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«Великий круговорот веществ на земле под
держивается жизнью организмов. В частности, 
велика их роль в нруговороте кальция... Ра
стения играют в этом видную. ролы. 

Г. А. Надсон (1900, стр. 33). 

ВВЕДЕНИЕ 

Обширные геологические и разведочные работы в СССР заставили 
обратить внимание и на встречающиеся в осадочных породах морение
растительные остатни и проблематичесние образования, обычно минросно
пичесних размеров. Прежние весьма снудные сведения об ископаемых водо
рослях нашей страны пополнились рядом находон, проливающих свет на 
струнтуру водорослей и их стратиграфическое значение. В настоящее время 
работы литолога и стратиграфа невозможны при игнорировании астатнов 
водорослей,с которыми геологу и разведчину часто приходится сталкивать
ся в поле и обращаться н ним при выяснении происхождения пород. 

Работа по ископаемым водорослям становится все более актуальной 
и необходимой. Доказательством этого положения является то, что многие 
геологи местных геологичесних управлений начинают сами заниматься 
изучением собранных ими ископаемых водорослей. 

За последнее десятилет:ие обнаружены некоторые минроснопичесние 
водоросли, которыми литолаги и :минропалеонтологи' руководствуются 

при определении возраста горных пород наравне с фора:миниферами. По
явилась настоятельная необходимость в описаниях этих организмов и вы
яснении их систе:матичесного положений. С другой стороны, изучение от
ложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя установило большое значение во
дорослей в образовании ряда пород и выявило наличие форм, ноторые таи
же имеют руноводящее значение. Таним образом, настоящая работа тес
но связана с современными геологичесними исследованиями нашей страны. 

В этой работе главное внимание уделено стратиграфическому значению 
ископаемых водорослей, описанию новых форм и их систематическому поло
жению; но, наснолЬJ{О позволял материал, затронуты танже вопросы 

филагении водорослей, их образа жизни и влияния среды на организм. 
Rроме нратних литературных ссылон, в раб01;е помещены диагнозы 

основных ясныхи провереиных форм водорослей. Она содержит описания 
почти всех грулп ископаемых известковых водор~слей, ноторые были обна
ружены в горных цородах на территории СССР. До ,сих пор таних всеобъ
емлющих монографий по отдельным территориям не было. Обычно мы имели 
дело с иссJ!едованиями, посвященными наRой--либо одной группе водорослей, 
Rai{, например, работа А. П. Rарпинсного о трохилиснах. За рубежом таR
жс имеются :монографии по отдельным группам рассматриваемых ископае
мых организмов (Пиа и др.), или описания их входят, в качестве небольшой 
составной части, в наRую-либо обширную монографию оназемной флоре 
того или другого района (АрхангельснJ1Й, Геер и др.). Таное положение 
становится попятным, если принять во внимание еще слабую изученность 
этих исRопаемых организмов и чрезвычайное многообразие принадлежа
щих им форм и способов их сохранности. 

Иностранная литература об ископаемых водорослях, публиновавшаяся 
на протяжении более столетия, многочисленна и передно труднодоступна, 
тан нан в главной своей массе состоит из мелRих статей, обычно рассеян
ных в разных редн:их изданиях. С частью этих статей (оноло 20%) 
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мне познакомиться: 'l'а:к и не уда~юсь, по все главные работы были мной 
прочитаны. Значительная: часть статей имеет небольтое значение, пред
ставляя: в:ратrше заметни о находнах отдельных водорослей, но многие ра
боты сохраняют свою важность до настоящего времени (Лемуан, Пиа, 
Гарвуд, Джонсон, Граве, Фосли, Хоуэ и др.). 

Руссная литература об исв:опаемых водоросJIЯХ значительно моложе 
(насчитывает 50-60 лет) иностранной и беднее :количеством работ. Но зато 
нев:оторые из них должны быть признаны тшассичесними, вошедшими 
в мировую литературу в I\ачестве непревзойденных образцов (работы 
А. П. Карпинского, А. Д. Архангельсного и др.). Мелние статьи руссыtх 
исследователей тан:же являются цепными вкладами в познание струнтур 
исв:опаемыхводороелей (Л. М. Бирина, В . Н. Махаев, И. В. Хворава и др.). 
Они выполнены одновременно с литолого-стратиграфичесхими неследона-
1шями, что придает им еще большую ценность, несмотря па нратностr, п 
редв:ость тюшх заметоrс Основная масса руссной литературы относится 
т; советсitому периоду. 

В настоящей работе не приводятся детальные описания и иллюстра
ции ранее установленных форм. Иснлючение сделано тольв:о для: харовых 
водорослей , описание в:оторых составляет отдельную главу. 

Настоящая работа задумана давно, но не осуществлялась главным об
разом из-за недостатна палеонтологичесних материадов из молодых отло

жений, что не позволяло восстановить все особенности строения и разви
тия: этой важной для прантичесв:их целей группы онаменелостей. Исследо
ваниями последних лет этот пробел был заполнен. В молодых отложениях 
были обнаружены водоросли прев:расной сохранности, что дало новые ин
тересные фанты по их систематине и стратиграфичесному :шачению. Кроме 
водорослей в работе рассматриваются: и проблематичесюtе образования, 
в:оторые мной отнесены к растительному царству предположительно, д не
в:оторые другие, определенные некоторыми специалистами беа до статочных 
на то оснований в:ав: водорослИ. 

Работа разделена на пять частей. Первые три части посвящены морфош)
гичес:кому описанию водорослей палеозоя, мела :и третичных отложеннii, 
причем описание ведется: в систематичесном поря:дне, а для мела и наil
нозоя: порайонпо. В четвертой части разбираются: общие вопросы экологии, 
филогенеза и влияния: внешних условий на нев:оторые водоросли. Пятая: 
часть содержит неr<оторые дополнения:, полученные во вре:о.ш оформления: 
работы. Стро:матолнтовые образования: в этом труде не расс:~rатриваются:, 
так кю\ онн не могут быть отнесены к собственно водорос;з:ю1. Стромато
литы являются: :кон:крецпоннообразны:~ш стяженnя:~ш, образованными 
жизнедея:тельностыо обычно нес:коаь:ких фор:11 нnзшпх водорослей. На
именование и систематпRа этих стя:;nений не n:~Iеют ничего общего с си
стематиrшй водорослей; более того, изучение строматолитов по существу 
является литологическюr изучением рифагенных (биогермных) образова
ний и таит в себе ряд спорных вопросов. Поэтому эта сложная и труд
ная: работа отложена мной до состояния большей ясности, несмотря: на 
то, что исследованием строматолитов я: уже аанимаюсь в течение ряда 

лет. ЖеJiаrощнх познаномиться: со стро:~rатолитами и близв:ими в: ним 
стяжения:ми я: отсылаю н работам, выnо;з:ненным мною в разное время. 

Интересно, хотя: бы в общих чертах, подойти н оценв:е имеющейся: лите
ратуры. Нужно <ъавать, что фунда:·;;ента.льных работ, несмотря: на приве
денный длинный сnисок иностранной ;з:итературы, не тari много . Значитель
ная: часть названий относится: Ii заметкам о находках водорослей беа их опи
сания:. Нужно СI\азать, что старые авторы XIX веr{а давали сравнительно 
много описаний, большей частью высокого :качеетва, тогда нак, например, 
нев:оторые амери:кансв:ие авторы ХХ века (Дж он сон и др . ) выпуснают много 
мелв:их заметон о находках родов, о присутствии тех или других групп 
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водорослей, о давно известной роли водорослей ню< породообразователей 
и т. д. С другой стороны, если многие описания достаточно детальны 
и снабжены микроскопической характеристикой, измерениями и изображе
ниями, то некоторые грешат отсутствием перечисленных необходимых черт. 
Из приведеиного списка, !{Стати сказать, исключены описания старых ав
торов ископаемых багряных водорослей только по макроскопичесним при
аланам, так как это ничего не дает для современного исследователя. Но и 
современные авторы иногда пользуютел песовременной методикой. Так, 
например, Зуффарди-Rомерчи, описывал новые формы соленопор, приво
дит лишь общие tJ:анные о диаметре rшеток (в долях миллиме'l'ра, например 
1 / 3 мм), без упоминания о гппоталлии и периталлии, без изображений 
:.1ИI{роструктуры (фотографии с увеличением в 4-7 раз не дают картины 
строения) . Кроме того, неноторые соленопоры у этого автора явно относятел 
к табуллтам, тан нак имеют диаметр трубок более 300 f1 (до 800 f!.). Такое же 
описание мы находим у Ветцеля (VVetzel, 1934). Таним образом, и сейчас 
продолжается загромождение названиями новых видов <<водорослеЙ>>, ното
рые на самом деле к ним не относятел, хотя та ни е описания в наше время 

уже явлюотел иснлюченипми. Одним из крупнейших палеоальголог.ов 
нашего времени является Пиа, ноторый описал значительное ноличестно 
сифаней и немного других групп, но еще больше сделал в области сводок 
литературных данных по разным группам и по водорослям вообще. Несо
мненно, это лучший знаток мировой литературы, но в отдельных научных 
вопросах он мог ошибаться, 1\ак и вслн:ий исследователь. Среди современных 
исследователей, занимающихсл ископаемыми водорослями, наряду с па
леонтологами имеютел и литологи, которые при исследованиях карбонат
ных пород встретились с известновымя водорослями. R чис;;rу их отно
сятся: Rайе, Дервий, Rэзэн, Лемэтр, Пауль, Гарвуд и др.; неноторые из 
них даЛп очень много в познании морфологии водорослей, другие же, не
смотря на свой крупный литологический авторитет (Rайе), внесли пута
ницу n неноторые вопросы. Многие авторы, в том числе Rайе, успешно 'ра
ботали в области определения роли водорослей I\ан породообразователей. 
На этом вопросе останавливались многие америнанцы (Джонсон, Глок, 
Брэдли, Хоуэ и др.) и неоднонратно Пиа. Все же приходител признать, 
что большал часть этих обзоров являлась пересказом фактов, наблюдав
шихсл современными альгологами, с некоторым компиллт1rвным их обоб
щением, что, нонечно, также иногда необходимо. 

В СССР до Октлбрьсной революции ишопаемые водоросли почти не изу
чались, так кан паходни их были очень редни. Правда, работы А. П. Кар
пиненога по трохилиснам, А. Д . Архангельского по ноююлитам и 
М. Д. Залесеного по синезеленым неизвестковым водорослям являютел 
классическими и сохранлют свое значение до настолщего времени. После 
Октябрьской революции, н связи с обширными стратиграфическими, лито
лагичесними и поисковыми работами в угольных и нефтеносных районах, 
были отнрыты новые микроснопические водоросли. В дальнейшем некото
рые из них приобрели ха рактер руководящих ископаемых организмов, с по
мощью ноторых можно определять возраст внлючающих их пород. Одной 
из первых таних водорослей является l)onetzella lutugini М а s 1. (1929), 
распространенная в каменноугольных известнлнах Донецнога бассейна, · 
Европейсной платформы и Урала, что подтвердилось многочисленными 
литологичесними и микропалеонтологичесними работами и в свою очередь 
побудило литологов и микропалеонтологов присматриватьсл к мпнроорга
низмам и описывать их. В результате литолагами был описан ряд новых 
важных микроводорослей из известилков палеозоя СССР (Л. М. Бирина, 
В. П . Маслов, В. Н. Махаев, :М:. С. Швецов, И. В. Хворова). Эти работы, 
так же как и работы по третичным и современным водорослям, стоят на 
уровне современной методиюr. 
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Значительное Iюличеетво названий в списне русСI{ОЙ .литературы от
носится н работам по литологии и стратиграфии, с частичным освещением 
вопросов участия тех или иных форм водорослей в образовании пород. 
Таким образом, русская, сравнительно молодая, литература по иснопае
мым водорослям теснее связана с литологией:, чем иностранная, и всегда 
насается стратиграфичесного применении этих иснопаемых организмов. 

В настоящей работе диагнозы форм даются только в случае нового 
описания или изменения ранее существовавшего диагноза рода или вида. 

Пользуюсь случаем выразить признательность А. Г. Вологдину и 
другим лицам, просмотревшим рунопись и давшим ряд ценных заме

чаний. 



МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ИЗВЕСТКОВЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ И ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

:Методика исследования ископаемых водорослей существенно отJiичает
·ся от способов изучения современных форм таких же организмов. Ес;ш 
в современных водн:Ьrх растениях изучаются морфология, анатомия, эко
логия и физиология самого живого организма, а его известновый скелет 
сплошь и рядом игнорируется, то в ископаемыхостатr{ахмы имеем дело с ми

неральным СI{елетом при отсутствии самой водоросли. Обычно альголо г, 
в распоряжении которого находится современная известьотлагающая 

водоросль, растворяет известковый скелет водоросли и изучает собственно 
живой организм . Палеоальголог, как правило, не видит самого организма 
и имеет дело ТОЛЫ{О с тем, что отбрасывается исследователем· современных 
водорослей. Исключениесоставляют лишьгруппы кокколитофорид, кремне
вых перидиней и диатомовых, у которых и в современных формах при 
определении организма играет роль морфология минерального скелета. 

Остановимся вкратце на главнейших принципах изучения морфоло
гии СI{елета иснопаемых водорослей. :Методика исследования варьирует 
у разных групп ввиду различной их фоссилизации и разного принципа 
отложения извести. Ниже мы рассмотрим этот воuрос, разделив известко
вые водоросли на следующие главнейшие группы: 1) кокколитофориды, 
2) синезеленые,"З) зеленые- сифонеи, 4) каменные багряные водоросли-
нораллиловые и 5) харовые. · 

Вполне естественно, что метадину изучения и терминологию морфоло
гических признаков мы стараемен по мере возможности приблизить 
н методике иаучения и терминологии современных водорослей - так же, 
кан и систематику н припятой нлассификации для современных организ
мов. 

Однако главнЫм методом исследования ископаемых водорослей являет
ся изучение шлифов горных . пород, связанное со специфиной изготов
ления шлифов, при которой изучающий имеет дело со случайным среЗО:'\1 
и лишен возможности видеть организм со всех сторон, а иногда и заnа

аать второй шлиф. Так, даже коннолитофориды нееледовались мной в твер
дых породах в шлифах, а не в препаратах, что ИСI{лючало знакомство 
с организмом с внешней поверхности. Естественно , что палеоальголог ,J;о:r
жен обладать хорошим пространствеиным представлением, чтобы восста
навливать случайное сечение трубни, пластиНI{И, цилиндра и т. п. !-\роме 
того, в специфику изучения язвестновых nодорослей входит хорошее зна
ние минроснопических признанов и морфологических форм извесл..;овых 
организмов, в том числе и животных, чтобы суметь определить п не С~!е
шать их с известковыми водорослями. Ха рантер отложения известii во.:юрос
левого, а также неорганического происхождения в разных случаях быва
ет различпым, поэтому оптическая характеристика карбоната Cne:reтa во,J;о
росли имеет существенное, а иногда решающее значение (в особенностii у 
наменных багряных. водорослей). Таким образом, палеоальго:rог .J::IЯ си
стематического определения должен обладатr, литологичеСI\IIМИ навыnюш, 
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а при восстановлении образа жизни водоросJiей и изучении онколитов и 
строматолитов (Маслов, 19503 ) должен быть настоящим литологом. Пред
полагается, что читающий эту работу знаком с исследованием карбонатных 
пород под микросrщпом; на принципах определения минералов и животных 

организмов я тоже не останавJшваюсь. 

1\оююлитофориды 

Обычно коr-шолитофориды изучались в препаратах, приготовленных 
из отмученных глинистых пород. В этом случае виден целый неделимый: 
элемент водорослевой сферы в виде пуговицы, кнопки, или колпачка, 
и т. д., морфологическая форма которых служит основой для система
тики этой группы. 

В шлифе мы видим случайное сечение неделимаго элемента, и лишь осе
вой разрез дает нам возможность подойти н определению иснопаемого ос
татка. Такие осевые сечения приводятся для некоторых форм при харю.;
теристине современных коюшлитофорид в любом учебнине, где излагает
ся морфология низших водорослей. Поэтому здесь мы ограничимся лишь 
классификацией, связанной с морфологией неделимаго элемента I{Оrшолито
форид. 

Согласно Г. Дефляндру (Deflandre, 1938), современная классификация 
живущих ноккофорид базируется на форме панцыря водорослей. Все 
nанцыри ною{олитофорид делятся на две группы: 1) пеперфорированные -
диснолиты и 2) перфорированньiе - тремалиты. R первой относятся три 
семейства: 1) Syracosphaeraceae с онруглыми кокнолитами, 2) Deutschlan
diaceae - с лентовидными нокколитами и 3) Halopopaceae - с гомоген
ной рановиной, у ноторой отверстие усажено язвестновыми радиальными 
типиками. Тремалиты распадаются на два семейства: 1) Thoracosphaera
ceae - nростые нольчатые кокколиты и 2) Coccolithaceae (наиболее важ
ное семейство), у которых нокколиты имеют вид более или менее вытя
нутой трубки. Короткие и широкие прободеиные ПУfОВицеобразные 
nластинни называются плаколитами, длинные трубки- рабдолитами. 
Практически в ископаемом виде существенную роль играет только это по
следнее семейство. 

Синезе.'Iеные водорос.1Jп 

Морфология синезеленых водорослей при все~I ~шогообразпп деталей 
по существу сводится I> двум основным тппюс с.-юевпще состоит: 1) из 
скопления разрозненных I>летоn п 2) пз отде.1ьных нптеii п:ш СI>опления 
нитей в виде nучков, I>лубnов п т. J:. Фор~Iа nлетоi>, из~tененпе их ве:rнчины 
и харантера, способ ветвленпя ннтей, на.-шчпе гетероцпст, органов раз;\tнО
жения и т. д. имеют важное снстюштпчесnое значение Д.71Я определения си

незеленых водорослей. Этп вопросы для современных живущих форм де
тально рассмотрены в ряде учебнш>ов н .ионографий, из nоторых наиболее 
nолной является монография А. А. Еленnина (1936) . Поэтому, nазалось бы, 
нам остается толы'о воспользоваться готовой тер11шнологией и система
тикой и nриложить их 1> псnопае:\IЫМ формам. R сожалению, Это возмож
но, и то лишь с неноторым приближением, только в тех случаях, когда 
nри отложении извести вся поверхность клетки фоссилизируется. У си
незеленых водорослей отложение извести происходит снаружи живущей 
клетни, то в виде отдельных кристаллов, то в виде более или менее nлот
ной массы, в ноторую внлючены нити и клетки водоросли. При этом спо
собность отложения извести у разных форм синезеленых водорослей раз
личная: одни отлагают воr,руг своих нитей известковый чехол оnреде
ленной толщины (возможно, ограниченный толщиной слизистой оболочни 
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трихома), другие накапливают сгустки :карбоната между нитями и т. д. 
И в том и в другом случае полости в извеет:ковом футляре, занятые водо· 
роелью при ее жизни, при фоееилизации остаются в виде пустот, обычно 
заполненных светлым <<Вторичным>> (т. е. диагенетичее:ким) :карбонатом. 
Извееп>овый же футляр водоросли в силу своей первичной мелкозерни· 
етоети под микроскопом имеет вид темной малопрозрачной массы, :которую 
называют <шелитоморфным>> или «афанитовым>> карбонатом (обычно каль
цитом). 

При выделении водорослью вокруг нитей известкового чехла опреде
ленной тоJrщины получаются известковые ю·руб:ки» или четки клеток. 
Внешний и внутренний диаметр известковой трубки обычно является важ
ным систематическим признаком, так же I{aR и величина и форма :клеток 
нити при их фосеилизации. Перегород:ки, отделяющие :клетки одну от дру
гой, называются мной <<nоперечными перегородками>>. 

Если известковые отложения представляют собой скопление пелито
морфнаго 1шрбоната в виде сгустков между нитями водоросли, то при 
фоееилизации трубок не образуется, а остаются .лишь просветы в виде 
«:каналов>>, обычно занятые светлым нарбонатом в тех местах, где ранее 
жила водоросль. Иногда наналы периодически суживаются, образуя 
пережимы. В этих случаях говорится, что <шана.лы блокированы>>. 
Диаметр этих наналов и харантер их ветвления служат систематичееi,им 
признаном для ископаемых форм синезеленых водорослей. 

Малое ноличеетво признаков в фоссилизированных оетатнах синезеленых 
водорослей не позвтшет наы отождествлять их е ныне живущими формами. 
Поэтому на сиетематику (и морфологию) ископаемых еинезеленых водарое
лей надо смотреть ню' на очень приближенную и уеловную, отличающую
си от енетематики еовременных форм большей раеплывчатоетью и неопре
деленноетыо. Rак пример можно привеети некоторые формы чех.1а, 
напоминающие раковинки фораминифер, или формы, которые одними пселе-
в ателями отноеятея к еинезеленым, а другими к зеленым водорослям. 

Неноторые формы еинезеленых nодороелей играют для геолога важную 
роль, кан уназатели глубины и режима водоема, иногда возраета пород 
и т. д. 

В тех елучаях, когда мы нмеем дело е еинезелеными водороелями, 
сверлящими извеетновые раковины и обломки пород, мы видим лишь про
светы - пуетоты или I{аналы от находившихея в них ранее водороелей. 
При этом эти пустоты обычно заполнены темным <<афанитовым>> :карбона
том, в отличие от описанных выше известьотлагавших водороеJrей. Это 
проиех одит, новидимому, благодаря заполнению отверетий, просверлеи
ных водороелими, и.листым материалом оеадка. l\ак увидим ниже, с.хожий 
епоеоб фос.еи.лизации наблюдаетея у· еифоней. 

Ис.еледований, пос.вященных специально еиетематю•е иекопаем.ь1iХ форм 
еверлящих водороелей, до еих uop не производилоеь. Причину этого нужно 
иенать в неопределенноети признаков, хара1перизующих пуетоты, и в не

возможноети на современных живущих формах определить водороель при 
помощи выеверленного напала. Но в дальнейшем для геологических целей 
нлаееифинация выеверленных каналов может приобреети емыел. Обычно 
еверлящие водоросли обозначаютея термином Palaeaehlya. Необходимо 
считать этот тер:1.шн еборным для ряда· ископаемых еинезеленых водорое
лей, которые будут раеемотрены ниже более подробно (ем. стр. 24). Заметим 
здесь же, что и другие родовые и видовые названия известьотлагающих 

еинезеленых водароелей могут оказаться еборными в силу указанных 
выше причин, евязанных е фоееилизацией. 

Чтобы закончить е еинезелеными водороелями, уточним значение тер
мина <<егуетою>. Это елово обозначает пятно пелитоморфного кальцита или 
доломита, обычно с раеплывающимиея контурами разпообразной фop:\ri.I. 



Пvоиехождение егуетнов может быть разнообразным, но во многих случаях 
они образуются в результате жизнедеятельности синезеленых водорослей, 
будучи отложены обычно между нитями последних в виде пленок и дерно
винок на дне водоема. Очень часто кроме н:аналов в темном афанитовом 
(пе;Iитоморфном) нарбонате в изобилии ветречаются светлые, заполненные 
вторичным карбонатом <<nустоты>> неправильных извилистых очертаний . 
Эти первичные поры могли образоваться благодаря находившимен в них 
скоплениям нитей или нлетон водорослей . Признаков последних обычно не 
сохраняется, почему эта «губчатаю> структура и рассматривается нак орга
ногенная неопределенного происхождения. 

Иенопаемые синезеленые водоросли делятся на две большие группы: 
водоросли сверлящие или перфорирующие обломки раковин других орга
низмов и водоросли извеетьотлагающие. Первые не могут быть разделе
ны при современных наших знаниях; для вторых существует условная 

клаееифинация Ю. Пиа, I\Оторой я пользовался, но которая в дальнейшем 
требует переемотра . В частности, я исключил из нее етроматолиты и онко
литы , ноторые Ю. Пиа, а за ним и я, относили раньше 1~ группе Spongios
t,romata . Во введении уже было сказано, что етроматолиты и онколиты 

. являются сборными образованиями (нечто вроде рифов), биогермами из 
сожительства нескольких родов и групп водорослей, а поэтому и не могут 
рассматриваться в рамках клаееификации, в которой организм опреде
ляется до вида . 

В рассмотренном ниже материале, кроме сверлящих синезеленых водо
рослей, ветречаются две группы: 1) Rivulariaeeae и 2) Porostromata. 
Последняя делится на а) Agathidia (роды Girvanella и Sphaerocodium) и 
б) Thamnidia (роды Epiphyton, Mitcheldeania, Ortonella и др . ) . 

Сифоновые водоросли (сифонеи) 

Сифоновые водороели отлагают извееть енаружи своего елоевища, 
поэтому в ископаемом состоянии мы наблюдаем как бы слепок с жившей 
водоросли. Эти слепки характеризуются внутренними пустотами, в ното
рых помещались центральная клетна и ее ответвления (<<Ветки» или <<суч
ки>>), отходившие в разные стороны и обизвествлявшиеся обычно лишь 
частично . Окончания ответвлений в виде ассимилирующих <<волосков>> 
обычно выступали наружу из известкового чехла, соответственно обычно 
<<перфорированного>> рядом отверстий или <щанальчиков>>. 

Сифонеи делятся на две группы: 1) кодиевые - Codiaceae и 2) дазикла
довые или мутовчатые спфонеи - Dasveladaeeae . . . 

1\одиевые спфонеп (Codiaceae) 

1\одпевые обладают еложньвr разветв:Iяющюrся епфоном в впде цилИif
дров более крупных в центре и бо:1ее :\Iелшх по перпферии. Обизвествле
ние происходит в промежутнах :между спфонюш , обычно между ответ
влениями. В результате этого процесса обра зуется известr\овый чехол, 
пронизанпый каналами разнообра<~ной фор:\IЫ. В отличие от некоторых 
других групп водароелей (синезеленые, кюrенные багряные водоросли), 
известi-<Овый СI\елет, отлагаемый большинством сифоновых, сложен светлым 
нрупнонристалличесним нальцитом, неотличимым от <<вторичногО>> нальцита 

неоргющчесного происхождения . Наоборот , наналы от сифонов обычно 
в той ИJIИ иной мере засорены темным афанитовым материалом, аналогич
ным цементирующему пелитоморфному илистому нарбонату, налипающему 
на обломни. Благодаря этому , возможно обнаружить в обломнах внутрен~ 
нее строение сифон ей . 
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У кодиевых ваiкны пс только диаметры наналов от сифонов , но и форма 
образуемого известкового чехла (пластинки, цилиндры, скульптура наруж
ной части и т. д.). Поэтому очень важно иметь ряд сечений, из которых наи
важнейшие - продольные вдолr. капалов и поперечные перпендинуляр
но к ним. 

М.ровчатые спфонен (Dasycladaceae) 

Мутовчатые сифонеи отличаются правильным, заиономерным строением 
слоевища. Последнее состоит иа одного центрального сифона, от которого 
мутовками отходят ответвления . Последние в свою очередь могут развет
вляться один раз или многонратно, а также могут занлючать около себя 
органы размножения -спорангии. Обизвествление мутовчатых сифоней 
у разных форм происходит по-разному, и благодаря этому удалось выде
лить значительное количество форм и групп (триб). У одних форм дазюша
довых обизвествляется участок между первичными ответвлениями, в ре
зультате чего получается: известковый чехол в виде продырявленного ци
линдра; у других форм обизвествление захватывает вторичные ответвле
ния, благодаря чему получаются разветвляющиеся каналы в стенн:е чехла; 
у третьих обиэвествляются спорангии, ноторые приобретают вид сфериче
сн:их пустот между наналами, и т. д . Во всех случаях мы имеем дело с ци
линдрическим или шаровидным известновым чехлом, в котором наблю
даются: центральная ячея, отвечающая необизвествленной центральной 
части вместе с цептральным сифоном , и цилиндрический, эллиптичесний или 
сферический известковый чехол, пронизанный: каналами и иногда занлю
чающий сферичес1ше пустоты от спорангий . Некоторые группы мутовча
тых водорослей образуют специальные обизвествляющиеся спорангио
форы в виде «пластиН» (<<Зонтов>>) или <<игю> (Acetabulariae) е погруженными 
в них сферическими спорангиями. Сечения ·через обломки этих органов 
могут дать материал для реконструкции последних и определения рода 

и вида . 

Сечение известкового чехла мутовчатой сифонеи, по н:оторому возмож
но определение рода и вида, должно проходить через ось центральной 
ячеи чехла. В этом случае боновые <<Ответвлению> или наналы танже сенут
ел в продольном направлении, параллельна их осям. У ископаемых дази
кладовых измеряют диаметры пустот или «ячеЙ>> и наналов, внешний диа
метр известкового чехла, толщину последнего, расстояния между ответвле

ниями и т. д. Тан же, как у кодиевых, здесь важны поперечные и носые 
сечения для установления nодробностей внутренней и внешней структур 
иэвесТI~ового чехла водоросли . Описания делаются нередко, а в прежнее 
время исключительно макроснопически по образцам, выдел_енным иЗ поро
ды. Тю, нан выделить известновый чехол из породы очень трудно и это 
удается редно, поскольку чаще сифонеи встречаются в виде обломков в шли
фах, следует отдать предпочтение умению определять их микроснопичесни . 
Манроснопический метод применяется I'ю"' иснлючение и обязательно 
в r->омбинаци:И с минроснопией. В описанном мной наменном материале воз
можность манроскопичесного изуЧения не представлялась ни разу , за 

иснлючением одного выделенного «лиеточна» Calcifolium. 

Каменные багряные водОJЮС:НI (Corallinaceae) 

iRивущие водоросли из семейства Coralliпaceae , сохраняющие свою 
апатомичесную структуру в иснопаемом виде' и имеющие такое большое 
значение для геологов, делятся па роды главным образом по структуре 
их органов размножения . Последние не всегда сохраняются в ископаемом 
виде, а ПОlювые органы сохраняются т'ю' редкое исключение. Поэтому 
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П. Лемуан в свое время посвятила снецнаJIЬные исследования анатомиче:
скому строению этих водорослей для доказательства возможности опреде
ления родов по различиям структур слоевища и установления отдельных 

форм их по анатомической структуре. Мною ранее были охарактеризованы 
принципы, выработанные П . Лемуан (Маслов, 1935, 19373), которые я 
здесь вкратце приведу вместе с более новыми данными и дам нритичесную 
оценну современного состояния вопроса. 

Нан известно, наменные багряные водоросли образуют нор1ш, бугры 
или желваки различной величины, а танже ветвящиеся, бугристые, сталан
титовидные наросты на донных предметах или, нанонец, членистые гибние 
кустини (собственно I{Ораллины). Размеры их :колеблются от мiшроснопи
чески малых до величины человечесной головы. 

Семейство Corallinaceae делится на подGемейства: 1) Melobesiae - нор
ноные, ветвистые и бугристые формы сплошного роста, 2) Coralliвae -
собственно нораллины, формы с членистым нустистым слоевищем и 3) So
leвoporae -формы вымершие, сплошного роста, отличающиеся от мело
безиевых величиной клетон и грубостыо нитей. 

Иснопаемые собственно нораллины вюночают следующие главные 
роды: Coralli'na, Amphiroa, Jania, Artrocardia. Иснопаемые мелобезиевые 
делятся на: Lithothamnium, Lithophyllum, Dermatholiton, Archaeolithot
hamnium, 111elobesia, Litlюporella, Mesophyllum . Соленоuоровые имеют три 
главных рода: Solenopora, Parachaetetes и Pseudolithothamnium. Ниже 
мы прибаним н перечисленным родам новые роды и остановимся на сино
нимине пеноторых из них. 

Анатомичесние различия между родами Coralliвaceae сводятся не толь
но н органам размножения, но и к струнтуре и взаимному расположению 

:клеточных нитей. Анатомическое строение слоевища нораллинациевых 
водорослей производит впечатление многонлеточной тнани . Последняя 
вознинает в результате тесного соприrщсновения параллельна залегающих 

клеточных нитей . Взаимное расположение нитей и положение нлетон в со
седних нитях определяют ту или иную струнтуру <<тнаню>, ноторая бывает 
двух родов: 1) базальная, или срединнаЯ«ТRЮIЫ>, так называемый гипотал
лий (hypothallium), и внешняя или периферическая <<тканы или перитал
лий (perithallium), вилючающая норковый слой у поверхности слоевища. 
У неноторых родов мелобезиевых иногда присутствует особая срединная 
тнань или тан называемый мезоталлий (mesothallium). 
У норновых форм мелобезновых в базальной «тнани>> или гипоталлин 

плеточные нити расположены параллельна субстрату; :мы унотребляем 
в этом случае термин «стелющийся гипоталлиЙ>>. Ногда норЕ-\а очень тонна, 
гипоталлий существует один, обычно же нити гинотаа.;шя, поднимаясь 
нверху, на иенотором расстояшш от начала нити образуют второй слой 
:корни или периталлий . Относительная толщина этнх двух слоев бывает 
различной у разных видов. Гшrота;r.:шii еохраняет свою толщппу неизмен
ной с момента появления перита:rлня . Но с росто.и водоросл11 п разрастанием 
периталлия он :может исчезнуть. Перита:r:шй растет в течение всей жизни 
водоросли, однаJSО его то;rщина не перехо;:щт определенных границ, харю.;

терных для наждого вида. У фор:-.1 с вертш.;ально стоящими норr.;ами гипо
таллий находится в середине (срединный гипоталлий), а периталлий распо,
лагается с двух сторон, онружая первый. В формах цилиндрических, ветви
стых, бугристых или образующих сосочю1 в серединенаходится гипоталлий, 
нити ноторого параллельны оси цилиндра или бугра . Эти нити, изгибаясь 
под прямым углом или резно сменяясь, переходят в периферичесние нити 
периталлия, располагающиеся перпендинулярно к оси цилиндричесной . 
или ноничееной части слоевища. В этом елучае при сечении последней 
перпендинулярно оси перифернчеею1е ШfТИ разреааютен вдош, и нансн·оеr,, 
а осевые - попереt; пх г;;татюr·о панрав :rсннн. 
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По анатомичесt..:ому строению слоевища нораллинациевые можно раз
бить на ряд групп . В первой группе Iшетни в соседних нитях располага
ются беспорядочно . Гипоталлий образован ползущими по субстрату нитя
ми, периталлий в принципе образован та:кже неориентированныминлетна
ми в ряды (род Lithothamnium). Вторая группа отличается тем, что клетни 
соседних нитей периталлия и гиноталлия находятся на одном уровне, 
а поперечные перегородни нитей сливаются I-\ак бы в одну линию, вслед
ствие чего елоевище нажется состоящим из нлетон, расположенных рядами 

или в виде правильной сети, или I..:онцептричесни. В первом случае в вер
тикальном сечении получается более или менее правильная сетка из че
тырехугольных ячей. Во втором случае в вертинальном сечении нолучает
ся струнтура в виде ряда насаженных цруг на друга веерообразных слоен 
плеток . Для Lithophyllum харантерны и тот п другой случай, при этом 
особой резной разницы в величинах нлетоr\ периталлия п гипоташшя нет . 
Второй случай является единственной струt-<турой для всех членистых н:о
раллин (Corallinae), причем н:летюr гипоталлия (всегда срединного, ба
зального не бывает) во много раз длинее (до 100!1- длины при ширине 5-20!1-) 
плеток периталлия. Третья группа имеет, нроме гипоталлия и периталлия 
с ориентированными в ряды нлетн:ами, еще промежуточную <<тнаны> - ме

:юталлий, отличающуюся харантером и размерами илетон от первых, но 
танже обладающую рядовым расположением их . 1\ этой группе прнпад
лежит 1\1esophyllum. 1\ четвертой группе относится род Archaeolithotham
nium, в корновых формах ноторого гипоталлий не имеет рядового распо
ложения нлетон, нан у Lithothamnium, тогда кан плетни периталлия рас
положены в ряды, нан у Lithophyllum. Ветвистые же формы Archaeoli
thothamnium по анатомичесной струнтуре одинановы с Lithophyllum и от
личаются от него лишь органами размножения. 

Нанонец, вымершая группа соленопор по струнтуре <<тнаню> напоминаеt· 
первую и вторую группы, но отличается нрупностью плеток и толщинон 

нити, ноторые значительно больше, чем у мелобезиевых. 
Еще один признак ха рантереи для «ткапю> соленопор и мелобезиевых: 

размеры rшеток и толщина их стенон иногда периодичесни изменяются 

в толстом периталлии. Благодаря утолщениюстенони поперечных перего
радон и уменьшению величины илетон получаются <<сгущению> или полосо

видные затемнения <<ткани>> периталлия. В этом случае говорят о <<зонах 
роста>>, ноторые часто (но не всегда) встречаются у Lithothamnium и 
Solenopora , по не наблюдаются у Litlюphyllum1 • 

Тап нак органы размножения в современных формах играют uервенст
вующую роль для определения родов, мы обратимся н их рассмотрению 
по новейшей литературе и одновременно сравним с астатнами этих орга-· 
нов, наблюдаемых в иенапаемом материале. 

Рассмотрим два наиболее важныеподсемействанаменных багряных водо
рослей - Melobesiae и Corallinae. Собственно род Melobesia образует 
тонкие, обычно однослойные эпифитвые Rорочни в виде диена из вееро
образно расходящегося пучна нитей. Иногда наблюдаютсянорновыеrщетюr , 
а танже два или три ряда илеток по толщине Rорочiш. Волоски и поры 
н иенапаемом виде, естественно, не сохраняются. 1\онцептанли со спора
ми у Melobesia обычно образованы плодоносящими и· стер11льными нитя
ми, но последние отсутствуют у неRоторых современных видов . Из плодоно
сящи~ нитей развиваются тетраспоры, ноторые принрыты сверху <<Rpыmeii>> 
нонцептанля, частично образованной нависающими со всех сторон 

1 Зоны роета , возможно, вызываются сезонными нолебаниями условий произра
стания . Eithophyllum является по преи уществу субтропичос:ким и тропичес:ким 
растени м, при ceзonнf,JX :колебаниях в водных ycjJoiiияx менее рез1шх, чем в умерен
ных и холодных морях, в :которых обитает J,itlшtlиmnium. Та:юt:\1 обра зом, призню; 
зон роста нужно считать э:колоrичееним (?) . 

13 



стерю1ьными нитями, ню~ у Amphiroa и Litlюphillum. Отвер{;тие для выхода 
СПОР- одно. Последний род имеет много общего с Melobesia, но образует 
более толстые многослоистые норюr с отчетливым гипоталлием или ба заль
ной, обычно стелющейся частью и периталлием или nериферичесной 
частью слоевища. Rлетrш всегда ориентированы в ряды (по Лемуан), 
но это не всегда наблюдается на современном материале (см. F1·itsch, 
1945, стр. 654, фиг. 250g) (рис. 1). Происхождение и образование споровых 
J\онцептанлей Lithophyllum хорошо изучено по современным водорослям. 

Rлетюr аа рождающегося нонцептанля 
обычно делятся на нлетни основания 
(<<Стеблю>) И НЛеТЮI зарОДЬIШа спорангия . 
Спорангии расположены по периферии 
хонцептюшя, а центральная часть обычнь 
занята стерильными нитями, ноторые в 

иенапаемом видениногда не сохраняются, 

но основание их неснолы\о приподнято над 

периферичесной частью . <<Rрыша>> споро
вого нонцептанля образована стерильны
ми нитями, выстилающими танже место

нахождение тетраспор и сохраняющимиен 

в ископаемом состоянии в виде внутрен

ней оболочни и образующими <<Крышу>> с 
относительно широним отверстием, в виде 

перевернутой воронюr, в середине пере

Рис. . 1. Органы пащюношенил ео
времснных мслобезиевых. Споро-. 
вый концептак;Iь Lithophyllum в 

вертикальном разрезе . 

t - споры; sf- стернаьные ю1тн. 

ирытин J\онцептюшя (см. рис. '1). Таним образом, в вертикаJiьном раз
резе, проходящем череа центраJrьную пору, концептаили Melobesia и 
Lithophyllum обычно имеют перевернуто-сердцевидный профиль. Тетраспо
ры в иенапаемом виде не встречаются. 

У Lithothamnium, Phymatholithon и Epilithon споровых I\онцептанлей 
нет, тетраспоры соединены в сорусы, которые образуются следующим 
образом. Плодоносящие и стерильные нити развиваются бок о бок из 
базальпого слоя nлеток эпителия и покрываются корновыми клетками. 
Конечная клетна плодоносящей нити, сильно увеличиваясь в размере, об
разует тетраспорангии, конечные же илетки стерильных нитей, сильно 
вытягиваясь, приподнимают номпантную покрышну из корновых нлеток, 

образуя таюrм образом нрышну над сорусом. Верхняя часть оболочни 
молодого тетраспорангин образует выступ в виде трубни, растворяющей 
нлеТI\И <<крыши>> соруса и продырявливающей ее, образуя выходной напал 
или отверстие для тетраспор над каждым спорангием. У Lithothamnium 
сорусы возвышаются над онружающими частями, а тетраспоры 

занлючены в особую оболоЧI\У (рис. 2). В :ископаемом виде стерильные 
нити сохраняются редко, оболочка же от тетраспор наблюдалась неод
понратно, так же нак и многочисленные отверстия в <<нрыше>> соруса. 

Последний не имеет общей оболочки, 1~ак r:поровые нонцептанли. По 
свидетельству современных альгологов, старые сорусы Lithothamnium 
имеют вид углублений или зарастают тканью. В ископаемом виде сору
сы Lithothamnium обычно имеют четкис границы и напоминают <шустоты 
n слоевище>>. 

Ввиду ун:ааанных причин, нес:\rотря па то, что палеоальгологи упо
требляют только термин концептакль, я для Lithothamnium и Mesophyl
lum ввожу термин сорус, ню~ это принято в современной альгологии. 
У Phyrnatholitlюn ~нрыша>> eopyr:a вогнута. У Archaeolithothamniurn 

и Sporolithon (последний относится Фосли н тому же Archaeolithothamniиm) 
сорусы выглядят иначе. Здесь каждая тетраспора окружена оболочкой 
и отделена от соседней одни'м ил'и неснолышми слоями стерильных нитей, 
сохраняющихся n иенапаемом виде. Границы соруса неонределенны, и 



~ -тетраспоры, ооычно сгруппированные по нескальку штук вместе, :ка1~ оы 

вкраплены в слоевище. 

Кораллины резко отличаются от мелобезиевых членистым строением 
обизвествленных частей и своими вегетативными I<летками - сильно уд
линенными в срединном г.ипоталлии в центре членика. 

"У кораллин споровые нонцептакли развиваются на концах члеников 
или по их периферии и похожи на копцептанли Melobesia и Lithophyllum; 
в ископаемом виде не встречались. 

Lithothamnium, в отличие от Lithophyllum, имеет клетки, не ориентиро
ванные в ряды, так же I>ак и Archaeolithothamnium, что поаволило Jlемуан 
определять эти водоросли при отсутствии концептакдей и сорусов. По
следние назывались всеми прежними 

авторами, исследователями ископаемых 

водорослей, в том числе и мной,- кон
цептаклями. Когда же были встречены 
сорусы в «ткани>> с ориентированными 

в ряды клетками, Лемуан создала осо
,бый род Nlesophyllum, к Rоторому нужно 
отнести, новидимому, виды, описанные 

Лемуан кан Lithophyllum vignyense 
L е m. и L. ko1·itze L е m. (первый вид 
даже с ободочками от тетраспорадгиев) . 

Таким образом, в ископаемых остат

2 

Рис. 2. Органы u;юдоношснин со
временных мелобезиевых. CopycLitho
thamnium в вертикальном разрезе. 

ках мы можем отличать по их анатоми- t -тетраспоры; ро - пора; r- нрыша 
ческой струнтуре ряд родов каменных соруса ; s -- стерн.:н.ные нити. 

багряных водорослей: Archaeolithotham-
nium, Lithothamnium, Lithophyllum, Mesophyllum, Melobesia, Corallina, Am
phiroa, Artrocardia, Jania и т. д. Но нужно оговориться, что объем некото
рых из этих родов должен считаться более широким, чем у современных 
багрянок. Так, в ископаемом материале мы не можем отличить Lithotham
nium от Epilithon. Последний, если бы он встретился в иенапаемом 
виде, вошел бы в род Lithothamnium. То же можно сказать относительно 
Н i ldebrandia. 

Коснемся еще одного вопроса, который важен танже для ископаемых 
кораллинациевых. · Современные паразиты из этого семейства представ
лены двумя видами : Choreonema Tlщreti (Т h u r. et В о r n.), она жelИelo
besia Thureti Т h u r. et В о r n (1878), Endosiphonia Thureti (1883) и 
Chaetolithon deformans (S о l m s.). Вегетативные части этих растений це
ликом погружены в слоевища Corallina и только концептакли выставля
ются наружу. Ветвящиеся эндофитные нити сложены удлиненными клет
I<а.ми, ноторые переходят в две или три мелкие 1шетки . Последние 
могут рассматриваться нан сонращенные (редуцированные) ответвле
ния, сравнимые с корi<овыми клетками мелобезий. 

Таним образом, и для нанлучше сохраняющих свое строение водорос
лей, фоссилизирующих свою илеточную структуру и живших сравнительно 
недавно, мы встречаем ряд пока непреодолимых препятствий, не позво:Jя
ющих приблизять -их исследование к уровню знаний современных 
форм. Все же остатки,-иногда скудные, а иногда довольно сносные, позво
ляют нам увидеть не тольно структуру слоевища, но и органы размно;ке

ния исчезнувших древних форм, что дает ключ н пониманию генетичесi-<пх 
взаимосвязей и к правильной классификации ископаемых багряных во;:(О
рослей. Еще раз подчеркнем, что отличия между Melobesia, Lithopllyl
lum и Lithothamnium, ясные в деталях органов размножения, в вегетатив
ных частях представляют значительные трудности. На этот счет у разных 
авторов для определения некоторых совр~менных видов водорослей 
существуют разные мнения. Корновые виды у двух последних родов, по-
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видимому, сильно изменчивы под влиянием внешней среды (субстрата, 
глубины, активности сверлящих моллюсков и т. д.), что ставит под вопрос 
понимание объема вида. 

:Кроме того, нужно заметить, что и<.:<.:Jiедователь современных (живу
щих) водорослей имеет возможность видеть развитие неокаменевших ор
ганов размножения, в то время :как в ископаемых водорослях мы лишены 

этой возможности. Резюмируя все различия в методах исследования совре
менных н исiшпаемых водорослей, мы можем сказать, что исследователь 
живущих водорослей, растворяя иавестковую часть и изучая собственно 
организм, начинает там, где палеонтолог кончает, имея только известновый 
СI\елет и не видя самого организма. В этом состоит основное затруднение 
в сравнении ископаемых и живущих форм, не считая их эволюционных раз
Jшчнй. 

Тшт.н обраао.и, для ископаемьп: форм иск,лючителъньzми и наиболее 
важными признака.ми являютел е нутреннее строение таллома, величина и 

расположате н,итей и к,лещох; е не.м и лишь е пемн,оги.r случалх - енеш7-ыlя 

форма желеау;,_а, ~>орк,и и слоееища. Между тем, даже ископаемыеформыопи
сывались по их внешнему виду, что исн:лючало, конечно, определение от- . 

дельных кусн:ов (фрагментов) слоевищ. Вместе с тем определение именно 
последних весьма важно, таи как в осаднах чаще встречаются обломки 
водорослей, чем целые слоевища на месте произрастания. Отназаться от 
определения таких фрагментов геолог не может, так как нередно они явля
ются единственными находками. Поэтому описание микроструктуры водо
рослей зачастую является единственно правильным путем их изучения, 
описания же без ·микроструктуры багряных каменных водорослей, кан 
иснопаемых, так и современных, остаются бесполезными. 

Наиболее трудным является вопрос о сравнении ископаемых Coral
liпae с ныне живущими водорослями, которые ботаниками различаются 
по особенностям сочленений и морфологии члещша. Так как в ископаемом 
виде сочленения мы не видим (или видим очень редко), в особенности 
в шлифах, то сопоставление морфологии ископаемых объектов с морфологи
чесiшми признанами современных форм чрезвычайно сложно. Более того, 
если у мелобезиевых мы часто наблюдаем органы размножения в искощiе
мом виде, то у нораллиновых они никогда не сохраняются. 

В тех случаях, когда было возможно выделить каменную багряную 
водоросль из породы, я описывал внешнюю форму и изготовлял ориентиро
ванны~ шлифы. Обычно же шлифы делались прямо из породы, по возмож
ности из учасТI\ОВ с видимыми багряными водорослями. При этом я Таi\Же 
стремился ориентировать шлиф перпендикулярно к внешней поверхности 
слоевища и параллелыrо нитям водоросли. Только в таком срезе возможно 
онределение минрострунтуры водоросли, так кан все другие сечения не 

дают нужной картины и точных размеров. Поэтому большая часть шлифа 
для описания интереса не nредставляет, пот\азывая лишь взаимоотношения 

организма с онружающей его породой и его способ роста. Эти обстоятель
ства еще более услоЖняют работу исс;;тедователя. Обычно мне приходилось 
делать неснольно шлифов из одного п того же образца породы для полу
чения, во-первых, лучших разрезов п, во-вторых, для более полной 
харю<теристини, ·~ан нак в одном образце, и даже ·желване, ветречается 
нест<олько различных форм багряных водорослей. 



ЧАСТЪ ПЕРВАН 

JIАЛЕО30ЙСКИЕ ВОДОРОСЛИ СССР 

В этот раздел вошли материалы, собранные в течение более де~ятка 
Jieт. Часть водорослей найдена лично мной при литологических иссле
дованиях палеозойских известняков, другая часть обнаружена в образцах, 
переданных мне разными исследователями для определения находящих

ел в них ископаемых организмов. 

Изученные окаменелости происходят из отложений кембрия, еи
лура, девона, нарбона и перми. Они были найдены в ВJеточной Сибири, 
Казахстане, на "Урале, в Поволжье, Донбаеее, Ленинграденой и Ммнов
сной областях . Несмотря на таную пестроту районов и систем, из ноторых 
были доставлены иенопаемые организмы, для бJльшего удобства описания 
и во избежание повторений, я все же объединил весь этот материал, раз
делив его по определенным группам водорослей. 

Пользуюсь случаем выразить свою признательноеть геологам, передав
шим мне шлифы и другие материалы и tаним образом способствовавшим 
выполнению наетоящэй работы. Особенно интересным Оl\азалея материал 
в ноллэнциях: Г. Д. Киреевой, П . Н. 1-\ропошина, О. И. Богуш, С. В. Манеи
мовой, Н. Г. Марновой, R. R. Орвину, Р. М. Пиетран, Д. М. Раузер
Черноуеовой, М. С. Швецова, Н . А. Штрейеа, Г. А. Чернова и М. И. Щер
бановой. 

Палвазой не т ан беден водорослями, наr< часто думают. Однан:о плохая 
сохраниость этих организмов вследствие того, что содержащие их горные 

породы подверглиеь сильным изменениям в течение длительной геоло
гичэсв:ой истории, обусловливает их редr<ие находrш и трудность их опре
деJiзния. Эrо, мэжду прочим, привело н тому, что неноторые формы 
оставались у мэня в течение ряда лет пе определенными и не отнесенными 

I> вполне определенной еиетематичесr<оЙ группе. Между тем, чаетое нахож
дение в изв эетнянах литолагами и минропалеонтологами трудноопредели

мых организмов заставило обратить на них особое внимание и выяснить 
и~ лрироду. Неr<оторые из них пришлось отнести н животному царству, 
другие, напротив, оназалиеь настоящими водорослями, ноторые в данной 
работе описываются паравне е подобньши им образованиями. 

Е~ли исrшючить етроматолиты, то находrш водорослей в нембрют силь
но сузятся. "У пае n СССР за последние годы А. Г. Вологдиным, П. С. 1-\рас
нопеевой и мною были определены сипезеленые водоросли из .heмбpнiieJ.;o ii 
флпры. Главными принадлежащими к ней родами являются Epiphyton. 
Girvanella и неенольно родов, весьма спорных и неяеных, описанных 
под названиями Renalcis, Razumovskia, Ra:kovskia, Charaussaia , Palaeo
girvanella и т. п . 

Эта флора развита главным образом в отложениях Западной Спбпрп , 
Тувы п Монголии, где она сопровождает фауну археоциат. Фа.hт союtест
ного 1~зхождения водорослей и археопиат дает основание говорить о том, 
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что последние жили в очень мелководных бассейнах. Правда, А. 1'. Волог
дин описывает археоциатовые заросли как рифы, но не подчеркиваост значе
ншi водорослей как поiшзатолей мелководья и активных учаетни.hов рифо
обра:ювания. В 1946-1947 гг. мною собран в Туве материал, который дал 
определенные данные для суждения по этому вопросу (Маслов, 19492 ). 

В известнапах хребта Чингиз А. Г. Вологдиным описано два вида во
дорослей: Marpolia(?) tschingisi V о l. (еинезеленая водоросль) и Rltab
doporella disparrimosи V о l. (сифоновая водоросль). Возраст вsлючающих 
пород не совсом ясен, так .hак по триJюбпта:м, определеnным Е . В. Лер
монтовой, они относятся к среднему кембрию, а А . Г. Вологдиным при
числяются к верхнему кембiшю. Если проанализировать, к какому воз
расту относятся определенные оетапiи табу ля т, то Syringopora и водо
росль Rhabdoporella являются силурийскими новыми видами, ое~::альные
жо оетатни nетречаются обычно в кембрии. Таким образом, надо ечитать, 
что .вопрос о возрасте пород еще не решен и требует дополнительных 
исследований. 
. В работе А. Г. Во;югдина, посвященной окаменелостям из и:.шеетняков 
кембрия Минусинекого и 1\узнецкого округов, описаны три формы мик
роскопических водорослей, повидимому отноеящихея к синезеленым. 
Одна форма - Epiphyton была известна ранее, но до сих пор ее истинное 
строение неясно, так нак н роме образуемых ею сплошных известковых 
ните~никаной етруктvры не обнаружено. Другой род- Tersia V о l. 
описан впервые и явтiетея еще более проблематичны:м. В далЬнейшем это 
ископаемое было отнесено к особому роду археоциат. 

В работе А . Г. Вологдина, nосвященной фауне кембрийrю1х извеетня
IЮВ Алтая, кроме ранее пеизвестных двух форм рода Epiphyton, оnисы
ваются такне новые роды ископаемых организмов, отнесенные к водо

рослям. Выделены род Renalcis - весьма проблематический организм 
без закономерно построенного чехла, представляющиii собой ряд nузы
рей различного размера. Второй установленный в этой работе новый 
род Anomas, в дальнейшем переименованный в давно известный род 
Osagia, принадлежит к онколитовым образованиям, или, может быть, 
даже к оолитоподобным структурам, или копролитовым номочкам . 

В 1937г. П. С. Ираснопеева описала ряд водорослей , nоложеiш<> которых 
в сиетематике весьма неопределенно. Нроме явных строматолитов (Col
lenia, Pseudoconus, Osagia, Saralinsf.ya), она описывает из nород донемб
рия микроенопические организмы- Palaeogin>anella, а из отложениir 
нембрия роды Epiphyton, Razumm,skya и Renalcis. 

Новый род Palaeogirvanella К l ' а s n о р . для меня соnсе~ч нсясен. Его 
рисунки настолько плохо выполнены и :мелкомасштабны , что НJIR<l.hOГO 
представления о строении организма не дают. Не пююгают разобраться 
и фотографии, воспроизведенные в очень nлохнх реnродукшшх. При опи
сании этого рода П. С. Ираснопеева говорпт о составляющих его оnальных 
телах с различной периферическоii и центра.1ьноil частью; в чем занлю
чается это отличие- неизвестно. Внутренняя часть состоит из <<нитей» 
50 р. толщиной. В диагнозе вида Р. e1blensis 1\ l' а s nор. автор указывает, 
что его периферичеекая зона еложена бесструктурными нитями; отличие 
от гирванелл заключается в том, что нет трубочек, а есть <<НИТИ>>. 

Род П. С. l\раснопеевой Sm-alinskya очень похож на оолиты и яв
ляется или онколитом или неорганической конкрецией. Из отложений 
кембрия ·этим автором описапо 4 вида Epiphyton. Род Razumoгskya, .hal\ 
выяснилось позднее (см. род GinJanella) , возмопшо представляет собой осо
бую форму .:.~хранноети вида Gir1юnella sitirica М а s 1. Н роду Renalcis 
П. С. l\раснопеева относит два вида, причем установленный ею новый вид 

· отличается от ранее описанного более или менее овальной формой и распо
ложением телец в виде пепочни. Renalcis образует овальные и неправиль-
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ные пустотеJiьrе образования. Генезис их для меня не всегда ясен, тю< r\aJ\ 
часто песчинка-зерно известняка, одетое темным илистым карбонатом,
дает аналогичную картину. Таrше известняковые песчанпни слагают целые 
иласты в отложениях кембрил и силура Сибири и являются,несомненно,
горными породами неорганичесr\ого происхождения. Поэтому о происхож
дении образований, описанных А. Г. Вологдиным и П. С. Краепопеевой 
под названием Renalcis, я ничего определенного сназать не могу и считаю 
их пока образованиями неясного генезиса, считая их до поры до времени 
строматолитами и онколитами . · 

В 1939 г. из кембрил Урала А. Г. Вологдин описал новые формы водорос
лей, собранные Н. К. Разумовским. Среди этих форм он выделил новый 
род f{azumovsAya, напоминающий по характеру темных ветвящихся n 
одну сторону пластинок переЕ\ристаллизованные скошrения Gifvanella 
siЬirica М а s l . Кроме того; он описал 4 вида Epiphyton, новый род 
Chabakovia и два вида Renalcis. Новый род, ~ероятно, относится I\ синезеле
ным водорослям. 

В 1940 г. А. Г. Вологдин опубликовал еще одну работу, посвлщенную 
археоциатам и водорослям нембрил Монголии и , Тувы. В этой работе мы 
находим 4 вида рода Osagia, все новые, из которых Osagia nuЬiformis , 
по описанию, напоминает псевдооолиты. Здесь ·Описаны танже два вида 
.R.enalcis, один вид Epiphyton и новые роды Charaussaia, Rackovskia и 
Edelsteinia. По поводу Charaussaia ничего оnределенного сказать 
нельзя, кроме того, что сечения через пластинки этого организма очень 

напоминают скелетные остатr\и трилобитов, ·· а из с,r:;9ланного А. Г. Волос 
гдиным описания совершенно неясно, чем эти сечения отличаются 

от сечений трилобитов. Новый род Edelsteinia, вероятно, относится 
к сифоновым !lодорослям (Codiaceae). Принадлежиость рода RaCkovskia 
к какой-нибудь определенной группе водорослей также абсолютно 
не ясна. 

В 1950 г. К. Б. Нордэ (1950з.4) описала неснольно новых родов водорос
лей из нембрийсних осадков. Отнесенный ею н сифонсям род Cambropo-
1·ella ранее, ловидимому, описьшался каr\ археоциаты . Наличие у известно

.вого чехла двух оболочек и <<nсевдонамер>>, действителъlfо, выделяют эту 
форму из известных сифоней, что заставляет нас воздержаться от призна
ния водорослевого происхождения этой формы. В другой работе Н. Б.Нордэ 
выделяет новую трибу Seletonelleae (Dasycladaceae) с двумя родами: 
Seletonella и Mejaella. Оригинальное строение описанных форм занлю
чается в том, что вместо из вестнового чехла, продыряuленного нанала ми, 

юш это обычно Имеет место в обычных Dasycladaceae, здесь мы видим нара
стающие замкнутые пузыри или трубни на центральном известковом ци
линдре. При этом на сниl\шах не видно, чтобы полости ответвлений сообща
лись с центральной полостью. 

Эти образования пока должны остаться в числе водоросл~й неясного 
слстематичесного положения. 

Таким образом видно, что, несмотря на спорность некоторых объеt:тов. 
определенных в качестве водорослей, флора кембрил довольно разнообразна . 
Полностью разобратьс.я в ней, отбросив образования, не относя
щисся к водорослям, и расклассифицировать их согласно приняты:\! в па
:rеонтологии правилам- задача будущего. Но уже сейчас ясно , что в I't'У
брии преобладают синезеленые водоросли; находки же во;:юрос.,еii .1р~тn:х: 
групп сравнительно редки. 

Отложения силурийской системы в СССР довольно бе.1ны во.Jоро·:.,юш . 
если не принимать во внимание часто встречающпеся в нuх строуатолпы . 

Находки сифоней из.~естны из силури~~ких поро.1 Прпба:ппi'п п .:lе!сiпн
градсi\ОЙ области. А. Епик и П. Томсон (Opik u. Thom:ooв. 1933) опре.1е.:тп.,и 
Solenopora spongoides Dy Ь. и S . cf. nigгa В r о '"' n . из вазаломених из-
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вестнянов ордовина Эстонии . Для первого вида они о11исывают образо
вания, похожие на нонцептаили (?). 

В I\Онце XIX вена Э. Столлей в ряде работ описал из силу1=а Прибалтики 
сифоновые водоросли: Cycloainus, Coelosphaeridium, JV! astopora, Pala
eoporella, Rhaudoporella, Dasyporella, Vermiporella и т. д. Диагнозы этих 
форм вошли в справочник Хирмера (Pia, 1927), а тан нансилурийского ма
:rериаJШ у меня па рунах не было, то в пастоящей работе эти формы не 
описываются, тем более, что метоюша Столлея устарела и его описания тре
буют пересмотра. В настоящее время над сифонеями Прибалтики работает 
Т. А. Мосr,аленко (1951). Напечатанный ею автореферат диссертации вклю
чает неснольно родов, из ноторых в пределах СССР распространены: 
Coelosphaeridium (5 видов), Cycloaynus (9 видов), Mastopora (~ вида), 
Vermiporella (2 вида) иDasyporella (3 вида). Стратиграфическое распростра-
нение этих Вiiдов дано в особой таблице. · 

13. Н. Махаев (1940) описал один вид Veгmipoгella из отложения 
г. Гдова. 

Из отложений девона в пределах СССР были известны фрунтифина
цю~ хатювых водорослей (трохилиски А. П. 1\арпинсного) и жеJJвани, обра
зованные синезелеными водорослями Gi,·vanella (Пиа, 1932). Пиа описывает 
из верхнего девона Girvanella ducii W е t h е r. - вид, ранее считавшийся 
каменноугольным, и новый вид G. amplefю·cata Р i а. Последний он 
сравнивает с ранее установленными видами гирванелл и сферонодвум 
и приходит к выводу, что этот вид ближе всего стоит н Sphaerocodium 
gntlandicum Le М а i t r е . Систематическое положение рода Girvanella 
будет рассмотрено ниже, здесь же лишь отметим, что вид, описанный Пиа, 

:по видимому, не относится к G irvanella. 
РабQта А . П. Карпнишого (1906) является классичесной по rлубине 

иссдедQвания и отчетливости поставленных и решенных в ней вопросов. 
!{роме тщательно выполненных им описаний внешних форм трохилисков, 
были исследованы также шлифы, сделанные из этих образований: . Сравне
ние их со шлифами из. оогоний харовых водоросдей молодых отложений, 
наnример третичных, с несомненностью nоназывает одинановую внутрен

ню~о етруктуру стенОI{ оогоний хар и трохилисков. Таним образом, 
А. П. Карnинсний не тольно доказал, nутем сравнения с другими водорос
лями(сифоновыми и харами), принадлежиость трахилиснов к харовым водо
рослям, но и дал ;натериал для сравнения nоследующим исследователям. 

Л. М. Вирина (1948) описала из верхнего девона Подмосковного бас
сейна остатки харовых (?-В. М.). Выделе1щый ею новый вид p,·aecha1·a 
напоминает оnисанный Ю. Пиа род сифаней Atmctiliopsis. П1=иведеннь: е 
Л. М . Вириной изображения nоперечных сечений через стебли (?) неубе
ДIПЕшьны для доназательства их внутренней струнтуры, тю• как одновrе
мешю отсутствую1· изображения продольных, или хотя б:рт носых сечений. 

Это обстоятельство заставляет ставить под сомпение и необходимость 
ныделепия рода Chariella, таr.- нак данное через него Л. М . Вириной сече
юте, возможно, является сечением -через снфогею. 

И::t девона Казахстана мнuю (:Маслов, 1939т) была описана с:ифоновая 
водоросль Dasyporella. 

Огложепия карбона по сравнению с породами других систем палеозоя 
богаты водорослями, может быть благодаряихбольшей изученности. Мною 
(М а слов, 1929) были описаны известковые вoдopocлиDonezella, ноторые были 
отне~епы к багряным. В дальнейшем многие литолаги и мiшропалеонто
логи находили и определяли ту же водоросль в среднем карбоне Донбас
са, Урала, Подмосновья (Д. М. Раузер-Черноусова, В. Н. КрестоБнинов, 
Г. И. Теодорович и др.), а В. Н. Махаев (1910) переописал ее. 

Пограничные слои между девоном и I{арбоном на Южном Урале также 
оназались содержащимИ водоросли, из которых мною (Маслов, 19352) опи-
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саны Giгvanella Ducii vV е L h. и новый вид багряной водоросли Pa,·acltae
tetes paleozoicus М а s l. Первоначалыю мною был выделен новый род 
Solenophyllum, но неснолыю ранее Петерханс (Peterhans, 1929~) предло
жил выделить тот же род под названием Paгachaetetes, почему приходится 
описанную мною форму относить к этому названию. Л. М. Вирина из тех 
же горизонтов Подмоско;вья описала новый вид Oгtonella upem·is В i r., 
обволакивающий обломни раковин. Из отложений нижнего каr:;бона Ка
захстана мною (Маслов, 19391) было описано 2 новых rида сифоней....,.... 
А nthгacopoгella kasachiensis М а s l. и А. j1·agilissima М а s l . В. Н. l\lахае
вым (1940) были описаны из верхнего нарбона Донца новый вид Veгmipoгella 
doneziana М а с h. и Antlzгacopoгella spectabllis Р i а (?). М. С. Швецов 
и Л. М. Вирина (1935) описали широко распространенный НЩIЫЙ 
род Calcijolium, в дальнейшем определявшийся микропалеонтолоrами и 
литолагами из разных местонахождений нарбона Европейсной че.сти СССР. 

И. В. Хворона (1946) установила новый род водоросли неопределен
ного систематического nоJюжения - 1 vanovia, ранее известный ка н 
«ШIТОтамниЙ>> . В 194!:1 г. она же оnисывает новую cифoнeюDvinella ноv. gen .. 
uользующуюся широки:v1 ареалом распространения. Обе эти формы рас-
сматриваются ниже. . 

Из пород карбона К. Б. :Кордэ описала значительное ноличество 
извест1швых, большей частью сифоновь!х водорослей. В Dvinella comata 
С h v о 1'. Н. Б. Кордэ (19502) нашла сферические образовани», припя
тые ею за спорангии(?). Новый родивид u,·aloporellavariai.Jilis К о r d е 
состоит из неразветвленпых трубок с местными раздувами с тuнкими не
ветвящимися лорами. В описании онИ прямые, на рисунке явно изо1 нутые. 
В другой работе (Кордэ, 1951) описан новый вид Konincl.opora (Epimas
topora Piai К о r d е). Другая форма М izzia (?) uralica К о r ci е никаного 
отношения к Mizzia не имеет. Это блокированные цилиндры бе<s видимых 
пор, которые поэтому не могут считаться за сифонеи, так же как и Bu
sgиlella serrata К о r d е, имеющая вид неблокированноrо скульптивиро
ванного цилиндра. Эти <{:ормы требуют дополнительного описания для решr~
ния вопроса о их водорослевом или животном происхождениин. U niella 
ovata К о r d е, возможно, является новым nидoмKoninckopora? }j этой же 
работе К. Б . Кордэ описала багряные водоросли: 1) Ungdarella М а s l. 
с гипоталлием в одну нить; 2) Petschoгia elegans К о r d е, отличающИйся 
от Ungdarella нитями, сросшимися бокоi!ыми стеннами в rипоталлии: 
3) Komia abundans К о r d е с гипоталлием из небольтого nучка продоль .. 
пых нитей и мощным периталлием из ветвящихся нитей . 

Очень интересный материал багряных водорослей, который обрабатывал
ел Н. Б. Кордэ, требует дальнейшей проработки, так I\ai{ неясна разница 
между Komia и остатнами неноторых иглокожих, а танжЕ:\ в связи с несо
ответствием Ungdaгella 11юему диагнозу и, возможно, больш<:>й близос.тн 
к диагнозу Petschoгia. Сохранность этих форм , имеющая иногда решающеР 
::щачение, в работе R. Б. Корде никак не отражена. 

Д. М. Раузер-Черноусова (1950) в своей работе, посвященной фация11·1 
нарбононых и пермсних отложений Стерлитаманского района, напечатала 
15 фотографий шлифов водорослевых остатнов. Часть из них называется 
мицциями, хотя по этим фотографиям отнести их к этому роду нельзя, на 
о)орот, неноторые фото говорят, что это сифонеи, не имеющие отношенин 
к миппиям. Часть остатн:ов не названа никак (<<Водоросль с перегородкамю>,. 
<<С губчатым строением>> и т. п . ), а одной форме придано родовое наЗвание 
Shamovella gев. nov . без описапин. Следует высказать сомнение в рацио
нальности приведе.аия фотографий с пеправильно определенными родами 
без описаний и доказательств связи с ранее описанными исн:опаомыми ос
татками, Этим мощно ввести в заб.nуждение лиц, не занимающихся водорос ·· 
ля ми. 
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Поверхностные описания с плохими изображениями приведсны 
А. Д. Миклухо-Мюшаем (1951). Им упоминаются без описаний новые роды 
водорослей Cariniell:J, Caгhoniella, i~faгiella и Uralia, названия которых 
являются nomina nuda. В указанной статье главное ВНИIIШни:е обращено на 
сводку значения водорослей как указателей возраста и фаций вмещающих 
nород. Существенным недост1;1.тком этой статьи является отсутствие тен
ета к рисункам водорослей, из ноторых тольно три из десяти имеют объя
снения. Остальные ·семь остаются на совести автора. 

Пермские отложения не богаты находками водорослей, если не считать 
строматолитов и онколитов. Ю. Пиа (1931 1 ) оnисал на основании nередан
ного ему материала Р . Ф. Геккера желваки, сложенные синезеленой водо
рослью Zonotrichytes. Из пород перми: восточного Памира В. Н. Maxaen 
(1940) определилМizziа veleЬitana S с h u Ь., нвлнющуюсятипичпой сифо
неей. 

Из этого нра":IШГО обзора становится ясным, что после кембрин особен
но большое значение приобретают водоросли более выеоно организованные , 
чем синезеленые, и главным образом сифонеи. Багряные водоросли в силу
ре и карбоне играют некоторую роль; при этом в карбоне они еще относятся 
11: •rаким семсйивам, ноторые в сорременном nериоде не обизвествлнют стен
ни своих н:леток. Solenoporaceae - предн:и современных породообразую
щих багряных водорослей- игради небольтую родь, хотя и встречн.
ись в отдельных сJiучаях в изобиJiии. 

1. СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
СИНЕЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

« ... Инкрустированные и сверлящие синезелены~ 
водоросли представляют лишь биологические, а не 
систематические группы, куда изолированно входят 

виды разных родов и семейств, не имеющие между со
бой в большинстве случаев филогенетических свн
зей ... >>. 

А . А. Е.~ен,юдt. 

За последние годы все больше и больше поступает материалов, доказы
вающих важную роль водорослей в об_r:азовании пород. Благодаря минро
скопическим иссдедованинм пород быстро увеJiичиваетсн число находон: 
следов жизнедеятельности синезеленых водорослей. По этому вопросу 
в моем распоряжении ·бодьше всего материала из среднего nалеозоя. 

Нз.ходить следы жизнедеятельности исчезнувшего организма важно не 
тодьно для стратиграфов, но в еще большей степени для литологов. При
сутетвне в горных породах организмов, в частности водорослей, помогает 
воссоздать фациальные условия, т. е. условия образования осадна и царив
шую в то время обстановку. Последнее важно знать при изучении геодогии 
поле:шых исн:опаемых, самым тесны:-.1 образт.1 связанных с образованием 
осадна (нефть, уголь п т. п.). Поэто:..1у лпто::IОгпческие работы в СССР при
обретают в последнее время огро:..шое значение при геодогичесн:их иссдедо
ваниях юtк в съемочных, так особенно в те:~штичесних и норреляционных 
работах в <Jбласти нефтяной: п уго;~ьноii: геологии при изучении неметаJI
лических полезных ископаемых. Поэтому неноторые следы жизнедеятель
tiОсти водорослей, не имеющих стратиграфического значения, все же рас
сматризаются в настонщей работе. Мы оnустим лишь строматолитовые стя
жения, требующие специадьного изучения, тан: нанэти образования обыч
но не имеют основных nризнан:ов живых синезеленых водорослей. Здесь 
будут описаны минрострунтуры, ноторые можно, на мой взгляд, относить 
I< водорослям без особых доназательств, так н:ак они сохранили следы жив
шего ранее организма. 

_22 



Если обра1·иться I\ изучению современных водорослей, то по воnросу 
о влиянии последних на известковые осадки существует краткая сводка 

Ф. С. Фрича (Fritsch, 1945), извлечение из которой: мы привецем ниже. 
Синезеленые водоросли включают значительное количество эндолити

qеских форм, не встречающихся в других группах водорослей. Эти формы 
живут обычно на известi<овом основании (известняки, раковины моллюс
нов, кораллы, каменные багряные водоросли и т. п.), в котором они просвер
ливают себе I\аналы. В доломитах встречаются сообщества, состоящие из 
большоt'О числа Chroococcales и Trentepohlia, живущие в обнаженных поро
дах в ~елких трещинах, проиешедших, по видимому, благодаря выветри
ванию. С другой стороны, в других районах похожие эндолитические раt
тения. часто неразличимые невооруженным глазом, находятся внутри 

породы, повидимому благодаря щтмому растворяющему действию выде
лений водоросли. Когда указанные водоросли сильно раарастают<.;я, по
верхнvсть породы становится пористой и мягкой. 

Нитчатые формы, сверлящие известковый субстрат, имеют наибольшее 
~шачение в растительности моря. Они встречаются в изобилии в ассоциации 
с зпиj]итическими видами (С aloth1·ix sco pulosum, Р leu,·ocapsa fuliginosa 
и т. п.) во многих известняковых и доломитовых скалах Средиземного 
моря, где они занимают определенную зону в верхней части литорали. 
Главные роды это: Kyrtuthrix, Hyella, Dalmatella, Solentia и Hormatho
nema. Последние два рода встречаются в районах с повышеl{ной соленостыо. 
На английских меловых скалах наиб:шее ,важными из этих сообществ 
являются некоторые виды Hyella, Plectonema terebrans и М astigocoleus 
testarum. Те же водоросли широко распространены и внутри иреснаводных 
и морских раковин моллюсков, равно как в живущих и мертвых каменных 

багряных водорослях. Эти сверлящие водоросли обнаруживают безразли
чие к изменению солености и в ременному осушению. 

Они распространены до глубины 50 м и играют важную роль в дезинте
грации разного рода известновага материала, особенно в зоне прилива. 
Натсон (см. ниже) считает, что они Приводят I< образованию атоллов путем 
разрушения центральной части нораллового рифа. Похожие формы, 
еоаможйо, существовали с силура. 

l\ан происходит прониюювение водорослей в субстрат -неизвестно, 
но предшшагается выделение кислоты. Установлена 1шслая реакция по 
-соседству с перфорирующими нитями водорослей, что говорит о возмож
ности растворения известн:ового субстрата. Исследователи I\онстатируют, 
что эти же формы водорослей: отлагают известь. Интересен вопрос об извест
ковых гальках с бороздами (<<Furchensteine, galets sculptes>>), которые были 
установлены в мелких водах многих европейских озер. Шротер и Кирхпер 
считают, что извивающиеся борозды на поверхностях галеr< происходят 
благодаря удалению инкрустирующих водорослей (виды Scl~isothrix) ли
'<!Иннами насеномых, которые сами, возможно, играют активную роль в 

первоначальном разрушении галеi< вдоль своих путей. Дальнейшее углуб
ление борозд является результатом действия озерной воды на орнажен
ную поверхность. Шода, однако, считает, что образование борозд вы
звано присутствующими синезелеными водорослями, а различные направ

ления боро::~д обусловлены физическим характером гальки. 
Многие пресноводные синезеленые водоросли обладают способностью 

отлагать ощутимые количества извести, которая в неноторых случаях 

иожет образовать мощные отложения. Важную роль синезеленых водо
рослей во внутренних озерах отмечает Бауманн. Здесь в выделении изве
сти участвуют Rivularia и S:hisothrix, а также Petalonema crustaceum 
и Aphanothece castagnei, местами образующие огромные скопления извест
нового туфа. Уиланд считает, что мел Уайоминга в США образован антив
ностью синезеленой водоросли, близной к Phormidium, для которой Го!\~ ОН 
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установиJJ отложения извести. Хоуэ дает еводку .питературы но совре
менным и древним отложениям таRого рода. 

Синезеленые водоросли гидратерм образуют мощные отложения изве<;
ти. ЯрRо окрашенные бассейны и травертиновые террасы, образующиес<J 
вонруг горячих источников во многих частях земного шара, обя~аны своей 
онрасной водорослям, живущим в поверхпостных слоях. НасRолько они 
участвуют в образовании кремнистых отложений - еще точно не установ
лено. 

Известковые гальки, сферической или иной формы, обрааованные сиuс
зелеными водорослями, известны в разных местах земного шара. Сходные 
конкреции nетречаются в ручьях. Были высi:;а заны различные предшшо
жения относительно 'родов и видов, находивmихся в этих образованиях ; 
в их числе S :hisothrix fasciculata (N а е g) G о m., без сомнения, являет
ся активной формой. Хоуэ считает, что Litlюmyxa из Chroococcales играет 
огромную роль в образовании галек и травертина. ГальRи имеют :концен
тричесную зональность и радиальную ориентацию :кристаллов кальцита. 

По мнению Хоуэ, оолиты, находимые в различных геологичеСI<их отло
жениях, могут быть такого же происхождения. Известь обычно отлагает
ся внутри обволакивающей водоросJJЬ слизи и ниRогда внутри RЛетоi.;. 
Сначала появляются отдельные :кристаллы, :которые далее соединяются 
в группы до момента, I<огда вся СJJизь не будет замещена изв~стью. 
В крупных :колG-ниях тольно внешние части заняты живущей вuдорvслью. 
Общепринято считать, что отложение извести обусловлено выдеJJением 
С02 из воды во время фотосинтеза. Процесс, тем не менее, специфИчен и 
вызывается 'l'ОЛЫ<о неноторыми формами синезеленых водорослей, Tai< 
что, возможно, он управляется физичесними и химическими свойствами 
оболочен водорослей. Установлено, что бактерии танже обладают способ
ностью отлагать известь и часто являются анти:вными агентами в этом от~ 

ношении, особенно внутри пространств между живущими водоросшtмн. 
Связь между железистыми бантериями: и образованием известн:овых осад
нов также отмечалась ранее. 

Нристаллы, образованные синезелеными водоросJJями: при температуре 
между 15 и 20° С, обычно являются наJJьцитовыми, их размеры варьируют 
в зависимости от организма. Согласно Прату, неJ<оторые из этих фuр:м могут 
жить при отсутствии извести. 

Некоторые формы (Scytonema julianum), отличающиеся сери-зеленым 
обликом, похожпм па Penicillurn, обязаны своим цветом толстой :Jболочне 
из мелних иристаллов I\алыщта и доломита, обра:зующеil:сн, ю ,гда ннти 
растут под водой . Пропсхождение этой оболочr~и у Sc . julianum, в особен
ности на стоящих нитнх, связано с процессюш ~шнерапьного отложения. 

а) Свердящпе вoдopor.lJI 1 

<<CB()p:Imnиe во;::юрос .·ш широко распространены в 
приро~е». 

Г . . 1. Надtоп (1900, стр. 30) . 

TIIП SCНIZOPHYTA 

Palaeacblyx D u nса n , 1876 

Н органогенно-обломочных известню;ах внутри об;юiVшов рааличных 
организмов часто наблюдаются темные нана.лы, иногда ветвящиеся, от
четливо выделнющиеся на светлом фоне обломка. Такие образования мной 

1 Для полноты Rilртины .в этом разде.rю работы описываются танжс и сверлящие
организмы мела. 
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наблюдаJiись в известняках датенаго яруса Западного Навказа. Наналы 
встречались обычно в обломках раковин гастропод или пелеципQд. Наналы 
бывают двух размеров- диаметром в 20 и 10р .. Часто они нескоJIЬКО рас
ширяются вглубь обJiомка, имея общее направление роста от периферии 
к центру; иногда наблюдаются сферические окончания. В nзвестняке 
датского яруса на р. Риони эти остатки сверлящих водорослей не только 
обычны, но и очень обильны; они продырявливают почти вct:J обломки 
моллюсков, реже и менее интенсивно высверливая обломки других живот
ных (табл. 11, фиг. 1). Одновременно наблюдается обволакивание тонкю1 
афанитовым кальцитом поверхности обломков, что придает особый облю.; 

_ породе под микроскопом. Обломки организмов, благодаря жизнедеятель
ности сверлящих водорослей, приобретают вид темного неuрозрачного 
тела с резко очерченными границами. При перенристаллизации известня
ка структура организмов иногда исчезает, но их контуры обы-:щ> сохраня
ются. 

Обилие этих сверлящих водорослей говорит о благоприятных условиях 
для их роста в донном известковом песке. Такиеусловия характеризуются 
большой мелководностьЮ водоема и чистой водой. 

В палеозойских органогенно-обJiомочных известняках также иногда 
встречаются обильные ходы сверлящих организмов. Обычно можно наблю
дать, что организм проникает в обломок раковины животного снаружи, в 
дальнейшем развиваясь внутри его. Форма наналов этих организмов и · 
их ДJIИIШ бывают различными. Так как, изучая организмы, мы имеем дело 
с пластинной шлифа, то приходится наблюдать лишь пересечения проевер
ленного нанала с плосностью препарата. По форме преобладают довольно 
извилистые или прямые каналы, но резко меняющие свое направление 

и обычно ветвящиеся. В редних случаях можно видеть наналы, идущие 
перпенпикулярно к поверхности обломка, почти прямо, не извиваясь 
(табл. 11, фиг. 1). 

В первой разности с извивающимиен каналами организм о.Jразовывал 
вздутия и утолщения, которые, повидимому, являются ппмещениями 

ДЛЯ ОрГаНОВ раЗМНОЖеНИЯ ИЛИ утолЩеНИЯМИ СаМОЙ ВОДОрОСЛИ В С-13ЯЗИ 
с ее переходом в глеокапсоидпую стадию, кан это наблюдал Г. А. Надсон 
(см. ниже, стр. 26, табл. I, фиг. 1, 2и 3, табл. II, фиг. 3). Можно отметить, 
что <(ходы>> от сверлящих водорослей обычно находятся в обломнах скеле-
тов различных животных. ' . 

Чтобы дать представление о размерах сверлящих организмов, мы при
ведем измерения, сдеJшнные на основании изучения препаратов из извест

няков нарбона. В породах одной из снважин строительства в г. Куйбь~::певе 
измерения сверлящих организмов ПОI{азали, что их каналы иаменяются 

в диаметре от 20 до 40 f-L· В породах другой снважины замерепы довольно 
однородные наналы диаметром около 20 f.L (табл. I). 

В отечественной литературе имеется танже описание просверJiенных 
ходов внутри раковин, nовидимому, относящихся к сипезеленым водорос

лям. Мной (Маслов, 1929) были описанынаналы и пустоты от 4 до 100 f.L то.>
щиной в каменноугольных известняках Донбаеса. В. Н. Махаев (1940) 
оnисал не только ходы, но и скопления в них вытянутых клеток (?) во
дорослей. Согласно его данным,длина нлеток72f1, при толщине стешш нлет 
rш 18 fl- · Последние инкрустированы жеJiезом. По· В. Н. Махаеву, этот 
иснопаемый организм по форме илеток похож на некоторых пре,цставп
телей сем. Chamaesiphonaceae. 

Величина <пшетою> и толщина стенок заставляют сомневаться в прина;:(
лежности этих организмов к водорослям. В шлифе легно смешать таюrе 
формы с обволакивающими фораминиферами, ноторые танже часто бы.~;~ают 
оруденелыми. Фотографии В. Н. Махаева не да'Iот представл}'ння об 
ЭТИХ <<ВОДОрОСЛЯХ>>. 
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Теперь вкратце остановимся на литературных источниках и взглядах 
не:котоr;ых исследователей на природу просверлеиных организмами :кана
лов. Ю. Пиа .(19373) сделал сводr\у по сверлящим растениям, нан современ
ным, так и ископаемым. В этой сводке можно найти не только значительное 
количество названий сверлящих организмов, главным образом низших 
водорослей и грибов, но также и взгляды исследователей на эти организмы 
и обширную литературу о них. Поэтому мы не будет повторять этой работы, 
отсылая читателя к первоисточюшу . Остановимся лишь на работе 
Г. А. Надсона (1932), представляющей для нас особый интерес, так :ка:к она 
выполнена па основании изучения современного материала и затрагивает 

вопрос о происхождении J~аналов. 

Г. А. Надсон (1932), набшодая современные сверлящие синезеленые 
водоросли (Hyella caespitosa В о r n е t et F 1 а h а u 1 t, JИ astigoce
leus testarnm L а g I' h. ), приходит к выводу об их полиморфизме. Тю<, 
например, Hyella, образовывая ветвящиеся или более или менее извиваю
щиеся пепочни, может внезапным увеличением rшеток превратиться в скоп

ление мелких клетоr-\, похожих на Chlorococcus. В других случаях та же 
водоросль, будучи обернута толстыми слизистыми оболочками, дает жела
тинозные :колонии, исключительно похожие на Glaeocapsa. Длина и тол
щина нитей, расстояние между клетками, толщина желатиназной оболоч:ки 
очень сильно меняются . .Кроме того, эта водоросль образует истинные 
и ложные спорангии, что вводило в заблуждение исследователей и застав
ляло эыделять новые роды и виды из одного и того же организма. 

Г. А. Надсон все сказанное подтвердил опытным путем, наблюдая организмы 
в аквариуме. Также в аквариуме Г. А. Надсону удалось наблюдать, ка:к 
те же перфорирующие водоросли выделяли на поверхности раковины полу
сферические hаросты диаметром в 2-3 мм, которые также содержали 
Hyella caspitosa в глеокапсоидпой форме. Г. А. Надсон считает, что назван
ная водоросль не только растворяет известь, но и выделяет ее (обратный 
up(lцecc) .. По его данным, этой способностью обладают и некоторые другие 
синезеленые водоросли. 

Современные сверлящие водоросли очень распространены кан в морях, 
так и в пресных водах. Они легко переносят холод, жаркие лучи солнпа, 
временную сухость, ненормальную соленость и т. д. Так 1 например, Hyella 
caspitosa, Gomontia polyrhiza, Ostreobium Queckettii широr~о распространены 
от полярных до тропических морей, где в мелких местах температура воды 
может достигать+ 30°. Глубина обитания этих водорослей колеблет
ся от Зоны прилива и отлива до 30 и даже 50 м. 

Сравнивая онисанные другими исследователями ископаемые сверля
щие организмь; с современными сверлящими водорослями, Г. А. Надсон 
приходит к ВЫ"'Оду, что главная масса этих органпз~юв принадлежит не 

гр.v.бам, а водорослям, причем похожим на современные Gomontia, Ost
reoblum и Hyella, если не идентичным с нпмп. Тю, , например, рассматри
вая рисунки Дуннана, описавшего сверлящие организмы под названием 
Saprolegnia ferox и Achlya penetrans, Г. А. Надсон приходит н выводу, что 
это не грибы, а сверлящие водоросли Ostreobium. 

Сверлящим синезеленым водорослюt 11 страниц посвящает А. А. Елен
нин (1936). Он детально, останавливается на работах Г. А. Надсона, насаю
шихся подводных водорослей, и на работах Е. Бахмана, JI. Дилса и: 
А. Ерпеговича, которьlе исследовали ценозы воздушных сверлильщиков. 
Последнее нам менее интересно, поскольку мы имеем дело главным образом 
с морскими осадками. 

Е~ли сверлящие водоросли, объединенные под названием Palaeachlya, 
не имеют стратиграфического значения, то присутствие их указывает на 
определенную фацию известиянов или нластичесного осадка. Таким об
разом, 'нахождение в горных породах сверлящих водо,рослей свидетель-

26 



·ствует о существовавшем ранее мелнам водоеме, до дна которого достигал 

свет, т. е. от О до 100 м глубиной (главным образом от О до 50 м). Жизне
деятельностыо тех же сверлящих водорослей известь могла выделяться 
на поверхности обломна, т. е. водоросли могли быть одновременно и обвола
:hпвающими. В результате сверлящего и обволанивающего действия этих 
организмов, часто почти исчезнувших благодаря перенристаллизации, об
.ломни сохраняют свои очертания, и 'сингенетичесная струнтура породы 

может быть восстановлена. 
Rроме описанных астатнов сверлящих водорослей, часто встречаются 

о!Jломн:и организмов, внутренняя струнтура ноторых :изменена до неузна
ваемости. Процесс перехода нормального обломна в измененный темный 
сгустон, понидимому, примерно таной же, I-\ан и приперфорировании свер
лящими водорослями. В результате таиого процесса получаются та:кие же 
темные ПЯ'i'На на нраях обломна и лишь при очень интенсивном процессе 
весь оnломОJ-\ переходит в бесструнтурный сгустон. Можно думать, что и в 
:'!том случае мы имеем дело со сверлящими организмами, наналы :которых 

не сахранилищ, из-за большой их тонности. Таюrм образом, органогенно
обломочные или фораминиферовые известняки, измененные в сгуст:ковые, <· 
11зв.,~тной долей вероятия могут считаться мелнаводными отложениями. 
Н роисхождение их связывается с отложением известн:ового пес:ка, состоя
щегп из обломнов организмов, и последующей немедленной переработ-
1-\ОЙ этого материала сверлящими водорослями (?) в бесструнтурные 

·сгустни. 

Необходимо носнуться работы Л. Rайе (Cayeux, 1910), получившей ши
_роную известность, в нотарой дон:азывается, что иннрустирующая извест
I-\овая водоросль GiГlюnella является сверлящей . Н считаю это чистым не

.доразумением, вызванным тольно тем, что извивания трубон и н:аналов 
этой водоросли морфологичес:ки похожи на соответствующие образования 

·сверлящих организмов. · · 

,б) Синеведепые водоросди, отдаrающие иввесть 

<< ... Отложение углекислого :кальция у туфообра
зователей может обусловливаться жизнедеятеJiьностью 
самих водорослей ... >> . 

А. А. Елен.,;ин, (1936, Общ. часть, стр . 343). 

За :::юеледние десятилетия интересные работы н: ан: по палеоальгологии. 
'Тан: и в области изучения современных водорослей, привели н пересмотру 
прежних взглядов на роль и систематику фоссилизированных остатн:ов 
низших водорослей . В этом отношении интересны взгляды, неоднонратно 
высназывавшиеся Ю. Пиа (1932~> 19353 ) о роде Sphaerocodium, :который 
он считал за смесь двух видов гирванелл в одном н:лубi-\е. Таиого же пред
r.тавлеtiИЯ придерживается и Л. Донжар (Dangeard, 1948), считающий, 
что название <<сферонодиум>> должно обозначать подобного рода симбиоа. 
Нан:онец, Вуд (Wood, 1948) решительно отвергает это название, аписы~ 
вая по шJшфам Ротплетца водоросль Rothpletzella и фораминиферу 
W ethederella. Эти исследователи ставят под сомнение правильиость выделе
ния рода S phaerocodium, но, на мой взгляд, онончательно не решают вопро
са. Работы о современных извест:ковых водорослях, на ноторые в послед
нее время с:тали обращать внимание, заставляют нас осторожнее, чем это 
делает Вуд, подходить н решению данной проблемы. 

Мы должны внимательно отнестись н существованию разных диамет- · 
ров нитей..; иJ неодинан:овой морфологии н:лето:к у различных представи-
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телей низших водорослей. По тому материалу, ноторым я расnолагал-~ 
можно занлючить, что существуют организмы, п.редставляющие собой 
нити' с нлетнами различной длины и толщины. Эти образования. 
могут отвечать нан неноторым родам современных синезеленых 

водорослей (Hormogoneae и Rivu1ariaceae), таи и зеленым водорослям 
(Ulotricha1es). · 

Поснольну Вуд уничтожил род Sphaerocodium R о t h р 1., приходится 
давать новое название водоросли, подходящей под прежний диагноз. 

УСЛОВНОЕ СЕМ. POROSTROMATA 

Условное подсем. Agathidia 

Род Coactilum nom. nov. 

Нитчатое слоенище этой водоросли сложе:i:ю нлетнами различной формы 
и величины. Преобладают вздутые бочновидные нлетни разных диамет
ров. Нити иЛи свободно лежат в субстрате или образуют вuйлокоподоб
ные наслоения, нортш и желвачни. Среди илетон обычной формы встре
чаются нлетни, может быть отвечающие гетероцистам. 

Coactilum Straeleni (L е с о m р t е) 

Sphaerocodium Straeleni L е с о m р t е, .1936 

(Табл. III, фиг. 1-2; рис. в тею;те 3, а, б, в и г) 

Род Sphaerocodium установлен Ротплетцем в 18.89 г. Этим исследовате
лем было описано неснольно видов, из ноторых Sphaerocodium Zimmer
manni R о t h р 1 е t z найден в девоне. Таи нан наша форма является 
девонсной, то остановимся внратце на описании .Sphaerocodium Zimmer-
manni R о t h р l е t z. · 

Этот вид сложен нитями двух диаметров: а-10-02 1-'- и б- 811 тол
щиной. На нонцахтолстых нитей находятся <<нлетню>, имеющие толщину 
40-100 1-'-· В местах дихотомИ.чесного ветвления толщина нити танж·е 
сщтьно увеличивается. Ветвление происходит в одной плоскости. В плос
кости, перпендг.:кулярной н ветвлению, нити имеют вид четок. По ~азме
рам нитей вид этот значительно меньше нашей формы. . 

М. Леконт (Lecompte, 1936) описал из отложений франекого яруса 
Арденн новый вид Coactilum (Sphaer.} Straelenii (L е с.}. Эта форма 
образует на раиовинах других организмов линзы или независимu от них 
встречается в виде неправильных сноплений, гнезд, извилистых слоев. 
групп отдельных нитей и отдельных обрывнов нитей. Пита слабо пере
путаны и не образуют клубнов. Встречаются энземпляры, переслаи
вающиеся сострома'топорами. М. Леконт различает два типа 
роста. 

Нити представителей первого типа залегают друг на друге и имеют ди
аметр 35-40 1-'-· расширяющийся до 50 1-'-· Эти нити характеризуются тол
стыми черными стенками; они не прерываются и обЛадают попереч
ными перегородками. Встречаются промежуточные етадии фоё<:илизацюr 
ископаемых организмов с астатнами перегородок. Нити тех частей орга
низма, в которых перегородки отсутствуют, обычно обладают. большим 
диаметром, чем нити остальных участков. Таное увеличение диаметра ни
тей: наблюдалось на нонцах линзавидных еноплений-желвачнов.· Местами 
нити дихотомичесни ветвятся под острым углом, благодаря чему получает-

28 



са структура веера. В участках ветвления трубки расширяются до 65 f1 
и более. 

Представители второго типа имеют диаметр трубок от 22 до 65 р. и более, 
в зависимости от места сечения. Более толстые нити отличаются диаметром 
35-40 и 55-65 р., более тонiше редки и их диаметр кqлеблетсн между 22 
и 27 р.. Эти нити, возможно, уплощены в результате сдавливания между 
-слоями водоросли. Нити толщиной в 35-40 р. правильно перегоражены 
и вздуты. Крупные нити (шириной в 55-65 р.) обычно прямые и вздутия 
в них бывают редко. В некоторых местах видно, нак нить толщиной в 

г 

Рис. 3, а-д. Coactilum Straeleni (С е с о т р t. е). 
а и б - с осветленнЬ)ми полостями; е - то же, с темными внутренними полостями; г - то же, 
онончание нити в виде вздутой клетки (гетероцисты?); д - Coactil"m Strae!eni var. do1юnicum 

v аг. nov., сечения через сдавленные толстостенные нити. 

35 tJ. тернет свои вздутия и перегородки, раздуваясь до 110 ft толщины и за
канчиванс·ь слепо. 

Форма, встреченная в известняках под Москвой, имеет общие черты 
с вышеописанной французской. Она представляет собой СI{Опление 
тонких трубон, залегающих друг на друге и образующих вздутую нверху 
лию~у-желван. Наблкдаются две формы сохранности организма в одном 
и том же сноплении: 1) стенни трубон темные, в то время нан внутренние 
полости заняты прозрачным кальцитом, и 2) стенни трубон светлые, 
а все остальное простррнство занято темным минрозернистым малопрозрач
ным кальцитом. Благодаря этому· обстоятельству и сравнительно 
хорошей сохранности, описываемый организм можно изучать во всех 
деталях. · · 

Трубки, слабо переплетаясь между собой, местами образ-уют общие для 
всех изгибы. Неодинакован толщина нитей особенно сназывается в области 
таких изгибов, где правильное чередование перегорадон нарушается. 
Временами можно заметить длинные и толстые участии трубок в виде не
правильных мешнов, ноторые отличаются нак своими размерами, таn 

и расплывающимися стеннами. При измерении размеров необходимо учи
тывать толщину стенок, которая бывает значительной. Так, при общей 
толшине трубнив 80 р. диаметр внутренней полости равен 50 р.. Последпий 
колеблется от 20 до 50 р. и в одной и той же нити быстро· изменяется. 
Неноторые трубки слепа. заканчиваются толстыми вздутыми клетками 
длиной 150 р. и толщипой 130 р.. Возможно, что их следует отождест
влять с гетероцистами. 
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Замечено, что часто ъ: ъ:онцу нити клетни uостепенно уменьшаются: 
в диаметре (табл . III, фиг. 1 ). Это позволяет говорить вообще о нЕ"-р:iвномер
ной толщине нити па всем ее протяжении и утонении н концам, н ан это на
блюдается у неноторых форм нитчатых современных синезеленых водорос-
лей (порядон Horщogoneae, sectio Asymmeti'eae и subsectio Megiolatiores; 
Еленкин, 1936). 

Относительно формы юrетон можно высказать следующие сообрuжения , 
вытенающие из наблюдений над срезами. Преобладает форма удлиненно· 
бочкавидная, по при сплющивании соседними нитями получаютсs: формы, 
уплощенные с одной стороны (верхней) или удлиненно-цилиндрические, 
часто изогнутые или грушевидные . 

Морфологически Coactilum Straeleni (L е с.) сходен с описанными 
Н. Н. Воронихиным (1932) известковыми водорослями из рода Gon· 
grosira (из пресных вод Rрыма), отнесенными автором н Ulotrichales, 
т . е. к зеленым водорослям . По форме клеток наша форма особенно по
хожа на Gongrosira (?) depauperata W о I ' о n i с h., но размеры иенапае
мой формы значительно большие. Раздувы и изменения в ~лине, и::~гибы 
и причудливой формы клетки Gongrosira напоминают те же черты у 
Coactilum Straeleni (L е с . ). 

Таким образом, систематичесное поЛожение этой водоро<.;ЛИ остается 
пеясным ( синезеленая или зеленая?) . Поснольну ранее ее относили н rруп·
пе Agatllidia, я оставляю ее там, но считаю, что в дальнейшем при изуче
нии дополнительных материалов ее может быть придется перевести в l'pyu
пy зеленых водорослей. 

Рассматриваемая водоросль образовывала в девонених извествянах 
.'Iю,IЗЫ, сплошь состоящие из обизвествлеl!н~х трубон. Несмотря на редное 
нахождение в породах СССР, ее можно все же считать за породообразующую. 
Стратиграфическое значение Coactilum Straeleni (L е с . ) еще недостаточно 
проверено, но ввиду того, что находюr этой формы известнТ>I тольно из от 
ложений девона, весьма вероятно, что она онажется руноводящей ока
менелостью именно для данной системы . 

.l\1 е с т о н ах о ж д е н и е: г . Москва, глубина 523,;) - -530,3 м. 
В о з р а с т: верхний девон, евлановсrшй горизонт. 
Сбор Р . М . Пистран. 

Coactilum Stl'aeleni var. devonicum vю· . НО\' . 

(Таб;r. JТI, фиг. 3; рис. в тексте ~-\д) 

Д и а г н о з . Отдельные трубни и их нусочюr между СJJОями стрuмато
поры . !\летки, образующие трубни,ра зрознены, четr>овидны шш, наоборот, 
трубни тянутся па иенотором рассiоянии без деления. Обычно перегородОI> 
не наблюдается . Стею-\И трубон тоюше. Диаыетр трубок, кан правило, 
не превышает 32 f1 , ПОСТепенно )'2\IеНЬШаЯСЬ В Неl-\ОТОрЫХ случаЯХ ДО нуля. 
Но ширина отдюьных вздутпй трубоn ;:~;остпгает 50 f.L при той: же длин& 
(гетероцисты?). :К::~етnп прен:-.1ущественно оl\руглого очертания . 

О б щи е з а м е ч а н п я . Б::~аго;:~;аря вторичным процессам, внутрен~ 
няя полость трубки занята nрпста::~::~пчесюiм нальцитом, ноторый вынри
сталJiизовался вытянуты:о.ш крпста.!::IП!-iами перпендикулярпо ее стен:

I-\ам . Так HaJ\ перенристалшrзацuя известняка не распространяется на всю 
полость трубки, то на продольных разрезах в ее центре образуется темная 
черточна, а на поперечном разрезе- темное пятнышnо, создающие лож

ное впечатление толстой прозрачной стенки и очень маленьной темной 
полости. На самом деле первпчная полость трубки была значительно боль
шей ширины и ограничивалась тонними стеiшами . 

!-\роме вышеонисuнных особенностей, эта форма реЗI{ О отличается от 
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Coactiluтn Stmeleni (L е с.) тем, что мtюгие образующие ее Rлетки имеют 
I-;ОничесRую форму и, вытягиваясь, сходят на нонус . TaRoe строение RЛе
ток у Coactilum Straeleni (L е с.) встречается очень редко. НесRолькоугне
тенное положение рассматриваемой разновидности среди слоев строма
топор, конечно, создали другие условия для ее жизни. Это обстоятельство 
не могло не СRазаться на организме и, повидимому, измениJIО о;амый облик 
водоросли. Но, не имея возможности полностью отождествить эту форму 
с уже описанным видом Coactilum Straelini (L е с.) (таR RaR диаметр тру
боR меньше) и все ее морфологичесRие отличия отнести за счет ЭRологиче
ских причин, нам приходится поrш выделить ее в Rачестве отдельной раз
новидности. 

М е с т он ах о ж д е н и е: 1) г. Москва, глубина 359,4 - 363,9 м; 
2) 1\узбасс. 

В о з р а с т: 1) верхний девон, евлановсюiЙ гориаонт; 2) нижний де
вон. 

Сбор 1) Р. М. Листран и 2) С. В. MaRcимoвuii. 

Coactiluтn (?) amplefurcatum (Р i а), 1932 

1932. Girvanella amplefurcata Р i а. Изв. Акад. наук СССР, VII сер., J'J2 9. Отд. мат. н 
ест. наук, стр. 1346; табл. 1, фиг. 1 и 2. 

Зигзагообразно извитые трубочRи с диаметром оRоло 30 f1, переплетаю
щиеся друг с другом и имеющие многочисленные ответвления. Толщина 
стенон: трубон неодинакова и Пиа не измерялась, таR как этому система
тическому признану оп не придавал значения. Coactilum (?) amplefur
~alum (Р i а) похожа на С. rnunthei Rotlzpl. и С. gotlandicurn (L е М а i L r е), 
но отличается от них более толстыми нитями. Она обволакивает обломки 
и образует желваки, с гладкой поверхностью диаметром в нескольно сан
тиметров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: р. Иудей. 
В о з р а с т: девон. 
Под микроскопом эта водоросJIЬ мною не изучыiась. 

Род Girvanвlla Nicholson et Etheridge, 1878 

Этот организм известен давно из палеозойсних и мезозойских отложе
ний различных районов Земли, от кембрия до мела вюrючительно. Строе
ние водоросли Girvanella чрезвычайно просто: тонкие извитые трубочки 
с постоянным диаметром, иногда с видимым дихотомическим ветвлением, 

образуют скопления в виде войлока. СистематичесRое положение гирванелл 
долгое время было неопределенным. Вначале их относили к форамини
ферам, затем к губRам и сифоновым водорослям, и лишь в последнее время 
большинством исследователей гирванеллы причисляются к синезеленым 
водорослям. Неясность в принадлежности гирванелл к определенной 
группе организмов происходит оттого, что мы обычно находим в фоссили
зировапном виде лишь полуiо известRовую труб:ну без какого-либо орна
мента или усложнения ее. внутреннего строения. Мне удавалось дважды 
наблюдать внутри трубки очень тонкие поперечные перегородочки, ноторые 
и были описаны (Маслов, 19352 ; 1937~) для двух видов- Giп·anella 
JJucii W е L h. и G. antiqua М а s 1. sp. Эти перегородочки при малейшей 
перекристаллизации известняка исчезают, и трубки остаются заполненны
ми вторичным кальцитом, т. е. выглядят совершенно полыми. :Между 
тем, поперечные перегородочки указывают на существование при жизни 
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организма отдельных клеток, составляющих пить, наподобие нитей со

временных синезеленых водоросJiей. У посJiедних в современных у(;JIОвиях 
иногда образуются известковые чехлики вокруг нитей водоросли (Елен
нин, 1936), что приводит 1{ возникновению полой трубни, нотарая может 
фоссилизироваться. Таким образом, с известной доJiей вероятности мы 
можем считать, что гирванелла относится к типу сипезеленых водорослей 

(Schi~opl1yta), и, согласно uредJiоженной Пиа систематине, 1{ семей
ству Porostromata и подсемейству Agathidia. 

Гирванеллы всех возрастов и видов выгJiядят приблизительно одинано
во: бо;1ее или менее извивающиеся трубки обладают одним и· тем же диа
метрuм и одной и той же толщиной стенr{И трубни по ~:ЗСей длине организ
ма. Нинаних утолщений внешней стенки и внутренней полости у этих 
оргышзмов не наблюдалось. Главным систематическим признаком отдель
ных видов служит вел:1чина диаметра трубки. Способы роста, как то: на
вивание вонруг обломков других организмов, или свободный рост вверх 
от дна водоема, ИJ1И образование стелющегося войлока по дну, -снорее 
являются признанами экологичесrшми и не всегда могут быть приняты за 
видовые отличия. Ветвление трубок набJiюдается редко, но в случае его 
обнаружения оно должно описываться, а угол ветвления и~меряться, 
что обычно иссJiедователи не делают. Таким образом, мы видим, что проч
ных критериев ДJIЯ установJiения вида очень мало - лишь диаметр трубки 
являатся хорошим систематичесним признаком. Неноторые иселедователи 
(Пиа) относят 1{ роду Girvanella организмыснепостоянным диаметром труб
ки. Исходя из этого неправrшьного представления ,' они считают неноторые 
формы, например Sphaerocodium, принадлежащими гирванеJIJiам, что вно
си-:- тоJiько путаницу в установившееся понятие рассматриваемого рода. 

