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ВВЕДЕНИЕ

Основные результаты исследования стратиграфии и распределения  
разны х групп фауны в ордовикских отлож ениях Балтийского бас
сейна обобщены в ряде работ (Алихова, 1960а; Мянниль, 1966; Рыы- 
мусокс, 19676, 1970 и др.). В ходе этих исследований были моногра
фически изучены прибалтийские ордовикские брахиоподы (Алихова, 
1951, 1953), остракоды (Сарв, 1959), конодонты (Вийра, 1974) и некото
рые другие группы фауны (см. Нестор, 1964; Клааманн, 1964). 
В настоящей работе изложены  результаты изучения широко распро
страненных в ордовике Прибалтики брахиопод надсемейства E ntele- 
tacea, которые наряду с брахиоподами других семейств имеют важное 
значение с точки зрения стратиграфии отложений рассматриваемого 
бассейна.

Первые описания ордовикских энтелетацией Прибалтики, принад
л еж ат палеонтологам X IX  столетия (Pander, 1830; Eichwald, I860)- 
Начало более систематическому изучению ордовикских энтелетацией  
положил А. Эпик (õpik, 1930, 1933, 1939). Помимо описания новых 
таксонов он (õpik, 1933) затронул и некоторые вопросы классификации 
брахиопод этой группы. Здесь следует отметить, что первый обзор о 
средне- и верхнеордовикских энтелетацеях Северной Прибалтики был 
дан И. Высогорским (W ysogorskii, 1900), который посвятил эту работу  
филогенетическим отношениям известных к тому времени энтелацей. 
Однако приведенные им названия новых форм из-за  отсутствия соот
ветствующ их изображений рассматриваются здесь как nom ina nuda.

Начиная с 50-х годов X X  столетия описания ордовикских энтеле- 
тацей Балтийского бассейна приводятся в ряде монографических 
работ совместно с описаниями брахиопод других надсемейств (Али
хова, 1951, 1953, 1969; Рубель, 1961; Bergström , 1968) и в отдельны х  
статьях (Хинтс, 1968, 1971; W right, 1968а; Rubel 1971). До 1972 г. из 
ордовика прибалтийской части данного бассейна описано всего 20 
видов (см. табл. 1).

В биостратиграфических работах, особенно в относящ ихся к пос
л едн ем у десятилетию, наряду с названиями 20 видов, приведенных  
в табл. 1, часто даются названия новых видов энтелетацей, описан
ных лишь в рукописных работах или установленных в ходе биостра
тиграфических исследований (Мянниль, 1966; Рыымусокс, 19676, 1970). 
Большинство этих названий сопоставлено с названиями видов, опи
санны х в настоящей работе (см. табл. 2).
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Список энтелетацей ордовика Прибалтики, установленны х опубликованием
до 1972 г.

Т а б л и ц а  I

П ервоначальное название

O rth am bo n ite s  p a rv a  Pander, 1830

Productu s  m in im us  Pander, 1830 
P la tys tro p h ia  tenu icosta ta  E ichw ald,

1860
D alm anella  navis  õ p ik , 1930 
A p a to r th is  pu n c ta ta  õ p ik , 1933 
A p a tor th is  in f la ta  Õpik, 1933 
A p a to r th is  u l t im a  õ p ik , 1933 
O nniella  navicula  õ p ik  1933 
B ekk ere l la  bekkeri  R osenstein , 1943 
D alm anella  w esenbergens is  W ysogorski 

[sensu A lichova, 1953]
Dalm anella  kegelensis  A lichova, 1953 
D alm anella  estona  W ysogorski [sensu  

A lichova, 1953]
D almanella  w esen bergen s is  var. vil-  

niusensis  A lichova, 1954

P au rorth in a  res im a  Rubei, 1961 
Paurorth is  sp. a R ubei, 1961 
Paurorth is  in f lan ta  Rubei, 1961 
P aurorth is  va lida  Rubei, 1961 
Dicoelosia an tic ipa ta  W right, 1968

Dicoelosia tran sversa  W right, 1968

P aurorth is  savalaensis  H ints, 1968

Н азвание, принятое в 
настоящ ей работе*

Paurorth is  p a rva  — А лихова, 1953;
Рубель, 1961 

Paurorth is  m in im a  — Рубель, 1961 
A pator th is  tenu icosta ta  — õ p ik , 1933;

А лихова, 1953 
Paucicrura  navis
A p a tor th is  pu n c ta ta  — Õpik, 1933 
A p a tor th is  in f la ta  — õ p ik , 1933 
A pator th is  u l t im a  — Õpik, 1933 
Paucicrura navis  
Elsaella bekkeri
H ow elli tes  w esenbergens is  (A lichova)

H orderleye lla  kegelensis  
Isorthis estona  (A lichova)

«Dalmanella w esenbergens is  var. v i l -  
niusensis»  — А лихова, Балаш ова, 
Балаш ов, 1954; см. с. 39 в настоящ ей  
работе

Paurorth is  res im a  — Рубель, 1961 
Paurorth is  sp. а — Рубель, 1961 
Paurorth is  in f la ta  — Рубель, 1961 
Paurorth is  va l ida  — Рубель, 1961 
Dicaelosia an tic ipa ta  — W right, 1968;

Rubel, 1971 
Dicaelosia transversa  — W right, 1968;

Rubel, 1971 
Paurorth is  savalaensis  — Х интс, 1968

Основной целью данной работы является описание нового материала  
по энтелетацеям ордовика Прибалтики. Кроме того в ней приводятся  
результаты ревизии прибалтийских видов, включенных предш ествую 
щими авторами в состав рода Dalmanella.  Виды рода Paurorth is , 
A patorth is  и Dicaelosia  приняты по последним ревизиям (õpik, 1933, 
1939; W right, 1968а; Rubel, 1971; Алихова, 1953, 1969; Рубель, 1961), 
и здесь рассматриваются лишь вопросы их распространения. Основное 
внимание уделяется таксонам видовой категории. Вопросы выделения  
родов и высш их таксонов затрагиваются только в отдельны х случаях  
(при выделении новых родов). Распространение видов охарактеризо
вано по горизонтам или по их подразделениям (пачкам, подгоризон- 
там) согласно стратиграфической схем е Прибалтики (см. Мянниль, 
1966; Рыымусокс, 1967, 1970). При описании вида приводится место
нахож дение материала, а в случае происхож дения его из буровы х  
скважин —  глубина находок экземпляров.

При составлении данной работы возникла необходимость в специ-

* По видам, не описанны м в данной монографии, указаны  авторы последних  
описаний.
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Т а б л и ц а  2

Сопоставление названий видов, опубликованны х разны ми авторами, 
с названиям и, приняты ми в данной работе

Н азвание вида и данны е о публикации Название, принятое в 
настоящ ей работе

D alm anella  acuta — Кырвел, 1962, с. 73; D alm a-  
nella?  sp. С — Х интс, 1972, таблица 

D alm anella  ЪоггЪуапа и D. u lt im a  — Кырвел, 
1962, с. 73; Paucicrura  sp. n. — Рыы мусокс, 
1967, табл. 19, 20 

R eetella  ros tra ta  — Кырвел, 1962, с. 73; L a t i_ 
cura  n. sp. — Ры ы мусокс, 1967, табл. 19, 20 

«Dalmanella»  n. sp. a (pars) — М янниль, 1966, 
рис. 14; Paucicrura  aff. navis  — Рыы мусокс, 
1970, с. 219

“D alm an ella" n. sp. a (pars) — М янниль, 1966, 
рис. 14; “D alm an ella” n. sp. (pars) — М ян
ниль, 1966, рис. 13, 15 

“D a lm a n e l la ’ n. sp. (pars) — М янниль, 1966, 
рис. 14, 15

H ow elli tes  ? sp. D — Ры ы мусокс, 1967; табл. 19 
H ow elli tes  sp. E — Ры ы мусокс, 1967, табл. 21;

Isorthis tere t is  — Хинтс, 1972, таблица 
H eterorth ina  sp. n. — Ры ы мусокс, 1967, табл. 21 
D alm anella  voken sis  — Паш кевичюс, 1968 

с. 254
D alm anella  ? sp. n. — Ры ы мусокс, 1970, табл. 

12; Dalmanella?  sp. A  — Х интс, 1972, таб
лица

Dalmanella?  n. sp. — Ры ы мусокс, 1970, табл. 
13; D alm anella  ? sp. В — Хинтс, 1972, таб
лица

O nniella blidenensis  — Хинтс, 1972, таблица  
W ysogorsk ie lla  estona — Х интс, 1972, таблица

O nniella? acuta  sp. nov. 

Paucicrura  robus ta  sp. nov.

L aticrura  ros tra ta  sp. nov. 

Paucicrura  p lana  sp. nov.

H ow elli tes  w esenbergen s is  (A li- 
chova)

Onniella  longa  sp. nov.

Pionodem a costa ta  sp. nov. 
Isorthis estona  (A lichova)

Resserella  p irguensis  sp. nov. 
Elsaella  cf. bekkeri  (R osenstein)

D alm anella  ? a luverensis  sp. nov.

D almanella
nov.

? humalaensis  sp.

Onniella bancrofti  L indström  
W ysogorsk ie lla  l i tv iensis  sp. nov.

альном изучении строения кардиналия и ребристости раковины. Соот
ветствующ ие вопросы морфологии рассматриваются в отдельной главе. 
Морфологические термины и понятия, относящ иеся к энтелетацеям, в 
этой главе не затронутые, приводятся в соответствии с «Treatise 
on invertebrate paleontology», Part H. Brachiopoda, 1965.

Основой для настоящей работы послуж ил материал, собранный 
автором и другими палеонтологами Института геологии АН ЭССР в 
1963— 1969 гг. из кернов скважин Прибалтики и соседних районов, 
а такж е коллекции м узея  названного института, кафедры геологии 
Тартуского госуниверситета, Всесоюзного научно-исследовательского  
геолого-разведочного нефтяного института (ВНИГНИ) и Центрального 
научно-исследовательского геологоразведочного м узея  имени акад. 
Ф. Н. Чернышева (ЦНИГР). Кроме того автору была предоставлена 
возможность ознакомиться со среднеордовикскими энтелетациями по 
коллекции д-ра В. Яануссона (Стокгольм). Весь материал, послуж ив
ший основой для данной работы, происходит из разрезов около 40 
буровы х скважин и 30 обнажений (рис. 1).

Описанный здесь новый материал по энтелетацеям Прибалтики хра
нится в Геологическом м узее Института геологии АН ЭССР (г. Таллин),
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Рис. 1. Карта основны х обнаж ений (треугольники) и буровы х скваж ин  
(кружки). Район современного распространения ордовикских отлож ений  

отмечен прерывистой линией. М естонахож дения обнаж ений в Северной Эсто
нии показаны  внизу.
О б н а ж е н и я :  1 — К ы р г е с с а а р е , 2 — В о х и л а й д ,  3 — С а к с б и , 4 — Х у с х о л ь м , 5 — Б о р б и ,  
б — У у э м ы й з а , 7 — Н и й б и , 8 — Х у м а л а , 9 — К е й л а , 10 — С а у э -Я л ь г и м я г и , 11 — к а н а в а  
к  с е в е р о - в о с т о к у  о т  С а у э , 12 — П а э к н а , 13 — Н а б а л а , 14 — Р е а ,  15 — Т а п а , 16 — Л е х т с е ,  
17 — Й о о т м а а , 18 — М о э , 19 — А л у в е р е ,  20 — Р а к в е р е ,  21 — Т ы р м а , 22 — О а н д у , 23 — 
К о х т л а -Я р в е , 24 — П е р м и с к ю л а , 25 — М и ш и н а  Г о р а , 26 — Ф ь я к а , 27 — У л ь в а с а . С к в а 
ж и н ы :  1 — К ы р г е с с а а р е , 2 — К и н г и с е п п , 3 — Х а а п с а л у ,  4 — С а в а л а , 5 — Н ы в а , б — 
Л а э в а , 7 — К а а г в е р е , 8 — О т е п я , 9 — К а р у л а , 10 — П я р н у , 11 — И к л а , 12 — Э н г у р е , 13 — 
А д з е ,  14 — Р е м т е , 15 — Б л и д е н е ,  16 — С т у р и , 17 — К р я к я н а в а , 18 — У к м я р г е , 19 — К и -  
б а р т и й -2 9 , 20 — П а я в о н и с -1 3 , 21 — П р и е н а й , 22 — В и л ь н ю с , 23 — Л о п а т о в о , 24 — П о р х о в ,  
25 — П е с т о в о , 26 — Л ю б и м , 27 — Р ы б и н с к -5 , 28 — Р о с т о в -1 Р , 29 — Д а н и л о в -2 .

а по энтелетацеям Ш веции —  в М узее истории природы (г. Сток
гольм).

Фотографии к данной работе выполнены автором совместно с фото
графом ИГ АН ЭССР М. Анниваль.

