешнего сходства между некото
рыми группами видов Chaetetida и Stromatoporoidea наблюдаются 
на всем протяжении их геологической истории, во многом очень 
близкой. Так, в ордовике они могут быть отмечены для Chaetetes 
и Strephochetus; в девоне для Chaetetes и Chaetetella и Stromatopora; 
в нижнем карбоне для Chaetetipora и Fistulimurina и Labechia; 
в верхнем палеозое для Chaetetipora и Carnegiea и Myriopora (близ
кой к строматопорам); сходные типы сохранились и в мезозое. 
Особый интерес для выяснения природы хететид представляет род 
Fistulimurina, описываемый в настоящей работе. Этот род фило
генетически связан с появляющейся в девоне Chaetetipora, которая, 
в свою очередь, через Boswellia связывается непосредственно с 
Chaetetes. Таким образом намечается естественный ряд от Chae
tetes и Chaetetella с их полигональными ячейками к Chaetetipora 
и Fistulimurina с меандрическими и распадающимися ячейками. 
Отметим, кстати, что заключение английских палеонтологов 
С. Смиса [1934] и Л. Смиса [1925] о патологическом происхожде
нии меандричности у хететид (Ch. etheridgei Т h о m s. и др.), сбли
жающей их с родом Labechia, является совершенно ошибочным, 
так как меандрические хететиды образуют вполне самостоятель
ный род Chaetetipora, установленный русским геологом и палеонто
логом Струве еще в 1897 году. Род Fistulimurina, как и все 
хететиды, характеризуется размножением делением, но его меандри
ческая стенка настолько усложняется фистулообразными взду
тиями, нередко совершенно обособляющимися в виде столбиков, 
что внешний облик организма скорее является строматопороидным, 
чем хететидным. При этом горизонтальные скелетные элементы 
(днища) переходят в своеобразную везикулярную ткань; аналогич
ная ткань возникает и у многих Chaetetipora. Меандрические стенки, 
распадающиеся на вертикальные скелетные элементы, пересека
ющие горизонтальные днища-везикули, являют собой черты, несом
ненно, более близкие Hydrozoa, чем Anthozoa. Меандричность 
у хететид имеет очень широкое развитие; ее происхождение связано 
с неполным делением и, следовательно, недостаточной индивидуа
лизацией зооидов при их размножении. Необходимо отметить, 
что это явление не имеет места ни у Tabulata, ни у Alcyonaria, 
т. е. ни у одной из тех групп кораллов, с которыми хететид обычно 
связывают.

Таким образом S  priori кажется, что Hydrozoa является един
ственным классом, с которым хететиды могут быть связаны наи



более близко. Весьма вероятно, что они займут в этом классе поло
жение, равноценное в таксономическом отношении группе Stromato- 
poroidea, что, однако, отнюдь не свидетельствует о возможности 
отнесения хететид к строматопороидеям, имеющим много специ
фических особенностей.

Результаты проведенных исследований и сделанные здесь заме
чания позволяют в настоящее время сформулировать диагноз 
группы Chaetetida следующим образом.

Колониальные • полипняки, сложенные полигональными, 
неправильными или меандрическими ячейками, подразделенными 
днищами и нарастающие в форме сферических масс или пластин. 
Размножение происходит делением или базальным почкованием; 
промежуточное почкование у всех представителей группы Chaete
tida полностью отсутствует. Диаметр нормальных ячеек колеблется 
от 0,15 до 1,2 мм; у меандрических может значительно увеличи
ваться за счет неполного деления. Толщина стенок колеблется 
от 0,15 до 0,35 мм. Стенки соседних ячеек сплошные или обособ
ленные, лишены пор и в редких случаях губчатые. Сообщение 
между зооидами отсутствует.

Никаких следов септ или аналогичных им септальных образо
ваний не имеют; наблюдающиеся часто псевдосептальные выступы 
несут исключительно функцию размножения.

Абсолютное отсутствие септальных образований и промежу
точного почкования составляют самую характерную особенность 
выделенной группы и заставляют резко противопоставлять ее 
всем семействам Tabulata: Favositidae, Syringoporidae, Halysiti- 
dae, Auloporidae и т. д., объединенным присутствием этих общих 
для них признаков.

Что касается общих для Chaetetida и Tabulata признаков — нали
чия в том и другом случае трубчатых ячеек и днищ, то они совер
шенно не могут играть в данном случае систематического значе
ния, так как являются характерными не только для большинства 
Coelenterata, но и для некоторых других типов беспозвоночных 
и даже растений.

Выделяя Chaetetida из Tabulata, мы, как уже отмечали, не 
имеем совершенно исчерпывающих данных, чтобы судить с пол
ной уверенностью о систематическом положении этих организмов 
и поэтому условно объединяем их в группу, подобно многим иско
паемым группам еще не нашедшим своего прочного места в есте
ственной систематике.

В предлагаемой работе, поскольку она посвящена каменно
угольным Chaetetida, мы считаем необходимым остановиться на 
систематике только каменноугольных Chaetetida, отметив, что 
представители этой группы или, лучше говорить, формы, морфоло
гически близкие к каменноугольным Chaetetida (т. е. настоящим 
Chaetetida) встречаются во всех системах, начиная от ордовика 
и кончая третичными отложениями. Изучение фауны Chaetetida в 
разрезе всей их геологической истории является очередной задачей.



В опубликованной нами в 1939 году статье среди каменноуголь
ных Chaetetida СССР выделяются следующие роды и группы видов, 
могущие рассматриваться в качестве их подродов (см. таблицу 
классификации):

A. 1. Chaetetes F i s c h e r  emend. S o k o l o v .
2. Chaetetipora S t r u v e  emend. S o k o l o v .
3. Moskovia S o k o l o v .
4. Группа Ch. boswelli H e r i t s c h (Boswellia S о k.).

B. 5. Группа Ch. filiformls S о k. (Chaetetella S о k.).
6. Группа Ch. crustaceus S о k. (Chaetetiporella S о k.).

C. 7. Группа Ch. pinnatus S o k o l o v .
В раздел А вошли виды, размножающиеся делением (резко 

доминирующее), имеющие радиально-лучистое расположение ячеек, 
сферическую или полусферическую форму полипняка и различа
ющиеся по форме ячеек на: 1) полигональные, тонкие; 2) непра
вильные, утолщенные и 3) меандрические, разобщенные, что и 
положено в основу подразделения на указанные четыре группы.

В раздел В вошли виды, размножающиеся базальным почко
ванием (резко доминирующее), имеющие параллельное расположе
ние ячеек, пластинчатую форму полипняка и различающиеся по 
форме ячеек на: 1) полигональные, тонкие и 2) утолщенные, 
неправильные, что положено в основу подразделения еще на две 
группы.

В раздел С вошли виды, размножающиеся, главным образом, 
делением, имеющие перистое расположение ячеек, преимуще
ственно сферическую форму полипняка и изменчивую форму 
ячеек.

Несмотря на существенные отличия между этими семью груп
пами и их резкую очерченность и специфичность, все они тесно 
генетически связаны и имеют переходные формы.

К приведенному выше в настоящее время можно сделать еще 
следующие дополнительные замечания.

1. Так как пластинчатые Chaetetida пользуются очень широ
ким распространением в карбоне СССР и, повидимому, Азии и не 
представляют собой экологической формы роста Chaetetes, то Chae
tetella правильнее рассматривать в качестве рода, выделяя в нем 
Chaetetiporella как подрод. Таким образом Chaetetella является 
пластинчатым аналогом Chaetetes, a Chaetetiporella— пластинча
тым аналогом Boswellia и в некоторой степени Chaetetipora. Следует 
сразу же подчеркнуть, что настоящих меандрических ячеек Chae
tetiporella никогда не имеет, что является вполне естественным, 
так как меандричность возникает за счет неполного деления, а 
пластинчатые Chaetetida размножаются базальным почкованием 
и следы деления наблюдаются у них не более, чем один раз в тече
ние жизни всей колонии.

2. Группа Chaetetes pinnatus S о к. более тесно связана с Chae
tetipora и Boswellia, чем с Chaetetes.
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3. Сделанное нами предположение о возможности существо
вания пластинчатого аналога Moskovia нашло некоторое оправда
ние: в описываемой ниже фауне есть формы с явно разделенными 
стенками, но обладающие пластинчатой формой развития. Однако 
наблюдалось это только у одного вида и в значительно менее рез
кой степени, чем у Moskovia; раздельность стенки здесь напоми
нает раздельность у Chaetetes. Тем не менее, факт этот еще раз 
доказывает близкие родственные отношения у форм со сплошной 
и раздельной стенкой; на этой же линии стоит и новый род Fistu- 
limurina.

Даваемое ниже описание представителей группы Chaetetida 
из каменноугольных отложений Донецкого бассейна, северо-вос
точной части УССР и прилегающих к ней областей основано на 
большой работе, проделанной нами по изучению Chaetetida Евро
пейской части СССР и, особенно, севера Подмосковного бассейна. 
В результате этой работы, проводившейся под стратиграфическим 
углом зрения, нам удалось установить значительное разнообра
зие видов и их важную стратиграфическую роль даже в дробном 
расчленении осадочных толщ Подмосковного бассейна. Предлагае
мая работа, нам кажется, является новым доказательством страти
графического значения этой фауны.

Т е р м и н о л о г и я .  В дальнейшем описании фауны мы 
пользуемся следующими основными терминами: ячейки, днища, 
стенки, псевдосептальные выступы. Термину кораллит мы пред
почитаем ячейка, потому что сомневаемся в коралловой природе 
Chaetetida. Псевдосептальными выступами, в противоположность 
септам и септальным шипикам Tabulata, мы называем выросты 
стенок, служащие исключительно для размножения. Термины 
днища и стенки в пояснении не нуждаются.

Семейство CHAETETIDAE М. E d v a r d s e t  H a i m e

Род CHAETETES F i s c h e r ,  1837 emend. S o k o l o v ,  1939
Д и а г н о з .  «Полипняк сферической формы, сложенный тон

кими полигональными радиально-расходящимися ячейками; раз
множение происходит делением».

Генолектотип Chaetetes cylindraceus F i s c h e r  М. S. описан 
у Эйхвальда в «Zoologia specialis», 1829, S. 197, Tab. I l l ,  fig. 8. 
Средний карбон. Окрестности Москвы (избран Оаклеем [1936]).

Наиболее существенными признаками этого рода являются 
правильная полигональная форма ячеек в поперечном сечении и 
размножение делением: последним признаком определяются и две 
другие характерные черты рода Chaetetes — радиально-лучистое 
расположение кораллитов и сферическая форма колонии. Стенки 
призматических ячеек Chaetetes обычно плотно сливаются и в попе
речном сечении выглядят как одна сплошная стенка, однако 
в некоторых случаях можно наблюдать тонкую полоску, проходя
щую посредине стенки, что является, по всей вероятности, отраже



нием известной самостоятельности стенок у каждой ячейки. 
Стенки ячеек плотные и полные, что указывает на полную обособ
ленность зооидов внутри ячеек и отсутствие какой-либо связи 
между ними.

Внутренняя полость ячеек подразделена днищами, располагаю
щимися в смежных кораллитах обычно на различных уровнях. 
Однако наблюдаются случаи, когда эти уровни совпадают, и тогда 
днища образуют как бы сплошной горизонт по всей или значитель
ной части колонии. По этим линиям происходит концентрическое 
расслаивание полипняков Chaetetes.

Образование таких горизонтов днищ связано с изменениями 
окружающей среды. При нарушении оптимальной устойчивости 
условий окружающей среды разобщенные зооиды одновременно 
реагируют на эти изменения и при прекращении нарастания вверх 
начинают резко сокращаться, оставляя частые днища в своем осно
вании и затягиваясь пленкой. Все это приводит к созданию более 
или менее общего уровня задержки роста. Помимо большого палео
экологического интереса, эта особенность в развитии полипняков 
Chaetetes представляет большой интерес и для восстановления 
условий самого бассейна, населенного такой фауной.

В систематике этого рода царит крайняя путаница и несмотря 
на колоссальное распространение рода Chaetetes в СССР страти
графического значения внутри карбона он до сих пор не имел.

Не говоря уже о смешении совершенно различных родовых 
групп, приходится отметить, что даже такой известный предста
витель этого рода как Ch. radians F i s c h . ,  не имел сколько- 
нибудь четкой характеристики и окончательно потерял свое зна
чение после работ Штукенберга [1888]. Последний настолько 
широко понимал объем Chaetetes radians F i s c h . ,  что включил 
в его синонимику все виды Chaetetes, описанные Фишером, Лонс- 
далем, Кейзерлингом, Эйхвальдом, Тула, Траутшольдом и Роме
ром, т. е. по существу, всех известных представителей этого рода.

Прошедшие со времени работ Штукенберга 50 лет не дали ничего 
нового для изучения каменноугольных Chaetetida СССР и в настоя
щее время, как и в прошлом веке, в русской литературе суще
ствует лишь Chaetetes radians F i s c h .  sensu lato.

В иностранной литературе были неоднократные попытки упоря
дочить систематику этого рода, но все они наталкивались на общую 
трудность — неизученность русской фауны и, в частности, Под
московного бассейна, откуда она впервые была описана Фишером.

Как уже указывалось выше, обработка большого материала 
хететид Европейской части СССР позволила нам установить 
целый ряд новых родовых группировок в этой фауне, новых видов 
и доказать их большое стратиграфическое значение. Послойное 
изучение обильной фауны Подмосковного бассейна дало возмож
ность четко проследить ее изменение в пространстве и времени 
и установить серию характерных видов, может быть и являющихся 
несколько узкими с обычной точки зрения. В выделении видов



рода Chaetetes, как и других представителей группы Chaetetida, 
мы руководствовались, в основном, следующими признаками.

1. Диаметр ячеек. Наблюдения над многими сотнями полипня- 
ков Chaetetes, Chaetetipora, Chaetetella и т. д. привели нас к убежде
нию, что диаметр ячеек является одним из наиболее важных видо
вых признаков, что величина его у каждого вида остается постоян
ной в течение всей жизни и, что заложенная в основании ячейка 
сразу же достигает постоянного и типичного для вида размера. 
Отсутствие заметных колебаний величины диаметра ячеек в пре
делах одной колонии и совместное нахождение разноячеистых 
форм является фактом, подтверждающим видовое значение этого 
признака.

2. Частота днищ. Характер расположения и частота днищ 
нередко зависит от условий существования, однако для каждого 
вида можно наметить свои специфические черты в их расположении. 
Всегда резко выделяются, даже в пределах одного итого же стра
тиграфического горизонта и на значительных расстояниях, где 
общее экологическое влияние теряет свое значение, формы с час
тыми и редкими днищами, толстыми и тонкими, горизонтальными 
и изгибающимися. Совместное нахождение форм, лишенных днищ, 
и форм с различными днищами также указывает на значение этого 
признака.

3. Толщина стенок. Она может заметно меняться у различных 
видов, но при выделении новых видов ей следует придавать значе
ние лишь в совокупности с другими признаками, так как толщина 
стенки может заметно меняться у одного и того же вида под влия
нием экологических факторов и, что особенно важно, вторичных 
процессов. Однако в случае крайнего отклонения от нормы и при 
хорошей сохранности фауны этот признак также может иметь зна
чение. В процессе эволюции хететиды характеризуются постепен
ным утолщением стенки.

4.. Форма поперечного сечения ячеек. Для всех представителей 
рода Chaetetes характерно полигональное очертание ячеек, кото
рое может быть очень правильным гексагональным или несколько 
уклоняющимся от него. Переход к неправильным и меандриче
ским ячейкам имеет случайное значение и совместно они развива
ются лишь в виде исключения; эта особенность у Chaetetes никогда 
не имеет черт, характерных для Chaetetipora.

5. Форма колонии. Форма колонии, как мы уже указывали, 
является функцией способа размножения и, таким образом, это 
есть признак более крупного систематического значения. Однако 
разделение колоний на полные сферические радиально-лучистые 
и вздутые полусферические у Chaetetes представляет известный 
систематический смысл, если выдержанность этого признака может 
быть прослежена.

6. Величина колонии. Несомненно, что величина колонии зави
сит от возраста, однако в ряде случаев этот признак не следует 
игнорировать. Но следует отметить, что все наблюдавшиеся нами



различные по величине колонии существенно отличались и дру
гими признаками: диаметром ячеек, частотой потолочков, толщи
ной стенок и т. д.

Что касается микроструктуры стенок, то этот признак пока не 
имеет сколько-нибудь существенного значения при выделении 
видов, так как изучение стенки сильно затрудняется перекристалли
зацией и позднейшими изменениями и только в единичных слу
чаях [Романовский, 1890] удавалось подмечать характерные видо
вые черты в микроструктуре стенки. Более существенным является 
вопрос о родовом значении этого признака, т. е. дает ли изу
чение микроструктуры возможность устанавливать слитность и 
раздельность стенки. Хотя со времени работ Струве [1897] и уста
новилось представление о слитности стенок у Chaetetes, однако 
нам удавалось наблюдать у подмосковных форм определенные 
указания на их раздельность в виде темной линии, проходящей 
посредине стенки. Но приходится все же оговориться, что эта 
особенность наблюдается далеко не всегда и лишь при сильном 
увеличении. Наоборот, род Moskovia характеризуется четкой раз
дельностью стенки даже при самых незначительных увеличениях.

Род Chaetetes является типичным для карбона, но отдельные его 
представители известны сейчас из ордовика, они довольно много
численны в девоне, а также встречаются в перми и мезозое. С уве
ренностью о вертикальном распространении этого рода можно 
будет говорить лишь после специального изучения этой фауны.

В каменноугольных отложениях род распространен почти по 
всему земному шару и имеет большое стратиграфическое значение.

Chaetetes rossicus S о к о 1 о v (in coll.)
Табл. IV, фиг. 1—2

Голотип происходит из серпуховской свиты Подмосковного 
бассейна, река Мета.

Д и а г н о з .  Полипняк более или менее полной сферической 
формы с радиально расходящимися ячейками. Диаметр может до
стигать нескольких десятков сантиметров. В поперечном сечении 
ячейки однообразны, диаметр их по диагонали 0,7—0,75 мм. Днища 
редкие, часто располагаются сериями. Толщина стенок обычная.

О п и с а н и е .  Голотип этой формы находится в коллекции 
автора, происходящей из серпуховской свиты нижнего карбона 
р. Меты (Новгородская область), где вид этот встречается в изо
билии.

В описываемой коллекции эта форма представлена рядом облом
ков, заключенных в кернах. Судя по характеру обломков, вели
чина колонии достигала не менее 20—25 см в высоту и 15 см в диа
метре; форма колонии обычная, сферического типа.

Ячейки радиально расходятся во все стороны, несколько более 
круто отгибаясь в периферической части. Они имеют довольно 
правильную призматическую форму, однообразны, полностью сли-



раются друг с другом. Величина сторон полигонального сечения 
в большинстве случаев различная, количество граней чаще всего 
fi и колеблется от 5 до 7. Средняя величина диагонали поперечного 
сечения, считая, как и везде в дальнейшем, от средины стенок, 
равна 0,7—0,75 мм, однако юные ячейки и гипертрофированные 
перед делением существенно отличаются от этих размеров. Пер
вые достигают 0,4—0,5 мм, вторые — 1,0 мм. Общего однообразия 
эти отклонения не нарушают.

Днища полные, горизонтальные, очень тонкие, иногда с вто
ричным утолщением. Типичным для этого вида является располо
жение днищ сериями, расстояние между ними колеблется здесь 
от 0,7 до 2,0 мм, снижаясь до 0,2—0,4 мм. Это обычно характерно 
для поверхностной части полипняка и Для моментов замедления 
роста. Между такими сериями днищ нередко наблюдаются значи
тельные— до 2,0—12,0 м м — просветы, совершенно лишенные 
внутренних скелетных образований.

Стенки обычно слабо утолщенные, гладкие и ровные, но иногда 
несколько изгибаются, хотя полигональное очертание никогда не 
исчезает. Толщина стенок 0,06—0,08 мм. В средней части стенки 
при сильном увеличении отчетливо выступает светлая бороздка, 
обычно несколько расширяющаяся в углах ячеек и в местах появле
ния стенок будущих ячеек.