Тnк, Girvanella amplefuгcata Р i а, повидимому, относится н другому роду 
синезеланых водорослей, имеющих иное ветвление, иные стенни и непо
.-:тоянпый диаметр, та1{Ие же, нак только что упомянутые представители 
рода Splиerocodium. ДeJio в том, что извивание и накручивание нити свой
ственно не тоJiько роду Girvanella, по и ряду других иснопаемых организ
мов. Даже форамипиферы образуют трубчатые намеры, извивающиеся 
пногда закономерно змееобра~но, нерещю без определенных направле
ний. То же нужно сназать и про обволюшвание обJiомнов организмов 
и посторонних предметов, обычное ДJIЯ водароелей и неноторых животных . 
Не всегда последний при~нак может сJiужить видовым отличием. В част
ности, мной проверено во многих образцах и шлифах, что у Giгvanella 
Ducii \V е t h. обволакивание явлнется призна1юм экологическим. Когда 
водоросль растет в нзобплии и в усJiовиях подвижной воды (волнение), 
он<! обрастает обломки и образует из своих трубок еферулы и желвачки, 
иногда довольно нрупные, плотно обленая центральный обломан: посто
роннего организма. Когда же Gin>anella Ducii vV е t h. встречается ред
но н ч небольтих 1{Оличествах, проживая в более слонойных п, может быть, 
в пеСl{Олько более глуGоr{оводных условиях, ее фор:ма роста отJiичается 
малС'Й плJтпостью - между тpyбi{a:tlfИ остаются пространства, значи
тельно превышающие диаметр нитей. В этом случае водоросJIЬ свобод
но растет, поднимаясь n виде нустина ИJIИ расстилаясь по субстрату. 

Неноторые гирванеллы не обволюшвают обломков и не образуЮт 
сфэрул, хотн и живут в зоне влияния волн. Такова Gi1·vanella siblrica 
М: а s 1. из не:vrбрия Сибири и Тувы, котаран наблюдалась нан в отно
ситеш,но глубJководных известняr{ах с трилобптами, таи и в рифовых 
породах с археоциатами. R обоих с..лучаях эта водоросль образовываJiа 
корачии и пленки, расстилавшиеея по субстрату и поднимавшие нверху 
Jiиmь отдельные окопчанин своих нитей . Экологичесние отJiичия вырази
лись в том, что. в рифовых фациях водоросль слагаJiа пJiотный войлон, но
торый при: ее перенристаллизации давал плотную темную норочку почти 
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однородной струнтуры, тогда нан пленни той же водоросли в трилобитовых 
пзвестнянах р. Лены оназались значительно менее плотными. Таним об
разом:, в рассмотренном примере мы вправе пользоваться призваном роста 

(корочни и пленнинадне водоема), нанвидовым отличием, устойчивым при 
разных условиях существования организмов . Противоположностью этому 
виду являются гирванеллы с более разнообразным способом роста, напри
:иер Girvanella Ducii W е t h е r е d, особенности роста ноторой провере
ны во многих местах наменноугольных отложений СССР и зарубежных 
стран. 

Нужно сн:азать, что более общий диагноз рода Gin;anella, :который 
но учитывает основной признан постоянства диаметра трубни по всей длине 
организма и постоянную толщину стенни, приводит неноторых исследова

телей н тому, что одинаковые образования относятся к различным водорос
::rям . Например, Girvanella permica Р i а нинiшого общего признака по внеш
нему виду и по размерам с этим родом не имеет. Повидимому, тот же орга
низм описан Джанеоном как Osagia. Наряду с этим Джансон описал 
Girvanella magna J о h n s о n, по своему харантеру навивания и по форме 
напоминающую некоторых фораминифер. Сама же гирванелла (в узком 
смысле слова) резно отличается от фораминифер и шшан не может быть 
спутана с ними. 

Попытаемен сравнить между собой некоторые виды гирванелл, чтобы 
:можно было судить, наснольно они отличаются друг от друга и каное стра
тиграфическое значение присуще тому или иному виду . Представление 
о сравнительной величине диаметров трубок различных описанных 
видов гирванелл дает следующая таблица (табл. 1) . 

Диаметр 
трубни, ~-

4 
6-7 
6- 9 
.6-7 
8- 9 
10 
10 
10 
10 
10-12 
10-12 
9-15 
17 
16 
17-19 
20 
20 
22-28 
17-40 
39- 41 
55-75 

Таб;rиц а 

Виды некоторых описанных гирваеелл, диаметры их трубок 
п возраствое положение 

Название вида 

Girvanella ottonosia Р i а . 
>> staminea G а r w о о d 

proЬlematica Nich. et Е t h е r . 
>> rninuta W е t h. 
'' maplewoodensis J о h n s оn. 

incrustans W е t h. 
>> incrustans var. lucii W е t h . • 
>> intermedia W е t h. 
>> sinensis У а Ь е .. 
>> tosaensis У а Ь е et Т о у а ша . 
>> antiqua М а s l . sp. . • 
>> proЫematica N i с h. et Е t h е r .. 
>> conferta С h ар ш . . 
>> Grabaui Р а u l. . . 
>> М oorei J о h n s о n 

Ducii W е t h .• 
>> Liebusi Р а 11l • 

>> aff. Ducii Weth. (Johnson) . 
» proЫematica N i с h. et Е t h е r .. 
>> magna J о Ь n s оn . . . . . . 
» ? Nicholsonii (W е t h е r е d) J о h n s оn. 

Возраст 

р 

С-Р 
s 
J 
с2 

Dз-С 
J 
.т 
с 
с ? 
Cm 
sl 
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Из этой таблицы выте:кает, что 1) Girvanella problematica отличается 
чрезвычайно mироним диапазоном величины диаметров трубок и , повиди
:-.юму, представлена не одним видом; 2) неноторые очень близние друг к 
другу виды (или один вид, описанный под разными названиями) встреча
ются в отлоЖениях различных систем. 
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На систематику гирванелл обращал внимание Пиа (Pia, 1932). Срав
нивая диаметры трубок у различных представителей Girvanella proЬle
matica, он приходит R выводу, что сильно :колеблющиеся значения застав
ляют пересмотреть этот вид, понидимому, являющийся не одним видом. 
Тот же автор пишет, что G. incrustans W е t h. по своему общему облику 
неотличима от Girvanella Ducci W е t h. и что поэтому разница между этими 
двумя видами заключается только в диаметрах трубоR, т. е. он не считает 
главным видовым признаком различных гирванелл постоянство диаметра 

и соответственно объединяет, правда под вопросом, G. incrustans W е t h. 
и G. staminea G а r ,v., имеющие различные диаметры трубок. Между тем, 
наблюдениями многих исследователей установлено, что :каждая определен
ная форма рода гирванелл обладает своим удивительно единообразным 
диаметром трубки. Если исходить из этого основного принципа (постоян
ства диаметра трубки и толщины их стенок на протяжении всей длины орга
низма), вытекающего из наблюдений ряда исследователей в течение послед
него столетия, то видовые описания некоторых гирванеш1 придется от

бросить совсем, а другие гирванеллы объединить в один и тот же вид. 
В дальнейшем, при установлении новых видов, мне :кажется, необходимо 
будет придерживаться этого принципа, выделяя в другие роды формы 
с меняющимся непостояnным диаметром трубок. 

Ниже мы приводим описания некоторых гирванелл, найденных в 
СССР, и в заключение попытаемел осветить распространение разных видов 
в отложениях различных систем. 

Onucauue ueuomopыx zирваиеА.а 

Girvaneila Ducii W е t h е r е d 

1890. G. ducii W е t h е r е d. On the occurence of the genus Girvanella etc . (! . J. G. S. 
London, v. 46, р . 270, t. lll, fig. 2. 

1924. G. duczi G а r w о о d and G о о d у е а r. The lower carboniferous sucsession in 
the Settle district etc. Q. J. G. S. London, v. 80, р . 1834, tab. 19, fig. 2. 

1929. G. ducii М а с л о в В. П. Микроскопические водоросли каменноугольных из
вестняков Донецкого бассейна. Изв. Геол . ком., .М 10, табл. LXX, фиг. 1. 

1935. G. ducii М а с л о в В. П. Некоторые палеозойские карбонатные водоросли 
Южного "Урала. Тр. ВНИМС, в. 72, рис. 1; табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 11, фиг. 1. 

1936. G. ducii L е с о m р t е М. Contribution а la connaissance des <<recifs» du Frasni
en de l'Ardenne. lHem. Inst. Geol . Univ. Louvin, t. Х, р. 30. 

1938. G. liebusi Р а u 1 Н. Unterkarbonische Kalkalgen und Calcisphaeron Deutscll
lands. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. Berlin, Bd. 58, S. 276. 

1949. G. ducii М а ел о в В . П. Водоросль Girvanella, ее экологил и стратиграфи
ческое значение. Бю;тл. :\IOIIП, т. 24 (2), табл. V, фиr. 1. 

В образцах известняков, происходящих из окрестностей дер. Хабар
ной (Южный 'Урал), встречена водоросль, представляющая собой свобод
нолежащие нити с мел:кимп ответв;~ения :мп :кверху, :которые образуют тон
кий слой параллельна слоистости. Ннтп днхотомичес:ки ветвятся под угла
ми, блИзкими :к 90°. Никакой зависимости II;IИ связи этих образований с 
обломками других организмов не наблюдалось, хотя водоросль находи
лась в ми:крозернистом известняке, содержащем очень незначительное :ко

личество детритуса ран:овин животных. Диаметр нитей-трубок 20 р., тол
щина стенок 4-5 р.. 

В базальных пластах известняков нижнего :карбона Тувы, с р. Черби 
(притон: р. Тапсы, бассейн р. Бий-хем), мною были найдены остатки того 
же организма в виде свободно развивающихся скоплений трубок, или в виде 
неплотных желвачков, в дальнейшем обернутых бесструктурным (он:ко
литовым) I{арбонатным материалом. Диаметр трубок около 20 р.. Girvanel
la Ducii здесь составляланезначительную часть породы и не образовывала 
н:рупных скоплений . Между тем известняк, в :который включена воДоросль, 
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содержит значительное нолячество желвачнов оннолитов типа Ottono
sia. Таним' образом, форма, встреченная в Туве, по условиям своего суще
<.:твованпя и харантеру струнтуры не отличается от формы из онрестностей 
дер . Хабарной. 

Обе рассмотренные водоросли отличаются образом жизни от описан
ных мной ранее (Маслов, 19352) Girvanella Ducii vV е t h . из известиянов 
Южного "Урала, но живо напоминают образцы из Доведиого бассейна. 
В то время нан обычно эта водоросль обволакивает обломки посторонних 
организмов, в изученных образцах она располагается так, RIO> будто она 
росла свободно на дне водоема и не образует обычных желвачнов. Объ
яснить это можно различными фациальными условиями (минрофациями) 
существования водорослей. Отсутствие в известнянах из онрестностей 
дер. Хабарной Rрупных облоl\шов и, повидимому, отсутствие движения 
воды при наноплеrrии соответствующего Rарбонатного осадна не создавали 
условий для образования водорослями онруглых сRоплений, для чего, 
l\aR известно, необходимо слабое движение воды, шевелящее и перевора
чивающее желвачон с бону на бон. В образцах из Тувы, наоборО'l', видно , 
чтр сильное движение воды принуждало водоросль принрепляться RO дну 
водоема. Желвани онн:олитов, образованные другими синезелеными водо
рослями, от жизнедеятельности ноторых не осталось ясных струнтур, 

росли, по видимому, быстрее, захватывая и номочни Girvanella D ucii 
W е t h. и выдерживая сильное движение воды. Последнес споеобетво
nало росту ОНRОЛИТОD. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: дер. Хабарпая (Южный Урал) и р. Черби 
(Центральная Тува). 

В о з рас т: нижний карбон. 
Сбор Г. И. Теодоровича и В. П. Маслова; го;ютип: шл. М 3504/3-1 . 

Girvanella Ducii var. kasakiensis :М а s l . 

(Табл. V, фиг. 2-4 и табл. IV, фиг. 2) 
., 

? 1938. G. ducii Р а u l Н. Jalнb. Preuss. Geol. Landesanst. Berlin, 13d. 58, S. 276. 
1949. С. ducii vю· . kasakiensis ~1аслов 13. П. Бюлл. МОИП, т. 24 (2). 

Эта водоросль встречается в виде RОЛОIШЙ, образующих отдельные жел
вачни, обычно продолговатой формы, нан правюю, обернутые в налипший 
на них темный а фанитовый нальцит. Трубки водоросли слабо изгибаются, 
часто имеют прямые уЧастки. Диаметр трубон равен 23 fL· Стенки светлые, 
liНОгда ожелезненные. Встречаются трубни с дихотомичесним ветвлением. 
Girvanella Ducci var. kasakiensis не образует плотных СRоплений. Она 
отличается от предыдущего вида неснольно большим диаметром трубон 
н 'выделена в отдельную разновидность в значительной мере условно. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: оз. Семизбугу, Казахстан. 
В о з рас т : нижний силур . 
С б о р Н. А. Штрейса, 

Girvanella proЬlematica N i с h. et Е t h е r. (pars) 

(Табл. V, фиr· . 3 и 5; табл. IV, фиг. 2) 

Эта водоросль образует отдельные желвачRи, до 0,3 m1 .:шюtетро~I, 
и;ш обволанивает посторонние обломRи. Диаметр трубю1 13 !-'-· Трубю1 во
::юросли чрезвычайно запутаны и переплетены мe;.n ;:ry собой. Сп:тьно пз
внваясь, они образуют темную и плотную массу, в Roтopoii п.1охо различи
чы отдельные тоннtiе трубочни. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е: оз. Семизбугу, Rазахстан; р. Rатанга. 
В о з рас т: нижний силур. 
Сбор Н. А. Штрейса и В. П. Маслова. 
О б щ и е з а м е ч а н и я о б о б р а з е ж и з н и. Обе формы, 

происходящие из Rазахстана (G. Ducii var. kasakiensis, G. proЬlematica), 
встречены в одних и тех же образцах из отложений нижнего силура. 
Известняк, в котором они находятся, с полным правом может быть назван 
водорослевым, так как его главную массу составляют гирванеллы. Вся 
порода сложена оолитоподобпыми желвачками округлой или неправиль
ной формы. Rаждый желвачок образован сплетением нитей гирванелл 
и сцементирован с соседними образованиями вторичным кальцитом. 
Внутри этих желваков обычно находится обломок какой-нибудь раковины, 
но не менее часто весь желвак является клубком одной водоросли. Тание же 
желвачки и <<Оолиты>> описывал в свое время Уэсеред (Wethered, 1890, 1893), 
который пришел к выводу об образовании псевдооолитов при помощи гир
ванелл. Rонечно, мы здесь имеем дело не с оолитами, а с желвачками, 
отдаленно напоминающими оолиты, подобные тем, которые были мной опи
саны в карбоне Урала(Маслов, 19352). Нужно заметить, чтовместе с желвач
ками гирванелл в отложениях силура Rазахстана встречались сфериЧе
ские образования, похожие па оолиты с концентрически-скорлуповатым 
строением, в которых ни разу не наблюдались гирванеллы. Таким образом, 
можно думать, что наряду с желвачками растительного происхождения 

образавывались оолиты в результате механического налипания карбонат
ного вещества на поверхность обломков или химического выпадения тон
кого карбонатного материала. Во всяком случае, мы имеемдело с мелковод
пым осадком, возникшим при постоянном и слабом движении воды, воз
можно от волнения на ·поверхности. Под влиянием токов воды 
на дне перекатывались и шевелились как оолиты, так и желвачки, образо
ванные гирванеллами. Последние могли существовать только в компакт
ных клубках; свободно растущие трубки ломались движением воды и во
доросли погибали. В известняках карбона дер. Хабарной мы наблюдаем 
другую картину: здесь водоросль, очевидно, спокойно лежала на дне, не 
нуждаясь в прикреплении к твердым предметам. Можно думать, что от
личие этой формы от форм с клубкаобразным навиванием, при одних и тех 
же размерах, является чисто экологическим. 

Таним образом, па основании приведеиных примеров можно предполо
жить, что разный облик гирвапелл зависит от условий окружающей обста
новки и образа жизни организма, который может принадлежать одному 
и тому же виду. 

Girvanella siЬirica пот. nov. 

1937. Girvanella antiqua М а с л о в В. П. Пробл. палеонтол., 1937, т. Л-IП '· 
стр. 340. 

В нембрийски,х рифагенных известняках Тувы в значительных коли
чествах встречаются известковые корочки, образованные этим организ
мом. В некоторых случаяххорошо видны слабо извитые трубочки, диаметр 
которых достигает 10-12 f.L· Чаще границы трубон с внутренней полостью 
и с окружающим цементом неясны и <<смазаны>> благодаря перекристал
лизации. Дальнейшее изменение иревращает трубни в неясные темные 
нити неопределенного, иногда большего, иногда меньшего диаметра. 
Еще более сильпая перекристаллизация стирает всякие следы трубок -
остается лишь известковая корочка разной формы. Водоросль часто дает 
ответвления вверх в виде ворсинон отдельных трубок. При перекристал
лизации эти ворсинки принимают вид ответвлений корочки. Последние 
(их можно назвать также пленками) лежат свободно . на поверхности на-
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слоения породы, повидимому, прикрепленные :к субстрату. В своем прижиз
ненном состоянии водоросль образовывала тонкий <<войло:к>> из переплетаю
щихся обизвествленных нитей. Этот <<Войлою> в виде твердой :корки лежал 
на дне, плотно налегая на субстрат из такИх же :корок гирванелл и об
ломков организмов. Скрепленное таким образом дно бассейна представляло 
собой твердую породу, на которой росли археоциаты и водоросль Epi
phyton. Все эти организмы и их обломки, вместе с обломками трилобитов, 
образовывали биогермы, иногда создававшие мощные рифы, :которые росли 
на подводных снлонах вулнанических островов. Несомненно, часть :коро
чек гирванелл ломалась, но нигде не было найдено округлых желвачков 
гирванелл, нан это наблюдается у других видов, описанных выше. Если 
в кембрии Тувы снопления чехлов гирванелл утолщались или увеличива
лись, то возникали бесструнтурные номки, принрепленные н субстрату, 
а не свободно лежащие сферулы, нан это часто бывает с гирванеллами 
другого возраста (например, Girvanella Ducii W е t h.). 
М е с т о н ах о ж д е н и е: р. Баян-гол, иравый притон р. Улг-хем, 

Тува. 
В о з р а с т: нижний :кембрий. 
С б о р В. П. Маслова. 
Г о л о тип: шл. М 3504f36MB и 3504/2Бр; хранится в Ин-те геол. 

наук АН СССР. 

Heuomopъte аа;м,ечапил 

о представиmе.л,ях рода Gi-rvanella 

Несмотря на существование обильного описательного материала по 
роду Girvanella, главным образом зарубежного, нритичесний подход к 
нему обнаруживает, что достаточно провереиных руководящих видов 
гирванелл мало; нроме того, большинство гирванелл изменяется во вре
мени слабо и служить показателем возраста может лишь в очень широких 
стратиграфических границах. 

Учитывая все имеющиеся в моем распоряжении данные, прежде всего; 
я предлагаю считать твердо установленным, основным видо?t~ - Girva
nella proЬlematica N i с h. et Е t h. в тех рамках, которые.даны выше, при 
описании казахстанской формы. Изображения G. pisolitica W е t h e
r е d, воспроизведенные автором этого вида, так же как и размеры самой 
формы, свидетельствуют о том, что это не водоросль, а форамилифера 
(с эмбриональной камерой), которая, естественно, из пр~дставителей рода 
Girvanella должна быть исключена. 

Rак мы видели выше, в систематике гирванеш:i не все еще достаточно 
яспо. Отдельные их описания не всегда дают·четкое представление об ор
ганизме, как состоящем из трубки с постоянным диаметром и однообраз
ной толщиной стенки. В этом отношении Пиа больше всех запу
тывает вопрос, до него довольно ясный, тан как организмы с от:клоняющим
ся диаметром трубки относили обычно н друtим родам. Пиа (Pia, 
19321), сравнивая свой вид G. amplefurcata Р i а с представителями 
других видов и родов, похожих по внешнему очертанию на гир

ванелл, пренебрегает основными систематическими призланами гирванел;r 
.и относит н ним форму, отличающуюся от этого рода по своим расширениям 
и извивам, а танже по общему о блину. Этот вид должен быть также исклю
чен из рода Girvanella. 

Единичные находки наного-нибудь нового вида не дают еще права рас
сматривать его в начестве руноводящей формы. Об этом часто забывают, 
несмотря на то, что синезеленые водоросли принадлежат к числу :медлен

но изменяющихся организмов. Нужно признать, что мы находимся все 
еще в стадии нанопления фантов. Тольно G. Ducii W е t h е r е d обнару-
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жена в таком количестве находок, что можно говорить с полной уверен
ностью о стратиграфическом распространении и значении этого вида. 

Судя по нескольким находкам в Сибири G. siЬirica М а s 1., можно ду
мать, что она является видом, характерным для кембрия. 

Если расположить разные виды гирванелл по диаметрам их нитей 
(трубок) и по возрасту, то в основание рода мы должны поставить Gir
vanella siЬirica М а s 1. с диаметром трубки, равным:1О-12 р.. "Уже в силуре 
встречаются гирванеллы с диаметрами трубок в 7, 13,t, 17 ,и 23 р., из которых 
первая форма сохраняется вплоть до юры. В дальнейшем, в верхнем девоне 
появляется вид с толщиной трубки 10 р.. Он оказывается также стойким 
до юры, в то время как виды с толстыми нитями вымирают до перми. 
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miпuta Weth. {7 fl) 

lпcrustaпs Weth.(IOJ.L) 

aпtiqua Masl. (10-IZpJ 

problematica ОЗрJ 

coпterta Chapm. (17-19f1) 

Ducii Weth. ( ZOfl) 

Oucli uar. kasakieпsis 
Masl. (ZЗJi) 

Рис. 4. Распространение разных видов водоросJш Girvanella. 

Остается еще неясным, является ли вид (10 р.}, появившийся в нарбоне -
G. incrustans W е t h., действительно новым видом, а не сохранившей
ся с кембриц G. siЬirica М а s 1. Отсутствие находок промежуточных форм 
между этими видами, по видимому, не являетсц случайным. Пока мы допус
каем условно, что этих находок нет потому, что G. siЬirica М а s 1. вымер, 
а другие формы появились лишь в карбоне с близким н предновой форме 
диаметром трубки. Конечно, отсутствие фактов- слабый критерий, и 
наши рассуждения представляют только рабочую гипотезу (рис. 4) . 

Гирване.ллы в не:которых случаях являются породообразующими ор
ганизмами. В отличие от других синезеленых водорослей, они фациально 
приурочены толы{о н нормально соленой воде и обитают совместно с обыч
ньвш ыорски :ии органию.-~ами (брахиоподюш, мшанками , игло:кожими, 
трилобитами, археоциатюш, сифоновы:-.ш водорослями и т. д.). Глубины, 
па которых они развиваются, варьируют от зоны прибац до первой сотни 
метров (повидимому не г::rубже). Ипог;:щ гпрванеллы являются даже ос
новными породообразователюш, слагая до 80% породы. Тание случаи 
аписывались в литературе неодноБратно. "У нас в СССР известны породы , 
сложенные гирванеллами в :карбоне ~·pa::ra (:Маслов, 19352), силуре Казах
стана и :кембрии Тувы (описаны выше). Ка:к в двух первых местонахожде
ниях, та:к и в преобладающем числе зарубежных гирванеллы образуют 
округлые желвач:ки (сферулы), обвола:кивающие :ка:кой-нибудь посторонний 
обломо:к. Эти желвач:ки пере:катывались и шевелились на дне водоема то
:ком воды, благодаря чему водоросль могла развиваться равномерно, об-
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во."'Iакивая обломок со всех сторон. Повидимому, та:кой способ роста был 
о;щим из самых распространенных для гирванелл. 

Другие колонии гирванелл в виде короче:к и наростов широко распро
странепы лишь в кембрийс:ких рифах Тувы, в :которых благодаря сильному 
движению воды о:круглые желвачки не могли возникнуть, та:к как они уно

сились бы с биогермов к основанию рифа, где, в свою очередь, водоросли 
вследствие большой глубины не смогли развиваться. Корковые же плоские, 
при:крепленные к субстрату формы лучше сопротивлялись волновому 
движению и, скрепляя породу, создавали основание, удобное для других 
рифостроящих организмов, как то: археоциат, водорослей-эпифитонов 
и т. п. Корковая форма роста гирванелл часто наблюдается в отложе
ниях девона и карбона, но, судя по имеющемуса материалу, никогда не 
развивается так сильно, как в породах кембрия Тувы. 

Гирванеллы долгое время считались <<редкостнымИ>> организмами, но 
последние годы дали многочисленные находки этих форм. Мало вероятно, 
чтобы гирванеллы когда-нибудь приобрели большое стратиграфическое 
значение; однако их присутствие очень много говорит об условиях образо
вания соответствующих осадков, что, несомненно, может принести пользу 

в различных случаях геологических исследований. 

У ел. се м. Т hamn id ia 

Род Epiphyton Born., 1887 

Этот кембрийский род, выделенный Борнемалом в 1887 г., объединяет 
несколько видов. Сначала род Epiphyton определился :как нитевидная, 
кустистая членистая форма с частым ветвлением . В дальнейшем на матери
але из Сибири выяснилось, что невозможно считать хара:ктерным призна:ком 
рода членистость, ввиду того, что строго продольные сечения организ

ма обнаруживают лишь простые <шитю>. В ископаемом состоянии мы наблю
даем у эпифитона перекристаллизованные известковые инкрустации 
с исчезнувшими следами живой водо.росли. В силу этого участки живого 
организма замещены или вторичным крупнозернистым или очень тонко

зернистым кальцитом. Первый· случай имеет место тогда, когда живые 
кшзт:ки занимают значительное пространство, второй -когда просветы 
в известковых чехлах, в которых помещались некогда клетки, очень малы, 

всего лишь в несколько микронов толщиной. Подобную картину можно 
наблюдать, например, у водоросли гирванелла; в таком виде обычно фос
силизируется и эпифитов. В результате этого тонкие просветы внутри 
известковых чехликов сливаются с известковыми инкрустациями и не 

различаются под микросr-юпом в проходящем свете. Все эти особенно
сти формы самого исчезнувшего организма совершенно не рассматривались 
ранее, а систематическое положение этого организма остается до сих пор 

неясным. Поэтому я позволю себе остановиться на описании некоторых 
хара:ктерных морфологических признаков рода. 

Кустики эпифитона из тонких язвестновых <<Нитей)>, <<ветвей)> или <<ИГО
лочею> удивительно хорошо сохраняются, фоссилизируясь на месте своего 
прикрепления в положении роста. Такие особенности их сохранности тем 
более непонятны, если принять во внимание небольтую глубину их про
израстания, на которой, несомненно, сказывалось волнение поверхности 
моря. Естественно было бы ожидать, что тоюше извесТiювые палоч:ки долж
ны были ломаться и в горной породе мы должны были бы наблюдать толь:ко 
отдельные фрагменты водорослей, а не целые <<кустикИ>>. Отсутствие внут
ренней стру:ктуры у известковых <<ветвей)>, <шалочею> или <<Нитей)> та:кже 
ставит альголога в тупи:к: где же помещалась живая водоросль и в :каком 

виде? При решении данного вопроса мы вынуждены прибегать 1\ гипотезе: 
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можно предположить, что тонкие живые нити водоросли имели толщину 

всего лишь в несколько микронов, что они располагались внутри «ветвеЙ>} 
по всей их длине и что в процессе фоссилизации каналы, где водоросль по
мещалась, были заполнены тонкозернистым карбонатом, неотличимым от 
остального инкрустированного при жизни кальцита. При внимательном 
просмотре продольных сечений водорослей можно видеть, что в узлах от
ветвлений заметны тонкие просветы, а скрытая членистость <<ветвей» об
наруживается в поперечных просветах и в отдельных члениках, отстоя

щих на пекотором расстоянии от своего основания. Наблюдаемую в шлифах 

6 

а 

Рис. 5, а и б. Два примера водuрос;ш Epiphyton, растущей на скелете 
археоциаты в виде черных :кустиков, отделенных от тела архео

циаты прозрачным :кальцитом. Кембрий Тувы. 

оторванность некоторых участков водоросли нельзя объяснить изгибами 
ветвей, так как при близн:ом расположении их друг от друга они при этих 
условиях неизбежно образовали бы ломаные изгибы, чего в действитель
ности не наблюдается. Если принять все это во внимание, то необходимо 
призпать, что водоросль образовывала вокруг своих нитей ряд плотно си
дящих друг над другом члеников, которых эти нити связывали. Понятно, 
что при жизни водоросль могла несколько сгибаться, и в ·ископаемом 
состоянии мы на самом деле находи~~ как наклоненные, так и лежащие вет

ви. Засыпание живой водорос;IИ детритусовым п кластичесiшм материалом 
происходило до ее смерти, и тю·шм путе)t весь кустик или его нижняя часть 

оказывались засыпанными и затем фоссп;:шзировалисЬ. В шлифах горных 
пород мы обнаруживаем такие )Шкроскоппческие <<засыпанные>> кустики, 
которые начинали заново расти пз о;:щой сохранившейся ветви и превраща
лись как бы в многоэтажные кусты, часто растущие в наклонном положе
нии. 

Изучая прикрепление эпифитона к посторонним предметам, например 
к скелетам археоциат, я никогда не мог найти непосредственного соприкос
новения между кустом эпифитона и его основанием. Всегда между подош-
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вой куста и СI\елетом археоциаты находилось свободное пространство, за
нятое вторичным кальцитом (рис. 5, а и 5, 6) . 

Все эти обстоятельства заставляют сомневаться в том, что эпифитои 
является синезеленой водорослью. Такие формы с частично обизвествлен
ными талломами и определенной закономерно развитой системой члеников 
~ы встречаем, например, у Codiaceae (Сифоновые). Нонечно, данных за 
то, чтобы отнести род Epiphyton к сифоновым водорослям недостаточно, 
но нет и достаточно веских оснований считать его безусловно принадлежа
щим к синезеленым водорослям 1 • 

В кембрии Центральной Тувы мной встречены два вида эпифитона, 
ранее неоднонратно описанные. 

Epiphyton fasciculatц.m С h ар m а n 

(Табл. VI, фиг. 1, 2; рие. в тексте 5) 

1886. Confervites primordialis В о r n е m а n n, Jahrb. Р1· . geob. Laнd., Bd. 7. 
1887. Epiphyton flabellatum В о r n е m а n n, Verb. L. Carb. Deut. Ak. Net . , Bd. 51. 
1889. Confervites primordialis В о r n . von Т о l l. 
1921 . Epiph.yton fasciculatum С h ар m. G о r d оn, Tr. Soc. Edin., 52 . 
1931. Epiphyton fasciculatum С h ар m. В о л о г д и н, Археол. Сиб., в. 1. 
1932. Epiphyton fasciculatum С h ар m . В о л о г д и н, Археол. Сиб . , в. 11. 
1937. Epiphyton fasciculatum С h ар m . l\ рас н оп е е в а, Мат. геол. 1\расн. кр . , 

мз. 

Эта хорошо известная форма уже была описана из той же кембрийсноii 
туфо-эффузивной серии Тувы, из ноторой происходят и экземпляры, на
ходящиеся в моем распоряжении. Нустшш данного вида, иногда хорошей 
с.охранности, встречаются в положении роста и часто прииреплены к I\уб
нам археоциат . Н ередно они стелются по дну, причем настольно перепоJI
няют породу, что образуют сплошные заросли. Обизвествленные веточки 
Epiphyton fasciculatum отвечают приводимым в прежних описаниях раз
мерам (50-60 f1 ширины) и имеют следующее строение: внизу они суженные, 
нверху немного раздутые и, иногда занругляясь, обрываются на мануmне. 
Соседние <<ветню>, очень тесно распоJiоженные друг к другу, передко сли
ваются. Также, повидимому, сливаются и блюшо расположенные члени
ни, которые образуют «ветвы. При изучении шлифов членистость водорос
ли обнаруживается в посветлении инкрустировавшего ее кальцита, или 
в перерыве ветви и затем в продолжении ее на близное расстояние, или, на
конец, в отдельных вздутиях, обнаруживающихся по боковым контурам 
<<ветвю>. Членики, ловидимому, были нороткими и нанизанными на нити 
водоросли как стопна коротких цилиндринов, но возможно, что членпни 

были и длинными. В ископаемом виде при наблюдении под микроснопом 

1 П. С. Ираснопеева и.А. Г. Вологдин описалинесколько видов эпифитанов из 
кембрил Сибири, различающихся отчасти диаметром видов, отчасти общей формой и 
размерами кустов слоевища, что можно отнести и за счет экологических причин. Ни
жеследующая табличка характеризует главный признак эпифитона - диаметр нити. 

Epiphython grande G о r d оn ... .. .... . 
» fasciculatum С h ар m а n .... . 

fruticosum V о l о g d. . . . . . . 
>> tenue V о l о g d . . . . . . . . . . 
» fibratus К r а s n о р. . . . . . . 

Диаметр нити, !L 
. ... 70 
.. 50-60 
. .25-45 
. . 10-20 
. . 15-20 

Два последних <<вида», повидимому, являются одним и тем же видом, так кан от
личаются лишь формой и длиной слоевища (1-4 и 5-10 мм). В моем распоряжении 
не было достаточного материала, чтобы критически описать не приведеиные в теисте · 
виды. 
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в продольном сечении никакой членистости не наблюдается и «ветви» сло
женЫ как будто сплошными <<нитямю> .При просвечивании темных нитей кон
денсором можно заметить в некоторых местах щели, перпендикулярные 

<<ветвям>>, что, может быть, говорит за существование члеников . 
Возможно, что эта членистость позволяла водоросли стелиться и под

ниматься , не ломаясь при движении воды и т. д. В некоторых образцах 
всекустюш Epiphyton fаsсiсиlаtитнаклонены в одну сторону, что произош
ло, возможно, при жизни организма под влиянием течения. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Центральная Тува, р. Баян-гол- пра-
вый приток р . У лг-хем, 

В о з р а с т: Iхембрий. 
С б о р В. П. Маслова , го:юпш: ШJI .• М 3504/36, 3504/2Бр. 
Rак отмечено выше, Ер . fasciculatum С h ар m. является породообра

зующей водорослью в некоторых рифовых известняках кембрил Тувы. 
Он участвует в ценозе с Girvanellci sibi1·ica М а s 1., Epiphyton tenue V о 1. 
и археоциатами. 

Epiphyton tenue V о 1., 1932 

Менее распространенная форма, чем предыдущая, но встречающаяся 
также в огромных количествах в виде плотных округлых кустиков . Ее 
размеры отвечают прежним описаниям А . Г. Вологдина . Этот вид обычно 
встречается в тесной ассоциации с Ер. fasciculatnm С h а р m. и лишь в 
редких случаях самостоятельно слагает отдельные участки породы. Вслед
ствие своей изящной структуры, в деталях он еще менее доступен наблю
дениям, чем Ер. fasciculatum С h а р m. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Центральная Тува, р. Баян-гол, правый 

приток р. Улг-хем. 
В о з р а с т: Iхембрий. 
Сбор В. П. Маслова, голотип: шл . .М 3504/36 и 3504j2Бр. 

Род Nostocites Masl., 1929 

1929. Nostocites :м а с л о в В. П. Изв. Геол. ком., М 10. 

1\ р и т и чес к и е за ll1 е чан и я. Этот выделенный мною в 1929 г. род 
включает организмы, состоящие из нитей клеток, обизвествляющихся 
снаружи . Слоевище многоклеточное, нитевидное, сложенное округлыми 
или бочкавидными клетками, имеющими диаметр 45 р. . Гетерацист не 
наблюдалось. 

Единственная форма, отвечающая этому диагнозу, названа N ostoci
tes vesiculosa М а s l. Она была найдена в том виде, в каком представлена 
на рис. 7 упомянутой выше работы. Предположительные формы ее в виде 
известкового или известкаво-железистого футляра, без указанных выше 
онруглых клетон, приирепленного Ix посторонним пред:метюr, могут быть 
;1егно отнесены и R обволю-швающпм фора;~шниферам. Последние часто 
образуют завивающиеся трубi\п , приi\репленные к предliiетам или свобод
но лежащие на дне и в сечеппп ;:~;ающпе фор:-.1ы, описанные мною кан 
Nostocites proЬlematicus М а s l. Таюш образо:-.1 надо считать, что этому 
роду отвечает лишь N ostocites vesicnlosa :\1 а s l., и то с сохранившимиен 
!\летками; остальные извеСТI\овые трубки являются, может быть, фора
миниферами. 

В отложениях карбона Алтайсного хребта (:материал О. И. Богуш)мною 
была встречена слегка изогнутая нить, состоящая из светлых округлых 
~летон, отчетливо выделявшихся на более темном фоне цементирующего 
материала . По размерам клетон с ясной светлой оболочкой эта форма ана
логична виду N. vesiculosaM а s 1., описанному мною из карбона Донбасса. 
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При скрещенныхниколяхокруглые клетки лишь частично давали тем
ный крест, так н ан внутренняя часть их была заполнена вторичным не 
ориентированным нарбонатом. Шл . .М 5314. · 

Род Nostocites критически рассмотрен в монографии А. А. Еленкина 
(1936), в ноторой автор высказывает свои соображения о его систематиче
ском положении. Тан же нак и В . Н . Махаев (1940), А. А. Еленнин прихо
дит к выводу, что близость этого ископаемого организма н современному 
Nostoc не доназана, на чем я и не настаиваю. 

Род Ortonella Gar!wood, 1914 

Этот род, установленный Гарвудом (Garwood, 1914), харантеризует
ся сравнительно прямыми ветвящимиен трубками одипанового диаметра 
и отчетливо выраженными стеннами, более темными, чем окружающий ми
крозернистый кальцит желвачка. Трубни расположены радиально в жел
ванообразном наросте и по внешнему виду нескольно похожи по струнтуре 
на трубни Girvanella, а по своему расположению -на Mitcheldeania . 
Ortonella отличается от Girvanella частым ветвлением и относительно 
прямыми трубками, всегда погруженными в темную бесструнтурную мас
су желвана, ноторал у Girvanella отсутствует. От Mitclиldeania описыва
емый род отличается постоянным диаметром трубон. 

Гарвуд описал три следующих вида Ortonella: 
Диаметр Угол 

трубки,- 1.1. ветвления 
Возраст 

Ortonella furcata G а r m., 1914 . . . 32 40° С1 
kershopensis G а r ,v. , 1931 . 10-12,5 45-50° С2 

» tenuissima G а r w., 1931. . . 7-8 30° С1 -С2 

У последнего вида между трубками находится туфавидная масса, отли
чающаяся от более плотной промежуточной массы у двух предыдущих ви
дов. 

Одна из позднейших работ, насающаяся Ortonella, принадлежит 
М. Фролло (Frollo, 1938). Этот автор по ха рантеру ветвления трубок разщr
чает роды Ortonella, Mitcheldeania, Н edstromia и Cayeuxia; Н edstromia развет
ВJIЯется сразу на неснольно ответвлений, идущих под очень острым уг
лом друг н другу, Ortonella же образует ряд последовательных дихото
мичесних ветвлений, под углом, колеблющимся от 30 до 65°. 
У рода Mitcheldeania, по Фролло, основная трубка дает два противо

положных ответвления, направленных от нее под прямым углом. Далее 
ответвляющиеся трубки поворачивают на 90° и принимают то же направ
ление, что и основная трубка, с н оторой они все идут параллельно, подоб
но зубьям остроги. У рода Cayeuxia первоначальная трубка дает только 
одну трубку, ответвляющуюся под острым углом, но внезначительном рас

·стоянии снова как бы ломающуюся до положения параллельного перво
начальной трубке. Если посмотреть на фотографии, приводимые Гарву
дом, то станет совершенно ясно, что Ortonella дает такие же ветвления, 
нание дает Cayeuxia по данным Фролло. В противоположность ЭTOi\IY, 
у Mitcheldeania ветвление происходит под углами, значительно меньшими, 
чем 90°. Главное отличие этого рода от других заключается в сильно измен
чивом диаметре трубок и различной их толщине. Таким образом, выделе
ние особого рода Cayeuxia на основании признака, ноторый этот род разде
ляет с Ortonella и даже Mitcheldeania, неосновательно и ненужно. 

Фролло и Пиа считают все эти водоросли сифоновыми (Codiaceae), 
не имея на то никаких определенных оснований. Между тем, исследования 
Га,рвуда с отчетливостью показывают, что эти водоросли, во всяком случае 
·Ortonella и Mitcheldeania, образуют желвачни, ассоциирующиеся с червя
.ми и водорослью Bevocastria. 1\роме того, недавно Л. М. Вирина (1948) 
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описала из отложения I->a рбона новый вид- Ortonella upensis В i r., дш1 
кот~рого характерны радиально расходящиеся пучrш трубок, образующие 
желваки, обволакивающие гастроподы, брахиоподы и обломки других 
животных . Мне наблюдать этого не приходилось; все же я думаю, что 
Ortonella является обволакивающей, вероятнее всего синезеленой водо
рослью, как это считал и Гарвуд. 

Можно высказать предположение, что в случае с O,·tonella мы имеем дело 
с различными организмами, из которых одни являются обволакивающими 
синезелеными водорослями, а другие- сифоновыми, образовавшими 
пластинки. Но из-за недостатна материала нельзя считать это п-оложение 
доказанным, и решение вопроса приходится отложить на будущее вреыя. 

Ortonella moscovica ;;,р. nov. 

(Табл. VII, фиг . 1, 2 и 4) 

Эта форма встречается в виде довольно крупных бесформенных облом
ков, образующих в породе светлые вытянутые пятна 2-5 мм длиной. 
Обломки сложены темным афанитовым карбонатом, в центре его массы 
менее плотным. Под микроскопом в этой карбонатной массе видны довольно, 
редкие сечения каналов-трубочек водоросли с ясно заметной еще более 
темной оболочной. В одном из обломнов можно отчетливо видеть дихото
мическое ветвление трубок и измерить его угол ( Ь). Ветвление неоднонратно 
повторяется, причем расстояние между предыдущими и последующими 

ответвлениями (r) остается постоянным. 
Размеры: диаметр трубки d-40 р.; ,. - 200-240 fL; Ь- 65°. 
О б щи е· за меч а н и я и с р а в н е н и я. Ближе всего эта 

форма стоит н Ortonella furcata G а r w., у которой диаметр трубок равен 
32 fL· Однано она сильно от нее отличается величиной углов ветвления и рас
стояниями меЖду ними.И то и другое у Ortonella furcata меньше, чем у опи
санной выше формы (см. табл. VII, фиг. 3). От Ortonella upensis В i r. на
ша форма отличается более толстыми трубками и большим углом ветвления 
(см . ниже) . 
М е с т о н а х о ж д е н и е : Подмосковье. 
В о з рас т: нижний карбон, «Чернышинские слою>. 
С б о р М. С. Швецова. 

Ortonella upensis В i r . 

1948. Ortonella upensis Б и р и н а Л . :.\I. Сов . rеол . , .\1 28, рис. 4, 5, 6. 

Слоевище этой водоросли обволакивает обломки раковин и образует 
корочку с радиально расположенны~ш каналами, имеющими диаметр 

в 12-15 fL· Каналыдихотомически ветвятся под углом от 20 до 38°. Жел
вачки достигают 0,5-2,5 см в диаметре. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: рр. Сережа и Упа. 
В о з р а с т: граница девона и карбона. 
Мною определена Ortonella zlpensis В i r., образующая неровные, 

свободно залегающие корочки, состоящие из темной пелитоморфной карбо
натной массы и пронизаиные тесно расположенными канальцами в виде 
светлых полосок. Каналы прямые, ветвящиеся под острым углом (уголЬ). 
Ветвления частые. Границы корочни отчетливы, каналы располагаются 
к ним перпендикулярно. Корочка <<рыхлаю>, со значительным количеством 
пор, заполненных вторичным карбонатом. 

Р а з м еры: диаметр трубки-канала- 15 fL; угол Ь-14-16 и 30-40°; 
расстояния между ответвлениями r - 30-50 до 100 р.. 
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Вилючающий известнян состоит из сгустнов водорослевых образований 
11 мелиого детритуса организмов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Rара-тау (Rазахс·rан). 
В о з р а с т: :карбон. 
С б о р М. И. Щербановой; голотнп: шл . .N!! 1021а. 

Cttneaeд,e·nьte водорос.rиt 'lt.toxoй. сохраппоспиt 
( ueon редв.tи .. ~tые tt.и.t опредед,uдt'Ьtе 1tptt6Attдtt1'11eJt'ЬUO) 

В нижненаменноугольных известнянах] l\ара-тау (р. Rызыл-Ата) 
:в материале, собранном М. И. Щербановой, были встречены наналы-про
-светы светлого ка .:тыщта, часто ветвящиеея среди с густнов пелитоморфного 

Рис . 6, а-е. Каналы водорослей неопределенноrо система-
тического положения. 

а - схема желвака по периферии с каналами, близиими 11 таковым 
()rtonella turcata G а r w .. и круnными каналами в центре от другого 
организма; б - ианалы типа "'· по размерам близкие и каналам Orto
nella upensis В i r. (?); в и г- ианалы типа 13. близкие и наналам 
Bevocastria congloЬata G а r w. (?); д- современная синезеленая 
водоросль иэ сем. Stigonemataceae- Deliocatella tormosa G е i t 1. 

et R u t n е r (по Фричу); е ..:.._ наналы типа 8, 

J{арбоната . Эти Iiаналы располагаются среди участнов, образованных 
сгущением афанитовых сгустнов. Границы этих участнов часто неопреде
.!!енны, иногда же можно очертить приблизительные границы желвана, в 
:котором просветы-наналы располагаются радиально. Местами эти темные 
сноплепил обволанивают наной-нибудь снелетный остатон, но и в этом слу
чае внешние границы желвана могут быть неотчетливi.Iми из-за массы сгуст
.нов, переполняющих породу. Можно установить четыре типа :каналов, но
торые харантеризуются следующими чертами. 

45 



К а н а л ы а. Просветы-канаJiы слегка изогнуты, дихотомически вет
вятся под острым углом, веерообразно расходятся из одного центра и редко 
расположены относительно соседних каналов. Промежутки между нанала
ми заполнены сгустковым карбонатом. Диаметр 25__::30 fl. (Ortonella fur
cata G а r w.?). Шл. М 1024а (рис. 6, а) . 

К а н а л ы ~- Просветы-каналы неровные, изгибающиеся, часто с тем
ными оболочками, растущие общим пучком, но с горизонтальными ответ
влениями, от которых вверх отходят новые ответвления, дихотомичесни 

ветвящиеся под углом в 90° и на месте разветвления значительно расширя.
ющиеся. Иногда в просветах наблюдаются пережимы. Диаметр 30-50 fl. 
(Bevocastria conglobata G а r w. ?). Шл. J'fg 1024а (рис. 6, в и 6, г), 

Промежутки между наналамп заполнены сгустковым карбонатом. 
Этот способ роста и характер ветвлений напоминают некоторыеформы сем. 
Stigonemataceae, например вид Stigonema informe К i.i t z. ИJIИ Delioca
tella formosa G е i t l. et R а t n е r. Изображение последней приведено 
на рис. 6, д. · 

К а н а л ы 1· Просветы-каналы переплетаются с типом а, они густо рас
положены, ветвятся под острым (40° и менее) углом, образуют оболочюi
корни вокруг обломнов кораллов. 

Диаметр 10--20 fl. (Ortonella upensis В i r. ?) (рис . 6, 6). 
К а н а л ы о. Просветы-каналы четкие, прямые, густо радиально

пучкообразно расположенные, в поперечном сечении округлые. П роме
жутки между каналами заполнены пелитоморфным однороднозернистым 
кальцитом без сгустков, чем отличается от предыдущих типов. Ветвление 
под острым углом. Диаметр 30 flo у основания и доходит до 40-50 fl. у 
внешнего (верхнего) края колонии. Шл. М 1024а (рис. 6, е; табл. LXXIX , 
фиг. 3). 

Все эти .каналы-просветы не образуют типичных трубок с четной обо
лочкой, как это наблюдается у типичных представителей Ortonella, почему 
не могут быть с уверенностью отождествлены с формами, описанными ранее. 

Поэтому можно высказать лишь предположение, что организмы, жив
шие в данных породах, образовали желвачки со структурой, менее четкой, 
что обусловлено иными условиями существования. Часто можно наблю
дать, что в одном желваке находится несколько типов каналов, перепле

тающихся между собой или образующих чередующиеся зоны. Водорос
левые желваки цементируются копролитовым и сгустковым карбонатным 
материалом с небольшой примесыо остатков червей, остракод, нриноидей 
и брахиопод. Таким образом, условия существованпя водорослей при
ближались к нормальным морским. 

Относительно систематического положения во~орослеii, образовавших 
описанные каналы, можно высказать следующие соображения. Пониди
мому, организмы, жившие внутри пзвеспювых желваков, относились 

к синезеленым водорослям. В частности, у совре~1енных Stigonemataceae 
наблюдаются нити, лежащие горизонтально, от которых под прямым углом 
отходят вверх <<Ответвлению>, в дальнеiiше~1 ветвящиеся под острым углом. 
Нити организмов такого типа (в особенностп Stigonema) имеют диаметр, 
уменьшающийся н концу <<Ответвлений)> - так же, как это наблюдается 
у некоторых из описанных каналов. 

2. ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

f3десь не приводится литературный обзор по этим важным в стратигра
фическом отношении ископаемым, так как сводка по палеозойским водорос
лям Пиа (Pia, 1937 2) сохраняет по настоящее время свое значение. Эта ра
бота по существу исчерпывает вопрос, так как главное внимание в ней уде-

ф ~ ,.-
леноси оповым и оагряным водорослям, описанным за руоежом в многочи-
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елеиных работах, но довольно редко встречавшимен до того времени в 

пределах СССР. За последние годы, однако, найдены новые водоросли, 
часть которых описывается ниже. Некоторые из них уже были описаны 
В. Н . Махаевым (1940), на чем мы также остановимся. Можно предпо
лагать, что эти группы водорослей окажутся очень важными для реше
ния вопросов стратиграфии, но в этом направлении их изучение еще толь
ко начинается. 

ТИП CHLOROPHYTA 

ПОР. s;IP Н О N А L};; S 

СЕМ. CODIACE.-\.E 

Род Calcifoli·urnt S с h v et z о v е t В i t' i nа, 1935 

В 1935 г. м·. С. Швецов и Л. М. Вирина описали водоросль из окской 
свиты нижнего карбона, которую они отнесли к Codiaceae. Это ископаемое, 
названное ими Calcifolium okense, они описывают следующим образом : 

<<Чаще всего,- говорят М. С. Швецов и Л. М. Вирина,- в большом 
количестве встречаются очень характерные, напоминающие поясrш, уз1ше 

(0,1 мм) изгибающиеся полоски, различной длины (0,3-2 мм), с рядом пра
вильно расположенных круглых отверстий (диаметром 0,016 мм) близ 
одного края (фото 12, 34). В длинных экземплярах форма отверстий пере
ходит из правильно круглой к овальной (фото 11) и затем они иревращают
ся в каналы, идущие параллельна краям полоски. Отсюда можно зюшю
читъ, что обычные разрезы с круглыми отверстиями представляют разрезы 
поперечные, ноторые в более редких разреоах с каналами переходят 
в тангенциальные (фото 11 , 14 )». 

«.. . описываемые организмы доJrжны представ;rять шюе1~ис, тонкие 

«листки» или «лепестки», пронизаиные ближе к одной из поверхностеii, 
располагающейся параллельна ей, сетью каналов ... Наблюдаются <<Лепест
кю> с хорошо видимой на них сетью простых дихотомирующих каналов 
(фото 18, 14, 15, 33) ... диаметр дихотомирующих канальцев 0,016 мм ... 
Толщина <<Листков» обычно около 0;1 мм ... По величипе и форме можно 
различать два вида последних: мелкие, почти всегда двойные <<ЛII еТI;и>> 
(диаметром около 0,5 мм; фото 14, 15) с песложными дихотомирующими 
каналами и неполные разрезы более крупного (видно 1 мм) листна со елож
ной и густой сетью наналов (фото 18) ... >>. 

М. С. Швецов и Л. М. Вирина сравнивают эту водороель с Udotea и 
ечитают, что тан же, кан и у последней, ее <<лепестки>> были принреплены на 
полом стержне. Эти авторы считают, что стержни встречаются вместе 
с Calcifolium в « ... обрывнах полосок, точнее - полых, удлиненных усе
янных круглыми отверстиями (фото 16). Связь этих образований,- гово
рят М. С. Швецов и Л. М. Вирина,- с образованиями первой группы уда
лось наблюдать в немногих шлифах и характер ее остался недостаточно 
ясным. Есть все основания предполагать, что мы имеем в них стебелыш , 
аналогичные стебельку Udotea>>. I\ак увидим ниже, этот взгляд надо счи
тать ошибочным, хотя центральный стержень, вероятно, существовал. 

В настоящей работе приведено лишь самое существенное из описания 
Calcifolium okense М. С. Швецовым и Л. М. Вириной, которые, посвятив 
этой водоросли полторы страницы, не дали, однако, ее точного и кратного 
диагноза. Поэтому, просмотрев несколько шлифов с хорошо сохранившими
ся остатками Calcifolium okense, я привожу диагноз данного рода и описы
ваю два принадлежащих ему вида, исправив некоторые явные ошнбюr 
упомянутых авторов . 
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Д и а г н о з. Слоенище состоит из цилпндричеСI{ОГО трубчатого еифопа, 
·сначала довольно нрупного, затем ответвляющего тонние дихотомичесюr 

ветвящиеся трубни постоянного диаметра. Вонруг трубон отлагается из
вестновая норна, в результате чего получается известновый снелет следую
щей формы: на цилиндричесном пустотелом известновам стержне принреп
ляются тонние пластинни, пронизаиные дихотомирующими юJ.налами, 

н:оторые или заполняют всю известновую пластинну, или находятся лишь 

близ одной стороны последней. Пластинни дают ответвления, отщепляя 
другие пластиНI{И, обычно неСI{олько искривленные. Органов размножения 
не наблюдалось. 

Г е н о т и п: С. okense S с l1 v . et l3 i r. 

Calci jolium okense S с 11 v . et l3 i r. 

(Табл . VIII, фю. 1 и 3-7; табл. IX, фиr. 2-·5; табл. Х, фиг. 1 и 3-5; 
рис. в тексте 7 -9) 

1935. Calcifoliurn okense (pars) Ш в е ц о в н 13 и р н н а. Тр . Моек. гео."I. треста 
вып. 10; стр. 20-21 . Табл. IV, фиг . 11, 12, 14 и 15. 

Д и а г н о з. Центральный стержень - пустотелая трубна с доволь
но толстыми стею{ю.ш, прободеиными продольными каналами. Стенни про
иизаны каналами цоперек у основания пластин, отходящих в сторону от 

стержня. Они имеют или неправильно удлиненную треугольную форму, 
или полудисковую, или овальную с радиусом до 0,25 мм. Наналы расхо
дятся по пластине радиально, дихотомичесни разветвляясь, обычно под 
острым углом. Они всегда расположены у одной из поверхностей пласти
ны и разветвляются приблизительно в одной плосности. В поперечном се
чении пластины имеют вид темных, почти непрозрачных полосок е рядом 

круглых светлых пятпышен - сечений через наналы - у одного края 
полосни. При носом сечении пластины наналы приобретают вид овальных 
и продолговатых светлых пятнышен. 

Пластины часто образуют пластинчатые отростни, при этом наналы рас
положены на них оноло самого места ответвления с той же стороны, что 
и у первоначальной пластины. Иногда, в результате многонратного 
ветвления чехла организма, вознинают сложные пластины. На одном и 
том же энземпляре .пластины, повидимому, были различными: на более 
нрупных располагались более мелние. Основные пластины принрепля

.лись к центральному стержню, немного его охватывая. Размеры: 

Диаметр центрального стержня, D . ....•........•. 0,3-0,4 мм 
ТоJiщина стенок центрального стержня, Т . . .... • .... 70-100 fL 
Толщина пластин, t . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 70-100 I.L 
Диаметр каналов, d . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 16 fL 
Угол ветвления :каналов, Ь . . . . • . • • • • • 10-25° 
Расстояние между :каналами, r1 . . . • • • • • • . • 0-40 fL 
Радиус попукруг;"!ЫХ rшаетин (выделенных из породы), R . .250 fL 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Основным признаном данной формы надо 
-считать один ряд каналов, располоЖенных у нрая пластины или «листна>>. 

М. С. Швецов и Л. М. Бирина, описывая встреченные ими обломки с не
снольними рядами навалов, относят их r; тому же виду, что и обломrш: с 
одним рядом навалов, но с оговорr;ой, что эти <<многорядпые>> обломни 
являются продольными сечениями <<nустотелых трубою>. Это утверждение 
нельзя считать правильным, таи кан сечения через центральный стержень 
не дают вышеописанной нартины. Центральные стержни или пустотелые 
трубни неоднонратно встречались мною в связи с пластинами или вне свя
зи с ними, но всегда из таиого же материала, что и пластины. Обычно они 
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были лишены наналов или их nересенали редние наналы, наnравленные 
не перпендинулярно н стеню~ трубни, а под острым углом н ней, или даже 
параллельна н внешней поверхности трубни центрального стержня. 

Calcifolium punctatum sp. nov. 

(Табл. VIII, фиг. 2; табл. IX, фю· . 1; табл. Х, фиг. 2; рис. в тексте 7в) 

1935. Calcifolium okense S с h v. et В i r . pars. Тр. Моек . геол. треста, в. 10. 

Змм 2мм т мм 

Рис. 7, а и 6. ЗарисовRа со шлифа с восстановлением <<ВЫ
грызенных>> частей сложно разветвленной пластинки Calci
folium okense S с h v . et В i r ., которая позволила предста-

вить хараr{тер всего слоевища . 

о 

8 

Рис. 8. Сечение 
через часть 

пластины Calci
folium puncta
tum sp. nov. 

Д и а г н о з. Навеетновый центральный стержень, повидимому, таной 
же, нан и у С. okense. Пластины пронизаны нанальцами по всей своей 
толщине. В зависимости от размеров последней, в поперечном ее сече
нии наблюдаются два или три ряда наналов, а не один, нан у С. okense. 
Размеры следующие: 

Диаметр каналов, d 
Толщина пластин, t . 
Расстояние между каналами, r 1 

'У гол ветвления, Ь . 

. 20 [J. 

. 100 [J. 

. 0-20-40 [J. 
. 10-45° 

О б щ и е з а м е ч а н и я. М. С. Швецов и Л. М. Бирина описы
вали обломни nластин С. okense нан полые удлиненные трубни, усеянные 
нруглыми отверстиями. В начестве примера таной трубни они привели 
фото 16, на нотаром имеется <<разрез центрального ствола с перпендтшу
ллрно расnоложенными н нему сифонами». Если бы это действительно 
был тангенциальный разрез через стенну таной трубни, то по ее нраям 
мы наблюдали бы не онруглые сечения через наналы (сифоны), а овалы, 
вытянутые перпендинулярно границам обломна. 
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Рие. 9, а-д. Варианты_ реконструкций Calcifolium (а и б); 
варианты реконструкции отде.тrьных п.тrастин и прикрепле-

ния их к стержню (в, г, д). · 



1. В массе встреченных аналогичных обломнов с 2-3 рядами отвер
стий-каналов, ноторыа я наблюдал на имеющемся у меня материале, 
совершенно отчетливо видно, что мы имеем дело с такими же обломнами 
пластин или <<листинов», нан называют их Швецов и Бирина, нан и у 
С. okense. 

2. В поперечных срезах не ваблюдались трубни с радиальными :кана
лами, :которые, несомненно, были бы обнаружены при огромном числе 
изученных мною обломнов таиого рода. 

3. Встречающиеся иногда довольно :крупные обломни, со <<сложным 
дихотомированием)> и <<густой сетью наналов)> 1 , представляют собой облом
ни, принадлежащие другому виду, а не С. oi.ense, поэтому мне 
:кажется необходимым выделить особый вид, отличающийся довольно резно 
от С. oJ..ense упомянутыми признанами, не всегда встречающийся вместе 
с последним и значительно менее широко распространенный. Нужно 
заметить, что форма пластин нового вида, ловидимому, отличается от 
формы пластин С. oJ..ense. Пластины С. punctatum nov. sp., вероятно, бо
лее вытянуты и их наналы располагаются не радиально, а переплетаются. 

Выделение этого нового вида оправдано, таи нан работами минропалеон
тологов Г. Д. Rиреевой, Е. А. Рейтлингер и другими доназало распро
странение С. punctatum в более низних горизонтах :карбона, чем те гори
зонты, в :которых встречается С. oJ..ense. 

Представители рода Calcifolium имеют важное стратиграфичесное зна
чение, таи нан они известны лишь из отложений нижнего :карбона . Ред
Rие энземпляры этого рода обнаружены в аленсипсном горизонте; в ми
хайловсном и веневенам горизоптах Calcifolium обычен, а в сt:Jрпуховсном 
горизонте ре дно встречается тольRо С. 01. ense. Столь же большое значение 
имеют эти водоросли и Ha:I\ породообразователи, таи нан иногда дают 
массу обломнов и мелиого детритуса. Они харантеризуются довольно 
широним ареалом распространения, таи Rан встречаются и в Подмоснов
вом районе, и в Поволжье, и на Урале, 

Hon'ыmuu peuoucmpyuцtttt впешией фopJrt'Ы Calci/olitиn 

При изучении строения рода Calcifolium в одном из шлифов мне уда
лось получить поперечное сечение через сложную пластину. На этом 
сечении хорошо видно, что пластина произошла в результате многоRрат

вого раздвоения или <<Ветвлению> организма, что она образует :кривые 
поверхности, загибающиеся в различных направлениях, а наналы сифо
на располагаются то с одной, то с другой его стороны, в зависимости от 
ванлона пластины. 

Наряду с этим, из одного образца породы, богатой этой водорослью, 
удалось выделить целую пvостую пластину, Rоторая имела вид эллипса, 

легна сдавJiенного и немного выпунлого. Под минроснопом наналы си
фона просвечивали в верхней(?) части пластины через тонкий слой наль
цита. На одном Rраю пластины быJiо заметно место ее прикрепления 
к центральному стержню. 

При реконструкции рода Calcifolium я руководствовался описанными 
наблюдениями, Rоторые показывают, что один и тот же его вид имеет 
пластины различной формы, причем усложнение пластин происходит, 
по видимому, с увеличением возраста организма. Расположение наналов 
ближе н одной стороне пластины, чем к другой, свидетельствует об ее 
ориентировi<е по отношению RO всему телу водоросли. Вероятнее всего, 
такое расположение наналов вызвано стремлением организма приблизять 
сифон R свету, который сильнее просвечивал через товний слой пластины, 

1 По терминологии М. С. Швецова и Л. М. Бириной . 
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чем через толстый. Иными словами, слой каналов располагался в верхней 
части пластины, на ее, так сказать, световой стороне, если, конечно, она 
была горизонтальной. Последнее предположение является, однако, ги
потетическим, основанным на особенностях расположения пластин у 
<:овременных Codiaceae. Вниманию читателя предлагается несколько 
вариантов реконструкции рода Calcifolium: одни, менее вероятные, с тор
чащим центральным стержнем (фиг. 9 а,в,г,д) и один, более вероятный,
со стелющимся центра.дьным стержнем (фиг. 9, 6). Возможно, что водоросль 
образовывала нзгибающийся стержень, который на отдельных своих 
<ютрезках>> имел вид стоящего или лежащего цилиндра, на котором укре

плились пластины. У реконструкций для ясности опущены подробности 
(просвечивающие каналы, неровности и неправильности пластин и т. д.), 
но по мере возможности на них сохранен характер раздвоения пластин, 

как это вытекает из фактического материала (фиг. 7). Ширина пластин, 
за надостатном данных, припята приблизительно одинаковой, но возможно, 
что она изменчива. При этом усJювии реконструкция должна была бы 
быть еще более сложной. 

ПопЬJтни изобразить внешнюю форму рода Calcifolium заставпли меня 
сделать уже упомянутые выше рисунки. На них хорошо видно, что пла
стины, расщешшясь и изгибаясь, образуют иногда сложные лопасти, 
иногда похожие па эксцентрические диски или на лепестки лепных укра

шений. Нонечно, такая реконструкция является сильно схематизирован
ной, хотя она и основана на изучении сечений через пластины водоросли. 

Из одного образца породы, любезно предоставленного в мое распоря
жение Т. А. Добролюбовой, из карьера, расположенного в 3,5 км от г. Ми
хайлова (нижний уступ, пласт «мухояр>>), удалось выделить «лепестою> 
пластины целиком (табл. IX, фиг. 4). Характер ветвления и общая форма 
пластины показывают, что развитие ее происходило сложным способом. 
Сначала развивалась полукруглая центральная пластина, у которой ста
ла затем расти периферическая часть, как бы неснолько охватывающая 
начальную. При этом отдельная ветвь каналов нескольно обособлялась, 
давая неровные края пластины, как бы разбивая последнюю на секторы 
(табл. VIII, фиг. 6). В рассматриваемомэкземпляретаких секторов можно 
насчитать 7. Поверхность пластиюш неровная, слабо волнистая, а внеш
няя периферическая часть ее располагается под некоторым острым углом 
к центральной (начальной) пластине. 

Род JJiiz~iella gen. nov. 

Слоевище этой водоросли образует ряд известковых чехлов в виде 
округлых и субцилиндрпчесRих члеников со сложной системой внутрен
них каналов и полостей. Внешняя часть чехла прободена ветвящимиен 
каналами, расходящимиен пучRамп от крупных центральных полостей. 

Генотип: Mizziella canaliculosa gen . et sp. nov. 

Mizziella canaliculosa gen. et . ~р. nov. 
(Рис. 10, а и 6) 

В шлифах горных пород были встречены сечения через округлые об
ра:=ювания, внешняя струRтура которых отдаленно напоминает строение 

Mizzia. Внутренняя полость, сложенная кальцитом, обнаруживает диф:
ференцировRу. В ней заметны осветленные участRи и более темные ча
сти, отвечающие, повидимому, обизвествленным зонам, Rоторые возниRЛИ 
еще во время жизни водоросли. Внешняя <<кора>> округлых образований 
имеет неоднородную толщину и пронизана светлыми каналамQ, ветвящи

миен кнаружи. Эти Rаналы (рис. 10, а) расходятся к&.к бы пучками, между 
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которыми располагаются более темные участки (о), заостренные с внешней 
стороны и расплывающиеся к центру (с). Ограничения округлого тела 
рездие, неправильные, образующие выступающие углы между участками 
пучков каналов. Сами пучки каналов открываются на поверхно~ти на 
относительно уплощенных площадках. С внутренней стороны каналы 
открываются в осветленные участки центральной <<nолостю> . 

г мм 

IMM 

Рис. 10, а и б. Mizziella canaliculosa gен. et sp. ноv . 

а - чехол в поперечном сечении; К - наналы, О - обизвествленные уча
стни, С - внутренняя поJJость; б - то же, чехол в виде цилиндричесного 

отреана в nродольном сечении. 

Ширина каналов 30-55 11; толщина внешней части чехла 0,2-0,4 f1; 
величина округлых тел 2 Х 3 мм и 3 Х 4,2 мм. 

Кроме округлых тел, присутствуют продолговатые стержни. В одном 
случае обрывок такого стержня был соединен с округлым телом. Строение 
стержней более простое, чем округлых тел. КанаJюв, открывающихся 
наружу, меньше и они слабее ветвятся. Внутренняя часть стержня менее 
дифференцирована, но в ней встречаются как центральная полость, тан 
и бон:овые второстепенные полости меньших размеров, соединенные с ка
налами внешней части чехла. Округлые полости внутри чехла, может 
быть, являлись помещением для органов размножения. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Югорсн:ий полуостров. 
В о з р а с т: неизвестен, возможно н:арбон. 
Сбор Г. А. Чернова. 
Г о л о т и п: шл. М 3504/3, хранится в Ин-те геол. наун: АН СССР . 
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По строению внутренних полостей эта форма может быть сравнена 
с Halimeda, которая иноt·да обладает округлыми плоскими чJiениками. 
Однако центральные полости у рода Nlizzi "lla по отношению ко всему 
телу организма зuачительно крупнее, чем у Halimecla. ~fizziella несколько 
напоминает Palaeoporella, которая обладает крупной центральной по
лостью, но не имеет округлых образований. Способ разветвления каналов 
внешней части чехла у нее также иной. 

СЕМ. DASYCLADACEAE 

Три б а Dasyporrelleae 

Род Vermiporella S t о ll е у, 1893 

Эти водоросли образуют известковые чехлики вокруг своего слоевища. 
Чехлики сохраняются в виде пористой полой трубки. Трубки V ermipo
rella ветвящиеся, часто искривленные, иногда с различной толщиной 

6 

~о.5мм-·· 

Рис. 11, а-д. Vermiporella fragilis (?) S) о ll е у. :Казахстан. 

а, 6 и в - продольные и носые сеченuн ; г u д - nоnеречные сечевин. 

стенок. Внутренняя полость более или менее значительных размеров. 
Ветви-мутовки образуют простые, неветвящиеся поры. В находящемся 
в моем распоряжении материале были обнаружены лишь сечения через 
упомянутые трубки, при этом сильно перекристаллизованные. Благодаря 
тому, что цементирующий органические остатки кальцит более мелко
зернист и более темен, чем вторичный, трубки и обломки водорослей 
выделяются в виде светлых пятен, колец, овалов и т. д. 
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v' ermiporella fragilis (?) S t о 11 е у 
(Табл. XI, фиг. 1; рис. в тексте 11) 

1893. Vermiporella fragilis S t о ll е у. Neu. Jahrb. Min ., II, р . 135, tab. VII, fig . 7, 
10, 11. 

1940. Vermiporella fragilis . M ах а е в В. Н. Бюлл. МОИП, отд. rеол . , т. XVIII (5-6). 

Встреченные трубки имеют различный внешний диаметр, как и леоди
нановых размеров внутреннюю полость, или осевую ячейку, но прибли
зительно постоянный диаметр всех пор (р). Последнее обстоятельство 
дает основание говорить о том, что все изученные трубки принадлежат 
одному и тому же виду, тем более, что в одном случае было встречено 
сечение через три трубки с разными диаметрами, соединенные друг с дру
гом, по видимому, в месте ветвления. Следующие измерения дают пред
ставление о колебаниях размеров трубок и величинах других элементов 
организмов (в микронах). 

Таблица2 

Размеры основных элементов V. fragili.'l 

N• шлифа 
Диаметр Расстояние между 1 Внешний диаметр Диаметр осевой 
пор, u. DO!J3MII, ~ трубки . ~ ячейки • .... 

149 35 70 350-1000 200-700 
150 35 40-80 540 350 

35 и 70 70 1350 850 
149а 70 70 1000 500 

1-\ак видно из этой таблицы, внешний диаметр трубок колеблется от 
350 до 1350 f-L, причем преобладают размеры в 1000 1-'-· 1-\роме пор с диа
метром в 35 f-L, встречаютса расширенные ("r) поры с диаметром в 70 f-L, 
ничем другим от первых не отличающиеся. Все поры длинные, открытые 
с обоих концов. 

В. Н. Махаев (1940) описал Vermiporella fragilis S t о 1 1 е у из ниж
несилурийских пород города Гдова. Толщина пор у изученных им орга
низмов равна 25 f-L, т. е. на 10 1-'- меньше, чем у рассматриваемой мною ка
захстанской формы . Равным обра:юм диаметр осеnой ячейки определен 
им в 430 f-L, тогда как у моих экаемпляров он колеблется от 200 до 850 f-L· 
Нужно цризнать, что гдовская водоросль обнаруживает полное сходство 
лишь с некоторыми казахстанекими экземплярами, тогда, повидимому, 

когда эта форма была более пышно развита. Трудно, думать, что n данном 
случае мы имеем дело с раЗЛf!ЧНыми видами, так как среди сифоновых во
дорослей замечаются вариац11и одного и того же таллома по величине ::1'1 
толщине, в зависимости от того, в кющм его месте проходит изучаемое 

сечение . 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Эти водоросли были известны ранее 
в Прибалтике и в Ленинградской области, откуда они впервые были опи
саны Столлейем. Находка V ermiporella в силу ре Казахстана свидетель
ствует об одинаковых физико-географических условиях морских бассей
нов, существовавших на северо-западе Русской платформы и в 1-\азах
ской складчатой стране. Dasyc1adaceae живут в теплом климате и в мелком 
море. Они очень чувствительны к изменениям физико-геоr рафических 
условий и, следовательно, могут служить достоверными ноказателями 
последних. ffiлиq.ы vилурийеких отложений 1-\азахстана, несмотря на 
плохую сохранность пород, переполнены обломками Dasyc1adaceae и, 
1:1 частности, Vermiporella. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: 1-\азахстан . 
В о з р а с т: силур. 
С б о р Н. А. Штрейса . 
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Vermiporella doneziana М а с h., 1940 

Этот вид описан В. Н. Махаевым (1940) из отложений верхнего :карбона 
р. Донца. Он представляет собой мел:кие ис:кривленные трубочки диамет
ром в 0,38 мм, пронизаиные порами в 45 fl- шириной. 

Рисун:ки В. Н. Махаева не дают полного представления об этом виде. 
Подобных им органичес:ких остатков я не встречал. 

Род Anthracoporella Р i а 

Описанная Ю. Пиа из верхнего :карбона Карнийс:ких Альп Anth
racoporella spectaiilis имеет форму прямого цилиндра, иногда дихотоми
чески ветвящегося. Стен:ки цилиндра пронизаны массой тон:ких :каналь
чикав-пор, :которые разветвляются один или. два раза под острым углом. 

Anthracoporella spectabllis Р i а (?) 

(Табл. XII , фиг. 1, 2 и 3) 

1920. Antl!racoporella spectaЬilis Р i а. Abh. Zool.-Bot . Ges. Wien , Vol. 11, Fsc., 2; 
t. 26, fig . 3. 4. 

1927. Anthracoporella spectaЬilis Р i а in Н i r т е r . Handb. d . Paleob. , т. III, 3. 
1928. 1. Anthracoporella spectaЬilis Р i а. Die Anpassf. d. Kalkalgen . Palaeoblol ., v. 1, 

t. 211. 
1930. 2. Anthracopore/la spectaЬilis J о d о t. Р. Bull. Soc . Geol . Fr., ser. 4, v . 30, fg. 2. 
1937. 2. Anthracopore/la spectaЬilis Р i а. Die wicht. Kalkalg. etc . Comptes rendus d. 

2 Congr. des etudes de Strat. carb. 
1940. Anthracoporella spectaЬilis Мах а е в В. Н. Бюлл. МОИП, отд. rео.Л: . , т. 18 

(5-6); табл . I, фиг . 8, 9, 10, 12; табл. 11, фиг. 6. 

Под этим названием В. Н. Махаев описал из верхнего щtрбона Се
верного 'Урала остат:ки сифоней. Диаметр их осевой ячей:ки варьирует 
от 0,2 до 0,3 мм. Ширина ветвящихся под острым углом пор равна 36 f'- · 
Поры первого поряд:ка неодинаковой длины, а их ответвление происхо
дит на разном расстоянии от поверхности извест:кового чехла. 

В табл. XII приведены снимки В. Н . Махаева, опубликованные им 
-в цитированной выше работе. 

Anthracoporella kasachiensis !\1 а s 1. 

(Табл. XIV, фиг. 1) 

19391 . Anthracoporella kasachiensis М а с л о в В . П. Проб:'! . палеонтол., т.V, рис . 1 и 2. 

Прямые цилиJ!дры, иногда слег:ка изгибающиеся, дихотомически вет
вящиеся под острым углом. Диаметр осевой ячейки 35 f-1, внешний диаметр 
0,1 мм; толщина извест:ковых стенок цилиндра равна 35 f-1, диаметр пор 
составляет 2-3 fl- (поры иногда вторично расширены) . Ветвление каналь
цев-пор происходит под острым углом как у внутреннего основания поры, 

та:к и в середине и близ внешней ее поверхности. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Се::~шзбУгУ, Назахстан. 
В о з р а с т: нижний карбон . · · 

Anthracoporella fragilissima М а s 1. 

19391 • Anthracoporella fragilissima М а с л о в 13. П. Пробл. палеонтол., т. V, рис. 3. 

Тонкие прямые цилиндры. Внешний диаметр 0,075-0,15 мм, диаметр 
внутренней ячейки 0,054-0,1 мм . Ширина стено:к извест:кового цилиндра 
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15-20 f-1· Эти стен:ки пронизаны частыми, очень тонними порами. Ветвле
ния не наблюдалось. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т Anthracoporella fragi· 
lissima те же, что и предыдущего вида. 

Dasyporella sp. 

1939. Dasyporella sp. М а с JI о в В. П. Пробл. палеонтол., т . V, рис. 4. 

Из отложений верхнего девона l\азахстана, охара:ктеризованного 
фаунистичес:ки, были описаны облом:ки сильно изогнутых цилиндров, 
стен:ки :которых пронизаны прямыми грубыми порами. Внешний диаметр 
цилиндров равен 0,3 мм, внутренний 0,15 мм , диаметр пор 10 !-'-· 

Эти водоросли переполняют известию.;. 

Три б а Cyclocrineae 

Род Mizzia Schubert, 1907 

Mizzia velebltana S с h u Ь е r t 

1907. Mizzia S с h u Ь е r t . Voraiifige Mitteilung, Verh. geol. Reichsanst. Wien, 
р. 212. 

1908. Mizz ia veleЬitana S с h u Ь е r t. Jahrb. k.k . geol. Reichsanst. Wien, Bd. 58, Н . 2, 
р . 382; pl. 16, f . 8-12. 

1908. Mizzia veleЬitana К ар n и н с R и й А. П . Einige proЬlematische Fossilien aus· 
Japan. Изв. PyccR. мин. об-ва, сер. 2, т. 46; табл. 3, фиг. 6. 

1908. Mizua veleЬitana S с h u Ь е r t. Jahrb. Geol. Reichs., 58, t . 16. 
1920. Mizzia veleЬitana Р i а . Abh. Zool. bot. Gesell . Wien, Bd . . II, Н. 2, р. 19; 

f. 12-23, pl . I . 
1937. Mizzia veleЬitana Р i а. Die wicht. Kalkalg. Comtes rendus d. 2 Congr. des 

etudes de Strat. carb. , . Р· 822, tab . 9, f . 3. 
1940. Mizzia veleЬitana Мах а е в В. Н. Бюлл. МОИП, Отд. геол . , т. 18 (5-6); табл . I, 

фиг. 1, 2, 3 и 11. 
1940. Mizzia veleЬitana Р i а. Sitziшgsb. Ak. Wiss . "''ien . mat. nat. Кl . 

Слоевище состоит из сферячеених или овальных члени:ков, сочленяю
щихся своими полярными отверстиями. Стен:ки члени:ка нас:квозь про
низамы ширОI\ИМИ порами. Размеры члени:ка (в мм): 

Длина . 
Ширина . . . . . . . . . . 
Диаметр наибольшего полярного отверстин 
Диаметр меньшего полярного отверстия . 
Диаметр пор. . 
Толщина чехла . . 
(Размеры даны по несRольким авторам) . 

1,9~2,8 
1,12-2,5 

0,32-0,57 
0,25-0,45 
0,22-0,31 

0,3-0,4 

Из отложений СССР Mizzia впервые была описана В. Н. Махаевым, 
хотя ми:кропалеонтологами встречалась неодно:кратно и ранее. Изученная 
им водоросль была найдена в пермсних отложениях Памира и l\авназа. 
Размеры извест:ковых чехлов варьируют от 0,78 до 2,03 мм в поперечнине, 
с шириной пор от O,Q75 до 0,12 мм и длиной пор от 0,11 до 0,23 мм. Поры 
иногда от:крытые, иногда закрытые. Анатомическое строение лучше опи
сано у А. П. l\арпинского (1910), изучавшего этот организм на японском 
материале. 

В имевшемся у меня материале этот вид не встречался. 



Т р и б а Bereselleae 

Род Dvinella Chvorova, 1949 

1937. Bemella Мах а е в В. Н. Докл. АН СССР, т. 15, М 8, стр. 476. 
1949. Dvinella Хвор о в а И. В. Докл. АН СССР , нов. сер., т . 65, .N2 5, стр. 769, 

рис. 1-3. 

Под названием Beresella М а с h. ряду микропалеонтологов и мне были 
известны остатки ископаемой изящной сифонеи. Покойный В. Н. Махаев 
не опубликовал ее изображения. И. В . Хворава переописала ее, дав новое 
родовое и видовое название этой форме. Приводим ее родовой диагноз. 

<<Известковая оболочка представляет тошюе, прямое неразветвленное 
полое цилиндрическое тело, слепо Заiiанчивающееся с одного конца . 

Стенки оболочки пронизаны многочисленными каналами , интенсивно 
ветвящимиен в пределах внешней части стенки. 

Тип рода Dvinella comata ~р. nov.>>. 
Из этого диагноза И. В. Хворовой следует, что каналы <шронизывают>> 

всю оболочку, которая не изогнута, и что они ветвятся .лишь близ 
внешней ее поверхности. М~жду тем из рисунка и фотографии И. В. Хво
ровой и по моим наблюдениям следует, что оболочна состоит из двух 
слоев- внешнего однородного прозрачного и внутреннего сложного 

состава, строение которого и соответствует описанию И. В . Хворовой. 
Таким образом, родовой диагноз Dvinella следует изменить следующим 
образом: слоевище водоросли трубчатое, цилиндрическое, с мелкими тон
кими ответвлен.иями, расположенными мутовками: и интенсивно ветвя

ЩИМIIСЯ. Обизвествляются промэжутки: между мутовками и ветвлениями, 
а также поверхность водоросли, на которой образуется прозрачная 
однородная внешнян известковая корка, прикрывающая концы <<Вето

чею>. 

Г е н о тип: Dvinella comata С h v о r. 

Dvinella comata С h v о r. 

(Табл. XIII, фиr. 1 и 2; табл. XIX, фиг. 2) 

1949. Dvim'lla comata Х в о ров а И. В . Докл. АН СССР, т . 65, .N2 5, стр. 769 
рас. 1-3. 

Слегка изгибающиеся трубки диаметром 0,2 мм, полые внутри, обычно, 
но не всегда, заполнены вторичным кальцитом. Стенки трубок сложной 
структуры: в них виден отчетливый внешний очень тонкий прозрачный 
слой и внутренний неоднородный. Последний в продольном (параллель
ном к оси трубки) сечении состоит из светлого слоя, пересеченного рядом 
пучков темных, очень тонких <шитей>>-r{аналов, направленных радиально 
и слепо заканчивающихся на внешнем конце. Пучки <<нитеЙ>>-наналов 
(или поперечные ряды их) перемежаются со светлыми выступами внешней 
прозрачной оболочки, которые в редrшх случаях немного вдаются внутрь 
срединной полости. Тогда трубка распадается на ряд сегментов. 

Поперечное н оси трубки сечение водоросли дает кружок с радиально 
расположенными <<Нитямю>-каналами или без них, если разрез прошел 
через прозрачный выступ. Размеры изученных мною организмов отве
чают размерам, приведеиным в детальном описании И. В. Хворовой. 

Эти ископаемые легко перекристаллизовываются, но местами доста
точно хорошо сохраняются, образуя в толще пороД выдержанные гори
зонты . 

М е с т о н а х о ж д е н и е: г. Rуйбышев. 
В о з р а с т: верхний карбон. 



О б щ и е з а м е ч а н и я. Изучая представителей Dvinella comata, 
:я не обнаружил у них тех округлых окончаний трубок, которые описы
вает И. ll. Хворова. Скорее всего эти <<окончанию> являются косыми се
чениями через известковые трубки, тем более, что несмотря на составлен
ный И. В. Хnоровой диагноз, в котором как признак рода указан прямой 
характер цилиндров, у всех организмов ясно видны слабые, но отчетливые 
изгибы известковых трубок. Это можно наблюдать и на приведеиных 
И. В. Хворовой фотографиях. Вместе с тем, на тех же фотографиях можно 
видеть, что пучки мелких каналов не всегда расходятся конусом, как 

это рисуется И. В. Хворовой, а бывают параллельны друг другу, обра
зуя кiш бы сегмент с каналами, отделенный от другого таиого же участка 
узким промежутном, который сложен прозрачным нальцитом. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что водоросль не всегда обизвест
вляла первичные ответвления, а оболочка появлилась иногда только на 
.самой периферии вторичных ответвлений. 

Интересно происхождение внешней uрозрачной оболочни, покрываю
щей концы <<веточею> и закрывающей отверстия наналов. Толщина слоя 
:этой известновой оболочни незначительна и однородна на наждом данном 
.ее участие. С точни зрения И. В. Хворовой назначение этого слоя непонят
но, тан нак округлый слепой нонец нлетни свидетельствует о том, что во
доросль, достигнув предельного роста, не могла существовать при наличии 

таиого внешнего слоя, изолирующего окончания илетки водоросли от 

внешней среды. Если, однако, не принимать во внимание предполагаемое 
И. В. Хворовой слепое окончание (которого я не наблюдал), а, наоборот, 
считать, что водоросль росла и ассимилировала соли через верхнее онон

чание нлетни, свободно выходившее из верхней части язвестнового чехла, 
то внешний иsвестновый слой, закрывающий доступ воды н ононча
ниям <<веточею>, можно рассматривать в начестве защитного органа для 

нижней части растения. Так кан этот слой совершенно прозрачен, то он 
не препятствовал ответвлениям клетки улавливать солнечный свет, необ
ходимый для фотосинтеза. Таким образом, нижняя часть растения выпол
няла функцию листа высших растений, в то время нан свободно высту
павшая верхняя часть клетки усваивала различные неорганические со

единения из воды. Может быть, в силу того, что И. В. Хворова не поняла 
.значения внешнего прозрачного слоя, она игнорировала его существова

ние и не внлючила его в диагноз рqда, несмотря на явное его присутствие. 

Возможно, она отнесла его к второстепенным признанам, образовавшим
>СЯ благодаря перекристаллизации нальцита, так нан во многих случа
ях известковые чехлы действительно лишены этого внешнего прозрач
ного слоя. Последнее обстоятельство я считаю результатом плохой 
сохранности известковых чехлов и появления второго светлого слоя 

лишь у взрослых организмов, ногда нижняя часть таллома играла роль 

<<стеблю>. 
Rак уназывалось выше, известковый чехол Dvinella comata С h v о r. 

Qбразован двумя слоями кальцита. Внутренний слой слагается тем
ными тонкими канальчинами и светлыми промежутками между ними. 

Эти промежутки в осевом н чехлу сечении выглядят кан светлые выступы 
овальной формы . В тангенциальном сечении они представляют собой свет
лые полоски. Тонкие нанальцы часто сливаются благодаря вторичным 
процессам и создают темные участки. R. Б. Rордэ (19502), описывая сфе
ричесиие <<спорангию>, приводит две фотографии с увеличением 60 (рис. 1) 
и 350 (рис. 2). На рис. 1 видно, что в правой стороне фигуры сечение 
прошло через ось водорослевого чехла, а в левой стороне последний рас
сечен наискось тангенциально. С правой стороны видны сечения через 
темные участки, занятые нанальчинами, и светлые промежутни, сливаю

щиеся с внешней светлой оболочной. Повидимому, эти светлые выступы 
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R. Б. Rордэ приняла за <<Спорангию>. С левой же стороны того же рисунна 
видно, что светлые промежутни в тангенциальном сечении образуют свет
лые полосни между темными мутовнами мелних темных ответвлений. 
На рис. 2 приведены те же <<спорангию> при большом увеличении. Здесь 
светлые онруглые выступы выделяются среди темного на снимке бесструн
турногональцита, измененноговторичными процессами, тан нанструнтуры 

канальцев не видно 1 • R. Б. Rордэ (19502) в данной статье не описывает 
самого известкового чехла Dvinella, принимая описание И. В. Хворовой, 
из которого совершенно ясно вытекает, что тело водорослевого чехла сло

жено светлым, а полости в 1: ел - темным нальцитом, за исншочеаием 

центральной ячеи, нотарая обычно перенристаллизована, и тольно грани
цы ее (тан же нан и внешние границы чехла) иногда загрязнены темным 
афанитовым нарбонатом. R. Б. Rордэ, принимая это положение, почему
то для <<спорангий>> становится на противоположную точну зрения и счи
тает пустоты светлыми, а тело водоросли темным. Из высназанных ведо
умений можно сделать вывод о недоставериости наличия спорангий у дан-
ной водоросли. · 

Dasycladaceae indeterminatae 

Rроме описываемых в настоящем разделе работы органичесних астат
нов, мною были встречены следующие обломни водорослей неопредели

о г мм а 

мых родов сифоновых: 
1. В отложениях силура Ra

захстана, внутри желванов сине~ 

зеленых водорослей, найдены об
ломни стенни трубни со сложной 
системой пор-навалов. Последние 

.._. 0, 7мм- иснривлены, ловидимому ветвятся 

и имеют неодинаiювый: диаметр, 
увеличивающийся I< внешней по
верхности трубни. У выхода пор 

Рис. 12, а-г. Dasycladaceae indeterminatae 
а-тип 1; б-тип 2; в-тип 3; г-тип'· 

наружу их диаметр равен 30 ft . 
Промежутки между норами (око
ло 80 f1) имеют углубления 
в виде ямок. Толщина обJiомка 
145 f1· 

Сбор 
(рис. 12, а). 

н . А. Штрейса 

2. В силуре Казахстана в тех 
же образцах, в которых найдены оnисанные выше Vermiporclla, обнару
жено сечение через трубну с зазубренными nоверхностями. Поры имеют 
различный вид: а) простого fiaнa."Iьlla, Ь) бочеш.;овпдiюго, раздутого по
середине канальца, с) широliоЙ ворошш, оп.;рытой к внешней стороне. 
Обломок этот, так же нак и предыдущ11ii, не может быть отнесен I< 
известным родам и свидетельствует о TO:'II, что уже в силуре присут

ствовали сИфоновые водоросли с дово:1ьно еаожными отростками-мутон-

ками . 

Сбор П. Н. Rропоткина (рис. 12, 6). 
3. В силурийсних же известню.;а:х nазахстана найден обломок, вну

три которого в поперечном сечении отчетливо видны нруглые пустоты 

заполненные вторичным кальцитом (рис. 12, в) . Диаметр круглых пустот 

I Характерно заявление 1\ . Б. 1\ордэ о том, что в поперечных сечениях <<споран
гию> не встречены. Они и не могут быть встречены, так как светлые <<выступы>> в по
пер.ечном к чехлу сечении дают светлые КОJiьца, а не округлые выступы. · 
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равен 80 f!-· Очень возможно, что описываемый обломок заключал в себе 
спорангии, следы ноторых остались в виде сферических пустот. И наному 
роду относится обломок - сказать трудно. 
Сбор Н. А. Штрейса (рис. 12, в). 
4. Нанонец, в тех же самых отложениях 1\азахстана найдена круглая 

ш1астинка с полусферическими углублениями. В поперечном сечении 

IMM 

д 

о.zмм 7ММ 

Рис. 13. Antracoporellopsis Machaevii gen. et sp. nov. Rарбон. 
а - в продольном сечении; б - в носом сечении; в и г - в поперечном 
сечении (на рис. сечение прошло через поперечную перегородну); д - по-

перечные и носые сечения. 

одна поверхность пластинни сравнительно плоская, другая же сплошь 

состоит из полукруглых углублений, диаметр которых колеблется 
от 70 до 100 f!-· Толщина пластинни 100 f!-· В плосностном разрезе, параллель
ном поверхности пластинни, лишь местами обнаруживаются полукруглые 
полости, таи нан углубления имеют неодинаковую глубину. Нено
торые из них соединяются между собой . Ширина пластинки близка 
К 700 fL . -
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Сбор П. Н. 1\ропотнина (рис. 12, г). 
Эти паходни интересны с той точки зрения, что они доказывают суще

ствование сложно построенных сифоней в силу ре и опровергают утвержде
ние. Пиа о примитивном строении нижнепалеозойсних сифоновых водорос
лей. 

Род Antkracoporellopsis gen. nov. 

Слоевище дпхотомичесни ветвящееся, не членистое, с центральным 
сифоном и ветвящимиен ответвлениями, нан у Anthracoporella. Обизвсствле
ние происходит ·по всей поверхности слоевища, благодаря чему там, где 
обычно у других Dasycladaceae находятся необпзвествленные сочленения, 
здесь наблюдаются вдающиеся внутрь центральной полости нольца 
или перетяжки из нзJJьцита. Это строение с перетяжнами является отли
чительным призваном рассматриваемого рода от похожего на него рода 

Anthracoporella. 
Г е н о тип: Antracoporellopsis Macha'!-vi gen. et sp: nov. 

Antracoporellopsis Machaevii gen. et sp. nov. 

(Табл. XIII, фиг. 3 и 4; рис. в теисте 13) 

В поперечном сечении внешний нонтур организма неправильный, 
онруглой формы. Центральная полость неправиш.ная, часто раздваиваю
щаяся. Наналы располагаются перпендинулярно толстой оболочке и; 
местами дихотомичесни ветвятся (один раз) близ поверхности под острыми 
и иногда тупыми углами. В продольном сечении известновые обоnочни 
имеют вид неправильных толстостенных лесенон с массой наналов. 
В этом сечении наналы не всегда перпендинулярны внешней поверхности . 
Толщина стенок неравномерна, иногда наблюдаются внезапные утолщениЯ' 
в виде бугров, выступающих во внутреннюю полость. Последняя разделена. 
на ряд участков таноi;: же толщины, нан и внешняя оболочна. Перегород
ни пересечены редкими наналамп, соединяющими два соседних участка 

внутренней полости осевых ячее н. Перегородни бывают прямыми, но чаще
они изогнуты, вследствие чего на них образуются выступы, увеличиваю
щиеся благодаря утолщениям. Стенки и перегородни сложены светлым 
карбонатом; наналы-поры обычно заполнены темным карбонатом. 

Величина внешнего диаметра карбонатного чехла сильно варьирует
от 150 до 420 f.L· Толщина стонон равна 30-70 f.L, а в плоскостных косых 
через них сечениях достигает 110 f.L· Наналы имеют диаметр обычно равный 
7 f.L, но при диагенезе он, повидимому, расширяется. На внешней поверх
ности иногда замечается тонная светлая карбонатная норочна, принры
вающая выход наналов наружу. Однако чаще всего такая норочка от
сутствует. 

О б щи е з а меч а н и я. Водоросль Antracoporellopsis встречает
ся вместе с Contortoporidium, Cribroporidium, Donezella и другими организ
мами в известнянах нарбона Донбасса в тех же горизонтах, что и эти; 
иснопаемые. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Донбасе. 
В о з р а с т: сред:ЕJИЙ карбон. 
Сбор Г. Д. 1\иреевой. 
Г е н о т и п: шл .. М 3504/2, 3503/4; хранится в Ин-те геол. наук 

АН СССР. 
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3. БАГРЛНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ТИП RHODOPHYT А 

КЛАСС FLORIDAE 

ПОР. CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALLINACEAE 

По д с е м. S о 1 е nор о r а е 

Систематическое положение соленопор долгое время дискуссировалось. 
Вначале они рассма'тривались IOIR скелеты табушrт, мшапок и других 
групп ископаемых организмов. Последним палеонтологом, отнесшим со
ленопоры к табулятам, был В. Ф. Пчелинцев (1925). Ю. Пиа (Pia, 1927} 
и я (Маслов, 19352) оспаривали это положение. В русской литературе 
имеется лишь описание Solenopoгa juгassica Nich. (Пчелинцев, 1925) из 
юрских отложений .Крыма и Paгachaetetes palaeosoicus М а s l . из карf>она 
Урала (Маслов, 19352). В 1933 г. появилась статья А. :Епика и П. В. Том
сона (Opik und Thomson, 1933), трактующая анатомическое строение 
S. spongoides из нижнего силура и доказывающая, что соленопоры имели 
концептакли в виде узких пространств или трубоi{ с отверстием наружу, 
погруженных среди нитей клеток этой водоросли. Названные авторы 
описали также гипоталлий, состоящий из одного ряда клеток и прикреп
ленный к телу морской лилии. Эти интересные факты, а также мои на
блюдения над имевшимен материалом, вопреки мнению Пиа (Pia, 1927), 
свидетельствуют о том, что соленопор следует рассматривать как пред

ставителей подсемейства Solenoporae семейства Corallinaceae. 
По внешнему облику соленопоры имеют вид желвака или полусфери

ческого нароста. Нити клеток расходятся радиально. 
По вопросу о систематическом положении отдельных родов солено

пор нет единого мнения. Ра:шичными авторами было выделено несколько 
родов, отличающихся друг от друга существенными признаками. Главным 
признаком, положенным Петерхансом (Peterhans, 19293 ) в основу 
составленной им систематики соленопор, являлось присутствие большого 
или малого нолячества пор в стенках нитей. Но сам же Петерханс при 
этом оговаривается, что <<поры>> могут рассматриваться и как образования 
вторичного происхождения. Таким образом, основной признак является 
ненадежным, о чем говорил еще Пиа (Pla, 19361). 

Петерханс (Peterhans, 19293 ), описывая три новых вида соленопор, 
приводит классифин:ацию Solenoporaceae, основанную на наличии пор 
в стенках и па ха рантере расположения поперечных перегородок. Он де
лит все соленопоравые организмы на: 

А. ФорJnы о пора,м,и в nonцeumpuчeoкttx рядах 

1. Илетки распределены неправильно; мало горизонтальных попереч
ных перегородок 

Solenopora D у Ь., 1879=Metasolenopora Уа Ь е, 1912 

Тип Solenopora spongoides D у Ь., силур. 
2. Илетки в концентрических рядах, горизонтальные поперечные

перегородки хорошо выражены и расположены на одном уровне в сосед

них нитях. 
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Parachaeteies D е n i n g е г, 1906 

Тип Р. Tлnquistii D е n., 1906. 

Б. ФopJn'bl с иаоАирова'НЛI/Ьtжи поражи, редио в рядах 

1. Клетки неправильно расположены, горизонтальныЕ~ поперечные 
перегородки хорошо выражены. 

Pseudochaetetes Н а u g, 1883=Solenoporella R о t h р 1 е t z, 1908 

Тип. Ps. champanensis Ре t е г h а n s, юра. 
Представители этого рода делятся на формы, имеющие полигональные 

илетки,- Ps. jurassicus N i с h., и формы, клетки которых округлы, -
Ps. champanensis Ре t е г h . 

2. RлетitИ в концентрических рядах, поперечные перегородки горизон
тальны и расположены на одном уровне. 

Petroplzyton У а Ь е, 1912 

Тип Р. miyakoense У а Ь е, ниждий мел. 
Классифицируя соленопор, Петерханс отмечает, что род Pseudochae

tetes окажется очень близким к роду Solenopora, если будет дьказано, что 
они обладают одинаковым расположением пор. В этом случае только 
горизонтальные перегородки, слабо развитые у Psectdochaetetes и хорошо 
представленные у Solenopora, могут служить признаком, позволяющим 
различать эти два рода. 

Посмотрим, как выражаются отличия двух родов, полы:уясь описа
ниями Петерханса видов Sr;lenopom helvetica Ре t е г h., S. condensata 
М е г i а n и Р seudochaetetes champanensis Р е t е г h. 

Solenopora helvetica Ре t е r h. 

1. Крупные желвачки размером от 3,5 до 10 см в поперечнике. 
2. Наблюдаются ответвления и периодические наслоения (зоны роста); 

каждая зона состоит из светлого и · темного слоя. 

3. В темных зонах нити тоньше, а стенки толще. 
4. Поперечные перегородки выпуклы или вогнуты. Они исчезают 

в светлых зонах. Рядового расположения перегородок незаметно. 
5. Длина клеток от 80 до 560 J.L и более. 
6. Ширина нитей равна 2;'J-60 J.l. в светлых зонах и 18-45 J.L в темных 

зонах. 

7. Толщина стенок равна 9-18 J.L в светлых зонах и 12-21 J.L в темных 
зонах. 

8. Поры распространены главным образом в светлых зонах, гдеоИмеют 
диаметр в 8-30 1.1.; они расположены обычно на одном уровне. 

9. В поперечном срезе водоросли нити полигональны или закруглены. 

Solenopara condensata М е г i а n 

1. Желваки имеют вид сосновой шишки, размером 5 х 7 см. 
2. Ветвистость отсутствует, но зато хорошо развита бугристость. 
3. В шлифах зоны роста слабо выражены, на снимках же они хорошо 

различимы, но расположены не так правильно, как у предыдущего вида. 

В диагнозе Петерханс говорит о существовании темных зон роста. 
4. Перегородки прJ'fмые, иногда расположены на одном уровне. 
5. Длина клеток так же изменчива, как и у S. helvetica. 
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6. Ширина 1шеток 20-60 !-'-· 
7. Толщина стенок 10-20 !'-· 
8. Толщина пор такая же, натt и у S . Jzelvetica. 
S. condensata отличается от S. helvetica способом роста и структурой. 

Pseudoclzaetetes champanensis Ре t е r h а n s 

1. Желвани размером 5,5 х 6 х 11 см. 
2. Имеютсн пелранильные выросты. 
3. Зоны роста такие же, как и у Solenopoт-a helvetica. 
4. Перегородки прямые, иногда вогнутые, расположены неправиль-

ными рядами. В светлых зонах илетки часто исчезают. 
5. Длина клеток 40-150 !'-· 
6. Ширина клеток 25-50 f!.· 
7. Толщина стено1t 10-25 f!.· 
8. Поры существуют, но редко в 1\Онцентричесних рядах. 
9. В поперечном срезе нити округлы и полигональны. 
Проблематические неопределенной формы полости-спорангии имеют 

размеры 160 х 240 !'-· Этот вид отличается от Pseudochaetetes jurassicus 
N i с h. формой 1шетщс У Ps. champanensis они более оrtруглы, а у Ps. 
jurassicus более полигональны. Но местами рассматриваемая водоросль 
обладает IШеТI{а:ми и той и другой формы. 

Если мы теперь сравним основные признаки всех трех форм, описан
ных Петерхансом, то можем констатировать их удивительную близость. 
На микрофотографиях все три формы очень похожи друг на друга. Так, 
например, если взять основной призню<, разделяющий два рода,- ориен
тировку клеток в ряду, то о1шжется, что у все.х трех форм встречаются 
участi\И с перегород1tами на одном уровне, но нигде нет перегородок, 

слнвающихся n одну линию. У Pseudochaetetes champanensis перегородки 
на мик'рофотографии располагаются на разных уровнях, рядового же 
раеположения их, о котором говорит Петерханс, по существу, нет. 

Если сравнить первые три признака Solenopora helvetica, S. conden
sata и Pseudochaetetes cltampanensis, то различий не окажется. Перегород
ки у всех трех видов бывают любой формы. Длина клетоl\ разнообразна 
во всех трех случаях и не может считаться прочным признаком, так как 

при перекристаллизации скелетных образований перегородки могут 
исчезнуть. Ширина клеток и толщина стенок у всех видов одинаковы. 
Поры присутствуют у всех форм, поэтому их хараl\теристика приводится 
талыш для одного вида. Округлость и полигональпость 1шеток в попереч
ных срезах также встречаются у всех трех видов, и большее или меньшее 
ноличестно полигональных нлеток, повидимому, является случайным. 

Из сделанного обзора видно, что поры являются недостаточно надеж
ным признаком для разделения родов, тем I'Joлee, что остается неясным, 
являются ли они первичными или результатом исчезновения стенок в уто

пеиных местах (в светлых зонах). Выделение -Петерхансом трех форм 
сдеJiано необоснованно, несмотря на тщательное описание; все они пред
ставляют один и тот же вид- Solenopora condensata М е r i а n. 

Отсюда следует, что разделение Петерхансом соленопор на 4 рода 
основано на татних основаниях и неясных признаках (поры, горизон
тальное положение перегородон) . Несомненным, резно выраженным 
признаном во всех четырех группах является ориентировка клеток, что 

сказывается и у мелобезиевых. Присутствие же и отсутствие <шор>> может 
служить признаном сохранности. Если принять все это во внимание, то 
останется лишь один надежный признак - ориентироВI<а клеток, согласно 
наторому соленопоры разделяются на два основных рода: 1) с неори
ентированными нлетками - Solenopora (Solenopora-Metasolenopora-Pseu-
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dochaetetes) и 2) со слитыми поперечными перегородками- Parachae
tetes. Признак формы клеток в поперечном сечении через водоросль (поли
гональность и онруглость) не может быть решающим, так как форма 
зависит от сжатости нитей, что может быть следствием экологических 
особенностей. В силу изложенных причин некоторые роды и виды 
соленопор должны быть уничтожены и объединены с ранее описанными. 
Мы не должны смущаться тем, что среди соленопор останется всего два 
рода, тю< как в мезозойских отложениях существуют только три главных 
рода мелобезиевых (потомков соленопор): Lithothamnium, Archaeoli
thothamnium и Litlюpliyllum. Если бы в палеозойских· отложениях были 
другие роды такой же структуры, но реЗiю отличающиеся от названных 
трех родов, мы наверное бы о них знали. 

Род Solenopo1•a D у Ь о v s k у, 1871 

Представители этого рода образуют желваки, иногда с ответвлениями. 
Слоенище слагается гипоталлием и периталлием. Нити образованы клет
ками, не ориентированными в ряды, вследствие чего в соседних ни~rях 

поперечные перегородки не расположены на одном уровне. Органы размно
жения в виде спорангий, похожих на спорангии Archaeolithothamnium, 
располагаютел внутри слоевища или скоплениями по нескош.ку штуl\, 

ИЛИ ОДИНОЧIШМИ. 

Solenopora spongoides D у Ь. 

(Табл. XV, фиг. 2-4; табл. XVI; рис. в теисте 14 и 15) 

1861. Stromatopora compacta В i 11 i n g s. 
1877. Solenopora spongoides D у Ь. Die Chaetetiden der ostba1tisehen Si1urfol·mation. 

Veгh. К. Russ. min. ges. t. 14. 
1885. Solenopora compacta N i с h. and ~ t h е г. Сео1. Mag. dee. 3, vo1. 2, р. 529. 
1913. Solenopora spongoides R о t h р 1. Uber Kalka1gen usw. Sver. Geol. Unders. Ser. 

Са, М 10. .. .. 
1933. Solenopora spongoides О р i k und Т h о m р s оn. Uber Konzeptakeln von So1e

nopora. РuЫ. Geol. Inst. Tartu, М 30. 
1950. Solenopora spongoides М а с л о в Б. П. :Изв. АН СССР, М 6. 

Одной из первых был описан именно этот вид соленопор. Ротпле11 
( 1913) переописал ее по материалу из Эстонии (ст. Саку). Он считает, что 
эта водоросль характеризуется: 1) гипоталлием слоевища с перепутанными 
нитями, в которых трудно установить сущеетвование поперечных перего

родок; 2) интенсивным делением в гипоталлии и менее интспсiшным в 
периталлии; 3) периталлием с прямыми, параллельными друг другу клет
ками; 4) особенностями строения !\леток, иногда явно волнистых; 5) ши
риной клеток, в гипоталлии, равной 30-120 р., а в периталлии 30-80 f.L· 
Приведеиные им фотографии вошли в справочники и учебники. Ёпик и 
Томсон (1933) полагали, что нашли в этой фор11ю концептакли в виде длин
ных и узi<ИХ радиально расположенных трубок, н ноторым нити водоросли 
слегка пригибаются, тупо зананчиваясь. Ниl\аной: оболочни не обнаружено 
и нити открывались внутрь полости своим отверстием. Ёпик и Томсон 
приводят хорошие фотографии продольных разрезов таких полостей, 
открывающихся на поверхность слоевища (желвака); длина их измеряется 
миллиметрами. Эта своеобразная картина, совершенно не похожая на 
обычные концептакли у багряных водорослей, несколько напоминает 
необизвествляющиеся антеридии у Corallina. При этом структура окру
жающих нитей диаметрально противоположна той, которую мы наблю
даем в концеитаклях у меловых, третичных и современных мелобезиевых. 
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"У последних нити огибают нонцептанли или спорангии, а выходное от..
верстие отнрывается наружу лишь в течение норотного промежуп<а вре

мени; оно понрывается новыми слоями водоросли. Таним образом, специ
фичность строения <<Органов размножению>, описанных Ёшшом и Том
соном, необходимо отнести всецело за счет особенностей силурийсних 
соленопор. Этого мнения я придерживался, пона не получил материала из 
т~х же вазаломених известнянов. Соленопоры собраны мной из нарьера 
близ ст. Сану (Эстония), из тех же мест, отнуда они аписывались Рот
плетцом, Ёпином и Томсоном. ВазалемсниЕ) язвестняни образуют горн
зонт в ордовине, понрываются известиянами Ранвере и подстилаются 
песчаными породами Rейла. Из этих горизонтов, тан женаниз горизонтоn 
Йыхви и Идавере, мне танже были представлены образцы соленопор 
сотруднинами Геологичеснаго музея г. Тарту, при любезном содействии 
R . R. Орвину, за что выражаю им свою признательвость. 