Автор искренне благодарен за помощь, оказанную ем у в ходе  
работы старшим научным сотрудником М. Рубелем (ИГ АН ЭССР), 
доктором геол.-минер, наук Р. Мяннилем (ИГ АН ЭССР) и профессо
ром А. Рыымусоксом (Тартуский госуниверситет). Автор весьма 
признателен доктору В. Яануссону (Стокгольм) и доктору геол.-минер. 
наук И. Пашкевичюсу (Вильнюсский госуниверситет) за предостав
ленные ем у коллекции энтелетацей и за информацию о распростра
нении некоторых таксонов.



О КЛАССИФИКАЦИИ И МОРФОЛОГИИ ЭНТЕЛЕТАЦЕЙ

Классификация надсемейства Enteletacea, разработанная в течение 
первой половины X X  столетия, подверглась в последние 10— 15 лет  
сущ ественным изменениям в связи с ревизией отдельны х его групп  
(семейств) и с более углубленными исследованиями морфологии рако
вины (W illiam s and W right, 1963; Boucot, Gauri and Johnson, 1966; 
Harper, Boucot and W alm sley, 1969; W alm sley .and Boucot, 1971, и др.). 
Несмотря на интенсивное изучение брахиопод этой группы, исследо
ватели в настоящее время ещ е не пришли к единому мнению относи
тельно диагностического значения целого ряда признаков. Что касается 
энтелетацей ордовика, то расхож дения во мнениях связаны в основ
ном с интерпретацией строения кардиналия или отдельны х его частей  
(фулькральных и брахиофорных пластин), а такж е с различной оцен
кой диагностического значения признаков внешней скульптуры рако
вины (см. Hall, 1962; W illiam s and W right, 1963; W alm sley, 1965; Boucot, 
Johnson and W alm sley, 1965; Neuman, 1967, и др.). Это и вызвало 
необходимость в изучении некоторых морфологических признаков, 
в частности выяснения их диагностического значения.

Дискуссионные вопросы классификации высших таксонов в настоя
щей работе не рассматриваются, и в ней за основу принята классифи
кация надсемейства, предлож енная А. Вильямсом и А. Райтом  
(W illiam s and W right, 1965). Некоторые изменения внесены в нее по 
более поздним работам (Boucot, Johnson and W alm sley, 1965; Boucot, 
Gauri and Johnson, 1966; Harper, Boucot and W alm sley, 1969).

1. Ребристость раковины

Внешняя радиальная скульптура раковины — ребристость у  боль
шинства энтелетацей тонкая и изменяется в относительно небольших 
пределах (например, по сравнению с изменчивостью ее у  ортацей). 
Первые детальные исследования ребристости энтелетацей (далманел- 
лид и харкнесселлид) были проведены Б. Банкрофтом (Bancroft, 1928а, 
1928b, 1945), который считал характер расщ епления ребрышек при
знаком видового, а также родового и семейственного значения. П осле
дую щ ие авторы, хотя и применяли методику изучения ребристости  
и систему обозначения ребрышек по Б. Банкрофту, но придавали  
характеру расщепления ребрышек только видовое или даж е подвидо- 
вое значение (см. W illiam s, 1963; W right, 1964; Temple, 1965).
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В отличие от указанны х выше исследователей, К. Кемезис (К е т е -  
zis, 1968) придает наибольшее значение расположению первичных 
ребрышек, обусловленному типом васкулярных сосудов (см. также 
Õpik, 1934, с. 34— 67). Не останавливаясь здесь на биологическом  
аспекте вопроса, отметим, что К. Кемезис выделил на основе приуро
ченности первичных ребрышек к определенным васкулярным сосудам  
четыре типа ребристости: изортисный, рипидомелловый, рессерелло- 
вый и дицелозиевый (рис. 2). До этого расположение ребрышек не 
находило применения в качестве диагностического признака. Только 
в одной работе (см. Temple, 1965) было обращено внимание на разли
чия в расположении первичных ребрышек у экземпляров одного и 
того ж е вида, но происходивш их из разны х районов ордовикского 
бассейна.

Рис. 2. Типы ребристости, вы деленны е К. К емезисом  (K em ezys, 1968, рис. 1).
I — и з о р т и с н ы й ;  I I  — р и п и д о м е л л о в ы й ;  I I I  — р е с с е р е л л о в ы й ;  IV  — д и ц е л о з и е в ы й ;  
а  — б р ю ш н а я  с т в о р к а , б  — с п и н н а я .

В данной работе ребристость раковины энтелетацей охарактеризо
вана по характеру расщ епления ребрышек и по их расположению, 
с помощью графического способа изображения ребристости. Обозна
чения ребрышек даны в основном по Б. Банкрофту (см. рис. 3), а 
типизация по первичным ребрышкам проведена согласно К. Кемезису. 
Для большей ясности ребрышки одной створки изображены на 
нескольких рисунках, на каждом из которых они сгруппированы или 
по порядку отщ епления, или по расстоянию м еж ду макушкой и 
местом отщ епления, или по расположению их относительно первич
ного ребрышка (рис. 4). Если однозначные ребрышки нескольких 
экземпляров изобразить на одном и том ж е рисунке, то можно про
демонстрировать такж е изменчивость расположения ребрышек на 
поверхности створки (см. рис. 5). Основное преимущ ество графиче
ского способа изображения ребрышек по сравнению со способом, 
предложенны м Б. Банкрофтом, состоит в том, что первый позволяет  
проследить характер расщ епления ребрышек в зависимости от роста 
раковины и проиллюстрировать различия в расположении ребрышек  
при одинаковом типе их расщепления. Недостатком графического
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Рис. 3. Системы обозначения ребрыш ек.
Б — п о  Б . Б а н к р о ф т у  (B a n c r o f t ,  1928b), К  — п р и н я т а я  в н а с т о я щ е й  
р а б о т е , с  и н т е р п р е т а ц и е й  п е р в и ч н ы х  р е б р ы ш е к  п о  К . К е м е з и с у  
(K e m e z y s ,  1968).

способа являются трудности технического порядка, возникающие при 
составлении сводных изображений ребристости на основе большого

Рис. 4. Схемы ребристости изортисного типа на спинной створке.

I — Onniella longa  sp. nov.; II — Onniella bancrofti  Lindström; III — P au 
cicrura navis  (Õpik).
Р е б р и с т о с т ь  о д н о й  с т в о р к и  и з о б р а ж е н а  н а  ч е т ы р е х  р и с у н к а х  (с л е в о  н а п р а в о ) .
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Рис. 5. Схемы ребристости спинны х створок вида D almanella  
testud.ina.ria (Dalm an).
I —V  — п о  з а п а д н о л а т в и й с к и м  э к з е м п л я р а м ;  I — п о  п я т и , I I —V  — 
п о  т р е м ; І а  — п о  т р е м  э к з е м п л я р а м  и з  Ш в е ц и и  и  П о л ь ш и  (п о  
T e m p le ,  1961, р и с .  1). С е к т о р ы  р а с п о л о ж е н и я  о д н о з н а ч н ы х  р е б р ы ш е к  
п у н к т и р о в а н ы , т р е т и ч н ы е  р е б р ы ш к и  (I I I , IV ) о б о з н а ч е н ы  п р е р ы 
в и с т о й  л и н и е й .

количества экземпляров. В последнем случае предлагается изобра
жать расположение ребрышек, в виде соотношения двух измерений  
(рис. 6; см. такж е Хинтс, 1969).

На основе изучения энтелетацей ордовика Прибалтики можно пред
положить, что расположение ребрышек, как первичных, так и отщ еп
ляю щ ихся, имеет значение для выяснения не только внутривидовых, 
но и видовых различий. Изученный нами региональный материал  
позволяет судить только о диагностическом значении расположения  
ребрышек на видовом уровне, но возможно, что тип ребристости имеет 
значение такж е и для диагностики таксонов выше видовой категории.
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Рис. 6. Графическое изображ ение (слева) и техника изм ерения (справа) 
соответствую щ их расстояний х  и у  по двум первичным ребрыш кам (1 и 2) 
и по одному отщ епляю щ ем уся ребры ш ку (1а~) различны х экземпляров  
вида Dalmanella tes tud inaria  (Dalm an) из Западной Латвии (Л.) и топоти- 
пической местности (Б.).
П о с л е д н и е  и з м е р е н и я  в ы п о л н е н ы  п о  и з о б р а ж е н и я м ,  п р и в е д е н н ы м  Д ж . Т е м п л о м  
(T e m p le ,  1965, р и с .  1).

2. Строение кардиналия

Основные структуры, образующ ие кардиналий, первоначально были 
определены Ч. Ш ухертом и Дж. Купером (Schuchert and Cooper, 1932). 
Среди таких структур брахиофорные и фулькральны е пластины были 
выделены ими как структуры, окаймляющие зубны е ямки и нототи- 
риальную полость. При этом в одних случаях встречаются только 
брахиофоры (первый тип зубны х ямок), в других зубны е ямки изнутри  
окаймлены брахиофорами, снабженными брахиофорными пластинами, 
а снаруж и — фулькральными пластинами (маленькими изогнутыми  
пластинами, приподнятыми со дна створки; второй тип зубны х ямок). 
В дальнейш ем при исследовании внутреннего строения створок энте- 
летацей неоднократно делались попытки уточнить определения этих  
структур (Hall, 1962; W illiam s and W right, 1963; W alm sley, 1965; Л аза
рев, 1970 и др.). Несмотря на это, в настоящее время вопрос о вы де
лении фулькральны х и брахиофорньіх пластин и о их значении для  
диагностики ещ е не решен однозначно.

При изучении ордовикских энтелетацей Прибалтики выяснилось, 
что у многих видов строение кардиналия более сложное, чем предпо
лагали раньше. Особый интерес представляли виды (например.

11



Paucicrura navis, H ow elli tes  wesenbergensis),  относящиеся по типу 
брахиофор к группе «Orthis rogata». Согласно Ч. Ш ухерту и Дж. К у
перу, у  этой группы брахиопод имеются только брахиофоры (брахио- 
форные и фулькральные пластины отсутствуют). На прибалтийском  
материале обнаружено, что такие брахиофоры состоят из двух частей:
1) со стороны нототириальной полости прослеживаются тонкие, сбоку 
субтреугольны е расходящ иеся пластины; 2) со стороны зубны х ямок 
эти пластины покрыты более толстыми пластинчатыми образованиями  
(рис. 7, I). И зучение таких брахиофор на разных стадиях роста рако
вины, а такж е строения образующ его их раковинного вещества дает  
основание предполагать, что у  рассматриваемых энтелетацей брахио- 
форами (аналогичными таковым у ортацей) можно называть только 
первые пластины. Вторые пластины, латерально покрывающие пер
вые (брахиофоры в узком понимании термина), по-видимому, пред
ставляют собой самостоятельные структуры кардиналия. Такие 
пластины, покрывающие брахиофоры, отождествлялись до сих пор с 
брахиофорами (Schuchert and Cooper, 1932) или в некоторых случаях  
с фулькральными пластинами (W illiam s and W right, 1963). Взаимоот- 
ношния отдельны х структур кардиналия рассматриваются ниж е на 
конкретных примерах.

Рис. 7. С хемы  строения кардиналия H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova).
I —I I I  — э к з е м п л я р ы  в р а з н ы х  с т а д и я х  р о с т а . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — з у б н ы е  я м к и ;
3 — п л а с т и н ы , п о к р ы в а ю щ и е  б р а х и о ф о р ы  с о  с т о р о н ы  з у б н ы х  я м о к  (п р и я м о ч н ы е  
п л а с т и н ы );  4 — у т о л щ е н и я  в т о р и ч н о г о  р а к о в и н н о г о  в е щ е с т в а ;  5 — п р и я м о ч н ы е  
у т о л щ е н и я ;  6 — д и с т а л ь н ы е  к о н ц ы  б р а х и о ф о р  ( б р а х и о ф о р н ы е  о т р о с т к и );  7 — а р е я ;
8 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о , з а п о л н я ю щ е е  п р о м е ж у т к и  м е ж д у  к р а я м и  н о т о т и р и й  и  
в е р ш и н а м и  п р и я м о ч н ы х  п л а с т и н .

Спинные створки вида H ow elli tes  wesenbergensis  в ранних стадиях  
роста раковины имеют только тонкие, сбоку субтреугольны е пластины  
(брахиофоры; см. W illiam s and W right, 1963, рис. 2, d, е, f, а такж е 
рис. 7 , III в настоящей работе). При росте раковины появляются  
вторые, почти плоские пластины, покрывающие брахиофоры со сто
роны зубны х ямок (рис. 7, I и II; ср. W illiams, and W right, 1963, рис. 2, 
е', f'). Дальнейший рост кардиналия связан, в первую очередь, с 
развитием утолщ ений вторичного раковинного вещества (см. Hall, 
1962). Утолщ ения брахиофор со стороны нототириальной полости пере
ходят непосредственно в утолщ ения, окаймляющие зубны е ямки 
сбоку (приямочные утолщ ения), которые соединяют брахиофоры с 
покрывающими их пластинами со стороны дна створки (рис. 8, II и V).
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Рис. 8. С хемы  строения кардиналия H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova). — I—II 
и Paucicrura navis  (õp ik ) — III—V.
I, I I I ,  I V  — в и д  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы ; I I , V  — в и д  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  с т о р о н ы .  
1 — б р а х и о ф о р ы ;  1а — б р а х и о ф о р ы , о т п р е п а р и р о в а н н ы е  о т  в т о р и ч н ы х  с т р у к т у р ;  2 — п р и -  
я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — у т о л щ е н и я  в т о р и ч н о г о  р а к о в и н н о г о  в е щ е с т в а , п е р е х о д я щ и е  в  
п р и я м о ч н ы е  у т о л щ е н и я .