Псевдосептальные выросты стенок будущих ячеек образуются 
благодаря впячиванию стенки материнской ячейки во внутреннюю 
полость. Иногда этого впячивания не видно и новая стенка непо
средственно под прямым углом отходит от материнской. У описы
ваемой формы доминирует первый тип, благодаря чему псевдо
септа имеет в сечении коническую форму, напоминая шипики 
Favosites. Длина псевдосепт обычно колеблется от 0,2 до 0,4 мм, 
количество их в делящихся ячейках не превышает 3—4, часто 
бывает равно 1—2.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описываемая форма не пред
ставляет существенных отличий от типичных представителей этого 
вида из Подмосковного бассейна. Наиболее близкими к нему явля
ются: Chaetetes septosus F l e m i n g  [Смис и Ланг, 1930, стр. 188— 
191, табл. VIII, фиг. 2?], Chaetetes tenuiradiatus S о k. (in coll.), 
Chaetetes radians F i s c h e r  [1830, стр. 160, табл. XXXVI, фиг. 3], 
Chaetetes flexilis L e e  et C h u  [1930, стр. 137—139, табл. XIV, 
фиг. 4—6], Chaetetes thomsoni R e e d  [1927, стр. 174, табл. VI].

Судя по полному описанию голотипа Ch. septosus F 1 е m. и имею
щемуся в нашем распоряжении материалу из Англии, вполне 
идентичному этому описанию, Ch. septosus F 1 е m. отличается от 
нашего вида всегда более мелкими размерами полусферического 
полипняка, частыми концентрическими наслоениями, равномер
ным и сравнительно частым расположением днищ, заметной неодно
родностью ячеек, располагающейся изолированными участками 
и несколько большими колебаниями в величине поперечного сече
ния ячеек.



•

Стратиграфически Ch. septosus появляется раньше Ch. rossicus.
Второй вид отличается меньшими размерами ячеек (0,45— 

0,6 мм), редкими днищами, длинными ячейками, большей вели
чиной всегда сферической колонии.

Третий вид, довольно близкий к последнему, отличается, в 
среднем, еще более мелкими ячейками (0,25—0,5 мм) и целым рядом 
других признаков.

Ch. flexilis, судя по данным Чи [1935, стр. 26—27, табл. III, 
фиг. 4—5], отличается очень крупными ячейками (до 1,5 мм) и 
большой их диференциацией, Ch. thomsoni — округлым очертанием 
ячеек и очень редкими днищами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид чрезвычайно 
широко распространен и может считаться руководящим для вер
хов визе (подзона D3) и нижней части намюра.

Местонахождение. 1) Ростовская область, река Дон, станица 
Казанская, обр. № 33; 2) УССР, Ворошиловградская область, 
Гартмашевка, обр. № 19.

Chaetetes rossicus var. superior S o k o l o v  (in coll.)
Голотип происходит из угловских слоев северной части Под

московного бассейна, пос. Угловка.
Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы, всегда крупных 

размеров, с правильно радиально-расходящимися ячейками. По 
общему характеру ячеек вполне отвечает Ch. rossicus, от которого 
отличается лишь сильным утолщением стенок (0,12—0,18 мм) 
и некоторой сдавленностью их в поперечном сечении. Диаметр 
несколько меньше, чем у Ch. rossicus, — в среднем около 0,65 мм.

О п и с а н и е .  В коллекции эта форма представлена одним 
небольшим обломком, который внешне совершенно не отличается 
от типичных представителей Подмосковного бассейна.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распро
странен в угловских отложениях Боровичского района Новгород
ской области, в протвинских слоях южной части Подмосковного 
бассейна и встречается на Урале. Это — характерная форма ниж
него намюра.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Кантеми- 
ровка, обр. № 27.

Chaetetes rossicus var. maxima var. n.
Табл. IV, фпг. 3— /

Голотип происходит из Воронежской области, Кантемировка, 
обр. № 29.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы, значительных 
размеров, с радиально-расходящимися ячейками. В поперечном 
сечении ячейки однообразны, полигональны и неравносторонни. 
Диаметр по диагонали 0,8—1,0 мм. Стенки толстые; днища распола
гаются сериями.



О п и с а н и е .  В коллекции описываемая форма представлена 
верхней частью крупного полипняка сферического типа, размеры 
установить трудно.

Ячейки довольно однообразны, чаще неравносторонние, меняют 
свое очертание от правильного гексагонального до несколько 
удлиненного 5—7-угольного.

Диаметр диагонали поперечного сечения только в редких слу
чаях снижается до 0,6 мм или превышает 1,6 мм. Днища распола
гаются довольно сближенными сериями, расстояние между кото
рыми колеблется около 3—5 мм, а расстояние между днищами 
чаще всего меняется в пределах от 0,2 до 0,5 мм; форма днищ слабо 
вогнутая.

Стенки плотные, прямые, толщина их-достигает 0,15 мм.
Псевдосептальные выступы обычны; количество их равно 1, реже 

2 и в виде исключения наблюдается по 3, сливающихся в центре 
материнской ячейки.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  По общему типу строения 
эта форма принадлежит к группе Ch. rossicus, но значительное уве
личение диаметра и толщины стенок отличает ее от типичного вида.

По диаметру ячеек она обнаруживает сходство с (?) Chaetetes 
bristolensis V a u g h a n  [1903, стр. 96—97, табл. 1, фиг. 2], Chaete- 
tes tabulicavens S о k. (in coll.), Chaetetes thomsoni R e e d  [1927, 
стр. 174, табл. VI]. Неудовлетворительное изображение первого 
вида при неполной характеристике затрудняет сравнение, тем 
более, что этот вид лишь под вопросом отнесен к Chaetetes, так 
как размножается внутренним почкованием, отсутствующим у 
Chaetetes вообще; днища случайны. Второй вид отличается более 
правильными тонкими ячейками с многочисленными псевдосеп- 
тальными выступами и полным отсутствием днищ. Третий вид 
отличается большой диференциацией ячеек, очень редкими дни
щами и округлым очертанием поперечного сечения.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден в южной 
части Воронежской области; нижний намюр.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Кантеми- 
ровка, обр. № 28 , 29 (голотип).

Chaetetes tabulicarens S o k o l o v  (in coll.)
Табл. IV, фиг. 5—6

Голотип происходит из серпуховских отложений северной 
части Подмосковного бассейна; тарусская толща Лобытинского 
района Новгородской области, ломки Подборье.

Д и а г н о з .  Полипняк правильной сферической формы, раз
меры его достигают до полуметра. Ячейки располагаются радиально, 
расходясь во все стороны от основания. Поперечное сечение 
очень правильное полигональное, стенки сравнительно тонкие. 
Величина ячеек в среднем около 1,0—1,2 мм. Днища полностью 
отсутствуют. Псевдосептальные выступы многочисленны.



О п и с а н и е .  В ломках Подборье, откуда происходит ори
гинал, полипняки этого вида образуют значительные скопления 
вместе с другими представителями Chaetetes и Chaetetipora. Они 
всегда достигают крупных размеров (30, 40, 50 и даже 60 см в диа
метре) и вываливаются из толщи известняков в виде более или 
менее правильных шаров.

Ячейки очень однообразные, длинные, прямые. Диаметр их 
диагонали чаще всего меняется в пределах от 1,0 до 1,2—1,3 мм, 
но некоторые материнские ячейки с многочисленными псевдосеп- 
тальными выступами достигают 1,5 мм; меньше 1 мм ячейки встре
чаются редко. Сечение ячеек чаще всего гексагональное.

Днища полностью отсутствуют. Объяснить их отсутствие усло
виями сохранности нельзя, так как сохранность многочисленной 
встреченной нами фауны идеальная и, кроме того, они встреча
ются совместно с другими видами, имеющими очень частые днища.

Стенки сравнительно тонкие, прямые, полностью слитые, тол
щина их не превышает 0,06 мм.

Псевдосептальные выступы представляют один из характер
ных признаков этого вида. Количество их в некоторых ячейках 
Доходит до 6, обычно меняется от 2 до 4. Располагаются они очень 
правильно посредине граней, так что 2 псевдосепты смежных 
ячеек пересекают грань как бы пополам. Псевдосептальные вы
ступы появляются обычно зонами, и в таких местах поперечное 
сечение ячеек близко напоминает некоторых Tabulata. Это, пожа
луй, единственный вид из группы Chaetetida, у которого псевдосеп
тальные выступы могут быть приняты за настоящие септальные 
образования. В поперечном сечении псевдосепты тонкие, игловид
ные, длиной до 0,5—0,6 мм и меньше.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описанная форма настолько 
оригинальна", что, по существу, не нуждается в сравнении. Из 
несколько приближающихся к ней можно указать только Ch. flexi- 
lis L e e  et C h u, описанный Чи [1935, стр. 26—27, табл. Ill, 
фиг. 4—5], но этот последний имеет днища, сильно изгибающиеся 
ячейки, толстые стенки и диаметр ячеек у него меняется от 0,25 
до 1,5 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается 
в тарусской, редко в стешевской толще Подмосковного бассейна. 
Характерная форма верхнего визе (подзона D3).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Ново-Белая, обр. № 25.

Chaetetes janischewskyi S o k o l o v  (in coll.)
Голотип происходит из тарусской толщи реки Меты (около 

д. Ровное) Новгородской области.
Д и а г н о з .  Полипняк правильно сферической формы, разме

рами до 15 см в поперечнике; поверхность прикрепления полип- 
няка незначительная. Ячейки однообразные, полигональные, диа



метром от 0,45 до 0,6 мм. Стенки плотные, сравнительно тонкие и 
прямые. Днища распределены равномерно по всей длине ячеек и 
многочисленны; очень тонкие. Псевдосептальные выступы в неко
торых участках встречаются в количестве до 3—4.

О п и с а н и е .  В коллекции этот вид представлен лишь не
большим обломком. По форме и величине колонии он, повидимсму, 
приближается к типичным представителям из Подмосковного 
бассейна. Ячейки однообразные пяти-шестигранные, величина диа
гонали поперечного сечения около 0,55—0,60 мм. Днища имеют 
типичное для вида развитие; они очень тонки сравнительно со 
стенками; тесно сближены, расстояние между ними в среднем 
около 0,15—0,35 мм. Сочетание утолщенных стенок и частых гори
зонтальных очень тонких днищ составляет одну из характерных 
особенностей вида и позволяет определять эти экземпляры даже 
без шлифов.

Толщина стенок около 0,08—0,04 мм. Псевдосептальные шипики 
в поперечном сечении выступают в количестве 3—4.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Перечисленные признаки резко 
отличают описанный вид от всех известных в литературе.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть 
СССР и Урал, верхний визе. В Подмосковном бассейне характерен 
для тарусской толщи, особенно ее спокойноводных фаций.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Гартмашевка, обр. № 20.

Chaetetes janischewskyi var. major var. n.
Табл. V, фиг. 7—4

Голотип происходит из УССР, Ворошиловградская область 
Великоцкое, обр. № 18.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы с радиально рас
ходящимися ячейками. Величина полипняка около 10—15 см 
в диаметре. Поперечное сечение полигональное; стенки слабо 
утолщенные и нередко изогнутые; величина ячеек, в среднем, 
около 0,55—0,72 мм. Днища очень частые; располагаются равно
мерно по всей длине ячеек.

Псевдосептальные выступы местами многочисленны.
О п и с а н и е .  В коллекции эта вариация представлена до

вольно крупными обломками полипняков сферического типа, 
размеры которых достигали, повидимому, не менее 15 см в попе
речнике.

Ячейки однообразные, полигональные, с несколько изогнутыми 
стенками, что, однако, не нарушает их полигонального очертания. 
Диаметр ячеек обычно около 0,6—0,7 мм, реже — меньше.

Днища многочисленные и тонкие, тесно расположенные и гори
зонтальные. Расстояние между днищами 0,25—0,4—0,6 мм; рас
полагаются они равномерно по всей длине ячеек.

Толщина стенок около 0,05—0,06 мм. В местах отхода псевдо



септальных выступов они несколько искривлены и несут слабые 
узловые утолщения.

Псевдосептальные выступы встречаются зонами и локализо
ванными участками. Здесь количество их может в некоторых слу
чаях доходить до б—8, обычно же 2—4.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От типичного вида эта форма 
отличается большим диаметром поперечного сечения, несколько 
более редкими днищами, изогнутостью стенок и слабым их утолще
нием. По количеству псевдосептальных выростов описанная форма 
приближается к Ch. iabulicarens S о к., но отличается от него 
всеми остальными признаками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  УССР, Вороши- 
ловградская область, тарусская и стешевская толщи, т. е. верх
ний визе (подзона D3).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ворошиловградская область:
1) Великоцкое, обр. № 18 (голотип); 2) Ново-Белая, обр. № 23, 24-

Chaetetcs tenuiradiatus S o k o l o v  (in coll.)
Табл. V, фиг. 5—6

Голотип происходит из серпуховской свиты Подмосковного 
бассейна, река Мета.

Д и а г н о з .  Полипняк более или менее полной сферической 
формы, без заметно выраженной плоскости прикрепления. Раз
меры полипняка близки к таковым же у Ch. rossicus. Ячейки расхо
дятся радиально во все стороны; диагональ их поперечного сече
ния, в среднем, колеблется около 0,55—0,6 мм. Днища распола
гаются зонами; сравнительно редкие. Стенки слабо утолщенные.

О п и с а н и е .  В коллекции встречаются почти целые сфери
ческие полипняки размерами до 15—20 см в поперечнике. Ячейки 
очень правильные, однородные, ровные и длинные; они радиально 
расходятся от основания колонии, круто отгибаясь к периферии,, 
отчего колония часто приобретает вытянутую цилиндроподобную 
форму. Высота колонии в таких случаях превосходит диаметр. 
В поперечном сечении ячейки имеют гексагональное, неравносто
роннее очертание, иногда несколько сдавлены с боков; диагональ 
поперечного сечения меняется от 0,4 до 0,65 мм, чаще равна 0,55— 
0,6 мм.

Днища располагаются не равномерно по всей длине ячеек, 
а зональными скоплениями; расстояние между ними здесь ме
няется от 0,3 до 1,0 и даже 2,0 мм; расстояние между зональными 
скоплениями меняется от 1,0—2,0 мм до 5,0—8,0 мм. Днища впол
не горизонтальны, полные, чрезвычайно тонкие.

Стенки несколько утолщенные, местами слабо изогнутые и со 
следами срединного шва; толщина стенок 0,06—0,09 мм. Псевдо
септальные выросты встречаются часто, но лишь в редких слу
чаях их количество бывает равно 2, чаще 1.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описываемый вид, повиди-



мому, довольно тесно связан с Ch. cylindraceus F i s с h. и Ch. 
radians F i s c h. и, по всей вероятности, является их прямым 
нижнекаменноугольным предшественником. Ch. radians отличается 
от нашего вида следующими мелкими особенностями: несколько 
меньшим диаметром ячеек и большей их диференциацией (0,25— 
0,55 мм), более тонкими стенками и всегда уплощенной формой 
полипняка с довольно широкой плоскостью прикрепления; Ch. 
cylindraceus при тех же признаках последней не имеет.

Широкая плоскость прикрепления очень характерна для Ch. 
radians и сближает его с пластинчатыми Chaetetlda, однако по
стоянная вздутость полипняка (хотя и не сферичность) и нали
чие частых псевдосептальных выростов заставляет считать этот 
вид несомненным представителем рода .Chaetetes. Значительное 
сходство описанный вид обнаруживает также с Ch. lungtanensis 
L e e  et C h u [1930, стр. 135—136, табл. XIV, фиг. 1—3] и Ch. 
subradians M a n s u y  [1912, стр. 112—113, табл. XX, фиг. 11а, 
Ь, с]. Эти последние, будучи тесно связанными друг с другом, 
более полно отвечают Ch. radians, синонимами которого, по всей 
вероятности, и являются. Решение этого интересного вопроса, 
к сожалению, невозможно без сравнения оригиналов.

Близкий по описанию к Ch. tenuiradiatus — Chaetetes orientalis 
S t u c k .  [Штукенберг, 1895, стр. 129, табл. VII, фиг. 6], суще
ственно отличается от нашего вида при сравнении с оригиналом 
(ВСЕГЕИ, Музей, колл. № 305, обр. 413).

Что касается Ch. milleporaceus Е. Н., то представление об 
объеме этого вида настолько запутано, что придется принимать во 
внимание лишь первоначальный диагноз его авторов [Эдвардс и 
Гейм, 1851, стр. 263], по которому Ch. milleporaceus имеет диа
метр ячеек 0,25 мм и очень частые днища. При всех последующих 
описаниях Chaetetes milleporaceus из среднего карбона Северной 
Америки и Шпицбергена (верхний карбон) авторы имели дело, 
повидимому, с Ch. radians F i s c h.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид широко рас
пространен в нижнекаменноугольных отложениях (верхи визе) 
Европейской части СССР, Урала, Средней Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 34 и др.

Chaetetes namuriensis sp. n.
Табл. VI, фиг. 7—4

Голотип происходит из намюрских отложений Ворошиловград- 
ской области УССР, Ново-Белая, обр. № 22.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы, небольших разме
ров (до 6 см в поперечнике), с радиальным расположением ячеек. 
Ячейки в поперечном сечении очень правильные с округло-полиго
нальным очертанием и овальной внутренней стенкой; в углах 
стенки утолщены. Диагональ поперечного сечения ячеек равна



0,6—0,72 мм. Днища чрезвычайно тонки, довольно часты, стенки 
тонкие.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен довольно полно 
сохранившимися полипняками небольших размеров с несколько 
расширенной плоскостью прикрепления и концентрическими нара
станиями. Размеры полипняков 4 х 5 и 5 х 6 см. Ячейки тонкие, 
однообразные, радиально расходящиеся во все стороны от пло
скости прикрепления и несколько изгибающиеся. Наиболее типич
ным признаком вида является характерное поперечное сечение 
ячеек. Они имеют резко выраженное округло-полигональное (пяти
шестистороннее) очертание и в углах несут своеобразные трех
сторонние утолщения стенки, отчего грани посредине имеют как 
бы пережим. В большей или меньшей степени эта особенность 
выражена во всех ячейках. В местах более сильного утолщения 
стенки по углам очертание ячеек приобретает форму шести-, реже 
пяти конечной звезды. Диаметр ячеек меняется от 0,55 до 0,72 мм, 
чаще колеблется в пределах 0,62—0,72 мм. В начальной стадии 
роста полипняка, когда существенное значение имеет базальное 
почкование, диаметр ячеек подвержен более значительным коле
баниям, но никогда не превышает 0,7—0,72 мм.

Днища располагаются более или менее равномерно по всей 
длине ячеек, расстояния между ними обычно меняются от 1,0 до 
0,7 мм и доходят до 1,0—1,5 мм; в редких случаях наблюдаются 
промежутки до 5—7 мм. Днища чрезвычайно тонкие, строго горизон
тальные; в соседних ячейках располагаются на различных уровнях.

Стенки прямые, со следами шва между ними, особенно замет
ного по углам и в средней части стенки, когда начинается деление 
(утолщение стенки). Толщина стенки, в среднем, около 0,03— 
0,04 мм, в углах стенки более утолщенные.

Псевдосептальные выступы часты, количество их обычно равно 
1—2, реже 3; они сравнительно длинные и образуются впячиванием 
стенки во внутреннюю полость.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Более или менее существенного 
сходства описываемый вид ни с одним из известных видов не об
наруживает. По характеру строения стенки он несколько прибли
жается к роду Moskovia S о к.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Пока известен из 
намюрских (п2, по В. Н. Тихому) отложений Ворошиловградской 
области УССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть: 1) Ново-Белая, обр. № 22 (голотип), 2) Великоцкое, 
обр. № 17.

Chaetetes tikhii sp. n.
Табл. VII, фиг. 1—2

Голотип происходит из Курской области, Валуйки, обр. № 32.
Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров, повидимому, 

полусферической формы с радиально расходящимися ячейками.



Ячейки полигональные, неравносторонние и заметно диференци- 
рованы по величине. Диагональ их поперечного сечения 
меняется от 0,3 до 0,58 мм, чаще колеблется около 
0,45 мм.

Днища очень тонки, часты, но неравномерно распределены 
по длине ячеек. Стенки слабо изгибаются и несколько утол
щены.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен несколькими 
мелкими обломками, размером 2,5—3,0 см.