Соленопоры в нарьере близ ст. Car<y залегают в виде небольтих белых 
желвачнов, размером от 1 до 3 см и более в поперечнине . Форма желвач
нов бывает разнообразной - от почти сферичесной до занругленной внизу 
и плоеной вверху, и нонусообразной внизу и бугристой вверху . /Rелвачни 
залегают в детритусовам сером грубозернистом язвестняне с мшавнами, 
игланожими (нривоидеи) и другими группами иснопаемых организмов, 
занлючающем пропласточюr мергелистого · и тонназернистого извест-:

няна. Было обнаружено два слоя с соленопорами. Желвачни водорослей 
распределены неравномерно; их снопления встречаются спорадичесни 

в виде кучеr<. 

Изучение неснольних шлифов этих ~елвачнов поr<азало, что они при
надлежат одному виду- Solenopora spongoides D у Ь . Ширина нитей пе
риталлия колеблется от 35 до 50 f-L, длина нлетон от 100 до 200 f-L· Попереч
ные перегородки очень тонни и легко исчезают; вероятно, мы имеем дело 

r. промежутнами, ставшими между ними значительно ббJiьmими благодаря 
перекристаллизации снелетных образований. Пор в стеннах нитей не па
блюдалось. Посветления в стенках нитей надо относить за счет вторичных 
изменений, при ноторых, однано , темная линия в виде следов с.тепни все 
же сохраняется . 

Гипоталлий представлен настольно перепутанными извитыми нитями, 
что проследить их невозможно. В вертикальном ра зрезе иногда удается 
заметить, что гипоталлий начинается рядом клетон, затем быстро 
изменяющих вертикальное направление и перепутывающи,хся. Ёпи:к 
и Томсон показали также, что гипоталлий у особей Solenopora sp. 
( cf. nigra В г о -.,v n) начинается одним рядом нлеток. В вазалемсюiХ из
вестняках найдены толы<о S . spongoides. Сомнение уr<азанных авторов 
в отношении находки S . nigm говорит за то, что и эта форма, вероятнее 
всего, относится н той же S. spongoides D у Ь. 

Внутри слоевища S. spongoides D у Ь., происходящего из вазалем
сrшх известняков района Сану, мной были найдены образовашш , 
ноторые чрезвычайно напоминают спорангии Arcl~aeolithothamnium I>a" 
по саоему внешнему виду, так и по положению в слоевище. В верти
кальном (неснолько косом) разрезе одного из таних слоевищ наблюда
лась бутылнообразная полость, онруженная оболочrшй. При приближе
нии н этой полости нити изгибаются в горизонтальном .направлении 
и уменьшаются в щцрину. Подобное строение организма обычно у ме
лобезиевых водорослей. В одном горизонтальном сечении было обна
ружено целое скопление таких же полостей. В этом разрезе округлью 
или слегка эллипсоидальные полости имеют самостоятельную обо
лочку и оr\ружены нитями, ноторые изменяют свое вертикальное ла~ 

правление на наклонное и, возможно, ,: спирально занручиваются 

вокруг этих образований. Размер этих предполагаемых споранГий(?) 
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следуlОщий: ширина от 150-200 до 250 f.L, высота 500 f.L· По отпошению 
ко · всему слоевищу спорангии(?) располагаются близ его края, но не на 
самом краю. Пор не наблюдалось, может быть, из-за неудачиого разреза. 
Иногда спорангии (?) группируются (до 19 штук вместе) в слой, как у 

Рис. 14. Внешний BI!,l же,lвачi>ОВ Solenopora 
spongoides (D у Ь.) из нарьеров д. Сану. 

Aгchaeolithothamnium, распола
гаясь на приблизительно оди
наковом расстоянии друг от 

друга в шахматном порядке 

(рис. 14 и 15). 
Таr<им образом, сходство с 

органами размножения А rchaeo
lithothamnium ааставляет пред
полRгать, что Solenopora spon
goides D у Ь. имела аналогич
ные спорангии. Образования же 
в виде узких дырок, которые 

наблюдали Ёпик и Томсон, 
вероятно следует относить к 

какому-то неизвестковому орга

низму, который, обрастая во
дорослью, принреплялся к ее поверхности. Возможно, что это также бы
ли водоросли, представлявшие собой веизвестi-ювый стержень. Благодаря 

500р 

6 

Рис. 15, а-в. Предполагаемые спорангииSоlепороrа spongoides (D у Ь.). 
а - в поперечном сечении, аируженвые пзвпвающимися вегетативными 

юrетнами; б - при большом увеличении; в - продольное сечение через 
спорангий Solenopoтa spongoides (D у Ь.). 

существованию постороннего торчащего вверх тела, нити соленопоры, 

стремящиеся заполнить пустое пространство, возникшее между ними, 

его обрастали и тупо заканчивались, достигая этого организма. 
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В свое время я предполагал у :каменноугольной багряной ·водоросли: 
(Маслов, 19352) Parachaetetes paleozoicus (М а s 1.) существование :концеп
та:клей, :которые в виде меШI{ОВ овальной формы расцоложены горизон
тально в направлении своей длинной оси. В свяаи с новыми, описанными 
выше, наход:ками рассматриваемых водорослей можно думать, что не 
толь:ко произошла дифференциров:ка анатомичес:кого строения в силуре 
(разделение на Solenopom с неориентированнJ>IМИ нлет:ками и Parachae-'- · 
tetes с рядовым расположением их), но и органы размножения у двух 
основных анатомичес:ких форм очень давно получили свою специфи:ку. · 
Вместо с тем тот фант, что спорангии спрятаны внутри слоевища, :ка:к у 
Arcllaeolithothamnium, следует признать наиболее ранпей особенпостыо 
их расположения. Предположение же не:которых палеоботаниriов о том,' 
что органы соленопор не обизвестnлялись и помещались на внешней 
поверхности слоевища, нужно считать результатом недостаточной иау'-• 
чеппости этих древних организмов. 

Относительно <<Вегетативных :клотою>, :которые опнсьшаются Ротплет-
цом (Rothpletz, 1913) в виде пустот шириной от 60 до 80 f.L и длиной до 
250 f.L, можно заметить, что неноторые из них похожи на спорангии 
Archaeolithothamnium, та:к :ка:к нити эти <<RЛеТI{И>> нес:коль:ко огибаЮт. Iio 
другие не похожи на спорангии, тат\ :кан нити ниже и выше <<Вегетативных. 

нлетою> обрываются, на:к бы прерываются, и в та:ком прерывающемся виде 
проходят через полость. Целых оболоче:к не наблюдалось, но наме:ки па · 
них местами сохранились. Неrюторые позднейшие исследователи; 
например Пиа, считали, повидимому, эти образования за разрывы меха
ничес:кого происхождения. Та:кие же неправильноi1 формы <<Нонцоптатшю>, 
лежащие на одном уровне, нашел Потерхане (Peterhans, 19293 ) в юрс1юй 
соленопоре Pseudochaetetes- Solenopo;·a champanensis Р о t е r h. При
водимые им размеры 160х240 f.L, повидимому, относятся :к одной из та:ких 
полостей, тart на:к величина их на фотографии меняется. Равным 
образом изменяется и их форма - от треугольной до :квадратной и даже 
о:круглой. 

Уд (Wood, 1944), рассматривавший вопрос об органах размножения 
у соленопор, сообщает, что он обнаружил у S . gracilis образования, по
хожие на описанные Ёпи:ком и Томсоном . Он приходит н выводу, что эти 
образования могли получиться в результате обр,астания при:крепленного 
:к поверхности соленопоры постороннего тела (животного). Та:ким образом,; 
его взгляды на предполагаемые <шонцепта:клю> совпадают с моими. Однано 
о:кончательные выводы Уда неопределенны, ибо он сомневается во вс.-х 
формах концептаклей, найденных до сих пор, и говорит, что наиболее· 
похожие на спорангии образования описывал только Ротплетп. 

Solenopora spongoides var. iuchvii Maslov, 1950 
(Табл. XVII, фиг. 1-4; табл. XVIII, фиг. 1-3) 

. По форме и размерам ширины нитей эта водоросль не отJiичается от 
S. spongoides D у Ь. Она образует желвач:ки с разветвляющимиен выростами; 
образующими нак бы пальчатые отростки. Расположение нитей в таких 
«ветвях>> веерообразное или <<фонтанное>> . Отчетливо наблюдаются толстые 
зоны роста, имеющие вид темных нонцентрических линий. }1\елвач:кп· 
иногда достигают в длину 4-5 см, чаще 1-3 см, при значительно меньшей. 
ширине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Алувере (о:коло Ранвере) и :Мадизе, 
Эстония. 

В о з р а с т: ордовиr<, горизонт Йыхви. 
С б о р А. :епи:к. 
Г о л о т и п: шл . .М 3504/61; хранител в Ин-те геол. наук АН СССР. 
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Solenopora filiformis N i с h. 

(Табл. XIX, фиг. 1) 

Этот вид отличается от предыдущего меньшей шириной нитей. Он 
образует слоистые норrшвидные желваки, залегавшие прямо на илистом 
t.убстрате. 

Гипоталлий растет иногда вертикальными нитями, которые пе перепу
-гываются, нак обычно. В некоторых случаях ряд таких высоких клеток 
-заканчивает свое существование, будучи ирерван слоем породы. Иногда 
же гипоталлий представлен обычной нартиной перепутанных извиваю
щихся нитей. Часто стенки нитей сильно и мешш волнисты. Ширина нитей 
Qбычно достигает 20-30 р., но местами бывает в два раза большей, особен
но в тех случаях, ногда гипоталлий вознин:ает на слое периталлия. Проис
ходит это, возможно, в силу перенристаллизации снелетных образова
ний и исчезновения стенон нитей. 

Периталлий состоит из прямых параллельны'{ нитей и часто пре
~)ывается слоями гипоталлия. Ширина нитей достигает 40 р., но встречаются 
i:iИТИ шириной и в 20р.. Клетни прямые, часто ветвятся, но параллельны 
друг другу. Стенки нитей и в периталлии и в гипоталлии толстые, 
тан что в гипоталлии иногда видны просветы-каналы трубки, имеющие 
таную же толщину, накую имеют и находящиеся между ними темные 

стонни. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Алувере. 
В о з р а с т: ордовик, горизонт Идавере. 
Сбор i Р. М. Маниль. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/64; хранится в Ин-те геол. науr~ АН СССР. 

Solenopora russiensis sp. nov. 

(Табл. ХХ, фиг. 1 и 2; рис. в тексте 16) 

Этот вид образует небольшие высоние желвачки диаметром в 2-3 мм .. 
Они состоят из. гипоталлия, имеющего вид плотной ячеистой ткани с пе
репутанными нлетками, общий вид ноторых в носом сечении напоминает 
тr~апь высших растений. Размеры клеток: ширина 18-32 р., длина 32-83 р., 
толщина клеточных стенон 5 р.. Степки илетон гипоталлия везде сохраняют 
()Дну и. ту же толщину. Гипоталлий быстро переходит в периталлий, 
состоящий из прямоугольных, вытянутых илеток с параллельными 
стеш~ами, образующими также плотную <<ткань». Размеры этих нлетон: 
ширина 28-50 р., длина 50-90 р.. Тоюше поперечные перегородки, лег
ко ю::чезающие, располагаются на разных уровнях, но бывают участки 
с перегородками, расположенными на одном уровне. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Описанный вид был обнаружен лиШJ> 
в одном шлифе. Часть слоевища содержит органичесrше вещество по краям 
~теион гипоталлия, благодаря чему стенки. нлетоr{ хорошо сохранились 
и отчетливо видна внутренняя структура водоросли. Периферическая 
часть сильно перекриста.ллизована, но все же заметны ее радиальная струн

!;ура и стешш нлетон. Таним образом, периталлий труднее измерим. По 
строению он резко отличается от гипоталлия тем, что его нлетки образуют 
правильные прямоугольнини, а поперечные перегородr~и очень нежны и 

расположены перпендикулярно боковым стенкам. Очень интересна <<Тканы 
гииоталлия, в нотарой попадаются нлетки, нак бы разветвляющиеся 
сразу на четыре нити. Возможно, что эти «ветвлению) лишь нажущиеся, 
кота они· и встречаются довольно часто, И обусловЛены rщмбинацией 
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'Тесно прижатых. друг к другу, беспорядочно расположенных нитей. Но 
возможно, что этот признак является не случайным, а характерным для 
данной формы. Для решения этого вопроса необходим дополнительнъtй 
материал. -
М е с т о н а х о ж д е н и е: г. Москва; глубина 319,6 м. 
В о з р а с т: девон. 

Рис. 16, а-в. Solenopora russiensis sp. nov. 
а- гипоталлий в носом сечении; 6 - нити периталлия в продольном 

сечении; в - иомбинация илетон в гипоталлии. 

Сбор Р. М. Пистрак. 
Solenopora russiensis несколько напоминает S. similis Р а u 1. из кар

бона Германии, но отличается от нее более толстой нитьюснепостоянной 
шириной, которая у S. similis близка к 26 !-'-· 

Solenopora concentrica sp. nov. 

(Табл. XXI, фиг. 1; рис. J;~,тексте 17) 

Этот вид образует довольно правильные желвачки диаметром в 2-3 мм, 
Имеющие более или менее округлую форму у верхней части организма 
И более неnравильную у основания (места nрикрепления) желвачка. Ги-

. iюталлий nлохо выражен, периталлий мощный, хорошо развит и занимает 
большую ч~сть слоевища. Клетки Периталлия в продольном сечении 
правильно прямоугщrыiые, обычно вытянутые, с очень нежными тонкими 
и, вследствие перекрИсталлйзации, легко исчеЗающими стенками. По-

71 



перечные перегородки, наоборот, толсты и хорошо различимы . Они рас~ 
положены чаще на разных уровнях, но нередr{о перегородки нескольких 

нитей (от 2 до 10 и более) сливаются в одну линию, так что в шлифах 
nолучаются ирерывистые концентрические линии. Особенно ярко концен
тричность видна в скрещенных николях. В этом случае также можно 
видеть радиальное затухание всего слоевища, ввиду особой кристалли
зации внутренних полостей клетон, что нужно отнести к вторичным при-

чинам. Размеры илеток периталлия: ширина 20-30 fL, 
длина от 20 до 60 fL· 

М е с т о и ах о ж д е н и е: г. :Моснва. 
В о з р а с т: девон . 
Сбор Р . М. Пнстрак. 
О б щ и е з а м е ч а н и я: н с р а n и е п и я . От 

Solenop01·a гussiensis nov. sp. эта форма отличается JIОЖ
ной нопцентричесr{ОЙ ориентировной клетон rюриташrия, 
благо;1;аря: которой при бегJiом взгляде на водоросJiь ее 

Рис . 17. Часть MOJ:IШO смешать с Paгaclmetetes. Она оршчается таюне тол-
периталлия S o
lenopora concen
trica sp. nov. 

стыми поперечными перегороДI~ам:и и другими разме

рами нлотон перитаJiлия. Сохранность обоих форм оди- · 
наrюва . Степни r-шетоr{ у обеих форм легно перенри
стаJiлизовьrваются и исчезают, бJiагодаря чему струr{

тура cJioenпщa становится поясной. От Solenopoгa velbeгtiana Р а u l. 
(1938) описанная форма отличается лишь частичным рядовым 
раеположением rшетон, таи как слоеnище у немецной формы 
образовано rшетками в правиJiьных рядах, в свнзи с чем 
S. velbertiana следует считать представителом рода Paracl~a-
etetes. 

Solenopora concentrica найдена в <<рифовыю> известнянах девона, в ко
торых она является важным породообразующим организмом, поскоJiьку 
в одном большом шлифе породы было встречено нееr-юлы>о ее жел-
вачков . 

Solenopora (?) sp. 

(Табп. XXVIII, фиг. 1) 

В артинеких известняках р. У фы мной были найдены плоение жел
вани с концентрической скульптурой, похожей на скульптуру nерио
дических нарастаний раковины. При расколе этих желванов обнаружи
вается слоистость; местами в них заметна радиальная штриховатость. 

Под микросионом известняк оказался нацело перекристаллизованным. 
Ввиду внешнего сходства рассматриваемых обра:юва.ний с некоторыми 
соленопорами, я предпоJiагаю, что онн принадлежат водоросJiям , но 

отсутствие микроструктуры не позволяет сдеJiать их точного оnреде

ления. 

Род Paraehaetetes D en i n g er, 1906 

Этот род отличается от рода Solenopora правильным рядовым распо
ложеннем плеток в периталлии, так что почти во всем слоеnище 

одновременно получается и радиальная, и концентрическая ори~. 

ентации клеток. В продольном сечении нити состоят из пра
вильных прямоугольных клеток . Поперечные перегородки распо-:
ложены на одном уровне и слиты в одну линию. 
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Pamchaetetes palaeoz.oicus (М~ s l .) 

(Табл. XXII) 

1935. Solenophyllum palaeozoicum М а с л о в 13. П. Тр. ВНИМС, вып. 72, рис. 1~9 , 
табл. II-VI. 

Этот вид представляет собой о:круглые желва:ки диаметром в 1-2 см; 
состоящие из толстых <<веточею>, расходящихся во все стороны. Гипо
таллий состоит из нлето:к, расположенных рядами,в виде плотноприжа
тых друг :к другу нитей с тонними перегородr{ами. Ширина :клето:к :колеб
лется от 12 до 30 fL, длина от 12 до 30 fL· Не:которые нлет:ки частично суб
:квадратны. Толщина гипоталлия равна 500 fL· 

Периталлий имеет нлет:ки, слитые в отчетливые ряды. Поперечные пе
регородюr тон:кие, но через наждые 2-3 ряда они становятся очень тол
стыми и реако выделяются:. Илетки субнвадратны. Ширина илетон варь
ирует ОТ 12 ДО 30 fL, ДЛИНа ОТ 20 ДО 60 fL· В ПОПереЧНОМ сечении :КЛеТНИ 
генсагональпы . 

м е с т о н а х о ж д е н и е: "Урал. 
В о з р а с т: нижний :карбон. 
С б о р В. Н. 1:\рестовниr{ова и Н. П. Малаховой . 

ТИП RI-IODOPHYTA 

ПОРЛДОJ\ И СЕМЕЙСТВО INCERTAE SEDIS 

\ 
Род Ungdarella Maslov, 1950 1 .j 

Слоевище цилиндрическое, ветвящееся, не членистое, слагается :кле
точными нитями, :которые отлагают известь в виде светлого :кальцита 

в толсть1х стенпах :клетоrс Нити расположены параллельна центру ци
линдра, но на :краях подходят под острJ>Iм углом н его поверхности. На
блюдаются гипоталлий и периталлий. 

Г е н о т и п: U ngdarella uralica Masl. 

Ungdaгella uralica :Yiasl., 1956 

(ТабJ1. XXI, фиг. 2 и 3; табл. XXIIf, фиг. 1-4; рис. в тенсте 18 и 19) 

"Углы ветвления цилиндров этой формы :колеблются от 35 до 75° 
(37, 57, 59, 74°). Величина диаметра цилиндров :колеблется от 350 до 500 f1 
и даже до 700 fL· Ширина нитей равна 15-50 f1 (преобладает 40 fL). Попе
речные сечения не дают правильных фигур - отверстия нитей сплющены 
или имеют неправильную форму. Стенки нитей 'l'Олстые , более 10 fL, чаще 
достигают 15-20 f1 благодаря пере:кристаллизации, и сложены волнисто 
затухающими под минрос::копом :кристаллами :кальцита . Расположение 
нитей в центре организма параллельное внешней поверхности цилиндра; 
в :краевых частях его они, :ка:к бы отодвигаясь от центра, подходят под 
острым углом :к внешней поверхности слоевища. В продольном сечении 
нити имеют вид лесенон с толстыми стержнями и пере:кладинами. В своих 
:краевых частях они обособлены друг от друга, отщепляются и раз
деляются узними щелями (рис. 19). 

Базальный гипоталлий, состоящий из перепутанных и нанлонных :к 
поверхности прикрепления нитей, стелется по субстрату, нан у некото
рых литотамний. Он найден вместе с <<Веточ:камю>, причем хара:ктер 

1 От слова Унгдар - название горного плато на Байкалы·ком хребте . 
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сохранности его таной же, что и в основном слоевиn,е (рис. 18, 6), и живо 
напоминает базальвый гипоталлий неноторых соленопор (Solenopora 
spongoides). 

Поперечные сечения веточен дают нартипу радиально расположенных 
илетон с исчезающими перегороднами по периферии и онруглыми пят
нами в центре, что отвечает фонтанаобразному строению слоевища. 

а. 

Jl/1111 

6 

Рис. 18. а -отдельные виды сохранности 
нитей у Ungdarella uralica Masl .; .карбон; 
б- J'IШОталлий (И), нарастillОЩИЙ на .ко-

ралле (К). 

3 а меч а н и я. Базальвый 
гипоталлий (?) удалось наблю
дать в шлифе, любезно предостав
ленном мне И. В. Хворовой, 
наторая и обнаружила место при
нрепления водоросли н поверхно

сти обломна норадла. При этом 
нужно заметить, что базальпая 
часть водоросли слегна обволани
вает обломан снелета животного, 
тан что не может быть нинанаго 
сомнения в том, наную роль играл 

гипоталлий при жизни водоросли. 
"У одного и того же индивиду

ума U ngdarella uralica можно на
блюдать различнуюстепень сохран
ности нитей и разные стадии их 
нальцитизации. По видимому, пе
реi{риста;тшизация снелетных обра
зований и нан бы дополнительное 
обрастание их нальцитом являются 
прижизненными явлениями, ха

рантеризующими данную форму. 
Кальцит водоросли ведет себя та
ним образом, что под минроснопом 
в простом (не поляризованном) 
свете при параллельном н нино

лям положении нитей видны стен
ни нитей, но плохо или совсем 
не впдно поперечных перегородон. 

При положении нитей, перпенди
нулярном н нинолям, становятся 

видимыми поперечные перегород

ни. Этот своего рода <шлеохроизм>> 
харантерен для всей поверхности 
сечения водоросли . В центральной 
части слоевища можно наблюдать 
нитп, состоящие из сравнительно 

темных стенон, размером 40 Х 40ft, пногда нвадратного очертания, хотя 
значительно чаще нарастание нальцита на стеюш суживает внутреннюю 

полость нити до онруглого пятпышна (рис . 18, а). Однано в неноторых слу
чаях, напротив, темные стенни, становясь более тонними, образуют тон
ную полосну с зазубриннами на месте бывших поперечных перегорадон 
(рис. 18, а). Дальнейшая перенристаллизация, а может быть и сдавли
вание организма, приводит н образованию узного нанала с неровными 
толстыми и тонними стею\ами, имеющими вид темных полос между 

отдельными нитями. Получается нечто вроде радиально-нонцентричесной 
слоистости, параллельной внешней поверхности слоевища. При носом 
сечении, например в области ветвления, получается тот же эффент, что 
и при разрезе древесины (рис. 19). Именно эта сохранность и харантерна 
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для большей части слоевища; клетки же хорошей сохранности, с четко 
видимыми границами внутренней полости, встречаются очень ре;1:ко . 

Наблюдая в шлифе Solenopora spongoides D у Ь. из ордовика Эсто
нии, я видел, как структура этой великолепно сохранившейся водо
росли на отдельных участках подверглась перенристаллизации. В ме
стах перекристаллизации (в виде концентрических полос) тонкие тем
ные стенки водоросли иревращаются в светлые •rолстые полоски кри

сталлического характера. Внутренняя же полость суживается до тол
щины первичной темной 
стенки. Внутренняя по
лость и стенки как бы по-
менялись ролями в смысле 

~олщины и значения в пере

кристаллизованном уча

~тке. Может быть и в дан
ном случае мы имеем тот 

же процесс изменения ха

рактера структуры, благо
даря вторичной перекрис
таллизации фоссилизиро
вапного скелета. 

Эта водоросль встрече
на в детритусовам извест

няке с обломками кринои
дей, фораминифер, водо
росли Donezella и массой 
неопределимого органиче

ского шламма. 

М е с т о н а х о ж д е
н и е: Приуралье, Стерли
тамакский район, глубина 
1980 м. 

В о з. р а с т: карбон. 
С б о р В. П. Маслова. 
г о л о т и п: шл. 

М 3504/2; хранится в 
Ин-те геол. наук АН СССР. 

Из современных из

· О 

Рис. 19. Общий вид в nродольном сечении 
rella uralica Masl . Н:арбон . 

Ungda-

вестьотлагающих водорослей аналогов Ungdarella подыскать не удается. 
Но среди Floridae (Gigartinales) встречаются водоросли с похожим ана
томическим строением таллома. Так, например, Ahnfeltia из Phyllopho
raceae образует неправильное ветвисто-дихотомирующее слоевище, со
стоящее из многочисленных плотно прижатых нитей. В зрелых слое
вищах довольно развитая центральная часть состоит из удлиненных 

толстостенных клеток, без сомпения имеющих механическую функцию . 
Эта центральная часть (медула или гипоталлий) окружена r<оркой мелких 
радиально расположенных нлеток. На старых экземплярах развиваются 
вторичные утолщения, образующиеся благодаря периодичесr<ому деле
нию периферичесних илеток коры. В результате получается некото
рое число слоев или зон, образованных нубическими нлетнами. Зоны, 
таким образом, согласно. Джексану, отвечают периодам роста и соответ
ствуют возрасту растения. Rак мы видели выше, Ungdarella в попереч
ном сечении также обнаруживает зоны роста, но отличия меж,цу цен
тральными клетками и периферичесними нами не уловлены, может быть, 
благодаря плохой сохранности. 

Cystoclonium -другая современная водоросль из Florideae из тех же 
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Gigartinales, но из другого семейства Rhodophyllidaceae, имеет некоторые 
черты сходства с Ungdarella . Она также образует округлое слоевище, 
от ноторого отходят ответвления. В центре слоевища довольно рыхло 
располагаются осевые нити из удлиненных клеток. Эти нити окружены 
перицентральными нитями, дающими многочисленные ответвления к 

периферии. В результате получается кор1икальная зона из мелких клеток. 
Акцессорные продольные нити с удлиненными клетками, окружающие 
центральные нити, рассматриваются как проводящая система. Таким 
образом, и здесь имеется аналогия с Ungdarella в существовании централь
ной системы нитей, от которых в сторону отходят ветвящиеся нити н по~ 
риферической кортинальна ассимиляционноi'r системе. Возможно, что 
эта последняя система у Ungdarella не обизвествлялась (тан как ина~ 
че ассимиляция была бы затруднена), нак не обизвествляются волоски 
на коралшшах . 

Не имея возможности отнести нашу исr\опаемую форму к накому~ 
нибудь современному семейству, все же можно предполагать, что Ungda
rella относится к Gigartinales. 

СЕМ. RHODOMELLACEAE (?) 

Род Donezella М а s 1 о v, 1929 

СлоевИiце 1\ПIОгонлеточпое, дорзивентральное. Rлетюr удлиненно-
цилиндрические с перегородками, с центральпой порой . Стенюr nодоросли 
обизnествлепные. Тетраспорангин со спорами, расположенными нреС'Г 
на кроет. Ответвления от главного стержня заканчиваются булавовидныl\IИ 
юrетнами. Прикрепление н субстрату осуществляется nутем образованиn 
более или менее сложной подошвы. 

Donezella Lutuginii М а s l . 
(Табл. XXIV, фиг. 1, 2 и 3) 

1929. Donezella lutuginii М а с л о в 13 . П. Изв. Геол . ком . , т. 48, .М 10. 
1949. Donezella lutuginii Мах а е в 13 . Н. Бюлл. МОИП, отд. rеол., т. 18 (5--6), 

табл . II, рис . 3. 

R р и т и ч е с к и е з а м е ч а н и я. 
Описанная мною форма из каменноугольных известиянов Донецкого 

бассейна в дальнейшем изучалась Д. М. Залесеням и В . Н. Махаевым, 
подтвердившими основные установленные мною признани этого вида. 

Последний опубликовал свои наблюдения в 1940 г., добавив интересные 
данные о чрезвычайно широком распространении этой водоросли в 
известнюtе L2 и уменьшении ее количества в известняках Lr и L6 • 

В моем распоряжении на этот раз были шлифы из известняка К1 
Донбасса (б. Железная). Шлифы переполвены Donezell(L Lutuginii М а s l. 
Таним образом, заявление В. Н. ~"lахаева о расцвете этой флоры в отложе
ниях L2 нужно считать частньш случаем. На основании прежнего мате
риала (Маслов, 1929), собранного при литологичесних исследованиях 
во всех районах Донецкого бассейна (Зильберминц и Маслов , 1928), 
было обнаружено, что местный расцвет этой флоры наблюдается в разных 
местах и различных горизонтах бассейна. Общая же заиономерность ра:1-
вития и затухания Donezella Lutuginii М а s l. в Донбассе была выведена 
на основании статистического метода. Тан:им образом, большое количество 
водорослей в известняке К1 (кан и в других известняках) еще не говорит 
о повсеместном пышном развитии этой флоры в данный отрезок времени . 

В шлифах из Донбасса ваблюдались как сложные слоевища, состоя
щие из нескольких нитей клеток, так и отдельные <ютветвлению> из одной 
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нити. В первом случае клетки имеют прямоугольный характер . В отдель
ных нитях они преимущественно бочiювидной формы, пережаты у пере
городок и вздуты в середине . Клетки обычно продолговаты, но встречаются 
и субквадратные. Наблюдались также многочисленные ответвления под 
острым углом и близким к прямому. Таким образом, угол ветвления не 
может считаться постоянным для данного вида, а зависит от того участ

на слоевища, в нотаром происходит ответвление. В местах ответвления 
от многонитчатых слоевищ угол ветвления обычно острый, у отдельных 
нитей он варьирует от 45 до 90°. Повидимому, водоросль iн situ слагала 
довольно густые кустики с прихотлиnа перепутанными ответвлениями. 

В своей первой работе, посвященной известковым водорослям Донбас
са (Маслов, 1929), я относил Donezella к Florideae, Rhodomellaceae. С тех 
пор аналогичный материал прошел через руки многих иссJrедователей. 
Rекоторые из них (Д. М. Залесский) соl\шевались в правильиости отне
сения этой формы к багряным водорослям, указывая, что ос1;рые апикальные 
клетки Donezella напоминают те же клетки у бурых водорослей (уст
ное сообщение). Это заставило меня вновь вернуться к этому вопросу. 

Действительно, по некоторым анатомическим особенностям Pleu
гocladia lacustгis А. В r. пресноводная форма Ectocaгpales из Phaeophy
ceae сходна с Donezella . 13 отличие от нее у Pleuгocladia известь отлагает
ся между нитями, а не в клеточных стенках, как у Donezella. Pleuгocla
clia образует мелкие желто-бурые подушrш значительной плотности. Ее 
I>ороткие многочис.ленные ответвления обычно отходят с одной · стороны 
от центральпой нити и снабжены сбоку однокамерными пузыревидными 
н многокамерными конечными спорангиями. Окончания стерильных вет
вей более или менее остроконечны. Таних спорангий у Donezella никто не 
находил, а то, что можно было бы отнести к спорангиям, находилось в виде 
булавы на нонцах ответвлений. Кроме того, отчетливые соединения между 
клетками скорее говорят в пользу принадлежности Donezella к багряным 
водорослям. Современные бурые водоросли отлагают известь исключитель
но вне клеток, а не в стеннах клеток, как это набJrюдается у каменных 
багряных водорослей. Поэтому, пона нет более убедительного дополни
тельного материала, я буду продолжать считать Donezella за багряную 
водоросш,. 

4. БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ 

ТИП РНАЕОРНУТ А 

СЕМ. PROTOTAXITACEAE 

Род P1•ototaxites Da wson, 1859 

Под этим названием известны стволики и крупные стволы с илеточной 
минроструктурой. Последняя образована нитями, расположенными пуч
нами. К этому роду принадлежат 13 видов, описанных из девона, и 11 
видов из силура (2 вида). Креузель и Вейланд (Krausel u. Weyland, 1934) 
дали исчерпывающую синонимику видов этого рода и своеобразную свод
ку-таблицу его основных признаков. 

Prototaxites sp. 

(TaбJI . XIX, фиг. 2 и 3; рие. в тексте 20) 

В шлифах встречены обрывни тнани, принадлежащей группе трубон 
с диаметром от 30 до 40 f.L (преобладает величина 32 J.L). Эти трубни не
много изгибаются и обладают темными стеннами толщиной в 5 J.L, и боль~ 
шей на косых (тангенциальных) н трубне сечениях. В поперечном 
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сечении трубки округлы, кажущиеся пережимы трубок на самом. деле 
являются их изгибами в сторону. Обычно трубки неплотно прилегают 
друг к другу и не образуют плотной ткани. У целых экземпляров Pro
totaxites трубки также располагаются группами и неплотно прилегают 
друг н другу. Здесь мы имеем дело, по видимому, с отдельными обрыв

ками изорванного обизвествлениого слоевища, 
переполняющими не1юторые шлифы. 

l'ие. 20. Обрывки Protota
xites (?) в nродольном и 
поnеречном (кружочки) се-

~ Систематическое положение описанных ор
ганических остаТI{ОВ недостаточно ясно ввиду 

их плохой сохранности, а также и потому, что 
наблюдаемые обрывки <<тканю> слишком малы 
и подвергаются обизвествлению, необычному 
для рода Prototaxites. Встречаясь только в отло
жениях девона различных районов l{азахста
на, эти ничтожные по размерам обрывки тнани 
в дальнейшем, возможно, смогут служить для 
целей норреляции разрезов этоГо возраста. 
Для пород, в ноторых фауны нет или ее мало, 
тание уназания очень важны. Таким образом, 
если отнесение этих остатков к девонским Pт·o
totaxites окажется ошибочным, то все же каж
дая их находка будет чрезвычайно показа
тельна и интересна. 

чении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: I\азахстан, Се:мизбугу. 
В о з рас т: девон, фаменсний лрус. 
Сбор Н. А. Штрейса и П. Н. I\ропоткина. 

5. ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ. CHAROPHYT А 

СЕМ. TROCIПLISCACEAE 

А. П. Нарпивеним (1906) весьма подробно описаны так называемые 
трохилиски из девонских пород 'Урала. Им сделан обзор истории изуче
нин этих организмов, произведено много измерений, изучено большое 
число шлифов, выполнены многочисленные зарисовки, произведено срав
нение с европейским материалом и т. д. В результате всех этих исследо
ваний оп пришел к выводу о принадлежности данной груnпы ископаемых 
организмов к харовым водорослям. 

Изучив третичные хары под микроскопом и сравнив их шлифы со шли
фами А. П. Карпинского, Л вполне присоединяюсь н его мнению о при
надлежности этих ископаемых к оогониям водорослей типа хар. Так кю~ 
по структуре трохилискп существенно отличаются от истинных хар об
ратным навиванием или отсутствпе:\I навивания спиральных клеток, TQ, 

мне кажется, их нужно выделить в са:\юстоятельную группу Trochilsi
caceae. Предлагаемое пазванне д:ш ВЫ:\Iершей группы водорослей тем 
более рационально, что уже в середине :\Iезозоя известны иснопаемые из 
группы истинных хар, живущих и в настоящее время. 

Род Trochiliscus Раn d е r, 1856 

Маленький полый сферический или эллипсоидальный извеспшвый 
оогоний с круглым отверстием на одном. из полюсов и очень маленьким 
легко исчезающим отверстием на противоположном полюсе. Поверхность 
оогония покрыта спиральными ребрами, направленнымило часовой стреJJ
ке. I\оJJичество ребер и находящихся между ними· промежутiюв(остатков 
от спиральных клеток) бывает от 8-9 до 18. Павидимаму, <<род)> сбор
ный и подлежит разбивке на ряд родов. 
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Trocf~iliscus ingriens К а r р. 

1906. 1\ ар п и и с кий А. П. О трохилисках. Тр. Геол. ком., в. 27. 

Оогоний эллипсоидальный, сплюснутый, с одним отверстием на однО:\1 
полюсе и выступом на другом. Ребра узкие, промежутки между ншш 
вогнутые. Угол наклона равен 40-50° и образуст половину оборота. 
Число спиральных клеток 18. Размеры: высота от 370 до 510 f1, ширина 
от 460 до 510 f!<, диаметр отверстия от 100 до 160 fl; в шлифах: наибоJiьшая 
ширина 450-540 11, наименьшая ширина 410-510 f1, толщина стеноi> 
50-60 р.. Девон. Урал. 

Trocllilis.cus bulЬiformis К а r р. 

1906. Карпинский А. П. О трохилисi,ах. Тр. Геол. ком . , в. 27. 

Оогоний луковицеобразный, почти шарообразный, с 8 или 9 спираль
ными клетr-<ами. Отверстия очень маленькие, бывают на обоих nолюсах. 
Размеры: высота 220-400 р., ширина 250-400 р., диаметр отверстия 25-
30р., толщина скорлупы 50-70 р., высота шейки 60-100р.. Девон. Урал. 

СЕМ. SYCIDIACEAE. 

Род .Sycidium S а n d Ь е r g е r; 1849 

Оогоний · эллипсоидальный, или грушевидный, или кувшинообразный. 
На его поверхности находятся ребра или бороздки, которые сходятся на 
полюсах, и поперечные параллельные ребра или бороздки, разделяю
щие всю поверхность оогония на четырехугольные или шестиугольные 

доли. На обоих полюсах находятся круглые отверстия.Повидимому, <(род>) 
сборный и подлежит разбивне на ряд родов. 

Sycidium Panderi (Ehrenb.?) Karp. 

·1855. Trochilisken Раn d е г. Monogг . foss. ·Fische Sil. Syst. 
1858. Meliola Panderi Е h г е n Ь е г g. Monat. Preuss. Ak. Wiss. 
1906. Sycidium Panderi 1\ а р п и н с к и й А. П. О трохилисках. Тр. Геол . ком., 

в. 27, рис. 185. 

Оогоний кувшинообразный или. эллиnсоидальный с притупленным 
суженным концом, на котором находится воронкообразное углубление 
е отверстием. Противоположный конец несr-<ольно приплюспут и несет 
малены<ое отверстие. Продольных ребер 18, поперечных 9. На пересе
чениях ребер иногда находятся бугорки. Поперечные ребра не протя
гиваются по всему оогонию, а расположены тольно в промежутнах между 

меридиональными ребрами. В результате такого строения скульnтурных 
образований очертания промежутков между ребрами приобретают шестп
угольную и нвадратную форму и расnолагаются в шахматном поря;ц.;е 
в соседних меридиональных полосах (спиральных нлетках?). Сrюрлупа 
имеет нонцентрически слоистую структуру. Размеры: длина 650-970 !J-, 
ширина 620-930 f1, диаметр устья воронки 280-400 р., диаметр отверстия 
на противоположном полюсе 50 р.. Девон. Урал. 

Sycidium Panderi f. minor К а r р. 

1906. Sycidium Panderi f. minor 1\ ар пи н с кий А. П. О трохиЛисках. Тр . Гео.1 . 
ком., в . 27. 

Отличается от основной формы размерами: высота 480-530 fL, ширина 
450-620 р., диаметр отверстия 110 1-'-· 
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Sycidium V olbortbl К а r р. 

1906. Sycidium Volborthni К ар n и н с кий А. П. Отрохилисках. Тр. Геол. ком., в. 27. 

Оогонии сплюснуто-эллипсоидальные без ясной воронки, с отверстия
ми на обоих полюсах. Ребра плоско-округленные, широкие, иногда плос
кие и вогнутые, разделенные бороздкой. Эти меридиональные полосы 
разделяются поперечными бороздками на части шестигранного очертания. 
Размеры: высота 380-490 f.L, ширина 640-710 f.L, диаметр большого отвер
стия 90-120 f.L, диаметр малого отверстия 50 f.L . Девон . Ypaj!. 

Sycidium melo f. uralensis К а r р. 

1906. Sycidium melo f. uralensis К ар n и н с кий А. П. О трохилисках. Тр. Гео:r . 
ком., в . 27. 

Оогонии эллипсоидалы1ые, грушевидные или нуЕшинообразные 
ионрытые с поверхности 18 продольными ребрами и иерееекающими их 
поперечными ребрышками широтного направления. n результате пере
сечения получаются прямоугольные поля. При хорошей сохраппости 
в местах пересечения ребер находятся бугорки. Продольные меридио
нальные ребрышки сходятся у полюсов, около отверстий. На узком конце 
оогония расположено воронкообразное углубление, через которое ребрыш
ют, загибаясЬ, входят внутрь воронки до самого отверстия. На ширОI{ОМ 
приплюснутом конце оогония находится маленькое отверстие. В шлифе 
сечение дает ряд секторов, отвечающих сечениям <<спиральных>> клеток, 

между которыми образуются углубления-бороздки. Заметна концентри
ческая слоистость. Размеры: 860-1920 fL, ширина 960-1600 fL, ДjiИIIa устья 
ворон~и 480-640 f.L, глубина ворош~и 310-380 fL, диаметр отверстия ворон
ни 180-240 ft, диаметр малого отверстия 80-100 f.L, толщина стенок 
160-250 fL· Девон . Урал. 

Sycidium melo f. pskowensis К а r р. 

1906. Sycidium melo f. pskowensis К ар n и н с кий А . П. О трохюшсках. Тр. Геол. 
ком ., в . 27 . 

В отличие от предыдущей формы, поперечные ребрышни у этой раз
новидности не протягиваются по всей поверхности, а образуют чередую
щиеся шестигранники, удлиненные в поперечном направлении. Границы 
продольных секторов (клеток?) не прямые, а зигзагообразные. Девон. Урал. 

Rаменного материала по 'l'рохилискам у меня не было. 

6. ВОДОРОСЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННО ГО СИСТЕМА ТИЧЕСRОГО 
ПОЛОЖЕНИЛ 

Algae incertae sedis (Siphonales?) 

Palaeonites jacutii М а s 1. 

(Табл. XXV, фиг. 2; рис. в тексте 21) 

19372 . Epiphyton (?) jacutii М а с л о в В. П. Проб;r. палеонтол ., т. JI-III. табл. У, 
фиг. 4. 

Ранее описанные мной под названием Epiphyton (?) jacutii М а s 1. 
трубочки из нижнего кембрия р. Лены вновь встречены в шлифах горных 
пород, происходящих из тех же мест. · · 
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Сохранность слоевища в этих образцах значительно лучше, благодаря 
чему удалось выявить не:которые анатомичес:кие особенности строения 
ископаемых организмов. Так, например, в слоевище наблюдаются nе
риодические утолщения, которые образуются небольшими ответвлениями. 
Последние отходят от основной трубки под острым углом . Полые внутри 
ответвления образуют мутов
ки, утолщающие трубку 
и придающие этим органам 

вид сочлененного стержня. 

Диаметр внутренней полости 
остается почти неизменным 

(0,02-0,03 мм), в то время ка:к 
внешний диаметр сильно ме
няется. Характер строения 
всего слоевища напоминает 

сифонеи; все же с определен
ностью отнести к этой группе 
описанную водоросль нель

зя. Наряду с этим совер
шенно отчетливо наблюдает
ся более высокая организация 
слоевища, чем у Epiphyton, а 
также явное членистое строе

ние данной водоросли. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: 

р. Лена . 

О,О9мм 

В о з р а с т: нижний :кем
брий. 

С б о р В. П. Маслова. 
Рис. 21 . Palaeonites iakutii М а s l. Куски обиа
вестnленных стержней с ответв;юнлями. Rембрий. 

Praechara clюvanensis В i r. 

1948. Praechara cltovanensis Б и р и н а Л. :м. Сов. геол., J'f! 28 , стр. 154, табл. i, 
фиг. 1,2. 
Под микроскопом о:круглые сечения чере3 тело диаметром около 

1 мм, ТОJ!Щиной стенок в 0,3 мм и внутренней nустотой диаметром 0,4-
(1,45 мм. В стеню1х- оболоч:ке nаходятrя округ.1ые пустоты диаметром 
(),2 мм. Тела СJIОжены светлым кристаллическим карбонатом. Поверх
ность тела покрыта слабой скульптурой. 

Верхний девон. Подмосковье . 

Chariella prisca В i r. 

1948. Chariella prisca Б и р и н а JI. М. Сов. геол . , .N! 28, стр. 155, табJI. I, фиг. 3. 

Под названием Chariella pгisca были описаны сечения через округлое 
тело и ряд прилегающих к нему более мелких округлых тел. Диаметр 
центрального тела равен 0,3 мм, мелких тел 90 f1, толщина оболочек этих 
тел 10 fl-· 

Верхний девон. Подмосковье. 
Л. М. Вирина считает, что описанные ею образования представляют 

собой сечения через стебли харовых водорослей. Рисунки, :которые она 
приводит для рода Рrаес!ыга, похожи на сечение через Atгactyliopsis из 
визейских отложений Бельгии (Pia, 19372). Эта поелединя водоросль 
относится к Dasycladaceae. Ввиду того, что продольных сечений <<стеблей» 
:х:ар Л. М. Вирина не нашла, приходится считать пока описанные обра
зования за водоросли. неопределенного систематического положения. 
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А 1 g а е i nсе r t а е s е d i s (С о d i а с е а е ?) (D а s у с 1 а d а с е а е?) 

Род Edelstei'l~ia Vologdin, 1940 

1934. Edelsteinia В о л о г д и н. 1940. Археоц. водор . 1\Iонг. и Тувы . 

У длинеиные пустотелые стержни . От центрального нанала стержня 
к его перифер ии отходит система более тонких ветвящихся каналов под 
острым углом. 

Edelsteinia rnongvlica. V о 1 о g d., 19~С' 

Массивный ветвящийся и изогнутый цилиндр диаметром от 5 до 8 мм, 
с изгибающнмся продольным каналом диаметром 0,5 мм, расположенным 
несколько жсцентрически. От н:анала (осевой ячейки?) к периферии 
стержня отходит сиетема слабо изогнутых каналов, имеющих диаметр 
от 0,25 до 0,30 мм. Расстояние между изогнутыми каналами нолеблется 
от 0,3 до 0,4 мм. Диаметры наналов не изменяются па всем их протяже
нии . Поперечное сечение круглое. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Монголия, Тува (р. Хемчик), Западный 

Саян (р. Ниня). 
В о з р а с т: нижний кембрий. 

Edelsteinia cylindrica V о l о g d. , 19~)1, 

Этот вид О'l'дичается от предыдущей формы меньшим диаметром ци
линдра- 2,5 мм, а также меньшим диаметром осевого канала~ 0,25 мм. 
Величина диаметра радиальных наналов :колеблется от 0,07 до 0,1 мм . 
Особенностью данного вида является харантер радиальных навалов, :ко
торые отходят от осевого под раЗJiичными углами и отличаются углова

тостью и разнообразием формы поперечнина. У этого вида наблюдаетса 
нонцентричесное строение основной известновой массы. 
М е с "i' о н а х о ж д е н и е : Западный Саян. 
В о з р а с т: нембрий. 
Матерй:ала по этим иснопаемым у меня не было. 

·~~{ 

Algae incertae sedis (schyzophyta?) 

Род TttЬiphytes gen . nov. 

TuЬiphytes obscurus gen. et sp. поv. 

(Табл. XXV, фиt·. 1 и 3; табл. XXVI.; табJI . XXVII, фиг. 1-3; 
рис . в тексте 22) 

Обволакивающий (эпифитный) организм , образующий наросты И3 
темного :кальцита вонруг других организмов. Описываемая водоросль 
обычно имеет вид палоч!{овпдных извивающихся червеобразных непра
вилыiых цилиндров, образовавшихся в результате обрастания каних-то 
исчезнувших стеблей, след от !{Оторых остается в виде трубки, заполнен
ной вторичным :кальцитом. Слои такого рода нароста бывают различной 
толщины, достигающей 1 и более миллиметров. В них часто видны зоны 
нарастания. Они образованы темным афанитовым I\арбонатом, под минро
сколом часто почти непросвечивающим. При хорошей сохранности орга
ни:'!мов заметна неравномерная струнтура норочек. При сильном освещении 
наблюдается большое количество перепутанных, очень тонних (в несноль-
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~>О микронов толщиной) темных нитей, располагающихся относительно 
друг друга без всякой видимой закономерности. Внутри этих 
наростов часто встречаются обломки различных посторонних организмов 
(мшанни, спю~улы губок, фораминиферы и т. д.), а также упомяну
тые выше пустотелые трубки (возможно, следы неизвестковых водо
рослей), располагающиеся обычно внутри наростов и вдоль зон нарас
тания. 

Рассматриваемая водоросль образует биогермы в нижне- и верхнеартин
еких отложениях перми Приуралья (начиная со швагеринового горизонта) 
и являетея важным породообразователем. Известняки, сложенные 

Рис . 22. TuЬiphytes obscurus gen. et sp. nov. в поперечных сечениях. 
Светлое «колесюю»- мшанка, захваченная при обволакивании. Пермь. 

TuЬiphytes, геологи часто называют <<червячковымю>, так как на сером фоне 
основного цемента этой породы выделяются хорошо видимые белые из
вивающиеся и ветвнщиеся цилиндры неправильного сечения. Некоторое 
время я называл этот организм Tublella, так же как называла его и 
Д. М. Раузер-Черноусова. В дальнейшем, однако, от этого названия 
пришлось отназаться, так как под ним описан современный род синезеленых 
водорослей. Вначале я относил этот организм н губкам, в связи е те:-.1, что · 

. часто находил в нем сшшулы губок, но дальнейшее изучение поъ:аза.1о 
необоснованность такого определения. Существование тонких те:-.rnых 
нитей наводит на мысль, что описываемые образования предетав:IЯют собой 
трихамы синезеленых водорослей очень малого диаметра (2-5 ~). которые, 
обизвествляясь с поверхности, образовывали наросты-~>орюr. Про:че
жутки обизвествленными трихамами заполнялись танже тонкозернпстьш 
нарбонатом, но несколько более крупного зерна. Пустоты от сюшх 
трихамов со смертью водоросли заполнялись ка.льцпто:-.1. Ты; ка~> эти. 
пустоты были очень тонки, то в ископаемом состоянrш они пе:пп.;о:-.1 с;ш;шсь 
с темной нитью. Павидимаму, такой способ фоссп:шзаппп обычеп для 
известковых синезеленых водорослей с очень тоннп:-.ш трпхюrюш. Ана- · 
логичную картину мы наблюдаем у рода Epiplzyton. Все эти еоображенин: · 
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не являются достаточно обоснованными, вследствие чего я отношу эти 
образования к синезеленым водорослям предположительно . 

.1\'1 е с т о н а х о ж д е н и е: Стерлитаманский район, Молотовекое При-
уралье. 

В о з р а с т: швагериновый горизонт (С3) - кунгурский яру<;. . 
С б о р В. П. Маслова и Д. М. Раузер-Черноусовой. 
Г о л о т и п: шл. М 3504/1, хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Pachytheca (?) sp. 

(Табл. ХХVШ, фи!'. 3) 

Этот проблематический организм принадлежит к водорослям, но 
трудность его сравнения с существующими формами растений до сих пор 
не позволяет боJюе или менее точно определить его систематическое по
ложение, несмотря на то, что с 1875 г. его находили в силуре Англии. 
Pachytheca имеет вид сферы с внутренней частью и корковым слоем. 
Последний сложен нитями, расположенными радиально и ветвящимиен 
па одном уровне. Такая структура коры может быть сравнима лишь 
со структурой неноторых синезеленых водорослей, но сфер, подобных 
Pachytheca, последние не образуют. 

В шлифе породы из нижнеартинсних отложений У фименаго плато 
(р. Юрезань) мною встречен обломан <<норы)> сферы, внутренняя струнтура 
которого напоминает описанную Кидстоном и Лангом (Kidston а . Lang, 
1924-1925) Pachytheca из девона Англии. В обломне различаются две зоны: 
внутренняя с рядом относительно толстых норотних светлых нитей, ко
торые, разветвляясь, образуют следующую- внешнюю, пер:ифериче
скую зону из более тонких и темных нитей. Последние, слабо извиваясь, 
располагаются параллельна друг другу. Внешняя светлая кора, описанная 
Кидстоном и Лангом, в найденном образце отсутствует. Так как обломок 
не дает общего представления об организме и сохранность нитей не из 
хороших, то дальнейшего определения эта находка не получила. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: р. Юрезань, Уфимское плато. 
В о з р а с т: пермь. 
С б о р В. П. Маслова. 
Г о л о т и п: mл. М 3504/12д, хранится в Ин-те геол. наук АН СССР . 

ТИП CHLOROPHYT А 

Род Ivanovia Chvorova, 1946 

1 vanovia с.;:rагается ::-.шогокJiеточным слоевпщем, n ископаемом 
состоянии представляющим собой во:шистую; с гладкой поверхностью, 
широкую листообразную извесп-\овую п:шстинку. Последняя состоит 
из наружного чехла и центральной полости. Чехол образован цилиндри
чесними клетками (?), расположенньнш перпендиRулярно ПС>верхности 
слоевища. Единственный вид назван И . В. Хворовой f1,ano1'ia tenuissi
ma с h v о r. 

lгanovia tenuissima С h v о I'. 

1946. Хвор о в а И . В . Доил. АН СССР, т. 53, J\1'2 8, рис. 1. 

Толщина пластины 0,5 мм, площадь ее изменяетсн от 25 до 100 см2 . 
Толщина наружного чехла равна 60 f-1, центральной полости 350-400 !'· 
Диаметр цилиндричесRих нлеток 23 !'· 



Систематическое положение этого организма неясное. И. Н. Хворава 
предполагает, что это багряные или бурые водоросли. Со своей стороны 
отмечу, что на рисунке И. В. Хворовой <<клетки» имеют вид, похожий на 
промежутки между порами у представителей сифоней. 
М е с т о н а х· о ж д е н и е: Подмосковье. 
В о з р а с т: карбон. 
Ivanovia tenuissima является широко развитым в _ Подмосковье по

родообразующим организмом, который легко перекристаллизовывается . 

ТИП RHODOPHYTA 

КЛАСС FJorideae (?) 

Fam. incertae sedis 

Subti f loria gen. nov. 

Слабоизогнутые пустотелые цилиндры, стеш~и которых сложены тон· 
кой сплошной <<тканью>> из темного пелитоморфного карбоната с плохо 
сохранившимися поперечными перегородками. По видимому, мы имеем 
дело с карбонатным скелетом, отлагавшимен внутри стенок 
водоросли. 

Тип рода Subtifloria delicata gen. et sp. nov. 

Subtijloria' delicata gеп. et sp. nov. 

(Табл. XXVII, фиг. 4; рис. в тексте 23) 

Цилиндры диаметром от 60 до 150 и 200 f1. с разной тол
щиной стенки цилиндра. Последняя образована тонкими 
нитями водоросли диаметром 5-7 f.l.· Оби::шествленные стенки 
между нитями четкие, 2 f1. толщиной, так что диаметр слагаю: 
щих продольных трубок достигает 10 1-'•· Нити-трубки ветвят
ся лишь на иенотором расстоянии и перепутываются под 

острым углом. Поперечные перегородки расположены бес
порядочно на расстоянии 5-15 r~ и легко исчезают, поэто
му нельзя ручаться за то, что меньшие из этих цифр не 
являются истинными и постоянными расстояниями между 

клетками. В поперечном сечении нити имеют онруглое се
чение, стенки их тесно слиты друг с другом. 

Встречена в обломнах (до 0,5 мм длиной), переполняю-
щих породу. 

Рис. 23, а и 
б. Характер 
Rлеток ySuЬ
tifloria de
licata gen. et 

sp. nov. 
а -в попереч

ном сечении; 

б- В ПрО;:iОЛЬ· 
ном сечении. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Западнан Тува, р. 'Улуг-хем, гора Хаирхан. 
В о з р а с т : нижний ксмбрий. 
Сбор В. П. Еремеева, шл. М 80. Передана мне Е. В. Блес. 
О б щи е з а м е чан и я. Харантер <<ТI~ани>> не оставляет сомнения 

в том, что мы имеем дело с багряной водоросJIЬЮ, внутренняя часть но
торой не фоссилизируется. Весьма делинатпая и тонкая струнтура <<ТI>а
ню> напоминает неноторые современные наменные багряные водорос;ш, 
что совершенно неожиданно для нижнего нембрия. ПустотеJюсть цп;шнд
ров выделяет эту форму из известных нам I>аменных багряных водорослей 
семейства нораллиновых и исiшпаемых соленопор. Поэтому поБа систе
матич~ское положение и общая морфология таллома, та н же как и органы 
размножения, остаются неясными и ждут дальнейшего материала для 
донеследования. 



7. ПРОБЛЕМА ТИЧЕСКИЕ О БРАЗОВАНИЛ 

О природе: 
<<Свирепая! что ты, ах, взору 

представляешь; 

Что Jюжными меня ты видами 
прельшасшь?» (М. . Ло.моносов, 
О слоях земных. ·1949, стр. 176) 

ProЬlematica (Algae ?) 

Palaeodiction М е n е g h i n i, 1851 

Н р и т и чес 1\ и е а а меч а н и л. Проблематпческие отnечатки, описан
ные в статье А. П. 1-\арпинского (193~), кратко изложившего историю их 
изучения и теорию происхождения, недавно были вновь изучены 
Л. В. Фирсовым (1949) . Тогда как А. П. Нарпинский, рассмотрев 
многочисленные и разнообразные формы шестигранных отпечатков, 
пришел н выводу о механическом происхождении Palaeodiction , 
Л. В. Фирсов, еравпивал эти многоугольные валики с сепюй зеленой 
nодоросли Hydrodiction utriculatum R о t h., не только считает · прод
етавителей Palaeodiction за водоросли, но и пореименовывает их в 
Hydrodiction. Тю" Kai\ в транскрипции Л. В . Фирсова на первом месте 
стоит родовое название Hydrodiction, а на втором, в скобках- Palaeo
diction, то нужно думать, что последнее название он считает подродо
вым. ПоВiщимому, он поступает так на основании строения внешней формы 
сетки Hydrodiction и Palaeodiction. У ископаемых форм никаких клетш; 
не наблюдалось, так что · подобная аналогия могла быть проведона лишь 
по внешнему сходству. На приведеиных Л. В. Фирсовым рисунках (1 и 
2) не объяснены ямки внутри ячей, которые, по А. П . Нарпинскому, яв
ляются местами выхода газов. Не высказывая онончательного мнения о 
происхождении Palaeodiction, нужно сказать, что бесспорная принадJiеж
ность их к водорослям Hydrodiction не может считаться доназаипой и пере
именование рода Palaeodiction в современный род зеленых водорослей 
неправильно и преждевременно. В детали исследований Л. В. Фирсова, 
кан, например, в установЛение <<ВИДОВ>) Palaeodiction, я не вхожу, так ка н 
соответствующего материала для изучения не имел, а танже ввиду неяс

ности вопроса о происхождении этих проблематин. Н ним необходимо 
подходить дифференцированно, тан нак возможны случаи и механиче
ского и органического происхождения таких отпечатков. Этот nопрос был 
поднят также I\ориба и Мини (Koriba а. Miki, 1939) . 

Проб.л,е;иштичес'l\ttе om11eчam1ttt tti1 om,11.oжenttй вepxneto 
ctt,11.ypa Т·ув·ы tt nttжneto cttд,ypa р. Лепы 

При изучении осадочных то:~щ, поверхности наслоения, нан известно, 
играют далеко не последнюю роль. Хотя многие исследователи и обра
щали свое внимание на отпечат~>и капель, иристаллов льда, на следы 

ползающих животных и т. п. образования, до сих пор в вопросе о их 
происхождении нет полной ясности. Если некоторые из них с уверенностью 
можно относить к трещинам усыхания или к следам ползания животных, 

то происхождение многих еще остается загадочным. В частности, образо
:вания, оnисываемые под названием Scolithus (Dawson, 1890), как ходы 
червей, имеющие вид валиков и бугрсв, очевидно, действительно, являют
-ся такими ходами, если они располагаются на верхней поверхности слоя 
породы, представляя собой позитивные отпечатки. Но аналогичные вы
ступы были встречены мною и на нижней поверхности Плитчатого песча-
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ника верхнего силура, причем они являлись негативным изображением 
вдавленностей, которые находились на нижележащем слое. Обычно этот 
нижележащий CJIOЙ npeдcтaBJIЯJI собой аргиллит или очень глинистый 
песчаник, мощностью в несколько сантиметров. Объяснить происхожде
ние негативных отпечатков так же, нак Даусон, т. е. рассматривать их 
в качестве выбросов из ходов червей, неJiьзя. В самом деле, во-первых, 
бугры сложены грубым песчаниr-юм, а не перетертым материаJiом, прошед
шим через кишечник животного; во-вторых, бугры песка, запоJiняя угJiуб
ления, повторяют контуры ямни, образованной каним-то иным способом. 
Поэтому, решая вопрос о про и схождении этих бугров и углубJiений, мы 
не можем исходить из представJiения о форме тела и образованного им 
в породе отпечатка, нан результата жизнедеятельности животного, а 

должны по отпечатну восстановить исчезнувшее тело организма или объ
яснить образование углубления кю-шм-либо другим путем. 

Материал, на нотором были изучены подобные проблематиюr, был со
бран n разрезе отложений г. Элегест. Эти отложения являются весьма 
мелноводными, о чем свидетельствуют трещины усыхания, включения 

галек, линзы конгломерата и следы иристаллов льда. Знаки ряби и косая 
слоистость говорят о движении воды, может быть о течениях. "Учитывая 
эти фациальные особенности отложений, можно думать, что составляющий 
их красный (бордо) глинистый и песчаный материал сносился с близиого 
берега. С течением времени бассейн несиольио расширился и появилась 
обильная фауна животных, позволяющая установить возраст этих от
ложений. В низких же частях разреза фауна отсутствует или встречается 
ирайне редко. 

Н предлагаю назвать эти весьма проблематичные образования 
Crossopodia tuvaensis sp. ноv. 

Значительно восточнее, на р . .Каа-хем (М. Енисей) у дер. Зубовки, 
находятся отложения, фации которых похожи на фации отложений 
г. Элегест. Здесь в нижней части таиих же нрасноцветных песчаников 
с r~оеой елоистостью была обнаружена фауна мшаноr~. Наряду с мшанками 
были на"Йдены отпечатки на поверхностях наслоения, но строение этих 
отпечатков иное и живо напоминает еледы ползания животных. 

Crossnpodia tuvaensis "sp. ноv. 

(Табл. XXIX и ХХХ; рис. в тексте 24) 

На нижней поверхности песчаников, в нонтаите с красными аргил
.•штами, встречаются сильно и слабо выпуклые негативные отпечатки, 
по внешне;му виду напоминающие неиоторых продуктид~ Эти образования 
представляют собой полуr{руги, часто с продольной вдавлепностью по
середине, Kai> на рановивах неi{Оторых спириферид. Резная продольная 
струйчатость подчериивает это сходство (табл. XXIX, фиг. 1). Отде;rьные 
энаемпляры отличаются отсутствием этих признаков и обладают лишь 
продольной стру:йчатостью, нar-t бы утопающей в поверхности наслоения 
(табл. XXIX, фиг. 2). Если внимательно присмотреться к струйчатости, 
то можно обнаружить, что: 1)струйки в видевыпунлыхокруглых валинов 
раздэлены узкими промежутнами, на к будто ряды нитей шпагата лежали 
параллельна друг другу; 2) струйки-валини собраны группюш; 3) отдель
ные валпни или группы их под оетрым углом иерееекают соседние, налегая 

на них; 4) часть валинов как будто разветвляется. 
Происхождение этих отпечатнов было бы совершенно непонятно, если 

бы не был обнаружен образец с аналогичным образованием, на котором 
валики оказались кar-t бы рассеченными в направлении, перпендикуляр
ном общему направлению отпечатка. Стало ясно, что отдельные валики, 
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толщиной в 0,5 мм на самом деле являются нитевидными окончаниями 
Rакого-то организма (табл. ХХХ, фиг. 3). 

Эти валики, сравнительно хорошей сохранности, имеют утолщения 
и пережимы, в результате которых получается четковидная нить, при 

плохой сохранности образующая ровный валик. Такие утолщения на
блюдаются иногда и на вышеописанных сильно выпуклых отн~·Jатках. 

Так как мы имеем деJю с негативным отпечатком, то все наши 
образования являются слепками с исчезнувшего организма, новидимому, 
не обладавшего твердым скелетом. 

о Zсм 
'-----'---~ 

Рис. 24. С rossopodia tuvaensis gen. et sp . nov. 
Разные виды отпечатков на нижней поверхности 
пес•Iаника. Dи:..\НЫ валики , секущие друг друга . 
Точками по казаны места со сбитой скульптурой . 

Силур. 

В свое время Даусон (1890) объединил под одним названием BiloЬites 
образования, имеющие вид овальной массы пли ленты со срединными 
продольными углублениями плп выпуклостью (хребтом), и _с попереч
ными или косыми углубленпюш пли черточками. l\ак видим, эти обра
зования не похожи на вышеописанные , нес~ютря на присутствие в неко

торых экземплярах наших образцов продольных углублений. Тот же прин
цип образования наблюдается у Crossopodia scotica М'С о у из нижнего 
силура Нормандии. С этой формой С. tmюensis sp. nov. имеет много 
общего, но форма сохранности и расположение мелких валиков иное. 
Большинство наших отпечатков с параллельными валиr-шми является 
результатом заполнения ямки полукруглой формы, возникновение кото
рой можно себе представить как результат погружения в ил какого-то 
организма. Отпечаток с отделенными друг от друга валиками, располо
женными перпендинулярно продольному углублению (табл . ХХХ , фиг . 3). 
никак нельзя объяснить движением организма. Скорее всего это отпе:.. 
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чато:к самого организма, тонкие нити которого pocJIИ близко друг к другу . 
В та:ком случае наши образования, возможно, являются не чем иным, :ка:к 
слепнами с участ:ка тела аннелиды или с части сJюжного таллома водо

росли, обладавшей рядом параллельных <<веточею> и росшей в направле
нии, перпендикуляриом к наслоению. При этом <<ВеточкИ>> обрановывали два 
параллельных пучка, близко расположенных друг от друга. Течением воды 
или под собственной тяжестью организм сгибалея дугой, причем выпуклая 
часть дуги, касаясь дна водоема, не давала заполняться ямке, которую 

занимал участок тела этого организма. После того как аннелида уплывала 
или водоросль погибала или уносилась течением, ямка заполнялась пес
ком и таким образом фоссилизировалась. В некоторых случаях на дно 
попадали окончания нитей, что мы и наблюдаем в виде слепка с нормаль
ного неизагнутого организма (табл. ХХХ, фиг. 3). l\онечно, наши пред
положения гипотетичны, но несомненно, что в условиях мелководья, в ко

торых находились Crossopodia, водоросли могли хорщпо развиваться в про
тивоположность брахиоподам, трилобитам, нриноидеям, мшаннам и другим 
животным, ноторые в этих условиях не жили. 

По соседству с описанными отпечатнами часто встречаются бугры, на
поминающие <<бугры)> Scolitus Даусона и относимые обычно к выбросам 
роющих червей. Однано в изученных мною образцах они являются нега
тивными и слагаются среднезернистым песчанином. По форме это или 
неопределенные бугорки, или палочни, инпгда перекрещивающиеся, об
разующие выпунлые ·(в отпечатке) бугры, между которыми бугорков 
нет совсем или они единичны (табл. ХХХ, фиг . 3 п 4). l\акие организмы 
могли образовать эти слепки? По видимому, заплыванию ямки илом мешаJI 
каной-то организм, и можно предполагать, что этот организм был при
креплен. Весьма вероятно, что таким организмом было основание слоевища 
той же водоросли, :которая упоминалась выше. l\ороткие палачни-валики 
являются в та:ком случае ризоидами (?), :которыми водоросль принрепля
лась н субстрату (табл. ХХХ, фиг. 4). Но можно, :конечно, объяснить по
явление этих ямок в результате ползания наких-то плавающих животных . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Центральная Тува. 
В о з р а с т: уинлон. 
С б о р В. П. Маслова. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/А; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Род lJ'Iшnclии·iophycus Endo, 1933 

{933. Е n d о. Jap. Journ. Geol. Geogr., vol. XI, М 1-2. 

Цилиндричес:кие дихотомичесr<ие ветвящиеся стержни с поперечными 
складочнами. Эти стержни похожи на Petropl~ycus, но отличаются от него 
более правильным ветвлением. 

Эндо (Endo, 1933) описывает эту форму из донембрия южной Маньчжу
рии . Систематичесное положение таних проблематик неясно. Возможно , 
что это были цилиндрические и меш:ковидные слоевища водоросли , при 
фоссилизации нескольно уплощенные. Однано возможны и другие объяе
нения происхождения этих образований. 

1~1 anc!щrio pl~ycus siblricus :\1 а s 1. 

1947. М а е л о в В. 11. Тр. Ин-та rеол . наук АН СССР, в. 85, етр . 25, табд . XIV' , 
фиг . 2. 

Отпечатки в форме плосних валиков на волнистой поверхности крас
ных песчанинов со знанами ряби. От валинов ответвляются коротн:ие 
отростюi. Ответвление происходит под углом 45° и более. Ответвляющиесit 
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отроспш заострены в виде клиныШI{ОВ и слегка изогнуты; ширина валинов 

И:Jменяется от 2 до 5 мм. Длина клинышков колеблется от 4 до 10,..-15 
даже до 30 мм. 

Эти отпечатки проблематичесного организма найдены мной в нижнем 
силуре Босточной Сибири. Попытки объяснить появление этих отпечатков 
механическими причинами (трещины усыхания или отпечатки иристаллов 
льда) оказались несостоятельными. Сн:орее всего это полые цилиндры, 
имеющuе форму мешн:ов, которые при фоссилизации были заполнены кар
бонатно-нластическим материалом. 

8. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАННЫХ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАНИй 

Из приведеиных выше описаний вытеuкает вывоД uo разнообразном зна
чении остатков известковых водарослеи для целеи стратиграфии. Для 
нСJюторых родов Giгvanella такое стратиграфическое значение уже было 
отмечено. Поэтому тех деталей, которые были там затронуты, мы повторять 
не будем. Здесь мы рассмотрим общую таблицу определенных организмов 
в связи с их распространением во времени (табл. 3). 

Рассматривая приведеиную ниже таблицу, петрудно заметить, что 
боJхьше всего видов изучено из отложений карбона. Это вполне понятно 
ввиду большего количества исследований, посвященных каменноугольной 
системе. Из этой таблицы также вытенает вывод о существовании <щарства 
сине~еленых водорослеЙ>> в нижнем палеозое (Cm и S), в то время нан: 
в среднем и верхнем палеозое преобладают сифоновые и багряные водорос
ли. О расцвете синезеленых водорослей в докембрии и н:ембрии говорил 
еще Сюорд (Se,vard, 1931), но силурийскую систему в эпоху расцвета не 
включал. Правда, в отложениях силура появляется изобилие сифоновых 
водорослей; в пределах СССР их много в Назахстане и Прибалтике. 

Повидимому, отдельные роды, за исключением родов Girvanella и 
Solenopora, могут служить руководящими ископаемыми организмами
одни для более или менее узкого возрастного интервала, другие для ши
рокого промежутка времени. 

Так, Coactilum Straeleni (L е с . ) характерен для среднего палеозоя, 
хотя это еще и недостаточно проверено. Epiphyton до сих пор являлся 
исключительно кембрийсним ископаемым, что подтверждается большим 
фактическим материалом. Стратиграфичесх{ое значение Ortonella еще не 
совсем ясно, но, судя по литературным данным, она харантеризует сред

ний палеозой. Calcifolillm является широко распространенным на Русской 
платформе организмом в етратиграфически узком горизонте - нижнем 
карбоне. Vermipoгella встречается от силура до карбо11а. Antracoporel
lopsis пока найден только в сре;:ще:.r карбоне. D~·inella широко распростра
нена в верхнем I{арбоне п:~атфор:.rенных отложений Европейской части 
СССР. Jl!lizzia- ископаемое пер:.ш, что проверело на мировом материале. 
О Л1izziella и ближе не определюiЫх сифоновых мы ничего не снажем, так 
как данных для того, чтобы судить о их распространении во времени, со
вершенно недостаточно. 

Пределы возраста Prototaxites также еще не могут считаться про
веренными. Solenopora, нак известно, широко распространена (от силура 
до третичного времени), причем отдельные ее виды играют весьма 
важную стратиграфичесную роль. Напротив, Ungdarella является ис
ключительно каменноугольным ископаемым, принадлежиость же ее 

только к верхнему карбону следует еще проверить. О распространении 
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Т н б JI и I\ а 3 

Распространение онисанных водорослей и пробJiематю; 
в стратигра«J:ическо~• разрезе 

Силур Девон I\арбо,н 

Название вида 
Нем б-
р!!Й ордо-1 гот- НШ~I-1 ne Р."-- Ю/1~-~ сред-~ вер::с-

!!Ик ланд нии нии нии нии нии 

Coactilum Straeleni (Lecoшpt. e) 
Masl. . . . . + Coactilum Straelini var. devoni cum 
\'ar. nov. . . . . + Coactilum amplefurcatum (Р i а) . . . + Girvanella siЬirica М а s l. + Girvanella proЬlematica N i е 11 . et 
Е t h е r. . + 

Cirvanella Ducii var. kasaki ensis 
var. nov .. . + » Ducii Weth . . . . . ~ . + Epiphyton fasciculatum с 11 н р ш. + 

>> tenue V о l о g d. + 
Ortonella moscovica М а s 1 .. . . . . . . + 

>> upensis J3 i r. . . . . . . . . . . + 
Calcifoliшn oke11se S с h v. et В i r . . . . . . + Cr1lcifolium punctatum М а s 1. . . . . . + ? +? 
Mizziella canaliculosa М as 1. . . • . . . 
Vermiporella fragili~ (. ) S t о 11 е у . + 

» doneziana М а с h . . . . . . . . . . + Antracoporellopsis Machaevii Masl . . . . . . . + Dvinella comata С h v or. . . . . . . . + Anthracoporella sptctaЬilis Р i а? . . . . . . . + 
)) kasachiensis М as l. . . . . . -1-
)) fragilissima М а s l. . . . . . + . . 

Mizzia veleЫtana S с h u Ь е r t . . . . . . . . 
Dasycladaceae indeterminatae . + 
Parachaetetes pal1eozoicus (М а s 1.) . . . . . + Solenopora spongoides D у Ь .... . + 
Solenopora spongиides var. illclшi i 

'!\1 а s 1. . + 
Solenopora filiformis N i ch. . + 

>) russiensis М а s l .. . . . . + 
)} concentrica М а s 1. . . . . + . . 
)) sp. . . . . . . . + .И ngdarella uralica М а s 1 .. . . . . . . + Donezella Lutiginii М as l. . . . . . . 

Protolaxites (.) sp .. . . . . + . . 
Pachytheca ( ) sp. . . . . . . 
Trochiliscus и Sycidiuni , . . . + + lvanovia tenuissima С h v о r. . . . . . ' -~ 
Praechara, Chariella . . . . + 
TuЫplJytes obscurus Masl. . . . . + Edelsteinia + 
P alaeonites iacutii (Masl.) . . + .Subtifloria delicata Masl .. + 
М anchuriop!Jycus siЬiricus Masl . . + Crossopodia tuvaensis М а s 1 .. . . + 

Пермь 

_.. 
? 

+ 

+ 

+ 

1 
1 
! 

Pachytheca из-за недостатка материала ничего нельзя ~:казать. TuЫpJty
les является верхнекарбононым и нилшепермским ископаемым. НаБонец , 
Palaeonites, Subtifloria и Edelsteinia пона найдены толыю в нембрпп. Их 
распространение также необходимо проверить. 

Если к приведеиному обзору прибанить широн:о распространенную 
в карбононых известняках СССР водоросль Donezella, то станет ясно, 
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что несмотря на то, что некоторые роды довольно стойки и широко рас
пространены во времени, среди изученных ископаемых организмов су

ществует все же группа водорослей, важных для определения возраста 
пород и в некоторых случаях даже для узких отрезков геохронологической 
шкалы. Я не привожу здесь литературного материала по зарубежным 
странам, что еще более подтвердило бы высказанное положение, но на мой 
взгляд и нашего русского материала достаточно для того, чтобы сказать, 
что для палеозоя иэвестковые водоросли могут играть роль показателей 
возраста. Нан увидим ниже, и для мезозоя (мела), и для третичных отло
жений в этом отношении танже отнрываются возможности. Я уверен 
в том, что лишь недостаток материала не позволяет нам составить длин

ный списон руноводящих форм водорослей для всех систем и ярусов .. 
Эта работа тольн:о начата, и из случайных находок и описаний состав
ляется фундамент системы водорослевых стратиграфических уназателей .. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

:м·ВЛОВЫЕ ВОДОРОСЛИ RABI\A.3A 

Началом настоящей работы можно считать передачу мне Н. Б. Вас
-соевичем коллекции шлифов, в которых им были найдены обломки <<нул
.липор». Он просил меня определить водоросли, которые, думалось, может 
быть окажутся руководящими ископаемыми. Определение этих водорослей 
сильно задерживалось, так как пришлось прорабатыватЪ значительный 
и разбросанный во многих литературных источниках материал. Нроме 
того, мелкая фрагментация большинства находящихся в моем распоряже
нии слоевищ и часто плохая их сохранность не только затруднЯJIИ обра
ботку, но иногда и не позволяли определить эти водоросли далее рода. 
Поэтому я нашел возможным определить и описать только часть обломков. 

Дополнительно к коллекции Н. Б. Вассоевича в 1938 г. мною был со
бран материал при литологических исследованиях в Сухум-Нутаисском 
районе. Детальное микроскопическое изучение пород мела этого района 
позволило обнаружить очень интересные планктонные водоросли, а в 
датском ярусе- совершенно своеобразную флору багряных водорослей. 

В дальнейшем, во время обработки этих двух коллекций, М. И. Варен
цов любезно предоставил в мое распоряжение свои шлифы из меловых 
<>тложений Грузии. В этой коллекции мне также удалось найти интереспые 
формы багряных водорослей. 

Выра·жаю свою признательность упомянутым геологам за предоставле
ние своих палеонтологичесних материалов и геологичеСI{ИХ данных, но

торыми они со мной поделились . 
Главная масса встреченных в упомянутых :коллекциях водорослей 

падает на багряные водоросли - сложную и интересную группу фоссили
:-~ирующихся организмов . Большинство из них приурочено н органогенным 
грубообломочным фациям известиянов или песчани:ков. Повидимому, он н 
передко слагали банки. Эта Интересная фация прослеживается (в виде· 
отдельных линз) во многих местах Навказа и Западной Европы и может 
дать много интересных геологических данных об истории меловой эпохи. 

Не менее интересными оказались находки планктонных организмов, 
характерных для мергелистых и МИI{розернистых афанитовых известиякоn 
апта, которые свидетельствуют о развитии флоры в глубо:ких меловых 
f!ассейнах Навказа . 

t. НРАТRИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВАЖНЕЙШИМ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯМ МЕЛОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

. (НОРАЛЛИНАЦИЕВЫХ) 

Главное внимание в настоящей работе было обращено на красные во
доросли, преимущественно из сем. Corallinaceae. Поэтому и литературный 
'='бзор еделан с унлоном в сторону этих водорослей. Такое направление 
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работы обусловлено тем материалом, I<оторый был получен мной из от
ложений мела Кавназа. Те литературные данные, которые необходимы 
для изучения других найденных групп водорослей, приводятся при их 
описании, так как это удобнее при чтении самого описания и пониманИя 
организма. Настоящий краткий обзор литературы может служить I<юt 
бы введением в изучение меловых кораллинациевых, наиболее важных и 
интересных из имеющихся в моем распоряжении водорослей, к которым 
примыкают, как добавления, другие найденные формы морской флоры. 

Еще Ротплетц (Rot,hpletz, 1891) описал неснольно форм кораллинацие ·
nых из мела разных мест: турон-Ле Боссэ (Le Beausset), деп. Вар, сенон
Мартиньи (Martigny), сеномаи- Сон-Патерн (St. Paterne), дел. Сарт. 
Он приводит лишь самые общие сведения, по видимому об отдельных на
ходках, и не говорит, в наких породах находились водоросли. 

Из сеноман-туранеких отложений Триполитании (Ливия) Р . Райнерп 
(Raineri, 1920) описала неснолько форм кораллинациевых, а тат-:жс сифоно
вых (Neomeгis, Boueina, Diplopora , Munieritz). Она изучила роды Amphiroa, 
Arthrocardia, Lithophyllnm, Lithothamninm, Arclыeolithothamnium. Срав
нивая триполитанекие формы с итальянскими, Р. Райнерп очень мало 
сообщает о породах, образованных этими водорослями, упоминая лиш1, 
об обилии nоследних. · 

П. Лемуан (Lemoine, 19232) для Парижского бассейна и района Виныr 
описывает флору багряных водорослей из мош'сного яруса ( пизоли
товый известнян). Монтекий ярус является nерсходным между мелосымн 
11 третичными отложеннями и так же, как и датский ярус, неноторыми 
авторами относится н самым верхам мела. В Париженам бассейне лизоли
товый известию< занлючает неснольно форм родов: Al·chaeolithotlыmninm, 
Lithothamnium, Lithophy llum. 

Неноторые фации пизалитового известняна иснлючительно богаты водо
рослями и nредставляют настоящие фитагенные водорослевые известняни. 

Пфендер (PfEшder, 19262) в обстоятельной работо описывает известновш· 
водоросли, целином относящиеся к Archaeolithathamnium, из меловых 
отложений Нижнего Прованса. Она отмечает присутствие обломнов баг
ряных водорослей в нижнем сеномане, а для зоогенной фации сеномана 
уназывает, что эти ·водоросли образуют норни и нороткие ответвления. 
находящиеся в положении роста. Отложения турона мергелистой фации 
не содержат Melobesiae; лишь в nесчаниках встречаются очень редiШе 
обломни этих водорослей. Правда, в одном месте, к северу от Касси 
(Cassis), в известняках турона были найдены ветвистые белые кустики 
еовершенно измененных багряных водорослей. Породы нижнего сонона 
таиже содержат тольно обломочные остатип этих водороелей, но в сантон
еком ярусе расцветает необычайно богатая донная флора. 

На приводимых Пфендер фотографиях видно, что на более темном фонt' 
известняка выступает маеса i\юлиих веточек и обломков более светлого 
цвета, переполн~ющих породу. Таким образом, Archaeolithothamnium 
являлся породообразующей водорослью, образовавmеi'r бантш в меловых 
отложениях Нижнего Прованса. 

Пфендер описала 15 видов этого рода, не указав ни одной формы других 
родов водорослей. l\Iожет быть, это произошло потому, что она обращала 
внимание только на :крупные формы, отбрасывая обломки, среди которых 
могли встретиться и другие роды. 

П. Лемуан (Lemoiнe, 1930), описывая водоросли дате1шго яруса Вру
деридарфа около Вены , говорит о фитагенном известняке, переполвенном 
обломками кораллин. Она называет эту фацию «мелобезиевым>> извест
няиом, аналогичным третичным :водорослевым известнякам. Из <<мелобе
зиевых» карбонатных пород она определила 3 вида Archaeolithothamniilm, 
4 вида Lithothamnium , 1 вид Mesophyllum и 1 вид Litlюphyllum. Таиого же 
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возраста и состава быJiа порода из Эр<;тбрунна, содержащая частнчuо н· 
же ископаемые. Некоторые экземпляры водорослей, повидимому, нахо
дились in situ, другие же обломки были окатапы волнами и перенесены 
из другого места. Режим условий накопления осадка был мелnоводньш. 
не глубже 60 м (от 25 до 60м). П. Лемуансравнивает эти месторождения с 
датскими водорослями Нижних Пиреней. Присутствие одних и тех же 
ископаемых nодорослей в Пирепейсном и Парижсiюм (пизолитовый изве
стняк) бассейнах свидетельствует о флористической связи этих морей н 
о том, что по возрасту пизалитовый известию< не далек от датского яруса. 
Об австрийских видах можно сказать, что они имеют больше общих черт 
с третичными нораллинами, чем с маастрихтскими. Большее разнообра
зие австрийских форм говорит о более благоприятных условиях их жиз
ни, чем условия жизни водорослей в Парижеком бассейне. 

() меловых водорослях Нарпат известна работа той же П. Лемуан 
(19341). Описанные ею организмы проиеходят иа еенонсних отложений 
рр. Оравы и Бах. В этом районе в средней части отложений севона заJiе
гают конгломераты, nесчанпни и мергели. Мелкогалечные нонгJI~;мераты 
и песчаники иногда переходят в nесчанистые известнюtи с гиппури

тами, норалJiами, обломками иноцерам и известковых водорослей. 
В средней части нонгJiомератов можно встретить маленькие <<рифы» 
чистого известню<а тоннокристаJiлической структуры с гиппуритами, 
кораллами и извеспювыми водоросJIЯми. Возраст этих разнообразных 
отложений, согласно определениям гиппуритов и кораллов,- верхний 
сантон-нижний I\ампан. Водоросли, описанные П. Лемуап из меловых 
отложений Нарпат, относятся н трем родам: Archaeolithothamnium 
(3 вида), Lithothamnium (1 вид), Mesophyllum ( 1 вид). П. Лемуан 
отмечает, что в то время как на юге Франции в сантонских рифах 
в Нижнем Праванее водоросJiи представлены иснлючительно Archaeoli
thothamnium (14 видов), в Нарпатах наблюдается большое разнообра
зие их родов. Рама Рао и Ю. Пиа (Rama Rao et Pia, 1936) посвящают 
особое исr:ледовапие ископаемым водорослям верхнего мeJia Oitpyгa Три
чинополи в Южной Индии. Первый автор останавливается на стратиграфии 
пород, занлючающих водоросли, второй на описании водорослей. МеJiовые 
породы. района ТричинопоJiи делятся на четыре свиты (снизу): 1) Утатур, 
2) ТричинопоJiи, 3) Арийанур и 4) Нинийур. Их стратиграфическое по
ложение определяется отрезном времени .от сеномана до датенога яруса 

включительно . Все описываемые Ю. Пиа водоросли находятся в четвертой 
верхней свите (Нинийур). В ней выделяются грубые мергелистые извест
няки, переполвенные водоросJiями, норалJiами, полипиянами и форамини
ферами (милиолиды). Весь Jiитологичесний облик отложений свидетель
етвует о мелнаводиости бассейна, образование которого Рама Рао относит 
за счет особой пост-сеноненой трансгрессии, поирывшей немые сланцы и 
песчаники. Известнян:и меетами нацело онремнены и переходят в еили
цилиты (flints and cherts.). Согласно Носсмату, аналогичные породы 
найдены в Бразилии, Иессо, Борнео, Ваннувере и в других районах . 
Тюшм образом, пласты Нинийур развиты на огромном пространстве 
Инда-Тихоокеанской зоны. По данным Рама Рао, эти пласты иногда оченh 
маломощны, причем их мощность местами сонращается до одного футн. 
Такую малую мощность этот автор nредположительно объясняет местпьш 
размывом. Возраст свиты Нинийур определяется следующими иснопае~!Ы
ми: Nautilus danicus, Orbitoides minor (S е h l u m Ь.), Cardita beaumonti. 
Согласно мнениЮ некоторых исследователей (Вреденбург, Нёт.!IIНГ. 
Дувийе), nороды, характеризуемые этими ископаемыми, принад.:Iеi-Бат 
н маастрихту, или I< датсному ярусу. Рама Рао считает свиту Нпнпйур 
наивысшим горизонтом мела, nереходным н третичным породам. Поэтому 
ее следует относить I< датстшму ярусу; нижние горизонты этой сnпты 
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могут принадлежать еще к маастрихту. llодоросли, описанные Ю. Пиа 
из вышеупомянутых пород, относятся к четырем семействам : 1) SolP-no
poraceae, 2) Corallinaceae, 3) Dasycladaceae и 4) Chaetophoraceae . 

Наибольшее количество определенных видов водорослей относится 
к сифоновым (Dasycladaceae), но, судя по приводимым Пиа фотографиям 
шлифов пород, большую массу обломков в них составляют Corallinaceae. 
Ю. Пиа считает, что бассейн, в котором жили эти организмы, имел 
10-20фатомов (18-36м) глубины и что дно не подвергалось прямомувоздей
ствию волн. Соленость бассейна была нормальной. Пиа приходит 1{ выводу, 
что определенные им водоросли свидетельствуют лишь о промежуточном 

положении пластов между мезозоем и найнозоем, но что более точных дан
ных для установления возраста заключающих их пород они не дают. 

Из водорослей здесь встречены: Corallinaceae - Archaeolithothamnium 
Lugeonii Р f е n d., Arch. provinciale Р f е n d., Arch. cf. lycoperdiode 
М i с h е l., Solenoporaceae- Parachaetetes asvapatii Р i а, несколько форм 
сифоновых и сверлящая водоросль Palaeachlya. Для нас интересно отметить 
фацию, богатую водорослями в самых верхах мела, при переходе к тре
тичным отложениям, что, как увидим ниже, можно наблюдать и в некото
рых местах Кавказа. Из работы Рао и Пиа (1936), а также из нескольких 
предыдущих можно сделать вывод о широком распространении меловых 

водорослей в краевых частях Тетиса, особенно в грубых прибрежных фа
циях переходных горизонтов к третичным отложениям (датский и монт

·екий ярусы). На этом вопросе мы остановимся ниже. 

2. ВОДОРОСЛИ ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ Р. РИОНИ 
ЛЕЧХУМСRОГО РАЙОНА (СОБРАННЫЕ В. 11. МАСЛОВЫМ) 

Водоросли, описываемые в настоящей главе, собраны мною в 1938 r. 
при литологических исследованиях в Лечхумском районе (рис. 25). 
Главная часть ископаемой морской флоры происходит из разреза отло· 
жений близ ст. Альпена. Здесь особенно интересными оназались горизон
ты датского яруса с довольно крупными желваками Solenoporaceae, 
ловидимому, залегающими in sit u, и довольно Брупными обломками других 
багрянок. Но особенно важными породообразующими организмами этих 
отложений являются конкоJштофориды, которые вместе с мелкими пе
лагическими фораминиферами слагают мощные толщи белых и светло
серых афанитовых известняков некоторых горизонтов мела. 

Стратиграфический разрез меловых отложений ЛечхумсБого района 
представляется в следующем виде 1 . 

Н и ж н и й м е л. 1) В а л а н ж и н-г отер п в. В основании нижнего 
мела залегают белые и светложелтые, часто порпетые мелкозернистые 
доломиты. 

1 Литература по rео.1оrии ~re.1a Черно~юрсь:оrо побережья и Малого Кавказа: 
В а р е н ц о в J\1. li . Геа.1оrп<Jесь:ие исс.в::ювания в Т и р ;ш~ском и Мцхетском райо
нах Груз . ССР . Тр. Нефт. reoa.-pa:Jв . инс т .. сер. А . , 1933, вып. 85.- В а с с о е в и ч 
Н . Б . Не:котор1.1е гео;IОгические наб.IЮJ;ения в районе с. Сеани на р. Иоре. Изв. Геол.
разв . унр . , 1931, вып. 26.- Г а м ь: ре .1 п .J: з е П. ~ - Геологическоз строение Ад
жаро-Триалетс:кой системы. Тбюшсп, 1949.- fi о зло в А. Л . Предварительный от
чет о геолоеичес:ких исследованиях в б. Сухумском уезде в 1929 г . Изв . Всес. Геол.
развсд . объедин., 1932, 51 , вып . 68.- .\1 е ф ферт Б. Ф. Геологи•шс:кий очерн 
Лечхума. Мат. по общ . и при:кл. rco.1 . , 193\, вып . 150. -Швец о в М. С. Палео
ценовые и смежные с ними eJIOИ Cyxy~Ia. Бюлл . Моек . общ . иt:пыт. природы, нов . 
сер., 1932, 40, отд. геол., 10(2). -Эбер з и н А. Г. Абхазское побережье Черного 
моря. в IШ.: Международный xvrr Гео.l. конгресс. Э:кекуреия ПО Rавкаi!у. Черномор
ское побережье. Л.-\1., 1.937. 

96 



2) Выше залегают 'Jбразования у р г о н а, в состав мощной толщи 
которого входят очень однородные светлосерые или белесоватые и бурова
тые доломиты. Мощность :валанщин- ургона 300-400 м . Фауна вклю
чает Requienia ammonia d'O r Ь . , Exogy1·a latissima L а m., Tereb
,·atula и др. 
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Рис. 25. Местонахождения (крестики) иекопаемых водорослей третичного и меловогс 
периодов в Абхазской! .\ССР и Грузинекой ССР. 

3) А п т. Ургонские доломиты постепенно переходят в слоистые свет
лосерые, «мышиного цвета~>, кокколитофоридовые известняки и белесые 
мергели с фауной аптекого яруса. Мощность апта 30-60 м. 

4) А ль б. Тоннаплитчатые аптские мергели постепенно переходят 

в буроватые светлосерые мергели, вверху сменяющиеся бурыми и зелеными 
глинами с глауконитом и пропластками песчаника. Мощность альба 
50-60 м. 

В е р х н и й м е л. 5) Т урон. Между альбом и туроном наблюдается 
перерыв в отложениях. Переход от альбак туранеким юзвестнякам резний 
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и совершается через глауконитовый песчаник. Турон представлен ха
рактерными розовыми или белыми микрозернистыми фораминиферовыми 
известняками с раковис.тым изломом и с включением кремней. В извест
няках в большом количестве присутствуют и фораминиферы, и котшоли
тофориды. Макрафауна представлена Inoceramus lamarki Р а r k., In. 
lamarki var. cuvieri Р а r k. и ежами. Среди фораминифер определены 
Globotruncana linneana d'O r Ь. и др. Мощность турона 80 м и более. 

6) С е н о н включает все ярусы и сложен мощными светлосерыми 
и белыми мелкозернистыми органогенно-шламмовыми известняками, 
часто с кремнями. Макрафауна редка и представлена Belemnitella mucro
nata S с h 1 о t h., Ostrea ( Gryphaea) vesicularis L а m ., Echinoco1·ys ova
tus L а s k е. Мощность сеяона 250-300 м. 

7) Д а т с кий я р у с . В самом верху мела, на границе <.; известня
ками эоцена, залегают белые или 1'\уроватые, обычно грубозернистые орга
ногенно-обломочные известняки. Их фауна довольно разнообразна и 
заключает орбитоиды, Miliolidae, Nautilus, Terebratula lens N i l s., 
ежей, Globigerina bulloides, Corallinaceae и т. д. Мощность горизонта около 
50 м; границы его неясны и условны. Для нас этот горизонт, как увидим 
ниже, представляет особый интерес, так как растительная донная жизнь 
во время отложения его осадков была доволЬно интенсивной. 

Перейдем к систематическому описанию водорослей. 

ТИП SCНIZOP Н УТ А 

Род Nodttlarites gen. nov. 

Фоссилизированные клетки синезеленых водорослей встречаются очень 
редко. Поэтому они не могут служить основой для выделения определенных 
стратиграфических горизонтов и, тем более, для определения возраста 
пород. Тем не менее, каждый случай нахождения хорошо сохранившихся 
клеток весьма интересен, так как является показателем жизнедеятель

ности низших растений в изучаемом водоеме . С одним таким случаем мне 
пришлось встретиться при литологическом изучении карбонатного мела 
Западной Грузии. 

В кремне верхнемеловых отложений р. l\одор мне удалось наблюдать 
слепок нити, состоящей из мелних клеток. :Каждая отдельная клетка, вер
нее ее внутренняя часть, была заполнена органическим или железистым 
веществом. Окружающий эти слепки нремень обладал неодинаковой 
прозрачностью: непосредственно около слепков он был более прозрачным, 
на определенном расстоянии от них он становился более :загрязненным, 
как это обычно бывает у меловых кремней l\авкааа. Эти наблюдения по
называют, что кремень отюло слепков отложился позднее, чем весь крем

невый желвак. Граница, обозначенная едва заметным потемнением около 
слепков, обусловлена каким-то вещество:\f, которое препятствовало кремню 
сразу занять это место. Находки вешшолепно сохранившихся организ
мов tHistrichosphaera) в меловом кремне Западного :Кавказа позволяют 
предположить, что плавающие в ~юре предметы, и в том числе организмы, 

попадая в кремневый гель на дне моря, иногда удивительно хорошо фос
силизировались. Поэтому найденные мною слешш я отнес к органическому 
миру, а именно, исходя из их формы,- к синезеленым водорослям. Найден
ный обрывок нити, при жизни, повидимому, облекавшийся слизистой обо
лочкой, можно по форме клеток сравнить со многими современными си
пезеЛеными водорослями. Но больше всего сходства эти образования об
наруживают с ныне живущими Scytonema и Nodulaгia . Scytonema. в некото
рых случаях образует известковые корочни вотхруг своих нитей. Руковод
ствуясь этими особенностями строения рода Scytonema, оче :ю. заманчиво 
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считать светлую кайму вокруг нитей результатом замещения в дальнейше:.. 
остатка кальцитавой оболочки кремнеземом, что очень часто наблюдается 
у фораминифер. Scytonema являются исключительно аэробными и пресно
водными водорослями. Nodrilaria же представлены иногда морскими или 
солоноватоводными формами и живут или свободно, или прикреплен
но. Поэтому найденную ископаемую водоросль н склонен ·сtюрее отнести 
н родичам Nodularia и назвать ее родовым именем Nodularites. В дальней
шем, может быть, появятся новые доказательства родства этого организ
ма с другими современными родами синезеленых водорослей. 

N odularites cylindricus sp. et gеп. nov. 

(Рие. в тексте 26) 

Нити, почти прямые или слегка изогнутые, состоят из прямоугольных 
нлеток цилиндрической формы, окруженных слизистой (?) оболочкой. 
Илетки имеют ширину от 4 до 60 р. и длину от 

~:~~~;~т:~:~~;:~·::~~:;~~~~:.;=::::- ~:~:~~!) !вр 
;1. Багаты, Сухумский район. Рис. 26. Nodularites cylindri-

B о з р а с т: сенон. cus gen. et sp. nov. 
Сбор В. П . Маслова. 
Г о л о тип: шл. М 3504;/19 в; хранится n Ин-те геол. наук АН СССР. 

ТИП FLAGELLATA 

СЕМ. COCCOLITHACEAE 

Тонкозернистые известняки мела при детальном их рассмотрении 
содержат огромное количество мелких тел. Эти тела резко отличаются от 
эмбриональных камер фораминифер, всегда сохраняющих облик взрослой 
особи, и от кальцитоных сфер неопределенного систематического положе
ния. Обычно они сложены очень тонкими неделимыми кальцита, 
которые при скрещенных ниналях и вращении столика микроскопа не 

дают никакого затухания. Эти отличия описываемых мелких тел от фора
минифер и их эмбриональных камер сохраняются для всех разнообразных 
их форм. Сравнивая эти тела с современными и ископаемыми кою{олито
форидами, я пришел н вывоДу, что и их размеры, и структура свидетель
ствуют о принадлежности их к этим водорослям. Иокколитофориды, как 
известно, образуют меш\ие сферы, состоящие из неделимых кружочков, 
овалов, раструбов и т. п. Мне удалось наблюдать только в одном случае 
проблематическую сферу целиком (рис. 33) (Nannoconus?), обычно же 
можно найти лишь отдельные разобщенные элементы кокколитофорид 
(рис. 26-32). Но и в этом единственном случае остается неуверенность 
в том, действительно ли данная сфера есть конкосфера, а не агглютинирую
щая фораминифера, так кан сохранность материала заставляет желать 
лучшего . Нанлучше сохранившиеся формы мне удалось наблюдать внутри 
камер некоторых мелких фораминифер. 

Я пытался сравнить найденные формы с современными живущими ро
дами, но это удается лишь с трудом и приближенно, поэтому для каждого 
такого случая приходится давать новые родовые названия . Тем не менее 
основной корень слоnа, принятого для современного рода, я все же ста
раюсь сохранить для того, чтобы сразу было ясно, к накой современной 
форме данный коi~колит наиболее близок. 
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А. Д. Архангельский (1912) в работе, посвященной верхнему ;.vюлу 
востока Европейской части СССР, описывает следующие формы I{Оюшли
тофорид: 

Discosphaera Lohmannii А 1· с l1. 

Трубна длинная, оканчивающаяся широким раструбом с сильно ото
гнутым наружу волнистым краем. 

Coccolitho plюra pelagica W а 11 i с l1. 

Н:онкосферы представляют собой шарообразные тела, состоящие 11:.1 

различного количества ною<алитов, обычно числом оноло 16. Н:аждый 
конколит в свою очередь состоит из двух эллиптических диенов, связанных 

перемычной, причем наружный диен больше внутреннего. Поверхность 
диетальпого диска несет в центре овальное углубление, от которого 
к периферии расходятся тонние радиальные штрихи. На дне углубления 
находится отверстие, подра3Деленное ТОНI{ОЙ поперечной перегородкой. 

Современный вид. 

Coccolithophora cretacea А r с h. 

I-\:оннолиты состоят из овальных дисков, зазубренных на нраях. Ди
стальный дисi< имеет в середине эллиптическое углубление, от ноторого 
к периферии расходятся тонкие лучи, примыкающие к углублениям на 
зазубренном I<раю диена. В центре диска существует отверстие, подразде
ленное двумя крестообразно расположенными балочiiами. Внутренний 
диен бывает или зазубренным или гладким. 

Umbelicosphaera cretacea А .r с l1. 

Н:окколиты состоят из двух овальных пластиночек, соединенных труб
кой. Проксимальная пластинка глаДI{ая, диетальпая значительно меньше 
ее и поирыта небольшим числом радиальных бороздон. Отверстие трубки 
на диетальном конце имеет зубчатый край, приче111 каждый зубец ограничен 
с обеих сторон упомянутыми бороз~ками. 

Umbelicosphaera volgensis А rc h. 

Эти нонколиты отличаются от nредыдущего вида тем, что у них край 
проксимальной пластинки зазубрен. Зубцы, ограничивающие отверстие 
соединительной трубки, гораздо меньше, нежели у Umb . cretacea. 

Cribrosphaera Murrayi А r с h. 

Кокколиты этого вида состоят из двух эллиптических дисков, из ко
торых диетальвый сильно редуцирован. Соединительная трубка на прок
симальном конце закрыта пластинкой, имеющей несколько отверстий. 
Проксимальная пластинка гладкая с гладким краем, диетальпая снабжена 
бороздками . Диетальвый конец трубки имеет зазубренный край. 

Cribrosphaera Ehrenbergii А r с l1. 

Эти КОI{Колиты отличаются от предыдущего вида тем, что их прокси
:иальный диск, подобно дистальному, снабжен бороздками, а наружныi 
тtрай его зазубрен. 

Rроме этих форм, А. Д . Архангельский приводит рисунки кокколитов, 
которые он без более точного наименования относит н Syracosphaerinae; 
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Это сделано сознательно, так как А. Д. Архангельский считал, что R.!ас
сификация Ломана (Lohmann), которой он придерживался, не дает воз
можности определить организм по его составляющим панцырям . Нужно 
сказать, что из современных классифинаций кокколитофорид подсемей
ство Syracosphaerinae иснлючено, что позволяет определение рода про
изводить и по форме известкового панцыря. 

По Дефляндру (Deflandre, 1936), современная классификация бази
руется на форме элементов панцыря. Все панцыри кокколитофорид де
лятся на две группы: 1) неперфорированных- дискалиты и 2) перфори
рованных- тремалиты . К первой относятся три семейства: 1) Syracos
phaeraceae с округлыми нонколитами, 2) Deutchlandiaceae с лентовидными 
IЮI·tколитами, 3) Halopapaceae с гомогенной рюювиной, у которой отвер
стие усажено известковыми радиальными шипюшми. 

Тремалиты имеют два семейства: 1) Thoracosphaeraceae - · проиые 
нольчатые Iшююлиты, 2) Coccolithaceae (наиболее важное семейство), 
которые несут I:юкколиты в виде более или менее вытянутой трубки. Ко
роткие и широние прободеиные пуговицеобразные пластинки называются 
плаколитами, длинные трубки- рабдолитами. 

До сих пор изучение кокколитофорид всегда производилось в дезин
тегрированной породе, причем исследователь имел дело с внешней формой 
организма; прпменявшаяся же мной методин а изучения этих lюдо
рослей в шлифах твердых пород существенно отличается от обычной. 
Поэтому приводимые мной описания организмов трудно ср~.внимы с опи
саниями других авторов. Между тем, такое исследование и определения 
в шлифах совершенно необходимы, так кюt большинство карбонатных пород 
не дезинтегрируются и составные части их не могут изучаться раздельно. 

СЕМ. SYRACOSPHAERACEAE 

Род CriЬrosphaera А r с h., 1912 

Этот род был описан А. Д. Архангельским (1910) из сеноманених от
ложений Саратовского района. Те формы, которые я нашел в мелу Запад
ного Канназа, нее1юлько отличаются от описанных этим автором. 

Cribrosphaera porosa sp. nov. 

(Рис . в тексте 27) 

Мелкие диски в 6 f.l. диаметром, с большим количеством тонких радиаль
ных пор, начинающихся от центральной части диска. Последняя занимает 
более трети диаметра диена и обладает массой равномерно распределенных 
мелних точек. Радиальные штрихи периферического кольца видны лишь 
при поднятии и опускании тубуса микро
скопа. Внешняя форма диска округлая, 
а не эллиптическая; края ровные, не зазу

бренные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: район д. 

Альпена, р. Риони. 
В о з р а с т: апт. 
г о л о т и п: шл .• м 3504/29. 
На этот вид очень похожи формы, изо-

браженные в атласе Эренберга (Ehrenberg, 
1852), табл . XXV/IIB, фиг. 16. Но Эрен-

Рис. 27. Cribrosphaera роrо.щ sp. 
nov. 

берг относил их к меловым известковым <<морфолитам>> (Morpholithe) 
неорганического происхождения, считая их за образования неясного ге
незиса. 
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Род Caliptrosphaerites gen. nov. 

Представители этого рода по форме напоминают колпачки, стенки 
ноторых имеют одинаковую толщину. Подобные, но более тонкие н_олпач
ни образует современная Caliptrosphaera . 

Г е н о тип: Caliptrosphauites rionii gen. et sp. IlOV . 

Caliptrospltaeгites rionii gen. et sp. llOV. 

(Риv. в тексте 28) 

l\олпачен около 6-8 f'-. высотой, эллипсоидального сечения, с диамет-
1/ Jl 6 рами в 5-6 и 9 1-'- . Стенки колпачка от

носительно толстые (благодаря пере
нристаллизации), внешняя поверхность 
его неровная, с конусовидными бугорками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: район 
д. Тiшиши, р. Риони. 

Рис. 28, а и 6 . Caliptrosphaerites 
rionii gen. et sp. nov . 

В о з р а с т : апт. 
Г о л о т и п: шл. М 3504/33. 

СЕМ. COCCOLITHACJ?AE 

Род Cylindrosphaera gen. nov. 

Мелкие цилиндряки с суживающимиен отверстиями. Своим видом 
напоминают отдельные скелетные образования современной Scypho
sphera, которая не имеет отверстия в нижней части и таким образом па
сквозь не перфорирована . 

Г е н о тип: Cylindrosphae1·a alpanensis gen . et sp. nov. 

Cylind1·osphaera alpanensis gен . et sp. nov. 

(Рис. в тексте 29) 

Бочснковидные цилиндряки с суженными отверстиями 
на обоих Iюнцах . Высота цилиндряка равна 6-8 р. при 
диаметре, достигающем 4-6 р.. Толщина стенки зна- Рис. 29. Суliп
чительная - до 2 1-'-· Ширина отверстий вверху и внизу drosphaera аl
оноло 2-3 !-'-; с одного конца они расширяются наружу pantensis gen. 