При сильно развитых утолщ ениях остаются «свободными» только 
дистальные части брахиофор (брахиофорные отростки; рис. 8, I—V)- 
На последовательных пришлифовках, ориентированных поперечно к 
брахиофорам, видно, что все отдельные структуры хорош о различа
ются по направлению фибр раковинного вещества (рис. 9). Так фибры  
в покрывающих пластинах короткие, поперечные в отношении бра
хиофор, а в утолщ ениях вторичного раковинного вещества со стороны  
нототириальной полости почти продольные. Направление фибр в самих 
брахиофорах не совсем ясное, возможно, что они направлены вент- 
рально. Благодаря четким различиям в направлениях фибр, брахио
форы у  описанного типа кардиналия можно отпрепарировать даж е  
механически (рис. 8, III—V). Отметим еще, что у  описанного типа 
кардиналия брахиофорные пластины можно выделить лишь условно  
(см. такж е W illiam s and W right, 1963).

Кардиналий, несколько отличающийся от указанного выше типа, 
имеется у  видов D alm anella  testudinaria, H order leye lla  kegelensis  и у  
некоторых других. У этих видов хорош о различаются как брахиофоры, 
так и брахиофорные и фулькральны е пластины (в понимании 
Ч. Ш ухерта и Дж. Купера) и кроме них ещ е пластины, покрывающие 
брахиофоры со стороны зубны х ямок (рис. 10). Однако у  наш их 
экземпляров покрывающие пластины развиты слабо, и иногда их
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Рис. 9. П оследовательны е приш лифовки кардиналия двух экзем пляров  
вида H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova).

1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — у т о л щ е н и я  в т о р и ч н о г о  р а к о в и н н о г о  в е щ е с т в а ;  3 — п р и -  
я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 4 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о  м е ж д у  б р а х и о ф о р о м  и  п р и я м о ч -  
н о й  п л а с т и н о й :  5 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к  Н а п р а в л е н и е  ф и б р  р а к о в и н н о г о  в е щ е 
с т в а  и з о б р а ж е н о  т о н к и м и  л и н и я м и .

бывает трудно отличить как от брахиофор, так и от образований рако
винного вещества, нередко принимаемого за «фулькральные пла
стины». Изученный материал позволяет предполагать, что при дв у
членном строении сходящ ихся брахиофор (s. 1.) фулькральными пла
стинами можно называть образования раковинного вещества, которые 
соединяют брахиофоры (s. str.) с покрывающими их пластинами и 
поддерживаю т последние, а такж е образуют внешние края зубны х  
ямок. П о-видимому, такие фулькральны е пластины не являются  
самостоятельными структурами, скорее всего их можно считать утол
щениями брахиофор и зубны х ямок, аналогичными утолщ ениям кар
диналия рассмотренного выше типа. Во всяком случае, вы деление 
пластин (фулькральных), приподнятых со дна створки и соединяю щ их  
задние края створки с брахиофорами, затрудняется преж де всего из-за  
наличия утолщ ений вторичного раковинного вещества (см. такж е  
W illiam s and W right, 1963; W alm sley, 1965). Автор полагает, что во 
избеж ение новых недоразумений термин «фулькральные пластины» 
применять нецелесообразно.

Рассмотренные пластины, располагающиеся латерально от брахио
фор, в прижизненном положении створок имеют, по-видимому, 
контакт с круральными фоссетами зубны х пластин брюшной створки  
и на этом основании должны  быть отнесы к структурам замкового 
аппарата (рис. 11). В таком случае структурами, обеспечивающими  
ж есткое сочленение створок, можно считать зубы, входящ ие в зубны е
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Рис. 10. Схемы строения кардиналия вида H orderleye lla  kegelensis  (A li- 
chova).
I — в и д  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы ; II  — в и д  с п е р е д и ;  I II  — в и д  н а  к р у р а л ь -  
н у ю  я м к у ;  IV  — в и д  н а  п р и я м о ч н у ю  п л а с т и н у . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  
п л а с т и н ы ; 3 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о , с о е д и н я ю щ е е  б р а х и о ф о р ы  с  з а д н и м  к р а е м  
с т в о р к и  ( ф у л ь к р а л ь н ы е  п л а с т и н ы );  4 — к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  5 — с р е д и н н а я  с е п т а .

Рис. 11. С хема внутреннего строения примакуш ечной части 
раковины H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova) при почти 
закры том состоянии створок.
В и д  с п е р е д и ;  в н и з у  с п и н н а я  с т в о р к а . 1 — з у б ы ;  2 — з у б н ы е  п л а 
ст и н ы ; 3 — м е с т о  с о п р и к о с н о в е н и я  к р у р а л ь н ы х  ф о с с е т  с  п р и я м о к  
н ы м и  п л а с т и н а м и ;  4 — д и с т а л ь н ы е  к о н ц ы  б р а х и о ф о р ;  5 — п р и я м о ч 
н ы е  п л а с т и н ы ; 6 — у т о л щ е н и я  б р а х и о ф о р .
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ямки, и охарактеризованные выше пластины, входящ ие в круральные 
фоссеты (ср. Лазарев, 1970, с. 10).

Структуры кардиналия, входящ ие в состав замкового аппарата, 
например у  биллингселлид и строфоменид, обозначены как «приямоч- 
ные ребра» или «приямочные пластины» («socket ridge»; W illiam s and 
Rowell, 1965, с. H97). Так как у  изученны х нами энтелетацей струк
туры предположительно с таким ж е функциональным значением  
имеют пластинчатую форму, то целесообразно называть их «прия- 
мочными пластинами».

л Ш и

Рис. 12. Р азны е ф ормы  замочного отростка вида Paucicrura  navis  (õp ik )  
I—V.

С в е р х у  — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к  с о  с т о р о н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и ;  с н и з у  — з а м о ч н ы й  
о т р о с т о к  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы .

Рассмотрим ещ е строение замочного отростка и его значение для  
диагностики. Большое разнообразие форм замочного отростка обусло
вило разные, даж е противоположные мнения о его диагностическом  
значении (см. Hall, 1962; W illiam s and W right, 1963). По форме мио- 
фора и степени развития ствола Ч. Ш ухерт и Дж. Купер (Schuchert 
and Cooper, 1932) выделили несколько типов замочных отростков. Так 
замочный отросток далманеллового типа* был охарактеризован ими 
как отросток, состоящий из короткого ствола и широкого дв у х - или 
трехлопастного миофора, причем трехлопастный миофор рассматри
вался этими авторами как своеобразная модификация двухлопастного  
Следовательно, Ч. Ш ухерт и Дж. К упер не придают замочному  
отростку особого диагностического значения (см. такж е Hall, 1962). 
Напротив, А. Вильямс и А. Райт (W illiam s and W right, 1963), выделив
шие среди дв у х - и трехлопастны х замочных отростков несколько раз
новидностей и предложивш ие соответствующ ую терминологию, счи
тают форму замочного отростка диагностическим признаком на видо
вом и родовом уровне.

При изучении прибалтийских энтелетацей определение типа замоч-

* Вклю чает несколько разновидностей: рипидомелловый, пармортисный, гетер- 
ортисный, ш изофорийны й (пионодемный).
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ного отростка согласно А. Вильямсу и А. Райту часто затруднялось  
вследствие большой его изменчивости. Так, например, у  Paucicrura  
navis  замочный отросток варьирует от дв ух- до трехлопастного с 
килеобразной срединной частью (рис. 12). Такие ж е широкие пределы  
изменчивости замочного отростка наблюдались и у  многих других  
видов энтелетацей из ордовика Прибалтики. Отметим, что в большин
стве монографических работ замочный отросток характеризуется  
лишь по общей его форме.

3. О цифровой характеристике раковины

При статистической характеристике видов энтелетацей применяются  
чаще всего измерения раковины (длина, ширина и т. д.) и значительно' 
реж е —  измерения признаков внутреннего строения створок. Стати-

Рис. 13. С хема изм ерения раковины.
X, — д л и н а  б р ю ш н о й  с т в о р к и ;  х 2 — д л и н а  с п и н н о й  с т в о р к и ;  у  — ш и р и н а  р а к о 
в и н ы  (и л и  с т в о р к и );  z — т о л щ и н а  р а к о в и н ы ; х 3 — д л и н а  а р е и ; х 4 — в ы с о т а  а р е и  
б р ю ш н о й  с т в о р к и ;  х 5 — в ы с о т а  а р е и  с п и н н о й  с т в о р к и ;  х 6 — р а с с т о я н и е  н а и б о л ь 
ш е й  ш и р и н ы  о т  м а к у ш к и  б р ю ш н о й  с т в о р к и ;  x^ — то  ж е  о т  м а к у ш к и  с п и н н о й  
с т в о р к и ;  х 8 — р а с с т о я н и е  н а и в ы с ш е й  т о ч к и  б р ю ш н о й  с т в о р к и  от  м а к у ш к и ;  х 9 
д л и н а  м у с к у л ь н о г о  п о л я  б р ю ш н о й  с т в о р к и ;  Хю — н а и б о л ь ш а я  ш и р и н а  м у с к у л ь 
н о г о  п о л я  с т в о р к и ;  і ц  — д л и н а  з у б н ы х  п л а с т и н ;  х  )2 — р а с с т о я н и е  м е ж д у  з у б а м и ;  
Хіз — р а с с т о я н и е  от  в е р ш и н ы  д е л ь т и р и у м а  д о  п е р е д н и х  к о н ц о в  з у б о в :  х 14 —
д л и н а  а д д у к т о р н о г о  п о л я  с п и н н о й  с т в о р к и ;  Х |5 — н а и б о л ь ш а я  ш и р и н а  а д д у к т о р 
н о г о  п о л я ;  Xiö — д л и н а  з а д н и х  а д д у к т о р о в  (от  м а к у ш к и );  Х і7 — р а с с т о я н и е  м е ж д у  
д и с т а л ь н ы м и  к о н ц а м и  б р а х и о ф о р ;  х , 8 — р а с с т о я н и е  о т  м а к у ш к и  д о  к о н ц а  б р а 
х и о ф о р ;  Х ]9 — д л и н а  с р е д и н н о й  с е п т ы .

2 Б р а х и о п о д ы  E n t e le t a c e a  о р д о в и к а  П р и б а л т и к и 17



стические данные (различные измерения, коэффициенты вариации и 
корреляции) являются основой для характеристики изменчивости вида, 
а во многих случаях и для сравнения разны х видов (см. W illiam s, 1962; ■ 
1963; W right, 1964; Howe, 1965, и др.).

Автор данной работы при характеристике видов энтелетацей выпол
нил 21 измерение (рис. 13). Основное внимание при этом обращалось 
на изменчивость признаков при росте раковины. Результаты  измере
ния изложены, в основном, на графиках, составленных по соотноше
нию двух измерений.



ОПИСАНИЕ ВИДОВ

ОТРЯД ORTHIDA SCHUCHERT et CCOPER, 1932 
НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETACEA W AAGEN, 1884 

СЕМЕЙСТВО SCHIZOPHORIIDAE SCHUCHERT et LE VENE, 1929
ПОДСЕМЕЙСТВО DRABO VIINAE HAVLICEK, 1950; em end. W ALM SLEY, 

BOUCOT et HARPER, 1969

Род Oanduporella  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  Oanduporella  reticulata  sp. et gen. nov.
Д и а г н о з .  Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной 

створкой. Внеш няя радиальная скульптура изортисного типа; м еж ду  
ребрышками своеобразная сетчатая микроскульптура.

О п и с а н и е .  См. описание типового вида.
С р а в н е н и е .  Новый род отличается от всех ордовикских родов 

данного подсемейства, за исключением рода Fascijera  U lrich et Cooper, 
значительно меньшей выпуклостью спинной створки. Новый род 
сходен с родом Fascijera  по внеш ней форме раковины и строению  
кардиналия, особенно по расположению брахиофор, но отличается от 
него более грубой ребристостью, своеобразной сетчатой микроскульп
турой м еж ду ребрышками и овальным, вытянутым в длину очерта
нием аддукторного поля спинной створки. По последнему признаку 
новый род близок к силурийскому роду Salopina  Boucot, от которого 
род Oanduporella  четко отличается строением кардиналия и внешними  
признаками раковины.