Полигональные ячейки в поперечном сечении довольно пра
вильны, но не однородны. Характерной их особенностью является 
диференциация, причем ячейки малого диаметра (до 0,3 мм) обычно 
разбросаны изолированными скоплениями среди более крупных 
(от 0,45 до 0,55 мм).

Наиболее обычным является размер поперечного сечения ячеек 
около 0,45 мм и лишь у редких ячеек, в стадии деления, доходит 
до 0,6 мм.

Днища чрезвычайно тонкие то частые, то сравнительно редкие, 
неравномерно распределены и находятся на разных уровнях в 
соседних ячейках. Зональных перерывов в распределении днищ 
не наблюдается. Расстояния между ними меняются от 0,2 до 1,0 
и доходят до 3,0 мм.

Стенки правильны, днища вполне однородны, слабо изгибаются 
в продольном сечении. Толщина стенок во всех направлениях 
более или менее одинакова — около 0,05—0,06 мм.

Псевдосептальные выступы присутствуют обычно в количестве 1, 
реже 2; в большинстве ячеек отсутствуют. Они равномерно утол
щены по всей длине и проникают во внутреннюю часть ячейки на 
0,1—0,3 мм.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Из всех известных представи
телей рода Chaetetes описанная форма имеет некоторые черты сход
ства только с китайскими формами: Chaetetes penchiensis С h u 
[Чу, 1928, стр. 223—224, табл. 1, фиг. 1] и Chaetetes quadrangulatus 
L е е et Y й [Ю, 1934, стр. 56—57, табл. IX, фиг. 5—3], происхо
дящими из среднего карбона (серия Пенчи и Хуанлюнский извест
няк).

Первый вид отличается массивной сферической колонией, 
меньшими размерами неправильных ячеек (0,25—0,45 мм), более 
равномерно сближенными днищами и толстыми стенками. Второй 
вид отличается более неправильными ячейками с утолщенной 
стенкой и большей средней величиной ячеек. По характеру ячеек 
он должен быть отнесен не к собственно роду Chaetetes, а к группе 
Ch. boswelli H e r i t s - c h .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Известен из на
мюрских (верхи п1( по В. Н. Тихому) отложений Курской об
ласти.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Курская область, Валуйки, 
обр. № 32.



Chaetetes septosus ( F l e m i n g )
Табл. VII, фиг. 3—4; табл. XIX, фиг. 7

1828. Fauosites septosus F l e m i n g ,  British Animals, p. 529.
1851. Alveolites septosa E d w. et H a i m e, Pol. Foss., p. 259.
1854. Alveolites septosa E d w. et H a i m e, Brit. Foss. Cor., p. 107, tab. XLV, 

fig. 5.
1930. Chaetetes septosus S m i t h  et L a n g ,  Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 5, 

№ 26, p. 191, pi. VIII, fig. 2.
Голотип происходит из нижнекаменноугольных отложений Ан

глии и хранится в коллекции Флеминга в Шотландском королев
ском музее в Эдинбурге; 1870, колл. № 14, 123.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров до 5—7 см в по
перечнике, полусферической формы, с более или менее широкой 
плоскостью прикрепления. Рост происходит концентрическими на
слоениями. Ячейки полигональные, нередко различного диаметра 
в центральной и периферической части колонии, размер в среднем 
колеблется около 0,6—0,75 мм.

Днища полные, горизонтальные, равномерно распределены по 
всей длине с интервалом около 0,5 мм.

Стенки заметно утолщены (до 0,02 мм). Псевдосептальные 
выступы довольно обычны.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется полная колония этого 
вида, вполне отвечающая по своему характеру приведенному диаг
нозу Ch. septosus. Размеры около 4 см. Она характеризуется слои
стыми нарастаниями и частыми днищами по всей длине ячеек.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Некоторые черты сходства 
Ch. septosus обнаруживает с Ch. rossicus (см. выше), от которого 
отличается: мелкой полусферической колонией, ббльшей диферен- 
циацией ячеек и обычно несколько меньшей их средней величиной, 
утолщенными стенками и равномерным распределением днищ 
с интервалом около 0,5 мм. Находящийся в руках автора англий
ский материал позволяет с полной уверенностью утверждать, что 
это вполне самостоятельные виды. Черты различия между Gh. sep
tosus и Ch. rossicus, который некоторыми исследователями при
нимался ранее за Ch. radians (в нижнем карбоне), отмечались 
в литературе и раньше [Никольсон, 1879].

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распро
странен в нижнекаменноугольных отложениях СССР (Северный 
край, Подмосковный бассейн, Урал) и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) УССР, Ворошиловградская об
ласть, Гартмашевка, обр. № 21; 2) Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 35.

L

Chaetetes subcapillaris sp. n.
Табл. VII, фиг. 5 —6

Голотип происходит из нижнекаменноугольных отложений Во
ронежской области, Титаревка, обр. № 31.

Д и а г н о з .  Полипняк полусферической формы с широкой



плоскостью прикрепления, диаметром до 5 см. Ячейки одно
образны, расходятся во все стороны от плоскости прикрепления. 
Поперечное сечение полигональное, диагональ сечения меняется 
от 0,3 до 0,43 мм, обычно колеблется около 0,4 мм. Днища очень 
тонки и очень редки, толщина около 0,04, реже 0,05 мм.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется хорошо сохранившийся 
целый экземпляр полипняка высотою около 3,5—4,0 сл* и диамет
ром . около 5,0 см.

Ячейки косо расходятся от плоского основания колонии, слегка 
отгибаясь у внешнего края. Они очень однообразны и полиго
нальны в поперечном сечении; диаметр поперечного сечения ме
няется от 0,3 до 0,43 мм и чаще бывает равен 0,4 мм.

Днища, несмотря на прекрасную сохранность полипняка, 
наблюдаются в виде исключения; они очень тонки и в тех ячей
ках, в которых присутствуют, отстоят друг от друга на расстоя
нии 0,7—15,0 мм и реже. Стенки тонкие — около 0,04 мм. Псев- 
досептальные выступы многочисленны, но только в редких случаях 
бывают в количестве 2, обычно 1; они короткие, иногда изогнутые 
и имеют коническую форму.

С х о д с т в о и  р а з л и ч и я .  От сходных по диаметру ячеек 
среднекаменноугольных видов СССР и Китая описанная форма 
резко отличается отсутствием днищ, многочисленными псевдо- 
септальными выступами, тонкими однообразными ячейками и 
формой колоний. Только один Chaetetes raritabularis Le е et С h u 
[1930, стр. 139, табл. XIV, фиг. 7, 8] несколько напоминает нашу 
форму, но, судя по описанию (изображение очень плохое), она 
резко отличается толстыми стенками и более мелкими ячейками. 
Китайский вид характерен для среднего карбона. От Ch. capil- 
laris (Phi l l ips)  [Филлипс, 1836, стр. 200 и Мак Кой, 1844, стр. 191], 
который мы считаем необходимым восстановить, наша форма отли
чается отсутствием днищ, несколько более грубой структурой 
ячеек и полусферической формой колонии.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден в нижнека
менноугольных (алексинская толща) отложениях Воронежской 
области (визе, подзона D^.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Титаревка, 
обр. № 31.

Chaetetes cf. capillaris (P h i l l  Гр s) M’C о у

Лектотип происходит из нижнекаменноугольных отложений 
Англии. Место хранения неизвестно.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы, небольших разме
ров, сложенный очень правильными, тонкими радиально расхо
дящимися ячейками. Диаметр ячеек около 0,4 мм. Днища ча
стые, равномерно расположенные, с интервалом 0,2—0,3 мм. 
Стенки тонкие, плотные и прямые. Псевдосептальные выросты 
часты.



О п и с а н и е .  В коллекции имеется лишь небольшой обло
мок, не дающий полного представления о полипняке.

Размер ячеек колеблется около 0,4—0,45 мм, стенки несколько 
утолщены по сравнению с выбранным нами типом. Днища тон
кие, правильные, но чередующиеся с интервалом 0,2—0,5 мм 
и иногда больше. Псевдосептальные выросты короткие и срав
нительно редкие.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описанная форма обнаружи
вает наибольшее сходство с восстановленным нами Chaetetes capil- 
laris ( P h i l l i p s )  M’C о у, но отличается указанными выше 
мелкими признаками. Отождествлению препятствует ограничен
ность материала.

Вид Филлипса в настоящее время считается синонимом Chaete
tes depressus F 1 em. ,  однако, судя по краткому диагнозу самого 
автора и следующему, более подробному описанию Мак Коя [1844, 
стр. 191], он характеризуется сферической формой колонии и 
диаметром ячеек около 0,4 мм, тогда как Chaetetes depressus F 1 е m. 
имеет небольшую пластинчатую колонию и диаметр ячеек едва 
достигает 0,2 мм. У нас типом этого вида мы выбрали экземпляр, 
происходящий из нижнего карбона Ленинградской области и 
вполне отвечающий описанию Мак Коя. Местонахождение экзем
пляра Филлипса неизвестно.

Изображение ленинградского экземпляра (р. Тутока, нижний 
карбон) приводится в настоящей работе (табл. VIII, фиг. 1).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В Подмосковном 
бассейне Ch. capillaris часто встречается в окских известняках 
(подзона D2), имеется также на Урале и в Северном крае.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Описанная сходная форма проис
ходит из тарусских слоев Воронежской области, Кантемировка, 
обр. № 30.

Группа CHAETETES IOSW ELLI  H e r i t s c h ,  1932 
(подрод BOSWELLIA .S о к о 1 о v, 1939)

Д и а г н о з .  Полипняки сферической формы, сложены утол
щенными неправильными, часто округло-полигональными ячей
ками, с волнисто-округлым висцеральным пространством; стенки 
сплошные; размножение делением.

Эта группа занимает промежуточное положение между родами 
Chaetetes F i s c h e r  s. str. и Chaetetipora S t r u v e  s. s tr., но 
более тесно связана с первым, существенные отличия от которого 
заключаются в очень сильном утолщении стенки и отсутствии 
правильных полигональных очертаний ячеек. Последняя особен
ность в значительной степени обусловлена первой, так как при 
сильном и часто неравномерном утолщении стенки и при незна
чительности явления неполного деления углы ячеек сглажива
ются и форма их становится или округло-полигональной, или 
часто — просто неправильно эллиптической и даже слегка меан
дрической.



Представители этой группы широко распространены в преде
лах всего карбона и появляются в среднем девоне. Что касается 
мезозойских Chaetetidae с утолщенными стенками, то они суще
ственно отличаются от каменноугольных и не могут быть помещены 
в группу Ch. boswelli Н е г i t s с h. Группа видов Ch. boswelli 
была впервые выделена Геричем [1939, стр. 97, 100].

Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r i t s c h  
Табл. VIII, фиг. 2—6

1932. Chaetetes boswelli H e r i t s c h ,  Vesnik Geol. Inst. Krai. Jugoslavije, 
S. 1—7, Tab. 1, Fig. 1—4.

Голотип происходит из визейских отложений Западной Сербии. 
Место хранения неизвестно.

Д и а г н о з .  Полипняк сферического очертания, размером до 
7—15 см, с радиально расходящимися ячейками. Ячейки непра
вильные или округло-полигональные. Диаметр внутреннего про
странства ячеек обычно около 0,45 мм. Толщина стенок 0,1 — 
0,2 мм. Расстояние между днищами обычно меняется от 0,3 до 
0,7 мм; днища равномерно распределены по всей длине ячеек.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько обломков 
крупных полипняков. При некоторых мелких различиях все они 
несут характерные черты Ch. boswelli. Ячейки по своему очерта
нию меняются от округло-полигональных до эллиптически-непра- 
вильных; очень часто они имеют как бы сдавленную форму. Раз
мер внутреннего пространства ячеек меняется от 0,3 до 0,55 м. 
Средний диаметр ячейки, считая от середины стенки, 0,6—0,72 мм.

Днища распределены по всей длине ячеек, наиболее обычное 
расстояние между ними 0,3—0,4 мм, но может достигать 1,0 мм 
и даже больше. По сравнению со стенками днища чрезвычайно 
тонкие, тоньше стенки не менее чем в 15—18 раз.

Стенки сильно утолщены, причем утолщение заметно меняется 
как в пределах одной и той же колонии, так и в различных коло
ниях. В тех случаях, когда стенки сравнительно тонки, форма ячеек 
все же остается неправильной, т. е. типичной для описываемой 
группы. Толщина стенок обычно равна 0,15—0,2 мм и может ме
няться от 0,08 до 0,23 мм. В продольном сечении толщина стенки 
также меняется, что до некоторой степени напоминает род Chaete- 
tipora S t r u v e .

Псевдосептальные выросты встречаются сравнительно редко, 
обычно в количестве 1; они также утолщены, как и стенки, и 
иногда не заканчиваются полным делением ячейки.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описанный вид полностью 
отвечает описанию и изображению голотипа. Герич указывает, 
что Chaetetes sp., описанный Петерхансом из Подольска, вполне 
соответствует Ch. boswelli, однако вряд ли это справедливо, так 
как среднекаменноугольный экземпляр из Подмосковного бассей
на имеет меньший диаметр ячеек и более правильную их форму.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид широко рас
пространен в нижнекаменноугольных отложениях Европейской 
части СССР и Урала, а также Сербии. Является руководящей фор
мой визе, подзона D2. В описываемой фауне он характерен для 
веневской толщи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  I) Воронежская область, Канте- 
мировка, обр. № 42, 43; 2) Курская область, Валуйки, обр. № 44.

Chaetetes (Boswellia) boswelli Н е г i t s с h var. minor var. n.
Табл. IX, фиг. 7—2

Голотип происходит из намюрских отложений Ворошилов- 
градской области УССР, Бондаревка, обр. № 40.

Д и а г н о з .  Полипняк небольших размеров (3—4 см) не
сколько вытянутой формы с расширенной плоскостью прикрепле
ния. Ячейки радиально расходятся, сравнительно однообразно 
вытянуты, неправильны и округло-полигональны; висцеральное 
пространство' всегда резко округлое или эллиптическое. Диаметр 
висцерального пространства около 0,3—0,35 мм. Толщина сте
нок 0,11—0,14 мм. Диаметр ячеек, считая от средины стенки, 
около 0,55—0,6 мм. Днища тонкие, частые, равномерно распре
деленные. Расстояние между ними 0,3—0,6 мм. Псевдосептальные 
выступы редки.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется почти целый полипняк, 
заключенный в керне.

По характеру ячеек он, несомненно, принадлежит к группе 
Ch. boswelli. К приведенному выше диагнозу можно добавить 
лишь следующее: радиально расходящиеся ячейки отличаются 
значительным однообразием, хотя в своем очертании являются, 
в большинстве случаев, округленными и эллиптическими. Непол
ное деление отсутствует.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Отличается от Ch. boswelli 
He r .  меньшим диаметром ячеек, более тонкими стенками, более 
правильной формой ячеек и меньшей величиной колонии.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдены в на
мюрских (по В. Н. Тихому) отложениях Ворошиловградской 
области УССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Бондаревка, обр. № 40.

Chaetetes ( Boswellia)  heritschi sp. n.
Табл. IX, фиг. Z— i

Голотип происходит из намюрских отложений Ворошилов
градской области УССР, Стрельцовка, обр. № 37.

Д и а г н о з .  Полипняк полусферической формы, размером до 
6—8 см в поперечнике. Ячейки неправильны, округлены. Величина 
висцерального пространства обычно около 0,25—0,3 мм. Толщина



стенок от 0,08 до 0,16 мм. Диаметр ячеек, считая от средины стен
ки, в среднем около 0,45 мм. Днища частые, очень равномерно 
распределенные, с интервалом 0,3—0,45 мм.

Псевдосептальные выступы редки.
О п и с а н и е .  В коллекции имеется 5 хорошо сохранившихся 

полипняков этого вида, происходящих из различных мест. Все 
они, повидимому, обладают плоским основанием прикрепления, 
равномерно вздуты, иногда вытянуты в вертикальном направле
нии. В некоторых отчетливо видно слоистое нарастание.

Ячейки более или менее однообразны, но неравномерное ло
кальное утолщение стенок создает впечатление некоторой диферен- 
циации. В поперечном сечении они неправильные, округлые, 
эллиптически изогнутые или округло-полигональные. Во многих 
случаях односторонне сдавленные и даже трехсторонние. Диа
метр ячеек меняется от 0,3 до 0,45, чаще колеблется около 0,4 мм; 
висцеральное пространство меняется в зависимости от утолщения 
стенки — от 0,2 до 0,38 мм. Характерной особенностью стенки 
является неравномерное, часто узловатое утолщенйе — от 0,08 
до 0,16 мм. В продольном сечении толщина стенки также 
меняется.

Днища очень.правильные, полные, горизонтальные; равномерно 
распределены по всей полости ячеек с более или менее одинако
выми интервалами: 0,3—0,45 мм. Благодаря выдержанности этих 
промежутков и совпадению их величины с диаметром ячеек, в 
продольном сечении выступает очень характерная для вида струк
тура — правильная, почти квадратная сетчатость. Некоторым на
рушением является лишь сильное утолщение стенок. Псевдосеп
тальные. выступы сравнительно редки и коротки, присутствуют 
в количестве 1—2.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описанная форма довольно 
близка к Chaetetes quadrangularis L e e  et Yii [Ю, 1934, стр. 56— 
57, табл. IX, фиг. 5—6], который также принадлежит к группе 
Ch. boswelli H e r . ,  но отличается от него меньшими размерами 
и значительно более тонкими и правильно расположенными дни
щами. Формы эти, несомненно, родственны. Этими же особен
ностями и толщиной стенки она отличается и от очень близкого 
к Ch. quadrangularis вида Ch. penchiensis С h и [Чу, 1928, стр. 233, 
табл. 1, фиг. 1]. От близкого по характеру расположения днищ— 
Ch. tangshanensis G r a b a u  [Чу, 1928, стр. 234—235, табл. 1, 
фиг. 2] наша форма отличается более тонкими днищами, большей 
величиной ячеек и отсутствием меандричности, характерной 
для Ch. tangshanensis. Ch. boswelli H e г. [Герич, 1931, стр. 1—7, 
табл. 1, фиг. 1—4] резко отличается меньшими размерами ячеек 
и правильным расположением днищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдена в раз
личных местах Ворошиловградской области УССР в верхненамюр
ских отложениях (п2_3, по В. Н. Тихому). Повидимому, может 
считаться руководящей формой для верхов намюра.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть: 1) Стрельцовка; обр. № 37 (голотип); 2) Никольское, обр. 
№ 41, 3) Зориковка, обр. № 38, 39.

Группа CHAETETES PINNATUS  S o k o l o v ,  1939

Д и а г н о з .  Полипняк разнообразной формы от корковидной 
до сферической, сложен, в большинстве случаев, неправильными 
и меандрирующими ячейками, группирующимися вокруг одной 
или нескольких осей роста (перистое сложение); размножение, 
главным образом, делением.

Входящие в эту группу представители резко отличаются от 
всех Chaetetida своеобразной формой роста, приводящей к пери
стому расположению ячеек. Интересно, что эта особенность в росте 
полипняков появляется с намюра, довольно широко распростра
нена в среднем карбоне и только в редких случаях наблюдается 
в верхах визе. По форме ячеек эта группа обнаруживает значи
тельное сходство, с одной стороны, с Chaetetipora и, с другой, 
с Chaetetes и Boswellia.

Chaetetes pinnatus S o k o l o v
Табл. X, фиг. 7; табл. XVIII, фиг. 3—4

1939. Chaetetes pinnatus С о к о л о в ,  Стратиграфическое значение и типы 
Chaetetidae карбона СССР, стр. 410—411.

Голотип происходит из угловских (нижненамюрских) слоев 
северной части Подмосковного бассейна; пос. Угловка.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, сферической или полу
сферической формы, размерами до 15 см. Ячейки располагаются 
перисто, благодаря локализованным участкам интенсивного роста. 
Эта особенность приводит, в свою очередь, к изолированному раз
витию отдельных участков колонии и образованию «столбчатой 
отдельности».

Ячейки округленные, неправильные, по форме меандрические 
и, реже, округло-полигональные или просто полигональные. Диа
метр неправильных, но более или менее равносторонних ячеек 
колеблется от 0,45 до 1,2 мм, меандрических — еще более зна
чительно. Днища многочисленные, равномерно распределенные. 
Стенки несколько утолщенные. Псевдосептальные выступы очень 
частые и многочисленные.