б в е sp. nov. 
наподо ие воронки, с другого - цилиндричесние. вер-

тинальном разрезе эти цилин:дрини напоминают две скобы, сближенные 
своими концами. 

М е е т о н а хождение: район д . Тнвиши, р. Риони. 
В о з р а с т: апт. 
Г о л о т и п: шл . .М 3504/33: хранится в Ин-те 

геол. наук АН СССР. 

Cylindrospltaera alpanensis var. elliptica Vat' . nov. 

(Рис. в текете 30) l>ие. 30. Cylindro
cphae ra alpanensis 
vю·. ,,lliptica VIO' . 

JJOY. 
Эта разновидность отличается от основного вида бо

лее выпуклой внешней формой; в поперечном разрезе 
она миндалевидна. Отверстия не имеют отчетливых во

ронок. В продольном разрезе скобы имеют вид плавных дуг с норами . 
Размеры: длина 10 1-'-· · 

М е с т о н а х о ж д е н и е: район д. Тнвиши, р . Ри и. 
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Род Rha.Ьdosphaerites gen. nov. 

Этот род представляет собой палочки, имеющие сквозную пору или 
канал. От современных рабдолитон они сильно отличаются отсутствием 
широкого основания. 

Г е н о тип: Rhabdosphaerites comcus gen . et sp. nov. 

Rhabdosphaerites conicus gen. et sp. nov. 

(Рис. в тексте 31) 

Мелкие конусовидные полые трубки длиной 7 f-L, при ширине в 2-3 f-L· 
Встречаются в таком большом количестве, что на отдельных участках 

Риt.:. :н. Rhab
dosphaerites co
nicus gen . ct 

sp. nov. 

Рис. 32. Проблемати
ческая коккосфера 
или N annoconus? 

целиком rслагают известняк . Внутренняя ПОЛОСТЬ (канал) широкая, мо
жет бытЬ расширенная вторичными процессами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: д. Тквиши, р. Риони. 
В о з рас т: апт. 
Г о л о тип: шл. .М 3504/33; хранится: вJ Ин-те геол. наук АН 

СССР. 
Rроме описанных водорослей, в меловых отложениях Кавказа встре

чены мелкие сферические или яйцевидные образования, иногда с внешней 

Рис. 33. Проблематические сферы. Рис. 34. Про
блема тический 
дисколит. 

скульптурой, размером от 6 до 12 f-L в поперечнике (рис. 33). Эти орга
низмы отнести к кокколитам с уверенностью нельзя, но считать их фора
миниферами также невозможно. В настоящее время эти зага;J,очные 
организмы остаются нерасшифрованными, так же как и кальцисферы и 
Nannoconus. Попадались мне и разрезы образований, похожие на после,:щий 
организм. Рис. 32 изображает одно из таких сечений . Встречались так
же сечения через щюблематические дисколиты (рис. 34) без внутреннего 
канала. 
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ТИП CHLOROPHYTA 

СЕМ. DASYCLADACEAE 

Т р и б а Acetabularieae 

Род Acicttlaria d ' Archiac 

Acicularia aff. dyumatsenae Р i а 

(РиG. в тени·е 35) 

Обломок округлого габитуса из светлого прозрачного кальцита. 
Спорангии имеют вид темных круглых отверстий. 
благодаря заполнению пустот от них темным ма· 

jo~:м.t лопрозрачным материалом. Так как обломОI< час
тично окатан, то внешние стенки спорангий от
ломаны, почему и наблюдается ряд углублений. 
Величина диаметра спорангий колеблется от 0,03 
до 0,05 мм. Диаметр обломка равен 0,5 мм. Раз
меры спорангий несколько меньше, чем ддя это-
го вида указ:,шает llиa (Pia, 1936i). Найден в дат

РиG. 35. Acicularia aff. ском ярусе р. Риони, Зао. Грузия. 
dyumatsenae Р i а. 

Dasycladaceae indeterminatae 

(Рис. в тею;те 36) 

В том же шлифе, в котором была найдена Acicularia aff. dyumatsenae, 
был обнаружен и обломок светлого про
зрачного кальцита с продолговатыми пу

стотами, заполненными темным МИI:\розер

нистым материалом. Строение пустот сви- . 
детельствует о том, что они являются сле

дами расширяющихся к одному концу 

«Ветою>. Форма самого обломка напоминает 
сектор обизвествленной стенки водоросли. 
Можно думать, что обломон принадле- РиG . 36 . Dasycladaceae indetermi-

natae. 
жит водоросли из трибы Noemereae, тан 
как отверстия наблюдаются двух размеров (максимальная ширина 
0,07 мм и малый размер 0,03 ~~~1). 

ТИП RHODOPHYTA 

БЛАСС FLORIDEAE 

ПОРЯДОК CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALUNACEAE 

Подсем. Solenoporae 

Переходя к описанию этой группы водорослей,необходимо оговорить 
некоторые сомнения и соображения, вызванные изучением различных 
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родов Solenoporae. Обзор общих особеннос:rей строения Данной группы ис
нопаемых организмов уже дан мною выше, тан что на принцилах подраз;::rе

ления и определения форм, припятых в настоящее время, я останавлпвать
ся не буду. Но необходимо уназать, что Ю. 11иа, разделяя эти водорос.:ш 
на роды, принимает во внимание иснлючительно размеры их нлетон, фор~ш 
последних и их расположение. Между тем у иснопаемых организмов бо;:Jь
шое значение имеет призван минеральной струнтуры самих стенон. Тот же 
автор относит но вторичным процессамиревращение водоросли в прозрач

ную тнань, причем внутренности нлетон оназываются темными, а их 

стенни светлыми. Это особенно харантерно для Paraclиetetes. Что уназав
вое иревращение происходит в результате вторичных процессов, можно не 

оспаривать, но что таное иревращение наблюдается лишь у определенных 
форм, в то время нан у других форм, например Melobesiae, оно отсутст
вует,- фант танже бесспорный. Очень харантерно, что тогда нан Melo
besiae ниногда не перенристаллизовываются означенным способо11I, за 
иснлючением Pseudolitlщtltamnium (ноторый, может быть, относится н 
другой группе), у Corallinae наблюдается иеноторая тенденция R пере
нристаллизации стенон, но не в таной степени, нан, например, у Parac
haetetes. Повидимому, то же можно сназать и про Solenopora . Таним обра
зом, в наших рунах оназывается лишний признак, r<оторый в накой-то 
мере позволяет различать эти организмы. 

Изучая <<тнанЬ» водоросли из группы Solenoporae, найденной в меловых 
отложениях Навназа, я был поражен сходством в расположении попереч
ных перегорадон и их формы на неноторых участнах тнани с расположе
нием и формой днищ у табулят . В свое время В. Ф. Пчелинцев (1925); от
метил сходство Solenopora jurassica N i ch. с полиrшянами из группь(та~ 
булят, что я оспаривал, тан нан, изучая эти организмы, всегда имел дело 
с ясными водорослями и развитым гипоталлием. Теперь приходится при
знать, что таное сходство неноторых участнов <<тнаню> поразительно. Но 
следует оговориться, что другие участни <<тнаню> имеют иной вид и даже 
дают другую ее форму, нотарая принадлежит периталлию и резно отли
чается от участнов, сходных с полипнянами. 

Из мезозойсних соленопор до сих пор в пределах СССР были определе
ны: упомянутый вид Solenopora jurassica N i с h. В. Ф. Пчелинцевым 
(1925) и новый вид Parachaetetes Marii (М о i s.) А. С. Моисеевым (1944). 
Последний описал эту форму из отложений триаса Навиаза под родовым 
названием Lithothamnium. 

Эта водоросль имеет черты рода Parachaetetes (т. е. расположение 
нлетон в нонцентричесние ряды) и нлетни, размеры ноторых аналогичны 
размерам илетон неноторых соленопор (50 Х 100 f-L). Гипоталлия и орr[t
нов размножения у нее не наблюдалось. 

Род Paraehaetetes Deninge1·, 1906 

Parachaetetes был отнрыт Н. Девингером (Deninger) в 1906 г. и отнесен 
им н табулятам. Того же мнения придерживались неноторые дрvгпе ав
торы (Вейссермаль и Герич). В 1929 г. Е. Петерханс пересмотрел !'v;атериа.1 
Девингера и переописал шлифы из батених отложений горы Цирра , распо
ложенной в Сардинии. F продольном сечении нити этого рода состоят из 
прямоугольных нлетон со слитыми поперечными перегороднюш. Таким 

образом, плетни находятся в рядах. Толщина стенни достигает 9-1.) ~
ширина плетни 48-84 fL (в среднем 60-75 р.), длина илетюх 90 - 1:2(1 ~.t 
(в среднем 140-170р. ). Гипоталлий не наблюдался. Нан видим, н;rепш гено
типа очень нрупные-тание же, кан у Solenopora. Н последним и относит 
Петерханс форму Денингера, выделяя особый род фор:\1 с н;rетнюш. 
ориентированными в ряды. 



Parachaetetes danicus sp . nov. 

(Табл. XXXI, фиг. 1; рие. в тексте 37) 

Этот вид образует неправильной формы желваки до 3-4 см велиqиной, 
·С отростками, выступая и внутренними пустотами. На расколе желвак 
имеет фарфораобразный вид кремового или белого, реже розоватого цвета 
и резко выделяется на фоне детритусового известняка с грубозернистым 
неправильным изломом и муqнистой мажущей поверхностью. При микро
·скопиqесном исследовании отqетливо видно, что слоевюде водоросли при

нимало очертания неправильных «дырявых>> желванов, разраставшихся 

лопаетевидными выростами во все стороны, оставляя внутри желвана 

пустые пространства. Соответственно этому и внешняя форма слоевища 

а 

Рие. 37, а и 6 . Paraclшetetes danicus sp. nov . 
·а.- клетни 11 нити гипотаЛJJИII в продоJJьном сечении; б -

нлетни гипоталли11 в поперечном сечении. 

бывает различна: то это 
неправильная лепешна, то 

онруглый пустотелый жел
ван, то вытянутая <<ветна>> 

с выростами. 

Водоросль сложена 
двумя типами «тнанеЙ>>: 
1) сильно разрастающимся 
гипоталлием с нрупными 

нлетками, никогда не 

ориентированными в ряды, 

и 2} периталлием, чаще от-
сутствующим, состоящим 

из более мелких и правильных клеток, обычно находящихся в рядах со 
·слитыми поперечными перегородками. 

Rлетни гипоталлия отличаются неоднородностью и разнообразием 
размера и харантера. Нити нлетон идут веерообразно, неправильно, стре
мясь занять положение перпендинулярно внешней неровной поверхно
сти. Толщина нитей нолеблется от 20 до 60 f-L, преобладает толщина в 30-
40 f-L· Очень широко варьирует длина клетон (от 20 до 150 f.L). Форма попе
речных перегорадон танже бывает различна. Часто они выгнуты (выпунлы) 
:книзу, но рядом же наблюдаются перегородни, отчетливо и сильно вы
гнутые нверху и вогнутые книзу. Ряд нитей с перегородками, выпунлыми 
книзу, создает в вертикальном сечении полное впечатление гидроидного 

полипа. В поперечном сечении нлетки или округлы, или полигональны, 
в зависимости от плотности ткани (рис. 37). 

Периталлий невыдержанный, иногда замещается вновь гипоталлием 
или вовсе отсутствует. Его клетки постепенно развиваются из вышеопи

·Санных Iшеток гипоталлия, приобретая постоянную ширину (20-30 f.L) 
и постепенно уменьшаясь в длину до 20 fL в нортикальной части. Попереч
ные перегородки слиты в одну линию, часто выпуклую вверх. Отчетливых 
органов размножения не найдено. Находится совместно с Mesolithon в 
-обломочном ивестняке, слагая породу на 50% . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: район ст. Альпена, р. Риони. 
В о з р а с т: датский ярус. 
Г о л о т и: п: ш:т. N~ 3504!27А , 28е: хранится в Ин-те 1·еол. наук 

АН СССР . 
О б щи е э а меч а н п я п с р а в н е н и я. Одна из молодых 

форм соленопор была описана Ж. Пфендер (Pfender, 1930) из ургонских 
отложений юга-востона Франции. Пфендер назвала эту форму Solenopo
ra urgoniana. По размерам своих клеток S. urgoniana похожа на описанную 
выше навназсную форму. Илетки обеих этих форм имеют следующие раз
меры : Solenopora urgoniana Р f е n d.- ширина 20-30 f-L, длина 25-100 }'-; 
Parachaetetes danicus М а s l. - ширина 20-60 f-L, длина 20-150 f-L . 
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Значительно большие отличия наблюдаются в общей структуре та:~.lюtа. 
В то время как Solenopora urgoniana почти ветвистая форма II образует 
плотную <<тканы, Paгachaetetes danicus имеет корковое слоенище е чрез
вычайно причудливыми выростами. Кроме того, кавказская форма резко 
отличается от французской кортикальной <<тканью>> периталлия, которой 
у Solenopora urgoniana нет. Из датских отложений Индии известна во;:~о

. росль Parachaetetes asvapatii Р i а (1936), принадлежащая н: соленопорам и 
образующая также желвачки неправильной формы. От этой формы наша 
водоросль отличается строением гипсталлия, очень похожего на ткань 

Solenopora jurassica N i е h., а также тем, что клетки, ориентированные в 
ряды, встречаются у нее редко, развиваясь лишь в некоторых участках . 

Размеры клеток и ширина нитей каю<азской формы также сильно изменя
ются, чего нет у индийской водоросли. 1\роме того, Parachaetetes danicus 
не перекристаллизовывается в той мере, в какой обычно перекристалли
:ювывается Р. asvapatii, обладающий прозрачными стенками с темными 
ячеями клеток. 

Таким образом, всестороннее изучение этой молодой формы Paracltae
tetes побудило выделить ее в новый вид. Интересно отметить, что этот род 
сохраняет основные черты своего строения от силура до третичного вре

мени, когда он вымирает. 

Подсем. Melobesiae 

Кроме не определимых ближе Lithophyllum, Lithothamnium и Arcltaeoli
tllOthamnium, в датских известняках р. Риони найдено множество облом
I<ОВ водоросли, образующей светлую <<тканы с более темными стенками, 
чем внутренность клеток. Это очень характерное и отличное от остальных 
Melobesiae ископаемое по величине своих клеток не отличается от них. 
Поэтому пока я этот несомненно новый род оставляю в группе Melobesiae, 
несмотря на то, что он имеет другой характер <<тканю> и иную структуру 
своих стенок. Среди Melobesiae мы знаем род М esophyllum, выделенный 
П. Лемуан и обладающий тремя видами <<тканю>: гипоталлием, мезотал
лием и периталлием. В описываемом ниже роде мы также имеем дело по 
крайней мере с тремя видами «тканеЙ>>, а может быть и больше. Но если 
род Mesophyllum отличался общими чертами сходства с Lithophyllum, то 
наш новый род по характеру некоторых <<тканеЙ>> стоит ближе к Lithotham
nium. 

Род JI вsol-itliO'I"t М а s l о v, 1955 

Этот род характеризуется не менее чем тремя видами <<тканю>: пшота.•
лием, мезоталлием и периталлием. Гипсталлий или стелющийся в основа
нии слоевища, или срединный в середине <шетвю> состоит из нитей к::rеток. 
похожих на нити Lithothamnium. В тех случаях когда клетки ориентиро
ваны в ряды, эти ряды не выдержаны. Гипсталлий постепенно перехо;:шт 
в <<срединную тканы - мезоталлий. Последний представлен плотной •п;а
нью>> из беспорядочно расположенных и многогранных неправильных к.•е
ток, образующих полигоны, как в ткани высших растений. Прое.1е,;шть 
здесь отдельные нити, переходящие из гипсталлия через :мезота:~.1иii в 

периталлий, ·не представляется возможным. Иногда переход в перпта:1.111ii 
совершается почти без этой <<тканю>. Периталлий состоит опять п:~ нор
мальных нитей клеток, I<ак у Lithothamnium, при этом внешние I>ортн
кальные клетки могут находиться в рядах. Органы размнотенпя. имею
щие вид удлиненных или округлых спорангий, находятся в ~te:ютa:I:IШt и 
располагаются длинной осью перпендикулярно внешней ппнерхности. 

Г е н о т и п: М esolithon lithothamnoides М а s 1. 
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М esolithon litlюthamnoides М а s l о v, 1955 

(Табд. XXXII, фиr. 1-4; тsбJI. XXXIII, фиг . J; рис.. в текс.те 38 и 39) 

1955. М а с JI о в В. П. До1ш. АН СССР, т. 102, J'l~ 4, рис. 1. 

Этот новый вид представляет собой корковое слоевище толщиной 300-
400 J.L, стелющееся по субстрату .или возвышающееся пластинками. Гипо
таллий сложен нитями, состоящими из нежных прямоугольных или 
слегка закругленных, удлиненных, легко перекристаллизовывающихся 

клеток . Илетки не ориентированы в ряды, но иногда в нескольких сосед
них клетках поперечные перегородки лежат на одном уровне. Размер кле

ток: ширина 10-20 ~L (обычно 14-16 f-L) и длина 15-30 fL (обычно 20 J.L). 

Рис. 38. Mesolitlиn lithotham
noides gen. et sp. nov., попереч
ное сечение через корочку: 

а и h2-гипоталлий; nt- срединная 
тнань; р, и Р2 - периталлий ; с -

орган размножения. 

Однако среди этих обычных для гипоталлия 
клеток встречаются мелкие уплощенные 

клетки, располагающиеся в ~.виде особого 
ряда в основании организма, при его сопри

косноnении : с субстратом, или, в виде исклю
чения, среди крупных клеток. Иогда же 
пластинка слоевища поднимается над дном 

бассейна, гипоталлий, так же как и перитал
лий , может образовать целый ряд уплощен
ных с одной стороны клеток, своего рода 
кортшшльный пшоталлий, резко отличный 
от периталлия. 

;~При переходе в мезоталлий- <<средин
ную тканы- нити клеток гипоталлия запу

тываются и, немного уменьшаясь в ширину , 

Рпс . 39, а-е. .М esolithon lithothamnoides gen. 
et sp . nov. 

а п б - участии rиuота,·тия ; h - гипоталлий: m -
срединна я тнань; е - периталлий. 

образуют сильно перепутанную сеть . В результате этого изменяется форма 
клеток, приобретающих вид неправильных многоугольников. В некоторых 
редких случаях можно уловить отдельные нити, которые идут наклонно и 

имеют бочкавидные клетки. В больШинстве случаев эти клетки шести
гранны. Случается, что среди этой ткани, как бы врываясь ·, появляется 
отдельная нить из клеток гипоталлия . значительно более крупного размера . 
Эта нить идет в разрез с общим наnравлением нитей <<срединной ткани» и 
периталлия и ориентируется параллельна или под острым углом к внеш

ней поверхности слоевища. Илетки <<срединной ткани» имеют равную длину 
и ширину от 9 до 20 J.L, причем преобладают величины, близкие к мень
шему пределу . Стенки клеток обычно толстые. 
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Периталлиii отличается более тонкой и нежной структурой, легко 
нерекристаллизовывающейсн и образующей участки, похожие на <<тканы 
Pseudolitlюthamnium. Лишь в редких случаях стенки клеток периталлия 
толстые. Обычно вначале (внутри таллома) клетки вытянуты и образуют 
ясные нити. Длина клеток достигает 20 f.L при толщине в 9 f.L, но близ поверх
ности эти. клетки резко сменяются мешшми н летнами (9 Х 9 f.L), в результате 
чего образуется плотная нортинальнаи «тканы периталлия. Иногда по
следний, самый внешний ряд нлетон: имеет перегородни, слитые в одну 
линию. В остальных случаях поперечные перегородни не слиты, что яв
ляется общим правилом для всего слоевища. 

<<Тканы всего организма светлая, часто в шлифе бывает совершенно 
'прозрачной и при повороте столика минроснопа с одним нинолем нан бы 
<шлеохроирует>>, т. е. затухает и появляется вновь, в зависимости от своего 

положения относительно плосности поляризации. 

У нескольких экземпляров встречены довольно частые органы размно
жения (спорангии?), заключенные или в <<ТI{аны> гипоталлия, или в <<сре
динную ТIШНЫ>. Эти органы представляют собой мешки, вытянутые но 
вертикали, в виде овала шириной около 35- 40 f.L и высотой в 90 11 
(рис. 38,с). По форме и беспорядочному расположению в слоевище они очень 
похожи на спорангии соленопор, описанные в 1 части настоящей работы. 

Изученная мною водоросль встречена в известняках датского яруса, 
выступающих нар. Риони близ д. Саирме и Чквиши. Она была обнаружена 
в четырех образцах органогенно-обломочной карбонатной породы, богатой 
различными ископаемыми организмами. Среди них присутствуют: Para
chaetetes danicus nov. sp., Lithophyllum, Lithothamnium, мшанни, Milioli
dae и другие известтшвые остатни организмов. 

Mesolithon характеризуется особым оптичесi{ИМ свойством, которым не 
обладает большинство других родов Corallinaceae, за исключением Pseu
dolithothamnium и, повидимому, части форм, описанных под родовым на
званием Parachaetetes. Это свойство заключается в том, что прозрачная 
ткаю. водоросли приобретает общую закономерную кристаллическую 
-структуру всего слоевища в целом. 

Изучая шлифы рода Mesolithon, хорошо видно, что затухание в скрещен
ных нинолях проходит волной, в то время нан другие Melobesiae не обла
дают нинаной закономерной оптической струнтурой и не дают затухания 
в скрещенных нинолях. Вместе с тем характер струнтуры периталлия 
Mesolithon очень напоминает структуры, описанные Ж. Пфендер (Pfen
der, 19362) для Pseudolithotlиmnium, но тан нан, повидимому, этот автор 
имел дело с сильно перекристаллизованными экземплярами(?), то поэтому, 
ilозможно, ею не были описаны гипоталлий и мезоталлий, присутствующие 
у М esolithon. Может быть в дальнейшем эти два рода - Pseudolithotham
nium и Mesolithon- будут выделены в особую группу (может быть в один 
род или трибу), но сейчас их приходится рассматривать нан различные 
формы, ничем между собой не связанные, кроме способа фоссилизапии, 
отличающего их от других Melobesiae. 

3. ВОДОРОСЛИ 1\АХЕТИНС:КОГО РАйОНА ГРУЗИЩ 
· (СБОР Н. Б. ВАССОЕВИЧА) 

1\олленц:ия шлифов, любезно переданная мне Н. Б . Вассоевиче:\1. 
з;-шючает породы, взятые из l\ахетипсной аллохтонпой зоны, тентониче
ски расположенной между флишевой зоной и молассами в пределах Трпо
.летсного и l\ахетинсного районов, в бассейнах рр. :Иоры и частично А.:та
зани. Наиболее древними горизонтами этой зоны являются песчавшш 
свиты Унугмарти, вероятно принадлежащей н сеноману. Над этш.ш порОJ:а-



ми располагаютел роговики аннанурского горизонта с радиоллрилми, а 

затем красные известняки турона с Globotruncana. На последние песогласно 
налегает толща конгломератов, грубых песчаников и известковых микро
конгломератов, содержащих маастрихтские корненожки, мшанки и водо

росли. Эта так называемая «орбитоиднаю) свита кверху сменлетел пачкой 
конгломератов без органических остатков, а затем чиотанткарской свитой 
микроконгломератов, переслоенных грубыми песчаниками и конгломера
тами. Здесь много органических остатков - это главным образом форами
ниферы, мшанки и в большом количестве водоросли Corallinaceae. Чиотан
ткарскал ~ свита является переходной н третичным отложениям и, с из
вестной долей вероятия, может параллелизоватьсл с отложениями датского 

яруса. 

тм.М 

Рис. 40, а-д. Bou eina (?) sp. 
а,б, в и г - об:JО~fнп , частично онатанные, ('. нана :Iамп, ааnо:JJн•нными темным 
минрозернистым на:1ьцитом; D - oбJlOMOH n нродп.- IЬН()М ceчeнiJJI нана.ilОВ близ: 

центрil. 

ТИП СНLОНОРНГГА 

IIOPЯ,J;OR SIPHONALES 

CIOI. CODIACEAE 

Boveina ( ?) sp. 

(Рис. в тексте 40) 

В чиотанткарской и <юрбитоидноЙ>) свитах Н. Б. Нассоевича мною были 
найдены довольно частые обломки сильно перекристаллизованного слое
вища, в нотором сохранились темные нанаJrы, :заполненные микрозерни-
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стым кальцитом. Характер этих каналов показывает, что их запутанная 
система имеет одно общее направление, хотя размеры их и неодинаковы . 
Одни, более крупные и более расплывчатые каналы имеют диаметр от 
80 до 160 f.J. с преобладанием диаметра от 90 до 100 f.J., другие, мешше, имеют 
более постоянный диаметр, близкий к 30 f'-· Несмотря на небольшой размер 
обломков (до 1-1,5 мм) инеправильную их форму, а также случайную 
ориентацию сечений (всегда косых относительно оси цилиндра), под 
ми:крос:копом можно видеть определенную закономерность в распределе

нии :канальчиков, находящихся внутри обломка. Во-первых, удается 
установить, что существовала более обширная, чем крупные каналы, 
внутренняя полость, от которой в одном направлении отходили крупные 
неправильно ветвящиеся каналы. Во-вторых, зона крупных каналов по
степенно сменяется зоной мелких, также ветвящихся, но более редких,. 
канальЧ'иков, понидимому расположенных близ периферии слоевища. 
Сравнив несколько сечений наших обломков с ископаемыми Codiaceae, 
мы не сомневаемся в их принадлежности к Boueina (?) sp . 

По величИне диаметра каналов, как мелких, так и крупных, обломки 
очень близки к Boueina Н ochstetteri Т о u l а из верхнего неокома Австрии 
(Toula, 1883). Тула описал эту водоросль из горизонта с обильной фауной 
Rhynchonella, Ostrea, Serpula и Crinoidea. Ее представители имеют вид 
цилиндров от 2,5 до 3,5 мм диаметром и многочисленными внутренними 
неправильными каналами. Находящиеся в моем распоряжении обломки 
не дают возможности восстановить все особенности строения слоевища, 
что лишает возможности произвести их сравнение с формой Тула, тем бо
лее, что он не приводит изображений носых сечений. Поэтому от более 
точного названия изученной водоросли я воздерживаюсь (6 шлифов) . 

Обломни этой водоросли встречаются в грубообломочных песчанистых 
известнянах или известковистых песчанинах. Вместе с ними находятся 
обычно хорошо окатаиные обломки Pseudolithothamnium, Solenopora, Lit
hothamnium, Lithophyllum, мшанон, кораллов, орбитаид и других фора
минифер с грубой рановиной, а также песчинки нварцитов, :кремней, эф
фузивов и других горных пород. 

ТИП RHODOPHYT А 

КЛАСС FLORIDEAE 

ПОРЯДОК CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALLINACEAE 

Подсем. Solenoporaf' 

8ole·nopora sp. 

Неопределимые более точно мелкие обломни этого организма были 
встречены в двух шлифах, сделанных из грубообломочных органогенных 
известиянов чиотанткарсной свиты, занлючающих большое число обло~шов 
водорослей. Общий облик этих обломнов и размеры их илетон похо;Iш на 
соответствующие образования Parachaetetes danicus nov. sp. (описанная 
выше), но сохранность обломнов не позволяет произвести более точного 
сопоставления. Повидимому, эта водоросль, харантерная для отложений 
датенаго яруса нар. Риони, типична и для восточных частей Грузии, если 
считать чиотантнарсную свиту Н. Б. Вассоевича входящей в этот ярус. 
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Род Pa1•achaetetes Peterhans, 1929 

Parnclmetetes kahetii "'Р· nov. 

(TaбJI. XXXVI, фиг. 5; рис. в теl\сте 41) 

Этот вид имеет «ветвистое» (?) слоевище, состоящее и~ нерпталлия и 
гипоталлия. Стеюш клеток сложены тоююкристаллическим прозрачным 
нальцитом с кристалЛИJ{ами, обнаруживающими неноторую заr{ономерность 
в их расположении. При вращении столика минроскопа, в скрещенных ни
колях, в шлифах этой водоросли, затухание проходит слабо заметной ВОJI
ной. Внутри неноторых нлетоl{ отложен тонкозернистый темный, почти 
непро:зрачныii: ~штсриал, нодчеркивающий кJiеточную структуру. 

Рис. 41. Parachaetetes ka
lиtii sp. nov., в продоль

ном сечении. 

1\Jieтюr гипоталлия располагаются веерообраз
но , «<Iюнтаном>>. Нити клеток подходят перпендиr{у
аярно к внешним стенкам и: переходят в пери

талюrй. Нлетни: гипоталлия имею1· следующие 
размеры: ширина 14-15 f-1 и длина 30-50 f-1· 
i\летrш не ориентированы в отчетливые ряды. Пе
риталлий состоит из 2-3 коротких клеток в 20 f-1 
; щиной при той же ширине (14 r). Поперечные 
перегородки клеток периталлия раеполагаются на 

одном уровне и клетrш ориентированы в ряды . 

Ширина слоевища около 0,1 мм. Длина неиз
вестна, так как эта форма встречена в обломках 
длиной до 0,15 мм. 

Обломки этой водоросли находятся в песча
нистом известняке среди многочисленных облом
ков Lithothamnium, мшанок, фораминифер (Quin
quelocutina), зерен песка и т. д. 

Она найдена в чиотанткарсной свите и в ор
битоидных слоях, т. е . в отложениях, повидимому, синхроничных дат
с н ому и маастрихтсному ярусам. 

Г о л о тип: шл . .М 3504/1960а; хранится в Ин-те геол. наун АН 
СССР. 

Ю. Пиа (Pia, 19361) из меJiовых отложений Индии описал желвачки 
в неснолыю миллиметров величиной. Внутренняя структура их при одном 
типе сохранности несколыю напоминает встреченную мною форму из :ме
ловых отложений Кавказа, так как стенки ее клеток остаются светлыми, 
в то время нак внутренняя полость затемнена. Но, по свидетельству Пиа, 
при другом типе сохранности (?) наблюдаются обратные соотношения. 
"У изученной им формы клетки ориентированы в ряды и имеют размеры в 
40-60 f-1 в гипоталлии и 40-120 ft в периталлии. Пиа назвал эту водоросль 
Parachaetetes asvapatii Р i а . По размерам периталлия и его плотному строе
нию, а также и по то:му, что ткань всегда светлая и сохраняет во всех 

образцах особые оптические свойства, не свойственные дру1·им Solenopo
rae, кавказскую форму необходп?.!:о выделить в новый вид- Parachaete
tes kahetii ~р. nov. 

Род Psettdolithothamnittm Pfender, 1936 

Pseudolithothamnium sp. 

Н атому роду отнесен обломок водоросли совершенно прозрачного 
кальцита со своеобразным внутренним строением. Под микроскопом при 
скрещенных николях видно, что он состоит из агрегата кристалликов 

нальцита. В простом свете заметны, кроме то1·о, расходящиеся веером от 
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центральной оси к периферии тонкие линии менее 4 р. толщиной, которые 
у края слоевища переевкаются ясными, более толстыми поперечны:-.ш 
линиями роста. Последние создают ложное впечатление клеток перпта;~
лиR. Эти темные линии ориентированы обычно вдоль и параллельна краю 
СЛОЕ'ВИЩа. 

Ш.шфы .М 5170 I• 110а. ФГ)р'!а встре·-tена в оrганогенно-обло;\ючном 
песчанистом известняке с массой обломков Corallinaceae и довольно круп
ными песчинками различных пород. 

Чионтанткарская свита (датский ярус?) . Бассейн р. Иоры. 

Под сем. М е 1 obesi а е 

Род Archaeolithothamnium Rothpletz, 1891 

Обломки этого рода немногочисленны. Обычно они не содержат орга
нов размножения и определяются по структуре ткани. Лишь в немногих 
случаях попадаются крупные части организма, по которым можно восста

новить всю структуру водоросли и определить вид. 

Arclzaeolitlzothamnium aff. Keenanii Н о w е 

(Табл. XXXIV, фиг. 7) 

Слоевище образует корки и короткие отростки - бугры, состоящие 
из периталлия, расположенного над тонким гипоталлием. Последний сте
лется, легко исчезает и нарастает на другой экземпляр. Отростки состоят 
из периталлия и переходной к гипоталлию <<ткани)). Бугры достигают 
2,5 мм длины и 1,5 мм толщины. :Клетки периталлия слиты в сильно вы
пуклые ряды. Размеры клеток периталлия следующие: ширина от 5 до 
9 р. и длина от 9 до 18 f-L· 

Собственно гипоталлий очень тоноi<; он состоит всего из 3-4 нитей. 
Его клетки не ориентированы в ряды. Размеры их разнообразные- ши
рина 9-13 f-L, длина 5-13 f-L, а в некоторых местах до 40 (1:) X40J f-L. 

При переходе от гипоталлия к периталлию наблюдается целая зона 
разной толщины- от О до 400 f-L, состоящая из мелких уплощенных кле
ток в 9 f1 шириной и 5-10 f1 высотой. :Клетки этой зоны не ориентированы 
в ряды и относятся скорее к гипоталлию. Нити слегка извиваютсн., но боль
шей ча1:тью параллельны друг другу и обра:·уют плотную <<тканы>. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: бассейн р . Иоры. 
В о з рас т: датский ярус (?), чиотаnткарская свита. 
Г о л о тип : шл. М 1949а2 • 
Хоуэ (Ho\ve, 1934) описал эту водоросль из эоценовых отложений 

Сиерра Бланки (Америка). :Кавказский экземпляр отличается от амери
канского отсутствием спорангий и несколько меньшими размерами клето~-> . 

Род Lithothamnium Philippi, 1837 

В меловых отложениях l\авка3а встречается такое же большое ~->О."III
чество обломков этого рода, как и рода Lithophyllnm, но сохранность пх 
гораздо хуже. Обычно они представляют собой более тонкие, легко ;ю~tаю
щиеся корочки. В таких обломках, часто окатанных, трудно опре.1е:шть 
вид. Гораздо лучше обстоит дело со слоевищами, пропзрастающюш на :'dе
сте и сохравяющимися иногда вместе с органами размножения. Сто.1ь хо
рошо сохранившиеся экземпляры встречаются сравнительно ред~->о. почему 

и описаний этого ископаемого организма существует немного. 

8 Труды ИГН, в. 160 JI З 



Lithothamnium ( ?) suhumi i :sp. по У. 

(Рис . в тексте 42) · 

Слоевище стелющееся норковое е отчетливыми зонами роста, еложеl;l-

ное гипоталлием и периталлием. Первый состоит из 

а • 

15-20 нитей, внизу етелющихея горизонтально па
='~-· раллелыrо субстрату. Кверху нити, веерообразно 

" изгибаясь, переходят в периталлий. Клетки ги
поталлия имеют ширину в 5-10 fL п длину в 10-
15 fL. 

Периталлий сложен мелкими (5 fl.) еубквадрат-
Р ными клетнами, благодаря поnеречнь:м перегород

б 

Рис. 42, а и б. Li· 
tltothamnium (?) suhu

mii sp. nov. 
а - сечение через но

рочну с зонами роста ; 

h - гипотпллий; р .-
периталлий; б - пере
ход гипоталлиR (h, и h,) 
в периталлий (р). х 300. 

нам елившимиея в горизонтальные неровные ли

нии. 

П ранильная <<тканЫ> периталлия свидетельствует, 
может быть, о том, что эта форма относится к Archae
olithothamnium. Но пока нет достаточных оснований 
отноеить ее к этому роду, так как у нее не было 
обнаружено органов размножения 1 • 

М е е т о н а х о ж д е н и е: бассейн р. Иоры. 

В о з р а е т: датекий ярус (! ), чиотанткарекая 
свита. 

Г о л о тип: шл. .N'~ 3504/1964а1 ; хранится 
в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Lithothamnium alasanii sp. nov. 

(Табл. XXXIII, фиг. 5; рис. в тенсте 43) 

Небольmие, диаметром в 1-2 мм, желвачки из неправильно налега
ющих друг на друга корочек, толщиной в 0,15-0,25 мм. 

Слоевище корковое, етелющееея, состоит из гипоталлия и периталлия. 
Гипоталлий имеет спутанные нити нлеток, етелющиеея сначала на норот
ком расстоянии, параллельна субстрату, а далее изгибающиеея вверх 
в направлении, перпендикулярном их пер

воначальному положению. Ширина клеток 
гипоталлия равна 6-8 fl., длина 8 fl.· В толщи
ну гипоталлий образован всего лишь нееколь
ними нитями. 

Периталлий еложен тесно прижатыми 
друг к другу клетками, хорошо проележи

вающимися в прямых нитях. Поперечные Рис. 43 . Lithothamnium аlаsа-
перегородки между отдельными клетками nii sp. nov. Сорусы. 
нити сохраняются хуже стенок и не раепо-

лагаются на oдHO!'vl уровне е перегороднами соседних нитей. Клетки пери
таллия субi{Вадратны, Iвtеют ширину в 8 fL п длину в 10 fl.· Толщина всего 
периталлия достигает О, 1-0,2 :юt . Сорусы в виде овальных мешков, в ее
редине слегка сдавленных, находятся в поJюетях, в крыше ноторых мож,

но заметить проходы пли каналы . Величина сорусов: ширина 700-760 f/. 7 

высота 170-220 fl.· 

1 Нужно сказать, что по характеру изменения нити в гипо- и перита:rлии эта 
форма ближе к Lithothamnium (см . часть IV, главу 6): уменьшения диаметра нити в 
периталдни у Archaeolithothamniumнe наблюдается (см. табл. схемы родства, стр 227' :. 
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Найдена в экзотической глыбе. 
В о з р а с т: датский ярус (?) . 
Г о л о т и п: шл. М 3504/53~4в2 , хранится в Ин-те геол. наук АН 

СССР. 
Эта форма имеет некоторые черты сходства с Litiюthamnium fruticu

losum (L i.i t z) F о s 1. , описанным П. Лемуан (1919) из четвертичных 
отложений Мессины (Сицилия) и Палермо (Италия). Способ роста нашей 
формы аналогичен способу роста четвертичного вида, размер соруса почти 
тот же, но размеры клеток у кавказской меловой с!) формы меньше, так 
как L. jruliculosum имеет нлетни гипоталлия шириной 9-10 f1 и длиной 
10-25 f.l.; клетки его периталлия достигают 5-7 и 7-12 f1 ширины n 
7-15 и 12-20 f1 длины. -

L. fruticulosum живет сейчас в теплых морях: Средиземное моrе, Крас
ное море, Сиамсний залив, близ островов Нва и Борнео и, таким образом, 
может считаться тропячееним и субтропическим растением. 

Lithothamnium (?) sp. 

(Табл. XXXIII , ф~;1· . 4; рис. в теRсте 44) 

В грубом известняке был найден небольшой обломок слоевища, сложен
ного грубой тканью. Ее клет:ки в продольном сечении полигональны; 
поперечные перегородки не слиты, но клетки плотно приле

гают друг к другу. В не1юторых местах поперечные перего
родки располагаются приблизительно на одном уровне, но 
никогда не образуют сплошной непрерывной Jшнпи,- всегда 
эта линия имеет уголки в связи с различной величиной кле
ток. Высота клеток равна 32-46 f.l., ширина 10-23 f.l.· Стенки 
толстые, отчетливые. 

Кроме этого органи:\ма, в том же известняке найдены 
Lithothamnium sp., Lithophyllum sp., фораминиферы, мшюши 
и многочисленные обJiомки разных пород. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: бассейн р. Иоры. 
В о з р а с т: датсний ярус (?), чиотанткарская свита. 
Г о л о тип: шл. М 3504/1964а. 

Uthothamnium (?) iorii sp. nov. 

(Табл. XXXIII, фиг. 3; рис. в тексте 45) 

Рис. 44. Li
thothamnium 

sp. 
Ха рантер 
нле1·он 

Норковое слоевище состоит из гипоталлия и периталлия и образует 
тонкие корочки в 300-400 f1 толщиной. Гипоталлий стелется параллельна 
внешней поверхности, загибаясь в обе стороны - вверх и вниз. Но со 
стороны субстрата нити гипотаJшия обрываются, подходя к нему под 
острым углом. В противоположную сторону они переходят в периталлий . 
Ширина клеток гипоталлия равна 9-12 f.l., а длина 15-20 f.l.· Клетки нитей 
расположены в беспорядке относительно клеток соседних нитей и не 
ориентированы в ряды. 

Периталлий сложен плотной тканью, состоящей из нитей, ориентиро
ванных перпендикулярно внешней поверхности. Толщина перита:т;шя 
различна; она изменяется от 90 до 180 f1 в местах стерильных и достигает 
350 f1 в местах с органами размножения. В периталлии отчетливо ню!еча
ются слои нарастания, имеющие вид периодических затемнений п уп:тот
нений ткани. Rлетки его имеют ширину,равную8-10f.I.,И длину 6-10 :,.s. , 
но в местах с органами размножения достигают величины клето:h гипота:т

лия (12 Х 20). На некоторых участках периталлия видны быстро исчеза
ющие и непостоянные ряды клеток. 
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Органы размножения наблюдаются в виде удлиненных бутылновидных, 
вы со них гетерацист, или спорангий, ноторые сидят в периталлии группами 
(рис. 45, а). Отчетливых сорусов не видно, но <<тнаны периталлия в местах 
сноплений спорангий разрушена. Последние распоJiожены на своего рода 
постаменте, состоящем из нитей Iшетон; верхняя ононечность спорангия 
всегда остается отнрытой. Размеры спорангий следующие: ширина 20-

30 f-L, высота около 75 !-'-· Спо
рангии окружены с боков 
редкими вертикальными ни

тями 1шетон. В местах скоп
ления спорангий, числом от 
4 до 5 штук, образуется бo
Jiee светлое пятно, от 300 до 
500 f1 шириной и до 100 !-'-вы
сотой,- как бы зачаточный 
сорус, кровля и основание 

которого еще соединены ни

тями клеток и границы нота

рого бJiагодаря этому неот
четJiивы (рис. 45, б). 

Рис. 45, а и б . Lithothamnium (?) iorii sp. nov. 
а - схема сечениf! через слоевище с расположением 

всех элементов; б - переход· гипоталлиf! ь периталлий 
и органi,I ра~мнон;ениfl. 

Этот вид найден в извест
няке вместе с нрупными об
.'Iомками Lithothamnium, Li
thophyllum, фораминифер и 
зерен песка. 

Местонахожде
ние: бассейн р . Иоры. 

В о з р а с т: датский 
ярус (?), чиотанткарсная 
свита. 

г о л о тип: ШJI •• М3504/ 
1949а2 , хранится в Ин-те геол. 
наун АН СССР. 

Эта форма стоит совершен-
но особняком. Анатомичесное 

строение ее слоевища больше всего похоже на Lithothamnium, хотя у нее и 
есть в перитаJiлии невыдержанные ряды нлетон. ОДнано ее органы размно
жения не похожи на соответст.вующие органы ни Al·chaeolithothamnium, ни 
Lithothamnium. По форме спорангий (или гетероцист), сидящих на поста
менте, этот вид можно бьшо бы отнести н роду Goniolithon, неноторые со
временные виды ноторого (например, G. udoteae F о s 1. из Ост-Индии) 
имеют похожие спорангии и гетероцисты. Но отсутствие отчетJiивого 
соруса и другая структура тнани Goniolithon (по Лемуан, он имеет «тнаны, 
бJiизную н ткани Lithophyllum) не позволяют отнести изученную водоросль 
к этому роду. По форме своих органов размножения наш вид занимает 
промежуточное положение между Lithothamnium и Archaeolithothamnium 
и, может быть, засJiуживает выделения в особый род. Но так нанструнтура 
его ткани радикально не отличается от струнтуры ткани Lithothamnium, 
то пока что его приходится считать принадлежащим I< этому роду. 

Lithothamnium caucasicum sp . nov . 

(Табл. XXXIII, фиг. 2; рис. в тексте 46) 

Ветвистая форма образует <<ветвю> до 0,7 мм диаметром. Слоевище 
состоит из гипоталлия и периталлия. Первый занимает центральное поло-
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жение; он окружен периталлием и переходит в него. Толщинагипоталлия 
около 42 f1· Он состоит из крупных удлиненных клеток, собранных в силь
но ветвящиеся: нити; ширина КJiеток варьирует от 9 до 15 f1, длина от 35 
до 55 f1, причем преобладают наиболее 
узкие и длинные клетки. 

Периталлий, толщиной от 100 до 
150 f1, состоит из легко прослеживаемых 
более толстых нитей. Их клетки имеют 
ширину в 12-15 f1 и высоту в 9-23 f1 
и Jtишь иногда достигают 25 f1· Таким 
образом, клетки периталлия более тол
стые и короткие, чем у гипоталлия. 

Lithothamnium caucasicum sp. nov. 
несколько напоминает L. libicum R а i
n е r i из сеноман-туронских отложений 
Ливии, но отличается от него как ха
рантером перехода гипоталлия в пери

таллий, так и размерами илеток и стро
ением аксиальной части . 

Мелкие . обломки этой водоросли 
встречены вместе с обломками Litho
phyllum sp. и Solenopora sp. 

!Jис . 46. Lithothamnium caucasicum 
sp. nov. Продольное сечение пере
хода гипоталлия в периталлий. х 200. 

h - гипоталлий; р - периталлий. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: бассейн 
р . Иоры. 

В о з рас т: 
Г о л о тип: 

АН СССР. 

датский ярус (?), чиотанткарская свита. 
шл. .М 3504/5170в; хранится в Ин-те 

Род Lithophyllum Pbllippi, 1837 

геол. наук 

Изученные шлифы очень богаты ископаемыми этого рода. Мною опре
делялись лишь наиболее сохранные и крупные их обломки. Во многих 
случаях принадлежиость обломков к этому роду несо~ненна, однако 
очень часто сохранность их такова, что более точное определение затруд
нено. 

Lithophyllum aff. densum L е m. 

Litho phyllum densum L е m., 1934 

(Табл. XXXIV, фиг. 1 и 5; рис. в тексте 47) 

Слоевище ветвистое, ветви цилиндрические, диаметром в О, 7 мм, 
состоят из периталлия и гипоталлия. Илетки расположены в ряды, у ги
поталлия - выпуклые кверху, у периталлия - парадлельвые внешней 
поверхности. Поперечные перегородни толстые, . до 5 f1 толщиной, слиты 
между собой и обраRуют неровную линию. Нити хорошо прослеживаются. 
Размеры клеток гипоталлия: ширина 12-15 f1, длина 24 f1· Периталлий 
имеет !\Летки шириной 7-10 f1 и длиной 10-:-15 f1· 
М е с т о н а х о ж д е н и е: бассейн р. Иоры. 
В о з р а с т: датский ярус Cr ), чиотанткарская свита . 
Г о л о тип: шл. М 3;)04!1964а. 
П. Лемуан (Lemoine, 1934) описала этот вид из отложений Карпат. 

принадлежащих к лютецкому ярусу в долинах рек Оравы, Остра CRa.>a 
и к среднему эоцену в долине р. Бах. Размеры rшеток нашей форш.r б:Jпзiш 
к размерам клеток описанного Лемуан экземпляра . Отличие зак.:1ючается 
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В' Том, что навназская форма имеет более толстые поперечные перегородни 
и отчетливые :две ·<<тнаню> '-- в периталлии и гипоталлии, Iюторых Лемуан 
не: отмечае-r . . 

а 

Рис. 47, а и б. Lithophyllum aff. densum I, е m. 
а - продольное сечение; б - переход гипоталлнfl в периталлий. 

Lithophyllum senonicum sp. nov. 

(Табл. XXXIV, фиг. 3; рис. в тексте 48) 

<<Ветви» Этой цилиндрической формы образованы гипоталлием и пери
таллием. Диаметр такой ветви около 1 мм. Гипоталлий имеет толщину 
400 f'-, периталлий 230 !-'-· Клетни гипоталлия удлиненные и расположены 

Рис. 48 . Lithophyl
lum senonicum sp. 

nov. х 150. 

сильно выпунлыми: рядами. Поперечные перегородни 
толстые, до 5 f'-, и слиты в одну линию. Длина нлетон 
сильно варьирует и сходит на нет н периферии гипо
талдия, переходя в периталлий. Ширина нлетоn равна 
5-8 f'-, длина 17-40 !-'- · Среди рядов нлетон, длиной 
40 f'-, наблюдаются <<Вынлинивающиесю> ря,1ы клеток, 
имеюЩие длину вдвое меньшую . Клетки Периталлия 
также слиты в правильные ряды и образуют пЛотную , 
малопрозрачную <<тнанЬ». Ширина этих нлетоit равна 
4-'-5 !-'- при длине 5-8 !-'-· Поперечные перегородни у 
периталлия еще более толстые; в вертинальном сечении 
они слиты в прямые линии. К периферии перитал
лия нлетrш уменьшаются в размере и приобретают 
субквадратную форму. Lithophyllum senonicum очень 
близок к описанному П. Лемуан L. Capederi, но отли
чается от него длиной илетон и выклинивающимися 

рядами норотних клетон. 

М е с -r о н а х о ж д е н и е : бассейн р. Иоры. 
В о з р а с т : верхний сенон, орбитоиднЫе слои. 
Г о л о тип: шл . .М 3504/5127; хранится в Ин-те 

геол. наун АН СССР. 

Lithophyllum premoluccens? var. cretacicum var. nov. 

(Табл. XXXI, фи1·. 2; табл. XXXIV, фиг. 6; рис. в тексте 49) 

В моем распоряжении находится обломон <<ВетвИ>> с 15 рядами нлетон 
в гипоталлии. Диаметр <<Ветвю> около 0,57 мм. :Клетни гипоталлия располо
жены выпуклыминверху рядами . Клетн:и почти прямые, слегна изогнуты, 
плотно прилегают друг н другу. Стенни отчетливые, относительно толстые. 
Поперечные перегородr{И тание же толстые, нан и стенни; они слиты в одну 
кривую, дугообразно изогнутую линию, которая местами образует зиг-
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заг. Выпуклость линии поперечных перегородок меняется: местами она 
пологая и лишь на концах резко загнута ннизу, местами же обра:зует более 
или менее ровную дугу. Толщина клеток гипоталлия равна 10 f-L, длина 
50-75 f1 (преобладает 70 J-L). 

Среди рядов клеток нормальной длины в гипоталлии встречаются ряд 
или два, сплошь состоящие и:з клетоi\ длиной 25 f-L, чередующиеся: через 

6 

Рис. 49, а и б. Lithophyllum premoluocense var. cretacicum 
var. nov. Х ЗJО. 

а - продольное сечение; б - участон гипоталлия. 

4-5 рядов. Кроме того, в строении «тканю> иногда наблюдаются непра
вильности, заюхючающиеся во внезапном разрастании· длинных клеток 

у края таллuма. Отдельные нити можно проследить на значительном 
расстоянии. 

Периталлий очень тонкий, сохраняется Jiишь небольюими участками 
и состоит из субквадратных клеток таной же ширины, как и ширина кле
ток гипоталлия, при длине 10 f-L· 

Описываемая водоросль встречена в виде обломка в песчаном изве
стнян:е, сложенном плохо окатаппыми обломками раковин пластинчато
жаберных, фораминифер (Camerina), мшанок, иглокожих, водоросJiей, 
зерен кварца, кварцита, песчаника, эффузивных пород и т. д. Все сцемен
тировано кальцитом. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: бассейн р. Иоры. 
В о з р а с т: верхний сенон, орбитоидные слои. 
Г о л о тип: М 3504/5168 с2 ; хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 
П. Лемуан (Lemoine, 1917) описала очень похожую форму из пород 

неизвестного возраста, выброшенных вулканом Мон Пеле. От изученного 
нами вида эта форма отличается тем, что чередование ее коротких и длин
ных клеток происходит более часто, а клетки ее периталлия достигают 
большей величины. П. .Пемуан сравнивает Lithophyllum premulocense 
с L. moluccense F о s l. иа Тихого океана, Молукк, Каролины, Новой 
Гвинеи, Индийского океана и других бассейнов. Иными словами - б..:шз
н:ая современная форма характерна для тропиков. 
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Lithophyllum dioscurensum sp. nov. 

(Табл. XXXIV, фиг. 8; рис. в тексте 50) 

«ВетвИ>> этой цилиндрической формы сложены гипоталлием и перитал
лием. Длина такой <<ветвю> достигает 4 мм при ширине, равной 1 мм. Гипо

таллий имеет постоянную толщину в 650 р., пери
таJJЛИЙ он:оло 160 р.. Илетки гипоталлия расположе
ны в ряды, сильно дугообразно выпуклые. Попе
речные перегородки, хотя и слиты в одну линию, 

но часто не прямую, из-за внезапных увеличений 
длины клеток. Ширина клеток составляет от 4 до 
5 р., длина от 11 до 22 р.. Загибаясь перпендику
лярно к оси <<Ветви», клетки гипоталлия переходят 

в кJrетки периталлия, также слитые в ряды. Шири
на их равна 3-4 11 и длина 4-11 р.. Сохранность 
этой формы плохая. <<ТканЫ> плотная, малопро
зрачная, стенки клеток и поперечные перегородки 

толстые (3 р.). Lithophyllum dioscurimsit sp. nov. 
встречается очень часто среди мелких обломков 
других Corallinaceae, мшанон, фораминифер и не
онатанных зерен песка в слабо песчаном детритусо
вам известняке. 

Рис. 50, а и 6. Litho
phyllum dioscurensum sp. 

nov. 
а -переход ГИПОТ3ЛЛИII В 

периталлий; б - участон 
периталлиR . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: бассейн р. Иоры. 
В о з р а с т: датский ярус(?), чиотанткарская 

свита. 

г о л о т и п: шл. .N'2 3504/5037с2 ; хранится в Ин-те геол. наук 
АН СССР. 

Lithophyllum Pavlovii sp. поv. 

(Табл. XXXIV, фиг. 2 и 4; рис. в тексте 51) 

Слоенище ветвистое, разветвляющееся. <<Ветви», диаметром в 0,5 мм, 
состоят из гипоталлия и периталлия. Илетки гипоталлия слиты в сильно 
выпунлые нверху ряды, по краям, при переходе в периталлий, суживаю
щиеся. Илетки удлиненные, прямоугольные или слегка 
закругленные у нонцов. Поперечные перегородки слиты 
в сплошную линию. Ширина илеток равна 5-8 р., длина 
16-20 f1 и до 24 р.. Толщина всего гипоталлия 320 р.. Пери
таллий, толщиной в 80 р., состоит из субквадратных кле
ток, расположенных тесными рядами с поперечными пе

регородками, слитыми в ясные линии. Последние парал
лельны центральной оси <<ветвИ>>. Величина КJiеток 
небольшая, их ширина равна5-7 р., длина 5-10 р.. <<ТнанЫ> 
периталлия плотная, малопрозрачная благодаря толстым 
стенкам клеток и еще более толстым поперечным перего
родкам. 

Онатаивый обломок этой формы встречен в органоген

Рис. 51 . Litho
phyllum Pavlovii 

sp. nov. 

ном обломочном песчанистом грубозернистом известняке. В нем окатаи
ные и слабоокатаиные обломки представляют собой: Corallinaceae (Pseu
dolitlюtltamnium, Lithotltamnium sp., Lithopllyllum sp.), мшанки, пелеци
поды, кварц, плагиоклазы, кварциты и другие породы. Цементом служат 
мелкие фрагменты тех же организмов, кварц и неопределенного проис
хождения кальцит. 

М е с т о н ах о ж д е п и е: бассейн р. Иоры . 
В о з р а с т: датский ярус (?), чиотанткарская свита и басельекие 

слои Чинвельтского покрова. 
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Г о л о тип: шл. М 3504/110а; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Lithophyllum Pavlovii sp. nov. близок к L. striatum L е m., котО}JЫЙ 

был описан Лемуан (Lemoine, 19281) из маастрихтских отложений Испании 
(провинция I\аталония). Наша форма несколько отличается от испанской 
отсутствием отдельных рядов высоких клеток, которые наблюдала Ле
муан. Размеры клеток почти совпадают, так же как и строение слоевища. 

Lithoplzyllum Pavlovii var. irregularis var. no \Т. 

(Рис. в тексте 52) 

Слоевище имеет гипоталлий и периталлий (первый толщиной 500-600 р., 
второй до 320 р.), состоящие из клеток того же размера, что и клетки 
L. Pavlovii. !\летки гипоталлия 
имеют ширину 5-10 р. и длину 
10-25р..Периталлий сложен суб
квадратными клетками размером 

10х10 и 5Х8р.. Поперечные ря
ды слиты в одну линию. Оенов
ное различие этой разновидности 
от описанного выше L. Pavlovii 
заключается в способе роста. 
Несколько ветвей вариетета iг
гegularis сливаются вместе, кро
ме того, при нарастании ветви 

внезапно образуются неправиль
ные разрастания некоторых ча

стей в виде <<несогласно>> залега

ющих участков (рис. 52). <<ТканЫ> Рис. 52. Lithophyllum Pavlovii var. irregularis 
нескоЛЫ{О более тонкая, чем у var. nov. 
L. Pavlovii. Общий . характер слоевища - показавы ряды 

Lithophyllum Pavlovii var. ir- клеток и их расположение. 

regularis var. nov. найдена в 
грубообломочном известняке орбитоидных слоев вместе с обломками 
мшанок, иглокожих, водорослей, кварцитов, полевых шпатов и т. д. 

В о з р а с т: l!ерхний сенон. 
Г о л о тип: шл. N2 3504/5127. 

Lithophyllum translucidum sp. nov. 

(Табл. XXXVJ, фиг. 2; рис. в тексте 53) 

Небольшие <<веточню> (шириной до 0,05 мм), состоящие из гипоталлпя 
и периталлия. <<Тканы нежная, по сравнению с тканью других форм этого 
рода, прозрачная. 

Гипоталлий (толщиной в 320 !-'-)имеет длинные клетки, ориентированные 
в сильно вьшунлые ряды с перегородками, слитыми в сплошную лпнпю. 

Ширина клеток колеблется от 9 до 13 р., длина-от 23 до 32 р., прп это:м 
длина клеток уменьшается к краям. I\леТiш гипоталлия постепенно nерехо
дят в периталлий, причем нити прослеживаются как в том, так п в .Jpyr·)~t. 
В периталлии, толщиной от 50 до 80 р., клетки несколько более шпраюi -
12-15р., и уплqщены, их высота изменяется от 9 до 12 f-L. Поперечные пе
регороДI{И также слиты в сплошные линии, в вертинально~t сечеппп онп 

вытягиваются параллельна внешней поверхности. <<Тканы перпта.!."'ПЯ 
более плотная благодаря большей толщине и расплывчатости стеноn n;Iе
тон. 
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На :краю «веточ:кю> находится проблематичеений :концепта:кль (?), 
имеющий вид овальной пустоты, :которую слои периталлия обходят. Его 
длина равна 240 f1, высота 11 О f1· В месте этого нонцепта:кля (?) периталлий 

JзaJL 

образует бугорон-утол
щение в 250 f1 толщиной. 

<<Вет:кю> рассматрива
емой формы иногда об
разуют выросты на бо. 
I~овом периталлии в виде 

нароста гипоталлия е 

понрывающим его пери

ташшем. Разрастание 
при этом происходит в 

направлении псрпен

ди:кулярно :к оси перво

начальной <<Вет:кю>. Та
кое разрастание слоеви

ща ветвистой формы ие
Iшючителыю своеобраз
но. 

Рис. 53, а и б. Lithophyllum translucidum sp. nov. с 
концептанлем (?) с нрая всточни. 

Lithophyllum trans
lucidum nov. sp. найден 
в органогенно-грубооб-а - продольное сечение слоевища; б - участон гипоталлин. 

ломочном известняке е 

обломками пластинчатожаберных, орбитоид, иглокожих и других Me1obe
siae. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: :Кахетинская зона . 
В о з р а е т: верхний еенон . 

· Г о л о т и п : шл . .N'2 3504/5038; хранится в Ин-те гeoJI. I;Iay:к АН СССР. 

Род Palaeophyllum Mas]ov, 1950 

В 1891 г. Ротплетц описал водоросль Lithothamnium amphiroaeformis 
R о t h р 1., :которая на основании анатомического строения 1шето:к 
была переименована П. Л ему ан в Lithophyllltm amphiroaeformis (R о t h р l. ). 
Оригинальная структура гипоталлия, состоящего из узких длинных :кле
тон, выделяет эту форму из всех известных видов Lithophyllum. 

П. Лемуан (Lemoine, 19171) нашла лиш)> один нее:коль:ко похожий на 
L. amphiroaeformis вид- L. Ьissoides, происходящий из отложений Сре
диземноморского поЯса. Последнюю форму, правда, сама П . Л ему ан не 
видала и судила о ее строении лишь по описаниям. Р. Райпери (Raineri, 
1920) и_з меловых отложений Ливии, снова без специального описания, 
упоминает L. amphiroaeformis, а Ж. Пфендер (Pfender, 19262) изобра
жает и бегло описывает ту же форму, но уже :ка:к Archaeolithothamnium am
phiroaeformis (R о t h р 1.), та:к :ка:к в периталлии этого вида она нашла 
тетраепорангии. Необходимо отметить, что все эти определения делались 
без достаточно детальных описRний; та:к, если еравпить размеры :клеток 
водорослей, приводимых Ротплетцем и П. Лемуан, то получим следующие 
данные . 

По Ротплетц 
Гипоталлий, ширина 12-15 fJ-

» длина 80-100 fJ-
Периталлий, ширина 12-15 !.1. 

>> длина 20-ЗJ !.1. 

По Лемуая 
25-50 - 100-200 !.1. 

20-40 !.1. 

Таким образом, по данным П. Лемуан, максимальная длина нлето:к 
в два раза превышает длину нлето:к, описанных Ротплетцем. Ж. Пфендер 
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(Pfender, 19262) не указывает размера клеток, но на фотографиях совер
шенно отчетливо видно, что клетки гипоталлия переплетаются между 

собой, на что другие авторы не указывали. 
При изучении кавказского материала я обратил внимание на обломки 

водорослей с длинными клетками срединного гипоталлия, которые изги
баются, а иногда и переплетаются между собой. По общей структуре тал
лома эти формы, достаточно различающиеся между собой, имеют сходство 
с Archaeolithothamnium amphiroaeformis (R о t h р 1.), а именно, гипоталлий 
состоит из длинных клеток в рядах, а периталлий - из коротких клеток. 
Но наблюдалось таRже и чередование рядов длинных клеток с рядами 
коротRих. В результате я столкнулся с затруднениями при определении 
моих образцов и отнесении их к роду Archaeolithothamnium: во-первых, по
тому что три найденные мной фuрмы слишком отличаются друг от друга, 
чтобы быть вариететами, и, во-вторых, потому · что совершенно особая 
внутренняя структура этой почти (?) вымершей группы Melobesiae отли
чается от всех остальных известных нам форм и, как правильно отмечает 
П. Лемуан (Lemoine, 19171), очень похожа на структуру <<тканю> кораллин
Соrаllinае. Поэтому я считаю необходимым выделить новый род Palaeophyl
lum, имеющий совершенпо особый гипоталлий и органы плодоношения, 
близкие к cпopaнгиямArchaeolithothamnium (?).Структура <<тканИ>> у нового 
рода является переходной к таковой Corallinae. П. Л ему ан ранее отмечала, 
что Art;h. amphir:oaeformis имеет Широкое стратиграфическое распростране
ние. Иак увидим ниже, виды нового рода щшимают определенные стра
тиграфические горИЗонты. Поэтому я считаю, что вид Arch. amphiroae
formis Rot h р l. необходимо уничтожить, пересмотрев прежние определе
ния. 

ДИагноз рода Palaeophyllum. Слоеnище ветвистое, состоит из гипотал
лия и периталлия. Илетки гипоталлия, в виде тонних узких, сил~но ,Ц . с;r:щ,• , 
бо извивающихся трубок, расположены в сильно выпуклых кверху ря
дах. Длина клеток постепенно уменьшается от центра н периферии ряда 
и варьирует в зависимости от своего положения. Поперечные перегородки 
слиты в отчетливые линии. Иногда наблюдается чередование рядов, сло
женных коротними и длинпыми клетками. Стенки клеток нежные и тонкие, 
поперечные перегородки толстые, отчетливые. Периталлий слагается прямо
угольными клетками со значительно более толстыми стенками и переrо~ 
родками. Илетки слиты в ряды, расположенные параллельна внешней 
поверхности и н оси <<Ветви». Указанные Пфендер органы плодоношения 
внутри периталлия, как у Archaeolithothamnium (?), мной не наблюдались. 

Генотип: Palaeophyllum elegans М as 1. 

Palaeophyllum caucasicum М а s J.1 

(Табл. XXXV, фиг. 3; рис. в тексте 54) 

1.9501 1. Palaeophyllum caucasicum М а с л о в В. П. Докл. АН СССР, т. 70, .М 1. 

~Ветвю> шириной в 1 мм сложены гипоталлием и периталлием. Илетки 
первого очень Длинные, в некоторых рядах извилисты и местами как бы 

1 Штейнманн (Steinmann, 193)) описал из верхнеюрских отложений '(нижний 
.келловей) водоросль, похожую на Palaeophyllum под названием А rchamphiroa ;urassica 
S t е i n m., представляющую субцилиндрические разветвляющиеся палочки до 3 см 
толщиной, состоящие из светлого гипоталлия с видимой клеточной структурой. Ши
рина клеток гипоталлия и периталлия 10-12 fL · Автор описания сравнивает эту фор
му с А rchaeolithothamnium amphiroeformis, но не описывает характера гипоталлия. 
Поэтому его форму нельзя сравнить с опиrанным мною Palaeophyllum даже по изоб
ражеНИ!IМ, хотя характер анатомической структуры, несомненно, близок. Для нас ва
жен . факт такого . древнего нахождения предков кораллин в отложениях юры, когда 
еще не существовали мелобезиевые. Это, может быть, говорит о совершенно самостоя-
тельном развитии кораллин от мелобезий. · 
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переплетаются друг с другом. Илетки расположены в выпуклые кверху 
ряды, попеременно чередующиеся: один ряд с длинными клетками сме

няете» одним рядом коротких клеток. 

Длинные клетки имеют длину до 200 !-'-; 
клетки соседнего ряда- от 30 до 50 f-L, при 
постоянной ширине rщеток в 14 !-'-· Нити 
можно прослеживать из ряда в ряд, но не 

везде. 

Стенки клеток нежны и легко разру
шаются. Поперечные перегородки слиты в 
одну отчетливую линию. Тонкий перитал
лий слагается 3-4 рядами коротких суб
квадратных клеток в 15 f1 шириной и дли
ной. Илетки слиты в ряды, поперечные 
перегородки образуют сплошную линию, 
значительно более толстую, чем клеточ
ные стенки. Толщина периталлия около 

50 !-'-· 
Встреченный экземпляр имел 11 рядов 

клеток в гипоталлии. Водоросilь эта най
дена в грубом песчанике со спорадически
ми обломками водорослей и мшанок. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Иахетия. 

В о з р а с т: свита "Укугмарти, сено
маи. 

Г о л о т и п: шл . .N'~ 3504!5274в1 ; хра-
р 54 р h ll · нится в Ин-те геол. наук АН СССР. ис. . alaeop у um caucastcum 

м а s 1. х75. 

Palaeophyllum elegans Мi а s l. 

(Табл. XXXV, фиг. 1 и 4; рис. в тексте 55) 

19501 • Palaeophyllum elegans М а с л о в В. П. Докл. АН СССР, т. 70, .N'2 1. 

Очень нежная <<тканы, как и в предыдущем виде, состоит из гипоталлия 
и периталлия. Найденный обломок имел длину около 1 ,2 мм, ширину 
0,45 мм. 

Гипоталлий состоит из рядов очень тоюшх, нежных и перепутанных 
изогнутых клеток . Отдельные клетки целиком увидеть очень трудно, на
столько они изгибаются и переплетаются с соседними. Нити проследить 
не представляется возможным. Длина клетки варьирует как в одном и 
том же ряду, так и в зависимости от ряда: ряд длинных клеток чередуется 

с рядом коротких. В первых длина колеблется от 35 до 80 f-L, во вторых она 
приблизительно равна 35 !-'-· Ширина клеток близка к 9 f1 (от 5 до 9ft). По
перечные перегородки слиты в выпуклыенеотчетливые линии, у периферии 
резко загнутые книзу, благодаря чему ряд клеток гипотаJшия переходит 
в ряд клеток периталлия. Переход в периталлий постепенный, но в перитал
лии поперечные перегородки образуют отчетливые толстые линии парал
лельна внешней поверхности. Илетки периталлия также нежные, с тонкими 
перегородками, но стенки их прямые, слитые друг с другом. Поэтому пе
риталлий резко отличается от «срединной тканю> правильиостью располо
жения нитей. Длина клеток периталлия варьирует от 18 до 30 f-L, при ши
рине 5-8 f-L. Толщина всего гипоталлия близка к 320 f-L, периталлий обра
зует кан бы оболочну в 50-100 f1 толщиной. 
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Обломок этой формы найден в грубом известковом песчанике с глауко
нитом и обломками мшанок и неопределимых раковин. Песчинки пород 
nочти не окатаны, глаун:о·нит аллохтонный. 

М е с т о н ах о ж д е н и е : Нахетия. 
В о з р а с т : альб, свита Нафтис-хеви. 
Г о л о т и п: шл. М 3504!5314с; хранится в 

Ин-те геол. наук АН СССР. 

По д с е м. С о r а ll i nа е 

Это подсемейство отличается от мелобезие
вых членистостью своего известкового таллома. 

Современные кораллины сложен:ы следующим 
образом: пучон нитей с закономерно располо
женными перегородками обизвествляется круп
ными участками. Нити водоросли переходят из 
одного обизвествленного членика в другой 
плотным и гибким пучком , что позволяет всему 
слоевищу сгибать<:я под влиянием движения 
воды . В моем распоряжении был образец Coral
lina из Тихого океана из залива Посьет, лю
безно предоставленный мне В. С . Принада, за 
что приношу ему свою признательность. В шли
фах, параллельных продольной оси, можно ви
деть живые нити водоросли, а в члениках -

Рис. 55. Palaeophyllum 
elegans М а s l. 

обиавестnленные стенки и перегородки клеток. Членики сочленяются 
между собой следующим способом : на месте сочленения наблюдается в 
месте выхода оси членика углубление в виде чаши. Нити у членика схо
дятся к этому чашевидному углублению и, лишаясь известковых оболо
чек, соединяются в один плотный пучок. Последний, соответственно разъ
единяясь, переходит в соседний членик, организованный точно таним же 
образом. Эти сочленения являются одним из важных диагностических 
признаков для отличия кораллин от ветвистых форм мелобезиевых. Со
членения служат признаком для отличия форм у ныне живущих водоро
слей . На ископаемом материале этим признаком приходится пользовать
ся очень редко . 

Таблица 4 
Распространение Iюра .1л11новых по вертиRали 

Название Rllдa 

Amphiroa fragilis L е m. . . . . + + 
prefragilissima L с m .. + + 

)} mattiroliana R а i n .. + 
» sp. ind. Weber + + 

propria Lem. + + 
)} longissima I s h. + ? ? ? ? 
» tenuis I s h .. + ? ? ? ? 
)} Howei 1 s h. + ? ? ? ? 
)} americana J о h н s оn et /:<'е r r i s + ? ? ? ? 

Corallina Crossmannii Lem. + + 
)} abundflns Lem. + + 
~ elliptica I s h . + 
)) delicatula J о h n s. et /:<' erris. + + -т 

Jania nummulitica Lem. + + 
>> Lemoinii I s Ь .. + 

Arthrocardia Manginii Lem .. + + 
~ crctacica R а i n. + 
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Кораллины имеют резко выраженные срединный гипоталлий с клеткамиr 
ориентированными в выпуклые ряды, и периталлий с рядами клеток, па
раллельными внешней поверхности. 

Иснопаемые Corallinae мало известны. Из них описаны всего 4 , рода: 
Amphiroa, Corallina, 1 ania и Arthrocardia. 

Известные иснопаемые формы и их возрастное положение можно еве
сти в таблицу (табл. 4). 

Кю{ видно из таблицы 4, большинство ископаемых видов является 
третичными и лишь Ampblroa mattiroliana R а i n. и A1·throcm·dia Cl'e
taCica R а i n. описаны :из сеноман-туранеких отложений. Таким образом, 
нужно признать, что корни подсемейства Coralliпae уходят в верхний мел, 
о чем не надо забывать при построении филогенетических взаимоотно
шений. 

Род Jania Lamouroux~ 1816 

• Эта водоросль очень редка в :ископаемом состоянии. Встреченные мною 
обломки в неJ{оторых случаях являются спорными, но частые их находю1 
в мелу Кавна::за заставляют все же их описать. 

1ania Wassoevicii sp. поv. 

(Табл. XXXVI, фиг. 3; рис. в теисте 56) 

ЧJхеники имеют до 9 рядов и состоят из длинных узких клеток с тол
стыми стенками, расположенными в ряды. Поперечные перегородки не 

слиты, они более тонкие, чем стенки иле
ток, и легко исчезают, перенристаллизовы-

ваясь. При малом увеличении ряды слабо 
выпуклые, иногда почти плоение, загнуты 

лишь у краев. Ширина членина достигает 
IJOO р., ширина клеток гипоталлия равна 
ст 9 до 10 р. (иногда меньше -~о 5 р.) •. 
при толщине етенок 5 р.. Длина илетон ео
ставляет от 100 до 120, обычно около 100 fl, 
но у краев слоевища клетки сразу стано

вятся коротними -50 fl· · Периталлия не 
наблюдалось, так нак внешняя поверх-· 
ность была разрушена. 
М е с :г о н а х о ж д е н и е: бассейн 

а 6 р. Иоры. 
В о з р а с т: датский ярус (?), чио

Рис. 56, а и 6. Jania Wassoevi~ii таиткарский горизонт. 
sp. nov. Г о л о тип: шл. М 3504/5170 в 2 ; хра-

а - илетки гипоталлиR; б - общий нится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
вид слоевища; показано лишь распо-

ложение рRдов клеток. Эта водоросль, часто встречающаяся в 

мелких обломках, легко отличима благо
даря евоим относительно грубым и толстым степка111 клеток, четко вы
деляющимся на светлом фоне. 

Cf. 1 ania (?) alas:miensis sp. 110v. 

(Табл. XXXVI, фиг. 4; рис. в тенсте 57) 

Очень нежная тнапь, светлая, прозрачная, при больших увеличеннях 
трудноразличимая: Клетки гипсталлия прямоугольны, имеют тонкие 
стенки; поперечные перегородни слитые, толстые, но сложены из нро-
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зрачного каJ1ьцита, который позволяет отличить эту структуру лишь при 
особом освещении: при положении нижнего никоJIЯ параллельна с направ
лением перегородок последние ясно видны; при повороте николя на 90°, 
когда перегородки перпсндикулярны н плоскости поляризации, йруктура 

становится неясвой и нлетки как будто сливаю'IСЯ. Ископаемое как бы 
<шлсохроирует>>. Размеры :клеток гипсталлия следующие: ширина от . 9 
до 18 (1, длина от 39 до 46 11· Перегородки :клеток, хотя и слиты между 
собой, но расположены не на одном уровне, 
что характерно для Jania . Рядыслабо выпун-
лы, почти прямые, лишь у·:краячлени:ка заги- :··1 tEJJ ~ 
баются вниз. Переход в периталлий внезап- 50J.I 

6

· 
ный. Клетки периталлия очень неясны; легн:о 
перекристаллизовываясь, они иногда исче-

зают совсем. Размеры их, составляющие при-
близительно 9 Х 9 или 9 Х 20 (1, трудно под- а 
даются определению. Повидимому, пери- Рис . 57, а и б. Jania (?) а/а-
таллий был еще более нежен и легко oбJia- saniensis sp. nov. 
мывался. а- нлетни гипоталлиR; б- пе-

Эта форма встречена в обломнах, саль- реход гипоталлиR н периталл ий. 

но разрушенных по :краям. Несмотря на 
то, что по размеру :клеток она приближается к Lithophyllum, приходитея 
все же признать, что по своей нежной ткани это ископаемое скорее 
всего относится :к Corallinae, а по характеру и расположению :кле
ток- :к Jania. Встречаются обломки этого организма в песчанистом гру
бом известняке вместе с обломками морских ежей, орбитоид и других ор
ганизмов. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Н:ахетия. 
В о з р а с т: верхний сенон, орбитоидные слои. 
Г о л от ип: mл .• М 3504/5290/2; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

4. ВОДОРОСЛИ МАЛОГО .КАВКАЗА 
(ИЗ КОЛЛЕКЦИИ, СОБРАННОЙ М. И. ВАРЕНЦОВЫМ) 

Водоросли Малого Н:ав:каза найдены в шлифах пород северного с:клош1 
Триалетс:кого хребта, переданных мне М. И. Баренцевым для обработки. 
Из имевшегося в моем распоряжении материала можно заключить, что 
сеноманекие и нижнетуронс:кие известняки представлены в этом районе 
фораминиферовыми разностями. В туроне псявляются туфагенные про
пластки и линзы эффузивов. Верхний турон и нижний сенон включают 
Известняки более разнообразного состава: это по преимуществу форамини
ферово-микрозернистые, мергелистые и органогенно-шламмовые разновид
ности. В верхнем сеноне преобладают фораминиферово-ми:крозернистые 
известняки, а в маастрихте- органогенно-обломочные и ми:крозернистые. 
Таким образом, несмотря на преобладание :карбонатных пород, послед
ние довольно разнообразны п включают в туроне туфегенные фации. Оп
ределимые водоросли встречены лишь в сеномаис-верхнем тур о не и в верх

нем сеноне. В первом случае фация известняка грубо-органогенно-обло
мочная, с массой водорослей, во втором- известню< :кроме вoдopoci!eii 
включает обломки гастропод и относится :к прибрежной фации . Из этого 
краткого обзора фаций вытекает, что смена пород была вызвана быстрьш 
изменением режима водоема в связи с :колебаниями береговой линип п 
вулканическим режимом в туронс:кое время. Некоторые моменты во время 
хода геологического развития были благоприятны для произрастания 
водорослей. 
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СЕМ. CORALLINACEAE 

По д с е м. М е 1 о Ь е s i а е 

Род Archaeolithothamnium Rothpletz, 1891 

Archaeolithothamnium mamillosum (G ii m Ь.) L е m. 

1871. Lithothamnium mamillosum G ii m Ь е l С . vV. Anhand. d. Kon. Bayer. Ak. 
Wiss ., t. XI, р. 11, pl. 11, fg. 7а-Ь. 

1891. Lithothamnium mamillosum R о t h р l е t z А. • Zeitschr. Deutsch . geol. Ges. 
43, Н.2 . 

1926. А rchaeolithothamnium mamillosum L е m о i n е Р. Les MelohesiЗes de la craie de 
Maestricllt. Sciences, р. 2, fig. 1. 

1934. Archaeolithothamnium mamillosum L е m о i n е Р. Algues calcaires etc . Vest
nik du Service Geol . Rep. Tchecoslovaque, IX, р. 272, fig. 1. 

Этот вид первоначально (1871) был описан Гюмбелем из маастрихта 
Петерсберга как Lithothamnium. Те же образцы были изучены затем Рот
плетцем в 1891 г. Лемуан дважды описывала этот вид, причем оба обра:ща 
происходили из сенона (маастрихт и сантон-кампю-IСIШЙ ярус). В своих 
работах Лемуан приводит больший размер клетоi\ периталлия, чем тот, 
который указывают Ротплетц и Гюмбель. По Лемуан размеры клеток 
перитаЛЛИЯ КОЛебЛЮТСЯ ОТ 7-11 f.L В Ширину И 7-12 f.L В ДЛИНУ ДО наблю
даемЫХ у некоторых экземпляров 7-14 f.L в ширину и 13-17 f.L в длину. 
Величина клеток, по Гомбелю, достигает 5 f.L, а по Ротплетцу от 6 до 8 f.L· 

Изученный мною образец представлен тонкой корочкой длиной более 
10 мм и толщиной 200-300 и до 450 f.L, состоящей из четкого периталлия 
с ясной характерной решеткой <<тканИ>) и разрушенного гипоталлия в 
виде очень тонкого слоя стелющихся нитей с клетками, не ориентиро
ванными в ряды. Величина илеток гиноталлия, поскольку удалось уви
деть целые клетки и их измерить, достигает 5 f.L в ширину и 9 f.L и более в 
длину . Периталлий состоит из клеток, сгруппированных в очень правиль
ные горизонтальные ряды и в вертикальные нити. Все стенки и перегородки 
образуют прямые или слабо изогнутые в местах вздутий линии . Величина 
клеток изменяется мало : преобладают клетки в 7 f.L шириной и 9 f.L длиной. 
1\олебания ширины измерены в пределах от 5 до 9 f.L и длины от 7 до 9 и до 
12 f.L· Таким образом, величина клеток периталлия в кавказском экземпляре 
более всего приближается к указанным Ротплетцем, а не к форме, описан
ной Лемуан . Этот вид найден в известняке с обломками гастропод из верх
него сенона р. Хокордзи. Павидимаму, этот вид чаще всего встречается 
в маастрихтском ярусе и пока может считаться сенонекой формой. 

Род Palaeophyllum М а s 1 о v, 1950 

Palaeophyllum tesalii М а sJ. 

(Табл. XXXV, фиr. 2 и 5; рис . в теr,сте 58) 

19501. Palaeophyllum tesalii М а с л о в В . П . Докл . АН СССР, т. 70, М 1. 

Цилиндрические прямые <<Ветвю) диаметром 250-320 f.L и длиной до 2 мм. 
Ряды клеток гипоталлия сильно выгнуты. Илетки последнего имеют неж
ные стенни, они длинные и сильно запутанные, в особенности по нраям. 
Местами в вертинальном сечении илетки перекрещиваются, в особенности 
в местах загиба ряда, ногда они, унорачиваясь, изменяют общее свое вер· 
rикальное направление на нанлонное и даже горизонтальное. Просле
дить отдельные нити нинан не удается. Ширина клеток равна от 9 
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до 13 р., длина колеблется от 23 до 70 р., а в некоторых ;шзе~шлярах 
и до 100 р.. В одних экземплярах преобладают клетки с длиной 
от 50 до 70 р., в других от 70 до 90 р.. Может быть, это две разновидности, 
сейчас nока не различаемые. Чередование рядов с такими длинными клет
ками и рядов с короткими (30-35 р.) наблюдается очень редко: нужно от
считать 8-9 рядов с длинными клетками, чтобы встретить один ряд с 
нороткими (рис. 58). 

Поперечные перегородки клеток гипоталлия не всегда слиты в сплош
ную линию, а часто образуют ступенчатые выступы. Периталлия или нет 
совсем , или он выражен 1-2 ряда
ми rшеток, параллельными внешней 
поверхности и состоящими из удли

ненных разрушенных клеток с попе

речными перегородrшми, сливающи

мися в прямую линию (в вертикаль
ном сечении). 

Разрезы, поперечные по отноше
нию к <<Ветке-<IлепИI<у>>, дают отчет

ливую картину спутанных rшеток, 

которые в осевой части секутся кан 
в поперечном, так и в косом направ

лении (ближе к периферии получают
ся носые разрезы) . В поперечном 
сечении нлетки гипоталлия имеют 

онруглое сечение. 

Г о л о т и п: шл. М 3504, обн . 
.N'2 1, обр. 3; хранится в Ин-те геол. 
наун АН СССР . 

Встречен в изобилии в верхнем 
сеномане (?) (или в нижнем т уроне) 

Zмм 

по р. Тезали в песчанистом извест- Рис. 58, а-в. Palaeophytlum tesali 
няке с обломками Lithothamnium, М а s 1. 
Solenopora, морских ежей и горных а - общий вид «тнани., ; б- переход гипо
пород (главным образом эф{!)узивы). таллия в периталлий; в- расположение ря-

, дов нлетон. 

Большое нолячество обломков Palae-
ophyllum tesalii М а s 1-. переполня-
ют известняк, который можно было бы назвать <шалеофилловым>> известпя
н:ом . Один экземпляр встречен в отложениях нижнего селона с р . 1-\умара. 

Пфепдер (Pfender, 19262) указывает, что она видела ветви Archaeoli
thothamnium amphiroaeformis R о t h., лишенные периталлия, и считает 
это вторичным явлением . С последним трудно согласиться, тан Kai\ в ма
териале М . И. Варенцова длинные (2 мм) ветви, толщиной всего 200-300 fL, 
не разломаны и лишеныпериталлия, за исключением тонкой норочюr . Ес.::ш 
бы действие окатки было настолыш сильным, что могло вызвать потерю то::r
стого периталлия, то оно еще легче вызвало бы поломr{у тонких и длинных 
стержней водоросли. Так как здесь не были встречены обломки с толстьш 
периталлием, мне думается, что последние относятся к другому виду. 

5. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛОВЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ 

Значение водорослей, нак уrшзателей возраста, чрезвычайно разно
образно. В зависимости от группы, мы встречаем и формы, не п~rеющие или 
почти не имеющие значения в возрастном отношении, и фор:-.rы, -которые 
совершенно точно определяют период и даже горизонт . Та-кие водоросли, 
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I\a:I\ 1\Оiшолитофориды, сейчас не играют никакой роли как руководящие 
ископаемые, так же как и синезеленые сверлящие . Высокоорганизованные 
зеленые водоросли в большинстве случаев являются хорошими указате
лями возраста. В отношении Corallinaceae мы находимся еще в стадии 
накопления фактов. Все же кое-что мы можем показать и на нашем ма
териале. В этой группе важны видовые признаки, так как все Corallina
ceae, за исключением Solenoporae, являются ископаемыми не древнее мела. 
Самый древний род Melobesiae- Archaeolithothamniu.m- своими видами, 
повидимому, сможет определять отдельные горизонты мела. Хотя материала 
имеется очень мало, все же табличка, составленная специально для 
меловых форм этого рода, заслуживает внимания, так как позволяет пред
положительно наметить приуроченность некоторых форм лишь к опреде
ленным горизонтам. Искоnаемое, ранее известное под названием А rchaeo
lithotl~nmnium amphiroaeforme R о t h р 1. sp., распространенное от апта 
до датского йруса, выделено в особый род под названием Palaeo
phyllum. Эта группа водорослей приведела в табл. 5, чтобы поназать особое 
nоложение ее среди других видов Archaeolithothamnium, что танже под
тверждает пранильность выделения ее в особый род. 
Из табл. 5 видно, что наиболее провере:цной формой является Arch. mamil

losum L е m., сенонекая форма, встреченная в нескольких местах Средя
земпоморья и Европы, а также и в сеноне Rавка3а . 

Таблица 5 

Вертикальное распространение известных меловых 

и 'Iретичных форм Aтchaeolithothamnium 

Название вида 

Arch. amphiroaeforme R о t h.-Palaeophyl-
lum М а s l. . .. . ....... . 

Arch. rudum L е m. . . . . . . . . . . 
>> cenomanicum (R о t h р l.) F о s 1 . . 
>> Lycoperdioide (М е с h .) L е m. 
>> turonicum R о t h р l .. 
- gosaviense R о t h р 1. 
>> cretaceum Р f е n d. . . 
>> provinciale Р f сn d. . 
» hippuritorum Р f е n d. 
» penicillum Р f е n d. . 
» Oulianovii Р f е n d е r 
» latifoliaceum Р f е n d. 
» nummuliticum (G ii ш Ь) R о t h р l. 
>> Dehornae Р f е n d. . . . . . . . 
» >> var. spaгsisporangirt 
» Aschersonii S с h w а g е r . 
>> digitatum Р f е n d. . . . . 
>> Rosenbergi М а r t . . . 
>> autonorense Р f е n d: . 
>> megamiensis I s с h. . . 
>> anastomosans Р f е n d. 
>> Hanzawai 1 s с h .. . . 
>> Haugii Р f е n d. . .... . 
» parisiense (G ii т Ь . ) L е ш ... . 
>> floridanum J о !1 n s. ct F е r r i s . 
» Dalloni L е щ . 
>> mamillosum 1. е m. 
» Eugeoni Р f сn d. 
>> paronai R а i n. 
» К eenani Н о w с 
•> Gunteri J о t1 n s. et F е r r i s . 
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Lithothamnium является преимущественно третичным ископаю1ЬШ. 
Меловые формы известны в виде отдельных находок, и то главным образо:\1 
в горизонтах, близких или переходных к третичным . Описания, сделанные 
в настоящей работе, дополняют список меловых форм исключительно дат
ского яруса. 

Почти то же можно сназать и про Lithophyllum, который чаще встречается 
в мелу, хотя, возможно, часть определений по обломкам без органов пло
доношения будет переопределена в дальнейшем кан Archaeolithothamnium, 
RaR это уже случалось. В навназсном материале Lithophyllum встречается 
RaR в датсном ярусе (3 формы), таR и в верхнем сеноне (4 формы). 

Очень интересно ведут себя три вида нового рода Palaeophyllum: 
Р. elegans М а s 1.- найден в альбе, Р. caucasicum М а s 1.- в сеномане, 
Р. tesali М а s 1.- в нижнем туроне и в нижнем сеноне (табл . 6). Правда. 
эта группа еще не проверена, но не иснлючена возможность, что входящие 

в нее отдельные виды будут иметь стратиграфичесное значение. 

Таблица6 · 

Распространение по вертикали всех описанных выше :\Iеловых водорослей 

Наз11ание вида 

Palaeachlya :::р. . . . . . . • . 
N odularites cylindricus sp. nov. 
Coccoli thophoraceae . . . . . . 
Acicularia aff. dyumatsenae Р i а . 
Boueina sp .. 
Parachaetetes danicus sp. nov . . 
Solenopora sp. 
Parachaetetes kohetii sp nov .. 
Pseudolithothamnium sp . . 
Mesolithon lithotlzamnoides ~р. поv . .. 
Archaeolithothamnium aff.Keenanii Howe 
Lithothamnium (?) suhumii sp. nov . .. 
Archaeolithothamnium sp . . . . . . . . 

» mamillosum (Giimb.) 
Liti!Otlzamnium alasanii sp. nov . . 

» sp .... .... . 
~ iorii sp. nov. . . . 
» caucasicum sp. nov. 

Lithophyllum densum l, е m . . . . 
• dioscurensum sp. nov . . 
» Pavlovii sp. nov .... 
)} Pщ:lovii var. irregularis var . 
)} nov. sen.,nicum sp. nov .. 

)} premolucense var . cretaci
сит var . nov. 

» translucidurn sp. nov .. 
Palaeophyllum elegans М а s l . . . 

• caucasicum М а s l .. 
t tesalii М а s l. 

Jania (?) alasaniensis sp. nov . . 
)} W assoevii::ii sp. nov. . . . . 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ТРЕТИЧНЫЕ ВОДОРОСЛИ ЮГА СССР 

I\ак и при описании водорослей более древнего возраста , я был ограни
qен тем материалом, I{Qторый находился у меня в обработке . В моем рас
поряжении было несколько коллекций, собранных из разных мест: 
1) эоцен Абхазии (собранные мною), 2) миоцен (тортонский и сарматекий 
ярусы) Толтр (И. К. Королюк), 3) миоцен Ополья- Львовского района на 
левобережье Днестра (А. П. Наifдин), 4) чокрак Западной Грузии (собран
ные мною и М. Ф. Дзвелая), 5) третичные отложения Киргизии (З. Д. Бе
лоусова) и 6) палеоген Ферганы (А. И. Осипова). 

Первые четыре коллекции включают почти исключительно багряные 
водоросли, предпоследняя представлена образцами с оогониями хар, а 
nоследняя- с обломками ацикулярий. Наиболее интересными являются , 
как и в меловых сборах, багряные водоросли, как в отношении разнообра
зия форм, так и образа жизни, сохранности и значения для стратиграфии 
и литологии. Естественно поэтому, что величина очерков не равнознаqна . 
Распределение по ноллекциям удобно тольно тогда, ногда оно совпадает 
с распределением по возрасту или по разрезам, различным в разных райо
нах. В данном случае возраст водорослесодержащих отложений Толтр 
и Ополья совпадает, поэтому соответствующие · коллекции рассматри
ваются совместно. К ним же можно было бы присоединить и чокраксние 
водоросли Западной Грузии, н:оторые по возрасту если не синхроничны, то 
во всю{ОМ случае блиюш. Но различные фации и другая провинция по
буждают нас выделить их в особые разделы. Фация железистых известня
I<ов обусловливает обеднение чокракских пород багряными водорослями 
по сравнению с западом. 

В литературЕ\ мы не находим материалов по багряным водорослям из 
русских третичных пород, кроме одного моего описания Archaeolithotham
nium (Маслов, 19361) из сарматских отложений Кара-тау. 

Что касается иностранной литературы, то имеются многочисленные 
описания по европейскому, азиатскому и американскому каменному ма
териалу. Описания эти неравноценны. Обычно старые исследования на
сались только внешней формы и для нас не представляют интереса, в про
тивоположность современным описаниям ХХ века, отвечающим требова
ниям палеонтолога. Главенствующую роль среди исследователей, как и 
для меловых ископаемых, играла П. Лемуан, переописавшая некоторые 
старые описания и давшая основу для определения ископаемых каменных 

багряных водорослей. 
Из обширной мировой литературы по третичным известковым багря

ным водорослям приходится ограничиваться теми изданиями, которые 

имеются в наших библиотеках. Но хотя часть работ ускользает из-за не
доступности, все же и того, что мною найдено, достатоqно, чтобы считать, 
что главнейшая литература .находится в наших руках. Не останавливаясь 
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на второсте-пенных работах, я ограничусь обзором по главнейшим 
ИЗ НИХ. 

Можно разделить районы ранее описанных багряных водорослей на: 
1) Средиземноморье и Европу, 2) Северную Америку и 3) Тихоокеанское 
побережье Азии и Австралии. 

Изучение J<аменных третичных багряных водорослей началось в 
Европе, где Гюмбель (Giimbel, 1871) был одним из основоположников этой 
отрасли науки, а Ротплетц (Rothpletz, 1891) описал с применением микро
скопа и измерением клетон третичных Lithothamnium nummuliticum 
Giimbel., L. aschersoni S c hwager. , L. rosenbergi К. Mart., в 
дальнейшем отнесенных н роду Archaeolitlюthamnium , Lithothamnium tu
rulosum R о t h р., L. ramosissimum R е u s s, L. racemus А r е s с h. 
. В дальнейшем Мартелли и Саворнэн (М:artelli, 1901, 1902; Savornin, 
1902) описывали, пользуясь той же методиной, без различия Jипоталлия 
и периталлия, под одним родовым названием по существу разны~ 

роды. 

После методИческих и описательных работ П. Лемуан (Lemoine, 1909, 
1919) начали различать и описывать гипоталлий и отличать роды по их ана
томической струнтуре. Так, Стэфанини (Stefanini, 1921) описывает 10 видов 
Archaeolithotharnnium; П. Лемуан (Lemoine, 19233 ) обрабатывает коллен
цию, собранную Буркартом в Албании , причем устанавливает два новых ви
да Lithothamnium и 4 новых вида Lithophyllum из третичных отложений Rи
ренаики; Ж. Пфендер (Pfender, 19261) из нуммулитовых отложений Ис
nании описывает: Archaeolithothamnium lugeoni Р f е n d., Arch. Oulia
novii Р f е n d., Lithothamnium camarasae Р f е n d., Mastophora melobe
soides F о s l i е и проблематический организмSоlепотеris Douvillei Pfend. 
Далее Лемуан (Lemoine, 19252 ) производит ревизию оnисаний l\аnедэра 
и, таним обра;:~ом, делает доступными для пользования ранее сделанные 
описания. В 1927 г. она nереописывает Archaeolithothamnium nummuli
ticum (Giimb.) R о t h р 1. и составляет харантеристику новых видов Li
thothamnium Moretii L е m., Lithophyllnm simplex L е m ., L . simetricum 
L е m., Jania nummulitica L е m. 

В ряде ее работ (Lemoine, 19271 , 1929, 19341 , 19342) описываются новые 
виды и переописываются старые из третичных отложений Алжира, Исnа
нии (Гренада, Сантандер) и Rарпат. Нужно признать, что в изучение ка
менных ископаемых багряных водорослей П. Лемуан внесла значительно 
больше других авторов; на это мне приходилось уже указывать nри об
зоре меловых форм и в других своих работах (Маслов , 19351). 

Нюшнец, Ж. Пфендер (Pfender, 19362) описала новый род Pseudoli
thothamnium из меловых и nалеагеновых отложений. Повидимому, этот 
организм относится главным образом к мелу. 

Американский третичный материал был обработан главпым образом 
Хоуэ из района Панамского канала (Howe, 1918), о-вов Антигуа и Ангил
ла (19191), Британской Вест-Индии (1922) и Сиерра-Бланка (1934). Им 
оnисываютсЯ: новые формы (Archaeolithothamnium- 2, Lithothamnium- 3, 
Mesophyllum- 1). 

Джансон и Феррис (J ohnson and Ferris, 1948) nродолжали оnисания 
Хоуэ, обработав материал из третичных отложею1й Флориды, где 
ими были найдены евроnейская форма Archaeolithothamnium parisiense 
G ii m Ь. и 3 новых вида того же рода, 2 новых виДа Lithophyllum и один 
новый вид Amphiroa. Помимо того, амерюшнская литература изобилует 
указаниями на находки отдельных родов каменных багряных водорослей 
в разных местах Америки и главным образом в области Тихоокеанского 
побережья, не внося чего-либо нового. 

Из яnоnсних третичных отложений Ишиджима (Ishijima, 1932, 1933) 
оnисал два новых вида из родов Litlюporella и Archaeolithothamnium. Судя 
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по этому материалу, Тихоокеанская провинция отличается по видовому 
составу от Средиземноморья . Правда, есть описание Чэпмена (Chapman, 
1913) Lithothamninm ramosissimnm R е u s s. из австралийских отложе
iiИЙ; тот же вид найден Джанеоном и Феррис во Флориде, но эти единич
ные находки не меняют дела. 

В третичных отложениях СССР ранее было известно присутствие <<ЛИ
тотамниЙ>>, но эти ископаемые не определялись . Только переданные мне 
М. В. Баярунасом в 1935 г . желвачки багряной водоросли были определены 
и описаны мной как Archaeolithothamninm (Маслов, 19361). Это единичное 
-описание относится к сарматским отложениям :Н:ара-тау Прикаспия и 
приводится ниже. Других материалов из этого района я больше не по
лучал . 

!\роме багряных водорослей, в третичных отложениях встречаются 
сифонеи и остатки хар, главным образом оогоний. Н сожалению, сборы 
этих ископаемых редко когда . производились в СССР. В нашей лите
ратуре мы нахоДим описание В. В. Степанова (1928) Chara odessae S t ер. из 
сарматских отложений· юга СССР и мою статью, посвященную методике 
изучения на материале из I\иргизии (Маслов, 19472). Часть последней 
работы вошла в состав данной рукописи. 

Недавно В. Э. Линенталь (1946) остановился на остатках известкQвых 
сифаней из плиоцепа Азербайджана. Им описаны новые виды Ovnlites и 
Acicnlaria. Диагнозы их также приведсны ниже. До него Н . И. Андрусов 
(1902) дал описание Acicnlar-ia из акчагыла I\расноводска. 

1. ВОДОРОСЛИ НУММУЛИТОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ 
НОВОГО АФОНА 

В работе Г. М. Васильченко, Л. Н. Соловьева и В. В. Степанова (1937), 
посвященной строительным материалам Абхазии, есть указание на присут
ствие<<литотамниевых»известняков третичного возраста у курорта Псырцха . 
На стр. 264 эти авторы пишут : << . . . Иной, чем у Сухуми, разрез нижнетре
тичных отложений наблюдается около курорта Псырцха. На известняках 
верхнего мела здесь залегают литотамниевые известняки с некрупными 

орбитоидами около 100 м мощности ... Литотамниевые известняки серова
то-белого цвета, иногда мелоподобные, слабо кристаллизованные, массив
ного сложения. Под микроснопом в них различается слабо прозрачная 
известкавистая масса, образованная известковыми водорослями, форамини
форами и пр .. . . >>. При посещении указанного места оказалось, что назва
ние <<Псырцха>> относится тольно к ж.-д. станции, курорт же называется 
<<Ахали Афоню> или Новый Афон. Известняки с макроскопически види
мыми багряными водорослями найдены лишь в одном месте: севернее 
б. монастыря, гипсометрически выше собора. На Иверекой горе, где указы
ваются <<Литотамнии>> в вышеприведенной работе, таких пород найдено не 
было. Детритусавые известняки обычно включают видимые орбитоиды 
и нуммулиты, мешюобломочные багряные водоросли, макроскопических 
же обломков багряных водорослей не встречено. 

Возраст известняков Нового Афона и их залегание д:иснуссируются в 
работах М. С. Швецова, А. Л. :Н:озлова и А. Г. Эберзина. Эти авторы не 
сходятся в своих взглядах относительно возраста пород, содержащих ба
гряные водоросли. М. С. Швецов считает нуммулитовые известняки за 
<'-реднеэоценовые, залегающие на размытой поверхности мела. А. Л. :Н:о
.злов относит те же породы к нижней части лютедкого яруса, т. е. к ниж
нему эоцену, связанному постепенным переходом с датским ярусом мела. 

Того же мнения, повидимому, придерживается и А. Г. Эберзин. По 
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А. Л. Нозлову, нуммулитовые известняки являются фацией фораминифе
ровых известняков. Необходимо указать, что размыва, который предпо
лагал М . С . Швецов, в обнаженияхникто не видел. 

Эоценовые <<Нуммулитовые>> известняки Абхазии (Новый Афон) связа
ны постепенными переходами <? нижележащими меловыми породами. Ха
рактер меловых известнЯiюв близок по облику к афанитовым известнякам 
эоцена, провести границу невозможно. Эта картина существенно иная, чем 
в районе р. Риони, где датский ярус отличается от нижележащих меловых 
пород харюпером известняков. Параллелизовать отложения Нового Афо
на с отложениями р. Риони не представляется возможным вследствие иной 
геологичесной истории, более пестрого фациального состава пород Запад
ной Грузии и отсутствия общей фауны и флоры, характерных для узких 
горизонтов (ярусов). Датский ярус в Западной Грузии имеет совершенно 
своеобразную флору водорослей . Так, нигде больше не встречен Mesoli
thon- своеобразная водоросль, развитая только на р. Риони. Облик 
флоры носит еще отпечаток меловых форм, в то время как водоросли <шум
мулитовых>> известняков Нового Афона уже тесно связаны с третичными 
формами Европы и Украины. 

Описание водорослей 

ТИП RHODOPHYTA 

КЛАСС FLORIDEAE 

ПОРЯДОК CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALLINACEAE 

Под сем. М е lo Ье s i а е 

Род. Lithotl~шrnnium Р h i 1 i р р i, 1837 

Lithothamnium cavernosum С ар. 

(Табл. XXXVII, фиг. 1) 

1900. Lithothamnium cavernosum С ар е d е r, Malpignia, 14. 
1925а. Lithothamnium cavernosttm L е m о i n е, С. R. Congr. Soc. Sav. Sci. Paris. 

<<Веточкю> этой формы, имеющие диаметр 360-450 f1. и хорошо видимые 
зоны роста, сложены гипоталлием. Периталлий почти не развит, заметна 
толыю !{арочка в виде кортикальной пленки. Илетки имеют ширину в 7 f1. 
и длину от 7 до 15 и до 20 f.L · У Лемуан, описавшей эту форму (Lemoine, 
19252), ширина клеток указана от 6 до 8 f.L, что, может быть, и правильнее, 
а длина от 10 до 15 f1. и от 10 до 20 fL· Форма, описанная Лемуан, происходит 
из эоцена Сан-Генезио, Италия. В отличие от нашего экземпляра, веточка 
из этого пункта обладала диаметром 1,5 мм. Мне кажется, что величина 
объекта : не может служить препятствием к отождествлению двух сходных 
по микроструктуре организмов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Новый Афон . 
В о з р а с т: нижний эоцен, дискациклиновые известняки . 
Сбор В . П . Маслова, М 3/2. 
Встречается эта форма в детритусовых известняках в виде обломков 

с другими водорослями, дискоциклинами, намеринами и т . п. 
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Lithothamnium microcellulosum sp . nov. 

(Табл. XXXVII, фиг. 2; табл. XL, фиг. 1) 

Образует толстые норни-наросты до 4 мм толщиной с ясными зонами 
роета и редними сорусами. Зоны роста выделяются в виде более светлых 
участнов слоевища, представляющих собой полосы и линзы. В этих свет
лых линзах, вздутых вверх, располагаются нруп:irые сорусы. 

<<Тнань» очень плотная и темная. Нити хорошо.прослеживаются по всей 
толщине слоевища. Гипоталлий стелющийся, слабо развит и в силу пло
хой сохранности образца плохо выражен. Периталлий состоит из нлетон, 
не ориентированных в ряды, с топними, легно исчезающими поперечными 

перегороднами и толстыми внешними стеннами . Ширина нитей постоянна 
и равна 7 f1, внлючая толщину стенни; на долю внутренней полости нити 
приходится 4 f1· Расстояния между перегороднами составляют 4 f1 и местами 
достигают 7 1-'-· В местах осветленных - зонах роста - юютни достигают 
в длину 18 f1, но ширина их остается та же. 

Сорусы в вертинальном сечении эллиптичесние с неснольно выпунлым 
дном и волнистой нрышей, в ноторой наблюдаются не менее трех отвер
стий, в виде перевернутых воронон , для выхода спор. Длина сорусов 
500-570 f1, высота 200-230 1-'-· 
М е с т о н а х о ж д е н и е: Новый Афон. 
В о з р а с т: нижний эоцен, дисноцинлиновые известняни. 
Сбор В. П. Маслова. 
Г о л о тип: ш;т . .М 3504/3/4; хранится в Ин-те геол. наун: АН СССР. 
По размерам нлетон наша форма имеет некоторое сходство с современ-

ным Lithothamnium californicum F о 8 1. , но отличается от него осветлен
ными зонами и более нрупными сорусами. IJ. californicum F о 8 l. живет 
сейчас в Калифорнии (Пойнт Фермин, Сан Педро) . 

По размерам нлеток L . microcellulosum неснольно напоминает L. bofilli 
L е m. из лютецного яруса Каталонии, но у последнего нлетни менее пра
вильные и развиваются ветви, ноторых у наю{азсной формы нет; нроме 
того, гипоталлий у него сильнее развит, чем у описываемой нами формы. 

L. microcellulosum 8р. nov. виден в породе невооруженным глазом. 
В плотном нремовом массивном известняне при разломе появляются белые 
извивающиеся полосни этой водоросли . Благодаря бугристому неровному 
харантеру норон водоросли, известнян приобретает своеобразную неров
ную отдельность. Известнян, внлючающий эту водоросль, состоит из об
ломнов организмов, среди ноторых часты дискоцинлины и намерины. 

Lithothamnium tchernomoricum sp. nov. 

(Табл . XXXVIII, фиг. 1-5; табл. XXXIX, фиг. 1-2) 

Этот вид представлен мелними норочнами (до 0,5 мм толщиной), в изо
билии встречающимиен среди органогенных остатнов в известняне Нового 
Афона. Корочни обволанивают снелеты дисноцинлин и намерив и обломни 
других организмов или же свободно лежат .между ними. Они образуют 
танже самостоятельные желвачни, часто переслаиваясь с обволанивающим 
организмом Solenomeris afonensis 8р. nov. (см. ниже), ноторыйпредставлен 
более толстыми и норотними наростами. <<Тнанм водоросли очень плотная, 
состоит из толстостенных нлетон. 

Гипоталлий небольшой, сложен изогнутыми и торчащими вверх ни
тями, редно расположенными правильно, обычно перепутанными. Тол
щинастенон и перегородон оноло 4 f1, ширина нлетон 7 f1, высота от 7 до 10 1-'-· 
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Высота :клето:к сильно меняется в одной и той же нити. Клетни боч:ко
видной формы, перегородки их не лежат на одном уровне и располагаются 
беспорядочно. 

Периталлий толстый (до 500 р.), состоит из еще более мелних :клето:к, 
местами расположенных в ряды, причем толстые поперечные перегородни 

в этом случае сливаются в одну линию. Клетни суб1шадратны, размером 
7 Х 7 р. или 5 Х 7 р.. Однако местами :клетни периталлия сходны с :клетнами 
гипоталлия и не расположены в ряды. Размеры их те же (7х7 р.), но 
форма бочковидная. 