Сетчатая микроскульптура раковины рода Oanduporella  напоминает 
такую ж е скульптуру у  представителей линопореллид. У раковин 
обоих родов м еж ду ребрышками прослеживаются небольшие «ямочки». 
У линопореллид эти ямочки расположены в один ряд, а у  нового рода 
они образуют тонкую сетку.

Oanduporella re ticu lata  gen. et sp. nov.
Табл. I, фиг. 1— 14; табл. II, фиг. 1—5; рис. 14

Г о л о т и п .  Раковина Вг 4181, табл. I, фиг. 1— 5. Оандуская пачка 
оандуского горизонта (D ///0 ) ,  Северо-Восточная Эстония, р. Оанду.

Д и а г н о з .  Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной
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створкой. Очертание полуовальное, вытянутое в ширину. Замочный  
отросток тонкий, килеобразный, с насечкой на миофоре. Аддукторное 
поле спинной створки удлиненно-овальное. Число ребрышек на рас
стоянии 5 м м  от макушки 5— 6 в 2 м м  М еж ду ребрышками и на 
боковых частях их располагаются многочисленные ямочки, образую 
щие сетчатую микроскульптуру.

О п и с а н и е .  Раковина неравнодвояковыпуклая, с более выпуклой 
брюшной створкой. Очертание полуовальное, вытянутое в ширину. 
Замочная линия прямая, наибольшая ширина приурочена к середине 
или к задней половине раковины. Замочные углы прямые или 
тупы е. Передняя комиссура слабо сулькатная.

Тип ребристости изортисный. Общее число ребреш ек по краям 
раковины доходит до 50, из них 12— 14 первичные. Число ребрышек 
увеличивается путем расщепления и на расстоянии 5 м м  от макушки 
составляет 5— 6 в 2 м м .  М еж ду ребрышками и по их боковым частям  
располагаются многочисленные ямочки, образующ ие сетчатую микро
скульптуру. Линии нарастания редкие.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой в зад
ней половине створки. Макушка маленькая, загнутая. Арея слегка 
вогнутая. Дельтирий треугольный, открытый; у  одного молодого 
экземпляра по краям дельтерия развиты узкие валики (дельтидиаль- 
ные пластины). Внутреннее строение неизвестно.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, с неглубоким  
синусом. Макушка незаметная; арея ниже брюшной ареи, анаклинная.

Рис. 14. С хемы  строения кардиналия вида Oanduporella  reticu la ta  gen. 
et. sp. nov. (Br 4185; табл. I, фиг. 7, 8).
I —I I I  — в и д  с в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы , с б о к у  и  с  а н т е р о л а т е р а л ь н о й  с т о 
р о н ы . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  
б р а х и о ф о р ;  4 — б о к о в а я  ч а с т ь  д н а  з у б н о й  я м к и ;  5 — к р у р а л ь н а я  я м к а ;  б — 
з а м о ч н ы й  о т р о с т о к .
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Нототирий треугольный, открытый. Строение кардиналия изображено  
на рис. 14. Аддукторное поле овальное, вытянутое в длину; задние  
аддукторы расположены латерально от оснований брахиофор. Средин
ная септа низкая и короткая. Дно створки гладкое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х \ Х2 У Z Х з

Цел. экз. Вг 4181 7,6 7,0 9,2 4,0 8,2
Цел. экз. Вг 4182 7,7 7,1 8,7 3,9 6,5
Сп. ств. Вг 4183 J — 3,9 ок. 5 — 3,3
Цел. экз. Вг 4184' ок. 5 — ок. 6 — —
Сп. ств. Вг 4185 ѵ — 6,1 7,7 — ок. 6
Цел. экз. Вг 4186 J 6,0 5,4 7,8 — 7,5

И з м е н ч и в о с т ь .  В состав описанного вида включены экзем 
пляры, очертание которых варьирует от полуовального с наибольшей 
шириной раковины около замочной линии (отношения Х \ / у  0,7— 0,8) до 
почти округлого с наибольшей шириной в середине раковины (отноше
ния Х \ / у  0,8— 0,9). Раковины с более округлым очертанием происходят 
из Северной, с полуовальным —  из Ю го-Восточной Эстонии и из 
Литвы. Так как у  всех экземпляров из указанны х районов раковины  
в ранних стадиях роста имееют одинаковое очертание (полуовальное 
с наибольшей шириной на замочной линии), то можно предполагать, 
что различия по этому признаку в более поздних стадиях роста не 
выходят за пределы внутривидовой изменчивости.

С р а в н е н и е  (см. также сравнение рода). Описанный новый вид по 
величине и форме раковины в некоторой мере сходен с прибалтийским  
представителем рода Pionodem a (Р. dubia, табл. И, фиг. 6— 14), но от
личается от него менее выпуклыми створками, более грубой ребри
стостью и сетчатой микроскульптурой м еж ду ребрышками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оандуская пачка оандуского горизонта 
( D/ / / 0 )  Северо-Восточной Эстонии; оандуский горизонт (D/ / / )  Юго- 
Восточной Эстонии и Ю жной Литвы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Оанду —  2 цел. экз., 1 сп. ств., около 
10 молодых экземпляров; Тырремяги — 1 цел. экз., 1 сп. ств.; скв. 
Лаэва, гл. 220,10— 220,25 м — 1 цел. экз.; скв Паявонис-13, гл. 1190,5—
1190,6 м  —  1 цел. экз., 1191,0— 1191,05 м  —  1 цел. экз., 1191,1— 1191,25 м 
—  2 цел. экз., 1191,5— 1191,6 м —  1 цел. экз., 1191,9— 1192,0 м  —  1 цел. 
экз.

Род Pionodem a  Foerste, 1912
Pionodema dubia  sp. nov.

Табл. II, фиг. 6—14 
i

Г о л о т и п .  Раковина Br 4234, табл. II, фиг. 6— 10. Оандуская пачка 
оандуского горизонта (D m O ),  Северо-Восточная Эстония, Тырремяги.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров; синус на спинной створке 
неглубокий или отсутствует. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  
от макушки соответственно 10— 11 и 7— 8 в 2 мм.
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О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание округлое; замочная 
линия прямая и приурочена к середине или к передней половине 
раковины, длина ее равна приблизительно половине наибольшей ши
рины раковины. Замочные углы тупые. П ередняя комиссура слабо 
сулькатная до ректимаргинатной.

Ребристость изортисного типа; общ ее число ребрышек по краям ра
ковины доходит до 60; у  переднего края створки ребрышки почти 
одинаковой толщины. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  от ма
кушки спинной створки соответственно 10— 11 и 7— 8 в 2 мм. М еж ду  
ребрышками наблюдается неясная, тонкая поперечная струйчатость.

Брюшная створка от умеренно выпуклой до сильно выпуклой, с наи
большей выпуклостью около середины. Макушка небольшая, загну
тая. Арея вогнутая, апсаклинная;; отношение ее высоты к длине 1/5. 
Дельтирий треугольный, открытый; у одной раковины края дельтирия  
утолщ ены (дельтидиальные пластины). Внутреннее строение неиз
вестно.

Спинная створка умеренно выпуклая, макушка очень маленькая. 
Синус неглубокий или отсутствует. Арея низкая, анаклинная. Нототи- 
рий треугольный, открытый. Внутреннее строение известно по одной 
нецелой створке. Брахиофоры тонкие, пластинчатые; дно маленьких 
зубны х ямок приподнято со дна створки. Замочный отросток с зубча
тым миофором и коротким, тонким стволом. Дно створки ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х \ Хо У 2

Цел. экз. 42344 7,4 7,0 8,1 4,6
Цел. экз. 4235 * 6,9 6,3 7,8 4,2

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От наиболее сходны х с ним видов 
Pionodem a minuscula  Cooper (Cooper, 1956, табл. 155 А и G) и P. ten- 
nesseensis  Cooper (Cooper 1956, табл. 162 В) из верхней половины сред
него ордовика Северной Америки новый вид отличается менее выпук
лой спинной створкой, более вогнутой ареей брюшной створки, одина
ковой толщиной ребрышек у переднего края и округлым очертанием  
раковины.

Прибалтийские виды, включенные в данной книге в состав рода 
Pionodema,  представлены раковинами, у  которых брюшная створка 
более выпуклая, чем спинная, или обе створки почти одинаково вы
пуклые. Таким образом, по родовой принадлежности прибалтийские 
виды не вполне соответствуют диагнозу рода Pionodema,  данному для  
него В. Уолмсли, А. Буко и Ч. Харпером (W alm sley, Boucot and Har
per, 1969). Всё ж е описанные виды включены в состав рода Pionodema  
на основании их большого сходства с североамериканскими видами, 
рассматриваемыми некоторыми другими авторами (Cooper, 1956; N eu 
man, 1967) в составе этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оандуская пачка оандуского горизонта 
(D ///0 ) , Северной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оанду — 1 цел. экз., 1 нецелая сп. ств.;
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Тырремяги — 2 цел. экз.; Северная Эстония, без указания м естонахож 
дения — 2 цел. экз.

Pionodema eostata  sp. nov.
Табл. III, фиг. 1— 10; рис. 15

j
Г о л о т и п .  Спинная створка Вт 4231, табл. III, фиг. 6— 10. Саунья- 

ская пачка набалского горизонта (F/aS), Северная Эстония, Тапа.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, субквадратного очертания. П ередняя  

комиссура ректимаргинатная. Брахиофоры с тонкими длинными от-

Рис. 15. С хемы  строения кардиналия вида Pion odem a eostata  sp. nov..
у/

I —I II  — B r  4232, в и д  с з а д и ,  с п е р е д и ,  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы ; I V —V I — В г  4231 
(т а б л . I I I ,  ф и г . 7— Ю), в и д  с п е р е д и ,  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы  и  с б о к у  н а  п р и -  
я м о ч н у ю  п л а с т и н у  с  л и н и я м и  н а р а с т а н и я . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — в т о р и ч н о е  р а к о 
в и н н о е  в е щ е с т в о , з а п о л н я ю щ е е  к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  3 — п е р е д н и й  к р а й  д н а  з у б н ы х  
ім о к ;  4 — п р и я м р ч н ы е  п л а с т и н ы ; 5 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  б р а х и о ф о р ;  6 — з у б н ы е  я м к и ;
7 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  8 — л и н и я  н а р а с т а н и я .
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ростками, спереди субпараллельные. Число ребрышек на расстоянии 
2 мм  от макушки спинной створки 7— 9 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, с более 
выпуклой брюшной створкой. Очертание субквадратное; замочная ли
ния прямая, длина ее составляет около половины наибольшей ширины  
раковины. Замочные углы тупые до округло-прямых. П ередняя ко- 
миссура ректимаргинатная.

Ребристость рипидомеллового типа. По краям раковины насчиты
вается до 40 ребрышек, из них 11— 13 первичных. Число ребрышек на 
расстоянии 2 мм от макушки спинной створки 7— 9 в 2 мм. Ребрышки  
увеличиваются в числе путем расщепления. Поперечная к ребрышкам  
струйчатость мелкая. Линии нарастания нечастые, но четкие.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой в задней  
половине створки. Макушка маленькая, загнутая. Арея низкая, вогну
тая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый. Дельтириаль- 
ная полость широкая; ножное утолщ ение имеет вид маленькой 
платформы. Зубы  маленькие, острые, с неглубокими круральными 
фоссетами. Зубны е пластины короткие. М ускульное поле короткое, 
двухлопастное, расширяющееся впереди. Дидукторы и аддукторы  
неразличимы. Дно створки гладкое, по краям ребристое; у  переднего  
края 4— 6 более резких ребрышек-

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная. Синус неглубокий, 
развит только в примакушечной части створки. Макушка маленькая; 
арея плоская, низкая, сильно анаклинная. Брахиофоры с длинными и 
тонкими отростками, спереди субпараллельные (рис. 15). Круральные 
ямки глубокие или частично заполнены вторичным раковинным вещ е
ством. Приямочные пластины хорош о развиты, со стороны зубны х  
ямок с параллельными линиями нарастания. Замочный отросток не
большой, двухлопастный, с насечкой на миофоре; ствол отростка тон
кий. Субпентагональное аддукторное поле разделено широкой и низ
кой срединной септой, не доходящ ей до переднего края аддукторного 
поля. Задние аддукторы треугольные, длина их в два раза меньше 
длины передних аддукторов. Валики, разделяю щ ие передние и за д 
ние аддукторы, располагаются поперечно к срединной септе или в 
постеролатеральном направлении. Дно створки гладкое, по краям реб
ристое; у  переднего края ребристость развита слабо.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм\ Х\ Хз У Z Хз

Сп. ств. Вг 4231J _ 3,9 4,9 _ 2,7
Цел. экз. Br 4230J 6,1 5,6 6,7 3,4 3,5
Средние размеры  по 3,94 3,65 4,55 2,24 2,9

20 экземплярам
Н аименьш ие размеры 2,6 2,4 3,2 1,4 2,1
Наибольш ие размеры 6Д 5,6 6,7 3,4 3,7

С р а в н е н и е :  Pionodem a eostata  sp. nov. отличается от преды ду
щего вида и от среднеордовикских видов Pionodema  Северной Америки 
(Cooper, 1956) значительно меньшими размерами, субквадратным очер
танием раковины и хорош о развитыми приямочными пластинами. От 
наиболее сходного с ним вида Pionodema rectim arginata  Neum an из
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верхнего ордовика Северной Америки (Neuman, 1967, табл. 1, фиг. 
1— 13) описанный вид отличается рипидомелловым типом ребристости, 
более коротким мускульным полем брюшной створки и меньшей высо
той ее ареи.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сауньяская пачка набалаского горизонта 
(F/aS) и вормсиский горизонт (F/b) Северной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/aS: Тапа —  30 цел. экз., 10 бр. ств., 20 сп. 
ств.; Колу — 4 сп. ств., 1 бр. ств.; Тырма — 12 цел. экз. F/b: Кыргес- 
сааре —  1 цел. экз.