О п и с а н и е .  В описываемой коллекции имеется только одна 
юная форма этого вида.

Ячейки имеют характерный облик Ch. pinnatus, но меандриче
ской формы, пользуются несколько меньшим развитием; диаметр 
меняется от 0,3 до 1,15 мм, чаще у более или менее равносторон
них зрелых ячеек равняется 0,7—0,9 мм. Ячейки сильно изги
баются и у смежных групп соприкасаются перисто.



Неравномерность роста очень хорошо видна в молодых коло
ниях.

Днища очень тонкие, равномерно распределенные по всей 
длине коротких ячеек с интервалом 0,3—0,6 мм, чаще около 0,3— 
0,4 мм. По форме днища горизонтальные или слабо изогнутые, 
иногда пересекающиеся.

Стенки неравномерно утолщены — от 0,05 до 0,1 мм и, в редких 
случаях, больше (до 0,14 мм). Благодаря неполному делению 
стенки в некоторых случаях могут быть прерывистыми.

Псевдосептальные выступы многочисленны, разнообразны по 
форме и величине и указывают на интенсивное деление, но лока
лизованное, что, собственно говоря, и обусловливает перистую 
структуру.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Из довольно разнообразных 
и многочисленных представителей этой группы, встречающихся 
в карбоне СССР, пока описан только Chaetetes scheremetewi 
В о 1 k h. [Болховитинова, 1915, стр. 63, табл. 5, фиг. 3]. Эта 
очень оригинальная форма среднего карбона отличается иным 
строением и меньшими ячейками. Как показало сравнение ори
гинала вида Болховитиновой и Chaetetes fischeri S t u c k .  [Шту- 
кенберг, 1888, стр. 42—43, табл. IV, фиг. 48, 49], оба они явля
ются очень близкими и при дальнейшем изучении, возможно, 
будут слиты в один вид. И тот и другой виды характеризуются 
значительной уплощенностью полипняка.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распро
странен в верхах нижнекаменноугольных отложений Северного 
края, Подмосковного бассейна и УССР. Можно -считать руководя
щей формой нижнего намюра (угловские и протвинские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Зориковка, обр. № 26.

Род CHAETETIPORA  S t r u v e ,  1897 
emend. S о к о 1 о v, 1939

Д и а г н о з .  Полипняк сферической или полусферической 
формы, сложен неправильными, изгибающимися меандрическими 
ячейками, часто с неполным делением висцерального пространства; 
размножение делением.

Генолектотип Chaetetipora confluens S t r u v e  происходит из 
нижнекаменноугольных (повидимому, тульских— низы под
зоны D J отложений Подмосковного бассейна Тульской области, 
р. Черепетня у д. Любень. Хранится в неразобранной старой кол
лекции Струве в Ленинградском Горном институте.

Установленный 50 лет тому назад, род Chaetetipora до сих пор 
почти не упоминался в геологической литературе [Струве, 1897, 
стр. 93, 95, табл. V, фиг. 4—8], а, между тем, представители 
Chaetetipora пользуются очень широким распространением в ка
менноугольных отложениях Европейской части СССР и с несом



ненностью могут быть указаны для динантских отложений Англии 
[Л. Смис, 1925, табл. XIII,  фиг. 1—2; табл. XIV, фиг. 1], где 
они до последнего времени фигурируют как Chaetetes sp. Л. Смис, 
отметивший некоторое отклонение от нормальной формы ячеек 
Chaetetes septosus F 1 е m., хотя и не выраженное в появлении на
стоящих меандрических форм и развитое участками, пришел к 
выводу, что встречающиеся в английском карбоне виды с настоя
щими меандрическими ячейками не имеют самостоятельного зна
чения и могут возникать из нормальных видов Chaetetes. С этим 
выводом английского ученого очень трудно согласиться. Про
смотренный и описанный нами большой материал по Chaetetipora 
Европейской части СССР и Средней Азии показал, что между 
настоящими Chaetetipora с прекрасно выдержанными меандриче
скими ячейками и теми аномалиями, которые отметил Л. Смис, 
существует коренное отличие. Своеобразная меандрическая струк
тура у Chaetetipora есть специфическая и постоянно выраженная 
особенность этого рода, всегда проявляющаяся с полной отчет
ливостью; появление же неправильных ячеек у Chaetetes есть явле
ние случайное и всегда может быть объяснено местными ненормаль
ностями вида, имеющими временное и локальное значение.

Это, однако, отнюдь не исключает близких родственных отно
шений между Chaetetes и Chaetetipora и, более того, группой Ch. 
boswelli He r .  (Boswellia) соединяет их в общую генетическую 
линию.

Определенная стратиграфическая приуроченность Chaetetipora, 
между прочим, одинаковая в СССР и Англии (главным образом, 
подзона D2), выдержанность и резкая очерченность входящих в 
него видов заставляют безоговорочно признать Chaetetipora как 
вполне самостоятельный род.

Chaetetipora tulensis S t r u v e
1897. Chaetetipora tulensis S t r u v e ,  Ein Beitrag zur Kenntniss des festen 

Geriistfs der Steinkorallen, Зап. Минер, общ., ч. 35, стр. 94, табл. 5, 
фиг. б.

Голотип происходит из южной части Подмосковного бассейна, 
река Черепетня у д. Любень.

Д и а г н о з .  Полипняк вздутой формы, размерами до 5— 
7 см с радиально расходящимися меандрическими ячейками. Ши
рина висцерального пространства меандрических ячеек колеб
лется около 0,45 мм, толщина стенки 0,1—0,15 мм. Форма ячеек 
округло-меандрическая. Днища тонкие, горизонтальные или ко
сые и пузыреобразные, чередующиеся с интервалом 0,3—0,6 мм.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется только один обломок, 
весьма близко отвечающий описанию Струве и некоторым формам, 
хранящимся в его коллекции в Горном институте.

Ячейки обладают резко меандрической формой с несколько 
округлыми очертаниями, свойственными этому виду: замкнутые



формы ячеек наблюдаются лишь в редких случаях. Измерения, 
как и у всех представителей Chaetetipora, удобнее всего произ
водить по ширине висцерального пространства, которое является 
наиболее выдержанным признаком при изучении поперечных сече
ний. Ширина здесь всегда около 0,45 мм, редко больше или 
меньше. Днища равномерно распределены по всей длине ячеек; 
среднее расстояние между ними обычно около 0,3—0,45 мм. 
При неполном делении висцерального пространства днища, изги
баясь и пересекаясь, пересекают всю меандрическую полость слив
шихся ячеек.

Стенки равномерно толстые — около 0,1—0,15 мм. В продоль
ном сечении иногда прерывисты благодаря неполному делению.

Псевдосептальные выросты коротки -и многочисленны, на кон
цах как бы оплавлены; полное деление происходит лишь в редких 
случаях.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Единственным отличием опи
санной формы от Cfi. tulensis S t r u v e  является несколько мень
ший диаметр и несколько большая толщина стенок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид этот указы
вается Струве из нижнекаменноугольных отложений бывших 
Тульской, Калужской, Тверской и Новгородской губ. Нами от
мечался в окских отложениях в северной и южной частях Под
московного бассейна.

Описанная форма происходит, повидимому, из тарусских слоев.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Кантеми- 

ровка, обр. № 47, 47а.

Chaetetipora loxonena sp. n.
Табл. XIV, фиг. 1—2

Голотип происходит из верхневизейских (тарусских) отложе
ний Ворошиловградской области УССР; Великоцкое, обр. № 45.

Д и а г н о з .  Массивный полипняк крупных размеров, сложен 
плотной сетью меандрирующих ячеек. Ширина висцерального 
пространства ячеек обычно колеблется около 0,5—0,75 мм, у более 
или менее округлых форм достигает 0,7—1,0 мм. Толщина стенки 
обычно 0,15—0,2 мм. По форме ячейки меняются от суженных 
меандрических до сильно изгибающихся, но округленных. Псев
досептальные выступы в последних редки, в первых много
численны и не доходят до противоположной стенки. Днища отно
сительно тонки, располагаются с интервалом 0,5—0,7 мм.

О п и с а н и е .  В коллекции эта исключительно интересная 
форма представлена лишь частью большого полипняка, размеры 
которого, по всей вероятности, превышали 10—12 см.

Ячейки имеют очень типичное для Chaetetipora строение и, 
в основном, делятся на две группы: вытянутые меандрические, 
лабиринтообразно сообщающиеся друг с другом и неправильные 
изгибающиеся, с более или менее округлым очертанием. Ширина



поперечного сечения первых колеблется от 0,45 до 0,65 мм, длина 
от 2,0—2,5 мм до 10,0—12,0 мм, ширина поперечного сечения 
вздутых колеблется от 0,6 до 1,2 мм. Более или менее правильных 
полигональных ячеек нигде не наблюдается. Днища равномерно 
распределены по всей длине ячеек, горизонтальны, изгибаются 
и иногда пересекаются. Они различно выглядят в зависимости от 
характера продольного шлифа: если он проходит поперек меандри
ческих ячеек, то днища довольно однообразные, горизонтальные 
и правильные; если шлиф идет вдоль меандрических ячеек, то 
днища обычно несколько изгибаются, нередко прерываются и 
пересекаются. Объясняется это тем, что в сечении вдоль меандри
ческих ячеек мы видим как днища (в результате неполного деле
ния) переходят из одной ячейки в другую и, естественно, при этом 
приближаются и даже пересекаются друг с другом, иногда созда
вая впечатление пузырчатой ткани. Толщина днищ около 0,03 мм, 
но по сравнению со стенками они кажутся очень тонкими. Рас
стояние между днищами меняется от 0,4 до 0,9 мм, обычно 0,5— 
0,7 мм.

Стенки толстые (от 0,15 до 0,2 мм), значительно изгибаются, 
резко очерченные и всегда сплошные.

Псевдосептальные выросты многочисленны. Особенно резко 
они выступают в длинных меандрических ячейках, где предста
влены целым рядом стенных выростов, не доходящих до центра и 
не имеющих, в большинстве случаев, симметричных аналогов на 
противоположной стенке. В ячейках неправильно округлого очер
тания псевдосептальные выросты имеют более резко выраженный 
характер, они длиннее и несколько тоньше, но встречаются сра
внительно реже, чем в меандрических (до 2—4 максимум). Обра
зование меандрических ячеек за счет неполного деления висце
рального пространства выступает с большей отчетливостью.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Ни с одним из видов Струве 
сходства не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден в верхне- 
визейских (v5 — ve, по В. Н. Тихому) отложениях Ворошилов- 
градской области УССР. Сходные формы встречались нами в та- 
русских отложениях Прионежья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Великоцкое, обр. № 45.

Chaetetipora agonia sp. n.
Табл. XV, фиг. 1—2

Голотип происходит из верхневизейских (тарусских) отложе
ний Ворошиловградской обл. УССР, Великоцкое, обр. № 46.

Д и а г н о з .  Полипняк сферической или полусферической 
формы, небольших размеров (до 5 см), с радиально расходящи
мися ячейками. Ячейки неправильные, с сильно изгибающимися 
стенками, но в редких случаях удлиненные и меандрические. Диа-

5 Б. С. Соколов- 65



метр висцерального пространства колеблется около 0,55—0,7 мм 
и у вытянутых форм по линии неполного деления достигает 1,2 мм. 
Толщина стенки 0,12—0,14 мм. Псевдосептальные выступы наблю
даются в большинстве ячеек в количестве 1—2—3. Днища утол
щенные, чередующиеся через 0,3—0,7 мм.

О п и с а н и е .  Эта оригинальная форма присутствует в кол
лекции только в одном экземпляре. Судя по неполному полипняку, 
размеры ее были примерно 5 х  5 см и форма ее была или сфери
ческой, или близкой к ней.

Расходящиеся радиально ячейки имеют довольно правильное 
строение, и свойственные Chaetetipora удлиненные меандрические 
ячейки здесь отсутствуют, однако это несомненная Chaetetipora, 
так как стенки ячеек очень сильно изгибаются, создавая непра
вильную сеть, и несут следы неполного деления. Форма ячеек 
округло-извилистая. Наиболее крайние отклонения в ширине 
висцерального пространства у округленных форм ячеек достигает 
0,45—0,72 мм, обычно 0,55—0,7 мм и соотношение ширины и 
длины у ячеек с неполным делением меняется от 0,3 х  0,8 до 
0,4 х  1,3 мм. Характерно, что даже эти последние на общем 
фоне округло-извилистого строения ячеек не кажутся в полном 
смысле меандрическими. Это основная особенность вида.

Днища равномерно распределены по всей длине с интервалом 
0,3—0,7 мм, они заметно утолщены (до 0,04—0,045 мм), всегда 
более или менее горизонтальны или слабо скошены; пересекаю
щиеся днища не наблюдались.

Стенки ячеек равномерно утолщены (0,12—0,14 мм).
Псевдосептальные выступы резко выражены, присутствуют в 

большинстве ячеек, но обычно не более трех. Неполное деление 
наблюдается часто, но не приводит к появлению типичных меанд
рических форм, Что также является одной из характерных особен
ностей этого вида.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От наиболее близкого Chaete
tipora tulensis S t г. [Струве, 1897, стр. 94, табл. 5, фиг. 6] отлича
ется значительно большей правильностью ячеек, округлостью 
их очертаний, большим диаметром висцерального пространства 
(0,7 мм вместо 0 ,5 — 0,55), большей толщиной стенки и более 
редкими днищами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден в верхне- 
визейских (v5 —v6, по В. Н. Тихому) отложениях Ворошилов- 
градской области УССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Великоцкое, обр. № 46.

Chaetetipora dubjanskyi sp. n.
Табл. XV, фиг. 3 - 4

Голотип происходит из верхневизейских (веневских) отло
жений Воронежской области, Титаревка, обр. № 48.

Д и а г н о з .  Массивный полипняк достигает, повидимому,



более 10 см в поперечнике, сферической или полусферической 
формы и с радиальным расположением ячеек. По типу строения 
ячейки аналогичны Chaetetlpora agonia, но несколько более угло
ваты и больших размеров. Ширина висцерального пространства 
в среднем колеблется около 0,7—0,9 мм и у вытянутых форм дости
гает (по линии неполного деления) до 1,2—1,5 мм. Стенки сравни
тельно тонкие — около 0,11 мм. Днища тонкие и частые, псевдо- 
септальные выросты тонкие, длинные и острые, присутствуют 
обычно в количестве 2—5 во многих ячейках.

О п и с а н и е .  В описываемой коллекции этот вид предста
влен частью большого полипняка, хорошо сохранившегося и даю
щего полное представление о форме и размерах колонии.

Поперечник сферической или полусферической колонии, пови- 
димому, превышает 10 см. Радиально расходящиеся ячейки имеют 
неправильно извилистое очертание подобное Chaetetipora agonia, 
но с более резкими переломами в углах. Настоящие удлиненные 
меандрические ячейки встречаются редко. Ширина висцерального 
пространства ячеек меняется от 0,6 до 1,0 мм, обычно равна 0,7— 
0,9 мм и у вытянутых форм с неполным делением меняется от 0,3— 
0,5 х  1,2—1,5 мм до 0,3—0,4 х  2,0—2,5 мм. Типичные размеры 
приведены в диагнозе. Днища очень равномерно распределены по 
всей длине, тонкие, обычно горизонтальные или несколько ско
шенные, расстояние между ними обычно колеблется около 0,3— 
0,5 мм. Стенки сравнительно тонкие, но местами значительно 
утолщаются. Обычная толщина 0,09—0,11 мм и в утолщенных до 
0,15 мм. Характерной особенностью стенок является угловатая 
извилистость. Наблюдаются следы шовной линии. Псевдосепталь- 
ные выросты отличаются длиной, тонкостью и шиповидным обли
ком. Количество их обычно 2—5, реже больше; без шипиков ячейки 
встречаются редко. Неполное деление наблюдается часто, но 
благодаря характерной особенности в строении ячейки, меандри
ческие формы возникают редко.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  По незначительному развитию 
удлиненных меандрических ячеек описанный вид приближается 
к Chaetetipora agonia, но отличается всеми остальными призна
ками. От Chaetetipora loxonema отличается меньшим размером ячеек 
(что очень хорошо видно при сравнении шлифов), более тонкими 
стенками, более частыми днищами и очень редкими, всегда более 
короткими меандрическими ячейками, составляющими основную 
особенность Chaetetipora loxonema.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдена в венев- 
ских (v , по В. Н. Тихому) отложениях Воронежской области; 
сходные формы встречались нами также в веневских отложениях 
Калининской и Вологодской областей. Вид может считаться, пови- 
димому, руководящим.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) Воронежская область, Тита- 
ревка, обр. № 48 (голотип); 2) Ростовская область, р. Дон, ста
ница Казанская, обр. № 49.



Chaetetipora arbusllformis sp. n.
Табл. XVI, фиг. 1—2

Голотип происходит из тарусских отложений реки Дона, ста
ница Казанская, Ростовская обл., обр. № 50.

Д и а г н о з .  Полипняк массивный, сферической или полу
сферической формы, размером до 5—10 см в диаметре. Ячейки, 
радиально расходясь во все стороны, образуют многочисленные 
перистые пучки. В поперечном сечении они меандрические и в 
этом отношении вполне отвечают роду Chaetetipora.

Диаметр поперечного сечения неправильно-эллиптических и 
меандрических ячеек сильно колеблется, но обычно меняется в 
пределах от 0,7 до 1,15 мм, длина же Меняется от 1,0 мм до многих 
миллиметров и даже до сантиметров при лабиринтном сообщении 
ячеек.

Днища частые, косые, пересекающиеся, в большинстве слу
чаев горизонтальные, распределены с интервалом 0,5—1,0 мм. 
Стенки сильно утолщены с многочисленными псевдосептальными 
выступами; средняя толщина 0,2—0,25 мм.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется прекрасной сохранности 
колония размером около 5 см.

Радиально расходящиеся ячейки образуют массу метелковидных 
пучков, собранных под очень острым углом и образующих густую 
меандрическую сетку.

Из-за меандричности и лабиринтного сообщения ячеек привести 
их точные измерения не представляется возможным и можно ука
зать лишь пределы колебания диаметра поперечного сечения этих 
неправильных ячеек (0,7—1,15 мм). В тех случаях, когда наблю
даются более или менее равносторонние овальные ячейки, диа
метр их колеблется около 0,75—1,2 мм. В продольном сечении 
ячейки изгибаются и иногда сливаются друг с другом. Днища мно
гочисленны и равномерно распределены по всей длине пучков 
ячеек. Расстояние между ними меняется от 0,3 до 1,0 мм и наиболее 
часто колеблется около 0,5—0,8 мм. Нередко они изгибаются и пе
ресекаются и в таких случаях напоминают пузырчатую ткань. При 
неполном делении висцерального пространства псевдосептальными 
выступами днища, изгибаясь, пересекают всю полость меандри
ческой ячейки, и только иногда прерываются. Толщина днищ 
около 0,015—0,03 мм, но при сильно утолщенных стенках они 
кажутся очень тонкими. Стенки толстые, причем утолщение меня
ется как в вертикальном направлении, т. е. в течение роста полип- 
няка, так и в самом поперечном сечении; обычно толщина их равна 
0,15—0,25 мм и колеблется от 0,1 (редко) до 0,25—0,30 (чаще). 
Никаких намеков на раздельность стенок не наблюдается.

Псевдосептальные выступы многочисленны, но их образование 
почти никогда не заканчивается полным делением висцерального 
пространства ячейки, в результате чего возникают меандрические 
формы и лабиринтные сообщения между ними.



С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  По характеру расположения 
ячеек этот вид примыкает к группе СЛ. pinnatus S о к., однако все 
остальные признаки совпадают с Chaetetipora. Ни с одним из из
вестных видов Chaetetipora сходства не обнаруживает.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тарусские (верхи 
визе — D3) отложения Подмосковного бассейна и Ростовской обл.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 50.

Chaetetipora dasynema sp. n.
Табл. XVII, фиг. 7—3

Голотип происходит из тарусских отложений реки Дона, ста
ница Казанская, Ростовской обл., обр. № 83.