Сорусы о:круглой формы (наблюдавшиеся были плохой сохранности), 
размеры их 100Х250 р. или 100х220 р.. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Новый Афон. 
В о з р а с т: нижний эоцен, <шуммулитовые>> известня:ки. 
С б о р В. П. Маслова. 
Г о л о тип: шл. М 3504/3/2; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Lithothamnium tchernomoricum sp . nov. нес:колыю напоминает миоцено-

вую форму L. minae L е m., но отличается от нее величиной сорусов и 
формой :клето:к, о:круглых у L. minae, а та:кже тем, что :клетни у L. tcherno
moricum местами расположены в ряды . 

Чрезвычайно хара:ктерен способ роста этой водоросли. Она чаще всего 
ассоциируется с обвола:киваюu_шм организмом соленомерис, упомянутым 
выше . Последний образует :корот:кие, но толстые :корки, изогнутые дуго
образно или причудливо волнисто. Снелет его светлый и та:кой же струн
туры, :ка:к у дис1-юциклин, во веяном случае очень на него похож. Litho
thamnium tchernomoricum стремится наращивать :короч:ку на поверхности 
:корки соленомериса, но последний, разрастаясь, в свою очередь обвола:ки
вает эту водоросль, :которая также стремится выше оi)разовать новый слой. 
Та:ким образом, получаются многослойные желвачки из светлых слоев 
соленомериса и слабопросвечивающих темных слоев только что описанной 
водоросли. Форма желвач::ков самая разнообразная- от о:круглых до ли
нейно вытянутых. Та:к :ка:к обрастание во;о.орослью мелких объектов во 
многих случаях происходит не за:кономерно и с разных сторон ядра об
волакивания, то можно пре;о.полагать, что желвач:ки переворачивались 

движением воды, тем более, что :крупные наросты-:кор:ки соленомерис об
растали толь:ко сверху и слоистость в них сохраняла более или менее гори
зонталы-юс положение (табл. XXXVIII, фиг. 1 и 2). 

Встречается эта водоросль 
в детритусовых известня:ках с 

массой дисноци:клин и :камерин, 
:которые часто обвола-киваются 
:как этой водорослью, та:к и 
соленоме рис. 

Род А rohaeolithothamnittm 
Rothpletz, 1891 

Archaeolithothamnium ajonensis 
sp. nov . 

(Рис. в тексте 59) 

Наблюдавшисся отдельные 
веточии этого вида обладают 
длиной 3 мм и толщиной 1 мм. 

а 

6 
Рис. 59, а и б. Archaeolithothamnium afonense 

sp. nov. 
а - нлетнп периталлия; б - органы размноженпR. 

Гипоталлий неизвестен . Периталлий состоит из нитей шириной 10-15 р., 
иногда рез:ко меняющих свой диаметр. Клетки суб:квадратной формы или 
удлиненно-прямоугольные, длиной 10--15 р.. Поперечные перегородки 
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обычно тоюше, легко исчезающие, не слитые в ряды. Толыю у края 
таллома наблюдаются ряды клеток с перегороднами, слитыми в одну ли
нию. Нити легко прослеживаются благодаря толстым стенкам. Спорангии 
немногочисленны, не правильной формы, размером 50 Х 75 r- и до 54 Х 108 f1· 
Они разделены друг от друга тремя и более нитями, сохраняющими свой 
диаметр. В одном ряду находится всего 4-5 спорангиев . 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Новый Афон. 
В о з р а с т: нижний эоцен, <шуммулитовые>> известнюш . 
Сбор В. П. Маслова. 
Г о л о тип: mл . .N'2 3504/3,2; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Похож на Archaeolithothamnium megamiensis I s h i j i m а из эоцена 

Японии, но отличается тем, что образует ветви, в то время как японская 
форма корковая, а также формой и расположением спорангиев и несколько 
иной шириной нити. Поперечные перегородки у японской формы также 
отличаются большей толщиной, причем они слиты в линии по всему слое
вищу. 

Род Lithophyllum Philippi, 1837 

Lithophyllum cf. Mengaudii L е m. 

(Табл. XL, фиг . 2; рис . в тексте 60) 

Корки, толщиной 200 f1, сравнительно светлые, свободно лежат на суб
страте, состоящем из афанитового или детритусового материала. Присут
ствуют как гипоталлий, Tai{ и периталлий. Клетки ориентированы в ряды. 

Гипоталлий занимает б ольтую часть слоеви-

1 ща и состоит из нитей, расположенных веерь-
50р. образно, в связи с чем поперечные перего-

родrш образуют дуги. Перегородки часто не 
слиты в сплошную линию, а образуют не-
большие уступы. · Ширина клеток равна 
4-10 f1, длина 10-20 f1· 

Рис. 60. Lithophyllum Mengau
dii L е m. Поперечное сечение 
корочки с гипоталлием и пе-

Периталлий маленький , он состоит иа 
3-4 рядов субквадратных или слегка вы
тянутых клеток. Встречаются экземпляры 
с более развитым периталлием - в этом 
случае короч1ш водоросли толще. Ширина 
клеток периталлия составляет 8-10 r-. высо
та 10-15 f1· Часто встречаются клетки раз
мером 10 Х 10 f1· Органов размножения не на

риталлием. блюдалось. 
М е с т о н а х о ж д е н и е : 

Афон. 
В о з р а с т: нижний эоцен, <шуммулитовые» известняки. 
Сбор В. П. Маслова. 

Новый 

Описанное ископаемое напоминает эоценовую форму Lithophyllum Men
gaudii L е m., но отличается от пес шприной нити, ноторал у последней 
формы несколько больше, и величиной клеток в гипоталлии , более иелких 
у кавказеной формы. 

L itlzoplzyllllm carpaticum L е m. 

(Табл. XLI, фиг. 1-2; рис. в тексте 61) 

Этот ~ид образует корки, свободно лежащие на дне , почти прямые, 
толщинои от 400 до 700 f1, сложенные гипоталлием (250-300 r- толщины) и 
периталлием ( 150-400 r- толщины). Гииоталлий образован перепутанными, 
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расходящимиен веером нитями, клетi{И IШторых обладают. топкими стен
ками и очень тонкими поперечными перегородками, обычно исчезающими. 
Если же они видны, то слиты в дугообразно изогнутые линии. Толщина 
нитей колеблется от 7 Д() 1() !t. Расстояние между перегородками измеряется 
величиной от 18 до 35 и даже 
до 50 р., хотя это не может 
считаться пределом из-за IЗOOfl 
плохой сохранности. 

Периталлий постепенно 
переходит из гипоталлия, при 

этом его клетки ориентируют- а 

ся в четкие ряды со слитыми 

поперечными перегородками . 

Вверху корки ряды парал
лельны внешней поверхно
сти. Ширина клеток равна 7 р., 
длина 18-50 р.. Стенки отчет
ливые, немного волнистые. 

Верхняя поверхность почти 
ровная, но внезапно взду

вается при появлении нового 

ряда. Из расположения ря
дов периталлия явствует, что 

водоросль раз расталась в сто

роны, не увеличиваясь силь

но в толщину. Разрастание 
происходило за счет гипотал

лия и первых илеток пери

таллия, ноторые на нраях 

первоначально были внешни
ми, но в дальнейшем зараста

Рис. 61, а и б . Lithophyllum carpaticum I~ е m. 
а. и б ~ nоnеречное сечение через гиnоtалшtй и nери

таллий nри разных увеличениях. 

ли новыми рядами :клетон. Органов размножения не наблюдалось. 
Встречены экземпляры, у которых от горизонтально расположенной 

корочки отделился вверх «листию> (350 f1 длиной) перпендинулярдо ма
теринсной основе. В этом случае гипоталлий сложен в явные дуги из длин
ных нлетот< и принимает симметрично-дугообразный облик, характерный 
для Lithophyllum. Периталлий и в этом случае развит с одной стороны всего 
в двух-трех рядах. 

Эта форма неснолько отличается от LitJzophyllum carpaticum L с m., 
описанного из эоцена Карпат, большей изменчивостью размеров I{летон, 
особенно у гипоталлия, где они могут превышать максимальные размеры 
1.;арпатсной формы в 1,5 раза (в длину) . 
М е с т о н а х о ж д с н и е: Новый Афон. 
В о з р а с т: эоцен, «нуммулптовые>> известняки. 
С б о р В. П. Маслова, М 3/4. 

Род ~Iesophyllum Lemoine, 1928 

Mesophyllum (?) contractum sp. nov. 

(Табл. XLII, фиг. 1 и 2; рис . в тексте 62) 

Эта форма образует норочки в 300 f1 толщиной, растущие эпифитно на 
обломках организмов. Местами корочки образуют изгибы в виде бугра, 
n которых располагаются сорусы. Видны ясные зоны роста. 
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Гипоталлий очень маленький, стелющийся. Нити его состоят из не
скольких клеток, которые, быстро изгибаясь вверх, переходят в перитал
лий. Нити прослеживаются из гипоталлия в пориталлий. :Клетни не ориен
тированы в ряды. Ширина их 5-7 р., длина 10-15 р.. Форма клеток кли
новидная и прямоугольная. Периталлий мощный, до 300 р. толщиной, 

с клетками, ориентированными в ряды , при

чем поперечные перегородки сливаются в 

толстые линии. Ширина клеток составляет 
5-7 р. И ДОХОДИТ ДО 10 р., ДЛИНа 10-20 f.J. 
(чаще 15-18 р.). 

Сорусы эллиптической формы, высотой 
70-100 р. и длиной 200-250 р.. 

Встречается в детритусовых известняках 
вместе с массой обломнов животных и баг
ряных водорослей. 

М е с т о на х о ж де ни е: Новый Афон. 
В о з р а с т: нижний эоцен, <<Нуммули

h- гипоташшй; Р - периталлий; товые» известняки. 
с- сорус. 

Рис. 62. Mesophyllum (?) con
tractum sp. nov. 

Сбор В. П. Маслова. 
Г о л о тип: шл . .М 3504/3/2; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
По общому ха рантеру слоевища близок н миоценовой форме острова 

Явы- Mesophyllum javanense J о h n s. ot F е r r i s, но отличается вели
чиной и формой клеток и сорусов, которые у последней меньше, чем у каn
назеного вида. 

Ореаиив,м, иеопреде.аеииого cttcme.;namuчecuozo nо.аожеиия. 

Род Solenomeris D о u v i 11 е, 1924 

Solenomeris afonensis sp. nov. 

(Табл. XLIII; XLIV; XLV) 

Этот обволакивающий организм образует норuчни и наросты, часто 
совместно• с литотамниями. Снелет его сложен светлым кальцитом, напо
миная по своему ха рантеру струнтуру фораминифор - дисноцинлин, у ко
торых, однако, распределение кальцита закономерное и затухание его 

происходит волной по всей раковине, чего не наблюдается у описывае
мого организма. Тан же нан у дисноциклин, встречаются две формы <<на
мер>>: более плоеная (в вертинальном разрезе), с высотой в два раза мень
шей, чем ширина, и более крупная, с высотой, равн~:-й ширине, неправильно 
ячеистая (в вертинальном сечении), в виде дугообразных и округлых <<На
мер>>. Ширина <<камер>> варьирует от 25 до 50 р., высота от 10 до 30 р.. 
Толщина стенок их составляет около 10 р.. Благодаря толстым стенкам 
внутренние пустоты (полости) иногда принимают вид норовной черточки. 
Внутренняя полость <<Камер>> неправильная, с не ровными стенками. 

Тогда нан у дпскоцинлин крупные намеры расположены в центральной 
плоскости, у описываемого организма они встречаются незакономерпо и 

обычно в нижней части норки. Мелкие <<камеры» часто располагаются друг 
над другом, образуя столбики, похожие па струнтуру дисноцинлин. В по
перечном сечении <<камеры» Solenomeris обладают неправильной формой 
и напоминают нено:rорых соленоиор. 
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О б щи е за меч а н и я . Пфендер, описывая из <шуммулитовых>> 
известняков Solenomeris Douvillei Р f е n d., организм, напоминающий 
нашу форму, иишет, что это ископаемое носит черты сходства с некоторыми 
гидрактиниями. Мне кажется, что существует больше сходства с форами
ниферами или со строматопороидеями, чем с водорослями, к которым до 
сих пор относили Solenomeris. Поэтому невозможно безоговорочно отнести 
эту форму к багряным водорослям , как это делают зарубежные исследова
тели. 

Solenomeris afonensis sp. nov. играет важную роль как породообразо
ватель . Он скрепляеттакие организмы, как корковые формы литотамний, 
обволакивает дискоциклин и переслаивается с Lithothamnium tchernomo
ricum sp. nov., как это уr\азаiю при его описании. На изломе пород So
lenomeris выглядит так же, как и корки литотамний, а именно в виде бе
лых плотных однородных извилистых коротких полосок. 

2. МИОЦЕНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ УКРАИНЫ 
(ТОЛТРЫ И ОПОЛЬЕ) 

Две коллекции, любезно предоставленные мне для обработки 
И. R. Rоролюк (Толтры) и Д. П. Найдиным (Ополье), послужили бога
тым материалом для описания большого числа форм миоценового воз
раста. Ввиду одновозрастиости их эти две коллекции объединены; как 
увидим ниже, многие формы являются для них общими. R сожалению, 
я сам не наблюдал в поле пород, полученных для обработки. И. R. 1\оро
лЮr< изучала на "Унраине тортонекие и сарматекие рифагенные породы 
собственно Толтр и пририфовых фаций. Материал Д. П. Найдина проис
ходит из песчаных и язвестновых пород Ополья в Львовсном районе 
(рис . 63). Более подробные геологические сведения можно почерпнуть в 
литературе 1 . 

По давным Д. П. Найдина, в Ополье багрянии слагают неноторые пла
сты целином, образуя нрупные желваки- <<буллы>>. Со времен работ поль
сних геологов (М. Ломницний) известны два горизонта <<литотамниевыю' 
известняков: верхний, включающий мелкие желвачки , и нижний, сложен
ный крупными шарами . Материал, любезно переданный мне для опреде
ления Д. П. Найдиным, собран в Ополье, в районе рен Rоропец, Злата 
Липа, Зубжа и Серет . Нижний горизонт известняков с буллами и подсти
аающих их песчаников с отдельными желваками багрянок распространен 
по всему этому району и относится к нижнему тортону. Последний обла
дает небольшой мощностыо-около 100 м, и, повидимому, включает 
часть верхнего тортона. 

Для района Толтр В. Д. Ласкарев (1914) дает следующий разрез 
(к югу от р. Горынь). На верхнем меле залегают серо-зеленые пески и глины , 
перекрытые переелаиваннем литотамниевых известиянов с песками. Над 
ними лежат или литотамниевые известняки, или пески. Рифы же целином 
сложены литотамниевыми известнянами, по нраям переходящими в :кар

бонатно-:кластичес:кие nороды . 
В. Д. Ласкарев (1914) выделяет среди тортонс:ких осадков две фации: 

1) прибрежной зоны и 2) литотамниевой зоны. Первая сложена в Подолии 

1 Литература по геологии третичных отложений юга СССР; В ы р ж и к о в с к и й 
Р. Р . Геологический очерк Молдавской АССР. Изв. Укр. отд. Геол. ком . , 1928, 
вып . 10. - Вы ржи к о в с кий Р. Р. Геолоrична мапа Украини. Гл; XXVI-6 , 
XXVII -6. Rиев , 1933. -Л у н г е р с г а у з е н. 1. Этапы развития Подольекой 
платформы и ее Причерноморского снлона. В кн. : Тр. Нефт. копфер. 1938 г . Rиев, 
1939.- М их а ль с кий А. Д . Медоборы в Бессарабии . Изв. Геол. ком., 1902, 21. 
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песRами желтых, бурых и зеленых оттенRов с пропластRами галечниRа н 
иногда со сRоплениями раRовин. Породы эти лежат на размытом меле. 
Литотамниевая зона vв Подолии распадается на две подзоны: 1) севера
восточную, в котарои литотамнии подстилаются песками, и 2) юга-юга
западную, в которой литотамниевые породь( слагают всю толщу тортона. 

@ЛЬВОВ 

с 

J 
ю 

Рис. 63. Схема района распространения багряных водорослей тортона У:краины. 
+- точни наиболее богатых сборов водорослей. 

Сведения о .положении известняRов с багряными водорослями и <<лито
тамниевыю) пород в разрезе можно· почерпнуть из описания обнажений 
В. Д. ЛасRарева (1914, стр. 429-474). Мощность пластов <<Литотамниевыю) 
пород сильно Rолеблется, составляя от нескольних сантиметров до десят

Rов метров в рифовых породах. 
Залегание багряных водорослей в Подолии в толще пород довольно 

красочно описано у В. Д. Ласiшрева (1914, стр. 638). <<Происхождение 
слоистых органогенных известняRов может быть отнесено за счет деятельно
сти известьвыделяющих водорослей, преимущественно из р. Lithothamnium, 
которые образовывали, особенно к конпу среднемиоценового века, обшир
ные луга или поля подводных зарослей (See\viesen), аналогичных совре
менным литота:мниевым зарослям, поRрывающим значительные площади 

морского дна, главным образом в заливах и обособленных морсRих про
странствах. 

Водные массы над та:~>юш лугами, в общем, вероятно, спокойные и 
чистые, местами начинают доставлять илистые частицы; в результате по

лучались иногда мощные слои литотамниевых мергелей с Cardita rudista, 
где известRовистые шариRи литотамний не достигают крупных размеров 
и тонут в нежной мергелистой желтоватой и зеленоватой массе; нередr<о 
луга заносились па больших площадях е~е более грубыми песчаными осад-
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ками, совершенно прекращавшими здесь на время произрастание литотам

ний ... » 
Из совокупности всего имеющегося материала вытекают следующие 

налеогеографичес1ше выводы. В нижнетортонское время на восток от 
г. Кременца до г. Каменец-Подольска и далее на юго-запад в Румынию тяну
лась мель. В верхнетортанекое время эта мель была защищена водоросле
выми биогермами, сейчас она выражена в виде мелких холмов- гор Толтр. 
На запад до предгорий Карпат и на востОI{ расстилалось мелкое море. На 
западе оно имело форму 1шина с острым Iюнцом на юго-востоке, изобилова
ло терригеиным песчаным материалом и имело удивительно однообразную, 
очень небольтую глубину (от О до 100 м). В этом бассейне в нижнем тортоне 
иногда в изобилии росли багряные водоросли; циркулировали течения, 
приносившие с Карпат песчаный материал. Аналогичные условия в совре
менных морях мы можем найти в лагуне Австралийского рифа, глубиной 
от О до 90 м, изобилующей полями нораллов и водорослей. На восток от 
Толтр море простиралось нанеизвестную ши·рину; геологичесних данных 
для суждения слишком мало. Сами Толтры, или рифовая биогермная гря
да, были погружены лишь не значительно и изобиловали про явлениями; 
жизни и :количеетвом видов и индивидов. 

Перейдем к систематичес:кому описанию водорослей. 

ТИП RHODOPHYTA 

RЛАСС FLORIDEAE 

IIOPЯДOR CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALLINACEAE 

Подсем. Melobesiae 

Род Lithothantniunt Р h i l i р р i, 1837 

Lithothamnium saxorum С ар е d е r, 1900 

(Табл. XLV, фи1. 2; XLVI; рис. в тен:сте 64) 

Эта норновая форма обволакивает посторонние предметы или, обвола
нивая :корочки предыдущего сезона, 

образует Желвачки до Змм величиной, 
в :которых отчетливо видны отдель

ные слоевища,неплотно прилегающие 

друг 1{ другу. Толщина корки о:коло 
300 fL, но местами, благодаря плотно- 1 
му обле·нанию, образуются номпа:кт- IOOp. 
ные массы·. 

Гипоталлий обычно маленький, 
стелющийся, с нитями в числе десяти, 
быстро загибающимиен вверх и вниз. 
В местах сплошного нарастания г. и- р 64 с L · h th · · ис. . орус tf о ammu.m saxoru.m 
поталлий, благодаря большей шири- С ар с d е r. 
не нитей, выделяется более светлой 
<<тканью>t. Клетки имеют следующие 
размеры: ширина 10 fL, Длина 25 .!-'-· Форма их при стелющемся гипотал
;ши клиновидная, а при повторных нарастаниях прямоугольная. 



Периталлий имеет около 30011 толщины и слагается клетками, располо
женными в ряды; однако поперечные перегородки и в этом случае не слиты 

и обычно образуют ступенчатые выступы . Величина ктеток: ширина 
7-14 11, длина 10-18 11· 

Сорусы обычно приурочены к некоторым участнам свободно лежащих 
Itopoн. <<Крыша)} сорусов обладает многими отверстиями и обычно относи
тельно тою{ал (5011)· Размерысорусов: 145х290 и 126х43011 . 

Встречается в кремовом детритусовам известняке с желвачками ба
гряных водорослей или в рыхлом и звестновистом песчанине с желвач
нами. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Ополье, д . Шешкув, с . Брыхлов, д . По
дусов, с . Дусенов, Толтры, гора Збруевице. 

В о з р а с т: миоцен, тортонсний ярус. 
С б о р И. К. Королюн (.N'2 141), Д . П. Найдина (М 1048, 1050, 1071, 

1079). . 
Эта форма описана Лемуан из гельnетеного яруса Туринских холмов 

в Италии. 

Lithothamnium saxorum var. Korolukae var. поv. 

(Табл. XLVII; рис. Б тексте 65) 

Этот варьетет образует норочни около 400 11толщиной, но иногда раз
растающиеся до 1000 р .. Он обволакивает посторонние предметы, а иногда 
переслаивается со мшаннами. 

Стелющийся гипоталлий с веерообразно ветвящимиен нитями имеет 
180~11 толщины. Клетки его иногда ориентированы в ряды, нлиновидны, 

вытянуты, имеют 15 11 ширины при длине 
25-30 11· Стенни нлетон толстые. Поперечные 
перегородни их толстые, но не слиты в одну 

линию. В нижней части гипоталлия загибаю
щиеся нити обрываются у субстрата, а в верх
ней внезапно переходят в периталлий. 

h 

Периталлий, толщиной от 500 11 и больше, 
состоит из двух слоев: 1) переходиого н ги
поталлию и 2) внешнего . Первый обладает 
мелкими субквадратными 1шетнами размером 
10 Х 10 11, тесно прижатыми и образующими 
затемненную полосу. Поперечные перегород
ни в них располагаются иногда на одном 

уровне. Внешний слой, более мощный, состав-
• ляет главную часть норни. Клетни его имеют 

Рис . 65. Lithothamnium saxo- изменчивые размеры и не ориентированы 

rum var. Korolukae var. nov. в ряды . Обычно они вытянуты, часто бочко

h- гипоталлпй; р, 11 Ро- пери- видны, ширина их равна 10-15 11, длина 
тал::шй. 10-20 11· Стенни и перегородки тонкие. Со-

русы овальные -50011 длиной и 160 f!. высотой. 
М е с т о н а хождение: Толтры, гора Збруевице. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус . 
С б о р И. К. Королюh. 
Г о л о тип: шл . .N'2 3504/141; хранится в Ин-те геол . наук АН СССР. 
Отличается от Lithothamnium saxorum С а р. гипоталлием и величиной 

клеток. 

По размерам клетон обнаруживает сходство с L . Philippii F о s l i е, а 
по форме- с L. Hauckii R о t h р l. Обе эти формы живут в современном 
Средиземном море . 
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Lithothamnium undulatum С а ре d е r, 1900 

(Табл. XLVIII, фиr. 1; рис. в тексте 66) 

Этот вид образует желвачки диаметром в 0,4 мм, состоящие из очень 
плотного малопрозрачного материала и иногда входящие в состав более 
крупного желвака, обра
зованного другими форма
ми. При малом увеличении 
видны сорусы, располо

женные по слоям нараста

ния. Гипоталий не ваблю
дался. 

Нити периталлия ха
рактеризуются клепtами 

шириной от 7 до 10 f1 и дли
ной от 7 до 14 f1· Форма их 
бочковидная. Поперечные 
перегородки расположены 

беспорядочно, лишь в не
которых слоях нарастания 

заметно рядовое или, вер

нее, близкое к нему рас
положение. Обычно нити 
не имеют единообразного 
направления, которое все 

время меняется, благодаря 
чему нонцентрические слои 

нарастания неясны. 

Сорусы многочисленны, 
удлиненно - заиругленной 
формы, с заметными отвер
стиями в крыше, которых 

я насчитал до 6. Величина 
сорусов: ширина 325 f1 и· 
высота 130 f1 · Иногда в них 
наблюдаются образования, 
похожие на тетраспоры, 

в виде бутышювидных 
или овальных образований 
100 f1 высотой. в одной из 
таких <<тетраспор>) заметны 

три поперечные перего

родки. 

М е с т о н а х о ж д е
н и е: Толтры, вершина 
горы 3бруевице и средняя 

6 

о 

IZбp 

Рис. 66, а~в. Lithothamnium undulatum С ар. 
а - нлетни гипоталлпR; б - сорус с тетраспорами; 

в - расположение сорусов в н;елвачке. 

часть той же горы (обн. 25), Львовский район, с. Брыклов. 
В о з р а с т: миоцен, тортонсюrй ярус. 
С б о р И. l\. 1-\оролюк (шл . .N~ 136 и 153) и Д. П. Найдина (шл . .N'~ 1050). 
В описании Лемуан, наряду с клепtами, по величине совпадающими 

с приведеиными выше, местамиимеются клетки, превышающие 15 f1 (15-22!-L); 
эти клетни почти всегда расположены в ряды, что на нашем образце 
не обнаружено . По Лемуан эта форма известна из нижнего миоцена Ита
лии (известняки Анви) и бурдигальского яруса устья Роны- Сен-Рэми. 

10 Труды ИГН. D. 160 145 



Litlюthamnium Aпdrusovii L е m. 

I.ithothamnium andrusovi L е m о i n е, 1\:!342 

(Рис. в тексте 67) 

Эта форма образует тонние изогнутые норачии неравномерной толщины, 
ноторые, нарастая друг на друга, совместно с Lithoplzyllum albanense L е m .. 

h 
] Збр 

' 
-

h 

4o,u[ 

8 

г 

Рис. 67, а-д. Lithothamnium Andrusovii L е m. 
h - гипоталлий; р - периталлий . 

слагают желвани величиной 
до 5 см в диаметре. Толщина 
норон 150-500 !-'-· Часто они 
обрастают различные облом
ни организмов. Гипоталлий 
толщиной в 100-150 f1 стелю
щийся, СОСТОИТ ИЗ УЗ НИХ И 
длинных илетон шириной в 
7 f1 и длиной в 20 !-'-· Местами, 
ногда тонная норсчна разра

стается в стороны, гипотал

лий образует ряд расходя
щихся веерообразно нитей с 
прямоугольными, но более 
пеправильными нлепшми, 

размеры ноторых составляют: 

ширина 7-12 f1 (преоблада
ют 10 !1) и длина 10-22 !-'-· 
Периталлий состоит из суб
нвадратныхи нвадратных иле

тон размером 10 Х 10 f1, изред
на более неправильных, раз
мером в 12 f1 длины и 7 f1 шири
ны. Иногда встречаются еще 
более длинные нлет1ш шири
ной 7-12 f1 и длиной 10-18 !-'-· 
1-\летни не ориентированы в 
ряды. Тнань сравнительно 
прозрачная, стенни и пере-

городни тонние, прямые. 

Эта форма описана Лемуап из эоцена Испании и Западных и Восточных 
1:\арпат. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Ополье, д. Леснюш; Толтры, р. Мунша, 

гора Манов. 
В о з р а с т: миоцен, тортонсний ярус. 
Сбор Д. П. Найдина (шл. М 676), И. 1:\. 1:\оролюн (шл. ,М 78). 

Lithothamnium magnum С ар е d е r, 1900 

(Табл. XLVIII, фиг. 2; рис. в тексте 68) 

Этот вид образует плотные желвюш, от 2 до 6 мм величиной, обрастаю
щие обломни организмов. Слоевище состоит почти из одного периталлия, 
таи нан гипоталлий слагается всего неснольними нлетнами. 1:\летни 
гипоташiия и периталлия одинановы, с толстыми стеннами и более тонкими 
перегороднами. 1:\летни гипоталлия имеют 5-7 f1 в ширину и 7 f1 в длину и 
обычно уплощены. Периталлий внизу сложен танже уплощенными илет
нами шириной и высотой 5-7 f1, но в более поверхностных частях его илетип 
становятся более длинными и достигают 10-12 !-'-· Сорусы рассеяны по сло-
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евищу и имеют эллиптичес:кую или субсферичес:кую форму npn длине 
140-180 ,.,. . и высоте 70-105 р.. Линий роста незаметно. 

:М е с т о н а х о ж д е н и е: Оnолье, д. Лесни:ки. 
В о з р а с т: миоцен, тортонс:кий ярус. 
Сбор Д. П. Найдина. 
Г о л о т и п : шл .• М 3504/676; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР. 
Встречена в :кремовом мажущем грубозернистом известня:ке с желвач-

:ками. Поверхность желвач:ков относительно глад:кая, без бугров. 3оофит
ные желва:ки образованы тесным срастанием оnи-

санной выше формы Lithothamnium Andrusovii [ ~ 
L е m., мшано:к и захваченных нарастающими SOp _ · 
слоями этих организмов различных обломнов (фо-
раминиферы, остра:коды, серпулы) . 

От формы, оnисанной Лемуан, отличается не-
с:коль:ко меньшей величиной сорусов и присут- Рис. 68 . Lithothamnium 
ствием уплощенных сорусов наряду с о:круглыми. magnum С аР е d е r.jj 
Этот вид известен из гельnетеного яруса Италии, Пьемонта, Вилла :Мандо
летта :Кассале. 

Lithothamnium taurinense var. reticulatum var. no.-. 

(Табл. XLIX и L; рис. в те.ксте 69 и 70) 

.fl\елваки, образованные тонними :корочками этой формы, достигают 
5 см в диаметре. Поверхность желвана слабо бугриста, неровна, цвет его 
белесый, желтоватый. Слоеnище водоросли сложено тонкой корочной тол
щиной в 0,3 мм и выростами-буграми, образовавшимиен благодаря раз
растанию норочки и nоследовательным наслоениям в одном месте. Под 

Рис . 69, а и б. Lithothamnium taurinense var. 
reticulatum var. nov. 

а - нлетни гипоталлия ; б - нлетки периталлия 
различной сохранности. 

Рис. 70. Lithothamnium ta
urinense var. reticulatum 

var. nov. Сорус . 

микроскопом и~огда можно увидеть живоnисную :картину парастапил 

короче:к, образующих вертикальные пластин:ки в виде дуг, разрастаю
щихся далее в бугры-веточии (табл. XLIX, фиг. 2), в которых находятса 
сорусы. Ныюторые желваки nредставляют собой биоценоз мшаноr< и во
доросли, nри этом в разрезе желвака видна слоистость из светлых слоев 

мmанки и темных- водоросли. 

Гипоталлий малень:кий, состоит из изогнутых, но не всегда стелющихсJJ 
нитей с толстыми стенками. ·Толщина его равна 120-150 р., толщина сте
нок нитей 3-4 р., ширина 7-8 р., длина :клеток 8-15 р.. :Клетки не ориенти
рованы в ряды. Перегородки тонr<ие, легко исчезающие . Гипоталлий 
nереходит в nериталлий незаметно, причем нити легко прослеживаются 
ИЗ ОДНОГО В другоЙ. 

Периталлий имеет толстостенные субквадратные или слегка удлинен
ные клетки. Ширина :клето:к составляет 7-9 р., длина 7-15 р. . Поnеречнъrе 
nерегородrш обычно слиты в одну линию, так что клетки образуют ряды. 
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Длинные и широкие сорусы, обладающие плоским дном и дугообразной 
крышей, в вертикальном сечении напоминают дольки апельсина. lllирииа 
их равна 350 f!-, длина 500 f!-, высота 100-150 fL. 

Эта форма близка к Lit!~othamnium ta urinense С ар е d е r, но отличается 
от нее размерами сорусов, которые у только что указанной формы мень
ше, а также способом роста и ориентировной кдеток перита;;:rлия. 

Вид Lithothamnium taurinense С а р. известен в гельветсiюм ярусе 
.Италии (Турин, :Кольма). 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, гора Долгая; Ополье, западный 
склон горы Туры. 

В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р. И. J{. :Королюк (шл .. М 58Л) и Д. П. Найдина (шл .. М 1450). 
Г о л о тип: шл .. М 3504/1450; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Желвачi<И этой водоросли заключены в кремовом песчанистом изве-

·стняке. Цементом служит рыхлый, сильно пористый органогенно-шлам
мовый материал. В последнем иногда встречаются норочки тех же водоро
слей. 

Lithothamnium bullaense sp. nov. 

(Рис. в тексте 71) 

Клубкаобразно наслаивающиеся корi{И этой формы образованы ги
поталлием и периталлием. Гипоталлий прозрачный, сложен нитями из 
клеток с тонкими стенками и с такими же тонкими перегородками. Ширина 
· нитей равна 10-15 f!-, дли

на клеток 10-25 1-'-· Пери-! таллий очень плотный, ма-
5Ор . RШ ло прозрачный, образован . I тонкими нитями, толщи-

(. гор ной в 5 1-'- и менее, состоя-
а 6 щими из клеток с толстыми 

поперечными перегородка

б 

Рис. 71, а-в. Lithothamnium bullaensis sp. nov. 

ми, расстояние между ко

торыми не превышает10 1-'-· 
Иногда клетки располага
ются почти рядами, но 

ступенчато, рядовое рас

положение не типично. 

Смена гипоталлия nери-
а .,.... :клетни гипоталлиR; б- илетип периталлиR; в- таллием резкая и впезап-

форма сорусов. ная. 

Сорусы (?) имеют осо
:бую форму: нижняя nоверхность ровная, дугообразно вздутая вы
nуклостью вверх, верхняя зубчатая с 2-5 крупными выступами,. на
а~равленными вниз. Размеры сорусов: высота 50 f!-, ширина 150 f!-, дли
.на 300 1-'-· 

Найдена во внутренней части литотамниевого шара, состоящей из слое-
~ищ этой водоросли в клубнах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е : гора Тес. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. :К. :Королюк. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/22; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Форма эта похожа несколько на Lithotlиmnium undnlatum С а р., но 

отличается от него удивительным однообразие111 периталлия и более мел
кими клетками. 
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Litlюthamnium toltraense sp. nov. 

(Табл. LI, фиr. 1-2) 

Этот вид образует неправильные наросты благодаря разрастанию топ
:кой :корочки, свободно лежащей на субстрате или прикрепляющейся к 
другим :корочкам того же вида. Слоевище образовано гипоталлием и пе
риталлием, Rоторые слагают ветвящиеся, волнисто изгибающиеся :корочRи 
до 400 f1. толщиной , сложенные темной «т:канью>>. Сечение через ряд таRих 
:короче:к представляет собой причудливый узор, создаваемый пустотами 
и светлыми линзами мшано:к, за:ключенными в петлях слоевища водо~ . 

росли. 

Гипоталлий мощный, от 200 до 370 f1. толщиной , занимает большую 
часть слоевища. Нити его, в числе 5-10, стелющиеся у основания :кор:ки 
и параллельные субстрату . Здесь :клетки вытянуты и при ширине 3-4 f!., 
реже до 7 f!., достигают в длину 7-10 f!.· В верхней части гипоталлия нити 
загибаются :к поверхности и имеют следующие размеры :клеток: ширина 
7-11 f!., длина 7-14 f1. толщина стено:к 2 f!.· 

Периталлий, толщиной 75-100 f!., состоит из суб:кваДратных или упло
щенных :клето:к, часто ориентированных в ряды. Ширйна :i<;r.reтo:к равна 
7 f!., высота 4-7 f!., при толщине стено:к в.1 f!.· ' ' · 

Сорусы ред:ки, встречаются толь:ко в местах разросшегося периталлия. 
Они имеют правильно эллиптичес:кую форму высотой 180-200 f1. и длиной 
250-350 f1. в верти:кальном разрезе. 

По способу роста наш вид похож на Lithothamnium laminosum Н о w е 
из эоцена Амери:ки, но отличается от него мощным гипоталлием, :который 
у эоценовой формы очень мал, размерами :клето:к гипоталлия и перитал-:, 
лия и т. п. По размеру :клето:к близо:к :к L. minae L е m., но также отли
чается от него мощным гипоталлием, :который у последней формы развит 
слабо. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Толтры, д. HemRo. 
В о з рас т: миоцен, нижний сармат . 
С б о р И. К. КоролюR. 
Г о л о т и п: шл . .N'2 3504/174; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР~ 

Lithothamnium praejruticulosum sp. nov. 

(Табл. LII, фиг. 1-3) 

Эта форма образует желвач:ки до 5 мм диаметром, о:круглой формы, с 
массой сорусов, расположенных :концентричес:ки по слоистости. Гипотал.: 
лий не наблюдался. Периталлий состоит из нитей, расположеюiых пер~ 
пенди:кулярно слоистости, местами слег:ка изгибающихся. Клет:ки с тон
:кими стенRами и поперечными перегородRами шириной в 15 f1. и длиной в 
15-20 f!.· Поперечные перегородRи не слиты, расположены беспорядочно; 
но иногда на одном уровне. 

Сорусы удлиненно-эллиптичесн:ие и часто нескольRо изогнутые по слои
стости. В Rрыше заметны отверстия-воронRи, до 8 mту:к. Величина сорусов, 
Iюлеблется в верти:кальном разрезе от 125 Х 450 до 150 Х 550 f!.· 

Похож на L . fruticulosum (К ii t z) F о s 1., который живет сейчас в Сре
диземном и Красном морях, а также в Сиамс:ком заливе, у островов Ява и 
Борнео, и найден та:кже в четвертичных отложениях. Наша форма отли
чается меньшими размерами желвач:ков и сорусов, отсутствием Rоркового· 

основания и большей шириной нитей периталлия. 
Встречен L. praefгuticulosum sp. nov. в кремовом белесом грубозерни

стом детритусовам пористом известня:ке вместе с трудно определимыми 

литотамниями. 



М е с т о ii а хождение: Ополье . 
В о 3 р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
Сбор Д. П. Найдина (шл . .М 15) . 
. Г о л о тип: шл . .М 3504)15; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР. 

Lithothamnium microcellulosum var. junior var. nov. 

(Рис. в тексте 72 и 73) 

Эта раановидность обрааует норочки, нарастающие друг на друга, 
толщиной 100-200 f1· В реаультате нарастания обраауются :корки до 1 мм 
толщиной. 

Гипоталлий стелющийся, состоит иа неоднородных; клеток шириной 

Рис. 72, а-6 . Lithothamnium microcellulosum var. 
junior var. nov., 

а- периталлий; б- изменение направлений нитей у 
нрая соруса; р - периталлий; с - сорус. 

4-7 f1 и длиной 7-10 f1· 
I:\летки собраны в нити, 
плотно прижатые друг :к 

другу. 

Периталлий мощный, 
темный, иа плотно прижа
тых нитей с толстыми стен
ками. Нити часто иаогну
ты, особенно на крыше 
соруса, где они нагибают
ся вокруг нес:коль:ких от

веретий. I:\лет:ки часто суб
:квадратные, раамером 

7 Х 7 f1,Нонеред:ко также вы
тянутые, длиной 10-18 f1 
nри той же ширине в 7 f1· 

Сорусы длинные (уа:кие?), с плоским дном и волнистой крышей, с не
сколькими отверстиями. Длина их равна 500 f1, высота 100-150 fL· В одном 

500)1 

а 

Рис. 73, а и б. Lithothamnium microcellulosum var. junior var. nov. 
а- сорус; б- остатин тетраспор в сорусе; с - полость соруса; т- тетраспоры (?). 

сорусе найдено нес:коль:ко обиавествленных тетраспорангий, стоящих на 
дне соруса в виде перевернутых :конусов или бутылок 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Ополье, с . Вялы (шл . . М 1204; Толтры, 
д. Лопушка-Подвыr.оке (шл. N~ 673), р. Му:кша, гора Маiюв (шл . .М 78). 

t В о 3 рас т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. I:\. I:\оролю:к и Д. П . Найдина. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/673; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР. 

Lithothamnium microphyllum sp. nov. 

(Табл. LIII, фиг. 1; рис. в тексте 74) 

Этот вид обрааует темные, слабо иаогнутые :кор1ш, свободно лежащие 
па дне; других водорослей они не обволакивают. Сложены иа толстого 
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(140 f!-) гипоталлия, обычно однообразной толщины, более светлого, чем 
периталлий. Последний отличается неравномерной толщиной от 70 до 
200-250 fL· На месте сорусов периталлий утолщается. 

Гипоталлий состоит из нитей, у :которых :клет:ки не ориентированы в 
ряды. Внизу нити стелющиеся, дугообразно изгибающиеся, вверху ги
поталлия они переходят в более плотный периталлий. Rлет:ки гипоталлия 
имеют 5-7 f1 в ширину (чаще всего 5 f1) и 5-1 О f1 в длину. Боr{ОВые стен:ки 
и перегородr-ш тон:кие. 

"У периталлия встречаются участ:ки с отчетливым рядовым расположе
нием :клетон, но та:кая ориентиров:ка наблюдается не повсюду. Rлет:ки его 
малень:кие, большей частью 4 f1 в толщину, 
хотя встречаются и более толстые - до 7 fL· 
Длина их достигает 3-7 fL, при этом :клетки, 
ориентированные в ряды, отличаются наиболее 
значительной длиной. Бо:ковые стен:ки и перего
родки тонкие; малая прозрачность слоевища в 

шлифе объясняется очень плотной <<тканью>>. 
Периталлий легко изменяется в темную бес
структурную массу. 

] ZOOJi 

Рис. 74. Lithothamnium mi
crophyllum sp. nov. 
:Корочка с сорусами. 

Сорусы довольно часты, расположены по
парно, возвышаясь над :коркой. Они покрыты 
«крышей>> в 30 f1 толщиной. Отверстий не наблюдалось. Ширина сорусов 
120-210 fL, высота 100 fL· Форма их овальная, выпукло-вогнутая в верти
:кальном сечении. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, д. Гуменцы, обн. 1. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. R. Rоролюк. · 
Г о л о тип : шл. М 3504/10/3; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР. 
По размерам клеток периталлия этот вид близо:к :к Lithothamnium minae 

L е m., :клетки :которого имеют в длину 6-7 fL· L. microphyllum sp. nov. 
отличается от него строением гипоталлия и более :крупными сорусами. 

Род Archaeolithothamnium Rothpletz, 1891 

Archaeolithothamnium Keenanii var. lvovicum var. nov. 

(Табл. LIII, фиг. 2; табл. LIV, LV; рис. в тексте 75) 

Этот вид образует желвачки величиной от одного до 4 см в диаметре, 
неправильно бугристой формы, с нороткими веточками-буграми диамет
ром от 2 - 2,5 мм до сантиметра и высотой до нескольких миллиметров. 

Водоросль в основании имеет небольшой гипоталлий толщиной в 100-
180 fL, обволакивающий субстрат. На гипоталлии развивается периталлий, 
занимающцй все остальное пространство. Нити гипоталлия стелются, 
постепенно загибаясь вверх при переходе в периталлий. Клетки гипотал
лия не ориентированы в ряды и базальпая часть гипоталлия слагается пуч
:ком длинных узких :клето:к размером 5 Х 18 fL, тогда ка:к верхняя часть со
стоит из :клето:к леправильной или бочкавидной формы, длиной 10-22 fL, 
переходящих в ровные изгибающиеся нити шириной 10 fL, с толстыми стен
:ками (4 fL). Поперечные перегородки во всем гипоталлии тонкие, легко ис
чезающие. Нити его обычно перепутаны и не параллельны. Гипоталлий 
обволакивает :какой-нибудь предмет, например Mesophyllum Schenkii var. 
corticesum var. nov., затем, поднимаясь кверху, переходит в периталлий. 
Rлет:ки последнего ориентированы в ряды, причем поперечные перегородки 
толще стенок и слиты в толстые линии. Срединного гипоталлия нет. Пе-
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риталлий развивается радиально правильными выпу:клыми наружу слоями. 
Нлет:ки его прямоугольны и лишь местами обнаруживают неправильность 
в расположении поперечных перегородо:к. Размер :клето:к мало меняется: 
ширина равна 10 f-1-, высота 10-18 f-1- (преобладает 18 f.'-), но между полостями 
для тетраспор ширина нитей уl\;lеньшается до 5 f-1-, а длина :клето:к нес:коль:ко 
увеличивается, причем поперечные перегородни в этих промежутках де

лаются настоль:ко тон:кими, что обычно исчезают. 
Помещения для тетраспорангий в вертинальном сечении имеют оваль

ную форму, лишь иногда бывают заострены вверху . Размеры их: ширина 
40 f-1-, высота 90 f-1- · Повидимому, размеры у раЗных тетраспорангий близ:ки, 
но различные сечения дают нес:коль:ко отличные величины. Спорангии 
расположены близ:ко друг :к другу, в плане- в шахматном порядке . В 

а 

Рис. 75, а и б. Archaeolithothamnium Keenanii var. lvovicum var. nov. 
а - илет.ни гипоталлия; б - спорангии и участии периталлия. 

IOOp 

вертинальном сечении они имеют рядовое расположение- от 15 до 40 
шту:к в одной серии. Насчитано до 8 серий-рядов в одной <<Вет:ке>>. Хорошо 
видно, :ка:к, изгибаясь, нити водоросли огибают спорангии и образуют 
тон:кие <шучкю>-перемыч:ки между ними, уменьшаясь в числе и в толщине. 

Форма похожа на Archaeolithothamnium Keenanii Н о w е, описанного 
из эоцена Северной Америки, но отличается от него отсутствием средин
ного гипоталлия и значительно меньшим размером слоевища. . 
М е с т о н а х о ж д е н и е: Оп о лье, дорога Лагодов - Сиворош. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус . 
Сбор Д . П . Найдина. 
Г о л о тип: шл . .N~ 3504/1048; хранится в Иа-те геол. наук АН СССР. 
Встречается вместе с Mesophyllum Schenkii var. corticesum var. nov в 

известновистом рыхлом желтоватом песчани:ке. 11\елвач:ки этих форм раз
ных размеров Jiежат свободно, не сливаясь друг с другом, и могут быть 
выделены из породы. Форма этих желвачнов говорит о том, что они не пере
:катывались, а лежали близно друг н другу и друг на друге. Может быть, 
их шевелило движение воды , по:ка они не были засыпаны нластичес:ким 
материалом. 
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Archaeolithothamnium Irinae sp. nov. 

(Табл. LVI, фиг. 1-2; рис. в текете 76) 

Этот вид образует миниатюрные, сравнительно светлые, слегка изо
гнутые корочки, свободно лежащие на дне. Толщина их составляет от 70 
до 350 fL и более. Имеются гипоталлий и периталлий. 

Гипоталлий стелющийся, слабо развит, толщиной от 18 до 40 fL, сложен 
длинными клетками, не ориентированными в ряды. Нити, резко загибаясь 

6 в 

Рис. 76, а-в. Archaeolithothamnium Irinae sp. ПО\' . 

а - периталлий (р) , гипоталлий (h) и спорангии в вертинальном разрезе; б - спорангии 
в горизонтальном разрезе; в - .тнань», внизу нормальная, выше изменивmаяся в связи 
с внедрением слоеnищ Melobesia parasitica sp. nov. в виде цепочен онругленных нлетон,.с 

более темными и толстыми стеннами; наверху изолированный спорангий. 

вверх, переходят в периталлий. Rлетки гипоталлия имеют ширину 4-5 р. 
и длину 15-18 fL· 

Периталлий слагается клетками, ориентированными в ряды, с шириной 
клеток 5-7 fL, длиной 7-10 fL· ПерегороДI~и видны отчетливо. 

В 30 fL от поверхности (при ширине корки не менее 350 f.L) в некоторых 
местах наблюдаются помещения для тетраспор (спорангии) в виде ряда 
светлых продолговатых пустот, похожих на перевернутые вниз горлом 

бутылки. Наверху находится одно отверстие. "Узкие промежутки между 
спорангиями заняты нитями клеток, сокращающимиен в числе до 2 нитей,но 
почти не уменьшающимиен в ширину.Размеры спорангий: ширина 21.-29 и 
до 35 fL, высота 20-45 fL· Преобладают большие размеры. В ряду распола
гается около 15 спорангий. В поперечном к нитям сечении спорангии рас
положены удлиненными группами в три ряда в шахматном порядке. 
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Форма их меняется от округлой до округленно-треугольной. Диаметр 
варьирует от ·ts до 35 f-L. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: Толтры, д. Гуменцы. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. R. Королюк. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/10/2; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Наш вид ассоциируется с мшанками, литотамниями, Dermatholithon, 

форамилиферами и т. д. Местами в желвачках Archaeolithothamnium Irinae 
sp. nov. образуется несколько наслоений и корочка разрастается, теряя 
обычные границы. В местах, где в эту водоросль внедряется паразитиче
ская водоросль М elobesia parasitica sp. nov., периталлий внезапно заме
няется нитями клеток, фонталообразно разрастающимися вверх буграми. 
В этих наростах Iшетки водоросли меняют не только свою i-\ЛИИу, которая 
возрастает, но и ширину нитей, увеличивающуюся или умепьшающуюся. 
Расположение рядами при этом часто теряется, что заметно по перегород
кам, образующим ирерывистые дуги в фонталообразных наростах. В по
следних иногда встречаются отдельные разрозненные спорангии. Таким 
образом, внешняя форма и анатомическое строение под влиянием внедре
ния паразита настольно меняются, что можно принять водоросль за иной 
вид. Между тем отдельные нити прослеживаются из нормально развитого 
Arch. lriпae sp. nov. в фонталообразные наросты и, несомненно, 
принадлежат одному и Т?МУ же индивиду (рис. 76, в). 

Род Lithophyllurn Р h i 1 i р р i, 1837 

Litl~ophyllum Capederi L е m. 

(Табл. LVII, фиг. 1 и 2) 

1900. Lithothamnium tenue С ар е d е r . Malpignia, 14, р. 172. 
1900. Lithothamnium dentatum С ар е d е r, idem. 
1925. 2 • Lithophyllum Capederi L е m о i n е . Comptes rend. Congr. Soc. Sav. Sci. 

В изученном материале встретились обломки пластинок этого вида 
с ясным гипоталлием и менее толсть1м периталлием с одной стороны 
пластины. Обломн:и создают впечатление ветвистой формы, но попереч
ные сечения дают дорсивелтральные узкие пластины. 

Гипоталлий достигает 280 f1 толщины, обычно он тоньше. Клетки его 
образуют отчетливые дугообразные ряды. Нити, расположенные вееро
образно, легко прослеживаются даже в переходах к периталлию. Клетки 
гипоталлия имеют ширину в 8-10 f1 и длину в 20-25 f-L, уменьшаясь на 
краях до субквадратных (10 Х 10 f-L). Поперечные перегородки толстые, 
слиты в одну линию. 

Периталлий более плотный, достигает 140 f1 толщины. Клетки его имеют 
в ширину 5-8 f1 и в высоту 10-15 f-L· Поперечные перегородки не слиты и 
не лежат точно на одном уровне, они более толстые, чем стенки клеток. 
Органов плодоношения не найдено. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, гора Тес и гора Збруевице. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. R. Королюк (шл .. М 22). 
Найдена во внешней части литотамплевого шара, залегающего среди 

глиписто-мергелистых пород. Последняя в нашем образце сложена грубо
детритусовым известняком, состоящим из обломков литофиллума, мшанок, 
кораллов, фораминифер и редких моллюснов . Карбонатного цемента 
много, пор также . 

Lithophyllum Capederi L е m. известен в гельветсном ярусе Италии 
(Турин), Пьемонта и Испании (Гренада) . 
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Lithophyllum rotundum (С ар.) IJ е m. 

(Табл. LVII, фиг. 3 и 4) 

1900. Lithothamnium rotundum С ар е d е г. Malpignia , 14, р. 172. 
19252 • Lithophyllum rotundum (С а р.) L е m о i n е. Comptes rendus Congr. Soc. Sav. 

Sci. 

Этот вид образует тонкие корочки в 250-300 f!. толщиной, обволаки
вающие другие багряные водоросли. Слоенище имеет вид плотной массы, 
ноторал слагается клетнами с толстыми стенками и перегородками. 

Гипоталлий, толщиной 100 f!., обладает ясными рядами нлетон, распо
ложенными перпендикулярно к субстрату, так на к нити стелющиеся. 
Илетки прямоугольны, вЫтянуты, имеют ширину, равную 7-15 f!., и длину 
в 15-18 f!.· Перегородни толстые, достигают5-7 f!.· Быстро изгибаясь вверх, 
нити переходят в периталлий, танже с клетками, расположенными в ряды. 

Ширина клеток составляет 7-10 f!., длина 10-18 f!.· Наблюдаются редкие 
нонцептакли с одним отверстием на <<крыше>>; форма их овальная, несколь
ко сплющенная, длина 160 f!., высота.100 f!.· 

Переслаиваясь с другими корковыми формами багряных водорослей, 
водоросль иногда не успевает развить периталлий и принимает тогда 
вид тонной корочки. · · 
М е с т о н ах о ж д е н и е : Ополье, д. Подусов. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р Д. П. Найдина. 
Встречен в желваке в песчанике с обломками мшанок, других живот

ных и литотамний (Lithothamnium saxorum С а р.). 
В описании Лемуан предельные размеры клеток отличаются незначи

тельно: гипоталлий имеет клетки от 8 до 14 f!. ширины и от 15 до 20 и 25 f!. 
. длины; периталлий-клетки длиной в 12-20 f!. и редко 25-30 f!., повиди
мому, при той же ширине, что и в гипоталлии. 

Эта форма известна в гельветсном ярусе Италии - в Резиньяно (Нас
сале Монжерато, Вилла Люччина Нольма и Нольма). 

Lithophyllum prelichenoides L е m. 

(Табл. LVПI, фиг. 1-3) 

Встречены обломки корочек этой формы толщиной до 340 f!. и длиной 
в 1 мм, с мощным гипоталлием и очень тонким периталлием. Гипоталлий 
прозрачный, легко переi{ристаллизовывается, с выпуклыми рядами кле
ток Ширина последних равна 10-15 f!. как в :гипоталлии, так и при переходе 
в периталлий. Илетки гипоталлия, длиной обычно в 50 f!., снабжены попе
речными перегородками, слитыми в сплошные линии, хотя многие илетки 

выдаются вверх или вниз ступенчато, нак у J ania. Н нраям клетки умень
шаются в длину до 25 f!., загибаясь н периталлию. Последний состоит из 
3-4 рядов прямоугольных нлеток со слитыми поперечными перегородками. 
Ширина нлетокта же, что иугипоталлия (10-12 f!.), но длина сонращается 
до 7-15 f!., причем близ поверхности помещаются уплощенные и субквад
ратные клетки. Сама поверхность покрыта тонной малопрозрачной нороч
Rой карбоната, может быть н водоросли не относящейся. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, гор·а 3бруевице, верх. 
В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. Н. Норолюк, шл . .N'2 141 Ьis. 
Встречена в детритусовам известняке с массой обломков организмов 

(мшанки, гастроподы, сифоновые и багряные водоросли) и нарбонатным 
афанитовым цементом. Среди обломков и норочек водорослей встречаются 
Lithothamnium bullaense sp. nov. и Lithophyllum Capederi L е m. 
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L. prelichenoides L е m. описана из нижнемподеновых известняков Мар
тиники (Марэн и Босежур, полуостров Наравелла и Мон Пеле). 

Lithophyllum ramosissimum (R е u s s.) 

(Табл. LIX, фиr . 1-2; рис. в теисте 77) 

1890. Lithothamnium ramosissimum R е u s. s . Mem. Soc. Ра1. Suisse, vo1. 17. 
1891. Lithothamnium ramosissimum R о t h р 1: Zeit. Deutsch. g11ol. Ges. , 43. 
1902. Lithothamnium ramosissimum S а v о r n 1 n. Bu1. Soc. geo1. Fr., М 4. 
1913. Lithothamnium ramosissimum С h а р m а n. Proc. Roy. Soc. Vict. t . 26, n. s. P·.I,. 

р. 165. 
1934. Lithothamnium ramosissimum 1 11 е . Comptes rend. Sean. Inst. Geol. Roum ., 

t. 22, р. 47. 

Этот вид образует корки с ветками и желвачки. Норки имеют толщину 

6 
Рис . 77, а и б. Lithophyllum ramosissimum (R е u s s.). 

а - нлетни гппоталлин; б - нлетни периталлин . 

от 0,8 до 1 мм, ветки же достигают 8,5 мм в длину и 3 мм в толщину. Гипо
таллий маленький, всего толщиной в 200 f.L, со стелющимиен нитями, 
веерообразно расположенными клет:ками. В корках клетки гипоталлия уд
линенные при однообразной(?) ширине, равной 18 f.L, и длине от 25 до 36 fl'· 
Перегородки слиты лишь местами, тонки и легко исчезают. Изгибаясь 
вверх, нити гипоталлия переходят в периталлий. Последний сложен суб
квадратными клетками, строго ориентированными в ряды, с попере<тными 

перегородками, слитыми в прямую или слегка изогнутую линию. Ширина 
клеток его равна 10 до 14 f.L, длина 7-18 f.L· Уплощенные или вытянутые 
клетки редки. Стенки клетни довольно толстые. 

В «веточкаХ>> срединный гипоталлий образует выпуклые в сторону 
роста ряды клеток. Поперечные перегородки не слиты в одну линию . Длина 
прямоугольных нлеток 24-32 f.L, ширина 10-18 f.L· Загибаясь вверх, нити 
теряют свою правильность, меняют расположение и переходят в мощный 
периталлий, слагающий всю остальную часть желвака. В периталлии 
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1\летl\и местами ориентированы в ряды. В центре «веточюл> ряды дугооб
·разные, переходящие в Rраевые, расположенные перпендикулярно к 

центральным частям <<Веточкю>. На нраю «веточкю> местами внезапно воз
никает гипоталлий, описанный выше , тесно связанный с нитями перитал
.лия, по стелющийся параллельна поверхности <<Веточкю>. 

Клетки периталлия обладают ширипой 7-14 f.L и длипой 11-25 f.L· При 
этом величипа илеток зависит от близости н поверхности, где нлет.ки 
меньше . Органов размножения не встречено . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, д. Привороты, гора Тес, 15 м 
ниже вершины, и вершина горы 3бруевице. 

В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р И. R. Королю.к. 
По величине илеток отвечает описанным lAthothamnium ramosissimum 

R е u s s., но обладает отчетливым строением Lithophyllum, с нлетнами, 
расположенными в ряды. Правда, все авторы,описывавшие эту форму, при
водят рисункИ <<тнаню>, напоминающие расположение клетон у Lithophyl
lum. Более того, Чэпмен приводит рисуноR концептанля с одной порой, 
нан полагается для этого рода . Поэтому я решаюсь перевести этот вид в 

:род Lithophyllum. 

Lithophyllum albanense L е m. 

Lithophyllum albanense L е m о i n е, 19233 

(Табл. LX и LXI; рис. в тексте 78 и 79) 

Эта форма образует желвач1ш разной величины - от неснольних мил
.лиметров до 3-4 см. Крупные желваки обладают слабобугристой 
поверхностью и сложены, нроме нашего вида,норковыми формами литотам
ний (Lithothamnium taurinense var. гeticulatum var. nov.) . Слоенище бугри

·Стое, с буграми и норотними веточками до 3 мм диаметром, в которых 
иногда встречаются обильные нонцептакли (табл. LX, фиг. 4). Гипотащшй 
развит слабо, чаще его не видно совсем. Его илетки не ориентированы в 
ряды и большей частью клиновидны, шириной 7-10 f.L и длиной 10-18 f.L· 
Периталлий мощный, достигает 1 мм толщины, сЛожен прямыми нитями с 

·тонкими стеннами и нлетнами, расположенны~ш в ряды лишь местами. По
де речные перегородни располагаются то на одном уровне, то на разных, 

тан что при большом увеличении их расположение нажется неправильным, 
а при малом- они вытягиваются в линии. Размеры илетон сильно варьи
руют-от 7 до 15 f.L в ширину и от 10 до 15 f.L в длину. Больше всего имеется 
длинных нлетон, но среди них появпяются и субн:вадратные . В перифери
чеСIШХ частях наблюдается веерообразное разрастание лучнов гипотал
.лия (?), в то время I\ЭН между этими лучнами ряд илетон прерывает свой 
рост. В результате (в вертикальном разрезе) получается пространство 

·треугольного сечения без клетон, окруженное нависающими сверху ни
тями разросшихся пучков нитей (гипоталлИ:я?) . Объяснить это явление 
.лональными задержнами роста или появлением мужених органов раз

множения за отсутствием данных невозможно (рис . 78, г). 
Около 1\онцептанлей нити меняют свое направление, выше органов 

nлодоношения всян:ая ориентировна в ряды исчезает и <<тканы> неотличима 

от «тнаню> литотамний. Нити здесь становятся более тонкими, но увеличи
ваются в ширину н поверхности слоев:ища . Концептаили имеют форму 
nеревернутого сердца, а при бонавам сечении - эллиптичесн:ую. Одна 
длинная пора в виде перевернутой ворапни отчетливо наблюдается при 
удачном вертикальном сечении (рис . 78, в - д и 79). Размеры концептак
.лей: 1) 100-110 f.L высоты, 215 f.L ширины; 2) 150-175 f.L высоты и 250 f.L 
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Рис. 78, а-д. Lithophyllum albanense L е m. 
а - нлетни гипоталлин; 6 - периталлий ; а - участон слоевища, I'де в пе
рпталлии (р) внезапно вознинзет участок гипоталлин (h); г-то же, что и а, 
с образованием треугольного пространства в периталлии; д- нлетни пери-

таллия с нсправильным расположением поперечных перегорuдон. 
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Рис. 79, а-д.' Разные вертикальные сечения через концептакли Lithophyllum albanen
se L е m. с отчетливой порой, когда разрез проходит через ось эшшпсоида. 



ширины. В некоторых концеитаклях видна темная корочr<а, выстилающая 
внутреннюю полость (рис. 79, в и д). Иногда концептакли находятся вну~ 
три особого бугорка на поверхности слоевища (рис. 79, г). Чаще они распо~ 
ложены на краю <шеточкю> или бугра (рис. 79, а и г). 

Эту форму П. Лемуан описала под вопросом, ввиду нехарантерной для 
литофиллума струнтуры гипоталлин. Нужно сназать, что стру,нтура пе,
риталлин танже не вяжется с обычной структурой литофиллума. Но кон~ 
цептаили с одной порой побуждают нас относить эту форму к уназанному 
роду. 

Форма, очень распространенная на "Унраине, встречена во многих шли
фах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Ополье, с. Вялы, с. Дусенов, д. Леснини, 
ц. Лопушна-Подвысоне, Каменоломня между д. Нарасов и Личин; Тол~ 
тры, основание горы Толтра, р. Мукша, гора Маков. 

В о з р а с т: миоцен, тортолений ярус. 
С б о р И. К. Королюн и Д. П. Найдина. 
Эту форму П. Лемуан описала из бурдигальского яруса миоценовых 

отложений Корицы, Албания. Описанные ею энземплнры неснольно от-
личаются более развитым гипоталлием, ноторый в наших энземплярах очень 
слабо развит. Размеры илеток также несколько отклоняются (по Лемуан 
7-20 Х 8-20 f1. и до 30 f!.), но нужно сназать, что, повидимому, вариации 
в величине клеток и в расположении их у этой формы вообще широни, чем 
и объясняется неуверенность П. Лемуан в правилъ.ности ее определения 
последней кан литофиллума. Общий же харантер минрострунтуры и спо
соб роста, а танже форма и размер концептанлей совпадают у форм из 
Албании и "Унраины, почему я не выделяю свои паходни в новый варие
тет, несмотря на различин в их стратиграфичесном положении. 

Встречается в белесых, почти белых среднезернистых детритусовых из
вестнннах с желвачнами, образованными, главным образом, этой формой. 

Lithophyllum (Dermatlюlithon) ucrainicum sp. nov. 

(Табл. LXII, фиг. 1-3; рис. в тексте 80) 

Этот вид образует тонние корочни, свободно лежащие между обломнами 
других организмов, часто в свободных пространствах между норнами ли
тотамний. 

Гипоталлий развит спорадичесни в виде одного ряда или слон закру
гленных полусферичесrшх или серповидных клетон, шириной от 5 до 
10 f1. и высотой or 10 до 30 f1. (редно в большем пределе). 

Периталлий образует два-три ряда (редно до четырех) длинных илетон 
с толстыми стеннами, хотя и сравнителЬно светлых. Стенки толщиной до 
5 f!.· Ширина илетон периталлия от 5 до 10 f!., длина от 20 до 60 f!.· Ряды юrе
тон периталлия иногда отделяются от гипоталлин узким пустым простран

ством. Клетни очень длинные, иногда дугообразно или серповидно изо
гнутые, в двух или трех нижних рядах нанлонеиные н основанию. 

Концептаили овальной (яйцевидной) формы, в вертинальном сечении 
имеют длину D 150 f1. и высоту в 65 ~~ -
М е с т о н а х о ж д е н и е: Гуменцы, гора То;цтры и гора Тес. 
В о з р а с т: миоцен, тортонсrшй ярус. 
Сбор И. К. Королюr<. 
Г о л о тип: шл .. М 3504/60; хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 
Встречен в детритусовам фораминифероrюм и литотамниеnом известнн-

нах, образованных нубенулнринми, обломнами разных организмов (серпу
лиды, форамилиферы и т. п.), оолитами и сгустнами. 
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Эта форма близка по строению слоевища к Lithophyllum (D е r m.) 
papillosum (Z а n а r d) F о s l i е, но отлИчается от него размерами клеток 

Рис. 80, а-г. Lithophyllum "(Dermatholithon) ucrainicum sp. nov. 
а, б, в - разные. сечения через иорочиу; г - ионцептаиль. 

и поведением слоев - рядов клеток . L . (Dermatholithon) papillosum· 
известен в плиоценовых и современных отложениях Черного и Средизем
ного морей и на Тиморе, на глубине от 10 до 55 м. 

Lithophyllum (Dermatholithon) Nataliae sp. nov. 

(Табл. LXIII; рис. в тексте 81) 

Тонкие светлые длинные корочки этого вида до 300 f.L толщиной ассо
циируются с археолитотамниями и литотамниями, тесно переплетаясь по 

слоям. Участвуют в образовании желваков до 5 см диаметром. Стеюш 
и перегородки относительно четкие . 

• r,- б 

( 

Ри~'. 81, а-в. Lithophyllum (Dermatholithon) Nataliae sp. nov. 
а - иорочиа, нарастающая на тоннанитчатом литотамнии; h - гипотал
лий, р - периталлий; б - переход периталлия в иортииальную зону у 
внешнего ирая иорочни; в - нонцептаиль и изменение формы нлетон и 

рядов пх вблизи него. 

Гипоталлий состоит из одного ряда крупных прямоугольных клеток, 
расположенных наклонно относительно субстрата. Ширина клеток равна 
от 10 до 21 f.L, длина от 15 - 22 и до 25 1'-· 

Периталлий состоит из рядов очень разнообразных, но прямоугольных 
Rлеток с сильно меняющимися диаметром и длиной и со светлыми слитыми 
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поперечными перегороднами. Ширина илетон от 7 до 14 f1, длина от 10 ::10 
29 fL . 

Нонцептаили нувшинообразной формы с одной широной порой в крыше. 
Ширина их равна 250 fL, высота 140 fL, ширина поры 60 fL (рис. 81). 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Толтры, д. Гуменцы; Ополье, район I-< 

югу от с. Дусснов . 
В о з р а с т: миоцен, тортонсний ярус. 
Сбор И . R. Норолюн и Д. П. Найдина. 
Голотип: шл .. М 3504/10/3; хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 

Род jJCeloЬesi.a L а m о u r о u х, 1912 

По др о д Litlюporella 

Melobesia (Litlzoporella) parasitica sp. поv. 

(Таб;т. LXIV; рис.. в тенсте 82) 

Слоевище у этой формы однослойное, слабо ветвящееся, растет тоюшми 
пальчатыми r-юрочнами и отдельными нитями, внлиниваясь между слоями 

] sop 8 

с 

а 

Рис . 82, а и 6. Melobesia (Lithoporella) parasitica sp . nov. 
а - с проблематичесним нонцептанлем внутри слоевища Lillиthamnium sp.; б - норочна, 
срезающая слои литофиллума (о и с ), с внедряющимиен углами илетон внутрь последнего. 

п норочнами Lithothamnium saxorum С а р. или Archaeolitlюthamnium 1 rinae 
sp. поv. или обволанивая норновые формы литотамний и частично внед
ряясь в них. 

· Нлетн:и отличаются толстыми стею;ами (3-4 tt), перегородни же обыч
но более тонюr. Форма rшетон: он:руглая, реже угловатая. Ширина н:леток 
варьпрует в разных энземплярах от 5 до 10 fL и от 7 до 14 fL, длина их от 10 
ДО 18 fL · 

В плосr-юстном разрезе елосвище имеет вид неправильного веера, в 
х-ютором нити, увеличиваясь в числе, расходятся от одного центра. Нлеткп 
в этом сечении субквадратной формы. 

Ное-где замечены н:линообразные ризоиды, внедряющиеся в ниже::rе
жащую водоросль. Часто эта форма сверху и сбон:у охватывает ниже::rежа
щую норочку другой водоросли, внедряясь своими онончанияып в под
.чежащий субстрат. По видимому, водоросль М elobesia (Litho poт·ella) pa
т-asitica sp. поv. стремилась охватить своего хозяина снаружи, пронпкая 
одновременно своими ответвлениями внутрь его <<тн:аню. Наб:по;J.а::rпсь 
учасТIШ <<тн:аню> хозяина, в которой находятся нити М. (Litlюpoгella) 
paгasitica sp. поv. При этом струнтура нитей хозяина не нарушена н слои
стость отсутствует, та н что нет возможности истолковать это внедрение 

нан обволанивание. Встреченные онончания внедрившпхся нптей имеют 
своеобразный обшш: нлетюr их онруглы и R нонцу уменьшаются в размерах. 
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М о с т о н а х о ж д е н и е: Опою.е, ванадны:й сююн горы Высокая 
Тура; Толтры, д. Гумснцы п гора Збруешще. 

В о з р а с т: миоцен, тортопекий ярус. 
С б о р И. R. Rоролюн и Д . П . Найдина . 
Г о л о т и п: шл . . М 3504!1448; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

JJ eloucsia ( Litftopm·ella) parasitica var. grandis Уаг. ЛОУ. 

(Рис . в тек('те 83) 

Этот вариетст образуст однослойные пленки вокруг норочен Jl!Jesopltyl
lum S cltenkii var. corticesurn var. nov. и Jiитотюший. 

Слоевнще 1Иelobesia parasitica var. {!,l'andis состоит из одного ряда круп
ных клетон размером 22 Х 32 f1 и 12 Х 25 r-, с толстыми стеннами (до 5 ft) н 
более тоiшими поперечными перогородками. Форма rшеток вытянутая, 

а 

Рис . 83, а и 6. Лl/elobesia (Lithoporella) parasitica VRГ. grandis 
Va!' . llOV . 

а - на раарушt·нном <' :юевнщс T . illюpltJJlltttn ; б - другая форма 
нлетон . 

слабовьшуклая. Периталлий не наблюдался. В плосrюст1юм разрезе rше·шн 
распределены неправилыю и форма их незаr-\ономерна. 

Пленни этой водоросли обленают срезанные слои багряных водорослей, 
служащих субстратом, причем, нан было замечено, неноторыо клетки на
шей формы клиновидно внедряются в субстрат. Настоящих ризоидов но 
наблюдалось . Свободные концы водоросли, лежащие не па другой водоро
сли, а на иле, имеют другие илетки иной формы и размеров: сплющенные 
по горизонтали, овальные с выпунлыми наружу стенками. Размеры их 
равны 15-21 fL в длину и 40 r- в высоту. 

Наблюдался концептакль (?) в виде по·лусферичесi{ОГО вздутия пленки 
ИЗ ОДНОГО ряда RЛeTOI\. Высота его ОНОЛО 50 f!, ширина 70 f.L, при ЭТОМ НЛеТЮI 
в основании этого образования утратили свою правильность. 

Отличается эта форма от Melol;esia (Lithopoгella) pm·asitica sp. nov. 
размерами клеток и харантером свободных концов . 
М е с т о н ах о ж д е н и tJ: Ополье, дорога Сиворою- Лагодов п с . Вялы. 
В о з р а с т: миоцен, тортонсюrй ярус . 
С б о р Д. П. Найдина. 
Г ·О л о тип: шл .• М 3504/1204; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР . 
При описании современной Melobesia (Pliostгorna) zonalis (С r о н а н) 

F о s l i е Лемуан (Lemoine, 1913) приводит рисунки концептаклей этоii 
водоросли также в виде полусферичесних вздутий из одного ряда клетон. 
Кроме того, она наблюдала в них тетраспоры. Полпой аналогии с описан
ными Лемуан органами провести невозможно, но некоторые черты сход
ства с Pliostrorna унашей формы имеются. Во-первых, это расслаивающиеся 
ряды клетоi<-пленни нашей водоросли н, во-вторых, полусферическан 
форма предполагаемого !{оыцентанля. 

По размерам клетон M~eloЬesia (Lithopol'ella) paгasitica и его вариетет 
близник lИelobesia (Lithopoгella) rnelobesioides F о s l i с, описанной Джон-
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соном и Феррис (Jolшsoн and Feпis, 1949). Эти авторы дают ширину Rne
TOI{ 16-21 р. п длину 26-29, 41-43, 29-46 ft. 1-\онцептанли у этой после;~
пей формы значительно Rруппсе: 150-1000 р. ширины и 75-350 ft высоты. 
iИ. (L.) melobesioides F о s l i е известна в современных морях; Джансон 
и Феррис описывают тот же вид из миоцена. Возможно, что при очень 
схематических описаниях под этим названием СI{рьшаются разные формы . 
Нинаних указаний на пара:штарный обраа жизни для этой водоросли нн 
у наго не встречается. 

Современные паразитичесние I<Ораллиновые водоросли представлены 
двумя родами. Clюreonema Thureti (Т h u г. et. В о r n.) цешшом погру
жена внеизмененную ткань C01·allina. Ветвящиеся эндофитные нити обра
зованы удлиненными клетками:. Другая форма - Clmetolithon deformans 
(S о l т s.) паразитирует на южных видах Corallina. Зараженные члению1 
последпей неправильно ветвятся и их тнань тан обрастает паразита, что 
от последнего . снаружи видны лишь отверстия нонцептанлей. На ископае
мом объенте нельзя удостовериться в том, что Лf elol;esia paгasitica sp. nov. 
и ее вариетет являются настояЩими паразитами . Повидимому, эти формы 
в основном принадлежат эпифитны:м, но, внедряя свои ответвления . в 
хозяина, они вызывают изменения стру1пуры его тRани, причем возможно, 

что внедрение не является прю<реплением Rорни 1.; субстрату, а вызвано 
другими причинами. На мой . взгляд внедрение от,;J;ельных ответnлениiУ, 
может быть, происходит с паразитичесними целями. 

Таким образом, реаюмируя, можно высказать предположение, что опи
санпая ИСI<опаем:ая форма является частичным паразитом в осповном 
эпифитнога образа :ншзни. 

Род Jfesopl~yllнm Lemoine, 1928 

М esoplzyllum Sclzenkii var. corticesum var. поv . 

(Табл . CXV, LXVI и LXVII; рис . в тенстс 84) 

Эта форма образует желвачни 
до 3-5 см, неправильпой формы, 
вачнов глянцевитая. Бугарни 
имеют диаметр в 2-3 мм. 

величиной от неснольних миллиметров 
с бугорками. Иногда поверхность жел-

Слоевище представляет со-
бой норни и выросты-бугры 
или норотние <<ВетвИ>>. l\op1xa 
тонная, толщиной в 200-300 f1, 
ткань темная, малопрозрачная. 

1-\орни залегают друг па друге, 
плотно прилегая друг н другу и Joo,ul 
образуя номпантные желвани. 
Иногда между норочнами вид

Q 50р 

ны просветы, заполненные 

нластичесни:м материалом в ви

де кварцевого песна и I{арбо
ната . 1-\роме того, спорадиче

1-'ис. 84, а и 6. Mesophyllum Sclш~kii vю·~ 
corticesum var. nov. 

сюi образуются выросты-бугры, 
в ноторых сосредоточиваются 

а - сечение участна слоевища; 11 - r1шоталлпй; 
т- меэоталлий; р- периталлий; б- сорусы .. 

сорусы . 

Гипоталлий стелющийся, обладает толщиной оноло 100 р. и состоит нз: 
прямоугольных тонностеиных нлетон, ориентированных в выпунлые ряды. 

Ширина илетон 10 f1, длина 20ft. На верхней части гипоталJТия развивается: 
темный мезоталлий в виде изогнутых нитей с толстыми стеннами и неориею
тпрованными в ряды нлетнами . ПосJiедние имеют ширину 7 ft И: длину от 
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'15 до 18 fL при толщине стенок, достигающей 4 fL, и поперечных перегородоi\ 
;до 7 fL· 

Периталлий темный, толщиной до 100 fL и более, состоит из клетоr,, 
ориентированных в ряды, но иногда с локальными неправильностями. 

Поперечные перегородки слиты в одну линию, при толщине до 4 fL они зна
чительно толще стенок клеток. Последние субквадратпые п обладают раз
мером 7 х 7 fL. 

Сорусы местами обильные, овально-прямоугольной и более неправиль
ной формы, расположены друг над другом в особых буграх. В крыше за
метны отверстия в количестве до 6. Размеры: 150 Х 300 до 180 х 500 fL· 

Отличается от эоценовой формы Afesophyllum Schenkii Н о \V е вели
чиной клеток и отсутствием ориентироВiш их в ряды в мезоталлии. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Ополье, дорога Лагадов- Сиворош, 
западный склон горы Высокая Тура . 

В о з р а с т: миоцен, тортонекий ярус. 
С б о р Д. П. Найдина. 
Г о л о тип: шл. М 3504/1048; хранится в Ин-те геол. науr{ АН СССР. 

По д с е м. С о r а ll i nа е 

Род Jania Lamouroux, 1816 

Jania toltrica sp. nov. 

(Рис. в тексте 85) 

Этот вид образует членики, нижний конец которых отличается 
округлой формой. Длина члеников равна 9 мм, толщина от 180 до 200 fL 

h 
Членики образованы светлым гипоталлием и тем
ным тонким периталлием. Членю\, наблюдавшийся 
мной, был окружен тонкой норочrшй без види
мой струr..;туры . 

Срединный гипоталлиfr имеет тонние, ясно 
видимые нити шириной от 4 до 7 fL, с очень топ
кими , легко исчезающими перегородками и с оди

нюювым расстоянием между ними в 35-36 fL· Пере
городни не слиты в линии. Ряды клеток гипотал
лия почти горизонтальны. В нижней части членина 
илетки гипоталлия внезапно становятся норочс 

и темнее, ТЮ{ что в самом основании они плохо 

различимы и имеют боченновидную форму, нан 
в периталлии. 

Рис. 85. Jania toltrica Периталлий состоит из rшеток разной величи-
sр. nov. ны с толстыми стенками. Близ поверхности они 

Нижний !Юнец членина; б u 

гипотщлий ; р - пери- оченновидны, а при переходе в гипоталлии по-

таллий. степенпо удлиняются .. Ширина нитей равна 7 fL, 
длина илетон от 4 до 18 fL· 

М е с т о н ах о ж д е н и е: гора Толтра. 
В о з р а с т : миоцен, тортонсний ярус. 
С б о р И. Н. Королюн. 
Г о л о т и п: шл. .М 3504!60; хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 
По размеру клетон форма напоминает Amphi1·oa propria L е m., но у нес 

:не наблюдается чередования. длинных и норотких илетон в гипоталлии , 
.а поперечные перегородки не слиты в одну линию, нан у формы, оп:исан
i!ОЙ Лемуан. 
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Она близка также к J ania Mengaudii L е m. , но отличается от нее-· 
размерами клеток и характером перехода от гипоталлия к периталлию. 

Встречена в детритусовам известняке с обломками нубекулярий и дру
гих кораллин, сгустками и редкими оолитами. 

3. ЧORPARCRИE ВОДОРОСЛИ НИЖНЕЙ РА ЧИ 

Основанием к поискам третичных водорослей на р. Риони послужилО> 
указание А . Джанелидзе (1940). На стр. _121 его работы мы находим ха
рактеристику чокрака. <<Чокрак в Нижней Раче,- пишет этот автор,
выражен в двух фациях - известня'ковой и глинисто-nесчаной. Изве
стняки особенно хорошо развиты в юго-западной части района, в селениях 
Баджи, Патара-Они, Гадиши , Кведа-Шавра и т. д., где мощность их. 
достигает 50 м. В основании наблюдаются песчаные известняки с харак
терными крупными сферическими стяжениями в несколько метров в диа
метре. Выше идут более или менее грубообломочные, иногда оолитовые· 
пзвестняки, часто переполвенные литотамниями и разнообразной фауной 
моллюсков ... >>. На стр . 373 мы находим палеонтологическую характери
стику чонрака: <<В Баджи,- пишет А . Джанелидзе,- на известняки 
верхнего мела и эоцена (?), в натором на правом берегу р. Апанты ео
брана довольно разнообра :шан фауна, налегают майноп и превосходно
выражепный чоиран южного крыла синклинали Гвардиа-Гадиши. В нем: 
Tapes tauricus А n d r. (чаето), Lucina dentata В а s t., Myt'ilus sp .• 
Pecten cf. Malvinae D u Ь., Р. cf. gloгia mигis D u Ь. (non А n d r.), 
Modiola sp . , Cardium cf. multicostatum В r о с с., С. cf. vindoconense 
Р а r t., С. cf. plicatum Е i е h \V. n. var.?, Ceгithium Cattleyae В а i l у, 
С . (Bithium) scabrum О] i v i, T1·ochus cf. angulatus Е i с h \\'., Tr. ef. 
pseudomaeoticus К о 1 о s n . , НуdгоЬiа sp. Ядро еиннлинали выполнено 
караганом ... >> 

Мною был посещен район д. Баджи и проележен разрез от верхнего
~rела до чоирана вкшочительно. Особенное внимание было обращено на. 
верхнемеловые и чонраr~сние известняки. 

ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 

СЕМ . CORALLINACEAE 

По д с е м. М е l о Ь е s i а е 

Род Lithothamnittm PhiJ ippi, 1837 

Litlюtlиmnium pannosum sp. nov. 

(Табл. LXVIII, фиг. 1-7) 

Этот вид образует <<Кустикю> или мелкие етяжения (100ft) в виде бу-
1·орков на Lithopoгella или обломках организмов. В сечении эти бугорни 
выглядят кан веерообразные наросты, состоящие из торчащих вверх 
нитей . Присутствует лишь одИн гипоталлий. Клетки иногда располагаютса. 
на одном уровне, но поперечные перегородки не елиты. Этот вид раетет 
беспорядочно, не образуя слоев, корок или крупных бугров. Получастен 
впечатление обрывков <<ТIШНИ>>. Клетки прямоугольные, часто трапецие
видно расширяющиеся вверх, но встречаются и бочковидные. Форма их, 
поВiщимому, зависит от положения относительно соседних нитей: если 

клетки находятся на одном уровне и нити параллельны, то первые пря-
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моугольны ; если поперечные перегородки расположены на разных уро

внях, то .IШеТiщ бочковидны; если, наконец, нити расходятся веером, 
то н:летки 1·рапецневидны. Размеры клето:н: следующие : ширина от 7 до 
11 f.L, длина от 14 до 18 f.L . Стеюш и перегородки обычно толстые. Часто 
прикрепляется основанием к корочке J_Jitlюpm·ella. 
Местонахождение: р . Риопи, д. Баджи, шл . .N'2 7/3,7/4. 
В о з р а с т: миоцен , чокрюс 
Сбор В. П. Маслова. 
Г о л о тип: шл. М 3504!7/3; хранится в Ин-те геол . наук АН СССР. 
Встречается в своеобразной фации железистых известняков, богатых 

обломками организмов, обычно обернутых слоями оолитового железпетого 
.карбоната. Макроскопически это светлобурые массивные породы с дет
ритусом организмов и <<галочкамИ>> - железистыми конкрециями. Под 
юшроскопом породу слагают оолиты, обволю(ивающие обломни мшанон, 
пелециподы, целые гастроподы и фора:миниферы. Встречаются обвола
Бивающие форамилиферы (Nubecularia) и сипезеленые водоросли. 

Род JieloЬesia Lamouroux, 1912 

По др о д LitllOporella 

Melobesia (Ut!top01·ella) bndjii sp : поv. 

(Tafi;r. LXJX, фиг. I-3; рие. в тексте 86) 

Этот вид образует тонкие пленки, нарастающие в нссколыю слоев , 
извивающиеся и часто превращающиеся в сплошные массы . Водоросль 

слагается прямоугольными или онруг

Jrыми клетr{ами, часто лежащими одним 

рядом. Стенки илеток толстые - до 4 f.L; 
поперечные перегородни между ними 

:значительно тоньше . Ногда образуются 
два-три слоя, клетни прямоугольны. 

Несмотря на округлость клеток, внеш-
зор. няя поверхность обизвествленной кор-

ни ровная. Газмеры илеток очень сильно 
варьируют в одной нити: ширина от 5 
,цо 10 fL, высота от 10 до 20 f.L (обычно 10 f.L). 

Часто отличается светлыми стенка
.\Ш и темными полостями . Легко пере
нристаллизовывается и сливается с 

онружающим цементом (очент, плохая 

Рис. 86 , а и 6. Melobesia (Lithopo- сохранность). . 
rella) badiii sp . nov. Иногда обрааует сплошной нарост, 

а- п;юсностной (rоризонтальныr1 ) ра з- цементирующий посторонние предметы 
рез ; б- вершна:1ьный разр ~~ 1юрочюr. (оолиты, детритус), и, таним образом, 

служит связующим материалом рыхло-

го осадка; также часто обволакивает органичесние обломни. 
М е с т о н а хождение: р. Риони, д . Баджи, шл. М 7/3, 7/4. 
В о а р а с т: миоцен, чоr~ран. 
Сбор В. П. Маелова и М. Ф. Дзвелая . 
Г о л о т и п : шл . ,1\Ъ 3504!7 /3; хранится в Ин-те геол . наук АН СССР. 
Встречается вмеете с [_,ithothamnium pannosum sp. nov., часто при-

nрешшющимся н корочнам Лfelobesia. 
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'J'BD SCНIZOPHYTA 

СЕМ. RIVULARIACEAE (?), LEPTOBASACEAE (?) 

Род Rivttlarialith-us М а s l о v, 1955 

Желвю{И и наросты, образованные щеТI{О:Й вертикально стоящих 
нитей водоросли. Нити почти одного диаметра, но расширяются вверху 
и делаются тоньше юшзу. Промежутки между нитями фоссилизируются 
при жизни nодоросли и переходят в темный пелитоморфпый кальцит. 
Там, где были нити, остаются светлые просветы кристалличесного I{аль
цита. 

Г е н о тип: Rivulal"ialitftus haЬidus М а s 1 о v. 

Hivulaгialitlшs heгhidus Ч а s 1 о v 

(Табл. LXX; рис. в теr;сте 87) 

'1955. 1\f а с л о в В. П. Докл . АН СССР, т. 103, J\!'2 9, рис. 1. 

Этот вид образует подушечки и наросты в одну-две зоны до 1 мм тол
щиной I{аравасобразной формы, сложенные темным афанитовым карбо
натом с топкими светлыми вертикальными просветами на месте бывших 
здесь ранее нитей водоросли. В наростах на
блюдается зональность в виде концентричеСI{ОЙ 
линии, отвечающей короткому перерьшу в рос
те нитей. Нити располагаются n общем парал
лельно друг другу, слабо изгибаются и ветвятся 
под очень острым углом. Толщина просветов 
составляет 4-5 f.L, она более или менее однород
на по всей длине, хотя и замечается слабое 
увеличение диаметра вверху и клиновидное 

сужение внизу при ответвлении. Верхняя по
верхность карбонатного пароста неровная, 
иногда перекрыта обволаюшающей форами
ниферой Nubeculaгia (рис. 87). 
М е с т о н а х о ж д с н п с: 

д. Баджи. 
В о з р а с т: миоцен, ЧОI->рак . 
С б о р В. П. Маслова . 

р. Рионп, 

Г о л о т и п: шл .. М 3504/7 j lc храпптся. 
в Ин-те геол. наун АН СССР . 

Характер роста нитей водоросли в виде 
радиально или вертинальна расположенных 

зарослей, а танже ложные ветвления, слабые 
сужения нитей · внизу и отложение из
вести :между нитями, живо напо\fинают со-

временную сипезеленую водоросль Rivulaгia. 

Рис . 87. Rivula1·ialithus 
herЬidus :.\I а s 1. Вертiша;Iь
нос сечение желвачка . 

Наверху Jыходятсн наросты 
Nubecularia е беi!ЫМИ каме-

pai:>IИ . 

Отсутствие следов гетероцист, ноторые, вероятно, не обизn13ствляются, 
заставляет относить этот организм н другому роду и, :может быть, I{ дру
ГО:\IУ семейству. Но несомненно, что водоросль относится н сипезеленым 
водорослям. 

Наша форма нес.Еюлы;:о напоминает палеозойсную водоросль Oгto
nella. От нее она отли:частсл острым ветвлением и сужением нитей -
светлых просветов внизу, а танже значительно меньшим диаметром три-

хомов. 
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4. ARCHAEOLITHOTHAJINIUlti ИЗ САРМАТСRИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 1\АРА-ТАУ 

От М. В. Баярунаса я получил для обработки найденные им два об
разца из сарматених отложений l\ара-тау. Один из них взят из <<желва
кового горизонта>> нижнего сармата I{араганского горизонта над пЛастом 
с Ervilia у горы Джапракты и представляет собой породообразующую 
водоросль, определенную как Archaeolithothamnium. Другой образеп, 
совершенно идентичный с предыдущим, происходит из россыпи на горке 
восточнее Уч-Тюбе (восточнее Нара-тау). При микроскопировании вы
яснилось, что образцы близки к Archaeolithothamnium rudum L е m о i n е, 
отличаясь от него некоторыми особенностями. Я: вьщеляю эту форму 
в особый вариетет и ниже постараюсь дать описание ее специфичесних 
черт. 

Aгchaeolithothamnium гudum var. asiaticum М а s l. 

·1936. М а с 11 о в В. П. Тр . Геол. инст. АН СССР, т . V, стр. 119. 

Вариетет образует округлые известновые желваки с неровиой буг
ристой поверхностью, иногда сплошь состоящей из коротких сосочков 
И бугорКОВ ОТ 1 ДО 5 ММ ТОЛЩИНОЙ. Цвет кремово-желтыЙ, ИНОГДа белесыЙ r 

углубления и пустоты иногда заполнены породой. Под МИI{роскопом видно, 
что корочка водоросли обволакивает обломки мшанок и пелеципод и це
лые галеч1ш. Прикрепившись таким способом, она образует бугорки 
и сосоч1ш в виде рудиментарных веточен, соединенных между собой бла
годаря новым наслоениям корочек. 

Гипоталлий очень тонкий, стелющийся, с клетками толщиной в 8-
10 f-1. и длиной около 30 f-1.· Нити, загибаясь перпендикулярно к субстрату , 
переходят в периталлий, нарастающий выпунлыми кверху рядами. Между 
рядами периталлия находятся многочисленные спорангии. Размеры 
клетОI{ периталлия составляют : ширина около 10 f-1., длина 10-25 f-1.· Спо
рангии отличаются вытянутой по вертинали формой, иногда с еохранив
шейся оболочкой, при ширине от 100 до 120 f-1. и высоте 160-200 f-1. · Они 
располагаются зонами, иногда тесно прилегая друг к другу. В нижней 
части спорангии немного сужены и многие из них имеют неснолыю кли

новидную форму, но встречаются и спорангии правильно эллиптических. 
очертаний. 

П. Лемуан (Lemoine, 19251), описывая Aгchaeolithothamnium гиdит 
L е m. из отложений апта и альба Франции, дает несколько иные размеры 
rшеток: периталлий 20-30 f-1. длины и 10-18 f-1. ширины, гипоталлий 18-
35 f-1. длины и 6-8 f-1. ширины. В изображении 1-I\. Пфендер (Pfender, 19262} 

спорангии, по видимому, имеют тот же диаметр около ·1 00 f-1., но их изобра
жение не сопровождается их точным описанием ввиду плохой сохранности · 
спорангий. Повидимому, образцы, собранные М. В. Баярунас, характе
ризуются значительно лучшей сохранностью, чем французские экзем
пляры, и, кроме того, водоросль несколько отличается как размерами 

клеток, так и необычным количеством спорангий. П. Лемуан совсем не · 
наблюдала спорангиев, а встречала лишь концептакли с цистокарпиями:. 
Последние в Arcl~aeolithothamnium гиdит var. asiaticam были обнаружены 
мною в других желвачках, в ноторых, наоборот, спорангиев не было. 
По внешнему виду такие желвачки со спорангиями и без них цочти не 
отличаются друг от друга. 

Желвани Archaeolithotlюmnium залегают, по данным М. В. Баярунас,. 
в виде сплошного пропластна в нижней части известкового пласта до 1 м 
мощности па столовой горе Джапракты . Желвачки водоросли легко · вы-
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биваются молот:ком и, понидимому, свободно лежаJIИ на дне меш-\ого во
доема, сохраняя иногда следы о:кат:ки. В породе с водорослью встреча
ется фауна пелеципод. 

Кроме горы Джапранты, желваюr с той же водорослью обнаружены 
:к югу на горе Rо:кдала (ур . Тюбе). Та:кие же сосоч:ки и желвач:ки (возмож
но, другая форма Coralliнaceae) встречаются в ну:ммулитовом извест
няне в южном А:ктау и в фолладовом горизонте в мергелях. 1-I\елвач:ки 
здесь источены фолладами. 

5. ТРЕТИЧНЫЕ ХАРОВЫЕ ВОДОРОСЛИ КИРГИЗИИ 

В СССР иснопаемым харам почти не уделялось внимания, если не 
считать девонених трохилис:ков, описанных А. П. Rарпинс:ким, и одного 
вида Chara, описанного В. В. Степановым. 

Хары живут на дне пресных луж, прудов, озер и пресных заливов. 
Остатн:и ис:копаемых хар встречаются, главным образом, в отложениях 
пресных и опресненнь~х вод. 

Наход:ки остат:ков хар в небольтом числе в породах вместе с остат
нами морсних животных принадлежат н: ред:ким случаям. Присутствие 
астатнов хар в морсних отложениях может быть объяснено приносом 
оогоний хар в море из устья ре:ки вместе с астатнами наземных растений. 
По словам Гровеса (Groves, 1933), хары не жили в морсних условиях, 
хотя их и находили в морсних отложениях. Та:к, по данным В. В. Степа
нова (1928), хары встречаются на юге Европейс:кой части СССР в морсних 
сарматених отложениях вместе с Cypris, М actra caspia Е i с h w., Р la
norbis cornu В r о n g., Helix и ностями рыб. Д. А. Булейшnили (устное 
сообщение) нашел оогонии хар в среднееарматених отложениях Грузии 
(Мегрелия, р. Инцра, д. Rузсши, Цамиджинс:кого района). Оогонии 
встречены в песчаных глинах вместе с остранодами и богатой (9 видов) 
фауной пелиципод. Среди них можно упомянуть: Modiola sarmates G а t., 
Donax lucidus Е i с h " '· , Tapes vitalianus d'O r Ь., Т. gregarius (Р а r t) 
G о l d f., Cardium jittoni d' О r Ь., С. ingratum К о l е s, Solen sub
fragilis М. Н о r n., Trochus, НуdгоЬiа, Bulla, Buccinum, Sinzovia. 
Та:ким образом видно, что глины отлагались в нормальных морених ус
ловиях. 

С т р о е н и е с по р о по ч е :к ха р. Rоротное и довольно чет
ное описание анатомии оогонии дает Гровес (Groves, 1933). Споропочка 
состоит из: 1) меш:ка, оболочна :которого сложена длинными узними нлет
нами, завернутыми по спирали и называемы~ш <•спиральными нлетнамИ>> 

или <<спиралямю>; 2) :коронулы- малены.;ого органа на вершине оогония, 
состоящего из 5 или 10 нлето:к; 3) обычно .коротюrх :клето:к, называемых 
стеблевыми, :которые ка:к бы вставлены в основание оогония и прикреп
ляли последний н стеблю; 4) более или менее эллипсоидального тела
оосферы, занимающей центральную полость споропочки и после опло
дотворения превращающейся в ооспору с оболочкой (орешен). 

Rогда споропочни зрелы, пять спиральных нлетон, образующих обо
лочку вокруг оогония (ореш:ка), начинают выделять известь. Выпадая 
внутри спиральных нлетон, она замещает протоплазму главным образом: 
на внешней к оогонию стороне. 

Известковый скелет пяти спиральных клеток образует твердую обо
лоч:ку, несомненно, защитного характера. Пять клеток верШины спо
ропоч:ки, образующие коронулу, и единственная ба зальная или стебле
вая клетка обычно не обизвествляются. Поэтому, когда плод становится 
сухим и мяг:кие части отва;шваются, споропоч:ка легко отделяется, а спи

ральные клетки приобретают вид плотно прижатых друг к другу лент, 
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или валиков, или желобков, в зависимости от количества выделенноu 
извести в спиральных клетках. В ископаемом виде мы находим спираль
ные клетки во всех вариантах обизвествления, начиная от вогнутых 
лент (Tolypella) до очень выпуклых шнуров (типа Cha1·a medicaginula). 
Форма спиральных клеток служит одним из видовых признаков. 

Во внутренней части некоторых JiСr{опаемых споропочек находится 
то1ший светлый или белый слой извести. Гровес (Groves, 1920) нашел 

в одном образце Chara Jl1erianii U n g. из верхнего мио
цена Швейцарии таной белый слой в виде трубок, согласно 
завивающихся со спиральными известковыми жгутами, 

относимыми к спиральным клеткам (рис. 88). Он гово
рит, что <<бессилен представить какое-либо объяснение 
этим проблематическим образованиям)>. На мой взгляд, 
эти трубки являются не чем иным, как пустотами от 
спиральных клетон, необизвествленных до конца. Нак 
увидим ниже, этот способ фоссилизации встречается до
вольно часто у пазванного вида. Таким образом, надо 

Рис . 88. Попе- думать, что спиральная клетка выделяла два слоя каль

речные се•rенил 

через спираль

ные R'JeTI\И С 

сохранившими

ел пустотами у 

Clzara(?) Meri-
anii И n g е r. 
А.- набаюдавши
еся пустоты в ма

териале Нпрги
тш; В - то же, 
н швейцарених 
эnэемплярах, 

ошюанных Грове
·сом; а -ВН)'трен
ннй беJrый (Маею 

прозрачный) 
c:roii; Ь-пус•J•ота 
в виде трубrш; 
·с -- nнешн:ий. пе-
реn ристал:rизо

оанный с.:1ой. 

цита: 1) наружный прозрачный и 2) внутренний белый 
непрозрачный . 

При фоссилизации коронула и базальные (стеблевые) 
rшетки: сохраняются лишь в ИСI{ЛЮчительных 

Некоторые авторы принимали вздутые конусы 
ных клеток за норонулы, что, по мнению 

неправильпо. 

случаях. 

спираль

Гровеса, 

В иностранной литературе я не нашел работ, в ко· 
торых нееледовались бы споропочки хар в разрезах или 
в шлифах. Между тем шлифы дают много поучитель
ного. Первый, рассмотревший споропочки хар в шлифе, 
был В. В. Степанов (1928). Но его наблюдения пс были 
полными. 

Ниже даетен ираткан характеристика анатомии спо
ропочек, которая оназалась не столь простой, как это 
представлялось раньше. Шлифы были проведены через 
ось споропочки (или близ псе), что необходимо для 

леследовашrя и определения основных элементов оогония. 

Фоссилизированные оогонии хар в шлифе выглядят следующим об
разом (рис. 89). Внутренняя полость, обычно пустая или частично по нраям 
заполненная вторичным нальцитом, онружена оболочной, состоящей 
нз двух слоев различной струнтурьr. В вертинальном сечении по оси обо
;ючка из спиралей образует овал различной формы у разных видов. 
У основания, где находилось отверстие, обычно присутствует горизонталь
ная томная известновая пластинка, принрывающая вход во внутреннюю 

полоеть (рис. 89 Ь и 90). Природа этой пластинни, ранее никем не отме
чавшейся, несомненно органическая, но пазпаченпо ее неясно. Возможно, 
что она прикрывает отверстие во внутреннюю часть споропочки, наторое 

образуется при отрыве оого1шя от стебля. 
Внутренний слой оогония в проходящем свете неснольно затемнен, 

в отраженном он белый. Внешний слой нрозрачный, желтоватый. Внут
ренний слой часто толстый, равномерпослоистый, всегда с выгнутыми 
ясными черточками - мелюгмп слоями (ниже это названо штрихов
кой). У вершипы оба слоя иногда утоняются. Внутренний слой имеет 
адесь три вздутых бесструктурных утолщения, внешний слой принры
вает внутренний тоrшим слоем. Если выступы внутреннего слоя на
правлены во внутреннюю полость, то наружный слой, наоборот, часто 
выступает наружу или остается плосним. 
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В оплодотворенных (?) экземплярах внутренние стенюr оогония, по 
В. В. Степанову,· выстилает темная малопрозрачная оболочка орешна, 
.ноторую он описывал для Chara odessae S t ер. 1\ai' слоистую. На моем 
материаJiе такой слоистости не наблюда.:юсь 1 • 

"У основания оогония ленты спиральных 1шеток или постепенно уто
няются или внезапно обрываются, образуя ворош,у, суживающуюся 
н отверст1Iю основания (рис. 89, а). Uершина оогония имеет несколько 
..иной харан:тер, чем спиральные н:летки, как по внешней форме, так и по 
внутренней стру1пуре. Повидиr.юму, основание норонулы образовано 
не н:онцами спиральных клеток' а особо 
выделенной оогонием площадочкой (рис . 
. 89, с). Обычно последняя имеет вздутия, 
из которых одно иногда расположено в 

·Середине. 

Методика определения 
о с н о в н ы х п р и з н а к о в . Вели
чипа обычно не может служить осно
ванием для определения вида. Внешняя 
форма и форма спиральных клетон 
с внешней стороны также очень похожи 
и близки у большинства ха р, за исклю

·чением числа оборотов спиралей. 
Кроме того, определение по :внеш

нему виду вносит элемент значитель

ных колебаний, в связи с чем некото
рые формы, описанные как разные 
виды, по существу являются одним и 

·тем же лидом, н:ак на то ун:азывает 

Гровес (Gr·oves, 1933). 
Методика определения преимуще

ственно внешней формы, величины и 
количества оборотов в сильной степени 
зависит от способа подсчета спиралей 
и индивидуальных приемов исследова

теля, при объекте, который может быть 
повернут в разных направлениях. 

Слишком малое количество цифровых 
данных не дает полной уверенности в 

с 

1-'ис. 89. Схема фоссилизацiш спо
ропочки хары. Справа -наружный 

вид, слева -разрез. 

а-место прш;реп.:Jениii база:~ьных нле
тон; Ь - прибаза.Тiьнаii пластшша; s -
внутреннRII пустота. отв~чающая ореmну 

тш ооспоре (наверху выкрпсталлизовав
шнйсii вторичный нальцпт); k - пустоты 
от спнра.1ьных н:тетот;; с- осноnанпе но-

ронулы. 

·точной и:дентифинации описываемых Рис . 90. База.~Iьная шщстиныt и со-
видов. отношение ее с I<онцами спиралей 

п у Chara (?) Merianii lJ 11 g е г. 
оэтому желательно перейти к бо-

лее точным методам определения. Это 
nоз.можпо в шлифе через ось оогония, при 1\Отором вскрываются 
лее основные элементы, необходимые для точного измерения. В шлифе, 
нроходящем через отверстие основания и вершину, т. е. по оси споропочюr, 

могут быть из:мерен:ы: 1) ноличество спиралей, 2) ширина их, 3) толщпн:а 
различных оболочен, 4) длина и ширина всего оогон:ия, 5) ширина отвер
стия в основании. Тап же легн:о описать пластинку, прикрывающую из
нутри базальвое отверстие, и составить себе впечатление о величипе ое;
нован:ия норонулы. Помимо того, обязательно должно приводиться оппсанпе 
внешней формы. 

В. В. Степанов (1928), 
придает особое значение 

описывая свой новый вид Cham odessae S t е р., 
струнтуре оболочки оосферы . или орешну; по 

1 Возможно, что за оболочку орешка В . Б. Стенанов приня;r темный в проходя
щем н белый в отраженном евете е.тюй тех же спиральных к:rеточных ."Тент. 
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внешнему же виду Chara odessae S t е р . приближается :к Ch. ltelictaes
B r о n g. Затруднение заюrючается в том, что ореше:к образуется в оп
лодотворенном индивиде, а потому чаще в споропоч:ке нинаной оболоч:ки,. 

')Твечающей ореш:ку, нет. 

Х а р ы и з R и р г и з и и. В изученном 
материале · встретились три формы сохранно
сти: 

1) пустотелые споропочни с частично пусты
ми спиральными :клет:ками (рис. 91) (сравни-

7мм 
тельно ред:кая сохранность); 

Рис.91.Споропочки Chara (?) 
Merianii var. Наружный вид 
с изломанным внешним сло

ем, под :которым видны бе
лый слой и пустоты от спи
ральных :клето:к в виде чер

ных пятен под темным 

внешним слоем. 

2) пустотелые споропочни с целином запол
ненными :кальцитом полостями спиральных 

:клето:к; 

3) целином или частично заполненные спо
ропочни с тремя слоями, из :которых внутрен

ний слой занят вторичным :кальцитом (внут
ренняя пустота заполнена лишь частично по. 

стен:кам). 
При изучении изломанных э:кземпляров 

выяснилось, что при удалении внешнего слоя 

спиралей одного или вместе с частью внутрен
него (слой часто логно обламывается сегментами. 
спиралей) получается :ка:к бы обратный слепок 

с внешней струнтуры и спирали приобретают вогнутый вид. Почему так 
получается- лег:ко понять, если рассмотреть струнтуру стенок споро

почни в шлифе, где видно, что внутренняя часть спиралей (внутренний 
слой) имеет вогнутые или вогнутые и выпунлые 
поверхности и ш"rрихов:ку. 

При третьем способе фоссилизаЦии, иогда су
ществует внутреннее ядро из вторичного J{аль

цита, путем удаления оболачии из спиралей 
nолучают внутренний елепои (moulage), воспроиз
водящий на своей поверхности с:кульптуру внут
ренней поверхности оболочии. В резушпате этого 
на ядре отпечатываются швы между спиралями в 

виде узиих тонних спиральных ребрыше:к. 
При первом случае фоссилизации наблюдаются 

пустотни, имеющие вид плосюiх или дугообраз- Рис. 92. Изломанная: 
ных спиралей (трубо:к). От внутренней пустоты споропочr<а хары с види-

мыми двумя слоями -
оогония полости спиральных клето:к отделены темным внешним и бе-

оболочной, наторая в отраженном свете приобре- лым внутренним. Вер
тает белый цвет (рис. 91 и 92). шина изломана, видна 

Если споропочни с сохранившимиен на них внутренняя полость (чер-
ная). 

внешними слоями имеют нремово-желтый цвет, 
то, лишенные внешнего слоя, часто со спиральными 

полосами, они приобретают белый цвет (рис. 92). Внутренний же слепок 
(moulage) таюке имеет белый цвет, а в том случае, иогда вторичный каль
цит примьшает непосредственно к оболочке, . ядро просвечивает и резно· 
отличается от остальных индивидов. Мы видим, таким образом, что цвет 
не может служить существеиным признаком и что введение его в диагноз. 