Род Hirnantia  Lamont, 1935

Hirnantia  ? sp.
Табл. II, фиг. 15— 17

*
В коллекции имеется одна спинная створка Вг 4226 из сауньяской  

пачки набалаского горизонта (F/aS; Тапа) и две раковины из моэской 
пачки пиргуского горизонта (F/cM; Нийби).

О п и с а н и е .  Раковина небольш их размеров, неравнодвояковыпук
лая, с более выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, вытя
нутое в ширину. Замочная линия прямая, короче наибольшей ширины  
раковины; замочные углы тупые или округлые, передняя комиссура 
ректимаргинатная.

Ребристость рипидомеллового типа; ребрышки полые, общее их чи
сло по краям раковины доходит до 50, из них 12— 14 первичных. Уве
личение числа ребрышек происходит путем расщепления; при этом 
третичные ребрышки (За“1_, 4а“1“, 5а“1“) отщ епляются на более ран
них стадиях роста, чем вторичные (2b“, 3b“, 4b“). Экзопункты на греб
нях ребрышек мелкие.

Брюшная створка умеренно выпуклая, боковые и передняя части 
ее слегка уплощенные. Макушка маленькая, загнутая. Арея низкая, 
в подмакуш ечной части вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треуголь
ный, открытый. Внутреннее строение неизвестно-

Спинная створка слабо выпуклая; мелкий синус развит только в 
примакушечной части створки. Макушка незаметная; арея низкая, 
анаклинная. Нототирий треугольный, частично заполнен замочным  
отростком. Брахиофоры пластинчатые, соединены короткими валиками 
с задней частью створки. Нототириальная полость широкая; замочный  
отросток маленький, двухлопастный (?), с коротким стволом. Средин
ная септа короткая и широкая. А ддукторное поле слабо выражено, 
ограничено сзади валиками, отходящ ими от оснований брахиофор. Дно 
створки по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм\ х 3 у

Сп. ств. 4226 '' 6,4 4,0 7,8

З а м е ч а н и е .  Описанные экземпляры отнесены к роду Hirnantia
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условно, они похож и на представителей этого рода лишь внутренним  
строением спинной створки, но четко отличаются от них формой ра
ковины.

СЕМЕЙСТВО PAURORTHIDAE ÖPIK, 1933 

Род Paurorthis  Schuchert et Cooper, 1933

Paurorthis  cf. parva  (Pander, 1830)
Табл. I ll, фиг. 15, 16

ч
В коллекции имеется одна брюшная (Вг 4282), одна спинная створка 

и несколько нецелы х раковин из волховского горизонта (В п)  сква
жины Ростов-ІР, на глубине 1602,2 м.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание полуовальное; замоч
ные углы округлые. Арея брюшной створки низкая, вогнутая, апса- 
клинная. Зубы  небольшие. Спинная створка менее выпуклая, чем  
брюшная. Синус низкий. Дно нототириальной полости имеет вид низкой 
платформы, с низким килеобразным замочным отростком в середине. 
Аддукторное поле небольш их размеров.

Раковина покрыта тонкими угловатыми ребрышками. Общее число 
их по краям раковины доходит до 60; в 1 мм  у  переднего края насчи
тывается 4— 5 ребрышек. На гребнях ребрышек мелкие экзопункты.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х\ у

Бр. ств. Вг 4282ѵ 7,4 ок. 8,6
*

З а м е ч а н и е .  П лохая сохранность материала не позволяет опре
делить описанные экземпляры точно до вида. По числу ребрышек они 
стоят близко к Paurorth is  parva  (Pander) из волховского (В ц)  и кунда- 
ского (В п і)  горизонтов района выходов.

Paurorth is  cf. inflata  Rubel, 1961
Табл. III, фиг. 11— 14

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание полуовальное, слегка 
вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, короче наибольшей ш и
рины раковины, замочные углы округлые.

Раковина покрыта грубыми, округло-угловатыми ребрышками, об
щ ее число которых по краям раковины доходит до 40. Число ребрышек  
в 1 мм  у  переднего края 2— 3; на гребнях ребрышек мелкие экзо
пункты.

Брюшная створка сильно выпуклая, около замочны х углов упло
щенная. Макушка запрокинута почти до плоскости смыкания. Арея  
вогнутая, апсаклинная до ортоклинной. Дельтирий треугольный, от
крытый. Зубы  большие, зубны е пластины короткие, утолщ ены вто
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ричным раковинным веществом. Дно дельтириальной полости имеет 
вид низкой платформы с угловатым передним краем. Дно створки 
гладкое, по краям ребристое.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная. Синус неглубокий. 
Спинная арея ниже брюшной, плоская, анаклинная. Нототирий откры
тый. Брахиофоры утолщ ены раковинным веществом. Зубны е ямки 
большие, глубокие. Дно нототириальной полости развито в виде низкой 
платформы, с низким килеобразным замочным отростком в середине. 
Срединная септа доходит до передней половины створки. Аддукторное 
поле овальное, длина его (у одной створки) составляет две трети длины  
створки, а ширина — половину наибольшей ширины створки. П еред
ние аддукторы субтреугольные, по размерам больше задних аддукто
ров, расположенны х постеролатерально от первых. Дно створки глад
кое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Хі Хо У Z

7,0 6,2 7,6 4,3
— 5,3 ок. 7 —
6,7 — 7,4 —

Размеры , мм:

Цел. экз. Вг 4280 ^
Сп. ств. Br 427JH 
Бр. ств. Вг 4277 ѵ

З а м е ч а н и е .  Описанные экземпляры отличаются от Paurorthis  
inflata  Rubel из кундаского горизонта ( В т )  Эстонии (Рубель, 1961, 
табл. XXIV, фиг. 3— 6) более высокой брюшной ареей и большими 
размерами аддукторного поля спинной створки, но по численности  
ребрышек они близки к последнему.

Paurorth is  cf. inflata  Rubel отличается от Р. cf. parva  (Pander) более 
тонкой ребристостью. У первого вида число ребрышек в 1 мм  состав
ляет 4— 5, у  второго —  2— 3.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кундаский горизонт (Вы/) Ярославской 
области.

М е с т о р о ж д е н и е .  Скв. Ростов-ІР, гл. 1592.4 м  —  1 бр. ств., 
1592,8 —  1 сп. ств., несколько целы х створок, 1594,0 м  — 2 бр. ств.,
1595,6 м  —  1 цел. экз., 3 бр. ств., 5 сп. ств.

Paurorth is  savalaensis  Hints, 1968 

Табл. III, фиг. 17, 18

1968. P aurorth is  savalaensis  sp. nov. — Х интс, с. 390 и 391; табл. И, фиг. 1—9.
7

Г о л о т и п .  Спинная створка Вг 4122, табл. VII, фиг. 17, 18. К укру- 
зеский горизонт (Си),  Северная Эстония, скв. Савала, гл. 25,6— 25,8 м.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, с относительно хорош о вы
раженным килеобразным замочным отростком и большим сердцевид
ным аддукторным полем. Число ребрышек в 1 мм  у  переднего края 
4— 5.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукрузеский горизонт (Сы) Эстонии.
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СЕМЕЙСТВО DALM ANELLIDAE SCHUCHERT, 1913

ПОДСЕМЕЙСТВО DALM ANELLINAE SCHUCHERT, 1913, em end. 
W ALM SLEY, BOUCOT et HARPER, 1969

Род Dalmanella  H all et Clarke, 1892

Dalmanella  testudinaria  (Dalm., 1828)
Табл. IV, фиг. 1— 13; рис. 16, 17

1828. O rthis  te s tud inaria  — D alm an, c. 115, 117, табл. 2, фиг. 4.
1963. D almanella  tes tu d in aria  — W illiam s and W right, с. 29—31; табл.2, фиг. 7, 8,. 

11— 13, 16— 19.
1965. D alm anella  tes tu d in aria  — Tem ple, с. 383—392, табл. I ll, фиг. 1—7; табл. IV, 

фиг. 1—6; таб. V, фиг. 1—7; табл. VI, фиг. 1—7.
1968. D alm anella  tes tu d in aria  — Bergstrom , с. 8, табл. 2, фиг. 5.

О п и с а н и е . *  Раковина больших размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, вытянутое 
в ширину. Замочная линия прямая, длина ее составляет 0,5— 07 наи
большей ширины раковины. Замочные углы тупые. П ередняя комис- 
сура сулькатная.

Ребристость изортисного типа, состоит из тонких ребрышек, углова
тых в поперечном сечении. Общее число ребрышек по краям раковины  
доходит до 70, из них 8— 10 первичных. Число ребрышек на расстоя-

Рис. 16. С хемы  строения кардиналия вида D alm anella  tes tud inaria  
(Dalm an).

I —I I I  — В г  ^4205 (т а б л . IV , ф и г . 2—4), в и д  с з а д и ,  с  п о с т б р о в е н т р а л ь н о й  и  а н т е р о -  
в е н т р а л ь н о й  с т о р о н :  IV , V  — В г  4209, в и д  с  в е н т р а л ь н о й  и  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о 
р о н . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  б р а х и о ф о р ;  3 — б о к о в а я  ч а с т ь  з у б 
н о й  я м к и ;  4 — м и о ф о р а ;  5 — с т в о л  з а м о ч н о г о  о т р о с т к а .

* Описывается только прибалтийский материал.
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нии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответственно 7— 8 и 6— 7 
в 2 мм. Ребрышки увеличиваются в числе путем многократного рас
щ епления (см. рис. 5).

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой около 
ее середины. Соотношение длины и наибольшей ширины створки 
около 0,9. Арея вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, откры
тый. Зубы  маленькие, острые; зубны е пластины расходящ иеся, пере
ходят в валики, ограничивающие отпечатки дидукторов. Круральные 
фоссеты хорош о развиты. М ускульное поле овальное до сердцевид
ного, длина его составляет в среднем 0,4 длины створки. Дно створки 
гладкое, по краям ребристое.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, отношение ее • 
длины к наибольшей ширине в среднем 0,8. Синус неглубокий, расши
ряется кпереди. Арея слабо вогнутая, анаклинная, почти в два раза 
ниж е брюшной ареи. Нототирий треугольный, частично заполнен за 
мочным отростком. Строение кардиналия изображено на рис. 16. 
Аддукторное поле овальное, отношение его длины к длине створки по 
двум створкам 0,56 и 0,57, а отношение ширины к наибольшей ширине 
створки 0,39 и 0,37. Срединная септа доходит до передней половины  
створки. Дно створки гладкое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм:

Сп. ств. Вг 4205'/
Бр. ств. Вг 4206*
Цел. экз. Вг 4207 " 
Средние и наибольш ие  

(в скобках) размеры: 
по 47 экзем плярам

по 46 экземплярам

по 42 экземплярам

Х \

15,4
13,1

7,68

(15.8)

7,75
(15.8)

Х2

14,7

12,0

7,0

13.8
15.8 
13,7

9,0
(17,8)

6,8

8,48 —

(14,7) (17,8) —

3,63
(9,0)

коэф ф и 
циенты
корре
ляции:

Х \

ок. 11
9,5

Г Х і / Х о
=  0,9997

Гх\/У ~  
=  0,9995

r x \ / z ~  
=  0,9571

5 -6 4  Т Ѵ / Х  4  =
(10,5) _  о 9933

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины и ребристость (число и харак
тер расщепления ребрышек) у  описанных прибалтийских экземпляров  
Dalm anella testudinaria  весьма постоянные (см. рис. 5 и 17). И зменчи
вость признаков внутреннего строения малоизвестна. По очертанию  
раковины западнолатвийские экземпляры вида наиболее похож и на 
экземпляры из верхнего ордовика Польши, но отличаются от топоти- 
ческих экземпляров из далманитиновых слоев Ш веции более вытя
нутым в ш ирину очертанием. Средние отношения длины створок к 
наибольшей ширине соответственно 0,96 и 0,90 (у брюшных створок) 
и 0,88 и 0,82 (у спинных створок). Экземпляры Dalm anella testudinaria  
из разны х районов характеризую тся ещ е различным числом ребры-
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Рис. 17. Возрастны е изменения вида D alm anella  tes tud inaria  (Dalm an).
I — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  (х ,)  к  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н е  р а к о в и н ы  (у); II  — 
о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  с п и н н о й  ( х 2); I I I  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  
с т в о р к и  к .  т о л щ и н е  р а к о в и н ы  (z); IV  — о т н о ш е н и я  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  к  д л и н е  а р е и  
(х<); V  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  к  р а с с т о я н и ю  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  р а к о в и н ы  
о т  м а к у ш к и  ( х 7); V I — о т н о ш е н и я  д л и н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  к  ч и с л у  р е б р ы ш е к  п о  к р а я м  
р а к о в и н ы  (R ).