Д и а г н о з .  ПолипнЯк плоско-выпуклой формы, небольших 
размеров, с косо расходящимися меандрическими ячейками. Ячейки 
имеют чрезвычайно сильно утолщенные стенки, между которыми 
остается щелевидный, сильно изгибающийся просвет висцераль
ного пространства. Толщина стенок, в среднем, 0,35—0,45 мм, 
ширина висцерального пространства 0,14—0,3 мм, длина наиболее 
резко очерченных форм достигает 1,5—2,0 мм; в большинстве же 
случаев они лабиринтно сообщаются и не поддаются измерению. 
Днища редкие, выпуклые, косые или горизонтальные. Псевдо- 
септальные выступы частые, сильно утолщенные.

О п и с а н и е .  Этот своеобразный вид в коллекции предста
влен одним экземпляром. Форма колонии несколько вздутая, 
толщиною до 2—3 см и около 5 см шириною. Косо располагаю
щиеся ячейки несколько напоминают Chaetetipora arbustiformis, но 
имеют чрезвычайно неправильную форму с резко утолщенными 
стенками.

Размеры хорошо выдерживаются; приведены в диагнозе. Силь
ное утолщение стенок является выдержанным, и толщина стенок 
в большинстве случаев колеблется около 0,4 мм; висцеральное 
пространство значительно уже.

Днища развиты слабо, очевидно, благодаря сильному утолще
нию и почти полному замыканию внутренней полости меандри
ческих ячеек. С отчетливостью они наблюдаются лишь местами 
и здесь чередуются с интервалом около 0,5—0,6 мм. Очень часто 
днища имеют выпуклую форму или косую и горизонтальную.

Псевдосептальные выросты имеют резко утолщенную форму, 
коротки и почти никогда не приводят к полному делению.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Несмотря на исключительно 
резкое утолщение стенок, почти закрывающее висцеральное про
странство, и сильно выраженную меандричность ячеек, дающую 
своеобразную картину плотно спутанных известковых волокон, 
вид этот, несомненно, принадлежит к роду Chaetetipora и обладает 
всеми типичными признаками этого рода.

Единственным близким к нему видом является Chaetetipora



crbustlformts, описанная выше и происходящая из этих же отло
жений. Но описанная форма, сохраняя близкий тип строения, 
резко отличается толщиной стенок, незначительностью висце
рального пространства и редкими слабо развитыми днищами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Происходит из 
нижнекаменноугольных (по всей вероятности тарусских или вер
хов веневских) отложений реки Дон.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская ^область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 83.

Род CHAETETELLA  S o k o l o v ,  1939 emend, n.
Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой или слабо вздутой 

формы с параллельным, реже с несколько скошенным расположе
нием очень тонких призматических ячеек. Размножение базаль
ным почкованием. Деление наблюдается в виде исключения и не 
чаще чем один раз в течение жизни колонии.

Генотип Chaetetella filiformis Sok . ,  нижний карбон (визе) 
Подмосковного бассейна, река Мета. Хранится в Музее Палеонто
логической лаборатории ЛГУ.

В качестве подрода этого рода выделяется Chaetetiporella, 
отличающаяся более грубым сложением и неправильностью ячеек.

Пластинчатые Chaetetiia представляют широко распростра
ненную группу, резко отличающуюся от рода Chaetetes и близких 
к нему родов низкой пластинчатой формой полипняка и размноже
нием с помощью базального почкования. Хотя последнее и не 
является свойственным исключительно роду Chaetetella, однако 
у этого рода и у Chaetetiporella этот способ размножения резко 
доминирует, так что деление можно наблюдать лишь в ничтожной 
части ячеек и обычно не чаще, чем один раз в течение жизни коло
нии.

Совершенно обратное приходится наблюдать для рода Chaetetes, 
Moskovia и др. Здесь размножение базальным почкованием также 
имеет место, но только на начальной стадии роста; в дальнейшем 
исключительно доминирует деление, что и приводит к появлению 
вздутых сферических форм.

Так как пластинчатая форма развития (т. е. базальное почко
вание) свойственна для всех Chaetetida на начальной стадии роста, 
то можно было бы предположить, что Chaetetella и представляет 
собой эту начальную стадию роста или сохраняет эту форму и 
способ размножения благодаря задерживающему влиянию факто
ров окружающей среды, т. е. не является какой-то новой, гене
тически отличной группой, а лишь экологической модификацией.

Однако специальные экологические и стратиграфические наблю
дения дают прекрасный материал, опровергающий эти предполо
жения. Доказательства генетической самостоятельности Chaetetella 
заключаются в следующем:

1) они совместно со сферическими формами находятся в совер
шенно одинаковых условиях и не образуют никаких переходов;



2) прекрасно выдерживаются стратиграфически в пределах 
всей Европейской части СССР и даже шире, сохраняя одинаковые 
признаки и ассоциируясь с различными сферическими видами 
Chaetetes.

3. Всегда и везде отлично сохраняют свои специфические черты; 
их полипняки обычно очень низкие и даже при значительном (сред
ний карбон) увеличении толщины всегда сохраняют параллель
ность ячеек;

4) обладают такой широкой плоскостью прикрепления, кото
рая никогда не наблюдается у Chaetetes;

5) имеют хорошо сохраняющуюся базальную струйчатую эпи
теку;

6) диаметр ячеек почти всех известных представителей Chae- 
tetella меньше самых мелких Chaetetes.

К этому следует еще добавить и то, что пластинчатые Chae- 
tetida филогенетически, повидимому, являются более ранними, 
чем сферические. Во всяком случае, формы хететид, известные 
нам сейчас из ордовика Северо-Восточной Азии и Северной Аме
рики, принадлежат роду Chaetetella.

Chaetetella tenerrima sp. n.
Табл. XI, фиг. 1—2

Голотип происходит из намюрских отложений Ворошиловград- 
ской области УССР, Стрельцовка, обр. № 56.

Д и а г н о з .  Полипняк имеет пластинчатую форму с парал
лельными, очень тонкими, почти волосовидными, призматиче
скими ячейками. Форма этих ячеек, в большинстве случаев, пра
вильная, гексагональная. Диаметр обычно 0,15 мм. Расстояние 
между днищами около 0,23 мм. Толщина стенок 0,03—0,04 мм. 
Псевдосептальные выросты отсутствуют.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется часть прекрасно сохра
нившейся колонии, высотою около 2—2,5 см и шириною, повиди
мому, около 5—8 см. Колония сложена тончайшими призматиче
скими ячейками, чрезвычайно однообразными и правильными. 
В поперечном сечении ячейки имеют правильное гексагональное 
строение и только в редких случаях отклоняются от этой правиль
ной сотовидной формы. Диаметр ячеек колеблется от 0,15 до 
0,17 мм, в единичных случаях превышает эти размеры, в большин
стве случаев колеблется около 0,15 мм.

Днища, как и стенки, сравнительно толстые, очень правильно 
горизонтальные, чередуются с более или менее постоянным интер
валом около 0,23 мм; крайние отклонения в этом интервале соста
вляют 0,15—0,3 мм. Таким образом создающиеся в ячейках кле
точки имеют форму однообразных прямоугольников. По всей 
длине ячеек днища распределены равномерно.

Стенки по сравнению с величиной ячеек отличаются значитель
ной утолщенностью; толщина их колеблется от 0,03 до 0,055 мм, в



большинстве случаев между 0,03 и 0,04 мм. Интересно также отме
тить, что хотя внешне стенка кажется совершенно слитной, однако 
в некоторых участках происходит отделение самостоятельных приз- 
мочек, ограниченных вполне самостоятельной стенкой. Стенка 
при этом везде сохраняет строго гексагональное очертание.

Псевдосептальные выросты практически могут считаться отсут
ствующими, так как количество их на 10—12 тысяч ячеек обычно 
не превышает 4—5.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От наиболее близкой к опи
санному виду Chaetetella depressa (F 1 е ш.) [Смис и Ланг, 1930г 
стр. 101, табл. VIII, фиг. 1, а не 2, так как номера изображений, 
повидимому, перепутаны с Ch. sept os us] наша форма отличается 
меньшим и очень выдержанным диаметром, гексагональным пра
вильным сечением (у Ch. depressa ячейки почти цилиндрические) 
и очень равномерным распределением днищ. Несомненно, однако, 
что это очень близкие виды, хотя непосредственное сравнение их 
при микроскопическом исследовании, позволяет с легкостью уста
навливать их специфические черты. Следует также указать, что 
Chaetetella tenerrima стратиграфически приурочена к значительно 
более высоким горизонтам, чем Chaetetella depressa.

По характеру строения стенки Ch. tenerrima обнаруживает 
некоторые черты сходства с Moskovia. Однако редкость разделен
ных ячеек и отсутствие характерного для Moskovia шва между 
стенками не позволяет пока выделять описанную форму в особую 
группу. Сама по себе возможность существования пластинчатых 
аналогов рода Moskovia является весьма вероятной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Про исходит 1Fиз 
нижненамюрских отложений — верхи, по В. Н. Тихому) Воро- 
шиловградской области УССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть, Стрельцовка, обр. № 56.

Chaetetella cellulata sp. n.
Табл. XI, фиг. 3—4

Голотип происходит из визейских отложений (серпуховских) 
Воронежской области, Кантемировка, обр. № 59.

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой формы, небольших раз
меров, с параллельным расположением однообразных призмати
ческих ячеек, образующих на поверхности правильную сотовидную 
сетку.

Форма ячеек в большинстве случаев правильная, гексагональ
ная. Диаметр ячеек 0,22—0,26 мм. Днища чередуются с изменчи
вым интервалом от 0,25 до 1,0 мм. Толщина стенок 0,04—0,05 мм. 
Псевдосептальные выросты отсутствуют.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров 
этого вида, происходящих из различных местонахождений. Все 
они обладают незначительными размерами, пластинчатой или



чуть вздутой формой колонии и параллельным расположением 
ячеек.

По своему однообразию и правильному гексагональному сече
нию ячейки в поперечном разрезе напоминают соты. Однако в не
которых экземплярах наблюдаются отклонения, обусловленные 
деформацией и вторичным утолщением стенок. Диаметр ячеек 
колеблется от 0,22 до 0,20, обычно 0,24—0,25 мм. Днища тонкие, 
правильные, чередуются с неравномерными промежутками, но 
встречаются по всей длине ячеек. Расстояние между днищами от 
0,25 до 1,0 иш и обычно около 0,45—0,55 мм.

Толщина стенок, оставаясь в среднем около 0,04—0,05 мм, 
меняется у различных экземпляров, что нередко связывается с 
некоторой деформацией и самих ячеек. В большинстве случаев 
характерно равномерное утолщение всех стенок, придающее свое
образное очертание правильной сотовидной сетке поперечных раз
резов полипняка. Псевдосептальные выросты практически отсут
ствуют, так как на 10'тысяч ячеек они наблюдались только в 2—3 
случаях.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От Ch. tenerrima описанная 
форма отличается значительно большими размерами. Этим же 
она отличается и от Chaetetella depressa. По диаметру ячеек она 
напоминает Ch. milleporaceus Е. Н. (Эдвардс и Гейм, 1851, стр. 263], 
но отличается правильным сотовидным сложением и значительно 
более редкими неравномерными днищами. Более полное сравне
ние с Ch. milleporaceus затрудняется тем, что в литературе нет ни 
одного описания, связанного с изучением голотипа, а характери
стика авторов этого вида не дает даже представления о форме 
колонии.

От Ch. fischerl S t u c k .  [Штукенберг, 1888, стр. 42—43, табл. 
IV, фиг. 48, 49] отличается правильностью ячеек и значительно 
более редкими днищами. От Ch. multitabulatus L e e  et Y u 
[Ю, 1934, стр. 55—56, табл. IX, фиг. 3—4] отличается точно теми 
же особенностями и вполне вероятно, что Ch. fischerl и Ch. multi
tabulatus представляют собою один и тот же вид, тем более, что 
оба они характерны для среднего карбона. От Ch. irregularis L e e  
et Y и [Ю, 1934, стр. 57—58, табл. IX, фиг. 9; табл. V, фиг. 1—3], 
с которым наблюдается полное совпадение в величине ячеек, наша 
форма отличается меньшими размерами пластинчатого полипняка, 
большой правильностью и однообразием ячеек, отсутствием законо
мерности в расположении днищ и отсутствием псевдосептальных 
выростов, чем, собственно говоря, Chaetetella cellulata отличается 
от всех видов, приводившихся в сравнение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Все образцы про
исходят из верхневизейских, тарусских и нижней части 
стешевских (v5_e, по В. Н. Тихому) слоев Воронежской об
ласти.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Канте- 
мировка, обр. № 57, 58, 59 (голотип).



Табл. X, фиг. 2—3

Голотип происходит из веневских отложений северной части 
Подмосковного бассейна (Любытинский район, река Прикша).

Д и а г н о з .  Очень низкий стелющийся полипняк, обычно 
не превышающий 1 см в толщину и достигающий 20 см в ширину. 
Ячейки полигональные, разносторонние, нередко неправильные и 
значительно диференцированные по величине. Диаметр ячеек 
колеблется от 0,2 до 0,35 мм, причем ячейки близкого диаметра 
образуют локальные скопления. Толщина стенок нормальная — 
0,03—0,04 мм. Днища неравномерно распределены, обычный интер
вал 0,3—0,45 мм. Псевдосептальные вы'ступы редки. Размноже
ние делением никогда не приводит к появлению сферических или 
даже вздутых полипняков.

О п и с а н и е .  Описываемый вид в коллекции представлен 
несколькими экземплярами, происходящими из различных место
нахождений. Отличительной особенностью вида является стелю
щаяся форма полипняка, рельефно повторяющая все неровности 
субстрата и нередко обволакивающая посторонние предметы и 
раковины других организмов. Толщина полипняка только в ред
ких случаях достигает 1 см, обычно же несколько ниже. Ширина 
колеблется от нескольких сантиметров до 20 см. Очень часто в 
полипняках этого вида наблюдаются перерывы роста, обусловлен
ные илистыми налетами на поверхности организма. В течение роста 
колонии эти включения обычно обволакиваются новыми тонкими 
пленками нарастания; в продольном разломе колония приобретает 
слоистый вид.

Ячейки по своей форме полигональные, но нередко теряют 
правильность очертания и почти никогда не имеют правильной 
равносторонней формы. По размеру они значительно диференци- 
рованы, причем более мелкие и более крупные ячейки разбросаны 
не случайно, а образуют локальные скопления. Диаметр ячеек 
колеблется от 0,2 до 0,35 мм. Днища правильные, полные, гори
зонтальные, чередуются с ’интервалом 0,2—0,45 мм.

Стенки тонкие, толщина их обычно колеблется около 0,03 мм 
и не превышает 0,04 мм.

Псевдосептальные выступы наблюдаются редко, но имеют 
вполне типичную форму. Полное деление происходит в редких 
случаях и не более, чем один раз в течение жизни колонии.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Chaetetella re ре ns от установ
ленных выше видов отличается очень низкой неправильной сте
лющейся формой колонии, неправильностью и диференцирован- 
ностью ячеек и большей их величиной. По характеру ячеек она 
несколько напоминает мелкоячеистые формы из среднего карбона 
Китая, но отличается всеми другими признаками и, особенно, 
формой колонии. От наиболее близкого верхнекаменноугольного 
вида Chaetetella volgensis (S t u с k.) [Штукенберг, 1905, стр. 13,



табл. I, фиг. 5] отличается значительно меньшими размерами 
ячеек (у вида Штукенберга 0,35—0,5 мм) и более частыми дни
щами.

По характеру строения ячеек Chaetetella repens занимает про
межуточное положение между Chaetetella и Chaetetiporella.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Этот вид пользу
ется исключительно широким распространением в верхнеокских 
отложениях Подмосковного бассейна, являясь руководящей 
формой веневской толщи и изредка встречаясь в тарусской. В Под
московном бассейне этот вид прослежен от самого юга до Прио- 
нежья. В описываемой коллекции он встречается также в венев
ской толще, но чаще в тарусской. Известен из Ворошиловград- 
ской области УССР, Курской и Ростовской обл.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  УССР, Ворошиловградская об
ласть: I) Великоцкое, обр. № 54, 2) Гартмашевка, обр. № 55,
3) Курская область, Валуйки, обр. № 63, 78,4) Ростовская область, 
река Дон, станица Казанская, обр. № 64.

Chaetetella inf lata sp. n.
Табл. XII, фиг. 1—2

Голотип происходит из нижненамюрских отложений Курской 
области, Валуйки, обр. № 62.

Д и а г н о з .  Полипняк приплюснутой формы, очень неболь
ших размеров, с параллельным расположением ячеек. Ячейки 
разнородны как по величине диаметра, так и по утолщению стенки. 
Диаметр ячеек колеблется от 0,23 до 0,43 мм, но в большинстве 
случаев не превышает 0,3 мм. Толщина стенки меняется от 0,01 
до 0,08 мм, однако это происходит за счет явно вторичного утолще
ния, так как при толщине стенки в 0,06—0,08 мм в ее средней 
части почти всегда наблюдается настоящая первичная стенка, 
не превышающая 0,01 мм. Днища очень частые, равномерные, 
правильные, интервал между ними около 0,2—0,25 мм. Псевдо- 
септальные выросты наблюдаются в виде исключения.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен двумя экземпля
рами, происходящими из различных слоев. Полипняк отличается 
незначительными размерами и очень тонким сложением. Высота 
полипняка едва достигает 8 мм, ширина около 4 см. Ячейки по 
своему первоначальному устройству очень нежные, но сильно 
изменены вторичным отложением кальцита и перекристаллиза
цией. Местами, однако, очень хорошо выступает первоначальная 
структура, показывающая очень тонкую сетку поперечного сече
ния полипняка. Ячейки полигональные, неравномерные, иногда 
вытянутые и заметно диференцированные, но среди них появля
ются редкие скопления, разбросанные пятнами по поверхности 
полипняка, имеющие диаметр до 0,35—0,43 мм. Благодаря вторич
ным изменениям первоначальная тонкая структура ячеек местами 
становится грубой и неправильной.



Толщина стенок 0,01 мм, но наблюдаемая в шлифе обычно 
колеблется в пределах около 0,06—0,08 мм. Истинная стенка 
почти всегда легко обнаруживается при увеличении. Днища очень 
часты и равномерно расположены с интервалом 0,2—0,25 мм. 
Стенки и днища создают почти квадратную сетку. Псевдосепталь- 
ные выступы плохо развиты и наблюдаются в виде исключе
ния.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Наиболее близкими к опи
сываемой форме являются Chaetetella repens, Chaetetella cellulata, 
описанные в настоящей работе, и китайские Ch. multitabulatus 
L e e  et Y ii [Ю, 1934, стр. 55, табл. IX, фиг. 3—4] и Ch. irre
gularis L e e  et Y u  [Ю, 1934, стр. 57—58, табл. IX, фиг. 9; табл. 
X, фиг. 1—3]. От первой описанная форма отличается значительно 
более тонкими первичными стенками, более тонким и правильным 
общим сложением полипняка и значительно более частыми 
днищами, создающими структуру не прямоугольников, а одно
образных квадратов и даже прямоугольников горизонтальной 
ориентировки. От второго вида отличается значительно более 
неправильными стенками и тонкими частыми днищами. От 
третьего — меньшими размерами полипняка, большей диферен- 
циацией ячеек, более тонкими стенками и чрезвычайно редкими 
псевдосептальными выростами. От последнего вида Chaetetella 
inflata отличается, по существу, теми же признаками, что и от 
Ch. multitabulatus. Весьма вероятно, как уже указывалось, что 
эти два среднекаменноугольных китайских вида представляют 
собою одно и то же. Различия их китайскими авторами не указы
ваются.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Курская область, 
нижний намюр (пх, по В. Н. Тихому).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Курская область, Валуйки, обр. 
№ 61, 62 (голотип).

Chaetetella superior sp. n.
Табл. XII, фиг. 3—4

Голотип происходит из верхнекаменноугольных (N*) отло
жений Донецкого бассейна, Белая Калитва, обр. № 51.

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой формы, достигает зна
чительных размеров; толщина от 2 до 5 см и ширина до 15 см и 
более. Ячейки правильные, полигональные, с округленной вну
тренней полостью (благодаря утолщению). Диаметр ячеек в сред
нем 0,35—0,45 мм. Толщина стенок 0,06—0,08 мм. Днища очень 
тонки, неравномерно расположены, с интервалом от 0,15 мм. 
Псевдосептальные выступы очень редки, но хорошо раз
виты.

О п и с а н и е .  В описываемой коллекции вид представлен 
несколькими полипняками различных размеров. Толщина полип
няка, в большинстве случаев, около 3,0 см, ширина около 15,0 см.