как этоделали некоторые исследователи, совершенно излишне. Естественно, 
что отдельные стадии сохранности организма, последовательно лишаю

щисся слоев и оболоче:к, отличаются друг от друга размерами, причем 
внутренний СJrепок имеет наименьшую величипу. Если принять во вни
мание, что внутренний слой воспроизводит все детали спиральных :кле
тон и в том числе основания норонулы, не трудно понять, :кан легко впасть 
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в ошибку, описав за особый вид одну из стадий сохранности. Поэтому 
·особенно осторожно нужно относиться н оогониям с вогнутыми спираль
ными нлетr-\ами, которые могут оказаться всего лишь внутренним слоем 

ОбОЛОЧI-\И ООГОНИЯ. 
Дольфус и Фритель (Dolfus et Fritel, 1920), не останавливаясь детально 

на этом вопросе, уназывали, что некоторые слепки (moulage) 1 чрезвы
чайно широко распространены, например, у Chara medicaginula (L a
m а r k), которая встречается в Парижеком бассейне почти только в 
этой стадии сохранности. 

Сf1дга (?) Merianii Onger 

(Табл. LXXI, фиг. 1 и 4а; рис. 91, 92 и 93) 

Тело оогония яйцевидное, наверху усеченное, внизу слегка затуплен
ное. Сбоку видно 8-10 оборотов спиралей, обычно выпуклых или слабо
вогнутых (рис. 91 ). Близ основания, у места схождения концов спиралей, 
находится небольтая пологая воронка, переходящая в пятиугольное 
отверстие. Последнее ведет 
внутрь оогония. На вершине 
помещается площадка с пя-

тью бугорками. Спирали на 
вершине, сохраняя свою тол- lмм 

щипу, возвышаются над пло

щадкой, образуя вокруг нее 
валин . Угол нанлона спира
лей к энватору небольшой. 
Под микроскопом в шлифе 
.этой водоросли, в продоль
ном сечении по оси, выде

ляется основание корапулы 

в виде трех вздутых овалов, 

отличающихся по структуре 

Рис. 93. Chara (?) Merianii U n g с r- в шлифе 
в осевом сечении. Споропочки разной сохран
ности. У первой слева показава штрихаватость 
внутреннего слоя, на двух других она есть, но не 

пока зава. В средней видна базальпая пластинка. 

от толстых стенок спиралей. Последние в поперечном сечении имеют вид 
-сегментов столбикаобразной формы, суживающихся к центру оогония. 
1\аждая спираль· обладает двумя слоями : внешним, обычно тоюшм, 
просвечивающим, бесструr-\турным, и внутренним - заштрихованным 
слоем. Штрихи ясные, ровные, слегка выпуклые у внешней поверхности 
и, начиная с середины ел оп, слегка вогнутые . Спирали сохраняют свою 
толщину по всей поверхности споропочки. 

ПластИНI-\а, замыкающап базальное отверстие оогония, прямая, при 
большом увеличении с ясной поперечной штриховкой. Базальное от
верстие не замкнуто и сужено у внутренней поверхности концов спи

ралей. Размеры следующие (в f.L): 

Длина оогония (h) • 
Ширина оогония (d) 
Ширина спиралей у эквuтора . . . 
Толщина внешнего слоя у экватора . 
Толщина внутреннего слоя у экватора 

.1000-1170 \ 
800-1020 1 
120-140 
10-30 

140-200 

~ =1,1-1,26 

1 Повидимому, здесь иногда надо понимать не внутренний слепок, а внутренний 
с;той оболочки, ногда спираль ню< бы делится на две части , из которых верхняя уда
лена. 

173 



Геер (Heer·, 1835), описывая эту форму из швейцарских отложений, 
отмечает, что она имеет 9-11 оборотов спиралей. Однано на изображен
пых пм риеуш~ах, на табл. IV (рис. 3, а - о), отчетливо видно 7 оборотов 
сциралей (фиг. 3, g и ft) п 8 оборотов спиралей (фиг. 3, е и j) . :Между тем 
притупленность вершюши, яйцевидная форма оогония и размеры изу
ченных организмов удивительно совпадают с еоотnетс.твующими при

знаr\ЮIИ расематрпваемого nида . 

Фор:.~:а нз Rирrиаии : ;:t,лина Н 70[1. 1_ 1 
ширина 1020>> / 
длина 1 0(I0>>}2 
ширина 8(!0 >> 

Форма из Швейцарии: длина 1190>>~ 1 
ширина 1 030>> J 
дшша 1000>> t2 
ширина 820 >> J 

:Колебания отпошеюrя длины I\ ширине не превосходЯ'l' толщины внеш
него кальцитового ело я, что может зависеть от местных усJювий жизнн . 
Сlшга (?)Л1eгianii U n g е r блиЗI\а I< современной Ch. ЬагЬаtа М е g. 

Оогопип Сhма (?) ivlaianii U n g е r, лишенные внешнего и внутрен
него C.JIOЯ, описаны ниже для сравнения с хорошо сохранившиl\шся эr.;

земплярами. 

О п и с а н и е о о г о н и я б е з в н е ш н е г о с л о я. Тело овалт.
пое, вверху песнольно притупленное. Сбоку видно 7-8 оборотов спира
лей, слабо выпунлых, плосних или вогнутых. В последнем случае швы 
наблюдаютел в виде сильно выступающих ребрышен. "Угол нанлона спи
ралей н энватору составляет оноло 10°. У основания наблюдается не
большая вытянутоеть епиралей. 

Под минроснопом в поперечном н спиралям сечении тонние сегменты 
оболочни спиралей образуют вогнутые непросвечивающие темные дуги . 
Размеры следующие (в J-1): 

Длина оогония (h) . 
Ширина оогония (d) ... 
JПирина спиралей у экватора 
То;шщна внутреннего слоя . . . 

. 680-750} ~ = 
5'10-600 d 1,2-1,3 
80-110 
40 

В таном виде оогопий неснольно сходен по размерам с Ch. Eschai 
В r оn g. (он немного меньше), но отличается значительно меньшим но
личеством оборотов спиралей. От Сhма elegans D о l f f. et F r i t е 1 
он отличается нес1шлько большей шириной и более прИтупленной верши
ной . 

С ha1·a (?) 111 aiani i U n g е r иснлючительно богато представлена в от
ложениях :Киргизии из хребта "УJIЫ\ун-1\алнан, где она была обнаружена 
во всех изученных образцах; известна из миоцена Германии (Баден, 
Хеггбах, Аделег, Вюртемберг), Пlвейцарии , из миоцена и олигоцена 
:ИтаJIИИ (Лигурпя) и олигоцена Югославии (l\райна). 

Clюra (?) М eгiani i var. delicata М а s l., 194 7 2 

(Таб:r. LXXI , фиг. 3 п 4 Ь , с , d, е; рис. в тексте 94) 

Тело яйцевидное, ннизу суженное, слегна заостренное, вверху усе
ченное. Сбону видно 7-8 оборотов спиралей, слабо вогнутых илиплосних. 
Внизу, у нонца тела, спирали становятся ребристыми, выступающими 
н образуют пять острых зубчинов. Угол нанлона .спиралей у энватор1:1 
10-15°. 
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Под юшрос.I{Опом, в шлифе, в поперечном сечепни сегменты спиралей 
субквадратны, слегна сужены н центру. Спирали суживаются к основа
нию. Штрихи ясные, сильно вогнутые , иногда как бы ломаные в середине. 
Внешний слой сохраняет одну и ту 
же толщину вдоль всего тела или у 

основания немного суживается. Пла

стинна, замыкающа~ базальпае от
верстие, тонкая, выпуi\Лая вверх. 

Базальное отверстие узкое . Разморы 
следующие (в t-t): 

ДЛИН<\ OUI'OHШl (h) . . 800-1000} !!_ = 1 2 
Ширина оогония ( d) . 700-850 d ' 
Ширина спиралей у экватора . . 120-140 
Толщина внешнего слон у экватора 40-60 
То:~щина внутренпего сдоя у эrша-

тора . . . . . . · . . . . . . 40-60 

Форма по внешнему виду несколь
но похожа на СJшга tui'Ьinata R о i d. 
апd G г о v о s (1920), но отличается 
от нее меньшим ноличестном оборо
тов спиралей и песколыю большеii 
толщиной. Еще больше она похожа 
на Ch. tиl'Ьinata, описанную Rao 

Рис . 94. Chara JV/erian ii val' . clelicata 
\1 а s l. в еечении, бшr3Iюм к оt:и 

(в шлифе) . 

(1937), но имеет другую величину и сильно заостренное основание. От 
Chm·a (?) 111aianii U п g е r она отличается струнтурой стенки, размера
ми и бОльшим нюшоном спиралей Б экватору. 

Рис . 95. Chara (?) Merianii vю·. 
acutalis l\1 а s 1.- в ru;шфе (сече-

ние, близкое :к оси). 

а - внешниН с:IОй; Ь - внутренниii 
слой со штрихов ной; с - иннрустаuпи 
вторпчного на,;rьцита, обрастающие 
внутреннюю поверхность споропочош 
(иногда их принимали за оболочну 
орсшна); с! - базальпая пластшша. 

Chal'a (?) Maianii var. delicata М а s 1. 
довольно часто встречается в отложенинх 

Ниргизии. 

Chal'a (?)М aianii var. acutalis lVI а s l., 194 7 2 

(Таб:J . J,XXJ, фиг. 2 п 4/; рис. в текете 95) 

Тело оогония яйцевидное, наверху усе
ченное, внизу 3аостренпое. Сб~I\У видно 
6-8 оборотов спиралей, слабо выпуклых. 
На вершине помещается небольтая йло
щадочна с пятью бугорками, располагаю
щимиен довольно ближо друг Б другу. 
Угол наБлонн спирнлей у эн:ватора не
большой, он достигает 10° .. Под ми:кро
с:копом, в шлифе, в продольном сеченив 
наблюдается :картина, близкая к изобра
жениям основной формы . Одна:ко у рас
сматриваемой разновидности основание 
острое, с прямой пластиной, закрываю
щей отверстие. Базальное отверстие за
мыкается заостренными :концами спира

лей. Размеры следующие (в t-t): 

Длина OOГOIIIOI (/1) • , • . . , 800-1000} !: - 1 2 
700-850 d - ' 
150-180 

IПирина оогонин (d) ..... . 
Ширина спиралей у экватора . 
Толщина внешнего слол у экватора . . . 
Толщина впутренпего слоя у . экватор 1 • 

40-80 
150-200 
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Chara (?) Merianii var. acutalis М а s l . отличается от Chara Me
rianii U n g е r своим заостренным основанием, несколько меньшим ко
личеством оборотов спиралей и отсутствием резко выраженного валика 
на вершине. Но по своему внешнему облику она все же очень напоминает 
упомянутую форму. 

Встречается реже, вместе с основпой формой в образцах из 1-\иргизии . 

Cltara (?) crassa Dollfus et Fritel 

Тело сферически-субцилиндрическое, притупленное на вершине и усе
ченное у основания. Сбоку видно 6 оборотов спиралей. Последние пло
ские или выпуклые, а при удалении внешнего слоя сильно вогнутые. 

На вершине находится основание коронулы в виде пяти небольтих ок
руглых бугорнов. Основание оогония имеет маленыюе отверстие среди 
сходящихся спиралей. "Угол наклона спиралей у экватора малый. Спирали 
сужаются к воршине и к основанию. В шлифах эта форма не изучалась, 
ввиду небольтого числа пайденных экземпляров. Размеры следующие 
(в f1): 

Длина оогопия (h) • • • • • . 
Ширина оогония ( d) • • • . . 
Ширина спиралей у экватора . 

950-1000} ~ = 1 2 
750-850 d • 
170-200 

Встречается редко. Найдена на северо-западном СIШQне "Ульнуп-
1-\алькан. 

Известна из песчаников и известиянов Франщiи - оверзский и ма
ринезийский ярусы третичной системы. 

Из всех определенных мною остатков хар наиболее распространенной 
формой, встреченной в массовом количестве, является Chara (?) Merianii 
U n g е r, которая в Швейцарии распространена в олигоцене и миоцепе . 
Что же I{асается Chara (?) crassa Dollfus et Fri tel, то она характе
ризует маринезийский ярус Париженого бассейна и снижает, таким об
_разом, возраст содержащих ее отложений до эоцена. 

6. ACICULARIA И MICROCODIUM. ФЕРГАНЫ 
И ПРИКАСПИйСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

Остатки от сифоновых водорослей существующего в настоящее время 
рода Acicularia довольно часто находились в третичных отложениях. 
В пределах СССР они также встречались и аписывались неоднокра1·но. 
Определение их, по сравнению с другими сифонеями, не представляет 
больших трудностей, а частая встречаемость важна для геолога. Собст
венно интересны лишь «спинульн> ацикулярий- известковые палочки, 
в которых расположены сферические полости для спор. Эти палочки 
считаются неноторыми авторами за спорангии (Morellet, 19392). 

На обломки этих организмов на территории СССР обратил свое вни
мание Н. И. Андрусов (1902), онределивший из отложений анчагыла 
1-\расповодска Acicularia italica С l е r i с i. Недавно В. Э. Линенталем 
(1946) были найдены и описаны из плпоцена Апшеронского полуострова 
два новых вида: Ас . azerbaidjanica L i v е n t. и Ас. Andrusovii L i
v е n t. 

Наряду с этими формами известны и описаны разные виды ацину
.лярий из датского яруса Индии, палеоцена, эоцена, олигоцена и плио
цена Европы. Таким образом, род Acicularia был широко распространен 
в третичном периоде и дожил до наших дней . По видимому, отдельными 
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его видами можно пользоваться как руноводящими искоиаемыми для 

определения возраста, и, конечно, для определения режима водоема. 

В нашем распоряжении имеется материал из палеогена Ферганы, 
собранный А. Н. Осиnовой и переданный ею мне, за что приношу ей свою 
благодарность. 

До недавнего времени описывали лишь внешние признаки Acicu
laгia, кан за границей (Morellet, Solms-Laubach и др . ), так и в СССР (Ан
друсов, Ливенталь). Лишь Пиа (Pia, 19361 ) описал один новый вид его 
под мин:роскопом в шлифах. Сравнение шлифового материала с образ
цами, выделенными из породы и описанными по внешнему виду, сильно 

затруднено. l\онечно, выделенные из породы известновые спорангио
форы - <<спикулы>> этих водорослей представляют для исследователя 
больше признаков для описания: длина <<спикут>, форма их, располо
жение полостей для спор по поверхности, чего в шлифах обычно не видно. 
Но, с другой стороны, в шлифе можно наблюдать полости длfl спор, по
груженные внутрь из вестнового спорангиофора. Поэтому, естественно, 
что признани, полученные при изучении водоросли в шлифе, не отвечают 
признанам, установленным по ее внешнему виду. Из этого не следует, 
конечно, что при изучении рассматриваемых организмов не нужно поль

зоваться микроскопическим методом. Напротив, необходимо формы, 
описанные по внешним призню-<ам, описать также и в шлифах, что по 
зволит составить правильный их диагноз. В силу этих обстоятельств, а 
также и потому, что этим организмам было уделено еще мало внимапиfl, 
здесь будет охарактеризовано некоторое количество новых форм. 

В шлифах <<спикулы>> рода Aciculaгia представляются или в виде: 1) пер
пепдикулярных сечений (более или менее округлой формы), 2) носых 
в виде эллипсов (чаще всего) и 3) продольных в виде палочек. 

При описании Aciculaгia dyumatsenae Р i а Пиа измеряет у эллип
тического сечения два диаметра - большой и малый. Между тем, по
снольку мы -имеем дело с палочной, в косом сечении малый диаметр от
вечает диаметру спорангиофора, а большой диаметр эллипсиса зависит 
от нанлона споранГiифора по отношению к плоскости шлифа и варьирует 
в зависимости от угла сечения. Поэтому я принимаю за диаметр <<спикулы» 
лишь малый диаметр, считая менее важными случайные удлиненные 
диаметры эллипсиса наклонных сечений. Наоборот, полости для спор, 
имеющие сферичесную форму, должны измеряться по наибольшему диа
метру, так как случайные сечения сфер лишь в редких случаях прой
дут по истинному диаметру их, обычно же они окажутся кругами, отсе
J{ающими меньшие поверхности. Пиа в той же работе посвящает еще спе
циальную главу рассуждениям об определении в шлифе истинной длины 
спорапгиофора, в зависимости от проекций сечений, статистичесного 
подсчета отношений большого диаметра н малому и т. п. 

В описанных ниже формах спорангиофоры представлены прозрачным 
светлым :кальцитом, а находящиеся в них полости для спор :кажутся тем

ными, благодаря нарбонату афанитового сложения, обычно плотно за
полняющему сферичесную полость. Пустоты от спор, нан правило, рас
положены у поверхности спорангиофора, в той или иной мере погружаясь 
внутрь тела его: иногда тольно наполовину, иногда больше и даже цели
ном. В некоторых случаях полости спор находятся внутри спорангио
фора, и это обстоятельство, на мой взгляд, в сочетании с другими при
зню{а:мrт, может служить надежной основой для отличия друг от друга 
разных форм. 

Пиа по поводу расположения полостей для спор говорит, что когда 
они находятся на мелких эллипсисах, последние можно считать за острые 

онончан:ия спорангиофоров, где обычно они лежат теснее. Действительно, 
частично таное явление существует, но я наблюдал и продольные сече-
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ния сuорангиофоров в виде палочек того же диаметра. Таким образом, 
для окончательного решения вопроса о форме спорангиофоров ацику
лнрий необходимо исследование массового материала. На материале из 
Ферганы это частично можно было сделать, так как обломки известновых 
остатков этого организма переполннли породу (табл. LXXII, фиг. 1). 

ТИП CHLOROPHYTA 

ПОРЛДОR SIPHONALES 

СЕМ. DASYELADACEAE 

Род Terq·uemella (Munier-Chalmas, nam. nuda) Morellet, 1913 

Terquemella minima sp. nov. 

(Рие. в теr.;стс 96) 

Малены-<ие спорангиофоры диаметром 170-200f1, такой же длины, 
часто изогнутые. В сечении они или округлы, или яйцевидны. Полости 
для спор диаметром 30-35 f1, редки, располагаются преимущественно 

0·------... ,: __ 100!! ~ ~70р ~ 
· , I '---t_J I ~··-

0. 6 б 

С)О Q,, 
г 

а 

Рие. 96, а-д . Terquemella пнтта sp. nov. Ферга
на. Горизонт 11 . 

Q. - поперечное се•1ение; б, а, г, д- с!юшенные сечения. 

у поверхности, повидимо

му, по довольно н рутой 
спирали, благодаря чему в 
поперечномсечении обычно 
видно с одной стороны 
спорангиофора неснольно 
пустот для спор, а с дру

гой - меньшее ноличество 
их (1-2). Пустоты отде
лены друг от друга проме

жутнами, размеры которых 

близни н величине диаме
тра полости или превосхо

днт ее. Полости для спор 
погружены в тело споран

гиофора более чем наполо
вину, отдельные полости 

н ости. 

встречаются неснольно отступя от поверх-

Встречается в низах алайе:кого (преимущественно) и в сузанс:ком 
<<ЯрусаХ>> палеогена (горизонты К2 И 11). 

Г о л о тип: шл. М 3504/А 188; хранится в Ин-те геол. нау:к АН СССР. 

Род Acic-ularia d' Archiac, 1843 

Aciculm·ia alaica sp. nov. 

(Рис. В TCI(CTC 97) 

Извест:ковые спорангиофоры несколько иснривленные, в поперечном 
сечении нруглые. 

Длина неизвестна, но не менее 2,4 мм. Диаметр <<спинуш 350-370 f1. По
мвщения для спор сф~ ричесние, четние, диаметром 80 f1, редние. Они на
ходятся преимущественно у поверхности и не соприкасаются друг с дру-
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гом, будучи обычно отделены друг от друга промежутнами величиной 
более половины диаметра сферичесних пустот. Часто они отстоят от по
верхности на иенотором расстоянИи и погружены в <<спинулу>> больше 
чем наполовину. Расположение пустот для спор, повидимому, следует 

а 

г 

е 

Рис. 97 , а-е . Acicularia alaica sp. nov. Горизонт 11 • 

а - обломон в сношенном с ечении; б - nродольное сечение; а - сношенвое сечение· 
г - обломон в продольном сечении ; д - поперечное сечение; е - продольное сечение . : 

ходу пологой спирали. Встречен один обломОI< 
<<спинулы>>, в продольном сечении булававидно рас
ширяющийся на нонце и усаженный помещениями 
для спор. Другой нонец обломан и, возможно, при
нрепля.лся н слоевищу. 

Встречается тольно в алайсном · <<ярусе>> (гори
зонт 11). 

Г о л о тип: шл .. М 3504/А 209; хранится в Ин-те 
геол. нау.к АН СССР . 

Ac iculaгia feгganensis sp. nov . 

(Рис. в тексте 99) 

Рис. 98. A cicularia 
sp. Обломок в каса
тельном к <<спикуле» 

ееченин. Горизонт 11 • 

Известновые спорангиофоры - <<спинулы» прямые, цилиндричесние ,. 
в поперечном сечении более или менее онруглые . Диаметр спинул 280 f.L, 
длина не менее 850 f.L · <<Спинулы>> заострены с одного нонца, при этом в 
этом нонце находится больше всего помещений для спор. Диаметр послед
них 70-80[1, они не всегда точно сферичесние, часто сопринасаются друг 
с другом (по вертинали) или отделены друг от друга узними промежутнами . 
Погруженность помещений для спор в тело <<спинулы>> большей частью· 
полная, часты спорангии в середине <<спинулы». Иногда сферичесние 
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полости для спор касаются своим краем внешней поверхности <<спикулы~>. 

Имеются продольные сечения через: 1) обломок (850 !1. длиной) с заострен
ным концом с <<набитымИ>> в нем, целиком погруженными в тело <<спикулы>> 
полостями спор, частыми, I>ак ИI{ринки (рис. 99), и 2) обломок (450 !1. дли
пой), также заостренный, но с одной обломанной бОI{ОВОЙ стенной, с мно

~ 128011 ~ 
гочисленными погруженньши споран-

~ ~ 
а 6 

1 

Г ИЯМИ. 

Встречается только в туркестан
ском ярусе. 

Г о л о т и п: шл. .N'2 3504/Н 1350; 
хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Acicularia jerganensis var. turquestanica 
var. nov. 

(Рис . в тексте 100) 

j 
fJ г 

4s011 Известковые <;Порангиофоры- <<спи
кулы>> прямые, не менее 480 11. длиной 
и 170 11. толщиной. Сферические полости 
для спор такой же величины, как и у 
основного вида. Они не всегда строго 
сферичны и располагаются почти нре
стообразно по краю спикулы по 4-5 
полостей па оборот. В вертикальн. ом п 

Рис. 99, а-г. Acicularia ferganensis 
sp. nov. Фергана, Горизонт m. горизонтальном сечении полости друг 

с другом не соприкасаются, будучи от
делены довольно толстыми промежут

ками. Полости для спор погружены в 
тело спикулы не полностью, но все же 

а - сношеннос сечение; б - Iюнец «СПИ
НУJIЫ)> в поnеречном сечении; в - нонец 

«с. нинулы•> в продольном сечении; г - об-
ломон в нродо"ьном сечении. 

более чем на половину диаметра пустоты. 
Встречается редко в туркестанском ярусе (горизонт m 1). 

Г о л о т и п: шл. М 3504/Н 1350; хранится в Ин-те геол. наук АН 
СССР. 

Сравнение Acicularia ferganensis var. turquestanica var. nov. с ранее 
описанными видами связано с большими затруднениями, так нак многие 
авторы не уназывают для этих видов разме

ров сферячеених полостей для спор. Пиа для 
.4с. dyumatsenae Р i а приводит размер в 50 f1., 
т. е. Промежуточный между соответствующими 
размерами у вышеописанной Ас. minima sp . 
ноv. и других форм. Размеры же <<спикуш, 
поскольку их длина в шлифе не может быть 
точно определена, являются в нашем случае 

второстепенным признаном. По видимому, ве
личина <<спинуЛ>> описанных мною форм зна
чительно меньше спин:ул у Ас. pavatina d' А r
c h i а с, Ас. italica С l е r i с i, Ас. azeJ·
Ьaidianica L i v е n t. и др. 

В Фергане, в верхах литологического гори
:юнта 11 алайсного яруса отчетливо прослежи
ваются слои, сложенные водорослями. В этих 

48Up 

а 

Рис. 100, а и 6. Acicularia 
ferganensis va r. tиrctиestani
ca var. -nov. Горизонт m1 . 

а - поперечное сечение; б -
продuльное сечение. 

слоях преобладают особи Acicularia minima sp. nov ., но в одном месте 
встречены также обволакивающие норки литофиллума (верховья р. Нарыл). 

Работа с водорослями типа ациr{улярий тольно начинается. Несом
ненно, дальнейшие находки дадут много нового для выяснения особен-
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ностей распространений и стратиграфического значения отдсJIЫIЫХ форм. 
Заканчивая описание ацикулярий, остановимся на диагнозах некоторых 
описанных ранее видов Прикаспия, присаванупив встречающиеся TIOII 

таБже остат:ки Ovulites. 
Н . И . Андрусовым (1902), а затем В. Э. Ливенталем (1946) были от-

1-\рыты в плиоцепе юга СССР сифонеи типа Acicularia. Последним автором 
описываются следующие новые виды : 

Acicularia azerbaidjanica L i v е n t а l, 1946 

Цилиндричес:кие известновые тела- спорангиофоры (по Ливенталю -
обломни), на бонавой поверхности :которых находятся :крупные онруглые 
ячейки- помещения для спор, расположенные по пологой спирали 
n шахматном порядне относительно соседних спиралей. Число ячей на 
одном обороте спирали равно четырем (у Acicularia cleгici их 7-10). 
Диаметр цилиндров равен 0,4-0,5 мм. Центральная часть их заполнена 
:кальцитом. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Апmеронс:кий полуостров. 
В о з рас т: плиоцен. 

Acicularia Andrusovii L i v е n t а l, 1946 

Восьмигранные призмы с ячеями-спорангиями на гранях. Ячеи-спо
рангии расположены по пологой спирали, грани та:кже завернуты в :кру
тую спираль. Число спорангий - 8, по одному на грань. Диаметр призмы 
0,5-0,6 мм. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: Апшеронс:кий полуостров. 
В о з рас т: плиоцен. 

Aciculaгia italica С l е r i с i 

1895. Acicularia italica С 1 е r i с i. Bull. d. Societa geologica ital., vol. XIV, р. 195. 
1898. Acicularia italica М е s с h i n е l l i. Attia d. R. Instit . Veneto di Scienze. 

Lett. ad. arti, t. IX, р. 785 (9), tab . 10-16. 
1902. Acicularia italica Н. И. А н др у с о в. Мат . к позн. Прикасп. неоrена. Тр. 

ГeoJI. ком., т. XV, М 4, табл. I, рис. 1-2. 

Маленькие цилиндры-«спикулы>>, заостренные на :конце. Наружная 
поверхность усеяна ячейками, расположенными по спирали, по 7-8 ячей 
в обороте. Толщина цилиндров 400-500 !-'-· 
М е с т о н а х о ж д е н и е: Нрасноводск. 
В о з р а с т: а:кчагыльс:кие пласты. 
Ноличеством ячей отличается от итальянсной формы, у которой 10 

в одном обороте, а не 7-8. 
Размеров ячей авторы не дают. 

* * * 

Таким образом, в пределах СССР определены следующие виды: 

Terquemella rninima sp. nov. - сузакский и алайский яруGы Pg 
Acicula1·ia alaica sp. nov. - алайсхшй ярус Pg 

>> ferganensis sp. nov. - туркестанский ярус Pg 
» var. turquestanica var. nov. - алайский и туркестанский ярусы Pg 
» azerbaid;anica L i v е n t. - плиоцеп 
» Andrusovii I, i v е n t. - плиоцеп 
» italica G l е r i с i - шiИоцен 

Если присоединить сюда заграничный материал, в котором известно 
о:коло десятка видов, хара:ктерных для отдеш,ных горизонтов третичных 

отложений, то станет ясно, что эта водоросль может быть полезна стра-
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тиграфу. Нак мы видели выше, остатки аци:кулярий определимы под 
_ыи:крос:копом в шлифах и могут быть отмыты из породы, что в свое время 
.делали Н. И. Андрусов, В. Э. Ливенталь ·и др. Поэтому литологам, ра
ботающим с третичными осадками, нан :кластичес:кими, так и :карбонат
ными, ацинулярии могут быть полезны не тольно на:к по:казатели воз
раста, но и :как поназатели мелнаго нормальносоленого моря, в :котором 

они жили. 

Нроме ацинулярий, В. Э. Ливенталь описал один новый вид Ovulites 
из тех же плиоденовых отложений Апшерона. Н сожалению, в моем рас
поряжении представителей рода Ovulites не было. Поэтому я привожу 
диагноз этой водоросли в том виде, :кан он изложен В. Э. Ливенталем. 

Род OvuUtes L а m а r k, 1816 

Ovttlites renata L i v е n t а 1 

{946. Ovulites renata Л и в е н т а ль В. Э. Докл. АН СССР, т. 51, .М 2. 

Известновые тельца шаровидной или бочен:ковидной формы с диаме
тром не более 120 р.. "У шаровидных форм, полых внутри, имеется ТОЛЫ{О 
одно отверстие, расположенное на одной из приплюснутых сторон. Бо
чен:ковидные формы имеют сквозной :канал с двумя отверстиями на обоих 
полюсах. Пор нет, но встречаются индивиды с тремя отверстиями, с вет
вящимся внутри тела :каналом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Апшеронский полуостров. 
В о з рас т: плиоцен. 

ТИП SCHYZOPHYTA? 

ПОРЛДОК DERMOCAPSALES? 

СЕМ. MICROCODIACEAE FAM. NOV. 

Вымершая группа известковых водорослей, образующая агре-
гаты из минроснопичесних язвестновых члениr{ов - пирамид, призм 

или :конусов, соединенных своими гранями в норочни, радиально-лучи

стые желвачки или цилиндры с центральной пустотой. Известковые 
членики независимы друг от друга. Членики, произрастающие изолиро
ванно, имеют вид неправильно усеченных :конусов, перевернутых вер

шиной вниз. При образовании агрегатов (нолоний?), при соприносновении 
друг с другом членпни приобретают вид многогранных пир амид. Величина 
члеников неодинакова в одном агрегате. Отдельные членпни образованы 
одним иристаллом нарбоната, при хорошей сохранности имеют внутрен
нюю полость или н ан ал и оболочку. Иногда сохраняются в изолированном 
виде. Членики рассматриваются :кан отдельные :клетки и спорангии, а весь 
агрегат - нан :колония или слоевище. Включает три рода: Microcodium 
Gliick (мел, третичные), Nannoconus К а m р t n е r (юра- мел) и 
Nuia М а s l о v (ордовин). Типовой род Microcodium G 1 ii с k. 

Род i'Jiicrocoditиn G l ii с k, 1914 

1952. Limnocodium А n d е r s. Geol. bav., Bd. 14, р. 41. 

Тип рода Microcodium elegans G 1 ii с k. 
Известковый чехол слагается из отдельных, независимых, тесно при

жатых друг н другу полых члениr{ов, обленающих внутреннюю полость. 
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Та:ким образом, в неразрушенном виде водоросль образовывала :корну 
из .перфорированных язвестновых цилиндри:ков и пирамид. 

И с т о р и я и з у ч е н и я. Впервые минро:кодии были описаны 
Глю:ком (Gli.ick, 1914) из миоцена Германии и G. Афри:ки под названием 
JИicrocodium elegans и отнесены им :к :кодиевым водорослям. Эта форма 
сложена извест:ковыми :клинообразными и цилиндричесними телами, 
взаимно тесно сближенными и образующими своеобразную оболоч:ку 
вонруг внутренней полости. Последняя занята беспорядочно расположен
ными :кристаллами :карбоната и в разрезе на:к бы оторочена <<часто:колом>J 
нальцитовых телец. 

В дальнейшем описанный Глюi{ОМ организм был просмотрен Ге:кнертом 
из Гандс:кого университета и Ю. Пиа, при этом были выс:казаны сомне
ния в его органичес:ком происхождения. Несмотря на это, Ю. Пиа по
местил его в своем справочни:ке у Гирмера (Pia, 1927). 

П. Ж о до (J odot, 1935) изучил шлифы того же организма и высназал 
мнение, что данная струнтура е:корее является результатом :кристаллиза

ции нальцита, чем остат:ком от организма. 

Ж. Фавр (Favre, 1937-1938) описал под тем же названием аналогич
ные ис:копаемые, состоящие из радиально расположенных тесноприжатых 

усеченных пирамид, в ноторых видна радиальная и нонцентричес:кая 

штрихов:ка. Последняя дает :картину илеточной струнтуры. На этом осно
вании Фавр относит ми:кронодиум :к мелобезиям. В самое последнее время 
Морэ (Moret, 1952) опублиновал работу о МИI{ронодиуме из меловых от
ложений. Он считает, что описанные под названием ми:кронодиум обра
зован:ця являются не водорослью, а <щурьезноЙ>> :кристаллизацией наль
цита. 

Возможно, что все эти авторы описывали разные, но похожие друг 
на друга образования . · 

Рутте (Rutte, 1953, 1954) вначале под названием Limnocodium bls
pidum R u t t е описал шарини, образованные центральным ядром из 
вторичного или темного нальцита и водорослевой норной неравномерной 
толщины. Последние сложены палисадорасположенными трубнами. Во
доросль жила в эоцене в пресноводныхусловиях, совместно с синезелеными 

водорослями. В более поздней работе Рутте описывает, по видимому, 
те же шари:ки уже под названием Microcodium elegans, относя их н зеленым 
водорослям. Его ренопетрунция минроиодин в виде полузам:кнутого ци
линдра, сложенного полыми :конусами с отверстиями в нижней заост
ренной части :конуса, напоминает не:которых мутовчатых сифоней. Но
нусы с внешней стороны за:круглены и зам:кнуты. Рутте присоединяется 
:к мнению других исследователей, относящих ми:кро:кодии :к :кодиевым водо
рослям. 

В материале, :который был передан мне для определения И. А. Нои
дратьевой (за что выражаю ей свою признательность), из палеогена Фер
ганы, было обнаружено, что Microcodium может рассыпаться на отдельные 
призмы-:клиныш:ки, :которые захороняются в язвестновом илу. Позднее, 
в строматолитовой массе я обнаружил та:кже целые образования с со
хранившейся оболочной. Последняя состояла сплошь из призм-:клиньев, 
образовавших неправильную трубну. При детальном изучении и хорошей 
сохранности призм оназалось, что они не сплошные, а обладают сложным 
строением. 

Microcodium sepimentojorme sp. nov. 

(Табл. LXXII, фиг. 2-3; табл . LXXIII, фиг. 1-3; рис. в тексте 101) 

Известновый чехол сложен плотно прилегающими друг к другу по
.'IЫМИ язвестновыми членинами-цилиндрами или, правильнее, усеченными 
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{Опусами, расположенными по радиусам центральной оси . Н.аждый чле
i!ИН состоит из внутренней полости и известновой :корни. Последняя в осевом 
~ечении членина образует две «снобы>>, тан что внутренняя полость чле
iiИНа имеет несноль:ко вздутый вид, а диаметр входного и выходного от
верстия полости меншеь внутреннего ее диаметра. Часто члени:ки бывают 

Рис. 101. Microcodium sepimentofor.rne sp. nov. Видны призмочки-цилиндры, о.nружа
ющие центральную ячейку (а и Ь). Внутри некоторых призм наблюдаются полости, 

открывающиеся во внешнюю и внутреннюю стороны (с). 

дугообразно изогнутыми, длинными и :коротними. При движении осадна 
после смерти водоросли известновый снелет рассыпается на отдельные 
членини, :которые в этом случае неснольно похожи на Ovulites. Членини
цилиндры имеют следующие размеры: 

Длина членика -от 0,1 до 0,4 мм и реже до 0,8 мм 
Внешний диаметр -от 0,05 до 0,1 мм и реже до 0,19 мм 
Внешнее отверстие - до 20 fL 
Внутреннее >> - 2-5 [L 
Наибольший диаметр полости цилиндряка -10-35 [L 

Весь чехол в собранном виде имеет следующие размеры: 

Внешний диаметр - от 0,5 до 1 мм 
Внутренняя полость- от О, 1 до 0,27 мм 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Фергана. 
В о з р а с т: палеоцеп .- сузансний ярус. 
С б о р П. А. Нондратьевой. 
Г о л о т и п : шл . М 608, 611, 612; хранится в Ин-те геол. наун АН 

СССР . 
О б щ е е оп и с а н и е. При перенристаллизации, наторая обычна, 

отдельные членини-цилиндры иревращаются в целыенеделимые нристаллы. 

Благодаря этому обстоятельству продольные сечения изогнутых нераз
рушенных чехлов-нолоний напоминают трещины в породе, заполненные 
жильным I{альцитом с шестоватым расположением иристаллов по стеннам. 

В поперечном же сечении чехол онруглый, с радиальным расположением 
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элементов по периферии. Величина известковых членикоn-пирамид сильно 
варьирует в одном и том же слоевище, поэтому общий вид известr{ового 
чехла неправильный, неоднородный. Если принять во внимание также 
случайные изгибы слоевища, то еще больше увеличится впечатление о 
неправильной форме и сходстве перекристаллизованного известкового 
чехла с полостью в породе, заполненной <<вторичным>> кальцитом. 
Сравнен и е. При сравнении с изображением J11icrocodium 

elegans G l ii с k., приведеиным у Пиа (1927) на стр. 60 из миоцена Бадена, 
бросается в глаза, что на этом рисунке отсутствуют внутренние полости 
в члеНИI{ах-цилипдрах, а видны только штрихи, происхождение которых 

неясно- являются ли они каналами от ответвлений, или это следы спай
ности кристаллов кальцита, перекристаллизовавшогося нацело n изве
стковой оболочне водоросли. Невозможно решить этот вопрос без шлифов, 
поэтому выделяется новый вид Microcodium, так как сопоставить 
с уже описанным видом нельзя. Род же, несомненно, один и тот же, тю< 
как принцип строения известновага чехла идентичен, а И!I<Iенно -
<<nалисадное» (по выражению Пиа) или шестоватое расположение члени
ков. Отнесение Miaocodium elegans G l ii с k. к кодиевым и к багряным 
водорослям, повидимому, основано на штрихах -предполагаемых клет

ках или каналах. Между тем палисадарасположенные членики удиви
тельно напоминают клетки синезеленой водоросли Dermocarpa. 

3 а х о р о н е н и е и о б р а з ж и з н и. Обычно эта водоросль 
встречается в микрозернистых и афанитовых (пелитоморфных) карбо
натных породах. Что· касается глубины, то она, повидимому, 
была близка н 0-20 м, т. е. к минимальной·, на которой 
живут водоросли. Но встречаются экземпляры на такой глубине, где 
волнение сr{азывалось очень мало, и тонкая и нежная водоросль не раз

рывалась движением воды, а лишь слабо колебалась под влиянием тече
ния. Тонкий карбонатный осадок подтверждает наши выводы. Пави
димому, водоросль жила в опресненных и в соленых условиях, кю< не

которые синезеленые водоросли. 

П о р о д о о б р а з у ю щ е е з н а ч е н и е о с т а т к о в и з-
в е с т к о вы х ч е х л о в. Microcodium sepimentoforme иногда слагает 
породу почти нацело. В этих случаях в зернистом цементе <<рассыпаны>> 
отдельные известновые членики разной сохранности, частично с сохра
нившейся внутренней полостью, а частично представляющие отдельные 

· удлиненные кристаллы кальцита (табл . LXXIII, фиг. 3). В других слу
чаях чехлы этой водоросли занимают 50% площади шлифа, залегая ме
жду обломками гастропод или среди <<комков>> пелитоморфной карбонат
ной основной l\Iaccы. Роль цемента в этом случае играет вторичный кар
бонат, занимающий внутренние полости сложного чехла и промежуток 
между чехлами, обломками и пелитоморфной массой породы (табл. LXXII, 
фиг. 2 и LXXIII, фиг. 2). Членики в данном случае обычно находятся 
в прижизненном положении. 

Таким образом, в некоторых случаях эта водоросль является важным 
породообразующим организмом, давая значительное, а иногда преобла
дающее количество известкового материала на мелях третичного моря . 

Иногда она разрасталась в массовые заросли - <<nодводные луга>> из 
гибких кустинов, крепко сидящих в известковом илу в пекотором отда
лении от берега. 

7. ИЗВЕСТКОВАЯ БАГРЯНАЯ ВОДОРОСЛЬ 
ИЗ ПАЛЕ О ГЕНА ФЕРГАНЫ 

Из палеогена Ферганы А. И. Осипова передала мне для определения 
довольно крупные желваки, образованные корками известковых багря-
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ных водорослей вонруг гален изверженных пород. При ближайшем рас
смотрении норки оказались сложенными археолитотамниумом, сцементиро

ванным известковистым песчанином и известняком, которые заполняли 

пустоты и промежутип между выступами водоросли. Диаметр желвач
ков варьировал от 3 до 7 см. Перейдем к описанию самой водоросли. 

ТИП RHODOPHYTA 

КЛАСС FLORIDEAE 

СЕМ. CORALLINACEAE 

Подсем. Melobesiae 

Род Archaeolithotharnnitиn Rothpletz, 1891 

Archaeolithothamnium jerganense sp. nov. 

(Табл. LXXIV; рис. в тексте 102) 

Эта водоросль образует вокруг галек обволаrшвающие корочки до 
1 см толщиной, считая вместе с цементирующей породой. Сам организм 
состоит из слоевища - корочки толщиной от 0,2 мм и толще, и образует 
бугры-выступы высотой до 5 мм и диаметром от 1 до 3 мм. Бугры явно
слоистые, зональные, несут 1-2 концентрических ряда спорангий, хотя 
бывают и желваки с совершенно стерильными корками. В поперечном 
к спорангиям сечении видно их плотное расположение в шахматном по

рядке, благодаря чему они приобретают неправильно округлую форму. 
Обычно в этом сечении видны 1-2 ряда спорангий, общее же число ря
дов достигает ПЯ1'И. 1-\оличество спорангий в одном скоплении колеб
лется от 13 до 30 (в среднем 21). Форма спорангий яйцевидная, при ширине 
30-35-40 р. и высоте 60-70 f1. (рис. 102, в, г). 

~( ~~ rop 1 ~ 
lt\ \\JII \\ ""':;1 

б г 

6 

Рис. 102, а-г . Archaeolithothamnium ferganense sp. nov. 
а - базальный r!fпоталлий в вертинальном сечении; б- перитаJJЛИй в том же сечении; 

в и г - спорангии в том же сечении. 

Гипсталлий небольшой и плохой сохранности, вследствие тонины 
(1 f!.) стенок rшеток. Он состоит из стелющейся нити, I{Оторая очень быстро 
изгибается дугой вверх и сменяется следующей нитью . Таким образом, 
получается веерообразная структура гипоталлия, у которого клетни 
не расположены в ряды и очень различны по длине - от субквадратных 
до вытянутых. Размеры клеток: ширина от 5 до 9 f!., длина 5-13 f1. 
(рис. 162 а). При переходе в перитаJший rшетки ориентируются в четкие 
ряды, при этом стенки и перегородки становятся толстыми. Форма клетон 
периталлия прямоугольная, немного вытянутая. Размеры нлетон: 
ширина 6-7 до 10 f!., длина 9-12 fL, реже 15-20 ~.L (рис. 162 6). 
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В разрезе, перпендикулярном н норке, часто можно наблюдать таную 
картину: гипоталлий образует два бугороподобных вздутия, отделенных 
друг от друга цементирующей породой. При переходе в периталлий эти 
вЗдутия приходят в соприкосновение друг с другом и образуют один 
общий периталлий со сплошными рядами нлетон. 

Спорангии расположены в периталлии и нарушают рядовое распо
ложение нлетон . Между двумя соседними спорангиями часто находится 
всего одна нить . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Фергана, Ан-Сай. 
В о з р а с т: палеоген, эоцен, аланекии ярус, горизонт 11 . 

С б о р А. И. Осиповой, шл. М 01/26. 
Г о л о тип: хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 
С р а в н е н и я. Эта форма неснолько напоминает Archaeolitho-

thamnium episporum Н о "\V е из современных осаднов, но отличается от 
него отсутствием чередования длинных и коротких клеток и меньшими 

их размерами. От эоценовой формы Arch. Gunteri J о Ь n s о n et F е r
r i s отличается более узнюни нитями и более коротними нлетками, от 
эоценовой же формы Arch. Keenanii Н о w е- меньшими размерами 
клетон и спорангий и способом роста. По микрострунтуре несr<ольно 
напоминает Arch. digitatum Р f е n d е r (мел, сантон), но сильно отли
чается от него размерами нлетон и ответвлений, ноторые у Arch. digi
tatum толще, длиннее и располагаются радиально, нак пальцы на руке. 
:Кроме того, эта водоросль не образует норок вонруг галек, а гипоталлий 
имеет несr<олько ползущих нитей. 

О бра з жизни. :Как указывалось выше, описанная форма обра
зует норr<и вонруг галек, то стерильные, то богатые спорангиями . Раз
меры желвачков достигают величины нуриного яйца. Из того, что корка 
образуется вонруг всей гальни приблизительно одинаковой толщины , 
можно заключить, что при жизни водоросль нолебалась и первворачи
валась движением воды . Судя по тому, что поверхность корни носит следы 
ударов (сколы и выломанные углубления) и онатки, эти гальни, покры
тые коркой водоросли, попадали в зону волнений. Таную нартипу мы 
можем наблюдать в современных прибрежных осаднах Мурмансиого 
побережья, где в береговом галечни~ находятся аналогичные желвачни 
~ норr<ами литотамний вокруг гален. Аналогичный способ роста описан 
(Маслов, 19361) из третичных отложений l\ара-тау, а танже известен 
в тортоне Западной Унрапны. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ТРЕТИЧНЫМ ВОДОРОСЛЯМ "УКРАИНЫ, 
КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Из вышеприведенного материала вытенает, что в стратиграфичесном 
разрезе определены СJiедующие формы: · 

Палеоген, турнестансний ярус 
1. Acicularia ferganensis sp . nov. 
2. >> ferganensis var. tu1·questanica var. nov. 

Палеоген, сузансний и алайсний ярусы 
3. Terquemella minima sp. nov. · 

Палеоген, алайский ярус 
4. Archaeolithothamnium ferganense sp. nov. 
4а. Acicularia alaica sp. nov. 

Палеоген, сузаксний ярус 
.:>. Microcodium sepimentoforme sp. nov. 

Нижний эоцен 
6. Lithothamnium cavernosum С а р. 
7. >> microcellulosum sp. поv. 
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8. Lithothamnium tchernomoricum sp. nov. 
9. Archaeolithothamnium afonense sp. nov. 
10. Lithophyllum cf. Mengaudii L е m. 
11. >> carpaticum L е m. 
12. Mesophyllum contractum sp. nov. 
13. Solenomeris afonensis sp. поv. (проблематичесний организм:). 
14. Chara (?) Merianii U n g е r 
15. >> crassa D о ll f u s et F r i t е l 

Миоцен, тортонекий нрус.; 
16. Lithothamnium saxorum С а р. 
17. >> saxorum var. К oroluкae var. nov. 
18. >> undulatum С а р. 
19. >> Andrusovii L е m. 
20. >> magnum С ар. 
21 . Lithothamnium tanrinense var. reticulatum var. nov. 
22. » bullaense sp. nov. 
23. >> microcellnlosum var. junior var. nov. 
24. » microphyllum sp. nov. 
25 . >> praefruticulosum sp. nov. 
26. Archaeolithothamnium Keenanii var. lvovicum var. nov. 
27 >> lrinae sp. nov. 
28. Lithophyllum prelichenoides L е m . 
29. >> albanense L е m. 
30. >> ramosissimum (R е u s s) 
31. » rotundum (С а р . ) 
32. >> Capederi L е m. 
33. Mesophyllum Schenkii var. corticesum var . nov. 
34. Lithophyllum (Dermatholithon) ucrainicum sp. nov . 
35. >> >> Nataliae sp. nov. 
36. Melobesia (Lithoporella) parasitica sp. nov. 
37. >> >> parasitica var. grandis var. nov. 
38. J ania toltrica sp. nov. 

Миоцен, чо:кра:к 
39. Lithothamnium pannosum sp." nov. 
40. Melobesia (Lithoporella) badjii sp. nov. 
41. Rivularialithus herЬidus gen. et sp. nov. 

Миоцен, нижний сармат 
42. Lithothamnium toltraense sp. nov. 
43. Archaeolithothamnium rudum var. asiaticum М а s l. 

Пли о цен 
44. Acicularia italica С l е r i с i 
45. << azerbaidjanica L i v е n t а 1. 
46. << Andrusovii L i v е n t а 1. 
47. Ovulites renata L i v е n t а l. 
Ниже мы перейдем :к рассмотрению некоторых особенностей флоры 

багряных водорослей "Украины. 
Сравнивая ископаемую флору багряных водорослей эоцена и миоцена 

Кавказа и "Украины с третичными ископаемыми водорослями Средизем-· 
поморья, мы находим несколько общих форм: 5 видов Lithothamnium 
и 7 видов Lithophyllum. Из них один вид встречен на западе, в тортон
еком ярусе, 4 вида описаны (в Европе) из гельветекого яруса, 2 вида из 
бурдигальсного, 1 вид из нижнего миоцена и 4 вида из эоцена. 

Таким образом, следующие виды можно считать характерными: для 
тортонекого яруса - Lithophyllum ramosissimum (R е u s s.); общими 
для тортонекого и гельветекого ярусов - Lithothamnium sax01·um С а р., 
L. magnum С ар., Lithophyllum Capederi L е m., L. rotundum (С ар.). 
В нижнем и среднем миоцене распространены Lithothamnium undulatum 
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С а р., Lithophyllum albanense L е m. и L. pгelichenoides L е m. Одну 
форму можно считать ископаемым эоцена, олигоцена и миоцена-это Litho
thamnium Andгusovii L е m. И, наконец, некоторые новые формы, вер
тикальное распространение которых еще не проверено, являются пока 

водорослями тортонекого яруса. Аналогов чоиракених форм в Западной 
Европе не найдено. 

Из эоцена Черноморского побережья имеются три формы, общие 
с формами Западной Европы: Lithothamnium cavemosum С а р., Litho
phyllum cf. Mengaudii L е m., L. caгpaticumL е m., описанные из эоцена 
Италии и Нарпат, которые могут считаться, таким образом, за ископа
емые палеогена и эоцена. Остальные формы эоцена побережья Черного 
моря являются новыми и несранпимы с другими известными видами. 

Эти данные позволяют составить следующую таблицу распространения 
общих форм (табл. 7). 

Распространение нСiюторых фор:~~ литота~шиii 

Название вида 

l ,ithothamnium saxorum С ар .. 

>> magnum С ар. 

» undulatum С ар. 

Andrusovii Lem. 

cavernosum С ар .. 

Utlюpltyllum Capederi JJ е m. 

)) l'otundшn (С ар . ) 

)) albanense L е m .. 

1 
Местонахошдение 1 Возраст 1'ОЙ же 
и возраст на юге формы в Среди-

СССР земноморье 

•. Ополье и Тол
тры, тортон

СIШЙ: яруе; 
Ополье, тортон
екий ярус 

Толтры, тортон
екий ярус 

Ополье, тортов· 
екиii ярус 

Новый Афон, 
нижний эоцен 

Толтры, тортон
екий яру..: 

Гельветеrшй 
ярус 

)) 

Нижниймиоцен 
и бурдигаль
ский нрус 

Эоцен 

)) 

ГельвстсiШЙ 
ярус 

Ополье, тортон- >> 

екий ярус 
Толтры, тортон- Бурдигальский 
ский ярус ярус 

)) prelichenoides L е m. . . 
ramosissimum (Reuss.) . 

То же Нижниймиоцсн 
>> Тортонекий 

carpaticum, Lеш . . . 

cf. Mengaudii l, е m. 

ярус 

Новый Афон, Эоцсн 
эоцсн 

То же 1) 

Таблица 7 

1 

\ Местонахонщение за рубежом 

Италия 

И талия и ус.тье 
Роны 

Испания, За-
падные Кар
паты 

:Итал.ия 
Италия и Испа
ния 

То же 

А;Jбания 

о. Мартиника 
АJJжир 

Карпаты 

Нроме того, нужно сказать, что две формы из тортонекого яруса Ук
раины напоминают эоценовые виды Америки, но не идентичны с ними
ArchaeolithothamniumKeenanii Howe и Mesophyllum Schenкii Howe, рас
пространенные по Тихоокеанскому побережью. Та ним образом, миоценовые 
багряные водоросли Украины тесно связаны со средиземноморской иско
паемой флорой. Эоценовая флора Навказа, более бедная видами, имеет 
лишь три формы, общие с флорой Средиземноморья, что, повидимому, 
можно объяснить, с одной стороны, именно бедностью видами этой фло
ристической провинции, а с другой - меньшей изученностью свойствен
ных ей нижнетретичных багряных водорослей. 

Геологи, работавшие на Украине, считают, что район Толтр включает 
верхние горизонты тортонекого яруса, а в Львовском районе (Ополье) 
развита нижняя часть этого яруса. Интересно посмотреть соотношения 
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определенных видов в том и другом разрезах. Для этой цели мы приводим 
следующую таблицу. 

Формы, общие для "Унраины и для всего тортонекого яруса 
1. Lithotlиmnium taurinense var. reticulatum var. ноv . 
2. saxorum С а ре d е r 
3. » undulatum С а р е d е r 
4. » Andrusovii L е m. 
5. >> microcellulosum var. junior var. nov. 
6. Lithophyllum albanense I, е m. 
7. Melobesia (Lithoporella) parasitica sp . nov . 

Ф о р м ы, в с т р е ч е н н ы е т о л ь н о в Т о л т р а х (в е р х н п й т о р т о н) 
1. Lithothamnium saxorum var. Korolukae var. nov. 
2. » bullaense sp. nov. 
3. >> microphyllum sp. nov. 
4. Lithophyllum ramosissimum (R е u s s.) l\f а s l. 
5. » prelichenoides L е m. 
6. » (Dermatholithon) N а t а l i а е sp. nov. 
7. » » ucrainicum sp. nov. 
8. Archaeolithothamnium I r i nа е sp . nov. 
9. Jania toltrica sp. nov. 

Ф о р м ы, в с т р е ·•1 е н н ы е т о JI ь н о в О п о л ь е (н и ж н и й т о р т о н) 
1. Lithothamnium pl·aefruticulosum sp. nov. 
2. >> cf. mar;num С а р. 
3. Archaeolithothamnium Keenanii var. lvovicum var. nov . 
4. Litlrophyllum rotundum (С ар . ) L е m. 
5. Mesophyllum Schenkii Yar. corticesum var. nov. 
6. Melobesia (Lithoporella) parasitica var. grandis var. noY. 

Нельзя забывать, что водоросли Толтр в значительной своей части 
собраны из других фаций, чем ископаемые Ополья. Близкие фации дают 
общие формы. Так виды, встречающиеся в Толтрах, развиты в биогер:м
ных породах, сложенных почти целиком багряными водорослями, или 
в промежутках между биогермами, но в пределах рифовой фации. Жел
ваки, встречающиеся в Толтрах спорадически в мергелистык породах 
более глубоких фаций, имеют аналогов в Ополье, где такие же желваки 
находятся среди песка. В этих толтровых желваках определены общие 
формы с Опольем. Тан, образец J\1'2 78, взятый из пород, расположенных 
в 2-3 нм восточнее рифовой гряды, заключал общие для Украины формы: 
Lithothamnium And1·usovii L е m., L. microcellulosum var. junior var. 
nov., Lithophyllum albanense L е m. Других форм здесь не встречено. 

Чтобы решить вопрос, можно ли найти среди багряных водорослей 
такие, ноторые позволили бы отличить нижний тортон от верхнего, были 
взяты формы, найденные в разных районах, но в пределах одной и той же 
фации (детритусово-песчаной), в желваках. 

Оказалось, что следующие виды встречаются тольно в Ополье (ниж-
ний тортон): 

1. Lithothamnium magnum С а р. (rельветсний ярус -нижний тортон) . 
<:. » praefruticulosum sp. nov. 
3. Lithophyllum rotundum (С а р.) (rельветсний ярус -нижний тортон). 
4. Melobesia (Lithoporella) parasitica var. grandis var. nov. 
5. Archaeolithothamnium Keenanii var. lvovicum var. nov. 
6 . Mesophyllum Schenkii var. corticesum var. nov. 

Из той же фации только в Толтрах (верхний тортон) встречаются: 

7. Lithothamnium bullaense sp. nov. 
8. Lithophyllum Capede1· i L е m. (rельветсний ярус - верхний тортон). 

Рассматривая приведенный список, легно заметить, что разница в рас
пределении форм из одних и тех же (небиогермных) фаций существует 
и, вероятно, объясняется стратиграфическим значением этих водорослей. 
Из этого сппсr{а нужно исключить Lithophyllum Capederi L е m., которая в 
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Европе известна из отложений гельветекого яруса и, таким образом, 
в нижнем тортоне не найдена по случайным причинам. Насколыю данные 
формы ЯВЯТСЯ руКОВОДЯЩИМИ ИСКОПаеМЫМИ оргаНИ3М8111И, ПОI-\ажет буду
щее- их надо еще проверить дальнейшими находками. Приведенный 
список служит лишь первым указанием на то, что такие руководящие 

формы могут быть найдены. 
Я: попытался распределить формы багряных водорослей по двум основ

ным фациям: 1) биогермная фация (в пределах рифовой зоны Толтр) 
и 2) песчано-детритусовая фация (на западе и востоке.от Толтр), где во
доросли встречаются главным образом в желванах. 

Биогермную фацию можно охарантеризовать нан район мелкоморья, 
в нотором существовала волнорезная полоса и зона более спокойного 
мелководья, располагавшаяся непосредственно позади первой. Здесь 
могли существовать корковые и норково-бугристые формы, принрепляв
шиеся ко дну. Волнорезная полоса могла выходить на поверхность моря 
во время коротких моментов отливов и все время подвергалась воздей
ствию волн. На некоторых выступах nолнорезного биогерма могли жить 
гиб1ше <шуллипоры» (J ania, Amphiroa и т. д.), которые противостояли 
волнам, сгибаясь под их давлением. I\ластический материал попадал 
на биогерм в незначительном ноличестве. 

Песчано-детритусовой фацией называются условно отложения песча
ного дна мелкого водоема, но ниже действия волн . Течения приносили 
кластический терригенный и органогенный материал на баяну и шевелили 
желвани водорослей. Харантерной чертой этой более обширной фации 
является движение воды и принос Iшастического материала 1 • 

Для харантеристини условий существования изученных водорослей 
составлена нижеследующая таблица, в которой не помещены формы, 
встречающиеся одновременно и в биогермах и в песчано-детритусовых 
фациях вне рифа. 

I. Биоrермвая фация 
' 

'1. Lithothamnium saxorum var. Korolukae 
var. nov. 

2. >> microphyllum sp. nov .. 
3. >> ramosissimum (R е u s s) 
4. Arclщeolithothamnium lrinae sp. nov . . 
5. Litho phyllum prelichenoides L е m. . . 

6. (Dermatholitlron) ucrainicum 
sp. nov . ... . .. . . . 

7. М elobesia (Lithoporella) parasitica sp. nov. 
8. J an ia tolt1·ica sp. nov. . . . . . . . . 
9 . Lithothamnium tollraense sp. nov. . . . 

Il. Песчаво-детритусовая ф~ция '(желвани) 

'1. Lithotlщmnium Andrusovii L е m . 

2. » magnum С а р. . . . 
3. » bullaense sp. nov. . . 
4. » praefruticulosum sp. nov. 
5. >> microcellulosum var. 

junior var. nov. . . . . 
6. Lithophyllum Capederi L е m .. 

7. 
8. 
9. 

rotundum (С ар . ) 
albanense l, е m. . 
(Dermatl:olithan) Nataliae 

sp. nov. . .. . .. ...... . 
10. Melobesia (Litl!OpOI·ella) parasitica 

var. grand is var. nov. . . . . . . . . 
11 . Archaeolitl!otlщmnium Keenanii var. 

lvovicum var. nov. . . . . . . . . . . 
12. М esophyllum Scl1enkii var. corticesum 

var. nov . ............. . 

1 В 1952 г . вышла в свет работа И. l\. l\оролюк «Подолr,сюrе Толтры и их обра
зование». В ней дается характеристина известняков и биогермов, в строении которых 
принимади участие каменные багряные водоросли, называемые ;:~тим автором <mито
тамниямю>. 
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Из этих форм Lithophyllum prelichenoides L е m. встречена внутри 
биогерма в детритусовам известняке, так же кан: и Jania toltrica sp . nov. 

Интересно отметить, что М elobesia (Lithoporella) parasitica sp. nov. 
встречается только в биогермной фации, а ее вариетет тольн:о в песчано
детритусовой (в желваках), что сн:орее всего объясняется влиянием среды. 

В прежних исследованиях (в зарубежных материалах) при опреде
лении багрянок вопрос о фациях во внимание не принимался. Поэтому 
мы лишены возможности проверить наши данные по отношению н: уже 

известным формам (1- 3, 5; 11- 1, 2; 6, 7, 8), являются ли они жителями 
только определенных фаций или обитают при значительно более разно
образных условиях. При дальнейших исследованиях это обстоятельство 
следует иметь в виду. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР И РОЛЬ ИХ В ОСАДRОНАRОПЛЕНИИ 

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ПО ПЛОЩАДИ 

« ... Низшие организмы являютел наиболее раепро
етранснными как в пространстве, так и во времени». 

А . П. Парпиnс~>ий (т . Il, етр. 13) 

У нас нет еще пшшых данных о распространении ископаемых водорослей 
в отложениях, паходящихся на территории нашей Родины. Это объяс
няется кюх малой изученностью некоторых областей, так и большими 
пространствами, закрытыми чехлом четвертичных отложений. 

В большинстве карбонатных серий найдены хотя бы отдельные следы 
водорослей, во многих же случаях водоросли играют известную породооб
разующую роль. 1{ сожалению, обычно их обнаруживают только доста
точно квалифицированные в этой области исследователи при детальном 
литологическом изучении. В схеме, приведеиной в этой работе (рис. 103), 
отражена лишь частr. всех находок водорослей. Значительное число на
ходок водорослей мне неизвестно и упоминается в многочисленных ру
кописных отчетах о литологических исследованиях . Таким образом, 
схема не отражает истинной насыщенности водорослями тех или иных 
учаСТI{ОВ территории СССР, но все же для пеiюторых периодов делает 
возможными известные предварительные выводы. Если обратиться 
к находкам кембрийских водорослей и строматолитов, то легно заметить 
черту меридиопального направления восточнее р. Енисея, ограничива
ющую восточную зону, с преобладанием находок строматолитов, от за
падной зоны, с преобладанием находон микроснопичесних водорослей. 
Это явление связано с различиями фаций I{ембрийсного моря. Тогда ню~ 
на востоке было море платформенного типа, местами с непор :мальной со
.1еностью, осаждавшее главным образом I<арбонатные (пзвестняюr и до
:юмиты) осадки, на западе (Енисей и Алтай) был геосиннлинальный режим, 
при нотаром нормально соленое море давало воз:можность водорослям 

п археоциатам возводить рифовые постройюr. 
Интересно отметить, что силурийсюrе осадки дают тю{ую же нартину: 

на воетоне в платформенных условиях растут строматошrты, на западе, 
в Казахстане в геосию~линальных осаднах - определимые водоросли. 
Конечно, нет правил без иснлючения, и на ностоне мы находим в районо 
среднего течения р. Лены отложения нормально соленого моря с собственно 
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во;:~;орослями и трилобитами. Отсюда следует вывод, н нотарому 
я пришел уже раньше на основании наблюдений над фациями, богатыми 
строматолитами,- что последние являются антагонистами собственно 
пзвестновых водорослей, трилобитов, археоциат и других животных 
п растений нормально соаеной воды. В большинстве случаев, ногда мы 
находим строматолиты, то трилобитов не встречаем. Обычные же и раз
нообразные иснопаемые морение водоросли распространены совместно 
с другими животными и являются, по способу обитания, аналогами со
временных морсних водорослей. Эти фациальные отличия между строма
толитами и обычными водорослями подчерюшают принципиальную ра :з 
ницу в харантере отложений нарбопата в строматолитах и у соfiствею: о-

• водорослей. 

cu 
~ 

.fj ~- · · 

~ "' :: 
~ t; ~ С) 

§- е-
N § ~ ~ '.;:! .с: t:::l 

~ 
.э- ~ ~ СоrаШласеае '-'> 

Рис. . 104. Схема развития некоторых групп известковых водорослей. 

Обращает па себя внимание суммарное распространение неноторых 
групп водорослей по вертинали 1 . В сводне Пиа (Pia, 1927) приведсна таб
ЛИЧI{а распространения водорослей по возрасту. Не внося принципиаль
ных изменений в эту таблиЧI{У, я попытался добавить неноторыо детали 
и дополнения. Столбинн я делаю утолщенными в зависюности : 1) у сине
зеленых водоросаей: - от роли, ноторую они играли в образовании осад
ков по моим данным ; 2) у остальных групп (сифонеп, харовые, солено
поры и Iюраллиновые) - от ноличес тв а известных па м видов в данноl\1 
периоде . Конечно, таной метод в значительной мере субъентивен II за
висит от степени изученности материала, но Hai{ первое приближение и нак 
обзорная схема для понимания роли той или иной группы составленная 
диаграмма может представить пятерее (рис . 104). 

1 Стратиграфи•Iеекое распре;~е:1ение отде;п,ных форм ;.~,ано в соответствующих гла
вах в частях I, II и II I. 
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Синезеленые водоросли особенно тироно распространены в нижнем 
палеозое, где ·они бурно развивались в виде строматолитов и онколитов. 

Дальнейшее значение их несколыю более ограничено, но сохраняется 

вплоть до современности. 

Сифоновые водоросли внезапно и бурно расцветают в нижнем силу ре, 
но к девону этот расцвет так же быстро спадает. В карбоне и перми они 
приобретают некоторое значение (10 и 8 видов), о~нако второvй расцвет 
их наблюдается только в триасе (29 видов). Юрекии и меловон периоды 
характеризуются постепенным уменьшением сифоновых (до 11 видов), 
и лишь в третичное время число их снова резно возрастает (74 вида). 

В этот последний период мaк-
Charophyta симальнос количество видов 

Палеоцен Зоцен Олиеоцен Миоцен Плиоцен приурочено 1{ олигоцену. Для 
третичного периода быJiа со
ставлена диаграмма распро

странения сифоновых по от
делам, причем выяспился 

спад количества их видов к 

четвертичному времени. Boз-
Siphoпales можно, что это обстоятель

ство отражает плохую изу

ченность верхнетретичных 

Рис. 105. Схема развитияхари сифоней: в тре
тичное время (по Iюл:и•Iоетву видов). 

пород (рис. 105), но может 
быть нравиJiьнее смотреть на 
него как на занономерпое 

явление, вызванное похоло

данием илимата в связи с 

приближением Jiедникового 
периода. 

Распространение харовых водорослей во времени можно подразделить 
на два отрезка: 1) нижний, характеризующийся развитием трохилиснов, 
и 2) верхний, собственно харовых. Нижний отрезок времени соответствует 
девону. Харовые, появляясь в карбоне, сначала имеют сравнительно 
слабое развитие, но затем расцветают в третичное время. Как и для пре
дыдущей группы водорослей, была составлена отдельная диаграмма для 
водорослей третичного времени, причем оказалось, что в верхнетретичное 
время также происходит спад количества видов. Объясняется это, оче
видно, теми же самыми причинами (рис. 105). 

Багряные водоросли, для внесения большей ясности в картину нх 
распространения во времени, разделены на две группы: 1) соленопороные 
и 2) кораллиновые. Первые существуют от силура до третичного времени, 
причем наиболее пышное развитие имеют в начале и в конце этого чрез
вычайно длительного отрезка времени. Резкое уменьшение числа их ви
дов наблюдается н перми (1 вид). l\ораллиновые, начиная с мела, бурно 
развиваются до четвертичного периода. Отдельная схема, поясняющая 
детали этой особенности распространения кароллиновых в третичное 
время, свидетельствует о том, что процесс в целом шел в одном направле

нии (пунктир). Однако, наряду с эти:w, имеющийся фактический материал 
отражает нак отдельные «Депрессию> в палеоцепе (6 видов) и в плиоцен.е 
(15 видов), так и подъемы с <<ПИКО?.I>> в миоцепе (66 видов) . Плиоценовый 
спад следует, может быть, объяснять похолоданием климата, кан и в cJiy
чae с сифонеями и харовыми, а палеоценово-олигоценовая депрессия 
может быть вызвана просто худшей изученностью этих горизонтов 
(рис. 106). 

Несмотря на отдельные отмеченные выше отклонения, обнаруживаю
щпесн на схемах развития трех групп водароелей в третичное время, осо-
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бенности их общего развития выступают все же со всей отчетливостью. 
~Iощно и быстро развивающиеся норалливовые сменяют угасающую 
ветвь соленопоровых и, может быть, неснольно стесняют развитие сифаней 

юо 

:х: ~ ~ :х: 1 
С!> ::::r С!> 1 ::::r ::::r ::::r 

~ <:::> <:::> <:::> <:::> 1 
С\) 1 ~~ С!> СТ) ;::j ;::j 

§ -3 ::t 
t::: {\ ~ ::::r 

1 § 
~/ ~ 50 

/ §} 40 
/ ~ /l v §- зо 

/ 
~ го 

м 
J 

70 

Рис . 106. Схема развития норалливовых (по ноJшчеству 
видов.) 

в позднетретичное время. Тан .кан хары не являются <<ноннурентамю> 
морсних водорослей , то их развитие стоит особняком. 

2. ВОДОРОСЛИ RAR РУI\ОВОДЛЩИЕ ИСIЮПАЕМЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

<<Палеоботанина -vчит нас необычайной стайности 
одних форм растительной жизни и большой пластич
Iюсти, И3менчивости других>>. 

(А. Н. Нриштофович, 1933, стр. 9) 

О значении водорослей нан руноводящих ископаемых организмов 
говорил еще Ю. Пиа (Pia, 19353). Он рассматривал водоросли с трех то
чен зрения - нан поназателей фаций, климата и возраста вмещающих 
пород. Самым важным вопросом для геолога является, конечно,· вопрос 
об определении возраста пород на основании присутствия водорослей, 
так нан их фациальное и нлиматичесное значения решаются, главньп11 
образом, на основании сравнения с современными растениями. Страти
графическое значение водорослей, по Пиа , невелино. Его указания на 
провереиные руноводящие формы очень роб ни и касаются почти исклю
чительно дазинладовых сифоней. Для отдельных систем, отделов и яру
сов он перечисляет следующие руноводящие формы: 

Mizzia velebitana - пермь 
Diplopora annulata- ладинекий ярус триаса 
Diplopora аппи latissima- апизийский ярус триаса 
Anthracoporella spectaЬilis- верхний карбон 
Gimnocodium Ьelleroplюntis- верхняя пермь 
Pliysoporella panciforata- анизийский ярус 
Teиtloporella llercule$ - ладинекий >> 
Disticlloplax Ьiserialis- эоцен (проблематическое иснопаемое) 
<<Girvanella>> amplefщ·cata -средний девон 

Легно видет1., что почти половину этого списна составляют сифонеи 
триаса, ноторые описывал сам Ю. Пиа. Из синезеленых приводится во
доросль, также описанная им из отложений русского девона, но мною 
ни разу не встреченная. Ю. Пиа совершенно игнорирует такие группы, 
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нан багряные водоросли, ранее известные в качестве руноводящих форм 
некоторых горизонтов, и частично харовые, играющие определенную 

стратиграфичесБую роль в мезо-найнозое и девоне. Поэтому списон Ю. Пиа 
производит довольно жалкое впечатление, даже если принимать во вни

мание только тот материал, ноторым он мог располагать, не говоря уже 

о более поздних исследованиях, выявивших много нового для стратигра
<фичесного значения водорослей. 

Джонсон (Johnson, 19451 ) танже пытается выделить руноводящие 
'формы водорослей, но делает это тольно для родов дазиrшадовых сифо
.ней. Он приводит довольно длинный списон родов, главным образом 
:;по работам Ю. Пиа, нсi неясно, основано ли стратиграфическое значение 
этих родов на наход1-шх во многих !IIecтax или оно ограничено находками: 

толыю в единичных пуннтах. Касаясь известковых багряных водорослей, 
Джонсоп приводит диагнозы лишт., трех родов и говорит о необходимости 
изучения их стратиграфичесr-юго значения, не приводя, однако, в этом 
направлении конкретного материала. 

Стратиграфическое значение исследованных мною известковых во
дорослей рассматривается iз нонце наждой описательной части (палеозой, 
мел и третичный период), поэтому здесь мы остановим наше внимание 
лишь на неноторых ископаемых водорослях, имеющих проверенвое 

(минимум в 2-3 пупнтах) руноводящее значение, чтобы дополнить спи
СОI{ форм, составленный Ю. Пиа (Pia, 19353). Это тем более интересно, 
что главная масса форм, приводюiых Ю. Пиа, не встречается в породах 
СССР. Из всего его списна тольБо JИizzia, Anth,·acoporella и <<Girvanella>> 
amplefnгcata Р i а встречены в руссюJх материалах. 

Нан известно, в геологичесной летописи существует очень много про
белов, ноторые не позволяют с уверенностыо составлять точные схемы 
распространения исБопаемых организмов. Но исследования геологов наж
дый год приносят новые данные о минувшей жизни на Земле. В частности, 
вопрос о древних харовых за последние годы пополнился рядом находок, 

впрочем -еще недостаточно изученных. Так, в Сiшажинах Днепровсiю
ДонеЦкой впадины были найдены остатин оогоний хар, ноторые описала 
Е. О. Новин (1949). Правда, это описание неснольно неуверенное. Сна
чала Е. О. Новин говорит, что в снв .. М 1 у Ромен на глубине 975-990 м 
<<были обнаружены оогонии харовых водорослей - Chara (Gy1·ogonites) 
inconspiena Р i а)>. Однано ниже она приводит описание, не вяжущееся 
с определением рода Chara и Gyrogonites. Она дает следующие параметры 
этих фрунтифинаций. Размеры овальных телец (диаметры): по длинной 
оси 0,52 мм, по I{Оротной оси 0,42 мм. <<Поверхность нонрыта спирально 
идущими, очень четно выраженными острыми ребрами. Промежутип 
между ребрами остаются почти постоянными. Ноличество ребер (спираль
ных оборотов) доходит до 10. Возле полюсов эти ребра изгибаются влево 
(по часовой стрелне), что является четним признаном, отличающим мезо
найнозойсБие и современные харофиты от палеозойсних ... )> Здесь же она 
говорит, что эти образования напоминают Aclistochaгa Р е с k и, таюiм 
образом, приведеиное ею название Chara ( Gyrogonites) inconspiena 
Р i а вызывает недоумение. Породы, затшючающие оогопии, Е. О . Но
вин относит Б юре-триасу (рэт-лейас). Из этой энснурсии в мало изучен
ную область можно сделать тольно следующие занлючения: 1) в отложе
ниях СССР в нижнем мезозое существуют харовые водоросли, еще недо
статочно изученные; 2) иоснолы\у в неноторых странах (например в Аме
рине) они являются поiшзателями возраста, весьма вероятно, что и у нас 
в СССР они онажутся хорошими руноводящими ископаемыми ·организ
мами; 3) пробел между девонсними харацеями и третичными понемногу 
иожет быть заполнен. Для решения этих вопросов, конечно, натребуетел 
затратить значительное ноличестно труда. 
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Списо1' руково)"(ящих форм водорослей СССР 
в д оп о л н е н и е 1' сп и с к у П и 11, пр и в е д е н н о м у выше 

EpiplLyton- кембрий (Сибирь, Монголия, ~·рал, Rавка:3, Зап. Европа) 
Eclelsteinia- кембрий (Сибирь, Монголия, Rитай) 
Gin:anella siblrica М а s l.- нембрий (Сибирь и Тува) 
11 ermi porella fragi lis S t о ll е у- силур (Прибалтика, Rазахстан) 
Solenopora spongoides D у Ь. - сиз1ур (Урал, Зап. Европа, Приба;;пика) 
CoactilumStraeleni (L е с о m р t е)- девон (Европейская часть СССР, 3ап. Еnропа) 

I~~~jf~~1~ де:~;он } (Европейская часть СССР, Япония) 
Girvanella Ducii W е t 11 .- верхний ~~свон - карбон (Донбасс, Урал) 
Calcifolium okense S с !1 w. Б i r.- нижний карбон 

>> punktatum М а s 1. - >> » ) 
lJvinella comata С h v о r .- средний и верхний r•арбон Е " . 
Vonezella Lutuginii М а s l.- парбон ,вропеиск~ 
Anthracoporella spectaЬilis Р i а - верхний карбон (часть ССС ) 
Parachaetetes paleozoicus М а s 1. - нижний карбон (Урал) 
Solenopora jurassica N i с h о l s . -юра (Rрым, Западная Европа) 
Arclиeolithothamnium mamillosum L е m .- сснон (Rавказ, Средиземноморьс) 
Litlzophyllum carpaticum L е m.- эоцсн (Rавказ, Н:арпаты) 

» ramosissimum (R е u s s) - тортонекий ярус 
Lithotlиmnium saxorum С а р . } 

LithophyГlиm ~~~~~;:; L се~· ~1~!~~~~i j Унраина и За-
}) rotundum (С ар.) паднан Европа 

Lithothamnium undulatum С а р . \ 
Lithophyllum albanense L е m. f миоцен 

» prelichenoides L е m. 
>> Mengaudii L е m.- эоцен (Кавказ и Карпаты) 

Litlzothamnium Andrusovii J, с m .- эоцен - миоцен (Украина и Западная Европа) 
>> cavernosum С а р.- эоцен (Кавказ, Италия) 

Acicularia italica С l е r i с i - неогсп (Кавказ, Западнан Европа) 

В приводеином спист'е опущены харовые водоросли мезозоя и кайно
зоя, тю' ню> данные о их стратиграфичеСI{ОМ распространении основаны, 
главным образом, на заграничном материале. 

Не трудно заметить, что различные формы известковых водорослей 
IШR руководящие иснопаемые организмы имеют различное значение. 

Для геолога иногда важно знать даже тание онаменелости, н:оторые поз
во.ляют отличить отложения палеозоя от отложений мезозоя, не говоря 
уж об организмах, дающих возможность определить систему. Здесь при
ведены провереиные формы, определяющие возраст нород в пределах 
не шире системы. Этими формами мы не должны пренебрегать. Большей 
же частью названные выше водоросли определяют более узrшй отрезок 
геохронологической шкалы, вплоть до яруса . 

Не сомневаюсь в то;о.r, что дальнейшее изучение ископаемых водоро
слей приведет к выявлению новых руноводящих форм и мы сможем поль
зоваться ими для определения возраста пород при отсутствии других 

ископаемых. Такие же широко распространенные в известнюшх н:арбона 
СССР формы, как Donezella Lutuginii М а s l., Calcifolium и Dvinella 
comata С h v о r ., наравне с фораминифорами уже широко применяются 
для определения возраста пород микропалеонтологами и лптологами. 

3. ВОДОРОСЛИ RAK ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛИ 

Попрос о водорослях кю' породообразователях неоднократно осве
щался в литературе. Одна из основательных сводок по этому вопросу 
составлена Ю. Пиа (Pia, 19262), который использовал преимущественно 
европейсrшй материал. Я танже остапавливалея на этом вопросе (Маслов, 
19351 , 19371). Поэтому здесь (отбросив строматолитовые породы) мы на-
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правим наше внимание на новые факты, полученные при изучении водо
рослевых пород за последние 10-15 лет. 

Синезепеные водоросли играют важную роль в образовании на рбо
натных пород. Интересный пример такой роли можно привести из :кем
брил Тувы, изученного мною недавно (более подробно см. Маслов, 19492). 

:Кембрийские известняки Тувы датируются фауной археоциат и трило
битов и залегают в виде линз внутри мощной туфо-эффузивно-нластиче
с:кой серии. Происхождение этих линз, повидимому, сингенетпчес:кое 
с вмещающими породами . 

Наблюдения над известняками горы Хаирхан по:казывают, что они 
принадлежат :к рифагенной фации, построенной синезелеными водорос
лями и археоциатами, присутствующимп в большом :количестве. :Ка:к во 
всяком рифе, внутри однородных массивных известняков встречаются 
обломочные фации в виде грубых известняковых конгломератов с плохо 
окатаиными галы{ами и валунами, содержащими археоциат. Валуны 
и гальки имеют обычно несi,оль:ко удлиненную неправильную форму 
и залегают та:к, что их длинные оси вытянуты по направлению общей 
слоистости или несколько нанлонно к ней. Цемента мало, он песчаный 
и известковый; резко выделяется на фоне известняковых галек. Смена 
этих пород вмещающими их :кластичес:кими и туфагенными ос.аднами 
происходит без видимого размыва. Удалось наблюдать юшинивание из
вестняка в вышележащие кластические породы. Вьшлинивание происхо
дит на протяжении нескольких :метров . Известняки сменяются тонкими 
аргиллитами зеленого цвета, поющимому туфогенными. Внизу, близ 
контакта с известняками, на векотором расстоянии от выклинивания из

вестняна, в аргиллитах залегают мелкие нонкреции нремня, в дальнейшем 
переходящие в прослои кремней. Особенности <шерехода>> известняка 
в аргиллиты свидетельствуют о смене фаций в направлении от рифа Ix ла
гуне. Повидимому, риф при погружении заносился терригеиным матери
алом, ранее переносившимся в другие участки, расположенные вне ри

фового поля. Смена режима происходила постепенно, но смена фаций 
в пространстве -сравнительно резка, Hai{ это обычно наблюдается в ри
фогенных осадках. 

При просмотре шлифов известняков с полной очевидностью выяви
лась решающая роль организмов в образовании этих карбонатных пород. 
Организмы, перополняющие породу, относятся I{ приирепленным (архео
циаты и водоросли). n большинстве случаев остатки находятся в положении 
роста. Наряду с этим, во многих шлифах известняки оказались настолыю 
перекристаллизованными, что в них ничего органогенного определить 

не удалось . Но напомним, что для рифовой фации это явление очень ха
рактерно, тан как даже современные рифы легко переходят в массивные 
перенристаллизованные известняки. Рассматриваемые органогенные 
известняrш можно подразделить на два типа: биогер:мные и детритусовые. 

Биогермные известняки слагаются отдельными археоциатами и раз
личными водорослями, цементирующими их кубrш. Если сохранность 
археоциат не всегда дает возможность установить их прижизненное по

ложение, то тонкие, весьма делинатвые, совершенно нетронутые кустики 

Epiphyton явно находятся в положении роста. Перополняя породу, 
Epiphyton иногда занимают 80% всей площади шлифа. :Кроме разных 
видов этой формы, от мелних (Е. tenue V о l о g d.) до грубых (Е. fas
ciculatum С l1 а m р.), встречаются танже тонкие слои и комки Giгva
nella siblгica :м а s l. Этот организм состоит из очень тонних трубок, 
легно переходящих при вторичных процессах в темные почковидные 

Iхомrш. Благодаря изгибанию трубок, эти водоросли иногда образуют 
нечто вроде войлока -сети, в ноторой нити являются перекристаллизо
ванными трубнами Gi1·vanella. 
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Для иллюстрации строения рассматриваемых известиянов приведем 
описание двух шлифов биогермных пород. 

1. Известняки, засоренные песчано-туфовым материалом, слагаются 
целыми археоциатами, а также их обломками и обломками трилобитов, 
которые сцементированы пелитовым 1шрбонатным материалом со значи
тельной примесью туфагенного материала. Последний nредставлен: 
1) 3ернами очень чистого угловатого кварца, 2) о:круглыми и угловатыми 
зернами стекла, 3) слюдами, 4) полевыми шпатами и 5) рудными минера
лами. Все зерна, в том числе и полевые шпаты, ис:ключительно свежие. 
Иарбонатный материал, цементирующий органичес:кие остатки и туфо
генные образования, та:кже, повидимому, является :кластичес:ким. Его 
зерна обычно резно очерчены, о:круглы и обладают разными размерами, 
причем наблюдаются участки даже афанитового сложения. Песчано
алевритовый материал составляет 60-70% объема породы. Вторичный 
кальцит развивается толыю внутри снелета археоциат и по отдельным 

треЩИНI\аМ. 

2. Известию' биогермный, водорослевый, с редкими археоциатюни. 
Порода слагается неправильно нарастающими слоями водорослей. Среди 
них изобилуют нустини Epiphyton, находящиеся в положении роста 
и располагающиеся иногда рядами. Между ними находятся бесформенные 
и войлоновидные массы, которые при ближайшем рассмотрении оказы
ваются образованными сплетением трубон Girvanella siЬirica М а s l. 
В поперечном сечении такой войлоi\ имеет вид слоя со спутанными и пе
реnитыми трубками этой водоросли. Ответвление кверху образует свое
образную бахрому. 

Среди этих водорослевых зарослей встречаются отдельные археоциаты, 
причем кустики Epiphyton часто используют :кубки археоциат в 1шчестве 
основания для своего прикрепления. Обычно та:кие же I\устики нарастают 
на войлоне Girvanella siЬiгica М а s l., что свидетельствует о том, 
что последние представляли собой твердые норки, подобные 1шркам со
временных известковых синезеленых водорослей. 

Таким образом мы видим, что в основном известию' сложен водорос
лями, а археоциаты участвуют в его строении лишь в качестве большей 
или меньшей примеси, вероятно, существенной только в не1шторых слу
чаях. Тон:кие и весьма деликатные кустюш Epiphyton, находящиеся 
в положении роста, позволяют предполагать, что они жили в сравнительно 

тихом водоеме, а присутствие сине3еленых водорослей свидетельствует 
о мелководности этого водоема. Весьма вероятно, что волнаупорная зона 
слагалась исключительно водорослями Girvanella. Описанные же изве
стняки находились на глубине 20-30 м под уровнем моря. 

Ита:к, мю\роскопичес:кое исследование известняков, изучение осо
бенностей распределения в них пиро:кластического материала и сообщества 
свойственных им ископаемых организмов позволяют сделать следующие 
выводы об условиях образования этих горных пород. 

1) На подводных склонах в улианичес них островов росли биогермы 
водорослей. Эти биогермы были населены археоциатами и трилобитами 
и, вероятно, многими другими животными и водорослями, не оставив

шими после себя :каменного скелета. 
2) В местах, где туфовый и лавовый материал поступал в изобилии, 

рифы не росли. 
3) Временами на известковый риф поступал пеплавый материал, 

загрязнявший карбонатную породу. 
4) Во время выхода рифа на поверхность он разрушалея прибоем и воз

никали известияновые конгломераты. 

5) При опускании рифы заносились туфо-песчаным материалом, при 
подъеме они размывались и понрывались конгломератом и тем же туфо-
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песчаным материалом . В связи с этим рифагенные известняки и имеют 
вид локально распространенных линз . 

Вопрос о том, почему в некоторых случаях линзы известняков раз
виты на значительном расстоянии (несн:олько километров), а в других 
они напоминают штокавидные формы при очень небольшой протяженности 
и значительной: мощности, может быть освещен следующими соображе
ниями. 

Современные береговые рифы протягиваются узкой полосой вдоль 
берега острова. В условиях подвижной вулканической зоны их нарастание 
будет прерываться внезапными колебаниями береговой полосы по на
правлению вглубь острова или в открытое море. Поэтому в ископаемом 
виде риф будет выглядеть так, rшк он выглядел при своем образовании, 
т. е. в виде ленты, расположенпой вдоль берега. В настоящее время мы 
наблюдаем сечение через рифы n условиях интенсивной тектоники, ко
торая смяла кембрийсr{ие породы. Если .сечение прошло вдоль рифа, 
протяжение известняковой линзы будет значительным, если же разрез 
прошел в направлении перпендиr<улнрном I\ бе.rеговой линии, сечение 
через риф, естественно, будет коротким. 

Как известно, рифагенные породы харю>тсризуются массивным сло
жением и часто перекристаJшизоваriы даже в совреl\юнных рифах. 
Кан мы видели выше, главпая часть рассматриваемых известняков сложена 
синезелеными водорослями, образующими плотную массу. Способность 
этой массы легко перекристаллизовываться несомненна . Поэтому в боль
шинство случаев встречаются очень плотные немые переr<ристаллизованные 

известняки, лишенные даже признаков организмов. Перекристаллизация, 
естественно, усиливается при наличюr общего :метаморфизма пород 
и контактового воздействия иптрузий па известняr~и, вследствие чего они 
переходят в настоящие мраморы, столь обычные для кембрил Тувы. 

В фациально изменчивой эффузивно-туфо-песчапой серии кембрил 
линзы рифагенных известняков встречаются спорадичесrш. Они здесь 
играли роль редr\их гостей на подводных склонах вулканических остро
вов и быстро исчезали с прекращением: благоприятных условий. Эти 
условия заключались во временном: затухании вулнаничесrюй деятель
ности или в отцаленном местоположении вулкана , или группы вулканов, 

относительно местонахождения рифа . При изменении морфологии дна, 
что в вуш{аJIИЧеских областях происходит довольно быстро, благоприят
ные условия для nроизрастания организмов исчезают и отложение изве

стняков nрекращается . 13 неrшторых районах Тувы мы наблюдали местные 
мощные (500-800 м:) отложения I<ем:брийсюrх известняков, обязанные 
своим: nроисхождением: стациана рном:у положению близлежащего острова, 
который в течение долгого промежутка времени медленно погружался. 
При тю<их условиях в настоящее время обра зуются тела рифов, извест
нью в географии под названием атоллов . Может быть припята только тео
рия рифаобразования Дарвина, так кю' все остальные предположения 
с геологической точки зрения не выдерживают критики . Таким: образом, 
палеогеографическая реконструкция кембрийского моря Тувы наnоми
нает нартипу современных густо расположенных вулканических островов 

с рифонаr\оnлением: по их берегам . Отличие заключается в значительно 
более мощном: вулканическом режиме в кем:брии и в менее значительном 
влиянии органичесrюй жизни того времени на осадконакоnление. 13 самом: 
деле, н рифостроящим организмаи мы можем отнести лишь синезеленые 
водоросли и, nовидимому, частично археоциаты. А в современных морях, 
кроме очень быстро растущих rюраллов, н рифостроящим организмам: 
могут быть nричислены багряные водоросJJи, фораминифоры и масса 
других неnринренленных организмов с известковым скелетом. Эту 
особенность современных морей следует объяснять не только более пышным 
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расцветом и развитием жизни в четвертичное время, по и отсутствием 

того угнетающего действия кембрийского вулканизма, при котором, 
повидимому, не все организмы выживали и чувствовали себя нормально. 

Если отбросить строматолитовые водорослевые известняrш нижнего 
силура, которые ранее неоднократно аписывались мною (Маслов, 19351 , 

1937 2, 3), то водорослевые известняки этого возраста я встречал только 
в материале, происходившем из Казахстана и Эстонии. 

В Пазахстане среди водорослей силура основную роль играют сифо
пеи (Dasycladaceae), главным образом Antгacopoгella, обломки rюторой 
иногда переполилют породу (табл. XIV, рис. 1). Водоросли росли здесь 
на обширной банке на небольшой, попедоступной прибою глубине в 10-
20 м и слагали обычные пласты известняков, rшторые :можно назвать 
водорослево-детритусовыми, так :как они состоят из обломков водорослей. 
В Эстонии соленопоры и сифонеи не образуют, нак в других случаях, 
почти целином сложенных ими пород, а встречаются в нарбонатных от
ложениях лишь в виде, если тан можно сназать, небольшой примеси. 

В породах девонской системы водоросли часто являются породообра
зующими организмами и участвуют в построении известняков наравне 

с другими окаменелостюни. 

Особенно интересно строение <<рифа» с кораллами, стрематопорами 
и водорослями девопсiшх отложений г . Моснвы. Из биогермпого изве
стняка этих отложений в моем распоряжении был нрупный шлиф, по
зволивший охарантеризовать всю породу в целом. Известняк чрезвычайно 
пестрый, благодаря вирапленным в него хорошо видимым организмам. 
Из них прежде всего бросаются в глаза нишечнополостные - Alveolites, 
растущие <<нустш\а:t\Ш>> в неСI{ОЛько миллиметров величиной. R основному 
составу известняна нужно отнести танже норочки и наросты стрематопор 

неправильной формьi. Мелние боналовидные одиночные I{ораллы растут 
в виде боrшльчш<ов иногда группами, иногда в одиночку , отмечая своим 
прижизненным положение:м поверхность дна девоненаго водоема. Между 
СI{елетами этих организмов находятся наросты, желвюпr и обломi{И во
доросли Solenopom, а тю<же масса детритуса неопределимых сифоновых 
BOJl:OpocJreй (Dasycladaceae). Все эти органогенные образования изве
стняка цементируются мелюrм детритусом разных организмов и тонним 

афанитовым I{арбонатным материалом. В этой основной массе разбросаны 
редние ромбини доломита. Пустоты внутри Alveolites и между ними за
полнены гипсом или их поверхности покрыты меш{оЙ щеткой иристалликов 
вторичного нальцита. 

Основной СI<елет породы составляют а;тьвеолитес и строматопоры , 
занимающие 50% ее объема. Оста;тьная :масса М!СШI\ИХ организмов и их 
детритуса находится в промежуп.;ах. между крупными полипняками, 

причем общая теr<стура этой основной массы характеризуется тончай
шей волнистой слоистостью, напоминающей: флюидальнос сложение. 

Рост <<рифа>> был вызван тем обстоятельством, что полипы создавали 
возвышающиеся над дном водоема выступы. На выступах укреплились 
и возводили свои постройюr багряные и сифоновые водоросли, уrшзыnаю
щие па сильную мелководность данного участка водоема. Полнение ломало 
хрупкие скелеты водорослей, а таr\же отмершие участюr снелетав полип

няков, ноторые тут же и отлагались между живыми полишiЯI{ами. Сюда 
же заносился и другой мелкий шламм и тонкий ил аллохтоннаго про
исхождения. Таrшм образом, быстрое заполнение промежутков между 
полипинками заставляло последних расти вверх или менять свое местополо

жение, благодаря чему образовалась порода, состоящая наполовину из орга
низмов, находящихся в положении роста, и наполовину из детритуса. 

Rак известно, в девоне были найдены трохилисrш- древнейшие 
харовые. Но в материале, ноторым я располагал, они ни разу не встре-
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тились. Я сомневаюсь в их большом значении нан породообразователей. 
Girvanella и Coactilum слагают иногда желваюr и I{ОМНИ, играющие 
значительную роль в составе девонСI{ИХ пород. Поэтому эти два организма 
следует считать породообразующими. 

Отложения на меннаугольной системы богаты породообразующими водо
рослями. Мною (Маслов, 1929), М. С. Швецовым и Л. М. Вириной (1935), 
В. Н. Махаевым (1940), И . В. Хворовой (1946, 1949) и К. Б. Кордэ (1950) 
аписывались на рбонатнью водоросли нарбона, имеющие нервастепенное по
родообразующее значение. Одной из важных водорослей в смысле по родьоб
разования и тироного распространения нужно считать Donezella Lu
taginii М а s l. Кан известно, эта водоросль нацело слагает неноторью 
известняни, достигая наибольшего расцвета в среднем нарбоне ню' 
в Донецнам бассейне, та н и на Южном "Урале . Довольно широно распро
странена Dvinella, но не играет таной породообразующей роли, нан пре
дыдущая водоросль. Для Европейской части СССР важное значение имеет 
Calcifolium, находящийся обычно в более грубообломочных породах. 
Ungdarella таюне часто образует известняки, особенно на "Урале. Н Под
моеновной сипенлизе часто встречается проблематичесная водоросль 
Ivanovia С h v о r. Нюшнец, на Южном "Урале распространена Girva
nella, нередrю в виде I\ругляшков, псреполпяющих породу и образующих 
таним путем гирванелловый известНЯI{ (табл. LXXV). Все эти водоросли 
участвуют в породе или нан детритус, или нан: небольшие (до 3 см) желвач
ни, но не образуют рифовых тел . Тольно в перми появляется проблема
тический организм (синезеленая водоросль?) Tubiphytes, н:оторый возводит 
биогермы и является, следовательно, рифостроящим организмом. Этот 
организм, напоминающий по внешнему виду некоторые багряные водо
росли, растет вверх в виде изогнутых червевидных палочек, сливающихся 

друг с другом и изгибающихся под разными углами . В результате таиого 
роста получается жестний устойчивый карнас, в промежутнах н:оторого 
отлагается или тонкодетритусовый, или пелитоморфный карбонат, или 
нрустификационный :кальцит . Подобного рода биогермная порода в 
пермских отложениях (район р. Сылвы) или в швагериновом горизонте 
(горы одиночки - шиханы) Стерлитаманского района создавала иногдu 
:крупные биогермы. Правда, всегда в этих породах можно найти :карманы· 
нриноидных, брахнаподовых или других пород, но решающее значение 
в сложении биогерма имел все же TuЬiphytes. Мощности биогермов варьи
руют от несrюльких метров в пермсних породах до сотни метров в верх

нем :карбоне. Эти биогермы распространены узнай полосой в Предуралье 
в Стерлитамаксиом и Сылвенсно-Чусовсном районах. 

В :качестве небольшой примеси TuЬiphytes встречается и в других 
областях в породах того же возраста . Биогермные пастройни ·с TuЬiphytes 
нужно, повидимому, считать произраставшими в песнольно более глу
боководных условиях, чем гидра:ктипоидные полипы. Тем не менее глу
бина произрастания представителей TuЬiphytes не могла выходить за 
пределы, доступные свету, если их считать за водоросли. В биогермах 
р. Сылвы они образуют детритусавые шлейфы у подножья биогермов, 
повидимому , в результате разрушения их скелетов движением воды 

(Маслов, 1946). Биогермы эти обычно не содержат других водорослей, 
а населявшая их фауна обеднена. Так, например, типичный мощный 
биогерм швагеринового возраста- шихан Тра-Тау, состоящий 
главным образом из TuЬiphytes и мшано:к, совсем не содержит форами
нифор и очень мало - брахиопод. 

Перейдем н меловым отложениям Кавназа. 
Синезеленые водоросли меловых отложений Кавназа относятся пре

имущественно н сверлящим формам. Обломки раi{ОВИН, просверлеиные 
этими организмами, находящиеся in situ, уназывают на большое мел:н:о-
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водье -глубину в несколько первых десятков метров (30-40). Обилие 
таких обломнов придает специфический вид породе, в наторой каждый 
элемент обычно как бы обернут оболочной из темного кальцита . Это про
исходит от того, что одновременно с проёверливанием нарбон~тного 
обломка водоросль, обволакивая его, отлагала известь снаружи . Такие 
организмы можно назвать «обволакивающе-сверлящимю>. Таким образом, 
видоизменяя обломr\и, эти водоросли играли некоторую роль и нак 
породообразователи-нонструкторы породы, поскольку они образовывашr 
Rорочки извести. 

Нонколитофориды - планктонные, одноклеточные жгутиковые 
водоросли, очень важные породообразующие организмы. Их присут
ствие свидетельствует о том, что породы вознинали в открытом море 

нормальной солености, так нан эти растения иснлючиv:ельно морские . 
Они могут служить неr\оторым индикатором температуры воды, планкто
пом наторога они являлись; рабдосферы живут сейчас в тропических 
и субтропических теплых морях и исчезают в холодных; ноюшеферы 
;заходят в более северные моря. В известняках мела найдены признани 
рабдолитов, ноторые позволяют говорить о существовании в верхнем 
мелу и апте теплого моря. То же можно сказать про волжский мел, в но
тором А. Д. Архангельским таr\же были найдены рабдосферы. Нак в 
Поволжье, тан и на Навrшзе нокколитофориды играли роль важных 
породообразователей и давали большое ноличество известновага тонRо
аернистого материала, обычно при петрографических исследованиях 
остающегося нерасшифрованным. В меловых отложениях Лечхума 
и Сухуменого района ноююлитофориды обычно встречаются в апте, меньше 
их в туроне. l:3 отложениях Триалетсного хребта они встречаются выше -
в сено не, а образования турона здесь выражены грубыми фациями -
песчанинами, органогенно-обломочными известняками, эффузивами, их 
туфами и т. д. 

Сифоновые и нораллинациевые водоросли, представляя собой донную 
флору, играют важную роль в породаобразовании некоторых горизонтов 
мела. Эти растения уr\азывают на мелководный режим участrш водоема, 
в натором они жили, его нормальную соленость и чистую воду . Являясь 
водорослями главным образом прибрежными, они часто встречаются 
в грубых фациях: органогенно-грубообломочных известнянах, грубых 
пзвестновистых песчаниках или песчанистых известняках. Чаще всего 
эти породы или лишены глауrюнита, или содержат небольтое 1\Оличество 
его. Таrшм образом, сифоновые и :кораллинациевые водоросли приуро
чены н определенной фации мелнаго моря, в нотаром волнение обычно 
сказывается на донных осадках, ломая и окатывая обломки рассматри
ваемых известновых организмов. Некоторые виды Melobesiae встреча
ются в породе в таком :количестве, что главная масса ее :карбоната может 
быть отнесена за их счет. Это наблюдадось в сенонсrшх и датених отло
жениях. Parachaetetes также явдяется важным породообразователем 
датского яруса. 

Датский ярус оказался наиболее интересным объектом исследования. 
1\ан видно из литературного обзора, и на Западе, и на Востоr\е (Индия) 
этот ярус сложен рядом своеобразных фаций, богатых ископаемыми во
дорослями. Если сравнить отложения датского яруса районов рр. Риони, 
Алазани и Иоры с индийскими известняками приблизительно того же 
возраста, флора :которых описана Ю. Пиа (Rao and Pia, 1936), то мы 
увидим поразительное сходство их фаций и водорослей. И здесь, и там 
характерна обильная и разнообразная донная фауна и флора. Полил
ияки, фораминиферы, иглоrюжие и водоросли слагают нацело органоген
пый грубообломочный известню\. Но если в датсном ярусе Индии очень 
разнообразны сифоновые, то в соответствующих отложениях Наю\аза 

205 



главную роль играют Melobesiae и Paгacha,etetes. В некоторых пую\тах 
Западной Европы также встречается богатая флора кораллипациевых. 
Обращая внимание на родовой и uидовой состав изученных водорослей 
и сравнивая между собой кораллинациевые формы, мы можем сделать 
вывод о том или другом температурном режиме водоема того времени. 

Тропическими и теплолюбивыми формами являются Lithophyllum и Coral
linae. Lithothamnium живет сейчас в довольно северных широтах. В дат
ском ярусе района Вены преобладают Lithothamnium и только один вид 
Lithophyllum распространен также широко. В отложениях сенона Нарпат 
находки последнего рода отсутствуют совсем. В навказских же осаднах 
датенога яруса найдено несiюлько видов Lithophyllum вместе с помплен
сом других форм. Это, на мой взгляд, свидетельствует о более теплом 
режиме навказсюrх вод датского времени, чем западноевропейсiшх. 
Сравнение водорослей более низких горизонтов мела позволяет выделить 
Ливию, где Райнери нашла представителей Corallinae, так же I<аi.
нашел их и я в отложениях 1\авr\аза. Таким образом, можно говорить 
о верхнемеловом море в районе Западного 1-\авказа как о теплом, воа
можно субтропичесном бассейне, в котором по берегам и в мелких местах 
все время произрастала донная флора и фауна, а отнрытые и глубоковод
ные части нишели тююшлитофорпдами и мелкими фора!IШI-IИферами. 

4. ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ДОННОЙ ФЛОРЫ 

Роль третичных багряных водорослей в породообрааовании выделена 
в особый следующи!f раздел работы. Здесь же мы остановимся на третич
ных харах. Их значение нак породообразующих организмов освещалось 
не раз, о чем выше уже упоминалось при описании остатков хар из :Кир
гизии. Я изучал харацит из озерных осаднов плиоцепа Тувы. Здесь 
остатки от хар, тонко перемолотые в порошок, образуют пласт мелооб
разной породы небольшой мощности (0,5 м), отличающейся такими же 
свойствами, как и писчий мел, и заменяющей его в ШI-юлах Тувы. В этой 
породе изредка встречаются фруктификации в виде известковых оогоний. 
Понрывающие и подстилающие ее известковистые алевриты и тонние 
песни с остатками рыб, моЛJIЮСIШВ и млекопитающих спорадически тоже 
содержат такие же оогонии хар. Хары, образующие не очень рыхлый 
мелоподобный известняк, жили, повидимому, во время существования 
мелноводного озера па южном склоне Танну-Ола. Н четвертичное время 
это озеро СОI\ратилось до современных очертаний озера Убса-Нур и, 
вероятно, было столь же меш-юводным, IШI\ и современное, с пологими 
полупустынными и болотистыми берегами. 

Тю,им обрэ.зом мы видим, что на протяжении всей истории Земли 
от кембрия до наших дней сохранялось значение известковых водорослей 
как нородообразователей, а частью и нак рифостроящих организмов. 
В каждом отдельном пориоде они, естественно, обладали своей специфн
IЮЙ, ТЮ\ как пропарастали различные формы их. В I-шйнозойсiюе время 
особое значение приобрели багряные водоросли. 

Изучение карбонатных водорослей I\aK породообразующих организ
мов приводит н заключению, что они участвуют в созидании известня

I\ОВ пеСI\ОЛЬКИМИ СПОСобаliiИ . 
1) Довольно широко распространены а а росли известковых <прав>>, 

представляющих собой стоящие стебли или членистые н:устики водорослей, 
которые посде смерти растения распадались па фрагменты иди реже 
аахороняЛисьцеликом. Этот способ роста и захоронения водорослей обычно 
приводил I\ возниюювепию пластаобразных залежей. Чаще всего такие 
водорослевые лороды образуются сифонеями, членистыми и ветвистыми 
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формами багряных водорослей, харами и т. д. Часто эти же водоросли 
присутствуют в рифовых фациях, но реже в биогермах. Они живут вместе 
с морскими лилиями и другими донными организмами. Осадки эти 
всегда мелководны. 

2) Планктонные микроскопические водороели (жгутиrшвые) образуют 
всегда пластовые залежи тоюшаернистых мешшводных и глубоковод
ных осадков. 

3) Норковые формы багряных и синезеленых водорослей представляют 
собой биогермные выступы на дне водоема, достигающие иногда большой 
мощности и образующие рифы, кю~ в исrюпаемых, тю~ и в современных 
морях. В СССР такие мощные отложения известны в нембрии Западной 
Сибири, перми Урала, третичной системе Украины. Этот способ образо
вания известняков характеризуется обволакиванием водорослью неров
ностей дна или выступающих на нем предметов с одновременным зю\реп
лением этих предметов в одно целое, в единый r-юстяк или скелет биогерма. 
Благодаря такому воанию-ювению, биогерм получает большую устой
чияость и сопротивляется действию волн лучше, чем массивные колонии 
кораллов. Эта норновая форма известковых водароелевых структур 
образуется одновременно с рифоетроящими организмами (мшаю\ами 
и кораллами) . 

4) Бугристые и rюрковые формы багряных и синезеленых водоросJrей 
образуют желвани, часто перекатывающиеся по дну. Если три расемо
трепных выше типа породаобразования можно назвать биогермными, 
то настоящие струr\туры следуст обозначать ж е л в а к о в ы м и. 
Происхождение таких структур раэлично. 

а) Желвак образуется единым слоевищем одной водоросли - это 
способ роста некоторых форм багряных водорослей (в том числе древних 
солепопор, см. табл. XVII и рис. 14). 