шек. Так, число ребрышек на расстоянии 2 мм  от макушки спинной 
створки у изученны х экземпляров 6— 9, у  топотипического материала
7— 10 и у  польских экземпляров 8— 12 в 2 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Далманитиновые слои в Ш веции (см. 
Bergström, 1968) и в Средней Прибалтике; верхняя часть ашгиллского 
яруса в Англии, Польше (см. Tem ple, 1965) и Богемии (см. H avlicek  
et Vanek, 1966; Marek et H avlicek, 1967).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. А дзе, гл. 838,9 м  —  8 цел. экз.,
840,7 м  —  2 цел. экз., 841,4 м  —  1 цел. экз., 842,6 м — 6 цел. экз., 1 сп. 
ств., 843,7 м —  1 цел. экз.; скв. Энгуре, гл. 882,15 м  —  1 цел. экз. 1 бр. 
ств., 882,3 м  — 1 бр. ств., 884,05 м  —  1 бр. ств.; Риэкстини — гл. 851 м  —  
16 цел. экз., 2 сп. ств., 853,8 м  —  1 цел. экз.; скв- Стирнас, гл. 899,2 м  —  
22 цел. экз., 899,0 м  —  1 цел. экз.
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Dalmanella? aluverensis  sp. nov.
Табл. V, фиг. 1— И; рис. 18

*
Г о л о  т и п .  Целый экземпляр Вг 4155, табл. V, фиг. 1— 5. Идаверский  

горизонт (С///) , Северная Эстония, Алувере.
Д и а г н о з .  Раковина груборебристая, субовального очертания; 

замочная линия короче наибольшей ширины раковины. Число ребры
шек на расстоянии 5 мм  от макушки спинной створки 3— 4 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание субовальное, вытя
нутое в ширину. Замочная линия прямая, короче наибольшей ширины, 
приуроченной к середине раковины. Замочные углы округлые, перед
няя комиссура сулькатная.

Ребристость изортисного типа. Ребрышки грубые, угловатые в попе
речном сечении. Общее их число по краям раковины доходит до 35, 
из них 13— 15 первичных. Увеличение числа ребрышек происходит 
путем расщепления. Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки 
спинной створки 3— 4 в 2 мм. Линии нарастания редкие.

Рис. 18. С хемы  строения кардиналия вида Dalmanella? a luverensis  sp. nov.
I —I II  — B r  4154 (т а б л . V , ф и г . 6 —8), в и д  с з а д и ,  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о и  и  в е н т р о л а т е р а л ь н о и  
с т о р о н . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  б р а х и о ф о р ;  3 — б о к о в а я  ч а с т ь  д н а  з у б н о й  
я м к и ;  4 — з у б н ы е  я м к и ;  5 — к р у р а л ь н ы е  я м к и ,  6 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к .
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Брюшная створка сильно выпуклая, с наивысшей точкой в задней  
части створки. Длина створки составляет 0,8— 0,9 наибольшей ширины, 
а толщина раковины — 0,5 длины брюшной створки. Макушка неболь
шая, заостренная. Арея вогнутая в подмакуш ечной части, апсаклинная; 
высота ее до 2 мм. Дельтирий треугольный, открытый. Внутреннее  
строение неизвестно. .

Спинная створка примерно в два раза менее выпуклая, чем брю
шная. Синус неглубокий, у переднего края створки широкий. Арея  
плоская, высотой до 1 мм. Нототирий треугольный, открытый. Бра
хиофоры сходящ иеся, дорзальные их части соединяются со срединной  
септой (см. рис. 18). Нототириальная полость глубокая, расширяется в 
сторону переднего края. Круральные ямки глубокие. Замочный отро
сток с зубчатым миофором и тонким стволом. Срединная септа широ
кая. Дно створки ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм:

Сп. ств. Br. 4154'“ 
Цел. экз. Вг 4155  ̂
Цел. экз. Вг 4156

Х\ х2 у

—  6,6  —

8,8 7.7 103
4,5 4,1 5,8

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный новый вид отличается  
от всех прибалтийских видов семейства Dalmanellidae  очень грубой  
ребристостью. Он условно отнесен к роду Dalm anella  на основе его 
сходства с представителями этого рода по общей форме раковины и 
строению кардиналия. По расположению брахиофор (известно только 
по одной створке) новый вид в некоторой мере сходен ещ е с харкнес- 
селлидами, но отличается от них грубой ребристостью и далманелло- 
идной формой раковины. От нижеописанного второго груборебристого 
вида Dalmanella  ? humalaensis  новый вид отличается округлым очер
танием раковины и более грубыми и высокими ребрышками. Родовая  
принадлежность обоих груборебристых видов мож ет быть в дальней
шем уточнена после дополнительного изучения внутреннего строения 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Идавереский горизонт (С ш ) Северной Эсто
нии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Алувере, 6 цел. экз., 4 сп. ств., 1 бр. ств.; 
скв. Хаапсалу, гл. 122,7 м —  1 цел. экз.

Dalmanella? humalaensis  sp. nov.
Табл. V, фиг. 12— 16 

■i
Г о л о т и п .  Раковина Вг 4292, табл. V, фиг. 12— 16. Иыхвиский гори

зонт (D/), Северная Эстония, Хумала.
Д и а г н о з .  Раковина груборебристая, субквадратного очертания; 

длина замочной линии соответствует наибольшей ширине раковины. 
Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки спинной створки 
4— 5 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, слегка
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вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, соответствует наиболь
ш ей ширине раковины. Замочные углы прямые. Передняя комиссура 
сулькатная.

Скульптура изортисного типа, состоит из грубых, угловатых ребры
шек, общее число которых доходит до 50. На расстоянии 5 мм  от 
макушки спинной створки насчитывается 4— 5 ребрышек в 2 мм.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой в сере
дине створки. Макушка маленькая, загнутая; арея низкая, слегка 
вогнутая в подмакуш ечной части. Дельтирий треугольный, открытый.

Внутреннее строение створок неизвестно.
Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм: х\ х 2 У z

Цел. экз. Вг 4292 10,8 10,4 12,4 6,3

З а м е ч а н и е .  По внешним признакам раковины (внутреннее 
строение створок неизвестно) описанный вид наиболее близок к виду  
Dalm anella  ? aluverensis.  Это сходство дает основание предполагать, 
что они относятся к одному и тому ж е роду. В настоящей работе оба 
вида включены условно в состав рода Dalmanella  (см. также с. 32).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Йыхвиский гори
зонт (D/) Северной Эстонии; Х ум ала — 1 цел. экз.; Аллику —  4 цел. 
экз.; Пеэтри —  3 цел. экз.; Сыямяги — 3 цел. экз.; Раэ — 1 бр. ств.

Род H ow elli tes  Bancroft, 1945

H ow elli tes  wesenbergensis  (Alichova, 1951)
Табл. VI, фиг. 1— 13; табл. VII, фиг. 1— 10; табл. VIII, фиг. 1—17; рис. 19—22

1951. D alm anella  w esenbergen s is  W ysogorski — А лихова, с. 41—42; табл. III, фиг. 47.
1953. D alm anella  w esen bergen s is  W ysogorski — А лихова, с. 60 и 61; табл. VII, 

фиг. 1—4.
1954. D almanella  w esen bergen s is  form a typ ica — А лихова, Балаш ова, Балаш ов, 

с. 26; табл. XIV, фиг. 2, 3.

Г о л о т и п .  Целый экземпляр, изображенный Т. Н. Алиховой (1951) 
в табл. III, фиг. 47, вторично приведен в табл. VII, фиг. 1 (Алихова, 
1953). Оандуский горизонт, р. Плюсса, Ленинградская область.

Д и а г н о з .  Вид рода H ow elli tes  с раковиной средних размеров. 
Ребристость рипидомеллового типа; число ребрышек на расстоянии  
5 мм  от макушки спинной створки 4— 8 в 2 мм. Приямочные пластины  
сильно развитые.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, вытянутое 
в ш ирину или почти округлое. Толщина раковины составляет около 
половины длины брюшной створки. Замочная линия прямая, длина ее  
составляет в среднем 3/s наибольшей ширины раковины. Замочны е 
углы округлые. Передняя комиссура сулькатная.

Ребристость рипидомеллового типа; ребрышки тонкие, угловатые в 
поперечном сечении. Общее число ребрышек по краям раковины дохо
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дит до 70, из них 12— 14 первичных. Число ребрышек на расстоянии  
5 мм  от макушки спинной створки 4— 8 в 2 лш. Ребрышки увеличи
ваются в числе путем многократного расщепления. Поперечная струй- 
чатость наблюдается только при хорош ей сохранности.

Брюшная створка от умеренно- до сильно выпуклой, с наивысшей 
точкой в задней половине створки. Макушка загнутая почти до пло
скости смыкания. Арея вогнутая, апсаклинная; высота ее доходит до
1,3 мм. Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  массивные, крураль- 
ные фоссеты глубокие. Зубны е пластины субпараллельные, ограничи
вают сбоку двухлопастное мускульное поле, длина которого составляет 
2/б длины створки. Аддукторы расположены на низкой языковидной  
платформе в середине нототириальной полости. Расходящ иеся vascula  
m edia разветвляются в передней части створки. Дно створки гладкое, 
по краям ребристое.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; наибольшая 
выпуклость ее приурочена к задней половине створки. Синус неглу
бокий, расширяется к переднему краю. Макушка небольшая; арея 
слегка вогнутая, анаклинная, высота ее в два раза меньше высоты  
брюшной ареи. Нототирий треугольный, частично заполнен замочным  
отростком. Брахиофоры пластинчатые, у  взрослых экземпляров сильно 
утолщ ены вторичным раковинным веществом (см. рис. 8, I и II). Утол
щения со стороны нототириальной полости переходят в приямочные 
утолщ ения и соединяются с отчетливо развитыми приямочными пла
стинами. Замочный отросток двухлопастный, не выдается за замочный 
край. Борозда м еж ду лопастями резкая или слабо выраженная; ствол 
килеобразный или широкий, переходит в срединную септу, которая в 
виде широкого или суживающ егося к переднему краю створки валика 
доходит до середины створки. А ддукторное поле субквадратнре, длина 
его составляет в среднем две трети длины створки, ширина — одну  
треть наибольшей ширины створки. Отпечатки задних аддукторов  
меньше передних. Наибольшая ширина аддукторного поля приурочена 
к задней половине передних аддукторов и расположена на линии или 
около линии наибольшей ширины створки. Дно створки гладкое, по 
краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Хі х 2 У 2

Сп. ств. Вг 4236 _ 7,1 8,8 —
Цел. экз. Вг 4239 8,6 8,1 10,7 4,6
Цел. экз. Вг 4240 8,4 8,0 8,7 3,9
Бр. ств. Вг 4242* 7,2 — — —
Бр. ств. Вг 4243 ' 7,9 — ок. 9 —
Сп. ств. Вг 4244^ — 8,8 10,1 —
Сп. ств. Вг 4245' — 7,9 8,6 —
Бр. ств. Вг 4247' ок. 12 — — —
Сп. ств. Вг 4248 ' — 9,7 11,3 —
Цел. экз. Вг 4249ѵ 8,8 8.0 9,6 4,7
Сп. ств. Вг 4250 * — 7,5 9,1 —
Цел. экз. Вг 4252 ' 7,4 6,7 7,4 4,5
Цел. экз. Вг. 103281 9,4 • 7,6 9,4 5,9

И з м е н ч и в о с т ь  и з а м е ч а н и я .  И з-за невозможности четкого 
разграничения тех или других таксономических единиц в пределах
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рок (xi) пяти выборок (I—V) H ow ell i tes  w esen bergen s is  и соответствую щ ие  
линии и уравнения регрессии.

В ы б о р к и :  I  — э к з е м п л я р ы  и з  о а н д у с к о г о  г о р и з о н т а  С е в е р н о й  Э с т о н и и ; I I  — и з  
р а к в е р е с к о г о  г о р и з о н т а  С е в е р н о й  Э с т о н и и ; I I I  — и з  о а н д у с к о г о  и  р а к в е р е с к о г о  (?) 
г о р и з о н т о в  Ю ж н о й  Л и т в ы ; IV  — и з  о а н д у с к о г о  г о р и з о н т а  Ю г о -В о с т о ч н о й  Э с т о н и и ;
V  — и з  м а к р о у р у с о в о г о  и з в е с т н я к а  Ш в е ц и и .