Полипняки образуют довольно правильные плотные корки с парал
лельным расположением ячеек. По характеру колонии это типич
ные Chaetetella. Ячейки заметно диференцированы, но в большин
стве случаев диаметр их колеблется от 0,35 до 0,45 мм и не превы
шает 0,45 мм. Ячейки диаметром 0,35 мм и меньшие встречаются 
сравнительно часто. Форма ячеек правильная, полигональная, 
но несколько осложненная утолщением стенки; ячейки с непра
вильными стенками встречаются редко.

Днища тонкие, горизонтальные, полные, неравномерно распре
деленные с интервалом 0,15—1,0 мм, обычно же около 0,3— 
0,8 мм.

Стенки заметно утолщены, чем вид несколько приближается к 
Chaetetiporella. Толщина стенок достигает 0,09 мм и обычно колеб
лется около 0,07 мм. Благодаря утолщению стенки внутренняя 
полость ячеек приобретает овальное очертание, а от неравномер
ности его стенки местами кажутся слабо изгибающимися. Однако 
все эти мелкие отклонения совершенно не нарушают общего поли
гонального типа строения ячеек, а лишь связывают, до известной 
степени, описываемую форму с представителями Chaetetiporella. 
Псевдосептальные выступы хорошо развиты, наблюдаются редко. 
Наличие их при типичной пластинчатой форме развития и, следо
вательно, резком преобладании базального почкования совершенно 
не препятствует отнесению описываемой формы к Chaetetella, а 
не к Chaetetes.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Большое сходство наблюда
ется с Chaetetes penchiensis С h и [Чу, 1928, стр. 233—234, табл. I, 
фиг. 1], описанным из среднего карбона северного Китая. Отличие 
нашей формы выражается лишь в более правильном строении 
ячеек, их некоторой диференциации, несколько меньшем утолще
нии стенок и, повидимому, иной пластинчатой формой развития. 
К сожалению, китайские авторы совершенно не описывают формы 
полипняка, но судя по изображению, вид Чу имеет если не сфери
ческую, то полусферическую форму. Несомненно, что это очень 
близкие виды и, возможно, что при более детальном сравнении 
китайских и донбасских представителей их придется отожде
ствить. Описанная выше Chaetetella inflata отличается чрезвы
чайно тонкими стенками и частыми днищами. От Ch. volgensis 
(S t u с k.) [Штукенберг, 1905, стр. 13, табл. 1, фиг. 5] отличается 
большой диференциацией ячеек, иным развитием полипняка и 
другими признаками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Судя по имею
щимся у нас данным и материалу, вид этот широко распространен 
в основании верхнего карбона (NJ) Донецкого бассейна. Это, несом
ненно, руководящая форма и уже вошедшая в литературу в каче
стве таковой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Донбасс, Белая Калитва, обр. 
№ 51 (голотип); Балка Гартмашевка, обр. № 52 (коллекция 
А. П. Ротая).



Табл. XII, фиг. 5

Голотип происходит из верхнекаменноугольных (N‘) отложе* 
ний Донецкого бассейна, Белая Калитва, обр. № 53.

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой формы, со всеми основ
ными признаками, отвечающими Chaetetella superior и отличаю
щийся резкой диференцнацией ячеек. Локализованные скопле
ния крупных ячеек соединяются друг с другом целой гаммой более 
мелких промежуточных ячеек. Диаметр крупных ячеек 0,6— 
0,7 мм, более мелких, окружающих их (большинство) около 0,4— 
0,45 мм и еще более удаленных, промежуточных 0,25—0,3 мм.

Форма ячеек, стенки, утолщение, длина и т. д. имеют тот же 
характер, что и у Ch. superior.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров 
этой вариации, размерами отвечающей Ch. superior. Последова
тельность смены изменяющихся ячеек выдерживается везде более 
или менее постоянно.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Ни с одним из известных 
видов сходства не обнаруживает. Так же, как и Chaetetella supe
rior, обладает некоторыми переходными чертами к Chaetetiporella.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Донбасс, низы 
верхнего карбона (NJ).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Донбасс, Белая Калитва, обр. 
№ 53 (коллекция А. П. Ротая).

Группа CHAETETELLA CRUSTACEA  S o k o l o v ,  1939 
(подрод CHAETETIPORELLA  S o k o l o v ,  1939)

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой формы, с параллельным 
расположением ячеек, отличающихся значительным утолщением 
стенок и изгибанием их, иногда приводящим к появлению слабо 
меандрических форм. Размножение происходит, главным обра
зом, базальным почкованием; деление имеет подчиненное значе
ние и никогда не приводит к появлению сферических форм. По 
характеру ячеек эта группа близка к Boswellia и, отчасти, Chae- 
tetipora.

В эту группу, равноценную по своему положению с группой 
Ch. boswelli (Boswellia), нами выделены те представители из рода 
Chaetetella, которые отличаются пластинчатыми, дерновидными 
стелющимися полипняками со значительно утолщенными, иногда 
неправильными и изгибающимися стенками ячеек. Неправильные 
очертания ячеек некоторых Chaetetiporella, никогда, однако, не 
переходят в меандрические ячейки, подобные таковым у Chaete- 
tipora, что обусловливается способом размножения. При подчи
ненном значении деления совершенно не могут возникать меандри
ческие ячейки. Между Chaetetella и Chaetetiporella существуют 
многочисленные переходы, однако типичные виды (например,



Chaetetella tenerrima и Chaetetiporella Crustacea, Ch. rotai и т. д.)' 
резко различаются между собой. Интересно отметить, что в ниж
нем карбоне представители Chaetetiporella пользуются ограни
ченным распространением и начинают играть большую роль лишь 
в среднем и верхнем карбоне. В значительной степени обратнук> 
картину представляет развитие Boswellia.

Большинство представителей Chaetetida Донбасса принадлежит 
к Chaetetiporella.

Chae'e'ella (Chaetetiporella) rotai sp. n.
Табл. XIII,  фиг. 1—4

Голотип происходит из среднего карбона (М*) Донецкого бас
сейна, хутор Черницов, обр. № 67.

Д и а г н о з .  Полипняк очень низкий, пластинчатый, стелю
щийся, внешне очень близок к Chaetetella repens.

Максимальные размеры толщины полипняка не превышают 
1,5 см, обычно же колеблются около 0,5 см. Увеличение толщины 
до 5 см может происходить лишь за счет переслаивания самостоя
тельных пластин. Ячейки мелкие, однообразные, имеют овальное, 
реже округло-полигональное и чаще — неправильное очертание. 
Утолщение стенок очень большое и неправильное. Диаметр висце
ральной полости ячеек 0,12—0,17 мм, толщина стенок— 0,08— 
0,15 мм, диаметр ячеек, считая по диагонали от средины стенок, 
в среднем, около 0,3 мм. В некоторых случаях внутренняя полость 
почти закрывается утолщением. Днища тонкие, чередующиеся с 
интервалом около 0,3 мм. Псевдосептальные выросты редки.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен многочислен
ными экземплярами различной величины и сохранности. В боль
шинстве случаев это — очень низкие, стелющиеся формы, пол
ностью отображающие своей формой рельеф субстрата. В этом 
отношении они вполне аналогичны нижнекаменноугольной Chae
tetella repens. Толщина полипняка колеблется от 0,1 до 1,5 см, 
чаще от 0,4 до 0,8 см, ширина от 1 до 10 см. В среднем отношение 
толщины и ширины равно 1 : 10. Самой отличительной особенностью 
ячеек является резкое и часто неравномерное утолщение ячеек, 
отчего висцеральная полость приобретает овально изгибающуюся 
и неправильную форму. Местами утолщение становится настолько 
значительным, что висцеральная полость почти целиком закры
вается. Наиболее обычная толщина стенок около 0,12—0,14 мм, 
а ширина висцеральной полости ячеек около 0,15—0,17 мм-, диа
метр ячеек, следовательно, около 6,3 мм. Днища сравнительно 
тонкие, однородные, чередуются с интервалом 0,3—0,45 мм, обычно 
около 0,3 мм. В низких полипняках при значительном сужении 
висцеральной полости днища почти не наблюдаются. Псевдо
септальные выросты очень короткие и редкие. Так как они очень 
редки, то размножение делением не приводит ни к появлению сфе
рических вздутий в колонии, ни к появлению меандрических ячеек.



Резко доминирующим способом нарастания является базальное 
почкование.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Наиболее близко по форме 
полипняка, описанная форма напоминает Chaetetella repens, но 
отличается всеми остальными признаками. От Chaetetella (Chae- 
tetiporella) fischeri ( S t u c k . )  [Штукенберг, 1888] наша форма 
отличается более мелкими размерами полипняка, полным отсут
ствием перистого расположения ячеек, более узким висцераль
ным пространством ячеек, более тонкими и менее правильными 
днищами. Основной тип строения тот же, что и у вида Штукен- 
берга.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Донецкий бассейн, 
верхи среднего карбона. Вид по всей вероятности может считаться 
руководящим для верхов С2. Близкие формы есть в Подмосков
ном бассейне и, повидимому, в Китае.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Донецкий бассейн: 1) хутор Чер- 
ницов — известняк М‘, обр. № 67 (голотип); 2) хутор Башковка 
(к северу) — известняк М7, обр. № 70, 71; 3) балка Жерновая — 
известняк MJ, обр. № 72; 4) хутор Башковка — известняк М5, 
обр. № 69; 5) река Лихая — известняк MJ, обр. № 68; 6) хутор 
Черницов— известняк Ц , обр. № 66.

Chaetetella (Chaetetiporella) compressa sp. n.
Табл. XIV, фиг. 3 —4

Голотип происходит из низов верхнего карбона (N*) Донец
кого бассейна, Белая Калитва, обр. № 65.

Д и а г н о з .  Полипняк тонкой пластинчатой формы, обычно 
около 1 см в толщину и около 7—10 см в ширину, ячейки разно
родные неравномерно и значительно утолщенные, слабо изгиба
ются и иногда сдавлены с боков. Ширина висцеральной полости 
обычно колеблется от 0,17 до 0,3 мм, толщина стенок 0,08—0,12 мм. 
Днища часты, с интервалом около 0,3 мм. Псевдосептальные вы
росты редки.

О п и с а н и е .  В коллекции вид представлен несколькими 
пластинчатыми полипняками незначительных размеров. Полип- 
няки отделяются от породы в виде тонких слоистых корочек, откры
вающихся несколько скошенными неправильными устьями. По 
величине ячейки заметно диференцированы, что особенно резко 
выступает на хорошо сохранившейся отпрепарированной выветри
ванием поверхности полипняка. Диаметр висцеральной полости 
ячеек обычно колеблется около 0,25 мм и может колебаться от 
0,17 до 0,3 мм. Внутренняя форма висцеральной полости непра
вильная, иногда заметно изгибается.

Стенки неравномерно и значительно утолщены — до 0,08— 
0,12 мм. Днища часты, равномерно расположены, также значи
тельно утолщены, интервал около 0,3 мм. Псевдосептальные вы
ступы очень редки.
«о



С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От СЛ. (Chaetetiporella) roiai 
отличается большим диаметром, меньшей толщиной стенок, зна
чительной диференциацией ячеек. Несмотря на то, что этот вид 
имеет неправильные утолщения стенки и помещен в группу Chae
tetiporella, он очень близок к Chaetetella superior, описанной выше 
из тех же слоев.

Весьма возможно, что это лишь вариация СЛ. superior, но 
благодаря отсутствию промежуточного сравнительного материала 
мы не имеем достаточных оснований к их объединению.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Донецкий бассейн, 
известняки низов верхнего карбона — NJ.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Донбасс, Белая Калитва, обр. 
№ 65 (коллекция А. П. Ротая).

Chaetetella {Chaetetiporella) Crustacea S o k o l o v  (in coll.)
Табл. XII,  фиг. 6—7

Голотип происходит из окских известняков северной части 
Подмосковного бассейна, р. Тутока.

Д и а г н о з .  Полипняк пластинчатой, дерновидной формы, 
толщиною от 1 до 4—6 см и шириною от нескольких сантиметров 
до нескольких десятков сантиметров. Переслаиваясь, может созда
вать банки. Ячейки имеют неправильное очертание, несколько 
изгибающиеся и утолщенные; форма ячеек в большинстве слу
чаев несколько удлиненная. Размеры висцеральной полости: 
ширина около 0,4—0,45 мм, диаметр округлых ячеек около 0,5— 
0,7 мм, толщина стенок 0,07—0,14 мм. Днища тонки, горизонтальны 
или изгибаются, неравномерно расположены и чередуются с интер
валом от 0,3 до 1,2 мм. Псевдосептальные выросты наблюдаются 
сравнительно часто, но имеют рудиментарный характер.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько полипняков 
этого вида, небольших размеров, но по строению вполне идентич
ных с Chaetetiporella Crustacea Подмосковного бассейна. Эта форма 
образует мелкие пластинчатые нарастания, толщиною до 1,5 см. 
Ячейки по своему строению такие же, как у голотипа; преобладают 
вытянутые формы, размерами 0,43 х  0,9 мм. Днища очень тон
кие, горизонтальные, слабо вогнутые или несколько косые; они 
неравномерно расположены, но обычно чередуются с интервалом 
0,35—0,75 мм.

Псевдосептальные выросты обычны, но имеют рудиментарный 
характер. Размножение происходит делением; оно никогда не 
приводит к сферической форме и совершается максимум один раз 
в течение жизни полипняка.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Ни с одним из пластинчатых 
представителей Chaetetida этот вид сходства не имеет. По типу 
строения ячеек он близок к группе СЛ. boswelli (Boswellia) и обла
дает некоторыми чертами рода Chaetetipora. Однако даже при 
отбрасывании специфичности пластинчатой формы и базального
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почкования- Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea ни с одним из 
известных сферических видов объединена быть не может.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть 
СССР и Средняя Азия. В Подмосковном бассейне появляется впер
вые в михайловской толще, исключительного расцвета достигает 
в веневской, повсеместно являясь руководящей формой и изредка 
встречается в тарусской. В каменноугольных отложениях юго- 
восточной части УССР и прилегающих областей характеризует 
в равной степени отложения, соответствующие веневской и тарус
ской толщам. Вид этот, безусловно, руководящий для верхов окс
ких отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1) Воронежская область, Канте- 
мировка, обр. № 73, 74; 2) Журавка, обр. № 75, 76; 5) Курская 
область, Валуйки, обр. № 77.

Род MOSKOVIA S o k o l o v ,  1939
Д и а г н о з .  Полипняк сферической формы сложен ради

ально расходящимися разобщенными округло-полигонального очер
тания ячейками. Размножение происходит делением.

Генотип Moskovia distinct a S o k o l o v  происходит из ка
менноугольных отложений южной части Подмосковного бас
сейна; хранится в Музее Палеонтологической лаборатории 
ЛГУ.

Немногочисленные представители этого рода отличаются от 
всех Chaetetida разобщенностью стенок. Самостоятельность стенок 
выражена здесь настолько резко, что продольные разломы полипня- 
ков никогда не обнаруживают внутреннего разлома ячеек (основ
ная особенность Chaetetida), а всегда обнажают лишь поверхности 
стенок, подобно роду Favosites. Это единственный представитель 
группы Chaetetida, наружная поверхность ячеек которых доступна 
непосредственному изучению.

Прекрасно развитые у этого рода псевдосептальные выросты 
возникают путем впячивания стенки во внутреннюю полость и 
на месте возникновения таких выростов просвет между стенками 
обычно сильно увеличивается. Сильно расходятся стенки также 
и в углах ячеек.

Некоторые следы раздельности между ячейками свойственны, 
по существу, всем Chaetetida, что и вполне естественно, так как 
каждым зооидом стенка создавалась в значительной степени само
стоятельно, однако у Moskovia при сохранении всех внешних при
знаков рода Chaetetes это выражено в такой резкой форме, что уже 
не может уложиться в рамках родовых признаков послед
него.

К сожалению, имевшийся до сих пор в наших руках материал 
не имел указаний на определенное местонахождение, но род, по 
всей вероятности, характерен как для нижнего, так и для среднего 
карбона.



Moskovia distincta S o k o l o v  (in coll.)
Табл. XX, фиг. 1—3

Голотип происходит из южной части Подмосковного бас
сейна (С2?).

Д и а г н о з .  Полипняк имеет сферическую форму, размерами 
до 7—12 см, с радиально расходящимися правильными, одно
образными, резко разобщенными ячейками с очень тонкими стен
ками и округло-полигональным очертанием. Диаметр максималь
ного поперечника ячеек колеблется от 0,7 до 0,9 мм. Днища очень 
редкие, имеют зональное распределение, количество днищ в зонах 
2—4 с интервалом 0,4—0,7 мм. Псевдосептальные выросты много
численны, конической формы.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется лишь один экземпляр 
этого вида очень хорошей сохранности и в деталях отвечающий 
строению голотипа. Все ячейки имеют замкнутую самостоятельную 
стенку и отделяются друг от друга или тонким щелевидным про
светом или более значительным, часто неправильного очертания 
промежутком, раздувающимся в местах появления псевдосепталь- 
ных выростов и в углах ячеек. Ячейки неравносторонние, оваль
ные, округло-полигональные, очень правильные и однообразные 
по форме. Диаметр меняется от 0,7 до 0,9 мм. Стенки очень тон
кие, обычно слабо гофрированные, что очень хорошо выражается 
в тонкой продольной бороздчатости на их поверхности. Толщина 
стенок около 0,012—0,015 мм и двойных — 0,025—0,03 мм.

Днища очень тонкие, горизонтальные и чрезвычайно редкие, 
располагаются редкими зонами, так что большая часть внутренней 
полости ячеек оказывается лишенной их. Расстояние между зонами 
может достигать 2 см, а количество днищ в зонах 3—4, с интерва
лом до 0,7 мм.

Псевдосептальные выросты многочисленны, возникают путем 
впячивания стенки во внутреннюю полость. Благодаря этому 
промежуток между стенками ячеек получает трехугольное расши
рение.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Этот вид является пока един
ственным представителем рода Moskovia. Из представителей рода 
Chaetetes наибольшее сходство имеет с Chaetetes rossicus S о k., 
описанной выше. Близкое родство Moskovia с Chaetetes несомненно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть 
СССР. Возраст, видимо, верхи нижнего карбона— средний.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Ольхов
ский район, Костово, обр. № 82.

Род FISTU LIM U RIN A  S o k o l o v ,  1947

Д и а г н о з .  Полипняк имеет’выпуклую или плосковыпуклую 
форму, иногда переходящую в корковидную, с широкой плоскостью 
прикрепления. Высота полипняка достигает 3—4 см, ширина



меняется в более значительных пределах. Полипняк сложен ячей
ками, расходящимися или несколько радиально по отношению 
друг к другу или параллельно и косо.

Форма ячеек меандрическая, неправильная: многие ячейки 
лабиринтно сообщаются друг с другом или сильно вытягиваются в 
одном направлении. Полость ячеек подразделена тонкими дни
щами— горизонтальными, косыми или пересекающимися и, в 
редких случаях, пузыристыми в удлиненных меандрических фор
мах.

Стенки смежных ячеек раздельные, часто даже не соприкаса
ются. Они несут очень характерные четковидные вздутия, пред
ставляющие собой прекрасно выдерживающиеся округлые расши
рения межстенного просвета, отчего сама стенка приобретает 
хализитовидную структуру. Во многих случаях эти вздутия запол
няются вторичными известковыми образованиями, и тогда эта 
стенка имеет более или менее гомогенный узловатый характер. 
Псевдосептальные выросты наблюдаются во многих ячейках и 
имеют то же строение.

Размножение происходит делением и базальным почкованием. 
По неполному делению и меандрической форме ячеек этот род 
приближается к роду Chaetetipora, по строению стенки и наличию 
в узловатых сечениях стенки как бы осевых каналов — к роду 
Labechia из строматопороидей.

Генотип Fistulimurina cavernosa S о к. происходит с реки Дон, 
станица Казанская Ростовской области; хранится в Музее Пале
онтологической лаборатории ЛГУ.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Установленный род в продоль
ном сечении обнаруживает значительное сходство с родом Labe
chia М. Е d w. et Н a i m е и, особенно, с его каменноугольным 
представителем Labechia carbonaria S. S m i t h  [С. Смис, 1932, 
стр. 23—32, табл. 1, фиг. 8—12].