б) JЕ\елвак образуется нарастанием норок водоросли вокруг какого
нибудь предмета. Часто таrюе нарастание образовано несколькими фор
мами.водорослей, а татtже передко и слоями известьотлагающих животных 
(мшанки, Solenomeris). Это то, что я называю б и о ц е н о т и ч н ы м 
или з о о ф и т н ы м ж е л в а н о м и детальнее рассматриваю в 5 главе 
настоящей части. Обычно такие желваки перекатываются по дну водоема 
или шевелятся тан же, кан и предыдущие формы <<а>> -м оп о фи т н о г о 
ж е л в а к а. 

в) Желван образуется навиванием нити синезеленой водоросли вокруг 
r-шrюго-нибудь обломrш. Тан:ие формы желваков одни из самых распро
страненных. 13 тех случаях, когда сами водоросли не сохранились, 
желвачки называют ошюлитами, поэтому этого сорта образования 
можно было бы назвать о н н о л и т о в ы м и ж е л в а н а м и. При
мерам таrшх желванов могут служить гирваnелловыс <щругляшю>, 

изображенные на табл. LXXV. Здесь мы уже подошли н важным порода
образавателям прежних времен - н строматолитам и онколитам, ното
рые в настоящей работе не описываются. Если ою\олиты по своему про
нехождению принадJiежат н группе только что описанных желваков 

(4 в), то строматолиты нужно относить к биогермным структурам. Так 
как это особая тема, то в настоящей работе она не рассматривается. 
Я: отсылаю читателя I\ особой статье (Маслов, 19503), трактующей особен
ности происхождения строматолитов и оrшолитов. Водорослевые желваки 
всегда являютея мелr\оnодпыми образованиями, возникающимп при 
движении воды . Они расту·т J\ат~ в нреспых водах рен, ручьев п оэер 
(синезеленые - оннолиты), тат\ и н морсr{ИХ уеловиях (оrшошповые 
желватш гирванелл, биоцснотичпые п монофитвые желван:и багряных 
водорое;rей). Нолебанил глубин могут сос:rавлятъ от О до несr~ольких де
сятнов метров (Маслов, 1952). 
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5. ОБРАЗ ЖИЗНИ RАЙНОЗОЙСН~ИХ ИЗВЕСТКОВЫХ БАГРЯНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ KAR ПОРОДООБРА30ВАТЕЛЕЙ 

Багряные водоросли, отлагающие известь в стенках своих rтеток, были 
известны давно. Под названием <шуллипор>> или <<Литотамний» они приво
дятся в учебниках геологии в качестве примеров породообразующих водо
рослей. Их роль как породообразователей сравнительно небольтая в па
леозое, постепенно увеличивается к кайнозою и наибольшее значение 
приобретает в современную нам эпоху. Уже в третичное время встречаются 
рифагенные образования (ископаемые биогермы и рифы), в построении 
которых известковые багряные водоросли или играли решающую роль, 
или принимали участие наравне с животными (мшанки, серпулы, кораллы) . 
Таrше примеры мы находим в Толтрах Подолии, в третичных рифах 
Флориды и т. д. Надо сказать, что исrшпаемые багряные водоросли плохо 
изучены из-за больШой трудоемкости работы и небольтого числа геологов 
и палеонтологов, занимающихся этой темой. Значительно лучше освещен 
..зопрос о современных нам условиях существования багряных водорос
лей, ноторые изучали ботаники, географы и геологи. Особенно красочные 
картины открываются при исследовании современных <<коралловых>> 

рифов, где можно наблюдать и способ, и быстроту роста, и местообитание 
различных форм известr-tовых багряных водорослей. Учитывая эти иссле
дования, мы сделаем кратrшй обзор наблюдений над современными <шул
шшорамю> по литературным: данным. 

Corallinaceae живут сейчас в прибрежной зоне морей, иногда в слабо 
опресненных бассейпах, ка н это дон:азывал Л. Л\убэн ( J ouЬin, 1909). 
Его исследования в заливе Росков поrшзали, что водоросли занимают 
в этом месте подводное продолжение долины р. Пансее. Здесь им опре
делены Lithothamnium fasciculatum (L е m.) F о s l i е, Phymatholithon 
polymorphum. Они живут па глубине от 2 до 30 м и совершенно исчезают 
на больших глубинах. Малый вертикальный предел (всего 25-30 м) 
раепространения водорослей в этом месте Л. Я\убэн объяепяет затемне
нием. Водоросли находятся I\ак бы в коридоре между сrшлистыми скло
нами подводной долины. Вода в этой зоне слегr->а опреенепа Приносом 
речных вод. Иптереено, что водороели исчезают в нормально соленой 
воде. 

Необходимо заметить, что пример залива Росков является, повидимому, 
исr-шючением из общего правила. По свидетельству П. Jlемуан (19102), 

Фоели и других авторов, Corallinaceae живут в нормально соленой воде, 
причем нижняя граница их раепространения достигает 60 и более метров 
глуби_пы (по преимущественно от 5 до 2.5 м). Приведенный выше пример 
условий жизни багряных водорослей интересен для пас с той точки зре
ния, что эта флора имеет в своем составе формы, легко приепособляющиеся 
r-t условиям ненормальной солености. Но, каr\ вытекает из исследований 
Л. Жубэна, для этого случая характерен очень однообразный видовой 
состав. 

Изучение фактичесr\ого материала привело меня к выводу, что видовой 
состав ископаемых багряных водорослей в большинстве образцов очень 
разнообразен, причем много форм, ловидимому, жило в теплых водах 
(Lithophyllum, Corallinae). 

Багряные водоросли обычно имеют три формы роста: в виде слоев, 
в виде онруглых желваков и в виде биогер:мов. В современных морях 
можно видеть целые слои багряных водорослей, образующих настоящие 
банки вдоль берега моря. Волновое движение воды ломает веточн:и и r<у
сочки водароелей и образует своеобразный песок из оетатков багряных 
водорослей. В иекопаемом виде такие слои чаето содержат целые нераз
руmенные кустики водорослей; выделяющиеея n обнажении. Чаето 

208 



эти организмы находятся в отдельных изолированных желваках, образо
ванных одной водорослью. Это обычно ветвистые формы, которые жили 
без твердого основания . Образ жизни современных форм был описан 
Фосли и Вебер ван Боссе (Weber van Bosse and Foslie, 1904) по наблюде
ниям в районе Тимора в Индийсrшм океане . По их словам эти водоросли 
в изобилии живут в районе сильных течений, которые · медленно повора
чивают ветвистые желвачки с бону на боi\, постепенно перекатывал их 
по дну. Эти исследователи отмечают также, что в Хаингсиси (Южная 
Америка) современные банки с Lithotltamnium при отливе освобождаются 
от воды и в течение нескольних часов остаются под лучами солнца без 
веяного вреда для водорослей. 

Гардинер (Gardiner, 1931) считает, что багряные известковые водо
росли являются главным цементирующим материалом в теле коралло

вого рифа, в особенности в его внешнем nолноупорном крае. Корковые 
формы этих водорослей в виде тонких, как ножа, слоев покрывают поверх
ность морской отмели и образуют твердый цемент, связывающий обломки 
п мертвые кораллы. Среди багряных известковых водорослей наиболее 
важными породообразователями тююго типа являются пять родов из 
Corallinaceae: А rchaeolithothamnium, Litlzothamnium, Goniolithon, Litho
phyllum и Mastopora. Эти водоросли не только Ц\:Jментируют рыхлый 
:>1атериал, но и образуют мощные залежи известняков с примесью остат
rюв других организмов . Сrшрость роста инкрустирующих форм, по Гар
,:~;инеру, {Значительна. Так, на поверхности внешней части рифа Ми:ниной 
в месяц нарастает слой известковых водорослей в 1 дюйм толщиной. 
Если принять эту цифру Гардинера, за основу, то получится огромная 
скорость наrюпления известняков, измеряемая 304 м в тысячелетие. 
Вероятно, скорость роста в других случаях меныuе. 

Кроме того, надо принять во внимание также и то обстоятельство, 
что рост организма лимитируется поверхностью моря, достигнув которой 
водоросли отмирают. При постоянном же погружении мореного дна может 
отложиться залежь известняков большой мощности. 

Согласно данным Гардинера, передко живущий край рифа выдвигается 
в море, частично нависая над глубиной и затемняя участки, находящиеся 
ниже, где водоросли не могут развиваться столь бурно, нак близ поверх
ности. Такие нависающие нарнизы рифа мы находим в работе Крамера 
(Kramer, 1897), изучавшего Самоанские острова. 

Характер нарастания известковых багряных водорослей в области 
современных коралловых рифов бывает различный. Гардинер описывает 
следующие формы нарастания, которые могут играть роль волноупоров. 
В разрезе водорослевый бугор имеет вид стопки перевернутых пустых чаш, 
покрывающих одна другую, образуя плотную массу в неснольно дюймов 
толщиной . Вся поверхность, поирытая этими растениями, разбивается 
на ряд пятен, которые, разрастаясь вверх, образуют округлые бугры, 
пни и нонусы в неснолько дюймов высотой и в фут и более диаметром. 
В результате этого процесса вся рифовая поверхность покрывается такого 
рода наростами. Обломки водорослей продолжают расти, будучи оторваны 
от основного желвака, но, затемненные выступающими буграми, через 
некоторое время погибают. Эти же водоросли растут между кораллами, 
покрывают их отмершие части и цементируют основную массу рифа . 

В литературе по рифам многими исследователями отмечается важ
ность <<нуллипор>> в строении обнажающихся <<Норалловых>> рифов. Но 
роль их в образовании отложений лагун значитеЛьно меньше, часто даже 
незначительна. Правда, бывают иснлючения, ногда риф низок или ла
гуна достаточно отнрыта для доступа морсной воды, нан, например, 
в лагунах Фанафути и Эгмонта . Здесь известковые багряные водоросли 
выстилают гладкую поверхность всей отмели. Подобные поверхности 
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Можно видеть и позади волнореза . Замечу, что такое распределение ба
Гряных водорослей вполне понятно, если принять во внимание их чув
ствительность к опреснению, часто наблюдаемому в лагунах, и привер
женность к нормально соленой воде. 

Некоторые виды <<Нуллипор>>, образующие гладкие корки на нраю 
рифа, передко изъедены зубами ската и просверлсны мтшюсками или · 
морскими ежами. Последние живут в огромном количестве около рифо
вого края, просверливают круглые ямrш, в ноторые они прячутся днем, 

и ползают ночью по поверхности. 

За волнорезлым нраем рифа, где находится зона иннрустирующих 
норr<овых форм <<Нуллипор>>, расположена зона ветвистых и бугристых 
форм. Вся поверхность под прибойной волной обычно покрыта массивными 
колошювыми и ветвистыми багряными известковыми водорослями и дру
гими прикрепленными организмами. В таком рифе морской внешний 
край имеет рвы или промоины, погружающие~я по направлению к от
крытому морю. Кораллы здесь Б -:-лубоких рвах и расщелинах играют 
ничтожную роль . Такое расположение орга:низмов на дне моря сохра
няется до глубины 7-10 м; глубже оно вновь изменяется: кораллы ста
новятся более важными породообразователями, а «нуллипоры>> заполняют 
лишь пространство между ними. При увеличении глубины значение 
багряных водорослей все более и более уменьшается. Они живут до макси
мальной глубины 108 м, но их виды, нак правило, имеют ограниченнос 
вертинадьное распространение. Главным породообразователем на погру
женных мелях, на глубине не более 108 м, является Lithothamnium. 
Lithophyllum же представляет главный род, растущий на внешнем краю 
рифа . 

Rёнен (Kuenen, 1933) описывает водорослевые рифовые <<зубьп>, про
нехождение которых долгое время было неясным. Об этом же говорят 
три автора (Tracey, Ladd, Hoffmeister, 1948), описывая рифовые зоны 
Маршальских островов. Здесь nолноупорная зона рифа сложена красными 
литотамниями, представляющими nолноупорную площадку, обнажающуюся 
при отливе. В этом <<молу>> промываются I\аналы, разделяющие nолноупор 
на ряд блонов, внешний · нрай ноторого имеет вид зубьев или клиньев, 
вдающихся в море (табл. LXVIII, фиг. 3). Упомянутые авторы приводят 
цветные фотографии, эффектно поназывающие ярние цвета органичесного 
рифа. Rораллы в этих местах понрывают всего 5-10% поверхности, 
все остальное и, главное, основной :костяк nолноупора сложены багряными 
водорослями. 

Образование волнорезов в виде <<зубьев» три вышеупомянутых 
автора объясняют следующим образом . Происхождение подводных мас
сивов, разделенных каналами, вызвано разрастанием отдельных ша

пок - бугров кораллов и водорослей, расположенных в шахматно!II 
порядке. В результате такого разрастания образуется сплошной массив, 
но в нем остаются внутренние пустотьншмеры, которые прибоем расши
ряются в · наналы. 

В некоторых местах рифа развивается нораллово-водорослевая зона, 
n ноторой живут нан разнообразные нолонии кораллов, так и н:орковые 
и ветвистые формы багряных водорослей. Водоросли обволанивают но
лонии нораллов и прикрепляются R ним, и, наоборот, крупные шапни 
нораллов, например Acropora, принрепляются I\ водорослям. Все эти 
организмы спаяны в прочную массу. Во время отлива поверхно~ть такой 
площадки покрыта всего двумя десятками сантиметров воды. 

Rроме nолнорезных участков, багряные водоросли, отлагающие из
весть, живут и в лагуне, и на склонах рифа, и в каналах его, играя роль 
породообразователей, наравне с другими водорослями и животными 
с известковым сr\елетом. 
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Таким образом, мы видим, что в современномморе при известных усло
виях багряные водоросли нонкурируют, как породообразователи, с ко
раллами, причем местами они имеют первостепенное значение. 

Багряные водоросли живут не только в рифовых фациях, но и в дру
гих мелких и прибрежных участках морей, принадлежащих различным 
нлиматичесним зонам,- от полярных до тропичесних. Приблизительно 
2/ 3 числа известных видов известковых багряных водорослей найдено 
в умеренных и холодных морях и лишь немногие виды живут в полярных 

районах. В умеренных зонах встречаются банки, покрытые сплошь этими 
водорослями. По свидетельству Гардинера, дно участнов, обозначенных 
па картах «КоралловымИ>>, на глубине, меньшей чем 90 м, часто состоит 
из язвестновых багряных водорослей. В таних <(банках>> они нереДI{О ра
стут не принрепленно, образуя желваки из норон и бугристых и ветви
стых форм . Онруглые желваки свободно перенатываются течением. 
Наросты с тонкими ветвями образуют мелние сферулы, но норковые и буг
ристые формы в отнрытых баннах и проливах с течениями могут превра
титься в крупные шары- до фута в диаметре. Течение является обяза
тельным условием для произрастания. Такие шары имеют концентри
ческую внутреннюю структуру нарастания, а в их центре обычно 
находится обломок норалла. Они располагаются на чистом каменистом 
дне, по которому могут перенатываться течением, тан что вся шаровая 

поверхность при вращении последовательно подставляется свету . Та
ним образом, ни одна часть организма не отмирает и рост водоросли 
происходит равномерно по всей поверхности шара, что сохраняет его 01{

руглую форму . 
Ванна Чэлленджер, расположенная па глубине 63 м па юге Бермуд

сних островов, имеет тание шары, состоящие из багряных водорослей . 
Тание же шары fiыли доставлены драгами с отмелей между островами 
Мауритус и Сечель. В Ост-Индии были найдены мели, нонрытые округ
лыми желванами водорослей. Фосли описывает образ жизни тюшх жел
ваковых багряных водорослей; внратце его описание приведенов следую
щей главе. 

Интересен вопрос о химичесном составе наменпых багряных водорослей. 
Он неоднонратно освещался в литературе, поэтому останавливаться на нем 
детально мы не будем. Унажу только мнение Тардинера, который считает, 
что неноторые рифостроящие багряные водоросли состоят из 82% СаС03 
и 18% MgC03 , при содержании MgC0 3 в морсной воде в три раза меньше, 
чем Са(:03 • Магнезиальные соли в скелетах <шуллипор>> создают в породе 
яркий контраст с чисто кальцитоными снелетами животных. 

Таким образом, происхождение ~шгния в породах, обязанных своим 
образованием каменным багряным водорослям, может быть объяснено, 
хотя бы частично, их жизнедеятельностью. 

Если обратиться теперь к образу жизни багряных водорослей мелового 
и третичного времени, то, несмотря на скудисть имеющегося по этому 

вопросу материала, мы увидим нен:оторые интересные черты. Главная 
масса материала, которым я располагал, представляла собой отдельные 
шлифы известняков. Наблюдf!ний об условиях залЕ'гания водорослей 
в обнаженпях в моем распорЯжении было мало. Несмотря на это обсто
ятельство, все же удалось кое-что подметить. 

Условия существования меловых и третичных ископаемых форм во 
многих отношениях похожи на образ жизни современных и более древних 
ископаемых багряных водорослей. Правда , типичных рифовых построен 
:мне наблюдать не приходилось, по по данным геологов, изучавших То.л
тры, в них тироно распространены биогермы и норковые формы роста 
третичных и меловых мелобезиевых. Здесь мы коснемся лишь общих 
условий жизни рассматриваемых водорослей, отсылая читателя к 
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систематичес:кому описанию видов, где отдельные вопросы этих условий 
разобраны более подробно. · 

Свободно лежащая на субстрате :кор:ка, по:крывающая все неровности 
дна водоема, часто наблюдаласъ в эоценовых осад:ках Нового Афона. 
Эти формы (Lithophyllum carpaticum L е m., L. Mengaudii L е m. и Litho
thamnium microcellulosum nov. sp.) встречаются лишь в местах, бедных де
тритусом организмов. Вероятно, они развиваются там, где песо:к из дис
I{ОЦи:клин, :камсрин и обломков других организмов ' смывалея течением и 
морс:кое дно представляло собой твердый известняк. Rа:к толь:ко появляет
ся детриту с организмов, эти кор:ковые формы сменяются другими формами 
:кор:ковых же, но обволакивающих организмов- Lithothamnium tcher
nomoricum sp. nov., Al·chaeolithothamnium afonense sp. nov., Mesopbll
lum contractum sp. nov. и обвола:кивающим организмом Solenomeris, 
:которые борются друг с другом за место существования. Эти организмы 
при:крепляются :к облом:кам и крупным фораминиферам, обле:кая их с не
с:колышх сторон или толь:ко сверху. Они борются друг с другом, нале
гая друг на друга и создавая многослойные наросты (табл. LXXVIIl, 
фиг. 1). В рифагенных породах эоцена Нового Афона преобладают пред
ставители Solenomeris, а не истинные водоросли, :которые в детритусовых 
и фораминиферовых известняках развиты сравнительно слабо. 

Широ:ко распространена форма роста, представленная желваками. 
Существуют желва:ки, образованные одной накой-нибудь формой, обычно 
кор:ково-бугристой или кор:ково-ветвистой . Например , из третичных от
ложений Rаратау я описал ArchaeolitltotJшmnium (Маслов, 1.9361), образую
щий та:кие желва:ки о:круглых очертаний, с шишечками-вет:ками на поверх
ности. В третичных осад:ках "Украины мешше желвачitи неправильной фо)J
мы, с буграми и выростами, образует Archaeolithothamnium Ke'!nanu 
var. lvovicum var. nov. (табл . LIV, фиг. 1). Но здесь часто примешивают
ся и другие виды и роды багряных водорослей, вследствие чего желвак 
представляет собой биоценоз несколь:ких различных водорослей. В тех же 
образцах с только что упомянутым видом встречаются: Mesophyllum Schen
kiivar . corticesum var. nov., Melobesiaparasiticanov. sp. и :кор:ковые формы 
Lithothamnium. Все эти организмы, сложно переплетаясь, образуют жел
ва:к, ноторый можно назвать биоценотичее:ким или полифитным (табл. 
LXXVI, фиг. 1 и 4). Такие желваки, обычно пере:катывавшиеся движе
нием воды, измеряются в 5-6 см, но в не:которых случаях, :ка:к, например , 
в отложениях Rарпат и в Толтрах, достигают 20 см в диаметре. Местные 
жители наз,ывают их<< булламю>. Шары биоценотических желва:ков имеют 
внутреннюю часть сильно пористую в результате жизнедеятельности свер

лящих моллюс:ков и других организмов, разрушивших первоначальную 

водорослевую структуру (рис. 107). Из сверлящих организмов внутри 
nострсе:к багряных водорослей И. R. Rоролюк (устное сообщение) опре
делила: Litlюplшga, Jouannetia, Solen. Та:кое строение рассматриваемых 
юбразований напоминает описанные выше шары <<Литотамний» Фосли 
и северных морей. Но <<:кора>> здесь толще, причем не наблюдалось полых 
энземпляров, какие описывает этот исследователь . 

Кроме желваков, в создании которых главную роль играют водоросли, 
в то время как животные только примешиваются или участвуют в качестве 

сверлильщи:ков, попадаются желва:hи, образованные в равной мере водо
рослями и мшаюшми. Тю<, например, пеr,оторые желвачки с Lithotham
nium taurinense var. reticulatum var. nov. представляют собой биоцено
тичесние образования, состоящие из слоев мшанок и багряных водорослей. 
Последние представлены главным образом . названной формой. Перио
дичес:кие нарастания мшано:к на слоях Jfитотамния и литотампил на короч

ках мшанки обусловливают резкую грубую концентричесную слоистость 
желвака, обычно волнистую. В ядре желвака находится компактный 
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комок Lithophyllum albanense L е m., оберну1'ыЙ тодстым слоем мшанки. 
В данном случае мшанка, повидимому, нуждалась в тех же условиях жиз
ни, что и водоросль. И водоросль и мшанка, прин:репляясь к перекатываю
щемуся желваку, освобождались от приносимого течением 1-шастического 
материала, I{Оторый скатывался с округлого желвака. В случае же при
нреплеrrия I{ неподвижно:му или пло~;Iюму предмету, мшапка засоря;;хась 

Рис. 107. Часть <<буллы)>, изображенной на таблице LXXVII, 
фиг. 1, в том же масштабе. 

Черные пятна -отверстия, просверлеиные моллюснами в центральной 
зоне (А); Б - внешняя нора, образованная жившими багряными 
водорослями; В - внлючающий детритусовый иsвестнян с багряны-

ми водорослями. 

и заносилась песчано-глинистым и карбонатным материалом, которыl"I 
мешал, а во многих случаях и не давал ей жить. Таким образом, условия, 
необходимые для произрастания мшашш и водоросли, были одни и те же 
и за место на желваке между ними происходила борьба. Результат этой 
борьбы мы наблюдаем в шлифе в виде волнистой слоистости из перемежаю
щихся слоев мшанок и водоросли, без преобладания одного пз них над дру-
гим (табл. LXXVI, фиг . 2 и 3). . 

На основании ископаемого и современного материала можно выска
зать предположение, на первый взгляд кажущееся парадоксальным, 
что организмы, сверлящие внутренность желвака, не мешают, а помогают 

жизни водоросли. Высверливая ходы в цен-rральной, мертвой части шара, 
органи~мы-сверлильщи:ки уменьшают вес желвана и позволяют течениям 

:колебать и пере:катывать шары большего размера, чем в случае плотных, 
заполненных цели:ком известью шаров. Та:к нан живущая часть водоросли 
располагается бдиз поверхности жедва:ка, куда достигает свет, а внутрен
няя часть желвака с;r.rагается отмершими IШеТI{ами водоросди и ее изве

ст:ковым снедетом, то свердящие животные (губ:ки , моддюски II т. п. ), 
находя ддя себя пищу , не nриносят вреда живой водоросли . Последняя 
развивается нормально (иногда в биоценозе с животными) на поверхности 
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желвака, достигшего и превысившего предельную величину для данной 
1?-илы течения или движения воды, благодаря уменьшению веса внутрен
ней части. Последняя местами может быть уничтожена и съедена сверля
щими организмами. 

Из произведенных наблюдений над третичными водорослями следуют 
некоторые выводы о сообществах, в которые они входили и которые, 
собственно, и создавали породы и известковые желваки . Можно заметить, 
что желваки образуются или одним видом, или несколькими видами 
двух разных родов водорослей, или одновременно животпыми (мшанни) 
и несrюльними формами водорослей. В породе могут присутствовать не
скольно видов одного и того же рода, но представленных обычlfо облом
нами. В желваках это наблюдается редко. В начестве примера можно 
привести ряд случаев, ног да образцы занлючают несноль:ко видов водо
рослей сразу. 

1) Обр. 1448 (миоцен, Львовсний район) -песчанистый желтоватый 
известнян с желваr{ами багряных водорослей до 4 см в диаметре. В построе
нии желваrюв участвуют: Mesophyllum Schenkii var. corticesum var. nov., 
Lithothamnium saxorum С а р. и Melobesia parasitica sp . nov. 

2) Обр. 1048 (миоцен, Львовсний район) -желтовато-бурый средне
зернистый рыхлый известковистый песчаник с желваками багряных водо
рослей, диаметр :которых I{олеблется от 1-2 до 5 см. В сложении желва
в:ов участвуют: Lithothamnium saxorum С а р., Mesophyllum Schenkii var 
.corticesum var. nov., Lithophyllum albanense L е m., Archaeolithothamnium 
Keenanii var. lvovicum var. nov. и Melobesia parasitica sp. nov. Обычно 
все эти формы, :кроме последней, образуют отдельные желваки. 

3) Обр. 676 (миоцен, Львовс:кий раЙ')Н) - кремовый мажущий гру~ 
бозернистый детритусавый известняк с редними желванами (диаметр до 
5 см) багряных водороелей. В образовании желва:ков участвуют в равной 
мере Lithothamnium Andrusovii L е m. и Lithophyllum albanense L е m. 
или мшанки и L. magnum С ар. 

4) Обр. 136 (миоцен, Толтры) - детриту.::овый известняr{ с желвач
нами и норочками багряных водорослей . В сложении породы участвуют: 
Lithophyllum ramosissimum (R е u s s) и Lithothamnium 1mdulatum С а р. 

5) Обр. 107 (миоцен, Львовсний район)-песчаник с включениями нре
мового детритусового известняка, в :котором содержатся Lithophyllum 
rotnndum L е m . и Lithothamnium saxorum С ар. 

7) Обр. 3/4 (эоцен, Новый Афон) - белый плотный, слегка песча
нистый известняк с редними дисноцинлинами и норочками багряных водо
рослей. Корочни образованы Lithothamnium microcellulosum sp. nov. 
и Lithophyllum cm·paticum L е m. Кроме того, присутствуют облом:ки 
Lithophyllum cf. М •ngaudii L е m . . 

8) Обр. 10 (миоцен, Толтры)- белый детритусавый известняк с багря
ными водорослям!I, мшан:ками, фораминюJерами и т. п. В образовании 
породы участвуют : Archaeolithothamnium Irinae sp. nov., Lithothamnium 
microphyllum sp. nov., Litlюphyllum (Dermatolithon) Nataliae sp. nov., 
L . (Dermatolithon) ucrainicum sp. nov. Последняя форма обычно залегает 
свободно, независимо от других. 

9) Обр . 22 (миоцен, Толтры)- литотамниевый шар (булла); внешняя 
часть шара сложена обломнами Lithophyllum Capederi L е m . и литотам
нием, внутренняя часть - :корочками Lithothamnium bullaense sp. nov. 

10) Обр. 7/3 и 7/4 (р. Риони, Кавказ, миоцен)-желе3истые буроватые, 
частично оолитовые ·породы и желваки с массой обломков организмов 
(мшанки, гастроподы, пластинчатожаберные, фораминиферы, иглоно
щие и т. п.). В обваланивании обломков и цементации их принимают уча
стие водоросли: Lithoporella badjii sp. nov., Lithothamnium pannosum 
sp. nov., RivulaгialithesherЬidus sp. nov. и форамимифера Nubecnla1·ia. 
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Таким образом, в третичных осадках, IШR правило, порода или водоро
с.левые желваки слагаются или одним видом водоросли, или одним видом 

животного, или двумя или тремя видами разных родов водорослей, иногда 
с примесью паразитической водоросли !tfelobesia parasitica sp. поv. 

Изучая образ жизни багряных водорослей, мы невольно приходим 
~~ заключению о грубозернистости осадi{а, накопление которого сопровож

.дало жизнедеятельность этих организмов. В большинстве случаев они 
встречаются в прибрежных песчанистых известняках, иногда с массовой 
примесью обломнов этих и других окаменелостей. О движении воды во 
время образования этих отложений свидетельствуют часто обнаруживае
мые сильно раздробленные обломки животных или наличие округлых 
желваков. В пририфовых фациях (Украина) течения были настолько ин
тенсивными, что поворачивали крупные шары (диаметром в 10 и более 
сантиметров), правда, облегченные внутри действием сверлящих организ-
мов и участием большого количества серпул . · 

Как видим, в образе жизни ископаемых багряных водорослей встре
чается много общих черт со способом роста современных каменных багря
ных водорослей . 

Кроме этих мелководных фаций, в которых преобладают багряные во
.доросли разных форм и лишь редко примешиваются сифоновые водоросли 
(мел Кавказа), существуют песчано-туфагенные толщи, в которых только 
спорадически встречаются обломки багряных водорослей· (Palaeophyl
.lum мела Кавказа). Это обстоятельство можно объяснить следующим об
разом. Обильный терригенный и туфовый материал, повидимому, не давал 
возможности расти норковым, бугристым и ветвистым формам на морском 
дне. Корковые и бугристые формы, развиваясь на скалах, не сохранялись 
в ископаемом состоянии, так нан скалы, выступая при эпейрогеничесних 
:колебаниях, размывались. Жившие же на этих скалах ветвистые и, в осо
бенности,. членистые формы раздроблялись под водой и сносились в виде 
обломоч11ого материала на дно, где и сохранились в ископаемом виде. Та-
1\ИМ образом, надо считать, что найденные в туфагенных свитах обломки: 
водорослей перенесены на небольтое расстояние с прибрежных или рифu
вых скал (может быть, застывших лавовых потоков) на более глубокое песча
ное дно, где они находятся не на месте своего произрастания. В то же время 
в большинстве случаев залегания каменных багряных водорослей нан 
в меловых, так и в ·третичных породах мы имеем дело с организмами на 

.месте их произрастания и часто в положении роста или, другими словами, 

в прижизнепном положении. 

Необходимо отметить также характерную черту третичных известняков 
·С багряными водорослями - это отсутствие в них других известковых во
дорослей. Только в мелу (и в частности в датсном ярусе) Кавказа мы встре
чаем вместе с багряными водорослями и зеленые- сифоновые; в третич
ных же отложениях Украины, кроме багряных водорослей, бывают лишь 
·следы сверлящих организмов, которые, возможно, следует с штать расти·· 

тельными по происхождению; в чоираке Кавказа присутствует один вид 
синезеленой nодоросли (корка). Объяснить это явление можно наличием 

·желваков, перекатывавшихся по дну, причем движением были уничтожены 
ветвистые формы других водорослей. Действительно, преобладание кор-
1{0ВЫХ форм разительное: 

Норновые Норново- Ветвистые 
формы ветвис1'ЫС формы 

формы 

Чоирак Кавказа . . . 3 
Тортонекий ярус Украины 19 4 1 
Эоцен Кавказа . . . 5 2 
Итого по третичным 

породам 27 4 3 
2'1:) 



Такпм образом, подавляющее количество форм (и еще большее коли
чество индивидов) относится к корково-нарастающим водорослям. 

Совершенно иную картину мы находим в меловых породах Западного 
Навказа. Здесь преобладают ветвистые формы, как видно из следующих 
цифр (суммарно по всем горизонтам) : корковых форм- 5, корково-вет
вистых-3, ветвистых (в том числе членистых)- 15. Н последним следует 
добавить 3 формы сифоновых водорослей. Водорослей, образующих, как 
в третичных отложениях, желваки, в мелу не встречалось. 

Таким образом, в мелу Западного Навказа багряные водоросли росли 
в несколько иных усJювиях, чем в третичном море. Они не образовывали 
таких мощных н многочисленных желваков и не мешали жизни других, 

близких R ним по внешней форме, водорослей. Из сказанного напраши
вается вывод о том, что способ роста водоросли на желваках в виде кортш 
благоприятен не только для ее произрастания, но и для устранения вет
вистых, затеняющих ее форм. Напротив, при отсутствии достаточного дви~ 
жения воды на ровном дне и условий для образования желваков, ветви
стые формы угнетают корковые виды. Это происходит, повидимому, в 
связi(I с затенением дна ветвистыми формами и кустиками членпетых водо
рослей. Норковые же формы в погоне за светом не могут конкурировать 
с торчащими ветвистыми формами; поэтому выживали лишь эпифитвые 
немногочиеленные виды, прикреплявшиеся к крупным <<Ветвистым>> 

неизвестковым водорослям 1 . 

О багряных водорослях можно сказать также, что большинство их 
корковых и корково-бугристых видов являются эпифитными, прикреплен
ными формами. :Многие водоросли, участвующие в образовании желваков, 
более или менее эпифитны- так же, как некоторые мшанки и обвола
кивающие фораминиферы. Несомненно, что такого рода эпифитизм вызван 
борьбой за жизнь и приносит вред хозяину. Но в данном случае прикреп
ляющийся, обволакивающий и угнетающий своего хозяина организм в 
следующий момент жизни сам становится хозяином, а форма, угнетае
мая ранее, начинает эпифитно расти на нем. Таким образом, роли эпифита 
н его хозяина периодически меняются в биоценотических желваках. 

Эпифиты же, живущие на ветвистых и стебельчатых водорослях в 
виде тонких корочек, в ископаемом состоянии не встречены. Вернее, 
если известковая водоросль селится на неизвестковом хозяине, например, 

на Laminaria и других водорослях, эпифитность не может быть доказана 
за исчезновением неизвестновой формы. На фоссилизирующихся ветви~ 
стых известковых водорослях в ископаемом виде эпифиты редко встре
чаются. 

Нроме эпифитности, мною были констатированы случаи паразитизма, 
вернее эндофитизма, связанного с внедрением в ткань хозяина отдельных 
отростков-ризоидов или группы клеток водоросли. Описанный случай 
с Melobesia parasitica sp. nov. (часть 111), к которому мы вернемся еще 
раз, не исчерпывает наблюдавшиеся факты. Другой случай иного харак
тера мы находим в материале, происходящем из меловых отложений 
1\авказа. Во многих шлифах были встречены «ткани» л и:тотамниума, 
обволакивавшие обломки организмов и проникавшие внутрь их. Опреде
лить вид такого обволакивающего организма не удалось из-за его плохой 
сохранности. Водоросль проникает своей <<тканью>> внутрь обломка, охва-

1 В современных морях известны многоярусные поселения эпифитов на неизвест
ковых водорослях и одновременно пышные ценозы у их основания . Вполне понятно, 
что гибкие и просвечивающие неизвестковые растения не могут затенять в такой 
степени, как каменные ветвистые непрозрачные багряные водоросли . Под последни
ми л понимаю кустистые формы мелобезий и кораллин. Корково-ветвистые формы, 
образующие корки с короткими ветками или буграми, в раздел ветвистых не вклю
чаютел. 
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тывая или обломок мшанки (что встречается особенно часто) или Bon
eina. Таким образом, некоторые внутренние полости обволакиваемого об
ломка часто заполнены <<тканью)> водоросли. Иногда обволакивание таково , 
что водоросль захватывает нееколько объектов, например, песчинки 
кварца и обломок Pa•·achaetetes, во внутреннюю разъеденную полость 
которого проникают отдельные участки Lithothamnium. В <>том слуqае 
слоевище последнего принимает фор:\IУ промежутков между обломками . 
ЕсJш бы клеточная структура исчезла совершенно, тенденция к чему на
блюдается, то никогда нельзя было бы сказать, что мы имеем дело с багря
ной водорослью, а не с простым карбонатным темным п;ементом. Rроие 
того, встречаются экземпляры, где Litlzotlzamnium не только обволакивает 
или проникает в пустоты обломка, но, разрушая последний, проникает 
внутрь его, подобно сверлящим органпз:\IЮI. Повп;::щ:иому, процесс про
текает следующим образом. Litlюthamnium проникает своими ответвле 
ниями в трещинки гоr.ной породы, постепенно их расширяя. В этом слу
чае на расширении полости вuутри обло:\tКа, несо)шенно, должно было 
сказаться влияние растворяющего действия на стенки трещинки или уг
лубления. Возможно, что одновременно жившая в обао:\IКе багряная водо
росль усваивала его известь. 

Такие ископаемые, обволакивающие и частично сверлящие багряпые 
ВI)Доросли, близние н Lithothamnium, описаны, но не опредеаены Г. Дер
виллем (Derville, 1936), а ныне живущие формы описаны :м. Фос.;ш (Fos
lie, 1900) под особым родовым названием (Chaetolithon). Не располагая 
достаточно хорошим материалом для того, чтобы сравнить ископаемые 
органи~мы с современными, и находя , что тнань сверлящих и обволаки
вающих в одно и то же время Melobesiae ничем не отличается от тканп 
Lithothamnium, я оставляю данное родовое название описанной выше ис:hо
паемой формы. 

Наличие внедряющихся или сверлящих и одновременно обволахшваю
Щ&Х водорослей даже среди Melobesiae свидетельствует о том, что некото
рые из них стремились получить нужный им карбонат (главным образом. 
известь) непосредственно из карбонатных обломков . Думать о какой-то 
другой цели внедрения сверлящих Melobesiae в обломки мертвых орга
низмов пока не приходится. 

Выше упоминалось о сверлильщиках и животных, живущих n современ
ных условиях за счет поедания водорослевой массы каменных багряных 
водорослей. В иенспаемом материале мы находим аналогичные явления. 
Сверлящие организмы так часто образуют отверстия самой различной 
величины и формы в известковом теле багряных водорослей, что для ис
следователя они не являются редкостью. На приведеиных фотографиях 
можно видеть округлые белые пятна на фоне темной <пканю> багряной 
еодоросли, обусловленные работой сверлильщика и заполненные, обычно 
при фоссилизации, вторичным карбонатом. Иногда эти отверстия остают
ся и по сей день пустотами (табл. LXXVII, фиг. 2) . 

Особенно многочисленны и крупны отверстия сверлильщиков, иногда 
с остатками раковин двустворок, в «бvллаю> Vкраины (табл. LXXVII, 
фиг. 1 и рис. 107). Здесь во внутренней части шара встречаются :\шого
<Jисленные отверстия -трубки, с диаметром до 1 см, идущие по все)I на
правлениям и обусловливающие пористый или кавернозный вид поро,з:ы , 
слагающей внутреннюю часть желвака. Если принять во вни:\lант, что 
в образовании породы принимают участие пелециподы, серпуаиды (у I-<о
торых полости трубок пустые) и норново-ветвистые фор:\IЫ во;::~;орослей, 
при своем развитии оставляющие поры, то общая пористость известня
кового шара еще больше увеличится. И, напротив, при этих у<:ловиях 
уменьшится вес шара , что будет способствовать его перенатыванию по 
дРУ водоема. Интересно, что сверлильщики, проншшув в шар , развивают 
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·свою деятельность только во внутренней его части, оставляя нетранутой 
живущую кору водорослей на его периферии. Мне кажется, что последнее 
обстоятельство обусловливается движением шара, которое ломало бы 
сверлильщИiш как толыю он появлялся на поверхности, тогда как во 

внутренней части он был защищен от хищнинов и механических воздей
ствий. Водоросль от этого только выигрывала, а шар мог расти до значи
тельной величины. 

Рассмотрим теперь способ образования желваковых пород. Этот 
вопрос по существу в литературе не разбирался. 

Желваки багряных водорослей передко в различной степени насыщают 
породу. Встречаются известняки, в которых желваки вкраплены на пеко
тором расстоянии друг от друга. Обычно поверхность таких желваков 
слабо окатана. В этом случае можно предполагать, что они образавались 
и росли близ места своего захоронения в детритусовам материале (табл . 
LXXVIII, фиг. 2). Движение'1 воды они до определенного момента пово
рачивались и освобождались от окружавшего их детритусового и класти
ческого осадка. В результате этого желвак лежал в ямке среди горок рых
лого материала. Движением воды и ее завихрениями рыхлый материал не
ноторое время отметался от поверхности желвана . Но наступал момент, 
~:югда рыхлый песок засыпал нижнюю часть желвачка, а далее прои
с.ходило его захоронение с постепенным отмиранием слагавшцх его водо

рослей. 
Иногда встречаютек породы, сплошь состоящие из биоценотичесних 

шаров и желваков багряных водорослей. Происхождение этих известня
ков трудно объяснить вышеприведенным способом, так как желвюt, 
залегая на подобных ему образованиях, не мог бы поворачиваться и не
избежно заклинился бы между нижележащими желваками. Мне кажется, 
что рассматриваемые известняки образоnались благодаря переносу жел
ваков из тех участков бассейна, где они вырастали. Можно представип .. 
себе гладкое дно, например в рифовом канале, соединяющем лагуну с от
крытым морем . Течениями мелкий детритус из канала выносился, а жел
ваки шевелились и переворачивались с боку на бок. В неноторые особые 
::\Юменты (зtJмлетрясения и крупные mтормы) течение в ющале внезапно 
увеличивало свою силу и выносило в море к подножию рифа или, наобо
рот, в лагуну все желваки, свободно лежащие на дне, или закатывало 
пх в углубления на дне канала. Скопление желваков в таких местах при 
фоссилизации образует породу, сплошь состоящую из желваков багря
ных водорослей. Следовательно, эти породы, как правило, не могут счи
таться широко распространенными, а являются локальными образова
ниями. Известняки же с желванами, захороненными в детритусовам ма
-териале и составляющие 50% объема всей породы, являются обычными, 
часто встречающимиен водорослевыми известняками. Однако, по словам 
работавших на Украине геологов, горизонт со сплошным булловым на
коплением там распространен чрезвычайно широко. Таким образом, мы 
должны предположить, что в некоторых случаях буллы закатывались 
в более глубокие участки подводного склона, где занимали болJ.шие 
площади. 

6. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ИЗВЕСТКОВЫЕ 
БАГРЯНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Остатни ископаемых водорослей дают небольтое число фактов, по 
.hоторым можно было бы судить о влиянии внешних условий (характер 
грунта, освещенность, сила движения воды и т. п.) на багрявые водоросли. 
Но все же кое что удается подметить . Мы обратимся сначала к наблюде-
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ниям над совре!IIенными известковыми багряными водорослями, что будет 

полезно ню' для сравнения их с ископаемыми багряными водорослями, 
'ТаК и для общих выводов по интересующему нас вопросу. Среди исследо
вателей, занимавшихся :каменными багряными водорослями, Фосли изу
чил наиболее обширный материал. Его работы обычно насаются описания 
разных форм :каменных багряных водорослей, но очень интересны танже 
и нрат:кие сводни по систематине и жизни этих растений. 

<<Литотамнию>, по свидетельству Фосли (Foslie, 1905), образуют :креп
ное дно в местах сильного движения воды, например в таних местах, где 

приливно-отливное течение особенно бурно (табл. LXXVIII , фиг. 3). 
При этих условиях бан:ка <<литотамниЙ>> може1' образоваться и на очень 
гладном дне. Вместе с тем, при очень сильном течении или движении воды 
.водоросли ломаются. 

В местах, где литотамнии растут в изобилии, на:к правило, развивается 
оогатая фауна. Известновые водоросли часто подвергаются ата:ке свер
лящих животных . Часть их представлена очень мелкими формами, та:кими, 
ка:к черви и иглоножие. Другие животные используют водоросли для при
Rрепления (офиуры, моллюски, иглокожие и ракообразные). Все эти орга
низмы или разрушают растения, или задерживают их развитие и обуслов
ливают видоизменение слоевища у одного и того же вида. Это :касается 
как :корновых, так и ветвистых форм багряных водорослей . При помощи 
нарастания нового гипоталлия, водоросль пере:крывает посторонний орга
низм и, благодаря более активной своей жизнедеятельности, защищается 
от разрушения и угнетения животными (разрушительных агентов). Что 
касается клетоi,, преимущественно клетон гипоталлия, то они значитель

но удлиняются по сравнению с нлетi{ами, растущими в нормальных 

условиях. 

Вновь нарастающий гипоталлий, таким образом, становится основой 
образа жизни и форма приобретает особый призван - при:крепление 
и рост ее новых слоев на собственном отжившем слоэвище. Даже сильно 
ветвящиеся виды, свободно развивающиеся на дне, также могут иногда 
дать :кор:ковидные образования, ногда водороель соприкасается с поето
роиними предметами или с прикрепляющимиея R ней низшими живот
ными. 

На дне северных морей очень часто встречаются округлые, более или 
менее пустые внутри, желваки корково-ветвистых литотамний. Во многих 
елучаях такая форма роста обуеловлена еверлящими животными, в част
ноети сверлящими ранушками. Они атакуют внутренность водоросли. 
Центральная часть желвака разрушается и исRрашивается в различной 
етепени, в то время RaR периферическая его часть прсщолжает расти, при
чем форма достигает иногда огромных размеров. Фоели встречал образо
вания с диаметром в 10 ем, которые представляли еобой нор:ку из срос
шихея всего в 1 см толщиной ветвей, раеположенных вокруг массы евер
лящих раRушек, совершенно заполнивших внутренность желва:ка. 

В других случаях внутренность желваRа остается полой е ясными на стен
нах следами сверлящих животных. "У не:которых водорослей <<ветви» ста
новятся· толстыми и легко срастаются между собой, у других, наоборот, 
образуютел отверстия, н:оторые являются прямым следствием разрушаю
щего действия животных или разрушения тонкой оболочни-н:оры жел
вана механичесRими причинами. При расноле шара очень часто получается 
чашевидная и полусферическая форма. Встречаются перевернутые чаше
образные образцы, Rоторые веледетвне продолжительного разрушения 
приобрели нратеровидную или более или менее выпукло-вогнутую форму 
с частично завернутыми обломанными, изношенными концами ветвей во
доросли. Нак правило, такие формы образуются из полусферических или 
глобулярных желваRов. При неRоторых обстоятельствах завороченные 
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и изношенные части этих форм покрываются тонной норной водорослиr 
развивающейся от живущей периферичесной части. От этой норки выра
стают голые ветви, если свет пронинает во внутреннюю часть чаши. Та
ним образом, внутренняя полость может поирыться новыми ответвлени
ями от периферичесной части в перевернутых стаканообразных формах. 
При продолжающемся разрушении полусфер нора может быть разломана , 
а образовавшалея новая дыра может способствовать вознюшовению коль
цеобразной или венкаобразной формы слоевища. 

l\роме сверлящих животных, ветвис'rьш формы литотамний страдают 
от грызущих животных, например от крабов, которые ищут среди ветвей 
пищу (различных мелних животных) и отгрызают кусни ветвей. Последние 
окатываются движением nоды. 

Другие враги литотамний- это сверлящие водоросли. Их разруши
тельная работа иногда равняетrя действию животных. В арктических 
и бореальных районах среди сверлящих водорослей выделяется Ostre
oЬium quecketti В о r n. et F l а h., 1-юторая часто встречается в старых 
слоевищах литотамний. Иногда она присутс1'вует в таких количествах, 
что образует густую сеть внутри значительной части тела каменной баг
ряной водоросли. 

Третий враг язвестновых водорослей - это трение, которое сiшзывает
ся на старых экземплярах в мешшх заливах или на участнах фиордов, 
где приливвое течение бывает очень сильным . Стирание верхней поверх
ности желвака придает ему лепешкавидную форму при толщине в 1 см, 
причем по своему внешнему виду желвак напоминает I-<орковую форму 
благодаря тому, что торчащие вверх ветви не моi"ут развиваться и растут 
лишь боковые в горизонтальном направлении. Не может быть сомнения 
в том, что течения и движение воды имеют огромное значение для обра
зования той или другой формы багряных водорослей. Так, например, по 
наблюдениям Фосли, одни и те же виды литотамний имеют различный 
облик на глубине и в прибрежной области. Некоторые из них принимают 
внешнюю форму, похожую на форму водорослей других видов, почему 
могут быть ошибочно отнесены н ним . . 

. Из своих наблюдений Фосли делает вывод о том, что, несомненно, 
б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е л и т о т а м н и й о б у с л о в-
л е н о в л и я н и е м в н е ш н и х у с л о в и й. 

Но не только движение воды служит причиной изменения внешней 
формылитотамний. При описании Lithothamnium membranaceum (Н е у d r.) 
F о s s l i е (1905) Фосли указывает, что это растение, развивающееся 
эпифитно на различных водорослях, изменяет величину клеток в зависи, 
мости от субстрата. Ногда Lithothamnium тembranaceum растет на Fur
cellaria, его клетки достигают больших размеров (7-14 Х 10-18 р.), 
когда же он прикреплен н Rhodymenia, нлетни становятся уже, ширина 
их едва достигает 11 р.. Обычные размеры его клеток, приведеиные в диаг
нозе, равны 6-8х9-18 !Jo, что, повидимому, надо отнести н экземпля
рам, живущим на других водорослях, списон которых приведен несколько 

ниже (Phyllopora, Chondrus, Gigal'tina, Rytiphlea, Cladophol'a, Laminaria 
digitata редко). 

3дес ь идет речь уже о более глубоких изменениях слоевища, подмечен
ных Фо ели. Повидимому, эти наблюдения отражают не случайные явле
ния. Ведь никто не производил серьезных исследований с точки зрения 
влияния среды на багряные водоросли. Нужно думать, что на самом деле 
такие явления распространены весьма широко. Из приведеиных выше фан
тов вытекает также положение методического порядка - о иенадежиости 

внешних признаков формы багряной водоросли для ее видового и даже 
родового определения . Эти признаки, конечно, не должны отбрасываться, 
но и не следует придавать им решающее значение. 

220 



О влиянии внешних условий на водоросли свидетельствует также 
распределение последних на площади дна бассейна в зависимости от его 
глубины, характера его грунта, близости его от берега и т . п. Такие ис
следования производилиеь, и мы находим в отечественной литературе не
которые интересные данные. 

Е. С. 3инова (1940) касается ассоциаций I<раеных водорослей в Япон
ет~ом море. Опуе1<ая водоросли, только кю\ исключение, еохраняющиеея 
в ископаемом виде, мы остановимея на каменных багряных водорослях. 
<<Глубоководная фацию> (глубиной от 6 до 40 м) включает ассоциацию 
Lithothamnium- Phymatolithon-Lithophyllum. «Эта ассоциация, - пишет 
Е . С . 3инова,- развита на скалистом, 1шмениетом, галечном и ракушеч
ном грунтах, обволакивая и покрывая камни, гальку, раковины различ
ного вида корками, глад1шми или е различными выростами. Виды, состав
ляющие эту ассоциацию, следующие: Lithothamnium orbiculatum F о s-
1 i е, L. pacificum F о s 1 i е, L. calcaгeum (Е 11. et S о 1.) А r е s е h., 
L. glaciale К j е 11m., Plщmatolithon polymoгphum (L.) 'F о s 1 i е, Litho
phyllum orЬiculatum F о s l i е, L. okamurai F о s 1 i е~>. Три последних вида 
ветречаются также и в нижней части литорали между Ampblroa, Col'al
lina и Cruoria. 

Следующую фацию составляет литоральная зона, представленная в от-
1\рытых берегах и каменистых ямах. «Берега северной части Японского мо
ря,- говорит Е. С. 3инова,- почти всюду скалистые, отвесные и кру
тые, мало извилистые, местами оп)екюотсл 1< морю неекопькнми усту
пами е выдающимиен длинными утесами, е береговым11 рпфамп и подвод
ными грядами валунов и камней. Местами валуны и обломки екал лежат 
друг на друге, образуя широкую полосу вдоль берега, предетавляющую 
удобное местопроизраетание для различных водорослей, которые раетут 
широкой полосой на далеком протяжении вдоль берегов. Местами берега 
отлогие, е отдельными разбросанными камнями, валунами, скалами и 
плоскими плитами и е мысами, выступающими далеко в море, е намени

етыми островками различных размаров. Верхняя часть екал, рифов и от
весных каменистых стен выдается выше уровня воды и омывается прибоем 
волн или брызгами воды. В заливах и бухтах с каменистым дном и разбро
{;анными камнями вдоль берега водоросли образуют густую растительность, 
но все же богатейшая растительность разрастается ближе к берегам, на 
камнях, валунах и оеколнах енал. Обычно в заливах и бухтах ветречается 
грунт, состоящий из песка, гравия, ранушек или ила; на нем раститель
ности почти. нет, за иеrшючением норковых водорослей - Lithoderma, 
Peyssounelia, Lithothamnium, Lithophyllu 1-, Phymatolithon, понрывающих 
гальку и раковины, а на песке разрастаются густые заросли Zostera. 

Выдающиеея над уровнем воды скалы, рифы и отвесные стены, омы
ваемые брызгами волн, дают приют циановым водорослям Calotlzrix и 
Rivularia . .. >> 

<<Ассоциация Corallina. Эту ассоциацию образуют Corallina officina
lis L . со своими формами С. pilulifera Р о s t. ·et R u р r., С. rosea L a
m а r е k и С. chilensis D е s n е. Они занимают громаднейшие простран
с.тва берегов прибойной полосы, понрывают густым плотным покровом 
берега, отдельные скалы (подводные.-В. М. ), рифы, углубления и наме
нистые ямы берегов, разраетаясь широкой полосой от уровня зоны. Верх
лая полоса Co1'allina густая и плотная, подвергающаяея постоянному 
действию прибойных волн, имеет сильно измененное, тоrшое елоевище, 
а под влиян.ием света, во время отлива, слоеnище Comllina обесцвечи
вается и делается совершенно бельi!II, издали напоминающим мореную 
иену. В ередней и нижней частях литорали Corallina произраетает не так 
густо, как в верхней части литорали, слоенище ее нрупнее, хорошо раз
вито, темнорозовое и темнокрасное ... >> 



«Ассоциация Amphiroa. Эта ассоциация состоит из двух 1шдов- Am
phiroacretacea (Post . et Rupr.) Arescb . иAmph.ephedraea(Lamarck) 
D е s n е, которые образуют сплошные густые заросли на каменистом 
грунте в нижней части литоральной и верхней части сублиторальной зон 
на большом протяжении берегов у всех выдающихся мысов, в заливах 
и бухтах, а также на отдельных камнях. На Amphiroa произрастают гу
стые заросли водорослей эпифитов ... >> 

Из приведеиного материала Е . С. 3иновой следует, что самой мешю
водной формой является Corallina, затем следует Amphiroa и глубже · 
всех спускаются Lithothamnium и Lithophyllum. Понидимому, такое распре
деление каменных багряных водорослей является местным, так как в тро
пиках Lithothamnium и Limhophyllum располагаются в волнаупорной зоне 
рифов, цементируя биогерм рифа и, как мы видели выше, целиком созда
вая так называемые <<зубы>> в рифах Индоне:ши. 

Если присмотреться к зональности распределения водорослей, обна
руженной Е. С. 3иновой, то мы должны прийти к выводу о том, что для 
этой зональности решающее значение имеет не глубина воды, а характер 
грунта. Так, на песке багряных водорослей нет, а на гальках растут только 
корковые формы. На галечниках и ракушияках и близко к ним располо
женных каменистых грунтах растут лишь корковые формы Lithotham
nium, Lithophyllum и Phymatolithon. 

На скальном грунте (рифы, подводные сr.-алы, rшмни, ямы) как бшiз 
поверхности моря, так и на пекоторой глубине живут rюраллиновые вет
вистые гибкие формы. Такое распределение водорослей вполне понятно, 
если принять во внимание, что движущиеся гальни будут ломать то1шие 
ветвистые формы кораллин, тогда как корковые формы будут только исти
раться с течением времени и их слоевища смогут существовать. Это рас
пределение является следствием естественного приспособления раститель
ности к местным условиям, в данном случае главным образом к характеру 
грунта и подвижности галечникового материала. 

На ископаемом материале мы не можем сделать та:ких блестящих Iia-· 
блюдений, ка:к Е. С. 3инова или Фосли. Обычно мы имеем дело с фрагмен
тарным материалом или с желваками , определение которых дело на лег:кое . 

Поэтому, :казалось бы, трудно ожидать от изучения ископаемых объентов 
вообще наних-либо наблюдений с точки зрения влияния внешних условий 
на изменение организмов. Но в одном случае с определенностью выявилась 
резная изменчивость внутренней структуры водоросли под влиянием 
внешних явлений. Эти наблюдения приведены при описании Archaeolitlto
thamnium lrinae sp. nov., тонкие :корочки которой, при отсутствии 
других водорослей, спонойно лежат на субстрате. Структура ее перитал
лия правильно рядовая. Когда же вместе с этой водорослью живут другие 
формы, периталлий Arch. I rinae sp. nov . развивается сильнее, корна 
нарастает на более старую в два-три слоя и, повидимому, рост происхо
дит быстрее. В том случае , :когда на Archaeolithothamnium I rinae sp. nov. 
нарастает Melobesia parasitica sp. nov., иногда внедряясь в нее своими 
ризоидами, в неноторых · местах нити периталлия Archaeolithot}~amnium 
Irinae sp. nov. приобретают внезапное быстрое и лональное развитие, 
рядовое расположение :клетQн теряется, вместо корни появляются бугры 
с веерообразно расположенными нитями :клето:к, а направление роста 
нитей резко меняется, тан же кан. и величина клеток, :которые сильно 
удлиняются и также сильно отличаются от илетон гипоталлия того же 

вида. Получается та:кое впечатление, как если бы мы имели дело с другим 
видом. При резrшх границах эти наросты могут приниматься за другую 
водоросль. Но в некоторых местах ваблюдался отчетливый переход нитей 
периталлия, продолжающихся из нормального слоевища Archaeolitho
thamnium Irinae sp. поv. под влиянием ка:ких-то внешних агентов, затруд-
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нявших нормальное развитие этоii: водоросли. Одним из этих агентов. 
возможно не единственным, была, на мой взгляд, паразитичесная водо
росль Melobesia parasitica sp. nov., несомненно влиявшая на развитие 
неноторых форм багряных водорослей. Конечно, многое еще остается 
неясным, тан нан все описанное мы наблюдаем тольно в шлифах под м:Ик
роснопом и не можем восстановить всех условий существования водоро
слей . Но все же указанные явления очень любопытны и могут найти, мне 
кажется, объяснение при рассмотрении внешних причин. 

Чтобы подкрепить наше предположение, обратимся к биологам, изучаю
щим современную живую природу. Тан, Т. Д. Лысенко в «Агробиологию> 
(1948) на основании многочисленных опытов делает следующие занлюче
ния: 

<< ... Как правило, каждое данное поколение растений или животных 
развивается во многом так же, кан его предшественники, в особенности 
ближайшие. Воспроизведение себе подобных есть общая харантерная 
черта любого живого тела. 

В тех случаях, когда организм находит в окружающей среде условия, 
соответствующие его наследственности, развитие организма идет так же, 

кан оно проходило в предыдущих поколениях. Когда же организмы не 
находят нужных им условий и вынужденно ассимилируют условия внеш
ней среды, в той или иной степени не соответствующие их природе, полу
чаются организмы или участки их тела, более или менее отличные от 
предшествующего поколения. Если измененный участок тела является ис
ходным для нового поколения, то последнее будет уже по своим потребно
стям, по своей природе в той или иной степени отличаться от предшествую
щих понолений . .. >> (стр. 571). 

Таним образом, в развитии растительных организмов наблюдаются 
два рода начественных изменений. 

<<1. Изменения, связанные с процессом осуществления индивидуаль
ного цинла развития, когда природные потребности, т. е. наследствен
ность, нормально удовлетворяются соответствующими условиями внеш

ней среды. В результате получается тело такой же породы, наследствен
ности, как л предшествующие поколения. 

2. Изменения породы, т. е .. изменения наследственности. Эти измененшr 
также являются результатом индивидуального развития, но унлоненного 

от нормального, обычного хода. Изменение наследственности обычно 
является результатом развития организма с условиях внешней среды, в 
той или ит-юй .мере не соответствующих природным потребпост.я.I·L дан
пой органичеспой· фор.мы . 
И з.менени.я условий жизн,и сыну ждатот иа.менятъс.я са.м тип раавити.я 

растительных оргтитз.мов. ВидоиаJw,енепный тип раавити.<t .<tвл.яетс.я, 
так.и.м, обраао.м, первопричиной иа.мен,ен,и.я наследствеппости>> (стр. 471) . 

Но и наследственная передача признаков происходит не всегда, а толь
ко в следующем случае: 

«Степень наследственной передачи изменений будет зависеть от степени 
включения веществ измененного участна тела в общую цепь процесс а, 
ведущего н образованию воспроизводящих IIO.jJonыx IШИ вегетативных 
нлетою> (стр. 479). 

Кроме того, часто организм имеет нереализованные или невыражеи
ные наследственные возможности. По этому поводу Т. Д. Лысенно говорит: 

<<Любой данный организм никогда целиком не реализует своих наслед
ственных возможностей. Многие свойства и признаки развиваются не пол
ностью, остаются в той или иной степени неразвитыми, в рецессиве, 
без существенного затрагивания развития организма кан целого>> (стр. 469). 

Мои наблюдения над Archaeolithothaтпiит Iriпae sp. nov . можно тол
новать в свете теории Лысенко - Мичурина именно нак проявление 
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наследственных возможностей, ранее не выраженных: Arch. /rinae имеет 
рядовое расположение нлеток, и это его свойство надо рассматривать нан 
эвоJiюционизирующее из беспорядочного расположения кле.ток. Rак это 
вытекает из моих генетических выводов (см. часть IV гл. 6), бугристые 
формы с фонтанаобразной структурой нитей являются наиболее древними 
и должны были предшествовать корковым формам. Проявление способ
ности н образованию фонтанаобразных бугров у Arch. Irinae под воздей
ствием внешнего агента может отвечать реализацИи такой наследственной 
возможности и повести к передаче потомству при постоянном действии 
этого внешнего агента. 

На Украине шаровые формы, образованные норновыми видами багря
ных водорослей, широко развиты западнее рифовой гряды Толтр и восточ
нее ее. Несомненно, что они развивались в более глубоком море, чем био
гермы рифа. Последний сложен танже главным образом норковыми фор
мами, но при полном или почти полном отсутствии округлых желванов. 

Багряные водоросли в области самого nолнорезного участна создавали, 
совместно с серпулами и мшанками, массивные биогермные породы, по 
форме отвечающие валу или всхолмлению высотой до 20 м. Совершенно 
очевидно, что различные условия жизни близ самого рифа и вдали от него 
обусловили различный состав багряных водорослей, но судить об этом, при 
отсутствии собственных полевых наблюдений, в деталях трудно, так нан 
геологи, работавшие в этих районах, необходимых в данном направлении 
исследс-Ранvй не ПроР.зводили. Намен H'l прсявлепие таиого влг:тшш среды 
дает прiJмер упсмппавшейся Jlaнee Melolesia (Litl1oт:orella) jJ(Jiasitica 
sp. поv., нотарая в пририфовой фацип образует особый вaJ..IИB'IUT. 'Ial{ИM 
образом, один из видов, живший в условиях биогерма и в условиях более 
глубоноводной банни, дал две различные разновидности. Естественно 
танже считать, что распределение видов в биогермной и песчано-детри
тусовой фациях, иллюстрируемое таблицей (см. стр. 318), в наной-то мере 
является следствием приспособления определенных видов водорослей 
н данным условиям- другими словами, следствием «специализации» 

различных видов в разных фациях. Наши рассуждения следует рассмат
ривать I<ак первые попытки подойти н этому вопросу с точRи зрения влия
ния среды на организм. Более полное его освещение возможно лишь при 
более значительном и детально собранном материале. 

7. СООБРАЖЕНИЕ О Ф:ИЛОГЕНИИ RОРАЛЛИНОВЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ 

<<Философской задачей паJiеоботаники является 
воссоздание пути развития растительного мира на зем

ле не только в области систематики, но и в области 
развития основных морфологических и анатомических 
форю>. 

А. Н. Нриштофоеи'Ч (1933, стр. 9) 

Мы но можем разбирать филогенетические взаимоотношения всех 
рассмотренных выше ископаемых водорослей, ввиду еще малой их изучен
Iюсти и крупных пробелов в геологической летописи. Несомненно, со вре
менем это стапет возможным. Сейчас, мне кажется, нанопился материал, 
позволяющий подойти к разрешению некоторых вопросов филагении на· 
менных багряных водорослей. 

О филогенезе нораллиновых водорослей имеется очень мало литера
турных данных. Если П. Лемуан пыталась при описании новых видов 
наждый раз отмечать признани, которые генетичесни связывают эти виды 
с ныне живущими формами, то развития всего семейства в целом почти 
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никто не касался. Иензима (Ischijima, 1936) написал специальную статью, 
посвященную филогенезу Corallinaceae, но этот опыт, на мой взгляд, не
удовлетворителен. Во-первых, по видимому, он не использовал довольно 
старую литературу по этим водорослям и, во-вторых, при своих филогене
тических построениях неправильно отводит ветвь кораллин (Corallinae) 
от рода Lithothamnium. Кроме того, некоторые роды в этих построениях 
отсутетвуют совсем (рис. 108). Исизима (Ischijima, 1936) считает, что 
в меловую эпоху от Solenopora отде
.п:и:лось две ветви: 1) Archaeolithotham- Собрвмен -+--f---+--1---!-----t 

nium и 2) Lithothamninm и все осталь
ные роды. Solenopora же в юре, по Плиоцен 
Исизима, нончает свое существова- миоt(ен 
ни е. Однако давно известно (Pfender, 
19302). что Solenopora существовала и в 
нижнем мелу - Solenopora urgoni
ana Р f е n d., а выше мы отмечали , 
что этот род доходит даже до дат

екого яруса . Далее из диаграммы Иен
зима вытекает, что Amphiгoa отчле
няется от Lithothamnium в верхнем 

Jоцен 

мелу, а Corallina от последнего рода Рис. 108. Схема филоrении кораллива-
в миоцене, так же кан и J ania. Род циевых, по Исизима. 
А гthocaгdia этот автор совершенно не 
рассматривает . Между тем Coгallina abundans L е m. и J ania nummuli
tica L е m. (Lemoine, 19282) известны из эоцена. Ввиду всего этого, а 
также в свете новых данных, полученных в результате настоящей работы, 
совершенно очевидно, что схему филогенетичесних взаимоотношений родов 
Cm·allinar:eae, составленную Исизима, следует пересмотреть и заменить 
со новой. Мы попытаемен сделать это ниже. 

Ж. Пфендер (Pfender, 19262) при изучении меловых Aгchaeolithotham
nium из Нижнего Прованса (Basse Provence) составила филогенетичесную 
таблицу для этоrо рода, из ноторого она пытается вывести Lithothamnium 
и Lithophyllum. Ее гипотеза представляется в следующем виде: 

Сеномаи 1 
~ ::~·;~~:::~,:ninm l y<opadindn 
А rch. с retaceum 

А rch . p~ovinciale ___,. А rch. turonicum ___,. А rch . hippuritorum 
( ~ 1 

Arch. Dehornae Arch. penicillum 
1 ! ! 

Arch. digitatum Arch.latifoliaceum 

Сснон ~ ! ! 
1 Arch. antenorense Arch. Haugii 

1 
! 1 Arch. anastomosans 
! ! t Lithotlиmnium Lithophyllum 

В группе Arhaeolithothamnium amphiгoaefoгme 1 , A1·ch. llippuгitomm 
п Arch.latijoliaceum срединный гипоталлий находится в отчетливых рядах, 
в то время кан ·у группы A1·ch. Dehornae, Arch. digitatum, Arch. 
antenorense срединный гипоталлий не имеет правильного слоистого вида. 

1 Характерно, что Пфендер не помещает в свою схему эту форму ввиду совершен
но особой структуры ее т:кани, отличающейся от тканей всех Archaeolithothamnium. 
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Следующий член рассматриваемой филогенетической груnпы- А1·с!1. 
anastomosans- имеет совершенно неправильную ориентировку клеток в 
срединном гипоталлии . Это различие и заставило Ж. Пфендер вывести 
из первой группы Lithophyllum, а из второй Lithothamnium. 

l\ак видим, из составленной строго х ранологически таблицы вытекает, 
что Lithothamnium и Lithophyllum могут появиться только всеноне или выше 
сенона, т. е. в датском ярусе, так как их материнские формы Arch. Haugii 
и Arch. anastomosans жили не ранее верхнего сенона. Это никак не У11ЯЗЫ
вается с фактическими данными, из которых явствует, что как Litho
phyllum, так и Lithothamnium жили ранее севона (последний альба) . Такюt 
образом, и эта гипотеза нас не удовлетворяет, тем более, что роль более 
древних багряных водорослей, чем Archaeolithothamnium, на этой схе11ю 
никак не отражена. 

В свое время я предлагал (Маслов, 19351) разделить обширный род 
Solenopora на два рода - Solenopora и Solenophyllum, причем в послед
нем объединить все виды, имеющие периталлий, клетки которого ориен
тированы в ряды, как у Lithophyllum. Несколько ранее меня Петерханс 
пред.'южил для водорослей типа Solenopora, но с ориентированными в ряды 
клетками, название Parachaetetes (см. Solenoporaceae, часть 1). Последним 
термином и следует пользоваться. Принимая эти данные, мы приходим 
к выводу, что разделение рассматриваемых водорослей на две генети
ческие ветви, с ориентацией клеток у одной из них в ряды, произошло 
очень рано - ранее девона. 

За исходные формы надо считать силурийских соленопор, образовы
вавших желваки бугристого типа, большей частью с фонтанаобразным рас
положением нитей клеток. Но уже в это время можно видеть зарождение 
и корковидных желваков, как, например, Solenopora filiformis N i с h . , 
описанных выше (см. часть I). Уже в силуре мы находим Parachaetetes, 
описанные старыми авторами (Ротплетц) под родовым названием Solenopora. 
В силуре известны, например, Solenopora = Parachaetetes compactum. 
В i 11 i n g s sp. и S. =Р. gotlandicum R о t h р l. 

Таким образом, разделение на · Solenopora и Parach.aetetes произошло· 
уже в силуре, хотя, правда, в этот период между этими двумя родами все 

же наблюдается большое сходство - водоросли еще не очень сильно диф
ференцировались . Может быть, большее отличие заключалось в органах: 
размножения, но мы знаем о них еще слишком мало. Теперь, после приве
деиных выше описаний органов размножения, которые я нашел у силурий
ской формы, можно, мне кажется, с большой уверенностью говорить о со
ленопорах как о предках современных коралливовых и мелобезиевых. 
Сходство органов размножения силурийских соленопор со спорангиями 
Archaeolithothamnium говорит о том, что материнским родом для него 
являлся род Solenopora типа S. spongoides (D у Ь.). Но эти две формы 
(собственно Archaeolithothamniurn и Solenopora spongoides (D у Ь.) разде
лены огромным промежутком времени, в течение которого провзрастали 

другие виды соленопор. Восстановить полную картину эволюции Данных 
организмов мы еще не можем, но нарисовать общую схему мы вправе (см . 
схему 1). 

Таким образом, от основного ствола Solenopora где-то в нижнем мезозое 
(скорее всего в верхнем триасе) отделяется род Archaealithothamnium, 
сохранившпйся до современного периода. О близком родстве этих двух 
родов свидетельствуют сходные признаки их спорангий. Наряду с этим 
где-то в нижней юре от Solenopora отделяется род Lithothamnium (L. juras
sicum Giiшb. ,1871), существующий в настоящее время, а несколько nозже 
вверху мела отделяется род Mesolithon, вымерший в третичном nериоде . 
Возможно, что род Mesolithon является прямым паследником вымерших 
соленоnор, так как его сnорангии как по форме, так и по своему беспоря-

226 



дачному раеположению в слоевище живо напоминают спорангии древних 

(силурийских) соленопор. Parachaeletes, весьма близкий в палеозое к 
Solenopora, особенно в силуре, повидимому, уже в карбоне приобрел новые 
черты, которые, кроме ориептировки клеток, о-rличают его от последнего 

рода. Это концептакли для те<rрасппр. В нижнем мелу от Parachaetetes 
отделяется ветвь рода Lithophyllum, дожившего до настоящего времени. 
Этот род, в свою очередь, дал две ветви: в верхнем мелу, представленную 
родом Mesophyllum, и в нижнетретичное время, представленную родом 
.Melobesia (оба рода живут в современных морях). 

Повидимому, от рода Paraclюetetes нужно отчленять роды Archam.,
phiroa иPalпeophyllum, которые, по моему мнению, являются родоначаль
никами подсемейства Corallinae. Очевидно от рода Palaeophyllum (вы.,
мершего в мелу?) можно прои:звести роды Amphiroa и Artrocardia, опи
санные из сеномана-турона (Amphiroa mattiroliana R а i n е r i и Arto
cardia cretacica R а i n е r i, 1920). От Amphiroa в одну сторону отделился 
род Jania в датском ярусе, а в другую Corallina в эоцене (схема 1). 
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С х е м а 1. Филогении :каменных багряных водорослей 

Все эти перечисленные роды собственно кораллин, кроме Palaeophyl-. 
lum, живут в настопшее время. Лемуан указывает, что в современных мор11х 
существует форма, близкая к описанному ей Archaeolithothamnium amphi
roeforme (R о t h р 1.), т. е. к Palaeophyllum. Эта современная форма назы
вается Lithophyllum Ьissoides (L m х.). Однако за тождественность и даже 
за родственную близость этих трех форм (Palaeophyllum, Archaeolitho
tl?amnium amphiroeforme, Lithophyllum Ьissoides) все же ручаться никак 
нельзя. Поэтому о существовании ближайших родственников Palaeo
phyllum не только в настоящее время, но и в третичном периоде говорить не 
приходится. Вероятнее, что этот род вымер н началу третичцого време~;~и. 

Таким образом, предполагаемая родственная связь между родами кор~л:-. 
липовых водорослей иная и значительно более сложная, чем это следу~'l" 
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из данных Исизима. Но необходимо отметить, что, конечно, и предложен
ная мной схема является далеко не совершенной и в дальнейшем, несом
ненно, будет подвергнута изменениям, таккак предполагаемые филогене
тические связи этой схемы основываются на слишком еще недостаточном 
111атериале. 

Трудно сейчас говорить о связи внутри отдельных родов. Слишком 
мало признаr{ОВ у ископаемых каменных багряных водорослей, по которым 
можно было бы устанавливать их филогенетическое развитие. Но, все же, 
мы попы·rаемся остановиться на неi{оторых признаitах, которые могут на

вести нас на верный след. 
1) Corallinaceae делятся на две резко различные ветви: Melobesiae 

и Corallinae. Мы можем рассматривать вторую группу :ка:к происшедшую 
в результате эволюции более примитивных форм. Характеризуется же 
группа Corallinae следующими основными признаками: а) :клетками, 
ориентированными в ряды, б) членистостью таллома, в) длинными клет
нами гипоталлия. Некоторые близкие I\ только что перечисленным при
знаки, кроме членистости, можно найти и у представителей Melobesiae. 
Однако они никогда не бывают столь резко выражены, как у Corallinae. 
Способность сгибаться при движении воды, которая обусловлена члени
стостью обизвествленного слоевища, ставит Corallinae совершенно особ
няком от остальных каменных багряных водорослей. И ранее было непонят
но, от какого рода они произошли. На основании приведеиной выше схемы 
филагении ясно, что развитие Corallinae происходило в особых условиях 
непосредственно от палеофиллум, а мелобезиевые, вероятно, представляют 
собой совершенно самостоятельную ветвь и в их эволюции участия не при
нимали. Конечно, высказанные предположения являются толы<о рабочей 
гипотезой. 

2) Из вышесказанного можно заключить, что формы, обладающие вет
вистостью, стоят на высшем уровне развития, так :ка:к ближе напоминают 
высокоорганизованные Corallinae, чем формы бугристые. Вместе с тем, 
как мы увидим ниже, формы, имеющие корковое слоевище, эволюциони
руЮт от <<ветвистыХ>> форм, появление :которых нужно рассматривать в :ка
честве развития одной из групп соленопор. Несомненно, ветвистость мо
жет являться одним из признаков, указывающих на то или иное раз

витие. 

3) Все роды Melobesiae по размерам их :клетон можно разделить на 
три категории: а) формы, у которых нити периталлия шире нлеток гипо
таллия (шире и длиннее, только шире, но той же длины, шире и короче), 
<б}_ формы с одинаковой шириной нитей в обеих «тканяХ>>, в) формы, у :кото
рых величина клеток в периталлии меньше, чем в гипоталлии, как в ши

рину, TaR И В ДЛИНУ, ИЛИ ТОЛЬКО В ШИрину. 

Эти два признака (ширина нити и ветвистость), положенные в основу 
деления родов, могут помочь нам разобраться в очень похожих друг 
на друга организмах. Правда, сделать это не та:к легко, та:к как известно, 
что размеры илеток сильно нолеблются; Но положение не безнадежно, 
если за основу организма принять нить нлеток, а ширину этой нити в гп
поталлии и периталлии считать главнейшими ее поi<азателями. 

Ру:ководствуясь двумя признаками (ширина нити и ветвистость) и 
характером общего строения таллома, я сделал попытку составить три 
·rаблицы гипотетического родственного взаимоотношения некоторых ви
дов для родов Lithothamnium, Archaeolithotlиmnium и Lithophyllum (схе
мы 2~4). 

Для Этого пришлось отобрать лишь виды, описание которых позволяет 
точно знать: 1) ширину нити в гипоталлии и периталлии,2) точное возра
стное определение вида и 3) способ его роста. Поэтому многие известные 
l!iiДь1 По той или иной причине в схемы не вошли. Эти схемы нужно рас-
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сматривать нак попытку евя::\ать между собой отдельные виды трех глав-
ных родов ископаемых Melobesiae. · ' 

Из рассмотрения схем для трех главных родов можно вывести очень 
интересное заключение: каждый род обладает присущей ему особенностью· 
увеличения или уменьшения нити. Так, все формы Arch;aeolithothamnium 

Воз· 'Рормы с уВелици8ающеt1ся t:fJopмы с постоянной шириной щ;тц 
pacm шириной нити 8 периталлии В периталлии 

" 
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Палео- 1 
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\ 
атскиС 1 

{lf8} llrcf>. L!!!.!!...OПL \ ярус 1 
- - -
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С х е м а 2 гипотетического родства некоторых видов Archaeolithothamnium 

r.-корковое слоевище; ~а-корково-ветвистое слоевище; в-ветвистое слоевище 

или сохраняют, или увеличивают ширину нити 

е уменьшающейся шириной нити в периталлии 
рода не найдено. 

в периталлии. Форм же 
у представителей этого 

Lithothamnium имеет одну ветвь, виды ноторой увеличивают ширину 
нити в периталлии, две ветви, виды которых сохраняют постоянную ши

рину этой нити, и нескольно ветвей е уменьшающейся шириной нити в пе
риталлии. Здесь, таким образом, наблюдается положение почти обратное 
по сравнению с предыдущим родом. Почти то же еа~ое моЖно сказать n 
о Lithophyllum, несколько ветвей которого сохраняют ту же ширину нити 
в периталлии, что и в гипоталлии. И если большинство форм рода Litho
thamnium отличается уменьшением ширины нитей в пРриталлии, то боль-
шинство видов рода Litlюphyllum сохраняет ее неизмщшой1 . · 

Составленные схемы показывают, что у более древних представителей 
Melobesiac преобладали ветвистые и корково-ветвистые формы. Последние 
в дальнейшем частично эволюционировали в норковые. Если с этой точки 
зрения раесматривать проблематических предков Solenoporae, то мы почти 
не найдем среди них типичных корковых форм. Solenoporae обычно 
всегда представлены бугристыми или бугристо-ветвистыми организмами, 

1 Хотя можно отметить не-которое уменьшение ширины нити в периталлии срав
нительно с rипоталлием у форм конца третичного периода. 
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образующими жеJIВачки и бугриетые нароеты . Тю{ИМ образом, можно 
еделать вывод о том, что норковые формы, :как это ни етранно, явшi
ютея более поздними и более епециализированными., чем кор:ково
бугриетые, бугриетоветвиетые и т. д. С другой етороны, нееомненно, что 
чаето <<Ветвиетые>> формы являютея та:кже еильно епециализированными, 
а ветвь Corralinae и более выеоко организованной . 

Из этих же ехем можно видеть етратиграфичеекое (е точноетью до отдела) 
раепроетранение большинетва иекопаемых видов :каменных багряных 
водароелей трех упомянутых родов, :которое оеобых :комментариев не 
требует. 

8. ПРА:КТИЧЕС:КОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИС:КОПАЕМЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

В литературе об ие:копаемых водароелях имеетея ряд у:казаний 
на их значение для опредеJrения геологичеекого возраета пород. Сводку 
по этому вопроеу еоетавил Ю. Пиа (Pia, 19353), но довольно ограничен
ную. Та:к, например, в его работе отеутетвуют еведения о раечленении 
прееноводных третичных отложений Париженого баееейна на оенованшr 
приеутетвия в них оетатков хар. На этом вопроее мы чаетично оетанавли
валпеь в главе 2 (чаеть l V), поевященной етратиграфичееrшму значению 
отдельных водор()елей. Поэтому здееь мы укажем лишь на то, что по мере 
изучения иенапаемого материала выявляютея вееновые руководящие фор
мы. Не:которые из них развиты в пределах большой площади, ограничива
яеь во времени уз:ким етратиграфичее:ким интервалом. Иногда они изобилу
ют в породе и часто ветречаютея в шлифах, предетавляя большой интерее для 
работни:ков геологячеекой службы :ка:к возраетные, норреляционные и фаuи
альные по:казатели. В главе, посвященной стратиграфичеекому знаqению 
водорослей, уже у:казывалиеь формы, выявленные в пределах СССР в ре
зультате иеследований паеледних двух дееятилетий, Отмечу, что в настоя
щей работе впервые подчер:киваетея етратиграфичес:кое значение (может 
быть :ка:к местной флоры) неснольних видов Acicularia для нижнетретич
ных отложений Ферганы. Та:ким образом, для определения возраста по
род и сопоетавления с:кважин и разрезов :ка:к палеозойсr,их, так мезозой
еких и :кайнозойеrшх отложений, имеютея свои руководящие формы 
водороелей. В этом отношении особо важную роль играют и:шеет:ковые, 
вернее -:карбонатные водороели, чаще других ветречающиеея и сохра
няющие свою анатомичес:кую етру:ктуру. 

Руноводящие формы ис:копаемых водорослей могут быть ра:щелены 
на формы, имеющие значение для норреляции местных етратиграфиче
е:ких разрезов, и формы, позволяющие сопоетавJJять общие етратиграфи
чес:кие схемы . Из распроетранения еовременных багряных водорослей 
мы знаем, что одну часть их еоетавляют тропичеекие, другую- бореальвые 
формы, но есть ереди них и формы, живущие во всех :климатическнх зо
нах земного шара. Кроме того, могут сущеетвовать типично эндемичные 
флоры, стоящие оеобняном. Поэтому выделение наиболее важных широ:ко 
распространенных руководящих форм является длительным и трудоемки:м 
процеесом. Легче и быетрее выявить меетные флоры, которые для праr<ти
чес:ких целей танже могут иметь большое значение. Та:кие флоры извеетны 
и ереди етроматолитов, :которых я не раеематриваю. 

Кроме форм, которые могут иметь или имеют етратиграфичеекое значе
ние, в паетоящей работе опиеаны та:кже и другие водоросли, явно flезна
дежные в этом отношении. Сделано это сознательно, так :как часто водо
росли являются хорошими по:казателями определения фаций мел:ководья. 
Для многих геолого-разведочных работ та:кие данные имеют ocofioe зна
чение :ка:к для выяенении проиехождения породы, та:к и для воестановле

ния условий ее образования. Поэтому в паетоящей работе заметное меето 
отведено сравнению образа жизни ие:копаемых водароелей с образом 
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жизни современных, аналогичных им организмов, а таюне п выясненпю 

некоторых вопросов их экологии. 

При изучении нефтяных структур, бокситовых месторождений, изве
стняковых строительных камней, при геологической съемне и т. п. иссле
дователь нередко сталнивается с тан называемыми <<рифовыми струi\Ту
рами». Их формы и условия образования очень разнообразны. Изученив 
известковых водорослей, часто играющих значительную, а иногда и решаю
щую роль в образовании таних структур, может пролить свет на происхож
дение последних. В главе 3 (часть IV) мы останавливались и на этом вопросе. 
Среди ископаемых водорослей, ноторые играли в нашей стране роль обра
завателей нефтеносных структур, как уназывалось выше, значится верхне
палеозойсний Tublphytes (в погребеиных массивах Ишимбая). При геоло
гической съемке для правильного представления о наноплении тех или 
иных осадков имеет значение знание многих форм водорослей. В частности, 
етал·) понятным залегание известиянов кембрил Тувинской автономной 
области после установления их рифагенного происхождения, в нотаром 
главную роль играли водорослевые постройни. Это опрокинуло прежние 
представления 3. Лебедевой о линзах известняков, нан о теi{Тоничесних 
1шиньях, что, в свою очередь, заставило переделать прежнюю гео.логи

ческую I{арту Центральной Тувы. 
Таким образом, в настоящее время для геологов етановится ясным, 

что иснопаемые водоросли должны изучаться наравне с другими организ

мами и что их значение для геологических работ в некоторых случаях 
иснлючительно большое. За последние пятилетия известновымя водоро
слями заинтересовались и стали их изучать многие геологи, исследующие 

нефтяные месторождения Второго Бану, угольные месторождения Дон
басса и другие месторождения нашей страны. Огромное нолячество 
фактов, которое непрерывно увеличивается, дало много нового материала 
по язвестновым водорослям, о морфологии, жизни и распределении 1\О
торых в породах мы узнаем все больше и больше. Эти факты связаны 
главным образом с нерпами буровых снважин и детальными разрезами 
в промытленных районах, в результате развития нашей промыmленности 
и необходимости обнаружения новых запасов минеральных ресурсов и 
поисково-разведочных работ на сырье. Таким образом, если, на!\ это 
вытенает из вышеприведенного текста, материал, изученный в настоящей 
работе, в значительной своей части почерпнут из выработан поисковых 
и разведочных партий, то теперь он в обработаннем виде вернется к геоло
гам этих партий и обогатит их ценным методом то1шого анализа при веде
нии дальнейшей работы. 



ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ДОПОЛНЕНИЯ 

"У же после онончания настоящей работы был обработан очень интерес
ный материал, собранный С. В. Мансимовой в нарбоне и девоне 1\узбасса. 
Богатство форм и ноличество обломнов говорят о том, что мореная флора 
l\узбасса и в дальнейшем предоставит интересный материал для исследо
вания. Поэтому настоящее описание нужно рассматривать нан первый 
этап ее изучения. Этот очер:к, выделенный в особую часть совместно с водо
рослями Ала-тау (сбор О. Богуш) и 1\ара-тау (сбор М. И. Щербано
вой), представляет самостоятельный интерес, почему он и не внлючен 
в общее описание водорослей палеозоя СССР. 

l\роме того, мной добавлена статья о неизвест:ковых проблематичес:ких 
шиповатых органечесних остат:ках (та:к паз. Histricosphaera), встречаю
щихся в известнянах и найденных мною в :кремнях мела (маастрихт) 
1\авназа. В этой статье рассматривается вопрос о происхождении, морфоло
гии и т. п. у:казанных организмов и дается описание встреченных форм. 
Очер:к нельзя рассматривать :ка:к исчерпывающее решение вопроса о 
происхождении шиповатых тел; тем не менее, он может быть полезен тем, 
нто встретится с названными организмами и пожелает в них разобраться. 
Эти тела, сейчас не имеющие стратиграфичес:кого значения, любопытны 
на:к малоизученная область ми:крос:копичесного мира и, может быть, в 
дальнейшем пригодятся для геологичес:ких целей. Главнейшая литера
тура по вопросу о шиповатых телах выделена в особую рубрину в уна
зателе II. 

1. ВОДОРОСЛИ НИЖНЕГО ДЕВОНА И :КАРБОНА RУЗБАССА 
(МАТЕРИАЛ, СОБРАННЫЙ С. В. МАRСИМОВОЙ), :КАРБОНА 

АЛАЙСRОГО ХРЕБТА (СБОР О. БОГУШ) И :КАРБОНА RAPA-TAY 
. (СБОР М. И. ЩЕРБАRОВ.Ой) 

В 1951 г. С. В. Мансимова собрала поиластовый разрез нижнего де
вона в Кемеровеной области (Гурьевсний район), в :котором встретились 
многочиеленные водоросли. Последние были любезно предоставлены мне 
для обработни и о:казались очень интересными. Не говоря о том, что вооб
ще в девоне ранее мало встречалось водорослей, материал этой :колленция 
дал многочиеленные обломни разнообразных сифоней совершенно новых 
форм. Из нарбона Алайс:кого хребта мне были переданы О. Богуш мате
риалы с облом:ками сифоновых водорослей, та:кже изобиловавших инте
ресными формами, неизвестными ранее. На:конец, М . И. Щерба:кова выде
лила интересный материал из :карбона 1\ара-тау, обработанный мной лишь 
в самое последнее время . По этой причине и ввиду цельности материала 
с Иара-тау его описание дано здесь в виде особой главы. 
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ТИП SCНIZOPHYTA 

СЕМ . POROSTROMATA 

Подсем. Thamnidia 

Род Ortonella Garwood, 1913 

Ortonella kershopensis G а r w о о d 

(Табл. LXXX, фиг. 3; табл . LXXXI, фиг. 1; рис. в тексте 109) 

1931. Ortonella kershopensis G а r w о о d, Quart. Journ. Geol. Soc. Lond., vol. 87, р. 111, 
pl. 13, fig. 3. 

1937. Ortonella kershopensis Р i а. Comptes reнdus 2 Congr. des etudes de Strat. carb., 
р. 791. 

1945. Ortonella cf. kershopensis J о h n s оn. Bull. Geol . Soc. Am., vol. 56, .М 9, р. 839, 
pl. 4, fig. 4. 

Образует желвачки, свободно лежащие на дне, с пучкаобразно разра
стающимися, слабо извивающимиен нитями, ветвящимиен под углом 45° 
и менее, с просветом-каналом диаметром 10-15 f!.· Нити с ровными стен
:hами ни в малейшей степени не блокированы. Обыз
вествление сильное около нити и слабое в промежут
ках, иногда отсутствует, и в таких случаях известновый 
скелет состоит из трубо:к. Промежут:ки между послед
ними заняты вторичным кальцитом. Нити проявляют 
тенденцию :к параллельному росту. При ближайшем 
рассмотрении наблюдаются два характера ветвления: 
1) первое снизу под углом 45° и 2) выше последнего под 
углом менее 45°. :Каждое ответвление в свою очередь 
ветвится, но под очень острым углом с параллельна 

располагающимиен нитями. Та:ким обравом, угол ветв
.чения разнообразен в одном и том же индивиде на раз
ных уровнях развития . 

М е с т о на х о ж д е н и ё: Нузбасс, р. Нондоба. 
В о з р а с т: нижний :карбон, визейс:кий ярус, 

верхнетомс:кая зона. 

С б о р С. В. Ма:ксимовой, mл. М 513. 
О б щи е за меч а н и я. Благодаря обизвеств

Рис. 109. Продоль
ные сечения тру

бок Ortonella ker
shopensis G а r w. 

лению нитей в виде трубон и плохому обизвествлению промежут:ков меж
ду ними :края желва:ков бывают зазубренными, причем выступающие зуб
цы образованы трубнами водорослевого с:келета. Внутри желва:ков та:к
же часты пустоты, заполненные вторичным :кальцитом. Сами желва:ки 
имеют то более или менее округлую форму, то совершенно неправиль
ную лопастевидную, с разрастанием веером из одного места. 

Ortonella (?) Maksimovae sp. nov. 

(Табл . LXXX, фиг. 1 и 4; рис. в тексте 110) 

Совместно с Bevocastria conglobata G а r w. образует желвач:ки, свободно 
лежащие на дне, с пуч:кообразно разрастающимися извивающимиен ни
тями, ветвящимиен под углами: 1) до 90° и 2) 30-40°, и с просветом-кана
лом диаметром 15-20 до 25 р.. Обизвествление одина:ковое между нитями 
и о:коло самих каналов. При ближайшем рассмотрении наблюдаются сле
дующие ветвления: 1) первое снизу под углом 90°; 2) выше на небольтом 
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расстоянии; ветвления имеют между собой угол 30-40°; 3) на самом 
краю желвачка некоторые нити изгибаются или ветвятся под углом 90°. 

Рис. 11(). Ortonella 
(?) Maksimovi sp. 
nov. Продольное 
сечение. Характер 

ветвлений. 

Вид отличается довольно изменчивым диаметром ка
нала, ширина которого увеличивается почти вдвое без 
определенной закономерности. В тех же желваках встре
чаются просветы от отдельных нитей, отвечающих по 
диаметру и ха рактер у Bevocastгia conglobata G а I' \V . , 

обычно более многочисленные в центре желвака. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: l\узбасс, р. Томь ни

же l\емерова. 
В о з рас т: нижний карбон, турнейский ярус, 

Тайдонская зона. 
С б о р С. В. Максимовой. 
Г о л о т и п: · шл. .N'z 632; хранится в Ин-те геол. 

наук АН СССР. 

Род Bevocastria G а r w о о d 1931. 

Bevocastria kusbassi sp. nov. 

(Табл. LXXX, фиг. 4; рис. в тексте 111) 

Эта форма образует неправильные желвачки, свободно лежащие на дне 
и сложенные темным пелитоморфным кальцитом с просветамн от непра

вильно изгибающихся ветвящихся каналов . Последние 
очень слабо блокированы или сжаты через правильные 

] 

промежутки. Диаметр каналов от 20 до 25 р.. В одноl\I 
случае было встречено ответвление с расширением в ши

ЮОр рину до 40 р., что может быть принято за спорангий (?). 
Ветвление происходит под острым углом . 
М е с т о н а х о ж д е н и е: l\узбасс, р. Томь, l\е

меровский район. 
В о з рас т: нижний карбон, визейский ярус, верхне-

томсная зона. 

Рис. 111 . Сече- Сбор С. В. Максимовой . 
ни е через кана-

лы и вздутия Тип в и д щ: шл. М 1528. 
Bevocastria ku s- Отличается от Bevocastria conglobata G а r w. меньшим 
bassi sp. nov. диаметром каналов, очень слабым сжатием-блокировкой 

их и наличием проблематичесних спорангий. 
Желвачки совершенно аналогичны тем, которые образует в тех 

же отложениях Ortonella kershopensis G а r \V. 

Подсем. Agathidia 

Род С oactilum М а s 1. 

Coactilum aff. munthei (R о t h р l .) 

(Табл. LXXXI, фиг. 2) 

l\лубочки и желваки, обволакдвающие накой-нибудь обломон и обра
зованные нитями водоросли с отчетливыми боченковидными клетками 
с диаметром от 15 до 20 · р.~ Иногда встречаются нити большего 
диаметра, но нет уверенности в том, что это та же водоросль, а 

не другой вид. Если отнести эти более крупные нити к другой 
форме, то диаметр клетон будет довольно однообразен. Нити водо-
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росли тесно прижаты друг н другу и часто параллельны внешней 
поверхности желвана. Нлетн:и боченновидны, но встречаются и участки 
нитей без поперечных перегородок, нан и в других видах того же рода. 
Ветвление нитей простое, без раздувания клетоi<. Ветвление в одной пло
сности параллельна наслоению. 

Форма эта сходна с описанной Ротплетцем из верхнего силура Готлан
.да, по полная идентификация педопустима, особенпо если учесть утверж
дение "Уда, будто Ротплетц смешал одну форму водорослей с форамипифе
рой (правда, при описании другого вида, нак это указывалось выше, 
:на стр. 28). 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Нузбасс, окрестности г. Гурьевсна. 

В о з р а с т: девон (креновские известняни), D1-D~. 
С б о р С. В. Максимовой, шл .• М 34. 

Coactilum Straeleni var. devonicum ]\1 а s 1. 

(Табл. J,XXI, фиг. 1 и 2) 

Встречены отдельные нити, а таi<же нлубки нитей и целые желвачки, 
.абволанивающие обломки организмов. Диаметр нитей нолеблется от 20 
.до 40 f.l. (преобладают 25-30 t.J.). Нити ветвятся, при этом замечено два 
способа ветвления: 1) клетна нити раздувается до двойной толщины, 
приобретая грушевидную форму; от нее отходят две новые нити; 2) нлетка 
раздваивается без поперечной перегородки. Ветвление происходит в одной 
плосности. Форма клеток бывает боченковидпая, грушевидная, почти 
-сферичесная, удлипеппо-IШШI{Ообразпая и т. д. Нити бывают прямые и 
извивающиеся и располагаются при обволакивании друг над другом. 
Нлетни часто отчетливы и разделены толстыми поперечными перегород
I,ами, ориентированными обычно перпепдинулярпо нити. Иногда же илет
ни нак бы расположены носо или наклонно н нити, тан что поперечные 
перегородки сенут пить водоросли наискось. Длина нлетон очень измен
чива: от 20 до 100 f.l. при одном и том же диаметре нити. 

Встречена в Детритусовых известпянах вместе с сифопеями и об.лом-
:ками животных . 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Нузбасс, окрестности г. Гурьевсна. 

В о з рас т: девон (нрековсние известпяни), D 1-D;. 
Сбор С. В . -мансимовой, шл . .N2 35. 

ТИП CHLOROPHYTA ? RHODOPHYTA ? 

ПОРЯДОН SIPHONALES? 

СЕМ. CODIACEAE ? 

Род Lancicula gen. nov. 

Известновый чехол массивен и состоит из ряда блюдцеобразпых, чаше
видных и нонусовпдпых диенов, сидящих друг над другом острым нонцом 

вниз и основанием вверх и соединенных между собой ц~Зптральпым стерж
нем. В чехле наблюдаются отверстия- каналы от сифона, при этом в се
редине центральпого стержня эти наналы нруппее, чем боi<овые ответ
вления. Диаметр наналов различный и направления их вертинальпые и на
нлоппые. Наналы ветвятся. Спорангии (?) овальные, сильно удлиненные, 
расположены нучной в центре самого верхнего чашевидного тела или диска, 
на нонцах цептральных сифонов. 
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Систематическое положение этого рода пока остается еще сомнитель
ным.Внутренняя структура стержня напоминаетСоdiасеае,нообизвествлен
ные спорангиофоры с удлиненными спорангиями выделяют данную форму 
из этого семейства. Пиа, описывая пермские Gimnocodium с обизвествлен
ными яйцевидными спорангиями внутри известкового чехла, отнес по
следнюю форму к багряным водорослям Chaetangiaceae только на том осно
вании, что их спорангии не похожи на спорангии зеленых водорослей . 

Нужно заметить, что те известковые багряные водоросли, которые 
мне встречались в ископаемом виде, создавали искJtючительно изящный и 

тонкий скелет, обычно из темного мелкозернистого карбоната. В то же 
время сифонеи, как правило, обладают грубым известковым светлым пере
кристаллизованным скелетом, резко отличающимся от кальцитизиру

ющихся багряных водорослей. Следовательно, по структуре скелета Gim
nocodium скорее относится к сифонеям, и с мнением Пиа трудно согла
ситься. С другой стороны, если в современных зеленых водорослях спо
рангии обладают сферической формой, это еiце не значит, что они всегда 
были такими. 

Несомненно, что мы имеем дело с вымершими формами водорослей, 
пока найденными только в нижнем девоне . Принадлежат ли они к той 
или иной группе водорослей, для целей стратиграфии не так уже важно. 
Дальнейшие исследования может быть уточнят их систематическое поло
жение. 

Тип род а: Lancicula alta gen. et sp. nov. (lancicula - чаша 
весов, alta -высокая). 

Lancicula alta gen. et sp. nov . 

(Табл. LXXXII, фиг . 1-12; табл. LXXXIII, фиг. 1-2; табл. LXXXV, 
фиг. 1 и 4; рис. в тексте 112-118) 

Известковый чехол массивный, состоит из центрального стержня, в 
котором помещаются от 6 до 9 толстых цилиндрических слабо изогнутых 
каналов, диаметром 120-220 f.l. (преобладают 150 f.l.), располож~нных близ
ко друг к другу. От этих каналов отходят более узкие канальi с более илп 
менее одинаковым диаметром (30-60 f.l.). Иногда они извиваются, отходя 
от крупных каналов, и ветвятся под острым углом, открываясь наружу 

в особых чашевидных концентрических неправильных выростах, располо- 
женных друг над другом через равные промежутки. В краевые части 
этих выростов крупные каналы не заходят. 

При сечении вдоль оси получаются различные картины, в зависимости 
от расстояния до оси симметрии и возраста растения. Сечение близкое 
к осевому дает максимальную ширину и самое большое количество круп
ных центральных каналов (рис. 113, ж). В этом же сечении наблюдается 
максимальная ширина чашевидного образования, достигающая в днаметре 
З мм (рис. 112, 113, ж). В сечении, параллельном оси, но несколько отда
ленном от нее, получаются два или, частично, три крупных центральных 

канала и более узкие чашевидные выросты (1,7 мм) с продольными сече
ниями тонких каналов (рис. 113, д, е). В сечении, параллельном оси, но 
не проходящем через центральный стержень, виден ряд полулунийот чаше
видных выростов, сидящих друг над другом (рис. 115), с поперечными се
чениями тонких каналов . При косом срезе получается комбинация всех 
этих сечений (рис. 114,а, б, в). 

Обычно известковый чехол сохраняется не целиком, а распадается на 
отдельные чашевидные тела, :которые и наблюдаются в разных сечениях. 
Мною были встречены относительно целые экземпляры чехла с 3-5 чаше
видными выростами . Длина чехла с 5 выростами достигала 7 мм. 
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Понидимому, в одном случае наблюдалось основание слоевища в nер
тикальном сечении. Известковый чехол с двумя чашевидными выростами 
в основании нескоЛько расширен и пересечен только тонкими, сильно 

извивающимиен каналами, от которых, постепенно уширяясь, отходят. 

два центральных широких канала, расположенных параллельна друг 

другу и разделенных очень тонкой известковой перемычкой (рис. 112). 

Рис. 112. Lancicula 
alta gen. et sp. 
nov. Осевое про
дольное сечение. 

На нижнем рисун
не виден базис из
вестнового чехла. 

Rузбасс. Нижний 
девон. 

ь 

Рис. 113, a-iJ. Lancicula alta gen. et sp. nov. 
а и б - чашевидное образование в осевом сечении с предполагаемы
ми обизвествленными помещениями для спорангий в виде вытянутых 
овалов в середин~ <<ЧаШИ• (спорангиофор?); в - иосое сечение чаше
видного образования; г - продольное сечение близ оси и nараллель
но ей чашевидного обраЗования; д и е - продальвое сечение близ 
оси мелних чашевидных образований; ~sc - .осевое сечение ируоного 
чашевидного обранования; э - несиольио иосое продольное сечение 

нрупноrо чашевидного обраэоваюш. 

Чашевидные выросты имеют различную внутреннюю структуру: 
1) нижние известковые выросты-диски в продольном сечении пересечены 
наклонными ветвящимиен тонкими каналами, отходящими под остры?.r 

углом от центральной оси (рис. 112); 2) верхние выросты имеюr несколько 
иное строение, так как тонкие каналы сильнее извиваются и «обтенают>} 
бонавые полости у внешнего бокового края выроста (рис. 113, ж, з и 114,в). 
Эти полости, наблюдавшиеся неоднократно в разных сечениях, не имеют 
определенного очертания и, возможно, являются лишь полостями для 

облегчения объемного веса известновага чехла, не имея специального на
значения. В вертинальном сечении они отличаются преимущественно 
грушевидным или сердцевидным очертанием _(рис. 114,а, в). Иногда, воз
можно, они; концентрически окружают центральный стержень по краю ча
шевидного выроста (рис. 117). Местами наблюдается рядовое расположе
ние мелких каналов близ поверхности выроста (рис. 117), при этом от 
внешней поверхнuсти эти каналы отделены тонкой корочкой извести . 
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TanИJII образом, блиа поверхности извесТiщвого чexJia была расположена 
<:еть мелких каналов с очень тонкой известковой корочкой или даже без нее. 

В сечении, перпендикулярном к центральной оси (поперечное сече
ние), центральный стержень дает в середине несколько округлых цикли
чеСiшх отверстий (от 6 до 9), расположенных симметрично на близном 

а 

Рис. 114, а-е. Lancicula alta. 

" - продольное носое сечение, вверху- близ оси, 
внизу - по нраJiм чашевидных выростов; б - про
;:(Ольное сечение близ поверхности центрального 
стержнJI; в - носuе сечение, проходnщее через три 
•1ашевидных выроста и центральный стержень с 9 

навалами в виде овалов. 

а б 

Рис. 115, а и 6- продольные се
чения Lancicula а lta через края 

чашевидных образований. 

расстоянии друг от друга, и ряд мелних циклических отверстий или 
<:леды от них, если внешняя часть отломана (рис. 116). 

Чашевидные выросты в поперечном н оси сечении образуют неправиль
ные пятна с мелними онруглыми и овальными отверстиями от мелi\ИХ 

наналов и внутренние полости леопределеиных очертаний (рис. 117). 
По видимому, водоросль слагалась рядом цилиндрических сифонов, 

причем центральные широние цилиндры могли внезапно суживаться 

до ширины узних боновых и снова расширяться до нормальной ширины. 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Кузбасс, окрестности Гурьевсна. 
В о з р а с т: нижний девон (нрековские известняки). 
Сбор С. В. Максимовой, шл . ."N2 21, 20, 23, 8; хранятся в Ин-те геол. 

нау1-с АН СССР. 
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О б щи е за меч а н и я. Предполагаемые спорангии помещаются 
на самом верхнем чашеобразном выросте. Они заканчивают сифоны цен
трального стержня в виде овальных вытянутых тел, то частично погру

женных своей нижней частью в известковый чехол, то почти нацело обиз
вествленных (рис. 112-113а,б,д; табл. LXXXII, фиг. 4). Если: эти овалы 

Рис. 116, а, б и в - поперечные сечения Lancicula alta 
через центрадьный стержень. 

(в вертинальном сечении) принять за спорангии, то станет понятным назна
чение чашевидных выростов. Вначале они служили защитой для споран
гий, сидевших кучной в центре <<чашю> и окруженных высотшми краями 
обизвествленного выроста, уса
женного волосками ассимиля

ционных отвэтвлений. Когда 
спорангии выполнили свое на

значение и выбросили споры, 
растение растворило оболочтч 
первых и стало наращивать свое 

слоеnище путем удлинения цзнт

рального стерлшя, оби:звествле
ния его и образования нового 
чашеобразного выроста с новы
ми спорангиями. Расположэн
ный же нижа татшй же чашз
образный вырост продолжэ.л 
выполня ь роль унреплэний 
для ассимиляционных ответ

влений в виде волоснов. 
В свете этих рассуждений 

и следуя лучшим продольным 

сечениям, наблюдэ.вши:мся в 

гsмм 

Рис. 117. Поrир з•шэз сечение L!Jncicula alt 
через край чашевидного выроста. 

IШrифах, я пытаюсь построить реконструкцию всего растения (рис . 118). 
В основании водоросли находится нестюлько расширенный известновый 
<<базис>>, внутри 1;оторого располагались сиJrьно извиnающиеся наналы 
малого диаметра, соедипявшиеся друг с другом: и образовавшие ас
симиляционные ответвления на расширенном участке. Затем возвы
шается первый чашевидный вырост с внешними формами вазы, над 
I{ото~ым помещались следующие таюrе 1ле образования. Их пронизывал 
в центре ряд толстых сифонов, а по Браям ассимиляционные ответвления 
:малого диаметра, разветвляющиеся под острым углом. Самый верхний чаше-
обра:шый ИJIИ nазаобразный вырост на краях имел полости, облегчавшие 
11-!а ссивпые I{рая <<•rанл>, а в центре, в месте выхода толстых центраJrьных си

фонов, ряд удлиненных спорангий, сидевших нучБой в центре «чатшr>>. 
Нан пвствует из имеющегося :материада, мелкие Баналы открыnаются 
наружу тольнов верхних нраевых частях <<ЧаШ>>. :Крупные центральные 
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:каналы наружу, повидимому, не выходили совсем; лишь в встречающихся:с 

обломанных участ:ках извест:кового чехла толстые :каналы от:крыты бла
годаря излому. Та:ким образом, жи;вой организм имел за:крытую в изве
ст:ковом чехле центральную систему сифонов, :которая служила для общего 

обмена веществ внутри расте
ния, а та:кже для выделения ор

ганов размножения, и перифе
ричес:кую систему сифонов, иг
равшую роль ассимиляционной. 
Извест:ковый же чехол являлся 

Рис. 118. Ре.констру.кция водоросли Lancicula 
alta gen. et sp. nov. 