/

данного необыкновенно изменчивого материала, он описывается под 
одним и тем ж е видовым названием H ow elli tes  wesebergensis .  При 
характеристике изменчивости этого вида (рис. 19— 22) отдельно обо
значаются раковины из мергелей и глинистых известняков оандуского 
горизонта (D/ / / )  Северной (выборка I) и Ю го-Восточной (выборка IV) 
Эстонии, Ю жной Литвы (выборка III), а также раковины из афанито- 
вых известняков раквереского горизонта (Е) Северной Эстонии 
(выборка И) и из макроурусового известняка Ш веции (выборка V).

Очертание раковины данного вида, в целом варьирующ ее от почти 
округлого до эллипсоидального, охарактеризовано тремя соотнош е
ниями: хі / у ,  у / х з и хі/хб (рис. 19, 20, А и Г). Наиболее четкие меж вы бо- 
рочные различия проявляются в относительной длине ареи (отношение
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Рис. 20. Соотнош ения измерений признаков внеш ней ф ормы  рако
вины пяти выборок (I—V; см. объяснения к рис. 19) H o w ell i te s  
w esenbergens is .

С о о т в е т с т в у ю щ и е  л и н и и  и  у р а в н е н и я  р е г р е с с и и :  А  — н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  
р а к о в и н ы  ( у )  и  д л и н ы  а р е и  ( х 3); Б  — д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  (х ,)  и  р а с 
с т о я н и я  н а и в ы с ш е й  т о ч к и  о т  м а к у ш к и  ( х 8); В  — д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  
т о л щ и н е  р а к о в и н ы  (z); Г — д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  и  р а с с т о я н и я  л и н и и  
н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  о т  м а к у ш к и  ( х 6). Ч и с л о  э к з е м п л я р о в  в  к а ж д о й  в ы б о р к е  
п р и в е д е н о  в с к о б к а х  п о с л е  у р а в н е н и я  р е г р е с с и и .  С р е д н и е  и з м е р е н и я  о б о з н а 
ч е н ы  б о л е е  ж и р н ы м  ш р и ф т о м .

36



#

у / х з). По этому признаку выделяются в особую группу раковины  
выборки И, т. е. экземпляры из афанитовых известняков раквереского 
горизонта. Эти ж е формы выборки II с относительно короткой ареей  
отличаются от остальных большим числом отщ епляющ ихся ребрышек  
(рис. 21) и меньшей толщиной раковины (см. рис. 20, В). Всё ж е по 
последнему признаку раквереские экземпляры отличаются наиболее 
четко лишь от оандуских экземпляров Ю го-Восточной Эстонии 
(выборка IV) и от экземпляров из макроурусового известняка Ш веции 
(выборка V). По расположению наивысшей точки брюшной створки 
раковины трех выборок (I— III, рис. 20, Б) сущ ественно не отличаются  
друг от друга.

И з признаков внутреннего строения форма замочного отростка и 
очертание аддукторного поля спинной створки обладают относительно 
большой изменчивостью, но без четкой увязки с упомянуты ми  
выборками. Очертание аддукторного поля у  всех экземпляров суб- 
квадратное, а боковые края его либо прямые (срединная септа парал
лельна боковым краям), либо угловатые (срединная септа разделяет  
аддукторное поле по диагонали; ср. табл. VI, фиг. 2 с фиг. И ). Размеры  
мускульного поля увеличиваются при росте раковины пропорцио-

Рис. 21. Соотнош ения длины спинной  
створки (Хг) и числа отщ епляю щ ихся  
ребры ш ек по краям створки (R) трех  
выборок H ow elli tes  w esenbergensis .

И з м е р е н и я  э к р е м п л я р о в :  #  — и з  м е р г е 
л е й  ( D r Tr O)  С е в е р н о й  Э с т о н и и ; о — и з  
м е р г е л е й  D , r f , Е ) Ю ж н о й  Л и т в ы ; X — и з  
а ф а н и т о в ы х  и з в е с т н я к о в  (Е ) С е в е р н о й  
Э с т о н и и .
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Рис. 22. Соотнош ения разм еров мускульны х полей и створок разны х  
выборок (I—IV) H ow elli tes  w esenbergens is .

С о о т в е т с т в у ю щ и е  л и н и и  и  у р а в н е н и я  р е г р е с с и и :  А  — д л и н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  
( х 2) и  а д д у к т о р н о г о  п о л я  ( х ,4); Б  — н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  с т в о р к и  (у ) а д д у к 

т о р н о г о  п о л я  (Хіз); В  — д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  (Хі) и  м у с к у л ь н о г о  п о л я  ( х в).

38



нально увеличению размеров раковины и у  выборок I— III варьи
руют в одних и тех ж е пределах (рис. 22).

Таким образом, по некоторым статистически изученным признакам  
(толщина раковины, длина ареи, число ребрышек) можно говорить о 
трех группировках (выборки I и III, выборка II и выборки IV и V), 
в большей или меньшей степени отличающ ихся друг от друга. Такие 
возможны е морфологические группировки связываются, с одной сто
роны, с определенными типами пород (в мергелях и глинистых 
известняках выборки I, III, IV, V, в афанитовых известняках выборка
II) и, с другой — с фациальными зонами бассейна (выборки I и II в 
северной, выборка III в ю ж ной и выборки IV и V соответственно в 
переходной и осевой фациальных зонах). Таким образом, по имею 
щимся данным в пределах описанного вида можно выделить или 
экологические, или фациальные внутривидовые подразделения. 
В настоящее время имеется очень мало данных об изменчивости рас
сматриваемого вида во времени (не только при переходе от известня
ков верхней части оандуского горизонта в афанитовые известняки  
раковерского горизонта, но и в пределах комплекса мергелей оанду
ского горизонта). В связи с этим не исключена возможность направ
ленного изменения признаков. П оэтому в данном случае выделение 
'внутривидовых подразделений неоднозначного содерж ания неж ела
тельно.

С ледует отметить, что экземпляры, выделенные Т. Н. Алиховой  
(1954) в качестве вида Dalmanella wesebergensis  var. vilniusensis,  не 

включены в состав описанного вида. По имеющимся данным, эти 
экземпляры четко отличаются от изученны х экземпляров вида 
H ow elli tes  w esenberg  ensis округлым очертанием раковины и ребри
стостью, напоминающей больше всего ребристость у  представителей  
рода Fascicostella.

С р а в н е н и е .  Описанный вид отличается от наиболее сходны х с 
ним видов H ow elli tes  s tr ia ta  Bancroft и Я. in term edia  Bancroft из кара- 
дока Англии (W illiam s , 1963, с. 387, 388) рипидомелловым типом ребри
стости и размерами передних и задних аддукторов спинной створки. 
Среднее отношение длины мускульного поля брюшной створки к длине 
створки у  всех трех видов одинаковое (2/5), но у  H ow elli tes  w esen b er - 
gensis  (Alich.) аддукторное поле шире и отпечатки дидукторов уже, 
чем у  английских видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оандуский (D/ / / )  и раквереский (Е) гори
зонты в Северной и Ю жной Прибалтике; макроурусовый известняк  
в Швеции.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  D m  : р. Оанду — более 150 цел. экз., около 
60 бр. ств., 130 сп. ств.; скв. Кыргессааре, гл. 46,27— 47,81 м  —  3 цел. 
экз., 6 бр. ств., 3 сп. ств.; скв. Лаэва, гл. 218,0— 219,0 м  — 4 цел. экз., 
1 бр. ств., 4 сп. ств., 219,63 м  —  1 цел. экз., 1 бр. ств., 1 сп. ств., 
220,25— 220,35 м  —  1 бр. ств.; скв. Каагвере, гл. 262,0 м  —  4 цел. экз.,
262,0— 262,2 м  —  1 бр. ств.; скв. Отепя, гл. 438,0— 438,5 м  —  1 цел. экз., 
1 бр. ств., 440,7— 442,7 м — 2 бр. ств., 1 сп. ств.; скв. Паявонис-13, гл.
1190,5— 1191,6 м  — 18 цел. экз., 15 бр. ств., 8 сп. ств., 1191,8— 1192,2 лі —  
4 цел. экз., 14 бр. ств., 6 сп. ств., 1192,4— 1193,6 м — 43 цел. экз., 42 бр. 
ств., 1193,8 м  —  4 цел. экз., 3 бр. ств., 1 сп. ств., 1194,9— 1195,0 м  —  
3 цел. экз., 1 бр. ств., 1 сп. ств., 1196,1— 1196,5 м  —  2 цел. экз., 1 бр.
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ств., 1 сп. ств., 1197,7— 1197,8 м  —  8 цел. экз., 1198,5— 1198,6 м  — 3 цел. 
экз., 5 бр. ств., 1 сп. ств.; макроурусовый известняк: Естерйётланд, 
Ульваса —  1 цел. экз., 1 сп. ств.; Фьяка, обнажение №  9, на 08,— 09 м  
ниж е верхней границы макроурусового известняка —  1 сп. ств., на 
1,9— 2,0 м  ниж е той ж е границы —  1 цел. экз., на 2,1 м  ниже ее —  
1 бр. ств., на 2,4— 2,6 м  ниж е —  1 цел- экз., фрагменты бр. ств., на 2,5 м 
ниж е —  1 цел. экз. Е: Раквере —  40 цел. экз., 7 бр. ств.; Рягавере — 28 
цел. экз., 8 сп. ств., 6 бр. ств.; Моонакюла —  17 цел. экз., 4 сп. ств.

Род Onniella  Bancroft, 1928

Onniella longa sp. nov.
Табл. IX, фиг. 1—20; рис. 23, 24

Г о л о т и п .  Спинная створка Вг 4157, табл. IX, фиг. 16— 19. О анду- 
ский горизонт (D ///), Ю жная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1191,15—  
1191,2 м.

Д и а г н о з .  Раковина небольш их размеров, с сильно выпуклой  
брюшной створкой. Аддукторное поле спинной створки доходит до 
передней половины створки; отпечатки передних аддукторов почти 
в два раза длиннее задних. Число ребрышек в 2 мм  на расстоянии 
5 мм  от макушки спинной створки 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, с 
сильно выпуклой брюшной створкой. Очертание от полуовального до 
округлого. Замочная линия прямая, короче наибольшей ширины, 
приуроченной к середине раковины. Замочные углы округлые. П еред
няя комиссура сильно сулькатная.

Ребристость изортисного типа, состоит из грубых ребрышек, угло
ватых в поперечном сечении. Общее число ребрышек по краям рако
вины доходит до 40, из них 10— 12 первичных. Увеличение ребрышек  
в числе происходит путем расщ епления (табл. 3). Линии нарастания 
редкие.

Т а б л и ц а  3

О тщ епляю щ иеся ребры ш ки (I) и наиболее характерны е из них (II) 
на спинной створке Onniella  longa*

I II

l a - 1 - ,  l a - ,  1Ь- 1а_ , 1Ь~
2а- 1 -, 2а~, 2Ь~ 2а_ 1- , 2а- , 2Ь~
За~1~, За- , ЗЬ- , За0, при этом З а -1 - , За- , За°, при этом 3а-)3а°

За°)ЗЬ- и 3а-)3а° 4а_ , 4а°, при этом 4а_ )4а°
4а_ 1_ , 4а~, 4а°, при этом 4а- )4а°
5а- , 5а°, при этом 5а~) 5а° 5 а -

* О бозначения ребрыш ек см. на рис. 3. Ребры ш ко За° (перед скобкой) отщ еп
ляется ближ е к макуш ке, чем ребры ш ко ЗЬ (после скобки).
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Брюшная створка сильно выпуклая, с килеобразной средней частью; 
наивысшая точка находится примерно в середине или в задней поло
вине створки. Макушка небольшая, загнутая. Арея невысокая, вогну
тая, в подмакуш ечной части апсаклинная. Дельтирий треугольный, 
открытый. Внутреннее строение известно только по одной створке. 
Зубы  массивные, с короткими зубными пластинами переходящ ими в 
валики, ограничивающие сбоку двухлопастное мускульное поле. Рас
ходящ иеся vascula m edia разветвляются в передней части створки.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; синус глубокий, 
расширяется в сторону переднего края створки. Арея прямая, в два 
раза ниж е брюшной ареи, анаклинная. Нототирий треугольный, запол
нен замочным отростком. Брахиофоры утолщ ены раковинным вещ е
ством; приямочные пластины хорош о развиты, со стороны зубны х  
ямок почти плоские (рис. 23). Замочный отросток двухлопастный, 
ствол отростка короткий, переходит в толстую срединную септу. 
Аддукторное поле овальное, вытянутое в длину; задние субтреуголь- 
ные аддукторы более чем в два раза короче передних аддукторов. Дно 
створки, кроме аддукторного поля, ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм: Х і Х2 У Z

Сп. ств. Вг 4157 ѵ _ 6,1 6,8 _.
Цел. экз. Вг 4158 6,8 6,5 6,8 4,4
Бр. ств. Вг 4159 < ок., 8,6 — — —
Цел. экз. Вг 4160 - 6,6 6,1 6,7 4,4
Цел. экз. Вг. 103282 
Средние и наибольш ие 

(в скобках) размеры:

5,6 5,2 5,6 3,1

по 29 экзем плярам 5,30 (8,6) 5,01 (6,7) 5,79 (7,0) —
по 25 экземплярам — — — 2,99 (4,

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди признаков, характеризую щ их форму  
раковины описанного вида (длина, ширина, толщина), наиболее изм ен
чивой является толщина раковины (рис. 24). Кроме того экземпляры  
из макроурусового известняка (Швеция) отличаются от прибалтий
ских тем, что у них третичное ребрышко (2а- 1- ) отщ епляется на более 
ранних стадиях роста раковины, раньше вторичного (2а- ). У прибал
тийских экземпляров эти ребрышки появляются в противоположной  
последовательности или почти одновременно.