Сходство подчеркивается еще и тем обстоятельством, что узло
ватые утолщения стенок установленного рода во многих случаях 
весьма близко напоминают столбики Labechia, тем более, что иногда 
они находятся в совершенно изолированном положении. Значи
тельное сходство наблюдается также и в строении днищ, напоми
нающих везикулы Labechia carbonaria (настоящее пузыревидное 
строение здесь отсутствует).

Отличием Fistulimurina от Labechia является наличие у пер
вого хотя и меандрических, часто прерывистых, но вполне опре
деленных ячеек, подразделенных днищами, хотя у такого вида, 
как F. maculata, ячейки иногда полностью распадаются. Сами 
узловатые утолщения стенки происходят за счет вздутия меж
стенного просвета и, может быть, далеки по своему происхождению 
от столбиков строматопороидей.

Представители этого рода тесно связываются с родом Chaeteti
pora, отличающимся от Fistulimurina, главным образом, слитной 
стенкой; сам род Chaetetipora непосредственно связывается с родом



Chaetetes и, таким образом, все они с несомненностью принадлежат 
группе Chaetetida.

Тем не менее, факт наличия очень близкого сходства структуры 
несомненного представителя группы Chaetetida со структурой 
представителя группы Stromatoporoidea, т. е. класса Hydrozoa, 
имеет большой интерес и заслуживает глубокого внимания, так 
как группа Chaetetida не имеет определенного систематического 
положения. То обстоятельство, что род Labechia сам долгое время 
относился к Tabulata, заставляет еще более обострить внимание 
на этом вопросе, тем более, что из представителей старой группы 
Tabulata, Chaetetida обнаруживают наибольшее сходство с этим 
оригинальным родом из строматопороидей.

Fistulimurim cavernosa S o k o l o v ,  1947 
Табл. XVIII,  фиг. 1—2

1947. Fistulimurina cavernosa С о к о л о в .  Новый род Fistulimurina gen. n. 
из группы Chaetetida, стр. 957, рис. 1.

Голотип происходит из визейских отложений; река Дон, ста
ница Казанская Ростовской области, обр. № 81.

Д и а г н о з .  Дерновидный, несколько вздутый полипняк имеет 
высоту около Зел* и ширину до 1 см. Ячейки отчетливо обособлены и 
меандрические, с явно раздельной стенкой. Ширина висцерального 
пространства в среднем 0,4—0,45 мм, длина 0,7—1,4 мм. Раз
дельные стенки несут полые четковидные вздутия. Толщина двой
ной стенки — 0,06—0,08 мм, обособленной около 0,03 мм. Диаметр 
четковидных вздутий 0,17—0,32, обычно 0,25, диаметр полого про
света в узлах обычно 0,15 мм. Днища очень тонкие и многочислен
ные, косые или горизонтальные. Псевдосептальные выросты хорошо 
выражены.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько обломков 
дерновидных полипняков с параллельным или косым расположе
нием ячеек. Меандрические ячейки неправильные, иногда вытяну
тые. Каждая ячейка четко обособлена и имеет самостоятельную 
стенку. Ширина висцерального пространства может колебаться 
от 0,35 до 0,55 мм, обычно 0,4—0,45 мм, а длина от 0,4 до 2,0 мм, 
чаще же от 0,7 до 1,4 мм. Внутренняя полость бугристая от узло
ватых утолщений межстенного пространства.

Внутренняя полость ячеек подразделена очень тонкими дни
щами, в большинстве случаев горизонтальными или несколько 
волнистыми или скошенными. Расщепленные днища встречаются 
редко; пузыреобразное их сочетание отсутствует вовсе. Послед
нее обстоятельство в значительной степени обусловлено сравни
тельно правильной и небольшой формой ячеек, так как у форм 
удлиненных и резко меандрических пузыреобразное сочетание 
возникает неизбежно. Расстояние между днищами меняется от 0,1 
до 1,0 мм и обычно колеблется около 0,25—0,3 мм.

Стенки ячеек явно разобщенные и с четковидными просветами.



Благодаря прекрасной сохранности полипняка удается наблюдать 
с полной отчетливостью всю причудливую картину в строении сте
нок этих организмов, составляющую основную особенность рода. 
Шов между стенками бывает не только резко намечен срединной 
линией, но и расхождением самих стенок на ширину, часто превы
шающую толщину самостоятельных стенок, причем образующиеся 
просветы непосредственно сливаются с полостями узловатых взду
тий, напоминающих осевые каналы столбиков Labechia. Толщина 
двойной (соприкасающихся двух) стенки 0,06—0,08 мм, толщина 
одиночной стенки — 0,03 мм. Диаметр узловатых вздутий стенок 
0,17—0,32 мм, обычно около 0,25 мм; диаметр полости внутри 
вздутий около 0,12—0,17 мм, обычно — 0,15 мм. Во внутренней 
полости ячеек наблюдаются псевдосептальные выступы, имеющие 
такое же узловатое строение, как и стенки; количество таких высту
пов невелико, обычно 1—2 и наблюдаются они не во всех ячейках. 
По своей форме и положению в ячейках они вполне аналогичны 
псевдосептальным выростам Chaetetipora и точно также в боль
шинстве случаев не приводят к полному делению.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Резко подчеркнутой раздель
ностью стенок, наличием вполне свободной полости внутри узло
ватых вздутий и открытым сообщением ее с просветами между 
стенками, а также четкой обособленностью самих ячеек, их разме
рами и частыми тонкими правильными днищами этот вид отли
чается от всех других представителей установленного рода.

Нельзя не отметить определенного сходства описанной формы 
с представителями рода Labechia. Наиболее существенное отличие 
от последнего заключается лишь в слиянии узловатых вздутий, 
сходных с полыми столбиками Labechia, в обособленную стенку 
вполне самостоятельных ячеек. Если бы сообщения полостей узло
ватых вздутий исчезло и они приняли бы изолированное положе
ние (сходное с Labechia), все остальные признаки нового рода поте
ряли бы свое значение. Отметим попутно, что у некоторых видов 
Labechia столбики иногда настолько сближаются, что образуют 
хализитовидные стеночки, близкие к таковым у описываемого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдены в визей- 
ских (D2—D3) отложениях Ростовской области; тарусская или 
верхи веневской толщи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 81.

Fistulimurina nodosa S o k o l o v ,  1947
Табл. XVII, фиг. 4—6; табл. XVIII, фиг. 5—6

1947. Fistulimurina nodosa С о к о л о в ,  Новый род Fistulimurina gen. n. 
из группы Chaetetida, стр. 958, рис. 2.

Голотип происходит из визейских отложений реки Дон, ста
ница Казанская Ростовской области, обр. № 80.

Д и а г н о з .  Полипняк имеет выпуклую, иногда полусфери



ческую форму небольших размеров с расширенною плоскостью 
прикрепления. Ячейки неправильны, сильно вытянуты в одном 
направлении, окружены характерной узловатой сеткой. Ширина 
висцерального пространства около 0,3 мм, длина в среднем около 
0,6—1,8 мм. Толщина стенки 0,06—0,08 мм в узловатых утолще
ниях 0,2—0,3 мм. Так как последние располагаются сплошной 
цепью, то стенка кажется более толстой и имеет характерную узло
ватую структуру. Просвет между стенками и в узловатых взду
тиях наблюдается лишь местами, не вполне отчетливо. Псевдо- 
септальные выросты встречаются часто и, весьма возможно, часть 
узловатых утолщений представляет собою также зачаточные вы
росты. Днища очень тонкие, косые, горизонтальные, пересека
ются, располагаются неравномерно.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется пять-шесть экземпля
ров этого вида, среди которых встречаются и почти полные коло
нии. По форме они отличаются некоторой уплощенностью, имеют 
широкую плоскость прикрепления к субстрату. Однако наблюда
ются и вздутые полусферические формы с широким основанием.

Так как у полипняка наблюдается прекрасно выраженное 
размножение делением, то, повидимому, появление уплощенности 
в форме нарастания объясняется угнетающим влиянием факто
ров окружающей среды, тем более, что у дерновидных масс этого 
вида существует постоянное стремление к сферическому нараста
нию. Высота вздутых форм достигает 3—4 см, ширина колеблется 
в более значительных пределах. Ячейки по форме резко отлича
ются от всех известных представителей Chaetetipora. В большин
стве случаев они имеют меандрическую, сильно вытянутую у всех 
ячеек в одном направлении форму и узловатые стенки. Ширина 
висцерального пространства у всех ячеек остается более или менее 
одинаковой — около 0,3 мм, а длина колеблется от 0,5 до 5,0 мм, 
обычно же около 0,6—1,8 мм. В отдельных участках колонии вытя
нутость ячеек может, однако, исчезать и они принимают непра
вильную округло-меандрическую форму, но с тем же характерным 
узловатым строением стенки.

Узловатое строение является самым характерным признаком 
вида. Оно выражается в резком и чередующемся по всему протя
жению стенки утолщении обычно округлого очертания. Раздель
ность стенки и полость в узловатых вздутиях выступает не везде, 
так как замаскированы вторичным заполнением. Толщина стенки, 
там где нет узловатых утолщений, равна 0,06—0,08 мм, толщина 
самих узловатых утолщений доходит до 0,3 мм, т. е. равняется 
ширине висцерального пространства. Диаметр просвета в узло
ватых вздутиях достигает 0,1 мм и даже больше. В продольном 
сечении толщина стенки меняется менее резко. Днища тонкие, 
горизонтальные, косые, иногда пересекаются, чередуются с интер
валом от 0,2 до 1,5 мм, чаще 0,6—1,0 мм.

Псевдосептальные выступы типичного облика наблюдаются 
почти в каждой ячейке. Они утолщены, изгибаются, часто с такими



же узловатыми утолщениями, как и стенки. Отдельные выступы 
пересекают полость ячейки почти полностью. Часть узловатых 
утолщений, судя по их форме, также, повидимому, представляет 
собою зачаточные псевдосептальные выросты.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  Описанная форма ни с одним 
из известных видов Chaetetipora и Fistulimurina сходства не обна
руживает.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Происходит, пови
димому, из тарусских или верхов веневских отложений реки Дона.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ростовская область, река Дон, 
станица Казанская, обр. № 80.

Fistulimurina maculata S о к 'о 1 о v, 1947 
Табл. XIX, фиг. 2

1947. Fistulimurina maculata С о к о л о в ,  Новый род Fistulimurina gen. n. 
из группы Chaetetida, стр. 959, рис. 3.

Голотип происходит из верхневизейских (тарусских — стешев- 
ских) отложений Воронежской области, Кантемировка, обр. № 79.

Д и а г н о з .  Полипняк, по всей вероятности, имел вздутую 
форму с косо расходящимися ячейками. Ячейки обладают вытя
нутой изгибающейся или неправильной меандрической формой. 
Узловатое строение стенки выражено резко, причем узловатые 
вздутия местами занимают промежуточное положение, и очерта
ние ячеек в таких случаях становится расплывчатым. Ширина 
висцерального пространства ячеек обычно 0,25—0,32 мм, длина 
0,7—1,2 мм. Толщина стенки в межузловых промежутках (двой
ной) 0,09—0,12 мм; диаметр узловатых вздутий 0,3—0,4 мм, диа
метр просвета— около 0,2 мм. Днища тонкие и редкие. Псевдо
септальные выросты обычного для рода типа.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один экземпляр этого 
вида, представляющий часть колонии, заключенной в керне. Судя 
по обломку, колония имеет вздутую форму. Характерной особен
ностью строения ячеек является отсутствие большой выдержан
ности в их форме, местами переходящее в расплывчатое очерта
ние. Вызывается это тем, что стенка в некоторых участках рас
падается на отдельные фрагменты, и узловатые утолщения теряют 
отчетливую непосредственную связь. В этом отношении описывае
мая форма наиболее близко стоит к роду Labechia, однако преобла
дание настоящих ячеек такого же типа, как описанные у генотипа, 
не позволяют отнести ее к Stromatoporoidea.

Внутренняя полость ячеек сильно сужена, что особенно под
черкивается толщиной стенок. Ширина висцерального простран
ства колеблется от 0,20 до 0,45 мм, чаще около 0,25—0,32 мм, 
длина от 0,4 до 2,5 мм, чаще около 0,7—1,2 мм. Благодаря вторич
ным изменениям стенка ячеек кажется сплошной, однако в целом 
ряде случаев удается отчетливо наблюдать и шов между стенками 
и полость внутри узловатых вздутий — «осевой канал». Узлова



тость местами исчезает, и вся стенка становится равномерно утол
щенной, однако, в большинстве случаев, сохраняется типичное 
строение. Узловатые вздутия обычно сильно сближены. Толщина 
стенки в межузловых промежутках 0,09—0,12 мм. Диаметр узло
ватых вздутий 0,3—0,4 мм, диаметр полости этих вздутий 0,17— 
0,25 мм.

Днища очень тонкие и сравнительно редкие, в тех участках, 
где они наблюдаются, расстояние меЖду ними около 0,4—0,6 мм.

Псевдосептальные выступы наблюдаются, но далеко не во всех 
ячейках; распознавание их затрудняется сильной утолщенностью 
стенок и узким висцеральным пространством. Местами можно 
наблюдать даже полное деление, выражающееся в появлении 
сравнительно тонкой перемычки в удлиненных изгибающихся 
ячейках.

С х о д с т в о  и р а з л и ч и я .  От описанных выше двух 
представителей этого рода наша форма отличается резкой утол
щенностью скелетных элементов, более неправильными очертаниями 
ячеек, частичным распаданием стенки (эта особенность наблюда
ется и у вышеописанных форм, но значительно реже) и более ред
кими днищами. Наибольшее сходство наблюдается с Fistulimurina 
nodosa как по ширине висцерального пространства ячеек, так и 
по их вытянутой форме.

Следует также отметить еще большее сходство описанного вида 
с Labechia. Это наиболее крайняя строматопороидная форма опи
санного рода. Так как она, безусловно, теснейшим образом свя
зана с двумя вышеописанными видами, а эти последние с Chaeteti- 
рога и, следовательно, с Chaetetida вообще, то находка ее предста
вляет исключительный интерес.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдена в верхне- 
визейских (v5 — v6, по В. Н. Тихому) отложениях Воронежской 
области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Воронежская область, Кантеми- 
ровка, обр. № 79.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанная выше фауна географически и стратиграфически 
распределяется следующим образом.'

Донецкий бассейн
Multithecopora tchernischexvi sp. n. — Белая Калитва, NJ. 
Chaetetella superior sp. n. — Б. Калитва, NJ; балка Гартма- 
шевка, NJ.
Chaetetella superior var. heteropora sp. et var. n. — Б. Калит
ва, NJ.
Chaetetella (Chaetetiporella) compressa sp. n. — Б. Калитва, NJ. 
Chaetetella (Chaetetiporella) rotal sp. n. — хутор Черницов, 
L7, MJ; река Лихая, M4; хутор Башковка, М5, М7, MJ; балка 
Жерновая, MJ.

Северная часть Украины 
Великоцкое

Multithecopora penchiensis Y о h, С2.
Chaetetes namuriensis sp. n., n2.
Syringopora reticulata G о 1 d f., v6.
Chaetetes janischewskyl var. major S o k . ,  v5_ 6.
Chaetetlpora loxonema sp. n., vs_6.
Chaetetipora agortia sp. n., V5- 6 .
Chaetetella repens S 0  k., v6.

Гартмашевка

Syringopora reticulata G о 1 d f., nx.
Chaetetes rossicus S o k . ,
Chaetetes janischewskyi S o k . ,  V5_ 6 .
Chaetetella repens S o k . ,  V5- 6 .
Chaetetes septosus F I  em. ,  V5_e.
Syringopora ramulosa С о 1 d f., v6.

Ново-Белая
Multithecopora cf. huanglungensis, L e e  et C h u, n2. 
Chaetetes namuriensis sp. n., n2.



Cladochonus socialis sp. n., ve.
Chaetetes janischewskyi var. major var. n., vs-6- 
Chaetetes tabulicarens S o k . ,  vs-6.

Стрельцовка
Chaetetes (Boswellia) heritscht sp. n., П2- 3 . 
Chaetetella tenerrima sp. n., nx.

Зориковка
Chaetetes (Boswellia) heritschi sp. n., П2- 3 . 
Chaetetes pinnatus S 0  k., nx.

Бондаревка

Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r .  var. minor, var. 

Никольское
Chaetetes (Boswellia) heritschi sp. n., na.

Воронежская область
Кантемировская

Chaetetes rossicus var. superior S o k . ,  n,. 
Chaetetes rossicus var. maxima, S o k . ,
Chaetetes cf. capillaris ( P h i l  1), V5_ 6 . 
Fistulimurina maculata S o k . ,  V5- 6 . 
Chaetetipora tulensis S t r u v e ,  V5_ 6 . 
Chaetetella cellulata sp. n., vs_6.
Chaetetella repens S o k . ,  v5.
Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea Sok., v6. 
Syringopora ramulosa Co l d f . ,  v5.
Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r . ,  v6. 
Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r . ,  V4_ 5 .

Шуриновка
Syringopora ramulosa G о 1 d f., v8.
Syringopora cf. reticulata G о 1 d f., v8. 
Syringopora cf. lata S t u c k . ,  t8.

Титаревка
Chaetetipora dubjanskyi sp. n., v6.
Chaetetes subcapillarts sp. n., v8.

Ж уравка
Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea S o k . ,  v5.

Koctobo

Moskovia distincta S o k . ,  Cx.



Курская область 

Валуйки

Chaetetes tikhii sp. п., верхи nx.
Chaetetella inf lata sp. n., nx.
Cladochonus socialis sp. n., vs_6.
Chaetetella cf. repens S o k . ,  vs_6.
Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea S о k., v5.
Chaetetes (Boswellia) boswelli H e r . ,  v5.
Chaetetella repens S o k . ,  V4-5.

Река Дон, станица Казанская Ростовской области
Chaetetes rossicus S o k .
Chaetetes tenuiradiatus S o k .
Chaetetes septosus (F 1 e m.).
Chaetetes capillaris (P h  i 1 1.).
Chaetetella repens S o k .
Chaetetipora dubjanskyi sp. n.
Chaetetipora arbustiformis sp. n.
Chaetetipora dasynema sp. n.
Fistulimurina nodosa S o k .
Fistulimurina cavernosa So k .
Syringopora cf. reticulata G о 1 d f.
Syringe рога ramulosa G о 1 d f.
Syringopora quadriserialis sp. n.
Syringopora sp.

Фауна последнего местонахождения наиболее близко соответ
ствует тарусским слоям Подмосковного бассейна, хотя есть эле
менты и веневской фауны; происходит из изолированного выхода.

Среди описанного материала наибольшего внимания заслужи
вает Chaetetida, которые впервые в литературе описываются с 
такой полнотой. Эта фауна происходит из визе, намюра, среднего 
и верхнего карбона, причем основная масса материала падает на 
нижний карбон. Наиболее характерной особенностью фауны ниж
него карбона является ее близость к фауне Подмосковного бассей
на, являющейся самой богатой фауной Chaetetida из всех извест
ных в настоящее время.

К числу наиболее характерных видов для визе (Сх) Подмо
сковья и Украины следует отнести: Chaetetes rossicus, Ch. janis- 
chewskyi, Ch. tenuiradiatus, Ch. septosus, Ch. tabulicarens, Ch. boswelli, 
Chaetetipora tulensis, Chaetetipora arbustiformis, Chaetetella repens, 
Chaetetella Crustacea.

Формы, отнесенные в настоящей работе к намюру (С"), лишь 
частично сходны с формами из Подмосковного бассейна (углов- 
ские — протвинские слои С"), так как в Подмосковном бассейне 
на долю намюра падает незначительная толща осадков. Таким



образом приводимый здесь список намюрской фауны является и, 
несомненно, останется основным списком для намюра. Наиболее 
характерны следующие формы: Chaetetes namuriensis, Ch. rossicus 
var. superior, Ch. tikhii, Ch. pinnatus, Ch. heritschi, Ch. boswelli 
var. minor, Chaetetella inflata и Chaetetella tenerrima.

Изучение Chaeteiida нижнего карбона Подмосковного бассейна 
показало, что эта фауна имеет крупное стратиграфическое зна
чение и даже такая детальная стратиграфическая схема, как 
принятая в настоящее время для Подмосковья может быть пол
ностью обоснована фауной Chaetetida. Стратиграфическое значе
ние Chaeteiida в полной мере проявилось и при изучении материала 
УССР и сопредельных областей.