твердым масеивным с:келетом , 

:который поддерживал все эти 
дели:катные органы в верти:каль

ном положении над дном во

доема. 

В шлифе извест:ковые чехлы 
этого организма имеют вид свет

лых пе ре:кристаллизованных 

участ:ков среди темного детри

тусового материала. Не:которые 
:каналы, пустоты и часть поверх

ности этих тел по:крыты или за

полнены темным r<арбонатным 
материалом, благодаря чему 
извест:ковый чехол приобретает 
чет:кие и рез:кие границы. Слу
чайные сечения затрудняют опи
сание этого организма. 

При проблематичес:кой ре
:конструнции водоросли живые 

участ:ки слоевища, пересенавшие 

извесп~овый чехол, по:казаны в 
виде трубоче:к и волос:ков разной толщины. Чтобы не Rатемнять :картины, 
их нанесено немного. Rозможно, что в верхних участ:ках их было больше, 
чем в нижних, где они отмирали. 

Род AЬacella gen. nov. 

Извест:ковый чехол прямой, со слабо обизвествленной или необизве
ствленной внутренней полостью и боновыми :каналами, сенущими чехол 
под острым углом. При выходе из чехла наналы образуют :корот:кие инди
видуальные труб:ки, выступающие на поверхности чехла. 

Тип рода Abacella peт·tusa gен . et sp. nov. (abacella- подставна для 
чаши, pertusa- дырявая). · 

Abacella pertusa gen. et sp. rюv. 

(Табл. LХХХП, фш. 17; рис. в те.ксте 119, 120) 

Ваблюдались продольные и поперечные разрезы этого вида . В сечении, 
параллельном центральной оси, видна неоднородная, центральная по
лость, :которая получилась благодаря неполному обизвествлению или 
очень плотному nоложению центральных сифонов. Между тем видно, что 
nолость неоднородна, а в поперечном сечении можно наблюдать явные 
следы многих цилиндричес:ких сифонов, расположенных вnлотную друг 

к другу . Диаметр их о:коло 23U f1· 
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От центральной полости под углом в 45° отходят боковые ответвления
каналы шириной в 85 fl-, которые, пройдя относительно тонкую известко
вую оболочку, образуют выступающую наружу известковую трубочку . 

Рис. 119. Abcicella pertu
sa gen. et sp. nov. 

Прод"льное осевое (а) и по
перечное (б) сечения. 

Диаметр всего известкового чехла состав
ляет около 1-1,5 мм. 

Нонтур чехла в продольном сечении вы
глядит сильно зазубренным благодаря высту
пающим острым трубочкам ответвлений. l\он·
тур внутренней полости показывает, что 
цилиндры сифона слабо блокированы. В ниж
ней части у основания каналы имеют очень 
извилистые пути. 

М е с т о н а х о ж д е н и е: l\узбасс, 
окрестности г. Гурьевска. 

В о з рас т: нижний девон (крековсние 
известняки). 
Сбор С. В. Максимовой, шл. М 20 

и 40; хранятся в Ин-те геол . наук АН 
СССР. 

Рис. 120. Ренонструrщия Abacella 
pertnsa ,gen. et sp. nov. 

Codiaeeae 

Род Litaпaia gen. nov. 

Известковый чехол цилиндрический, снаружи (.Шульптивированный 
с несколькими наналамп в осевой части и тонними ответвлениями-лорами. 
идущими под углом н оси цилиндра. 

Тип рода Litanaia mira gen. et sp. nov. 
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Litanaia mira gen. et ~р. nov. 

(Табл. LXXXII, фиг. 13-15; рис. в тексте _121) 

Известковый чехол прямой или слабо изогнутый, с диаметром 0,7-
0,8 мм. В осевой части проходят 4-5 и больше тесно расположенных 
широких (85-110[1 в диаметре) ветвящихся каналов, от которых под уг
лом в 45° отходят боковые каналы, выходящие на поверхность чехла. 

/ММ 

®® 
а 6 о г 

Рис. 121, а-д. Litan~ia mirз, gэn. et sp. nov. 
а, б, в, г - поперечаые сечения; д - осевое сечение. 

}~ 

Их диаметр 20-30 f1, но близ поверхности они ре:шо 
расширяются, образуя здесь широr{ую воронку диа

метром до 140 f1· 
Наблюдались обломки до 4,5 мм длины в про

дольном сечении и несr{олько обломков в сечении, 
поперечном к оси. 

Неноторые экземпляры обладают довольно ред- о 
кими боковыми каналами, возможао, плохо сохра-

няющимиен при фоссилизации из-за малого диамет-
ра. Другие обломки изобилуют выходящими наружу мелкими каналами, 
расположенными в шахматном порядке. Цоверхность чехла усеяна 
массой ямок от воронок (диаметр равен 140-180 f1), так что при танген
циалыюм срезе получается сетка многоугольнинов, а при более глубо
ком разрезе видны точrш от каналов (табл. LXXXII, фиг. 13). 

М е с т о н а х о ж д е н и е: Кузбасс, окрестности г. Гурьевсrш. 
Б о з р а с т: нижний девон (r{рековские известнюш). 
С б о р С. В. Мансимовой, шл .. М 8, 11, 23, 406: хранятся в Ин-те 
rеол. наук АН СССР. 

Litanaia anirica gtЭn. et sp. nov. 

(Табл. LXXXII, фиг. 16; рис. в тексте 122 и 123) 

Известковый чехол прямой, на поверхности неправильно скульптиви
рованный, пронизан вдоль оси редко расположенными, блон:ированными 
и ветвящимиен нруппыми I{аrrалами с диаметром 120-140 f1· От них под 
углом 40-45° отходят выступающие наружу каналы с диаметром 60-80 f1, 
не расширяющиеся у выхода. В поперечном разрезе получаются непра
вильные, отчасти многоугольные очертания, иногда со сливающимиен 

внутренними навалами. 
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Рис .. 122, а и б . Litanaia anirica gen. et 
sp. nov. 

Осевое сечение (а) и сношсниое сечение (б). 

Рис . 123. Поперечные сечения Eita
naia anirica gen. et sp. nov. 

В о з рае т: нижний девон 
(крековские известняки). 
Сбор С. В. :Максимовой, 

шл .. М 8 и 21; хранятся в Ин-те 
геол. наук АН СССР. 

Род Uva gen. nov. 

Известковый чехол обленает 
3-4 центральных сифона и ок
ружающие их сферические и 
субсферичесние спорангии, от
нрывающиеся наружу или со

единенные друг с другом. 

Единственный вид и тип рода 
Uva suspecta gen. et sp. nov. 
(uva - гроздь, suspeeta - по
дозрительная). 

Uva suspecta gen. et sp. nov. 

(Рис . в тексте 124) 

·встречены обломки удлинен
ных тел, в продольном сечении 

е двумя центральными прямыми 

параллельными слабо блониро
ванными каналами, с диаметром 

оноло 0,2 мм. По I{раям со всех 
сторон располагаются субсфе
ричесние спорангии, иногда 

отнрывающиеся наружу, с диа

метром пустоты от 0,2 до 0,4 мм, 
большей частью 0,3 мм. Тонких 
наналов не встречено. Диаметр 
всего известкового чехла оноло 

1,5 мм. 
М е е т о н а х о ж д е н и е: 

Rузбасс, онрестности г. Гурь
евсна. 

В о з рае т: нижний девон 
(н реновскис известияки). 
С б о р С. В. Мансимовой, шл. 

М 21, 35б, 23, 20; хранятся в Ин-те 
геол. наун АН СССР. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Со
вершенно ясно, что мы имеем дело 

с представителем семейства Codia
eeae. Обиавествленные спорангии у 
этого семейства ранее не были из:С 
вестны. Остается под вопросом, не 
являются ли встреченные обломни 
частью более сложного язвестнового 

245 



чехла. Но, судя по размерам полостей в последнем, организм не связан 
с другими, описанными выше, кодиевыми водорослями и поэтому выде

лен в особый род ИJ вид. 

о 

INN 

] О,Zмм 

8 

Рис. 124, а-в. Uva suspecta gen. et sp. nov. 
а - поперечное сечение; б и в - продольное, немного 

иосое сечение. 

СЕМ. DASYCLADACEAE 

Под сем. Sor iacea е 

Дазикладовые, у которых спорангии находятся в обизвествленной 
оболочке, выделяются мной в особое подсемейство. 

Дазюшадовые, по Пиа, делятся на трибы, иногда не связанные друг 
с другом. Но некотоvые трибы имеют общий признак, выделяющий их 
из общей массы - это обизвествленные спорангии. Такие формы ранее 
считались поздними (мел- современные моря), как развивmиеся из обыч
ных дазикладовых. Последние данные говорят о том, что обизвествленные 
спорангии появились с очень давнего времени (силур) и что, вероятно, 
формы, обладавшие такими спорангиями, развивались в виде самостоятель
ной ветви и достигли особого расцвета в третичное время. Эти формы или 
1) образовывали особые сорусы-спорангиофоры в виде известковых пла· 
стин или палочек, или 2) заключали спорангии в известковую оболочку 
таллома. Эти две группы следует различать; мы выделяем первые в одну 
группу- подсемейство Soriaceae. Такое выделение мне кажется удобным, 
особенно в тех случаях, когда невозможно отнести обломок к роду или 
даже трибе. 
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В материале, собранном С. В. Максимовой и А. И. Шербаковой, были 
встречены обломки известковых спорангиофоров или сорусов со сфериче
<:кими пустотами от спорангиев, к описанию которых мы переходим. 

R этому семейству можно отнести 2 трибы Acetabulariae и Paradellae. 

Триба Paradellae trb. nov. 

Сифоновые дазикладовые водоросли со сферическими спорангиями, 
.заключенными в особые известковые спорангиофоры, имеющие вид пла
.стин. Вегетативные части неизвестны. 

Род Paradella gen. nov. 

Образует известковые пластины (зонтики?), внутри которых нахо
дятся округлые пустоты для спорангиев. Величина пластин и пустот 
для спорангиев, а также форма их могут быть различными. Спорангии 
располагаются с обеих сторон пластины. 

Тип рода Paradella recta 1 gen. et sp. nov. 

Paradella recta. gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXIV, фиг. 7; рис. в тексте 125) 

Пластины прямые, тонкие, пустоты для спорангиев сферические, 
мелние, расположены по самой поверхности пластины и слабо углублены 
внутрь ее, обычно наполовину своего диаметра. Размеры: толщина изве
-стковой пластины 200 f1, диаметр пустот 20-25 f1· 

Рис . 125. Paradella recta gen. et sp. nov. Поперечное сечение зонта с проблема
тическим сечением центрального стержня. 

Наблюдалось поперечное сечение через половину зонтика; при этом 
было видно принрепление (?) н основному стержню (?) в виде нальцито
вого светлого акремнеиного нольца, тес и о примыкающего н пластине 

.зонта. Внутренний диаметр кольца 0,3 мм, внешний 0,4-0,5 мм. 
При сравнении с сечением через зонт ацетабулярии наблюдается сла

бая аналогия, может быть благодаря вторичным процессам, изменившим 
внутреннюю струнтуру известионого чехла, а может быть благодаря со
вершенно иному строению древних водорослей. Если наша аналогия верна, 
то диаметр зонтюш Paradella recta будет равен 5,5-6 мм. 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Алайсний хребет. 
в о з р а с т: cl-2 
Сбор О. Богуш. 
Г о л о тип: шл. М 304-5а (3); хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

1 От paradella - зонт, recta -прямая. 
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Paradella adllnca1 gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXIV, фиг. 1; рис. в тексте 126) 

Известнован пластина неправильно дугообразно изогнута, пустоты 
для спорангиев целином погружены в тело пластины и лежат на одном 

уровне, форма их округлая и бутылновидная, вытянутая по вертинали . 

. Рис. 126. Paradella adunca gen . et sp. noY. Поперечное 
сечение зонта. 

Пустоты для спорангиев наблюДаются двух видов : 1) мелкие (оноло 
30 р.), часто сливающиеся с соседними; они соединены с внешней поверх
ностью пластины I{оротним навалом, и 2) редние, сидящие в особых воз
вышениях, размером 100 р.. Размеры следующие (в р.): 

Толщина известковой пластины около 400 
Ширин11. пустот. . 30-3ri (1) 100 (2) 
tlЫl'UTa >> • , , , 40-80 ( 1) 110 (2) 
ДиамtJтр :каналов. . . . . 25 (1) 
,1.\лина . . . . . 10-30 (1) 

М е с т о н ах о ж д е н и е : Алайский хребет . 
в о 3 р а с т : cl-2• 
Сбор О. Богуш. 
Г о л о тип: шл. М 304-Sa (2); хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Встречена в nесчано-детритусовых известнюшх с фораминиферами. 

Paradella jistlllosa2 gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXIV, фиг. 3; рис . в тексте 127) 

Известковая пластина прямая, пустоты от спорангиев целином и на 
разную глубину погру-

Рис. 127. Paradella fi stulosa gen . et sp. nov. Попереч
ное сечение зонта. 

жены в пластину, они 

сферические, слившиеся 
по 2-3-4 вместе, 
благодаря чему образу
ются пустоты непра

вильной формы. С внеш
ней поверхностью пу
стоты соединены н:орот

кими и широкими навалами. Размеры следующие (в р.): 

Толшина извеетковой пластины . 
Диаметр округлых пустот . . 

» неправильных пустот 

» каналов 

Длина каналов . . . . 
-----

1 От aduncus - крючковатый. 
2 fistulosa - полая . 
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М е с т о н ах о ж д е н и е:· Алайский хребет. 
в о з р а с т: cl-2' 
Сбор О. Богуш. 
Г о л о т и п: шл .. М 304-Sa (3); хранится в Ин-те геол. наук АН 

СССР. 
Форма встречена в детритусовам известняке с обломками эффузивных 

пород. 

Paradella arcllata1 gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXIV, фиг. 2; рис. в тексте 128) 

Плаетина слабо дугообразно изо
гнута, пустоты для спорангиев цели

ком погружены в тело пластины на Рис. 128. Paradella arcuata gen. et sp. 
одну величину, они округлы, изоли- nov. Поперечное сечение зонта. 
рованы друг от друга или соприка-

саются друг с другом. С поверхностью пластины пустоты сообщаются 
каналами. Размеры следующие (в fL): 

Толщина известковой пластины . 
Диаметр пустот . 

. 350 

. 3J-35 
15 
10 

» каналов .. 
Длина каналов . . . . . . . . . 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Алайский хребет, хр. Харачеты. 
в о з р а с т: cl-2' 
С б о р О. Богуш. 
Г о л о тип: шл .. М 304-5а(2}; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Рис. 129. Paradella alve
ata gen. et sp. nov. Об

ломки зонта. 

г о л о т и п: шл. 

Paradella alveata2 gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXV, фиг. 5 и 6; рис. в тексте 129) 

Встречены обломки пластины с округлыми 
пустотами для спорангиев вблизи обеих повер~
ностей. Спорангии целиком погружены в из
весть и соприкасаются дГУГ с другом. Внутри 
пластины местами (у места прикрепления?) наблю
дается неправильная полоеть. Размеры следующие: 

Диаметр спорангиев. . . . . 50-60f!. 
Толщина пластины . . . . . . около 0,3 мм 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Rузбасс. 
В о з рас т: нижний девон, жединский ярус. 
С б о р С. В. Максимовой. 

М 21; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 

Род Atractiliopsis Р i а, 1937 

Образует известковые пустотелые палочки, в которых расположены 
округлые пустоты для спорангиев. 

В алайском материале также были встречены палочки, но не было най
дено сечения, в котором были бы отчетливо выражены пустоты. Поэтому 

1 aт·cuata - дуговидная. 
2 alveata - выдолбленная. 
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для этих образований я не привожу описания, поскольку остается доля 
сомнения в принадлежности обломков к данному роду. 

По д с е м. С у с l о с r i n е а е 

Три б а Mastoporinae 

Род Koninckopora Lee, 1912 

Epimastopora Pia, 1922 
Coeloceratioides Derville, 1931 
и ragiella Maslov, 19352 

Известковый скелет представляет собой сеточку из округлых ячей, 
близко расположенных друг от друга в шахматном порядке . В попереч
ном сечении такая сеточка имеет вид ряда столбиков с расширенными нон
цами. Эта сеточка образует <шузыри» неправильной, обычно уплощенной 
формы. 

Данный род впервые был выделен Ли (Lee, 1912) нанживотное неопре
деленного систематичесного положения. Под названием Epimastopora 
Пиа (Pia, 1922) описал ту же форму нан язвестновую сифанею типа Bor
netella. Дервий (Derville, 1931) тот же род описывает кан ноннческую 
цефалоподу с пузыристыми стеннами. Нанонец , в 1935 г. я нашел извест
ковые обломни того же рода, но отнес их н и ragiella (?) 1 • Этот род встречен 
в карбоне Бельгии, Франции, Ирланди,и, Англии, Шотландии, США, 
"Урала, Алайского хребта и в перми Rарнийских Альп и Канзаса США. 
До сих пор были известны неснолько видов: Koninckopora inflata ( d е 
К оn i n с k), К. tenuiramosa W о о d., К. piai (К о r d е), К . kansa
sensis (J о h n s .), К. jeweti (J о h n s.), К. regularis (J о h n s). 

Koninckopora macropora sp. nov. 

(Табл. LXXXIV, фиг. 5 и 6; рис. в тексте 130) 

Поры онруглые, расположены бшtзно друг от друга в середине изве
сткового чехла, иногда соприкасаются друг с другом. R поверхностям 

кххк 
Рис. 130. Koninckopora macropora sp. nov. Rocoe и нормальное сечение 

известкового чехла. 

известновага чехла поры суживаются, к середине же его тела - раз

дуваются. 

Встречена в обломках. 
Размеры: диаметр пор 100 f.L, толщина известкового чехла 200 f.L· 
М е с т о н ах о ж д е н и е: Алайский хребет, хр. Харачеты. 
В о з р а с т: Ct-2· 
С б о р О. Богуш. 
Г о л о тип: шл .• М 304-5а (3); хранится в Ин-те геол. наун АН СССР. 

1 В rюследней работе R. Б. Rордэ (1951) описала Epimastopora piai К о г d е 
из верхнего карбона Северного Урала . Джонсон (Johnson, 1946) также описал не
сколько видов Epimastopora из карбона и перми Rанзаса. 
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Koninckopora micropora sp . nov. 

(Табн. LXXXIV, фиг. 4; рис. в тексте 131) 

Имеет такие же округлые поры, как предыдущий вид, но меньших 
размеров и не соприкасающиеся: в середине тела известкового чехла 

сетки. В поперечном сечении поры боченковидны или яйцевидны. Сетка 
образует полые <<мешкю> или <шузырю> не
правильной овальной или уплощенной 
формы шириной до 0,5 мм и длиной до 
2 мм. 

Размеры: диаметр пор 50-60 fL, толщи
на известкового чехла 60-100 fL· 

М е с т о н ах о ж д е н и е: Алайский 
хребет. 

В о з р а с т: средний (?) карбон. 
Сбор О. Богуш. 

1 I)P 4:> !10I Х 
а 6 

Г о л о т и п: шл. .М 5314; хранится: Рис. 131, а-е. Koninckopora 
в Ин-те геол. наук АН СССР. micropora sp. nov. 

Род Epimastopora установлен Ю. Пиа ':t~ь=~~иоиль:~ ~~~'i?ee::~iJ.ъ~o'; <~~~: 
для: отложений нижней перми. Если наше скостное) сечения известкового чехла. 

определение правильно, то род Konincko-
pora развит главным образом в карбоне, так как остатки, аналогичные 
описанным выше обломкам, встречались неоднократно в каменноугоJiьных 
известняках Европейской платформы. По форме слоевища и, возможно, 
по структуре стенки эти ископаемые нес:коль:ко напоминают описанную 

И. В. Хворовой водоросль Ivanovia. Та:к, у Koninckopora micropora sp. 
nov. бочковидные поры в продольном сечении иногда образуют нечто 
вроде клето:к (при уз:ких отверстиях и сечении, прошедшем не через от
верстия:). Кроме того, чехлы этой формы, лег:ко перекристаллизовывая:сь, 
превращаются: в тон:кие оболоч:ки с пея:сной ми:кроструктурой, :ка:к у 
I vanovia; нужно отметить та:кже большое сходство струнтуры известко
вого чехла Koninckopora с М astopora, у которой поры-я:чей:ки значитель
но :крупнее и видны ма:крос:копичес:ки. 

Т р и б а Cyclocrinae 

Род Catena gen. nov. 

Известновый чехол имеет вид неправильного меш:ка с двумя: и боль
шим числом :крупных отверстий, которыми при жизни водоросли эти чех
лы сопри:касались. Стен:ки последних перфорированы мелними :каналамu. 

Тип рода Catena friata gen. et sp. nov. (саtеnа-цепь, friata- смятая:). 

Catena friata gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXIII, фиг. 3 и 4: рис. в тексте 132) 

В сечении известновые чехлы имеют вид разорванных неправильных 
:r.щлец с неснольними (2-3) отверстиями, расположенными в разных ме
стах кольца. Очень тон:кие канальчини пересе:кают чехлы перпенди:ку
ля:рно к поверхности, при этом с внутренней стороны они выходят в виде 
маленьной ворон:ки, тогда ка:к внешняя: поверхность чехла ровная:. Форма 
чехла бывает очень различной, ~о преобладает овальная:. При жизни 
известновые чехлы сопри:касались своими отверстиями та:к, что получа

лись неправильно изогнутые ветвпщиеся: цепоч:ки, или при взгляде 
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снаружи- бусы. Канальчини и отверстия имели, повидимому, более 
или менее постоянный диаметр. Размеры следующие (в !-'-): 

Толщина известковой оболочки 
Ширина отвер1·тий или соединительного канала 
Внешний диаметр . 
Ширина пор 

. 50 
25-50 

140-400 
. 1-2 

О б щи е з а меч а н и я. По принципу построения известновых чдх
лов эта водоросль напоминает род Mizzia, но у последней чехлы правиль
вы и имеют два отверстия на полюсах, в то время нан у неправильн:ого 

чехла рода Catena имеется 2-3 и более отверстий, расположенных несим
метрично, тан что эта водоросль образует цепочни бусинон, наподобие 
Halimeda, таюке разраставmейся в виде I}устина . После отмирания ра
стения известновые чехлы естественно разъединялись и рассьшались 

nоодиночне, нанони обычно встречаются в шлифах. Но в одном из шлифов 

Рис. 132, а и б. Catena friata g-en. et sp. nov. 
Случайные сеченИя . 

а - трп членима, взаимно связанные отверстиями 

в прижизненном полтнении ; б - три разветвляю
щихся членина , nричем пrаные в тангенциальном 

сечении . 

были встречены три чехла, 
соединенные своими отверсти

ями, причем два соседних чехла. 

сопринасались та н, что отвер

стия образовали норотний на
пал, или же чехол неснолько 

вытягивался в но ротную трубну 
и входил неглубоно в более 
тироное отверстие соседнего 

чехла. Повидимому, здесь мы 
имеем дело с прижизне!шым 

nоложением язвестновых чех

лов (рис. 132). Из этой нарти
пы можно вывести занлючение, 

что известновые чехJIЫ, до

вольно плотно сопринасаясь 

между собой, создавали прочные, но гибние нустини, ноторые не сгиба
лись от собственной тяжести и торчали над дном водоема. 

l\1 е с т о н ах о ж д е н и е: Rузбасс, онрестности г . Гурьевсна. 
В о з р а с т: нижний девон (нреновсние известняни). 
С б о р С. В. Маш· имовой. 
Г о л о тип : mл. М 6, 11, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 34, 35, 40, 91; хранятся 

в Ин-те геол. наун АН СССР. 
Можно высн:азать предположение, что этот род являл с я nреднам рода 

Mizzia. 

По д с е м. М а с r о р о r а 11 i nа е 

Триба Coпop01·ellae trib. nov. 
(вюпочает единственный род Amictц~) 

Род A'11ticus gen. nov. 

Прямой известновый чехол сложной струi{туры имеет nрямую цилинд
ричесную центральную ячею с толстой оболочной. От ячеи отходят мутов
чатые наналы под неноторым углом н оси чехла . Эти наналы воронно
образно расширяются н внешней поверхности, при этом более nоловины 
воронни выступает из оболочни центральной ячеи и образует индивиду
альную для данной воронни тонную оболочну, ноторал может сливаться 
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е соседними воронками. В поел<>днем случае образуются дополнительные 
полости в известковом чехле, не облеi<авшие живой организм. 

Тип рода Amicus fortunatus gen. et sp. nov. (amieus- друг, fortu
natus- счастливый). 

Рие. 133. Осевое сечение Ami
.cus fortunatus gеп . et sp . nov. 

Amicus fortunatus gen. et sp. nov. 

(Табл. LXXXV, фиг. 3; рис. в тексте 133 
и 134) 

Внутренняя ячея цилиндрическая, 
диаметр ее уступами суживается 

вверх . Мутовчатые наналы отходят 
от цептральной ячеи под углом от 90 

ця. 

о б 

Рис . 131, а и б. Рекон
струкция известкового 

чехла Amicus fo,·tunatus 
gеп. et sp: nov. 

а - внешняя поверхность; 

б- разрез ч~XjJa; 'ЦЯ
центральная ячен 

Рис. 135. 
Неопредели
мый обломок 
дазикладо

вой водорос
ли в попе

ре•шом се-

чении . 

до 60°. Сначала они имеют постоянный диаметр, но, дойдя до середины 
оболачии цептральной ячеи, расширяются вороннообра :шо. При выходе 
за пределы оболочки центральной ячеи, вонруг воропои образуется особая 
тою,ая известковая оболочка, наторая на пекотором раестоянии закан
чивает ворою<и, меняет направление и образует не большую площадочн:у 
параллельна внешней поверхности чехла. Эти площадочки могут сли
ваться с плС'щадками соседних воронон, в результате чего получаются 

.полости между тонкими оболочнами вороно1с Размеры следующие (в!-'-): 

Цептральная ячея 
Диаметр боковых пор 
Диаметр конуса у широкой части 
отверстия . 

. 114(1) и 140 (2) 
. 30 

. 315 

Внешний 
нонусами 1,2 
250-300 fL · 

диаметр известкового чехла : без нонусов 0,9 мм, с 
мм, толщина известкового футляра цептрRльной ячеи 

Встречен в одном обломl{е с продольным осевым сечением длиной 2,3мм, 
f\лагодаря чему удалось описать и расшифровать структуру чехла. 
М е с т о н а . хождение: Rузбасс, онрестности г. Гурьевека. 
В о з р а с т: нпжний девон (нрековс1ше известняки). 
Сбор С. В. Максимовой . 
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Г о л о тип: шл . .N'2 21, хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
Несколько напоминает меловую форму- Munieria. Встреченное по

перечное сечение чехла не может быть отнесено к этой форме (рис. 135)~ 

ТИП RODOPHYTA 

:КЛАСС FLORIDEAE 

ПОР Л Д О К CRYPTONEMIALES 

СЕМ. CORALLINACEAE 

Подсем. Solenoporae 

Род Solenopora Dybowsky, 1877 

Solenopora nexa1 sp . nov. 

(Табл. LXXX, фиг. 2; рис. в тексте 136) 

Встречен обломок желвака с отчетливыми нитями, тесно прижатымm 
друг к другу. Диаметр нитей леодинаков, но проследить любую из них 
в продольном разрезе легко. Нити дихотомически делятся2 • Попереч

Рис. 136. Solenopora nexa 
sp. nov. Продольное сече
ние, с проблематичес.ким 
органом размножения. х 28. 

НJ>Iе перегородки отчетливы и слегка вогнуты 

вниз. Ширина нитей от 15 до 35 р.; расстояния 
между поперечными перегородками от 10 до 
35 р., притом вне зависимости от ширины нити. 
По указанной причине при широкой нити и 
малом расстоянии между перегородками места

ми получаются уплощенные клетки, ширина 

ноторых значительно иревосходит высоту, а 

при узних нитях - субнвадратные и удлинен
ные клетни. Ст~нни нитей толстые- до 10 fL, 
танже нан и поперечных перегородон, толщина. 

ноторых достигает 5 fL· Стенки часто неров
ные в связи с изменениями диаметра нити от 

н летки н нлетке. 

В середине желвана наблюдается пустота,. 
ноторую нити обходят; при этом нолячество 
нитей вверху уменьшается, вместо того чтобы 
увеличиваться. Это говорит за то, что пустота 
существовала при жизни водоросли и, может 

быть, имеет отношение н органу размножения, хотя никаних оболочек 
не было встречено. 
М е с т о н а х о ж д е н и е: :Кара-тау, :Казахстан. 
В о з рас т: нижний нарбон. 
С б о р М. И. Щербю<авой. 
Г о л о тип: шл. М 1051; хранится в Ин-те геол. наук АН СССР. 
С р а в н е н и я. По величине и характеру нлеток этот вид прибли-

жается н мезозойсним Melobesiae, но отличается от них небольшой про
гнутостью перегородон. От Solenopora dionantiana Р i а отличается ча-· 
стым расположением поперечных перегородок, ноторые в зарубежnой 

1 nexa -связанная. 
2 ДеJiение происходит следующим образом : нить раеширястел до двойной шири

ны и затем внезапно делител на две узкие нити. 
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форме, п·овидимому, обусловливают возникновение удлиненных клеток, 
а также меньшим диаметром нитей. Описанная форма по очертаниям кле- · 
ток несколько напоминает S. Garwoodii Н i n d е, но сильно отличается 
от нее размерами илеток и менее правильными нитями. 

3 а м е ч а н и я. Встречена в детритусовам известняке с массой 
обломков иглокожих и брахиопод с темными сгустками пелитоморфного 
карбоната. Многие обломки изменены по краям сверлящими организмами; 
надо думать, что известию{ был мелководным и образовался на участие 
бассейна, где произрастали синезеленые водоросли. 

Solenopoгa cf. ~·elbeгtiana Р а u l. 

В шлифах, переданных мне К. Карцевой, из отложений абышевской 
свиты с р. Мозжухи (басе. Томи) из Кузбасса, встречены окатаиные об
ломки Solenopoгa cf. velbeгtiana Р а u l плохой сохранности среди перекри
сталлизованных обломков других органических остатков, обычно оторо
ченных темными корочками обволакивающих организмов. Среди облом
ков встречены также неопределимые сифонеи. Возраст отложений -
граница девона и нижнего карбона. Solenopoгa velbeгtiana Р а u l изве
стна в нижнем карбоне Германии. 

Сл. 1, обр . 11 , колл. КарЦевой. 

2. ЗНАЧЕНИЕ НАХОДОК МОРСКОЙ ФЛОРЫ НИЖНЕГО ДЕВОНА 
КУЗЕАССА 

Мы уже останавливались на биоценозе в верхнем девоне по материа
лам платформы, собранным Р. М. Пистрак (см. стр. 203). Из кузбасских 
отложений нижнего девона С. В . Максимовой собрана еще более богатая 
флора водорослей вместе с остатками морских животных, живущих в воде 
обычной солености. Собранные ею известняки можно назвать водоросле
выми. так как обломi{И водорослей переполилют породу и составляют 
основной материал детритуса. Здесь встречаются, вместе с мшанками, 
брахиоподами, иглокожими, трилобитами, гастроподами и т. п., синезе
леные (Giгvanella и Coactilum) и зеленые водоросли. Последние пред
ставлены кодиациевыми (Lancicula alta, Abacella patusa, Uva 
mspecta, Litanaia miгa и L. aniгica) и дазикладовыми (Amicus foгtunatus, 
Catena fгiata и Paгadella alveata). Все эти водоросли иногда встречаются 
вместе в одном шлифе. Одна из форм обычно преобладает. Чаще всего 
преобладают кодиациевые, но и остальные формы часто присутствуют в изо
билии. Благодаря большому I{оличеству обломков удалось описать пере
численные формы. 

По видимому, на мелях нижнедевонского моря в Кузбассе росли це
лые заросли водорослей, покрывавших дно сплошным ковром. Среди 
этих водорослей жили животные. Вместе со сверлящими водорослями 
ютились на дне обволакивающие синезеленые водоросли (Giгvanella 11 

Coactilum). Экология этого биоценоза чрезвычайно интересна и специаль
но изучается С. В. Мансимовой. Я: остановлюсь только на вопросе о зна
чении находок сифаней в девоне Кузбасса . 

В литературе существует мнение, что климат в девоне был менее теп
лым, чем в силуреи каменноугольном периоде. В силу этого обстоятельства 
некоторые исследователи считают, что сифонеи и другие водоросли рюнс 
встречаются в девоне, чем в карбоне и силуре. Так, А. Д. Миклухо-Маклай 
(1951) пишет: << •• • в нижне- и среднедевонских отложениях водоросли до сих 
пор не обнаружены. Навряд ли это связано только с неблагаприятными 
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условиями сохранения. Скорее всего это обусловлено резкими из
менениями температур в мореких водах после каледонской складчатости. 
Видимо, теплолюбивые сифонникавые водоросли, широко распростра
ненные в силурийских морях, в подавляющей своей массе не могли при
споеобиться н несколько по нижеиным температурам нижне- и с реднеде
вопских морей . .. » 

Ценоз многочисленных водорослей с сифонеями в l\узбассе говорит 
о тепловых условиях морских вод нижнедевонского времени и о том, 

что лля l\узбасса мы не можем говорить о каком-либо похолодании по 
сравнению с силуром. Те> же можно сназать о верхнем девоне Подмосr<овья, 
где вместе с описанной Coactilum Straeleni (L е с о m р t е) находится 
масса обломков дазиrшадовых. 

Необходимо еще отметить, что изученные сифонеи нижнего девона Куз
басса оr\азались довольно сложными. Подсемейство Soriceae из дазикла
довых с обизвествленными спорангиофорами, наторое развивается, лови
димому, с силура, здесь также имеет своих представителей в виде облом
ков сорусов. l\одиевые, тоже представленные сложными формами с зон
тичными расширениями, интересны тем, что доr\азывают раннее развитие 

этих водорослей с усложненным известновым чехлом 1• Танже замечательна 
находка нового рода дазикладовых (Amicus), у которого боковые ответ
вления в виде раструба образуют известковый чехол, по слсж .-Iости близ
кий н таковому триасовых форм. Таним образом, в девоне происходит 
не упрощение, а усложнение таллома сифоней, и, повидимому, то же про
исходит в карбоне. Одню<о мы сшrшr<ом мало знаем о флоре того времени, 
чтобы с уверенностью настаивать на том или ином положении. Во 'вся
ком случае подсемейство Soriaceae в карбоне, повидимому, имеет своих 
представителей (Paгadella). 

Тю\им образом, если у наменных багряных водорослей дифферен
циация наметилась уже в силуре, как это установлено выше (Маслов, 
19502), то и сифонеи очень рано (силур- девон) сильно усложнили свой 
таллом и из вестновую оболочку, чем опровергается мнение IO. Пиа о том, 
что древние, более примитивные формы имели спорангии в центральной 
ячее и только позже стали выдвигать их на нонцы ветвей и погружать 
в известковую оболочну. По материалу из l\узбасса мы видим спорангии, 
по груженные в известковую оболочку не только у дазикладовых, но 
и у кодиевых, что ранее вообще не было известно. 

Таrшм ооразом, можно сделать вывод, ЧТО мы еще тан мало знаем о 
водорослях прошлого, что всяr\ие эволюционные соображения являются 
временными предположениями; в отношэнии же эволюции спорангий 
у еифоней нужно думать, что с девона происходило развитие двух способов 
сохранения спорангиев: внутри известrювой оболочки и вне ее. Может 
быть Dти два признана можно было бы в дальнейшем считать за нореи
ные при систематическом делении дазинладовых на две эволюционные 

группы, обособленные в своей истории развития. Но это задача будущего, 
на наторой сейчас мы не можем останавливаться. 

Необходимо таr\же отметить, что многочисленность обломков водоро
слей в одном шлифе в материале из l\узбасса и возможность опрэдэлсния 
многих из них дали в наши руr<и материалы о распределении видов в од-

1 На происхождение описанных вьппе оригинальных форм нодиэвых И3 девона 
Ну~басса может быть высназан следую :щ1й в:згляд.. Сложность внешнего снелета и по
явление выростов <<чаш >>, возможЕiо, говорят о вымершей ветви но;.щсвых, близюrх, 
сели Н\! перехо;щых, форм н мутовчатым сифонеям . I3 самом деле, чашевидные выро
ст~' 1bacell~, в .ноторых выходит наружу ассимилящrонныэ ответвления, прспстnвляют 
соооп прооораа мутовон:, а ди:рреренцющия !Шетiш-t;,"!Освищэ. на тонкие внешние и 
тоJJстые тесно сбш1женные внутрэЕiние наналы приближает етру1пуру этой водо
роt;ли к харантеру строения мутовчатых сифаней с одной центральной ячеей. 

256 



ном и том же месте. Оказывается, что в одном шлифе совместно находятел 
несколько родов (Coactilum, Gi,.vanela, Amicus, Catena, Litanaia), но два 
вида одного и того же рода обычно не встречаютел вместе. Связь такого 
же характера набл~аетсл в третичных породах, где сравнительно редко 
ч одном образце встречаютел два вида того же рода . Тю-\ Kai\ понлтие 
вида для ископаемого материала обычно шире, чем для живущих форм, 
мы можем предположить, что подмеченное обстолтеJiьство является пра
вилам, конечно, не чуждым исключений. Последние обычно связаны 
со специализацией формы, благодаря которой, например, корковые и 
ветвистые каменные багряные водоросли одного и того же рода могут 
существовать совместно. Более подробно этот вопрос разбирается в главе 
об образе жизни каменных багряных водорослей. Несомненно, что выена
заиные предположения требуют еще дополнительной проверки, желатель
но с постановкой специальных работ для установления существующей, 
может быть, закономерности в ценозах на ограниченном участке (в одном 
образце, в одном шлифе). В дальнейшем это могло бы привести нас н инте
ресным выводам, например методического порядна, если бы удалось про
верить, принадлежат ли к одному роду две близюrе между собой формы 
по совместному нахождению в одном образце . 

Распределение водорослей нижнего дdвона в Нузбассе по разрезу 
оназалось довольно интересным . С. В. :Маrtсимова собрала фауну в одном 
разрезе на р. Томи Немеровсного района. В nрилагаемой табл. 8 номера 
nластов возрастают снизу вверх, причем М 8 и 11 отвечают жединскому 
ярусу, .N'!! 20-91 -верхам: жединсного яруса и Iiобленцсному ярусу . 

Таблица 8 
Распределение водорослей в ра3ре3е · нижнего девона Rу3басса, 

ио материала:\! С. В. 1\fаRсiшовой 

Жед1шсю1й Bepxrr жединсного Rpyca и ноблеrщсний Rpyc Наэванпе Rpyc 
водорос:ш -----

8 1 11 20 1 21 1 22 1 23 1 34 1 35 1 40 1 9! 

Catena friata sp. nov. . . . + 1 + + + + + _]_ 
т ' Amicus fortunatus sp. nov. + 

Litanaia mira sp. nov. + ...L ...L 
1 1 

Litanaia anirica Sp. ПО\' . 
1 + т 

Uva suspecta sp. nov. + + + ...L 
1 

Lancicula alta sp. nov. + + 1 1 
т т 

Abacella pertusa sp. nov . . + + 
Coactilum sp. nov ....... + + 1 1 + + т т 

Girvanella Ducii W е t 11 е r ed + + 1 ...L 
т + Girvanella minuta W е t h е r е d + 

1 

Из таблицы видно, что неноторые формы (Catena, Litanaia, Coactilum) 
распространены по всему или почти по всему разрезу и встречаютел часто. 

Другие формы редни (Amicus) и встречены в единичных случаях. Нанонец. 
есть две формы, очень обильные в образцах и ограниченные в распростра
нении по мощности, несмотря на наличие тех самых фаций, в которых они 
встречаются ~ Из них Lancicula, образующая в пласте сплошной ланЦи~ 
куловый известняк, ветречаетел от самых низов разреза до пласта 23. 
Наоборот, Uva внизу, т. е. в собственно жединс:ком ярусе, отсутствует,. 
но поднимается до nласта 35. При этом интересно отметить, что обе эти 
формы исчезают при появлении большого :количества мшано:к. Присутствис 
в мшанновых известнл:ках других водорослей ( сифаней и синезеле
ных) не позволлет говорить о более глубоководной мшан:ковой фации. 
Та:ким образом, хотя глубо:ководность в известнл:ках с водорослями и 
была приблизительно одинановой- 10-30 м , все же фации были раа-
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личными, что и СI{азалось в исчезновении одних форм водорослей и появ
лении других. Исчезновение же Lancicula в верхних пластах разреза 
и Uva в нижних нельзя объяснить фациальными условиями, так нан де
тритусовые известняки с обломками иглокожих, в ноторых эти формы 
встречаются, распределены по всему разрезу. 

Нужно заметить, что наждый пласт данного разреза харантеризуется 
особым компленсом водорослей, что в дальнейшем мож~т послужить 
для целей сопоставления детальных разрезов . (табл. 9). 

Таблйца 9 
Водорослевые комплексы в разрезе пижнего девона Rузбасса 

Род 
N~ пласта 

в 11 zo 21 zz 23 34 35 40 91 

Catena ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Litanaia ~ ~ ~ ~ ~ 
Uva ~ .. ~ ~ ~ 
Laпcicula ~ ~ ~ ~ 
дbacella ~ rn 
Coactilum ~ ~ ~ ~ ~ 
Girvaneua ~ ~ .~ ~ rn 
1/mtcus ! ~ 

3. HYSTRICHOSPHAERA- СПОРЫ, ЦИСТЫ ИЛИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ? 

Под названием Xanthidium Эренберг (Ehrenberg, 1838 и 1854) описал 
в своих работах, посвященных минрооргапизмам из современных, кайно
зойсних и мезозойских отложений, мелкие органичесние тела с оригиналь
ной, очень тонной снульптурой на поверхности в виде тонних отростков. 
Он отнес их к инфузориям из группы Polygaster, упоминая также, что дру
гими исследователями эти организмы считаются за растения. 

Позднее Уайт (Wllite, 1862) описал из дuвона Нью-Йорка такие же тела 
п впервые отнес их н Desmidiacea . Еще позднее :Меррил (Merril, 1895), 
вместе с нремневыми спинуламп губок, охарантеризовал светлобурые и 
желтые, более или менее просвечивающие, очень м:елrнrе тела, отнесенные 
им танже к спиr<улам губон. Организм, названный им Geodia (?) Hilli, 
похож на Xanthidium tublf<Jrum Е h r е n Ь., а Hymeraphia? и другие 
формы- на другие виды Xanthidium Эрепберга. Меррил признает, что 
описанные им организмы по размерам значительно меньше округлых спи

кул губок и что они не похожи на спикулы, описанные им ранее; по его 
мнению, первоначально эти организмы были, повидимому, <<Гиалиновымю>, 
а не кремневыми. Хорошую сохранность их Меррил объясннет тем, что 
они находятся in situ и являются астатнами живших здесь губоr< . 

Ломан (Lohmaн, 1904) описал до 19 видов <щист с шипамю> из совре
менного плаю<тона . По внешнему виду эти <щисты>> очень похожи на формы, 
описанные 1/айтом. Поэтому Т. Фукс (Fuchs, 1905) считает, что Xanthi
dium следует относить к яйцам пелагических морских животных. Ломан 
предполагает, что некоторые <щисты с шипами» принадлежат к пелаги

чески живущим Entomostraca. 
Среди форм, описанных под названием Xanthidi~m, встречаются очень 

раэнородные образования: здесь можно увидеть сферы, поирытые тонкими 
типиками или волосками, или палочковидными и толстыми шипами, ко

торые разветвляются и заостряются на концах; иногда шипы у основания 

настольно широкие, что шаровидных тел не видно и организм прини

мает вид многолучевой звезды; в других случаях у сферы вообще нет лу-
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чей, а па теле находится плоская кайма, напоминающая летучку у некото· 
рых зерен или у спор. Это обстоятельство позволило "Уайту отнести все эти 
тела н спорам десмидиевых водорослей. Однако последние живут в прес
ных водах, в то время .ЕШI{ Xanthidium встречались и в морских осадках. 

Последние десятилетия принесли массу новых фактов, хотя полной 
ясности в вопрос о их происхождении до сих пор не внесли. 

О . Ветцель (W etzel, 1932) выделил особое семейство самостоятель
ных организмов Hystricl1osphaeridae с 4 родами, в которые вошли ранее 
описанные щисты>> Эренберга и формы Эйзенака и Ветцеля. После этого 
Ветцель и Дефляндр (Deflandre, 1934, 1935, 1936, 1938) описали значи
тельное количество новых форм из этого же семейства из мела и юры. 
Морфологически они сильно отличаются друг от друга. Есть формы, 
живо напоминающие современных периди:ней, но встречаются и сферы, 
имеющие сходство с современными яйцами и цистами животных (яйца 
раков, цисты мшанок и т. д.). Часть современного планктона до сих пор 
не дешифрирована в отношении его происхождения. Между тем, морфоло
гическое сходство этого нлаrштона с иснопаемыми <щистамю> несомненно. 

Ветцель стремится доказать, что описываемые им микроорганизмы под 
родовым названием Hystгichosphaera являются самостолтельными орга
низмами, а не цистами. Морфологически они полные аналоги Xanthidium. 
Этот автор относит все семейство Hystrichosphaeridae, с игольчатыми 
и безигольчатыми формами,- к жгутиковым (Dinoflagellateae), стоящими 
ближе всего к перидинелм, или к Cladopyxidae , или, наконец, считает 

· их переходными от Flagellata к радиоллрилм. Дефляндр примынает 
н взглядам Ветцеля относительно принадлежности меловых ксантидий
хистриr{осфер н динофллгеллятам. 

Эйзенак, описывал остатки силурийских «ЦИСТ>> (Eisenack, 1931, 1932), 
останавливается на их морфологическом с,ходстве с современными яйцами 
некоторых животных и на необычайном разнообразии <шереходов» от ши
поватых н круглым, лишенным шипов, образованиям (его Ovum hisрidит
морфологический аналог Xanthidium). В дальнейшем Эйзенак (1934, 
1938) присоединяется к взглядам Ветцеля и отбрасывает предположение 
о принадлежности этих ископаем_:.rх к яйцам животных или к простейшим, 
на том основании, что при исследовании им химического состава оболочек 
они оназались близкими к кутину. Этот автор действовал на микроорга
низмы серной кислотой, щелочью и т. д. и доказал, что они сгорают па 
огне, оставлял золу, но не изменяются от кислот, гипохлорита калия, азот

ной кислоты при нагревании и т. д. Сравниnая подопытные организмы 
со спорами, Эйзепак приходит к выводу, что и <щисты>> обладают кутином, 
и о~ульно относит их I\ растительному миру. Так Rar\ кути н омыллетел 
едким калием (КОН), Эйзенак попробовал действовать и:м на эти орга
низмы в запаянной трубке при температуре 170-190°. Но в результате 
у микроорганизмов не было замечено никаких изменений. Автор опытов 
относит этот результат за счет стойкости ископаемого кутина, ноторый 
предположительно отличается от современного этой особенностью. При 
кипячении в смеси Шульце (нонцептрироnапная HN03 +KCl) щисты>> 
бледнели, нутин же разлагался. Эйзенак считает, что это единственное 
отличие от современного кутина. Rак видим, это не единственное, авто
рое отличие от современного кутина, что же rшсается до ископаемого ну

тина, то свойства его нами плохо изучены(!). Эйзенак стремится доказать, 
что Hystгichosphaera являются самостолтельными растительными одно
rшеточными организмами. Оп отмечает, что нутин в современных проти
стах еще не открыт и говорит, что для животных состав вещества, анало

гичного кутину, невероятон (Eisenack, 1934). 
Нужно заметить, что Пиа еще в 1927 г. в своей сводке относит эти 

организмы (Xanthidium) к водорослям из класса ноньюгат. Но nce же 
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указанный автор оговаривается, что некоторые из этих организмов похожи 
на яйца современных животных ,а другие на рабдосферы плохой сохранности. 
(Последнее является чистымнедоразумением и не отвечает действительности 
ни по морфологическому сходству, ни по химическому составу оболочки). 

Точку зрения Эйзенака на шиповатые остатки как на растительные ор
ганизмы развивает Нреузель (Krausel, 1939), который относит эти формы 
из сланцев девона к спорам высших растений. Таких же взглядов придержи
вается Пастиель (Pastiels, 1945), доказывая наличие экзины у этих телец. 

Тиргарт (Thiergart, 1942) открыл хистри1\осфер в третичных бурых уг
лях. Эти же организмы виречаются и в морских палеоценовых и миоцено
вых отложениях (Гибенталь, Шу, Ветцель). Таким образом, во времени 
эти организмы распространены очень тироно - от силура до современ

ного времени, а в отношении фаций они встречаются везде -от бурых 
углей и соленых лагун до морс1шх осадков. Все это говорит скорее за 
перенос воздушным путем. 

Глубже всех исследователей к постановке проблемы о происхождении 
шиповатых <щист>> нодошел Эйзенак. Несмотря на это, многие его поло
жения основываются на умозаключениях, например выводы о разных 

свойствах кутина, о невозможности существования стойких веществ 
у ЦИСТ ЖИВО'ПIЫХ И Т. Д. 

Сходная морфологическая форма организмов большинству исследо
вателей назалась достаточной для объединения таких похожих, а иногда 
даже далених форм в одну группу. :Между тем, среди форм, описанных 
прежними исследователями, мы находим явные споры с оторочной, 

цисты (или яйца) с ·круглыми отверстиями и нрышечной, кремневые ске
леты перидиней и, наконец, проблематичесюrе шиповатые образования. 
Таким образом, несмотря на массу описаний микроорганизмов и их клас
сификацию, данную Ветцелем, а- тю,же и на древность вопроса (более 
100 лет), полной ясности в проблеме происхождения этих организмов нет. 

Это обстоятельство сказалось и в последние годы, когда появились 
работы, посвященные этим образованиям в советской прессе . Таи, 
С. Н. Наумова (1952), описывая споры наземных и водных растений ниж
него силура Прибалтики, приводит описания и рисунни, живо напоми
нающие хистрикосфер. На ее табл . V, фиг. 8 <<спора >> A1·chaeoletes spec
tatissimus очень сходна с некоторыми ранее описанными хистрикосфе
рами, при этом в середине тела организма имеется округлый ободон 
(крышечна?), вместо щели разверзания. Неноторые другие формы в той 
же работе также близки :к хистрикосферам . Т. С. Цырина (1952) крити
кует отнесение С. Н. Наумовой этих образований к спорам и считает, 
что хнетрикосферы являются зигоспорами десмидиевых водорослей, _:как 
это предполqгали Уайт и другие. Т. С . Цырина приводит рисупни по
хожих на хистрикосфер <<Зигоспор десмидиевых водорослеЙ>> из третичных 
бурых углей Днепробасса. 

Прежде чем продолжить рассмотрение этого вопроса, я вкратце оста
новлюсь на материале, найденном мною в кремнях мела Абхазии в 1938 г. 
:Микроорганизмы были обнаружены мною в шлифе при литологическом 
изучении пород разреза нарбонатного мела р. Нодор (маастрихт). 

Описанию я предпошлю следующее замечание. Уничтожение родо
вого названия Xanthidium, данного Эренбергом, вызвано тем, что у совре
менных водорослей уже существует род под тем же названием. Эйзенан 
(1931, 1932) в свое время описал несколько форм, идентичных с Xanthi
dium, под названием Ovum hispidum, как это указывалось выше. Нано
нец, Ветцель _ (1933) переименовал род Xanthidium в род Hystrichos
phaem и семейство Hystrichosphaeridae, в но то рое вошли все ранее описан
ные формы под разными названиями. В дальнейшем этими названиями 
и поJiьзовались исследователи. 
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Hystrichosphaera ramosa (Е h r Ь g.) W е t z. 
Xanthidium ramosum Е h r е n Ь е r g, 1838 
Xanthidium ramosum Е h r е n Ь е r g, 1854 

Ovum blspidum ramosum (Е h r е n Ь е r g) L о h m а n n, 1904 
Ovum hispidum ramosum L о h m. \V е t z е l, 1932 

Ovum hispidum cf. ramosum Е i s е nа с k, 1931 
Hystгicl1osphaera ramosa Е h r Ь g. sp. W е t z е l, 1933 

(Таб.:r. LXXXVI, фиг. 2, 5 и 6) 

0Rруглое овальное тело, усаженное торчащими во все стороны шипи
нами или отростками, разветвляющимлея на I<oiщe. рри хорошей сохран
ности образца видно, что ветвление происходит в три стороны, при этом 
ныюторые шипини ветвления в свою очередь несут две тонкие иголочют 

толщиной в доли минрона, направленные вверх или вниз по направлению 
нонруглому телу. Таким образом, получаются острые нрючочни, напоми
нающие рыболовный нрючон (табл. LXXXVI, фиг. 6). Величина онруглого 
тела достигает 36 !-'-; длина отростна с нрючочнами оноло 15 (.L; толщипа 
отростна 1-3 !-'-· 

По видимому, мелние, очень тонние :крючочни второго порядка на :кон
цах разветвлений шипинов легно о'5ламываются и исчезают. Остается 
лишь ветвление па три нрючочна, под минросконом видимые в профиль 
как два нрючна ; только при наклоне типика можно ясно . увидеть третье 

ответвление. Наша форма напоминает изображенную у Ветцеля (1933) па 
табл. V, фиг. 7, 8, 10. 

Histrichosphaera trifurr.ata Е i s е nа с k, 1938 
Ovum hispidum trifuгcatum Е i s е nа с k, 1931 

Hystrichosphaeгidium trifurcatum Е i s е nа с k, 1938, pars 

(Табл . LXXXVI, фиг. 3, 7 и 8) 

Округлое овальное тело, усаженное тонкими· типиками с ю<оревид
ными окончаниями, напоминающими букву Т. Так же как и у предыду
щей формы, ветвление шипиков происходит в три стороны. Каждое от
ветвление на конце типика загнуто по направлению к оi<руглому телу. 

Величина тела доходит до 28 f.L, длина mипиковдо14 (.L; толщина их равна 1(-L. 
Сравнен и е. Наша форма похожа на образец, изображенный у 

Эйзенака на табл. 2, фиг. 7 и 13. Остальные фигуры представляют формы 
похожие, но сильно отличающиеся по длине и харантеру выростов-ши

пов. Тут встречаются и толстые, и тонкие, короткие и длинные типики, 
иногда с массой осложняющих волосков. В некоторых из них отчетливо 
видно округлое отверстие в ·округлом теле, чего я в моих образцах невидел. 
Получается впечатление, что Эйзенак смешал в один вид разные формы , 
может быть различного происхождения. Некоторые из них похожи, между 
прочим, на Xanthidium 1·amosum Е h r Ь g. 

Hystrichosphaera hirsuta (Е h r Ь g.) W е t z. 
Xantbldium hirsutum Е h r е n Ь е r g, 1838, 1854 

Ovum blspidum hirsutum Е h r Ь g. sp. We t z е 1, 1922 
Н yst1·ichosplшeгa hiгsuta (Е h r Ь g.) W е t z е 1, 1933 

(Табл. LXXXVI, фиг. 9 и 10) 

Довольно крупные сферы с диаметром в 50 f.L, усаженные мелкими тон
IШМИ волоеками, достигающими в длину 13 !-'- · Волоски часто сгибаются, 
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отличаются неодинаковой толщиной, тонки, кончики их заостряются. 
Волосков много, сфера усажена ими часто . Внутренность сферы обычно 
заполнена органическим веществом (?). Встречены экземпляры, смятые 
механическими силами и потерявшие форму сферы, но сохранившие во
лосiш. 

Похожее изображение мы находим также у Ветцеля на табл. IV, 
фиг. 28, но волоски у нашей формы более толстые. 

Hystrichosphaera tuЬifera (Ehrbg.) vVetz. 
Xanthidium tubiferum Е h r е n Ь е r g, 1838, 1854 

Ovum hispidum tublferum (Е h r Ь g.) L о h m а n n, 1904 
Hyst1·ichosphaera tublfera (Е h r Ь r g.) W е t z е l, 1933 

(Табл. LXXX\'I, фиг. 4, 11 и 12) 

Сферы средпей величины (30-40 р.), усаженные редкими, довольно 
длинными, толстыми полыми отростками-трубками, расширяющимися 
к основанию и к свободному концу. Длина их 16-25 р.. Трубки легко сми
наются и ломаются, поэтому встречаются экземпляры с деформированными 
отростками. Внутренняя часть сферы заполнена кремнеземом и была, 
повидимому, пустой при отмирании организма . 

Наша форма идентична с великолепным сни11шом, приведеиным Вет-
целем на табл. IV, фиг. 16. 

Hystrichosphaera pilosa (Е h r Ь g.) 
Xanthidium pilosum Е h r е n Ь е r g, 1838, 1854 

Мелкие, в 20 р., овальные (эллипсоид вращения) тела , усаженные но
ротними тонкими волосками. Длина последних не превышает 5-8 f!. 
и равномерна по всей поверхности тела. 

Н ystrichosphaera asteroidea sp. IIOV. 

Hystrichosplzaeridum ltirsutum (Ehrbrg.) Eisenack, 1938. ТаЬ1.1, fig. 11 

(Табл. LXXXVI, фиг. 13) 

Небольшие сферы диаметром в 20-38 р., усаженные редкими острыми 
шипами с широким основанием на расстоянии 6-8 р. друг от друга. 
Повидимому, шипы твердые, негнущиеся и ломающиеся, чем они резно 
отличаются от волоснов Xanthidium hirsutum Е h r Ь g. Они отличаются 
танже толщиной шипов у основания. Длина шипов от 5 до 10 р.. 

Форма похожа на изображенную у Ветцеля на табл. IV, фиг. 29, но 
на последней ответвления слегка изгибаются и, понидимому, мягкие, 
в то время нак у нашего энземпляра они твердые, не гнутся и ломаются, 

что ясно видно. 

О б щи е за меч а н и я. Все эти организмы встречены в одном 
шлифе из маастрихтских отложений р. Rодор в устье р. Антел (Сухум
сний район близ д. Цебельды). При этом Hystrichosphaera trifurcata Е i s e
n а с k встречена в неснольних энземплярах, Н. ramosa и Н. tuЬifera 
в двух экземплярах, а остальные в одном энземпляре. 

Присутствие большого количества этих организмов в породе позволяет 
предполагать мириады их в морсной воде бассейна маастрихтского вре
мени, ноторый существовал на месте р. Rодор. Велинолеиная сохранность 
их в иремне при полном отсутствии в нарбонатных породах (где они, 
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возможно, разлагались) говорит за присутствие на дне водоема I\ремневого 
геля, который и послужил фоссилизирующей средой для этих микроор
ганизмов. Еще раз отмечу замечательную сохранность в кремне, при ко
торой видны детали в доли микрона толщиной, нак, например, у Н. ramosa. 

О морф о л о г и чес к их о с о б е н н о с т я х Н у s t r i с h о s р h а е r а . 
Эти ископаемые организмы найдены мною в кремнях известняка, богатого 
планктонными фораминиферами. Повидимому, Hystrichosphaeгa тю\же яв
ляются <шланктоннымю> организмами. Форма некоторых выростов в ·виде 
т;рючков и якорьков говорит, может быть, за то, что организмы цеплялись 
этими приспособлениями за плавающие предметы и животных и переноси
лись на большие расстояния вместе с ними. Другие выросты-острые шипы 
и волоски- служили, возможно, органами защиты, а также уменьшали 

объемный вес организма и помогали его флотации . Повидимому, часть 
таких шипов, как, например, у Н. tuЬifera, служила для поддержки тон
кой пленки вокруг круглого тела для уменьшения объемного веса всего 
организма, как это наблюдается у спор и десмидий. Неrшторые из них, 
например Н. aste1·oidea sp. nov . , имели более твердые, возможно несгибаю
щиеся шипы, в то время как Н. tuЬifera была усажена редrшми толстыми 
~минающимися трубr\ЮШ. Тюшм образом, органичесний скелет разных 
видов этого рода имел несr\ольно отличные свойства. 

Химичесние особенности Hystrichosphaera. Выше, 
при обзоре литературы, мы видели, что последние исследования Эйзе
нана приводят н мысли о растительной природе Hystrichosphaera. Но 
этот автор не указывает точно, нание организмы он исследовал·. Между 
тем, в его морфологических описаниях I\роме Hystrichosplzaera s. str. 
находятся явные споры и другие организмы, не похожие на наш род. 

Следующее обстоятельство заставляет еще раз возвратиться н вопросу 
о возможном животном их происхождения. 

На протяжении 6 месяцев снятые под микроскопом и зарисованные 
экземпляры этих организмов стали <<исчезаты> из шлифа и становились 
невидимыми. При этом один экземпляр Н. tuЬifera через 6 месяцев <<исчез>> 
наполовину, а более мелкие формы целюшм. Объяснить это явление мож
но только обесцвечиванием оргапичесного ОI\рашенпого вещества ксило
лом нанадского бальзама. Этим свойством ксилола пользуются энтомологи 
для обесцвечивания хитина в целях получения прозрачных препаратов, 
например из · надкрылий жуков . Растительные же организмы (споры, 
водоросли и т . п . ) ксилолом не обесцвечиваются. 

С другой стороны, rшк мы видели выше, опыты Эйзенака приводят 
~~ мысли о существовании кутина в подобных же организмах из силура 
Балтиi\И. Были ли эти организмы иными, чем те, ноторые находились в 
моем распоряжении, у меня полной ясности нет. Правда, Эйзенак имел 
дело с силурийскими ископаемыми, а я с меловыми, но среди объектов 
его морфологических описаний находятся типичные Hystrichosphaera. 
Прежде чем решить этот вопрос, мы должны заполнить пробел в наших 
знаниях о современных цистах и низших яйцах животных и о малоизве
стном. нам с химической точки зрения составе их· оболочек. 

Нужно заметить также, что ископаемые организмы (в особенности 
силурийские) пережили длительный период диагенеза и могут быть ча
с.тично окремнены. Окремнение может быть настолько тонким и делинат
ным, что скелет сохраняет все свои особенности, приобретая одновременно 
большую стойкость к нислотам. Естественно, что некоторые исследователи, 
выделяя эти микроорганизмы из породы, относили их к кремневым одно

ттеточным водорослям. 

Сравнение Hystrichosphaera с современными орга
низм а м и. Растительные организмы- перидинеи, имеющие твердые цел
люлозные щитки, образуют панцыри, иногда с тонкими выростами. Rол:Иче
ство этих выростов увеличивается в соответствии с потребностью в умень-
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шении объемного веса для флотации. Но мы не знаем современных форм, 
морфологически nохожих на Hystrichosphaera. Формы с тонкими шипа\'dи и 
nапцырем известны у протокоююных (Protococcales) сем. сендесмиевых, рас
пространенных в пресных водах. И в данном случае nолные аналоги с хи
стрикосферами неизвестны, хотя общий ха рактер скелета близок. Морфоло
гически похожими являются зигоспоры дес:мидиевых, о чем указывали выше 

упомянутые авторы (Дефляндр, Цырина и др.). Статобласты некоторых 
мшапок чрезвычайно напоминают своим видом наши микроорганизмы. 
Например, статобласт (циста) современной мшанки из Phylactolaeшida 
вид Cristatella mucedo имеет типикиили хитиновые щетинки, снабженные 
на конце тремя крючочка-ми, похожими на одну из оnисанных ниже форм 
Hystгichosphaeгa trifurcata Е i s е n а с k. Как известно, кроме размноже
ния яйцами Phylactolaeшida выделяют статобласты (цисты) (при неблаго
приятных условиях существования). Последние представляют собой не
что вроде отnочковывающихся частичек животного, которые отрываются 

от :гела мmаюш. Статобласт имеет хитиновую оболочку, в которой заrшю
чена клеточная масса, развивающаяся в животное после пекоторога перио

да поноя. Хитиновая оболочтш снабжена полостями для облегчения объем
ного веса и флотации цисты, а иногда волосками., которые у C1·istatella 
mucedo служат для прикрепления к водным растениям и плавающим 
предметам. Современные Phylactolaemida живут в пресной воде, но воз
можно, что предки их населяли моря. 

Обесцвечивание скелетов Hystrichosphaera в шлифах из мела Кавказа 
говорит также за животную (хитиновую?) оболочну этих микроорганиз
мов. Кроме того, удивительная стойн:ость в морфологических призню<ах, 
которые остаются у большинства хнетрикосфер неизменными с силура 
до мела и даже до современного времени, снарее говорит в пользу того , 

что это не самостоятельные организмы, а цисты-статобласты или споры , 
приспособленные для плавания, флотации и прикрепления к плавающим 
предметам. Но, с другой стороны, нельзя упускать из вида , что мы можем 
иметь дело с конвергентными организмами, которые могут выработать 
одинаковые приспособления для флотации и принрепления, будучи со
вершенно различными по своему происхождению. 

Таним образом, можно относить хнетрикосфер к цистам-статобластам 
животных, но не исключается возможность существования аналогичных 

форм, описанных, например, Г. Дефляндром из юры Франции и прИнад
лежащих к жгутиковым водорослям и Т. С. Цыриной из третичных углей 
Днепробасса, которые относятся к зигоспорам десмидиевых водорослей, 
а в части некоторых форм со щелями разверзания - к спорам высших 
растений. Мне кажется, что огульное отнесение нескольких родов, в том 
числе и Hystrichosphaera , к растениям , как это сделал Ветцель, или к спо
рам- неправильно. Повидимому, хнетрикосферы включают: споры, 
цисты-статобласты животных и зигоспоры десмидиевых в конвергентных 
формах, отличить которые друг от друга очень трудно. 

Второй вывод, который следует из сказанного, касается необходимости 
более детального изучения этих организмов для выявления форм, могу
щих послужить для целей стратиграфии. Совершенная неизменяемость 
некоторых форм, например Hystrichosphaera tuhifera (Е h r n Ь.), с силура 
до третичного времени, может быть только кажущейся , или может гово
рить о сходных организмах или о неизменяющихся во времени цистах 

и зигоспорах. Ответить на эти вопросы сейчас мы не в состоянии. Развер
пувmееся в СССР в настоящее время изучение спор и пыльцы в отложениях 
всех возрастов приносит массу новых фактов и, в конце концов, воору
жит нас материалом для выяснения вопроса, который оставался перешеи
ным в течение более ста лет. 
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1936. 3; Pringle- 1935; Rakusz - 193Q; Reynolds- 1921; Richards а. Bryan - 1932~ 
Ronchesne- 1930; Schubert- 1907, 1908, 1912; Wethered.- 1886, 1890. 1, 1893; 
Wood- 194, 1941, 1942, 1943, 1948. 

5. Пермь 

Маслов - 1935. 2, 1946, 19И. 4; Махаев- 1940; В•·i(н·е - 1923; Elias- 1947~ 
Endo - 1924; Florin - 1929; Girty - 19J8; Grabau - 1931; Heritseh - 1934. 1, 2; 
JaЬlonszky- 1919; Johnson- 1938. 1, 1939, 1942, 195 ). 1951; Johnson а. Dorr-
1942; Кing Р. а. King R.- 1928; Кittl - 1904; Koch - 1933; Ogilvie Gordon- 1929, 
1935; Ozawя- 1925, 1927; Paul- 1938. 2; Peck- 1934. 2; Pia- 193). 1, 1934 . 2; 
Rпedemяпn - 1929; Schнbert - - 19f18; Simi<" -- 1933 , 1936; УяЬе - 1949. 

6. Триас 

Моисеев- 1944; Вошеmшш- 1886; Brauchli- 1921; Fliehe- 19l!5; Jeaнnet-
1917; Кlebelsberg- 1935; Kuhnel- 1932; Kutassy- 1928; Pia- 1912, 1917, 1930 . 
2, 3, 4, 1231. 1, 1934. 3, 1935. 1, 2, 4; Pia а . G01·doн- 1939; PostJimus- 1931; Rabow
ski - 1920; Reнz - 1932; Schneegans -- 1933. 1, 2; Sclюller - 1931; Spengler - 1928; 
Vinassa t}e Regny - 1915. 

7. Юра 

Пчелинцев- 1925; Aшlros- 1952; Bacl•mayer- 1944; Basse- 1934; 
Honte- 1939; Briickne•·- 1935; Carozzi - 1946; Dangeard - 1931, 1935; 
Deflandre- 1939, '1950; Deflandre et Dangeard- 1938; Dubar- 1931; DubВI· et Le 
Maitre - 1935; Ehrenbe1·g - 1843; Favre - 1932; Frollo - 1938; Gardet et Mercier -
1946; Harris- 1939; Heritsch - 1919; Howe а. Goldman - 1925; Johnson - 1934; 
Julien- 1920; Le Maitre- 1935. 1, 2, 1937; Lemoine- 1927. 2; Lombard- 1935; 
Kamptner- 1951; Mercier- 1931; Morellet L. et J.- 1932; Morellet J.- 1950; 
Oria- 1933; Pagni- 1938; Peterhans- 1929. 1, 2, 3; Pfender- 193J. 1, 1939. 1, 2, 
Pia- 1924. 1, 1931. 5, 1935. 5, 1940. 1; Pia а. Briickner- 1935; Pratje- 1922; Stein
mann- 1903, 193(); Unger- 1847; Wethered - 1889, 189f1. 1, 2; УаЬе, Тоуаща-
1949; Zпffardi-Comerri - 1937. 

8. MeJI 

Архаш·е;Jьски.й- 1912; МасЛов- 1955. 1; Dangeard- 1932. 1947; l<'elix- 1906; 
Haurk- 1885; Ishijima- 1943. 1; Lemoine- 1925. 1, 1926. 1, 1928. 2, 193~), 1937; 
Kontek - 1934; Krausel u. Stromer- 1924; Massalongo- 1856, 1858; Morellet L.-
1916; Moret - 1938, 1952; Passendorfer - 193J; Peck - 1938; Peck et Reker - 1947; 
Pfender- 1926. 2, 193J. 2, 1936. 2; Pia- 1936. 1, 1941 . 2, 1942. 3; Raineri- 1922; 
Rama Rao- 1936, 1937, 1938; Rama Rao а. Pia - 1936; Regnault- '1910; Ricb.ter-
1925; Romanes- 1916; Rothpletz- 1891; Sahni, Rao S.- 1943; Vщ·ma - 1952; 
УаЬе а . Тоуяmа- 1928; Zuffardi-Comerci- 1937; Zimmermann - 1930. 

9. Третичная система 

Андрусов- 1887, 1902; Грамм, Преображенский- 1953; Jlивенталь -- 1946; 
Маслов - 19313. 1, 1947. 2, 1955. 2; Степанов- 1928, 1948; Ai•·oldi- 1930, 
1931, 1933, 1937; Andrusov D.- 1937; Archiac - 1843; Banyai - 1922; Baretti -
1922; Beguin-Billecocq - 1937; Bell - 1922; Berry - 1934; Bersier - 1939; Ber
toni- 1943; Bradley- 1929. 1, 2; Buxtor·f, Reichel- 1936; Capeder- 1900; Chap
man- 1912, 1913; Clark- 1931; Constantin- 1920; Conti- 1946, 1947; Couffon-
19L3, 1907, 1913; Delage et Rouville - 1903; Derville - 1924. 1, 1936; Dietrich - 1927; 
Dollfus - 1915; Dollfus et Fritel - 1920; Duncan - 1876; Feldmann - 194!1; Fiore-
1936; Forti - 1926; Friih - 1890; Fuchs- 1894; Gardner- 1924; Gill - 1937; Gliick-
1914; Groves- 1920, 1925; Giimbel- 1861, 1871-72, 1873. 1; Heer- 1855, 1877; 
Hok - 1926; Howe - 1915, 1918, 1919, 1922, 1934; Jlie - 1938; Ishijima - 1932, 
1933, 1936, 1938, 1941, 1942. 1, 2, 3, 1943. 2; Jodot- 1935; Johnson а. Ferris- 1948, 
1949; Johnson а. Tafur- 1952; Keenan- 1932; Knowlton - 1893; Lemoine - 1919, 
1923. 1, 2, 3, 1925. 2, 1927. 1, 1928. 1, 3, 4, 1928. 2, 1929, 1934. 1, 2, 1938, 1~39 ; 
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Leruoine eL Mengaud - 1934; Lignac-Grutte1·ink - 19'13; Lu- 1945; Martelli- 1901 , 
1902; Meneghini - 1857; Millct - 1854; :Мilon - 1932, 1935; Miranda -- 1935; Mo
.~·ellet L. et J.- 1913, 1917, 1918, 1922, 1927, 1938...:..1941; Moret - 1938; Munier-Cbal
mas- 1897; Nelson а. Schenk- 1928, 1930; Newton- 1916, 1918; Newton а. Hol
land - 1919; Nishiwada - 1895; Oppenbeim - 1896, 1912; Pan tanelli - 1881, 1882· 
Рарр - 1951; Parker а. Jones - 1877; Patrini - 1933; Peck а. Reker - 1948; Pfen~ 
der - 1926. 1; Pfende1· et Basse- 1948; Pia - 1918, 1934. 2, 1937. 1; Pia, Rao, N. 
а. Rao S.- 1937; Pia, Pfender·, Termiю· - 1932; Рор - 1936; Raineri - 1920, 1922, 
1923, 1930; Rao R. а. Rao 8.- 19~9. 1, 2, 1937; Rao S.-19'!3; Reid а. Groves -1921; 
Reis - 1923; Reuss - 1848, 1861, 1890; Rothpletz - 1891; Rutten -1920; Samsonoff
Aruffo - 1914, 1916; Savornin - 1902; Sch\vager - 1883; Silvestri - 1909, 1933; 
Solms-Laubach - 1895. 2; Speek - 1943; Stefanini - 1921; Steinmann - 1899. 1; 
Svedelius - 1923; Toula - 1883; Trabucco - 1894, 1908; Uhlig- 1886; Oтbgrove
~927; Ungc1~ - 1858; V:mna - 1952. 2; Walt,on - 1925. 

10. Четвертичная система и современные водоросли 

Воронихин - 1932, 1953; Еленюш- 1936; Зинава - 1912, 1940; Змеев - 1872; 
Носинекая - 1948; Надсон- 1900, 1927, 1932; Полннсний - 1936; Bachmann -
1890, 1892; Black - 1933; Borgesen- 1920, 1927; Bradley- 1929. 2; Chap
man а. Mawson - 1906; Duncan - 1877; Ercegovic - 1925, 1927, 1929; Foslie -
18!.17- 19L9. 1; Foslie а. Howe- 1905; Foslie а. Printz- 1929; Fritsch-
1929, 1945; Fritsch а . Pantin- 1946; Ilie- 1934; Joubln- 1909; Joly а. 
Dixon- 1897; Jollos- 1926; Kjellman - 1883; Kramer- 1893; Kuenen- 1933; 
Laloy - 19u6; Lemoine - 1910. 2, 1913, 1915, 1917. 2, 1919, 1928. 2, 1941; Miigdefrau -
1933; Manza - 1940; Murray а. Blakmann - 1898; Ostenfeld - 1899, 1910; Pfender -
1924, 1936. 1; Rothpletz- 1892, 1893; Schutznig- 1929, 1930. 1, 2, 3, 1935; Tracey, 
Ladd, Hoffrneister- 1948: Yoeltzkow- 1902; Weber van Bosste а . Foslie- 1904; 
Yendo - 1.91.6. 

111. УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ В ТЕКСТЕ 1 

Abacella 242, 256, 258 
-- pertusa 242, 243, 255, 257 
дcetabularieae II, 104, 247 
Achlya penetrans 26, 27 
Acicularia 104, 134, 176, 177, 178, 179, 181, 

232 
aff. dyumatsenae Р i а 104, 131 
a/aica 178, 179, 181, 187 
Andrusovii L i v. 176, 181, 188 
arzzrbaidjanica L i v. 176, 180,181, 188 
clerici 181 
dyumatsenae Р i а 177, 180 
ferganensis 179, 180, 181, 187 
ferganensis var. turquestanicгт 180, 

\81, 187 
- ita/ica Cleri ci 176,180, 181, 188, 

199 
-- minima 180 
- pavatina d' А г с h i « с J 80 

Aclistochara 198 
Acropora 210 
Agathidia 10, 28, 30, 32, 236 
Ahnfeltia 75 
Algae incertae sedis 81, 82 
Alveolites 203 
Amicus 252, 256, 257, 258 

- jortunatus 253, 255, 257 
Amphiroa 12, 14, 15, 94, 126, 133, 191, 221, 

222, 225, 227 
- americana J о h n s о n е t F е r r i s 

125 
cretacea (Р о s t е t R и р r.) 222 

- ep~edraea (L а m а r k ) 222 
- fragi/is L е rn. 125 

Amphiroa Howei 1 s h. 125 
- longissima I s h . ·125 

mattiroliana R а i n. 125, 126, 227 
prefragilissima L е m. 125 
propria L е т. 125, 164 
sp. ind. W е Ь е r 125 
tenuis 1 s h. 125 

Anomas 18 
Antracoporella 56, 62, 198, 203 

- fragi/issima М а s 1. 21, 56, 91 
- kasachiensis М а s 1. 21, 56, 91 
- spectabllisPia2!,56,57,91, 197,199 

Antracoporellopsis 62, 63, 90, 91 
- Machaevii 61, 62, 91 

Aphanotece castagnei 23 
Archaeoletes spectat:ssimus 260 
Archaeolithothamnium 12, 13, 14, 15, 66, 67, 

68, 69, 94, 95, 107, 113, 114, 116, 123, 
128, 130, ,131, 132, 133, 134, 137, 151, 
168, 186, 209, 212, 225, 226, 228, 229 

- afonensis 137, 188, 212 
- amfiroaeforme (R о t h р 1.) 122, 123, 
129, 130, 225, 227 . 
- anastomosans Р f е n d . 130, 225,226, 

229 
antenorense Р f е n d. 130,225, 226, 229 
Aschersonii S с h w а g е r 130 
cenomanicum (R о t h р l.) 130, 229 
cretaceum Р f е n d. 130, 225, 229 
Dalloni L е т. 130 
Dehornae Р f е n d . 130, 225, 229 
- var. sparsisporangia 130 
digitatum Р f е n d. 130, 187, 225, 229 
episporum Н о w е 187 

1 Номера страни:ц, набранные IIОJiужирным шрифтом, о3начают описание рода 
или ви;щ. 
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Archaeolithothamnium ferg·anense 186, 
187 

- floridanum J о h n s. et F е r r i s 
130 

- gosaviense R о t h р 1. 130, 225, 
229 

- Gunteri J р h n s. et F е r r i s 130, 
187 

Haneawai 1 s с h. 130 
- Haugii Р f е n d. 130, 225, 226, 229 
- hippuritorum Р f е n d. 130, 225, 229 
- /rinae 153, 154, 161, 188, 190, 191, 

192, 214, 222, 223, 224, 229 
- Keenanii Н о w е 113, 130, 131, 152, 

187, 189, 191, 229 
-- var. lvovicum 151, 152, 188, 190, 

911, 192, 212, 214, 229 
- latifoliaceum Р f е n d. 130, 225, 

229 
- Lugeoni Р f е n d. 96, 130, 133, 229 
- lycoperdioide (М е с h.) 96, 130, 225, 

229 
- mami[losum (G fi т Ь.) 128, 130, 131, 

199, 229 
- megamiensis 1 s с h. 130, 138 
- nummuliticum (G ii т Ь.) 130, 133, 

229 
Oиlianovii Р f е n d. 130, 133 
parisiense (G jj т Ь.) 130, 133, 229 

- paronai R а i n. 130 
- penicillum Р f е n d. 130, 225, 229 
- provinctale Р f е n d. 96, 130, 225, 

229 
- Rosenbergi М а r t. 130 
- rudum L е т. 130, 168, 229 
-- var. asiaticum М а s 1. 168, 188, 189 
- turonicum R о t h р 1. 130, 225, 229 

Archamphiroa 227 
- jurassica S t е i n т. 123 

Arthrocardia 12, 15, 94, 126, 225, 227 
- cretacica R а i n. 125, 126, 227 
- Manginii L е т. 125 

Аsуттеtгеае (sectio) 30 
Atractiliopsis 20, 81, 249 
Belemnilella mucronata S с h 1 о t h. 98 
Bereeella М а с h. 58 
Beгezelleae 58 
Bevocastria 44, 236 

- conglobata G а г w. 45, 46, 235, 236 
- kusbassi 236 

. Bilobites 88 
Bornetella 250 
Boueina 94, 110, 111, 131, 216, 217 

- Hochstetteri Т о и 1 а 111 
. Buccinum 169 
Bиlla 169 
Busgulella serrata К о r d е 21 
Calcifolium 11. 21,47 , 50, 5I, 52, 90, 199, 204 
· - oкense S с h w е z. et В i r. 47, 48, 

49, 51, 199 
- punctatum 49, 51, 91, 199 

Caliptrospт · aera 1С2 
Caliptrosp .~ aerites 1()2 

- rionii 102 
Calothrix 221 

- scopulosum. 23 
Cambroporella 19 
Camerina 119 
Carbonietla 22 
Cardita beaumonti 95 
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Cardita rudista 142 
Cardium cf. multicostatum В r о с с. 165 

cf. vindobonense Р а r t. 165 
- cf. plicatum Е i с h w. 165 
- fittoni d' О r Ь. 169 
- ingratum К о 1. 169 

Carinietla 22 
Catena 251, 252, 257, 258 

- friata 251, 252, 255, 257 
Cayeuxia 44 
Cerithium Cattleyae В а i 1 у 165 

- (Bithium) scabrum О 1 i v i 165 
Chabakovia 19 
Chaetangiaceae 238 
Chaetolithon 217 

- deformans (S о lш s.) 15, 163 
Chaetophoгaceae 96 
Chaтaesiphonaceae 26 
Chara 169, 198 

barbata М е g. 174 
crassa D о 1 1. et F r i t. 176, 188 
elegans D о 1 1. et F г i t. 17 4 
Escheri Brong. 174 
helicteres В r о n g. 172 
(Gyrogonifes) inconspiena Р i а 198 

-medicaginu[a 170. 173 
- (?) Merianii U n g. 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 188 
-- vаг. acutalis М а s 1. 175, 176 
-- var. delicata М а s 1. 174, 175 
- odessae S t ер . 134, 170, 171, 172 
- turblnata R е i d. et G r о v е s 175 

Charaussaia 17, 19 
Chariella 20, 91 

- prisca В i r. 81 
Chaetolithon deformans (S о 1ш s) 15, 163 
Chaetophoгaceae 96 
Chlorophyta 47, 84, 98, 104, 178, 237 
Chlorococcus 26 
Chondrus 220 
Choreonema Thureti (Т h и r. et В о г n.) 

15, 163 
Chroococeates 23, 24 
Ctadophora 220 
Cladopyxidae 2~9 
Coactilum 28, 204, 236, 255, 257, 258 

(?) amplefurcatum .(Р i а) 31, 91 
gotlandicum (L е М а 1 t r е) 31 

- munthei (R о t h р 1.) 31 
- aff. munthei (R о t h р \.) 236 
- Straeteni ( L е с о т р t е ) 28, 29, 

30, 31' 90, 91' 199, 237, 256 
- Straeleni var. devonicum 30, 91, 237 

Coccolithaceae 8, 99, 101, 102, 131 
Coccolithophora cretacea А r с h. 100 

- pelagica W а 1 1 i с h. 100 
Codiaceae 10, 19, 43, 47, 52 , 82, 110, 237, 

243 
Coeloceratiodes 250 
Coelosphaeridium 20 
Co!lenia 18 
Confervites primordialis В о г n. 41 
Conoporelleae 252 
Contorto poridium 62, 63 
Corallina l:l, 15, 66, 67, 125, 126, 163, 221, 

222, 225, 227 
abundans L е m. 125, 225 
chilensis D е s n е 221 
Crossmanni L е т . 125 
elliptica 1 s h. 125 



Coral/ina delicatula J о h n s. et F е r r i s 
125 

- officinalis L. 221 
- pilulifera P(;st. et Rupr. 221 
- rosea L а m а r с k. 221 

Coralllnaceae 11, 12,63, 9r., 98,104,110, 
111' 113, 120, 128, 130, 135, 143, 165, 
169, 186, 195, 208, 209, 225, 254 

Corallinae 12, 13, 105, 125, 126, 127, 164, 
206, 208, 225, 227' 228, 232 

Cribroporidium 62, 63 
Cribrosp!roera 101 

- Ehrenbergii А r с h. 100 
- Murrayi А r с h. 100 
- porosa 101, 102 

Crinoidea 111 
Crista!l!lla mucedo 264 
Crossopodia 89 
Crossopodia tuvaensis 87, 88, 91 

- scotica м•с о у 88 
Cryptonemia1es 63, 104, 111 , 135, 143. 254 
Cyclocrineae 57, 2И, 25! 
Cyclocrinus 20 
Cylindrosphaera 102 

- alpanens·s 102 
- alpanensis var. elliptica 102, 103 

Cypris 169 
Cystoclonium 75 
Dalmatella 23 
Dasycladaceae 10, 11, 19, 54, 55, 62, 81, 

82, 96, 104, 178, 203, 246 
- indeterminatae 60, 61, 91, 104 

Dasyporella 20, 21, 57 
Dasyporella sp. 57 
Dasyporelleae 54 
Deliocatella formosa G е i t 1. et R а t n е r 

45, 46 
Dermatholithon 12, 154 
Dermocarpales? 182 
Dermocarpa 185 
Desmidiaceae 258 
Deutschlandiaceae 8, 101 
Di noflagellateae 259 
Diplopora 94 

- annulata 197 
- annulatissima 197 

Discosphaera Lohmannii А r с h. 100 
Distichoplax Ьiserialis 197 
Donax lucidus Е i с h w. 169 
Doneeella 63, 75, 76, 77, 91 
Dunezella Lutugini М а s 1. 5, 76, 77, 91 , 

199, 204 
Dvinella 21, 58, 60, 90, 204 

- comata C.h v о r. 21 , 58, 59, 60,91,199 
Echinocorys ovatus L а s k е 98 
Ectocarpales 77 
Edelsteinia 19, 82, 91, 199 

- moпgolica V о 1 о g d. 82 
- cylindrica V о 1 о g d. 82 

Endosiphonia Thureti 15 
Entomostraca 259 
Epimastopora 250, 251 

- Piai Korde 21 
Epiphyton 10, 14, 15, 17, 18, 19, 37, 39, 

40, 41, 81, 83, 90, 199, 200, 201 
f!rande G о r d о n 41 
fasciculatum С h а р m. 41, 42 , 91 , 
200 
fibratus К r а s nо р. 41 
flabellatum В о r n. 41 

Epiphyton fruticosum V о 1 о g d. 41 
- (?) jacutii М а s 1. 80, 81 
- tenue V о 1 о g d. 41 , 42, 91, 200 

Ervilia 168 
Exogyra /atissima L а m. 97 
Fam . incertae sedis 85 
FlagP)]ata 99, 259 
Florideae 63, 75, 77, 85, \04, 111, 135, 143, 

186, 254 
Fиrcellaria 220 
Geodia Н illi 258 
Gigartina 220 
Gigartinales 76 
G imnocodium 238 

- be/lerophon!is 197 
Girvanella 10, 17, 18, 20, 27, 31, 32, 33, 

38, 43, 90, 197, 200, 201,204,255, 
257, 258 
aff. Ducii W е t h. 33, 34 
amplefurcata Р i а 20, 31, 32, 37, 38, 
197, 198 . 
antiqua М а s 1. sp. 31, 33, 34, 36, 
38, 39 
conferta С h ар m. 33, 34, 38, 39 
Duc:ii W е t h. 20, 21, 31, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 199, 257 
- var. kasaкiensis М а s 1. 35, 36, 
38, 39, 91 
Grabaui Р а и 1. 33, 34 
incrustans We t h. 33, 34, 38, 39 
- var. lurii \V е t h. 33, 34 
intermedia W е t h. 33, 34 
Liebusi Р а u 1. 33, 34, 35 
таgпа J о h n s. 33, 34 
mapli'Woodensis J о h n s. 33, 34 
minuta W е t h. 33, 38, 39, 257 
Moorei J о h n s. 33, 34 
Л"icholsonii (W е t h.) J о h n s. 33, 34 
ottonosia Р i а 33, 34, 38, 39 
permica Р i а 33 , 
pisolitica W е t h. 37, 38 
proЬlematica N i с h. et Е t h е r. 
33, 34, 35-39, 91 
siblrica М а s 1. 18, 19, 32, 33, 36-
38, 42, 91, 199-201 
sinensis У а Ь е 33, 34 
staminea G а r w о о d 33, 34 
tosaensis У а Ь е е t Т о у а т а 33, 34 
tenne V о l. 42 

G laeocapsa 26 
G loЬigerina bulloides 98 
Globotruncana 110 

- linneana d' О r Ь. 98 
Gomontia 26 

- polyrhiza 26, 27 
Gongrosira 30 

_;_ (?) depauperata W о r о n. 30 
Goniolithon 116, 209 

- udo!eae F о s 1. 116 
Gyrogonites 198 
Halimeda 54, 252 
Halopopaceae 8, \00 
Hedstromia 43, 44 
Helix 169 
Н ildebrandia 15 
Hormathonema 23 
Hormogoneae 30 
Hydrodiction 86 

- utriculatum R h о t h. 86 
Hydrobla 165, 169 
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Hyella 23, 26, 27 
- caspi!osa В о г л е t et F 1 е h. 26 

Н ymeraphia (?) 258 
Н ystr:chosphaera98, 234, 258-261,263,264 

- asteroidea 262, 263 
hirsuta (Е h r е n Ь.) W е t z. 261 

pilosa (Ehrenb.) 262 
ramosa (Е h r е n Ь.) 261, 263 
trifurcata Е i s е n. 261, 262, 264 
tuЬifera (Е h r е n Ь.) W е t z. 262, 

263, 264 
Hystrichosphaeridae 259, 261 
Hystrichosphaeridum hirsutum (Е h r е n Ь.) 

262 
·- trifurcatum Е i s е n. 261 

lncertae sedis 73 
Jnoceramus lamarki Р а r k. 98 

- var. cuvieri Р а r k. 98 
Jvanovia 84, 85, 91, 251 

- tenuissima С h v о r. 21, 84, 204, 251 
Jania 12, 15,126, 127, 155, 164, 191, 225,227 

(?) alasaniensis 126, 127, 131 
Lemoinii 1 s h. 125 
М engaudi i L е m. 165 
nummulitica L е m. 125, 133, 225 
toltrica 164, 188, 190, 191 . 192 
Wassoevicii 126, 131 

Jouannetia 212 
Komia 21 

abundans К о r d е 21 
Koninckopora 21, 250, 251 
inflata (d е К о n i n с k) 250 
jeweti (J о h n s.) 250 
kansasensis (J о h n s.) 250 
macropora 250 
riiicropora 251 
Piai (К о r d е) 21, 250 
regularis (J о h n s о n) 250 
tenuiramosa W о о d 250 

Kyrtuthrix 23 
Laminaria 216 

- digitata 220 
Lancicula 237, 257, 258 

- alta 238-242, 255, 257 
Limnocodium 182, 183 

- hispidum R u t t е 183 
Litana:a 243, 257, 258 

- mira 244, 255, 257 
- anirica 244, 245, 255, 257 

Lithoderma 221 
Lithomyxa 24 
Lithophaga 212 
Lithophyllum 12-15, 66, 94, 95, 107, 109, 

111,113,115-117,120,122,127,131 , 
133, 138, 139, 154, 157, 188, 189, 206. 
208-210, 221, 222, 225-229, 231 
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aff. densum L е m. 117, 118, 131 
albanense L е m. 146, 157, 158. 
183-192, 199, 213, 214, 231 
amphiroaeformis (R о t h р 1.) 122 
arenularium 231 
Ьissoides (L m х . ) 122, 227 
Capederi Lem. 118, 154, 155, 
188-192, 199, 214, 231 
carpaticum L е m. 138, 139, 
188-190, 199, 212, 214, 231 
compactum 231 
continuum 231 
densunt ll7, 131, 231 
aff. densum 117, 118 

Litfюphyllum dioscurensurn 120, 131, 231 
(Derrnatholithon) Л'ataliae 160, 188-
192, 214 
- papillosum (Z u а r d) 160 
- ucra:n:cum 159, 160, 188, 190--
192, 214 
duЬium 231 
G iraudii 231 
impositum 231 
isthmii 231 
koritee L е m. 15, 231 
liblcum R а i n е r i 117 
cf. Mengaudii L е m. 138, 188-190, 
199, 212, 214, 231 
moluccense F о s 1. 119 
oЬliquum 231 
okainurai F о s 1. 221 
orЬiculatum F о s 1. 22'1 
ovatum 231 
Pavlovii 120, 121, 131, 231 
- var. irregularis 121, 131 
pisoliticum 231 
prelichenoides L е m. 155, 156, 188--
192, 199, 231 
р remoluccense 119 
- var. cretacicum 118, 119, 131 , 231 
racemus 231 
ramosissimum (R е u s s.) 156, 188-
190, 199, 214, 231 
rotundum (С ар.) 155, 188-191, 199 
214, 231 
senonicum 118, 131, 231 
sie rra -Ьlancae 231 
simplex L е m. 133 
simetricum L е m . 133 
sp. 115, 120 
striatum L е m. 121 
translucidum 121, 122, 131 , 231 
Vienotii 231 
vignyense L е m. 15 

Lithoporella 12, 13, 133, 161 , '162 , 165. 166, 
225 

- badjii 214 
Lithothamnium 12-15, 66, 94, 95, 105, 107, 

109, 111-113, 115, 116, 120, 128, 129, 
131, 133, 135, 143, 165, 189, 206, 209, 
210, 212, 217, 221, 222, 225, 226, 228-
230 

Abrardii 230 
alasanii 114, 131, 230 
amphiroaeformis R о t h р 1. 122 
Andrusovii L е m. 146, 147, 188--
192, 199, 214 
angolense 230 
Aschersonii S с h \V. 133 
Ьissoides 122 
bofilli L е m. 136 
Bourcartii 230 
bullaense 148, 155, 188, 190-192,214 
calcareum (Е 11. et S о 1.) 221 
californicum F о s 1. 136 
camarasae Р f е n d. 133 
cantabricum 230 
caravelense 230 
caucasicum 116, 117, 131, 230 
cavernosum С ар. 135, 187- 190, 
199, 230 
contraversum 230 
coralinaeforme 230 
dentatum С а р . 154 



Lithothamnium Douvillei 230 
fasciculatum (L е m.) F о s 1. 208. 
fruticulosum (К ii t z.) 115, 149, 230 
glaciale К j i 1 1 m. 221 
glomeratum 230 
Hauckii R о t h р 1. 144, 230 
(?) iorii 115, 126, 131 
jurassicum G ii m Ь. 226 
laminosum 149, 230 
liblcum !17, 230 
Kйhnii 230 
magnum С ар . 146, 147, 188-192. 
199, 214, 230 
mamillosum G ii m Ь. 128 
membranaceum 220 
microcellulosum 136, 187. 188, 190. 
192, 212, 214, 230 
- var. junior 150, 188, 190, 191 
microphyllum 150, 151, 188, 190, 191, 
214, 230 
minae L е m. 137, 149, 151, 230 
Moretii L е m. 133 
nummuliticum G ii m Ь. 133 
orЬiculatum Fo s 1. 221 
pacificum F о s 1. 221 
pannosum 165, 166, 188, 189, 214 
pelleense L е m. 230 
Philippii F о s 1. 144, 230 
praefruticulosum 149, 188, 19D-192, 
230 
racemus А r е s с h. 133 
ramosissimum R е u s s . 133, 134, 
156, 157, 191, 192 
R(>Senbergi К . М а r t. 133 
rotundum С а р. 155 
saxorum С ар. 143, 144, 155, 161, 
188-190, 199, 214, 230 
- var. Korolukae 144, 188, 190-192 
(?) sp. 115 
(?) s11hиmii 114, 131, 230 
taurinense С ар. 148, 230 
- vаг. reticulatum 147, 157, 188, 
НЮ, 212, 230 
tchernomoricum 136. 137. 141 , 188, 
212, 230 
tenue С ар. 154 
tenuispermum 230 
toltraense 149,186,189,191,192,230 
turulosum R о t h р 1. 133 
undulatum С а р. 145, 148, 188-190, 

199, 214, 230 
Lucina dentata В а s t. 165 
Macгopoгallinae 252 
Maclra caspi:z Е i с h w. 169 
Manchuriophycus 89 

- · siЬiricus М а s 1. 89, 91 
Mariella 22 
Marpolia (?) tschingiвi V о 1 о g d. 18 
Mastigocoleus testarum L а g r h. 23, 26 
Mastopora 20, 209, 251 

- melobesoides F о s 1. 133 
Mastopoгinae 250 
Megio1atioгes (subsectio) 30 
Mejerella 19 
Meliola panderi Е h r с n Ь. 79, 
MeloЬesia 12-15, 161, 165, 166, 227-229 

(Lithoporella) badjii 166, 188, 189 
- melobesioides F о s 1. 162, 163 
- parasitica 153, 154, 161-163 

188-192, 212. 214-216. 222-224 

Melobesia vаг. g·raпdis 162, 189-192 
- (Piiostгoma) zonalis С r о u а n 162 

Melobesiae 12, 13, 94, 1()5, 107, 109, 113, 122, 
123, 128, 130 135, 143, 165, 186, 206, 
217, 228 

Mesolithon 106, 107, 109, 135, 226 
- lithothamnoides 107, 108, 131 

Mesophyllum 12-15, 9-1, 95, 107, 133, 139, 
163, 225, 227 
(?) contractum 139, 140, 188, 212 

- javanense J о h n s. et F е r г i s 140 
- Schenkii Н о w е 164, 189, 190 
- - vаг. corlicesum 151, 152, 162 

163, 188, 190, 191, 192, 212, 214 
/\lletasolenopora 63, 65, 66 
Microcodiaceae 182 
Microcodium 176, 182, 183, 185 

- elegans G 1 ii с k. 182, 183, 185 
- sepimentojorme 183-185, 187, 188 

Milio\idae 98, 109 
Mitcheldeania 10, 43, 44 
М izzia 21, 52, 57, 58, 90, 198, 252 

- (?) uralica К о г d е 21 
- velebltana S ·chub. 22,57,58,91,197 

М ieziella 52, 54, 90 
- canaliculosa 52-54, 91 

Modiola 165 
- sarmates G !1 t. 169 

Munieria 94, 254 
Mytilus 165 
Nannoconus 99, 103, 182 
Nautilus 98 

- danicus 95, 98 
Neomeris 94 
Nodutaria 9R, 99 
Nodularites 98, 99 

- cylindricus 99. 131 
Nostoc 13 
Nostocites М а s 1. 42, 43 

- proьtematicus М а s 1. 42, 43 
- vesiculosa М а s 1. 42, 43 

Nubecularia 166, 167, 214, 215 
Nuia 182 
OrЬitoides minor (S с h 1 u m Ь.) 95 
Ortonella 10, 43, 44, 46, 90, 167, 235 

furcata G а г w. 43-46 
kershopensis G а г w. 43, 235, 236 
(?) Maksimovae 235, 236 
moscovica sp. nov. 44, 91 
tenuissima G а г w. 43 
upensis В i r. 21, 44, 45, 46 , 91 

Osagia 18, 19 
- nuЬiformis 19 

Ostrea 111 
- (Gryphaea) uesicularis L а m. 98 

OstreoЬium 26 
- Que~kettii В о г n. et F 1 а h. 26, 

27, 220 
Ottonosia 35 
Ovulites 134, 181, 182, 184 

- renata L i '' е n. 1R2, 188, 189 
Ovum hispidum 259, 260, 261 

- - hirsutum Ehгenb. et. Wetz. 261 
- - ramosum (Е h r е n Ь.) 261 
- - tuЬiferum ( Е h r е n Ь.) 262 

Pachytheca 84, 91 
Palaeachlya Duncan 9, 24, 26, 27, 96, 131 
Palaeodiction Meneghini 86 
Palaeogiruanella \7, 18 
Palaeonites 91 
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Palaeonites erЬiensis К r а s n. 18, 19 
- jakutii М а s 1. 80, 81, 91 

Palaeophyllum 122, 123 128 130, 131, 215 
227 • • 

- caucasicum М а s 1. 123, 124, 131 
elegans М а s 1. 123-125, 

131 
- tesalii М а s 1. 128, 129, 131 

Palaeoporella 20, 54 
Parachaetetes D е n i n g е r 12, 21, 64, 66, 

68, 72, 73, 89, 105, 107, 109, 112, 
205, 206, 217, 226, 227 
GS(Japatii Р i а 96, 107, 112 
compactum (В i 1 1.) 226 
danicus 106, 107, 109, 111, 131 
gotlandicum (R о t h р 1.) 226 
kahetii 112, 131 
palaeozoicus М а s 1. '21, 63, 69, 
73, 91, 199 
Tornquistii D е n. 64 

Paradella 247, 256 
adunca 248 
alveata 249, 255 

- arcuata 249 
- fistulosa 248 
- recta 247 

Parade11eae 247 
Pecten cf. gloria maris D u Ь. 165 

- cf. Malvinae D u Ь. 165 
Penicillum 24 
Petalonema crustaceum 23, 24 
Petrophycus 89 
Petrophyton У а Ь е 64 

- miyakoense У <1 Ь е 64 
Petschorta 21 
Petschoria elegans К о r d е 21 
Peyssounelia 221 
Phaeophyceae 77 
Phormidium 23, 24 
Phyllopqra 220 
Phylacto1aemida 264 
Phy llophoraceae 75 
PhymalholUhon 14, 221, 222 

- polymorphum 208, 221 
Physoporella panciforata 197 
Planorbls cornu В r о n g. 169 
Plectonema terebrans 23 
Pleurocapsa fuliginosa 23 
Pleurocladia 77 

- lacustris А. . В r. 77 
Pliostroma 162 
Polyдaster 258 
Porostroma ta 1 О, 28, 32, 235 
Praechara 20, 81, 91 

- chovanensis В i r. 81 
ProЫema tfca 86 
Prototaxitaceae 77 
Prolococcales 264 
Prototaxites 77, 78, 90, 91 
Pseudochaetetes 64, 66, 69 

- champunensis Р е t е r h. 64, 65 
- jurassicus N i с h. 64, 65 

Pseudoconus 18 
Pseudolithothamnium 12,105, !09, 111,112, 

120, 131' 133 
- sp. 112, 131 

Quinqueloculina 112 
Rackovskia 17, 19 
Rasumouskia 17-19 
Renalcis 17-19 
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Requienia ammonia d'O r Ь. 97 
Rhabdoporella 18, 20 
• - disparimosa V о 1 о g d. 18 

Rhabdosphaerites 103 
- conicus 103 

Rhodome!aceae 76, 77 
Rhodophyllidaceae 76 
Rhodophyta 63, 73, 85, 104, 111, 135, 143, 

186, 237' 254 
Rhodymenia 220 
Rhynchonella 111 
Rivularia 23, 24, 167, 221 
Rivulariaceae 10, 28, 167 
Rivularialithus 10, 167 

- herbldus М а s 1. 167, 188,189,214, 21:> 
Roth pletzel/a 27 
Ryliphlea 220 
Saprolegnia ferox 26 
Saralinsкya 18, 19 
Seletone lla 19 
Se1etone11eae 19 
Serpu!a 111 
Schizophyta 24, 32, 98, 167, 182, 195, 23& 
&hizothrix 23, 24 

- fasciculata (N а е g.) 24 
Scolithus 86, 87, 89 
S,·ytonema 98, 99 

- julianum 24 
Shamovella 21 
S in zovia 169 
Siphona1es (пор.) 47, 80, 81 , 110, 178, 195, 

196, 237 
Solen 212 

- subfragilis М. Н о е n. 169 
Solenomeris 140, 141, 207, 212 

- afonensis 136, 140, 141, 188 
- Douvillei Р f е n d. 133, 141 

Solenophyllum 21, 226 
- palaeozoicum М а s 1. 73 

Solenopora D у Ь . 12, 13, 63, 64, 66, 69, 72, 
73, 90, 105, 111, 117, 129, 131, 203 
225-227, 254 • 
champanensis Р е t е r h. 69 
сотрас/а N i с h. et Е t h е r. 66 
con,.entrica 71, 72, 91 
condensata М е r i а n. 64-66 
dionantiana Р i а 254 
f iliformis N i с h. 70, 91, 226 
Garwoodii Н i n d е 255 
gracilis 69 
helvetica Р е t е r h. 64, 65 
jurassica N i с h. 63, 105, 107, 199 
nexa 254 
nigra В r о w n. 19, 20, 67, 68 
russiensis 70-71, 91 
similis Р а u 1. 71 
spongoides ( D у Ь . ) 19, 20, 63, 64, 

66-69, 71, 74, 75, 91 , 199, 226 
- var. iuchvii 69, 70, 91 

- sp. (cf. nigra Rrown.) 67 
- urgoniana Р f е n d. 106, 107, 225 
- velbertiana Раи[. 72, 255 
- cf. velbert"ana Р а u 1. 255 
- (?) sp. 72, 91 

So1enoporaceae 22, 96, 195, 226 
So1enoporae 12, 63, 96, 104, 105, 111, 130, 

195, 229, 254 
Solenoporella 64 
Solentia 23 
Soriaceae 246, 256 



phaerocodium 10, 27, 28, 32 
- дnilandirum L е М а i t r е 20 
- Straelenii L е с о т р t е 28 
- Zimmermanni R о t h р 1. 28, 29 

Sporolithon 14 
Stigonema 46 

- informe К ii t z. 46 
Stigonemataceae 45, 46 
Stromatopora сотрас/а В i 1 1. 66 
SuЬtifloria 85, 91 

- delicata 85, 91 
Sycidiaceae 79 
Sycidium 79, 91, 199 

- melo f. uralensis К а гр . 80 
- - f. pskowensis К а r р. 80 

Sycidium Panderi (Е h г е n Ь . ) 79 
- - f. minor К а г р. 79, 80 
- Volborthi К а гр. 80 

Syгacosphaeгaceae 8, 106 
Syringopora 18 
Tapes taurieus Andг. 165 

- vitalianus d'O г Ь. 169 
- gregarius (Р а г t.) 169 

Terebratula 197 
- lens N i 1 s. 98 • 

Terquemella 178 
- minima 178, 181, 187, 188 

Tersia Vologd. 18 
Teutloporella hercules 197 
Thamnidia 10, 39, 235 
Thoгacosphaeгaceae 8, 101 
Tolypel/a 170 
Trentopohlia 23 

Trochiliscaceae 78 
Trochiliscus 78, 79, 91, 199 

- bиlblformis К а r р. 79 
- ingriens К а r р. 79 

Trochus 169 
- cf. angutatus Е i с h w. 165, 169 
- cf. pseudomaeoticus К о 1 е s n. 165 

Tublella 83 
Tublphytes 82, 83, 91, 204, 233 

- obscurus 82, 83, 91 
Udotea 47, 48 
Ulotrichales 30 
Umbelicosphaera cretacea А г с h. 100 

- volgensis А r с h. 100 
Ungdarella 21, 73, 75, 76, 90, 204 

- uralica 73-75, 91 
Uniella ovata К о г d е 21 
Uragiella 250 
Uralia 22 
Uraloporella variabllis К о г d е 21 
Uva 245, 257, 258 

- suspecta 245, 246, 255, 257 
Vermiporella 20, 54-56, 60, 61, 90 

- fragilis S t о 1 1 е у 54-56, 91, 199 
- doneziana М а с h. 21, 56, 91 

Wetheredella 27, 28 
Xanthidium 258-261 

hirsutum Е h r Ь g. 261 
- pilosum Е h r Ь g. 262 
- ramosum Е h r Ь g. 261, 262 
- tublferum Е h r Ь g. 258, 262 

Zoпotrichites 22 
Zostera 221 
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