Фауна среднего карбона более однообразна и в описываемой 
коллекции представлена далеко не полно. Из новых форм для 
Донецкого бассейна особенно следует отметить Chaetetella rotai — 
вид, широко распространенный и несомненно руководящий для 
свиты М. Уместно также отметить, что типичные Chaetetes radians 
характерны только для среднего карбона; в описанной фауне 
была констатирована только одна сомнительная находка.

Верхнекаменноугольная фауна представлена только пластин
чатыми формами Chaetetida, из которых руководящими для свиты N 
являются Chaetetella superior, Chaetetella superior var. heteropora, 
Chaetetella compressa.

В заключение следует указать, что стратиграфическое рас
смотрение фауны Chaetetida и Tabulata, описанных в настоящей 
работе, обнаруживает значительно большую стратиграфическую 
ценность первых, чем вторых, из которых только род Multithe- 
сорога может рассматриваться как важный для стратиграфии сред
него и верхнего карбона. Частый в верхнем карбоне Донбасса (N) 
вид Multithecopora tchernischewi может рассматриваться как руково
дящий. Он несколько приближается к уральскому виду Syringopora 
(или Multithecopora) repens S t u c k ,  (если только последний имеет 
право на существование, а не является начальной стадией роста), 
но отличается от него несколько более крупными кораллитами, 
почти вдвое сближенными по сравнению с Syringopora (или M ulti
thecopora) repens S t u c k.

Таким образом Chaetetida впервые выступает как очень важ
ная стратиграфическая группа и, как показывает изложенный 
материал, особенно ценная для нижнего карбона — визе и намюра. 
Небезынтересно отметить, что Европейская часть СССР и особенно 
Подмосковный бассейн с описанными здесь районами явились в 
нижнем карбоне основной областью распространения и развития 
фауны Chaetetida. Даже такие области как Урал и Донбасс, непо
средственно примыкающие с запада и юга к этой главнейшей обла
сти существования нижнекаменноугольных Chaetetida, не имели 
столь богатой и разнообразной фауны как подмосковная, воронеж
ская и североукраинская.

Сделанный нами в последнее время обзор распространения



Chaetetida показывает, что для всей территории Евразии и Аме- 
рики Подмосковный бассейн с прилегающими к нему областями 
Русской платформы явился, повидимому, исходным центром разви
тия карбоновой фауны Chaetetida. Это обстоятельство невольно 
обращает на себя внимание, как характерная особенность Под
московного бассейна и карбона Русской платформы в целом. В этом 
смысле здесь можно говорить о своеобразной хететидной провин
ции.

Однако первые Chaetetida были известны нам не из Подмосков
ного бассейна и не из отложений каменноугольной системы. Вероят
нее всего, что Chaetetida начинают свою историю с ордовика. В си
луре известно несколько проблематических находок (но вполне 
вероятных), а из девона мы знаем уже немало достоверных видов 
этой группы и, в частности, из девона Западной Европы, Урала, 
Казахстана, Ферганы, Таймыра, Кузбасса, Китая и некоторых 
других мест.

Первые представители Chaetetida проникают в Европейскую 
часть СССР и Подмосковный бассейн на границе девона и кар
бона; в малевко-мураевнинских слоях уже встречаются отдель
ные виды, которые, однако, не пользуются широким распростра
нением. Из других областей распространения турнейских осад
ков мы пока хететид не знаем и самые древние визейские (из под
зоны Dj) Chaetetida известны, повидимому, только из Московского 
бассейна и Англии. В первом они появляются в тульских слоях и 
до конца карбона остаются в качестве одной из наиболее широко 
распространенных и многочисленных групп. Со второй половины 
визе они достигают исключительного расцвета и становятся столь 
же характерными и важными в стратиграфическом отношении как 
Brachiopoda, Rugosa и другие руководящие группы палеозоя. 
Одновременно в других бассейнах Европы и Азии Chaetetida или 
отсутствуют вовсе или представлены редкими и однообразными 
формами. Для Западной Европы мы можем указать лишь следу
ющие виды: Chaetetes septosus F I e m., Ch. bristolense V a u g h . ,  
Chaetetella depressa ( F 1 e m.), Chaetetipora sp. sp. (несколько 
видов, судя по работе Смиса [1925]) для Англии; Chaetetes boswellt 
Н е г i t s с h для Сербии; Chaetetes radians, Chaetetes milleporaceus 
и Chaetetes svalbardicus для Шпицбергена. Несомненно это не все 
виды, о чем можно судить даже по тому немногому материалу, 
который описан и изображен, однако число их вряд ли может быть 
существенно увеличено. Кроме того и количественно, как пишет 
Герич, Chaetetida в Западной Европе очень редки.

В нижнем карбоне Донбасса и Урала они встречаются не
сколько чаще, местами даже очень часто, но нигде не образуют 
таких обильных скоплений, как в описанной нами области и 
Подмосковном бассейне.

В Азии эта фауна многочисленна в СССР (Средняя Азия), 
в Японии, Китае, и Индо-Китае, однако опять-таки такого разно
образия, как в Подмосковье, она не достигает.



Таким образом интересующая нас область Подмосковного бас
сейна и прилегающих частей Русской платформы становится в 
нижнем карбоне главнейшей областью существования Chaetetida, 
быстро развивающихся и уже, повидимому, отсюда расселяющихся 
в соседние области Донбасса, Урала и через последний в Тянь- 
Шань и далее на восток, где она более характерна уже для верх
него палеозоя.

Любопытно, что в Кузнецком бассейне и других районах Сибири 
и в Китае нижнекаменноугольные Chaetetida до сих пор не обна
ружены. Они неизвестны также ни в Америке, ни в Австралии, 
ни в Африке.

Только со среднего карбона создаются, повидимому, благопри
ятные условия для дальнейшего расселения этой фауны и она начи
нает проникать далеко ка восток от Подмосковного бассейна, впер
вые попадая в Китай, Японию и Америку. Одновременно она 
пользуется широким распространением в Европейской части СССР 
(Донбасс, Подмосковный бассейн), на Урале, в Средней Азии. Ин
тересно отметить, что в Западной Европе среднекаменноугольные 
Chaetetida почти отсутствуют.

В верхнекаменноугольное время область распространения и 
количество Chaetetida значительно сокращается. Эта фауна суще
ствует в Европейской части СССР, Японии, Малайском архипе
лаге, Гималаях и некоторых других местах, но представлена глав
ным образом родом Chaetetella, Chaetetipora и близкими к послед
ней строматопороидными типами.

Наиболее богатая пермская фауна Chaetetida принадлежит, 
повидимому, Японии, она очень редка в Китае и в Северной Аме
рике. Мезозойских Chaetetida мы здесь не касаемся.
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ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица I

7. Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, стр. 22, в продольном сечении» 
Хорошо видны конические шипики. Шуриновка, обр. № 5, х  4.

2. Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, стр. 22, в поперечном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

3 . Syringopora reticulata G о 1 d f u s s, стр. 23, в продольном сечении. 
Гартмашевка, обр. № 2, х  4.

4. Syringopora reticulata G о 1 d f u s s, стр. 23, в поперечном сечении. 
Хорошо видны короткие конические шипики. Тот же экземпляр, х  4.

Таблица II

7—2. Syringopora quadriserialis S o k o l o v ,  стр. 25, в продольном сече
нии. Голотип. Великолепно видны многочисленные вертикальные ряды кони
ческих шипиков. Соединительные трубки ориентированы главным образом 
в четырех направлениях. Река Дон, станица Казанская, обр. № 10, х  4.

3—4. Syringopora quadriserialis S o k o l o v ,  стр. 25, в поперечном сече
нии. Тот же экземпляр, х  4.

5. Ctadochonus socialis S o k o l  о v, стр. 33, в продольном сечении. Го
лотип. Валуйки, обр. № 16а, х  4.

6. Ctadochonus socialis S o k o l o v ,  стр. 33, в поперечном сечении* 
Тот же экземпляр, х  4.

Таблица III

7. Multithecopora tchernischewi S o k o l o v ,  стр. 30, в поперечном сече
нии. Голотип. Донбасс, Белая Калитва, обр. № 12 (колл. А. П. Ротая), х  4.

2. Multithecopora tchernischewi S o k o l o v ,  стр. 30, в продольном сече
нии. Хорошо видны сильно вогнутые днища. Тот же экземпляр, х 4.

3 . Multithecopora penchiensis Y о h, стр. 29, в продольном сечении. 
Великоцкое, обр. № 12, х  4.

4 . Multithecopora penchiensis Y о h, стр. 29, в поперечном сечении, от
четливо видна концентрическая структура стенки. Тот же экземпляр, х  4.

5. Ctadochonus socialis S o k o l o v ,  стр. 33, в продольном и поперечном 
разрезах. Голотип. Валуйки, обр. № 16а, х  4.

6 . Ctadochonus socialis S o k o l o v ,  стр. 33, в продольном и поперечном 
разрезах, х 4.

Таблица IV

7. Chaetetes rossicus S o k o l o v ,  стр. 45, в поперечном сечении. Гарт
машевка, обр. № 19, х  4.

2. Chaetetes rossicus S о к о 1 о v, стр. 45, в продольном сечении. Тот же 
экземпляр, х  4.



3 . Chaetetes rossicus var. maxima S o k o l o v ,  стр. 47, в поперечном 
сечении. Голотип. Кантемировка, обр. № 29, х  4.

4. Chaetetes rossicus var. maxima S o k o l o v ,  стр. 47, в продольном 
сечении. Тот же экземпляр, х  4.

5. Chaetetes tabulicarens S o k o l o v ,  стр. 48, в продольном сечении. 
Совершенно отсутствуют днища. Ново-Белая, обр. № 25, х  4.

6. Chaetetes tabulicarens S o k o l o v ,  стр. 48, в поперечном сечении. 
В правой части шлифа внизу видны многочисленные псевдосептальные вы
ступы. Тот же экземпляр, х  4.

Таблица V

7. Chaetetes janischewskyi var. major S o k o l o v ,  стр. 50, в продольном 
сечении. Ново-Белая, обр. № 23, х  4.

2. Chaetetes janischewskyi var. major S o k o l o v ,  стр. 50, в поперечном 
сечении. Тот же экземпляр, х  4.

3 . Chaetetes janischewskyi var. major S o k o l o v ,  стр. 50, в продольном 
сечении. Голотип. Великоцкое, обр. № 18, х  4.

4. Chaetetes janischewskyi var. major S o k o l o v ,  стр. 50, в поперечном 
сечении. Отчетливо видны характерно изогнутые стенки и многочисленные 
тупые псевдосептальные выступы. Тот же экземпляр, х  4.

5. Chaetetes tenuiradiatus S o k o l o v ,  стр. 51, в продольном сечении. 
Река Дон, станица Казанская, обр. № 34, х  4.

6. Chaetetes tenuiradiatus S o k o l o v ,  стр. 51, в поперечном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

Таблица VI

7. Chaetetes namuriensis S o k o l o v ,  стр. 52, в поперечном сечении. 
Голотип. Ново-Белая, обр. № 22, х  4.

2. Chaetetes namuriensis S o k o l o v ,  стр. 52, в продольном сечении. 
Днища в некоторых местах разрушены. Тот же экземпляр, х  4.

3—4. Chaetetes namuriensis S o k o l o v ,  стр. 52, в продольном и попе
речном разрезах через сферическую колонию. Великоцкое, обр. № 17, х  4.

Таблица VII

7. Chaetetes tikhii S o k o l o v ,  стр. 53, в продольном сечении. Голотип. 
Валуйки, обр. № 32, х  4.

2. Chaetetes tikhii S o k o l o v ,  стр. 53, в поперечном сечении. Тот же 
экземпляр, х  4.

3. Chaetetes septosus (F 1 е m i n g), стр. 55, в поперечном сечении. Река 
Дон, станица Казанская, обр. № 35, х  4.

4. Chaetetes septosus ( F l e m i n g ) ,  стр. 55, в продольном сечении. Тот 
же экземпляр, х  4.

5 . Chaetetes subcapillaris S o k o l o v ,  стр. 55, в продольном сечении. 
Голотип. Титаревка, обр. № 31, х  4.

6. Chaetetes subcapillaris S o k o l o v ,  стр. 55, в поперечном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

{Таблица VIII

7. Chaetetes capillaris ( Р h i 11 i р s) в продольном сечении. 
Любытинский район Новгородской области. Для сравнения с Cft. subcapil
laris, х  4.

2. Chaetetes (Boswellia) boswelli H e г i t s c h, стр. 58, в поперечном 
сечении. Кантемировка, обр. № 42, х  4.



3 , 6. Chaetetes (Boswellia) boswelli H e г i t s c h, стр. 58, в поперечном 
сечении. Валуйки, обр. № 44, х  4.

4—5. Chaetetes (Boswellia) boswelli Н е г i t s с h, стр. 58, в продольном 
сечении. Кантемировка, обр. № 42, х  4.

Таблица IX
7. Chaetetes (Boswellia)  boswelli Н е г i t s с h var. minor S o k o l o v ,  

стр. 59, в поперечном сечении. Голотип. Бондаревка, обр. № 40, х  4.
2. Chaetetes (Boswellia)  boswelli Н е г i t s с h var. minor S o k o l o v ,  

стр. 59, в продольном сечении. Тот же экземпляр, х  4.
3. Chaetetes (Boswellia)  heritschi S o k o l o v ,  стр. 59, в поперечном 

сечении. Голотип. Стрельцовка, обр. № 37, х  4.
4 . Chaetetes (Boswellia)  herischi S o k o l o v ,  стр. 59, в продольном сече

нии. Тот же экземпляр, х  4.

Таблица X
7. Chaetetes pinnatus S o k o l o v ,  стр. 61, в продольном и поперечном 

сечениях. Зориковка,, обр. № 26, х  4.
2. Chaetetella repens S o k o l o v ,  стр. 74, в поперечном сечении. Голотип. 

Разрез через изгибающуюся пластинчатую колонию. Любытинский район 
Новгородской области, х  4.

3. Chaetetella repens S o k o l o v ,  стр. 74, в продольном сечении. Ва
луйки, обр. № 62, х  4.

Таблица XI
7. Chaetetella tenerrima S o k o l o v ,  стр. 71, в продольном сечении. 

Голотип. Стрельцовка, обр. № 56, х  4.
2. Chaetetella tenerrima S o k o l o v ,  стр. 71, в поперечном сечении. 

Тот же экземпляр, х  4.
3. Chaetetella cellulata S o k o l o v ,  стр. 72, в продольном (косом) сече

нии. Голотип. Кантемировка, обр. № 59, х  4.
4. Chaetetella cellulata S o k o l o v ,  стр. 72, в поперечном сечении. Тот 

же экземпляр, х  4.

Таблица XII
7. Chaetetella inf lata S o k o l o v ,  стр. 75, в поперечном сечении. Голо

тип. Валуйки, обр. № 62, х  4.
2. Chaetetella inflata S o k o l o v ,  стр. 75, в продольном сечении. Тот 

же экземпляр, х  4.
3. Chaetetella superior S o k o l o v ,  стр. 76, в поперечном сечении. Голо

тип, Белая Калитва (Донбасс), обр. № 51 (коллекция А. П. Ротая), х  4.
4 . Chaetetella superior S o k o l o v ,  стр. 76, в продольном сечении. Тот 

же экземпляр, х  4.
5. Chaetetella superior var. heteropora S o k o l o v ,  стр. 78, в поперечном 

сечении. Голотип. Белая Калитва (Донбасс), обр. № 53 (коллекция 
А. П. Ротая), х  4.

6. Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea S o k o l o v ,  стр. 81, в про
дольном сечении. Журавка, обр. № 75, х  4.

7. Chaetetella (Chaetetiporella) Crustacea S o k o l o v ,  стр. 81, в попереч
ном сечении. Валуйки, обр. № 77, х  4.

Таблица XIII
7—2. Chaetetella (Chaetetiporella) rotai S o k o l o v ,  стр. 79, в продоль

ном сечении. Голотип. Видны чередующиеся тонкие корки полипняков. Дон
басс, хутор Черницов, MJ, обр. № 67 (коллекция А. П. Ротая), х  4.

3—4. Chaetetella (Chaetetiporella) rotai S o k o l o v ,  стр. 79, в попе
речном сечении. Тот же экземпляр, х  4.



7. Chaetetipora loxonema S o k o l o v ,  стр. 64, в поперечном сечении. 
Голотип. Великоцкое, обр. № 45, х  4.

2. Chaetetipora loxonema S o k o l o v ,  стр. 64, в продольном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

3. Chaetetella (Chaetetiporella) compressa S o k o l o v ,  стр. 80, в попе
речном сечении. Голотип. Белая Калитва (Донбасс), обр. № 65, (коллекция 
А. П. Ротая), х  4.

4 . Chaetetella (Chaetetiporella) compressa S o k o l o v ,  стр. 80, в продоль
ном сечении. Тот же экземпляр, х  4.

Таблица XV

7. Chaetetipora agonia S o k o l o v ,  стр. 65, в поперечном сечении. Голо
тип. Великоцкое, обр. № 46, х  4.

2. Chaetetipora agonia S o k o l o v ,  стр. 65, в продольном сечении. Тот 
же экземпляр, х  4.

3. Chaetetipora dubjanskyi S o k o l o v ,  стр. 66, в продольном сечении. 
Голотип. Титаревка, обр. № 48, х  4.

4 . Chaetetipora dubjanskyi S o k o l o v ,  стр. 66, в поперечном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

Таблица XVI

7. Chaetetipora arbustiformis S o k o l o v ,  стр. 68, в поперечном сечении. 
Голотип. Река Дон, станица Казанская, обр. № 50, х  4.

2. Chaetetipora arbustiformis S o k o l o v ,  стр. 68, в продольном сече
нии. Тот же экземпляр, х  4.

Таблица XVII

7. Chaetetipora dasynema S o k o l o v ,  стр. 69, в продольном сечении. 
Голотип. Река Дон, станица Казанская, обр. № 83, х  4.

2—3. Chaetetipora dasynema S o k o l o v ,  стр. 69, в поперечном сече
нии. Тот же экземпляр, х  4.

4 . Fistulimurina nodosa S o k o l o v ,  стр. 86, в продольном сечении. 
Голотип. Река Дон, станица Казанская, обр. № 80, х  4.

5—6. Fistulimurina nodosa S o k o l o v ,  стр. 86, в поперечном сечении. 
Великолепно видны узловые вздутия стенки (четки). Тот же экземпляр, х  4.

Таблица XVIII

7. Fistulimurina cavernosa S o k o l o v ,  стр. 85, в поперечном сечении. 
Голотип. Великолепно видны четковидные вздутия стенки, пронизанные 
осевым каналом. Река Дон, станица Казанская, обр. № 81, х  4.

2. Fistulimurina cavernosa S o k o l o v ,  стр. 85, в продольном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.

3. Chaetetes pinnatus S o k o l o v ,  стр. 61, в поперечном сечении. Взрос
лая колония. Голотип. Пос. Угловка Новгородской области, х  2.

4. Chaetetes pinnatus S o k o l o v ,  стр. 61, в продольном сечении. Тот же 
экземпляр, х  4.

5. Fistulimurina nodosa S o k o l o v ,  стр. 86, в поперечном сечении. 
Голотип. Река Дон, станица Казанская, обр. № 80, х  4.

6. Fistulimurina nodosa S o k o l o v ,  стр. 86, в продольном сечении. 
Тот же экземпляр, х  4.



7* Chaetetes septosus ( F l e m i n g ) ,  стр. 55, обрастающий раковину. 
Ломки Подборье. Натур, величина.

2. Fistulimurina maculata S o k o l o v ,  стр. 88, в продольном и попе
речном сечении. Голотип. Кантемировка, обр. № 79, х  4.

Таблица XX

7. Moskovia distincta S o k o l o v ,  стр. 83, в поперечном сечении. Ко- 
стово Воронежской области, Ольховский район, обр. № 82,. х  4.

2. Moskovia distincta S o k o l o v ,  стр. 83, в продольном сечении. Тот 
же экземпляр, х  4.

3. Moskovia distincta S o k o l o v ,  стр. 83, в поперечном сечении. Голо
тип. Южное крыло Подмосковного бассейна, х  10.
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