С р а в н е н и е .  Onniella longa sp. nov. отличается от внеш не наи
более сходного с ним вида Onniella  sp. А  (табл. XV, фиг. 11— 15) из 
кейлаского горизонта более короткой замочной линией, большей 
выпуклостью створок и более грубой ребристостью. Новый вид 
имеет ещ е некоторое сходство с Onniella trigona  Rubel (табл. XI, фиг.
8— 13) из поркуниского горизонта (F/j), но отличается от последнего 
очертанием аддукторного поля и расположением брахиофор (ср. табл. 
IX, фиг. 16, 19 и табл. XI, фиг. 12, 13). По форме раковины, а также 
по величине отпечатков передних и задних аддукторов спинной 
створки новый вид сходен с английскими карадокскими видами из 
группы Onniella bröggeri (см. Bancroft, 1945, с. 215). От этих видов 
(О. bröggeri, О. sinuata; Bancroft, 1945, с. 222 и 223) прибалтийский вид
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I —I I I  — B r  4157 (т а б л . I X , ф и г . 16—19), в и д  с з а д и ,  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  и  в е н т р о л а т е 
р а л ь н о й  с т о р о н . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о ,  
з а п о л н я ю щ е е  к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  4 — з у б н ы е  я м к и ;  5 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  6 — с р е 
д и н н а я  с е п т а .

Рис. 23. Схемы строения кардиналия вида Onniel la longa  sp. nov.

У— *■ Z

Рис. 24. Возрастны е изм енения вида Onniella longa  sp. nov.
I  _  о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю щ н о й  ( x t) и  с п и н н о й  ( х 2) с т в о р о к  к  н а и б о л ь ш е й  
ш и р и н е  р а к о в и н ы  (у )  и  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  р а с с т о я н и ю  л и н и и  н а и б о л ь 
ш е й  ш и р и н ы  о т  м а к у ш к и  ( x e); II  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  т о л 
щ и н е  р а к о в и н ы  (г).



отличается несколько меньшими размерами и менее вытянутым в 
ш ирину очертанием раковины. Кроме того у  английских видов наи
большая ширина раковины приурочена к передней половине, а у  
О. longa —  к середине раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оандуский горизонт (D/ / / )  Ю го-Восточной  
Эстонии и Ю жной Литвы; макроурусовый известняк Швеции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ю го-Восточная Эстония: скв. Лаэва, гл.
220,1— 220,25 м  — 1 сп. ств.; скв. Каагвере, гл. 260,0— 260,2 м  —  1 цел. 
экз., 262,4— 262,6 м  —  1 цел. экз.; скв. Отепя, гл. 440,7— 442,7 м  —
2 цел. экз.; Ю жная Литва: ск. Паявонис-13, гл- 1191,15— 1191,2 м  —  
1 сп. ств., 1191,3— 1191,4 м  —  1 цел. экз., 1191,4— 1191,5 м  — 3 цел. экз.,
1191,5— 1191,6 м —  1 цел. экз., 1193,5— 1193,6 м  —  2 цел. экз., 1193,6—  
1193,7 м —  1 цел. экз., 1195,0 м — 1 цел. экз., 1196,2— 1196,3 м  —  1 сп. 
ств., 1197,1— 1197,3 м  —  2 цел. экз., 1 сп. ств.; скв. Кибартай-29, гл. 
1266,4 м — 3 цел. экз. 1266,6 м  —  4 цел. экз., 1267,3 м  —  1 цел. экз., 
1 сп. ств., 1270,05 м  —  4 цел. экз., 1 бр. ств., 1270,4 м  —  1 цел. экз.,
1270,6 м  —  1 цел. экз., 1273,5— 1273,6 м  —  2 сп. ств., 1274,2— 1274,3 м  —
3 цел. экз., 1275,9 м  —  2 цел. экз.; скв. Крякянава, гл. 922,3 м  — 1 цел. 
экз., 938,9 м —  1 цел. экз. Швеция: Фьяка, обн. 9, на 1,5— 1,6 лі ниже 
верхней границы макроурусового известняка —  1 цел. экз., 1 бр. ств. 
на 1,90— 2,0 м  ниже этой ж е границы —  1 цел. экз., на 2,4— 2,6 м  ниже 
ее —  2 цел. экз.

Onniella bancrofti  Lindström , 1953 
Табл. X, фиг. 1— 12; рис. 25

1953. Onniella  bancrofti  n. sp. — Lindström , с. 132, 133, табл. I, фиг. 1—3.

О п и с а н и е . *  Раковина малых размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание полуовальное, вытя
нутое в ш ирину или почти полукруглое. Замочная линия прямая, 
длинная, но короче наибольшей ширины раковины, приуроченной к 
середине или к задней половине раковины. Замочные углы тупые; 
передняя комиссура сулькатная.

Ребристость изортисного типа, состоит из тонких ребрышек, общ ее 
число которых по краям раковины доходит до 60, из них 10 первич
ных. Ребрышки увеличиваются в числе путем расщепления, при этом  
вторичные ребрышки 2а-  и 2а° появляются почти на одной и той ж е  
стадии роста; третье первичное ребрышко характеризуется четырьмя 
латерально отщ епляющ имися ребрышками (За0, За°1°, За°1~, ЗЬ°) и 
тремя ребрышками, отщ епляющ имися в сторону срединной линии  
За- , За- 1- , ЗЬ- .) (см. рис. 4, II). Число ребрышек на расстоянии 2 мм  
от макушки спинной створки 9— 11 в 2 мм. Струйки м еж ду ребрыш 
ками наблюдаются только при хорош ей сохранности раковины. Линии 
нарастания редкие.

Брюшная створка умеренно выпуклая, около замочных углов упло
щенная. Отношение длины створки к наибольшей ширине варьирует  
от 0,72 до 0,87. Макушка маленькая, загнутая; арея невысокая, слабо

* Описывается только прибалтийский материал.
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вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый; у  некото
рых створок задние части зубов продолжаю тся на краях дельтирия  
(см. табл. X, фиг. 6). Зубы  большие с короткими зубными пластинами  
и отчетливо развитыми круральными фоссетами (рис. 25, IV и V). 
Н ож ное утолщ ение небольшое. М ускульное поле сердцевидное, длина 
его составляет четверть длины створки. Расходящ иеся vascula m edia  
доходят до передней половины створки. Дно створки гладкое, по краям  
ребристое.

Спинная створка слабо выпуклая, с неглубоким синусом. Арея ана- 
клинная, ниж е брюшной ареи. Нототирий треугольный, открытый; 
нототириальная полость узкая. Брахиофоры спереди субпараллельные; 
круральные ямки маленькие или заполнены вторичным раковинным 
веществом (рис. 25, I— III).) Приямочные пластины слабо развитые, с 
трудом различаются от брахиофор. Зубны е ямки большие, глубокие. 
Замочный отросток небольшой, двухлопастный; борозда м еж ду лопа
стями развита слабо. Срединная септа широкая, доходит до середины  
створки и разделяет небольш ое аддукторное поле. Отпечатки перед
них и задних аддукторов узкие, почти одинаковой длины. Дно створки 
слабо ребристое, с более резкой краевой ребристостью.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х\ *2 У Хз

Сп. ств. Вг 4169 » _ 5,2 6,1 4,4
Бр. ств. Вг 4170 ѵ 4,3 — 5,4 —
Бр. ств. Вг 4171-1 л 5,7 — 7,0 5,8
Цел. экз. Вг 4171-2 6,3 6,3 7,9 5,5

И з м е н ч и в о с т ь .  Прибалтийские экземпляры описанного выше 
вида относительно малоизменчивые. При росте раковины ее очертание 
изменяется от субквадратного (с наибольшей шириной около замочной  
линии) до полуовального (с наибольшей шириной около середины). 
Такая ж е возрастная изменчивость очертания раковины, по-види- 
мому, характерна для экземпляров из сланцев Суларп в Сконе (см. 
Lindström , 1953, табл. 1, фиг. 1).

С р а в н е н и е .  Описанный вид, относящийся к группе Onniella brög- 
geri  (Lindström, 1953, с. 133), отличается от остальных видов этой 
группы одинаковыми размерами передних и задних аддукторов спин
ной створки, а от прибалтийских видов О. longa и О. trigona  помимо 
того меньш ей выпуклостью створок и более тонкой ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Блиденские слои (D ///B ) в Западной Латвии 
и Ю го-Восточной Эстонии, сланцы Суларп в Швеции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. Энгуре, гл. 932,0 м  —  1 цел. экз.,
1 бр. ств., 1 сп. ств., 932,1 м  —  2 бр. ств., 933 м  —  1 бр. ств., 933,3 м  —
2 бр. ств., 1 сп. ств., 934 м  —  1 сп., ств.; скв. Адзе, гл. 882,7 м  —  2 цел. 
экз.; 883 м  —  1 цел. экз.; скв. Стури, гл. 1018,2 м  —  фрагменты, 
1018,35 м  —  6 цел. экз., 3 бр. ств., 3 сп. ств.; скв. Блидене, гл. 893,3 м  —  
2 бр. ств., 1 сп. ств., 893,7 м  —  4 бр. ств., 893,8 м  —  1 цел. экз., 894,2 м  —  
2 цел. экз.; скв. Ремте, гл. 1036,6— 1038 м  —  2 цел. экз.; скв. Каагрере, 
гл. 264,8— 265,0 м  — 2 цел- экз., 265,8— 266,0 м  —  1 цел. экз., 1 бр. ств.; 
скв. Карула, гл. 399,4— 399,5 м —  4 цел. экз.
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I —I I I  — с х е м ы  с т р о е н и я  к а р д и н а л и я  В г  4169 (т а б л . X , ф и г . 8—10), в и д  с з а д и ,  
с п е р е д и  и  с в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  
б р а х и о ф о р ;  3 — к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  4 — з у б н ы е  я м к и .  IV , V  — с х е м ы  с т р о е н и я
з а д н е й  ч а с т и  б р ю ш н о й  с т в о р к и  В г  4171-1 (т а б л . X , ф и г . 4 и  6), в и д  н а  д е л ь т и -
р и а л ь н у ю  п о л о с т ь  с п е р е д и  и  н а  з у б  с о  с т о р о н ы  д е л ь т и р и а л ь н о й  п о л о с т и . 1 
к р у р а л ь н ы е  ф о с с е т ы ;  2 — з у б н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — н о ж н о е  у т о л щ е н и е .

Onniella trigona  Rubel, 1962 
Табл. XI, фиг. 8— 13, рис. 26, 27

1962. Onniella  tr igona  sp. n. — Рубель, с. 174, табл. 2, фиг. 11— 15, табл. III, фиг.
1—4; поп табл. I, фиг. 16, 17.

1967. O nniella  tr igona  R ubel — Рыбникова, с. 173, табл. XIV, фиг. 6.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая, с более  
выпуклой брюшной створкой. Очертание треугольное до округлого. 
Замочная линия прямая, короче наибольшей ширины раковины, при
уроченной к задней части или к середине раковины. Замочны е углы  
•округлые; передняя комиссура сулькатная.

Ребристость изортисного типа; общ ее число ребрышек по краям 
раковины доходит до 56, из них 14 первичных. Ребрышки увеличи
ваются в числе путем  расщепления (рис. 26). Число ребрышек на рас
стоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответственно 11 и 9 
в 2 мм. Раковина покрыта тонкой поперечной струйчатостью.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка небольшая, загну
тая. Арея низкая, вогнутая, апсаклинная. Дельтирий широкий, тре
угольный. Зубы  массивные, в задней части иногда продолжаются по 
краям дельтирия (см. табл. XI, фиг. 9). Зубны е пластины короткие, 
круральные фоссеты маленькие. Н ожное утолщ ение небольшое. М ус
кульное поле брюшной створки сердцевидное. Дно створки гладкое, по 
краям ребристое.

Спинная створка слабо выпуклая, с наибольшей выпуклостью в при-

Рис. 25. С хемы  внутреннего строения вида Onniel la bancrof t i  Lindström .



Рис. 26. С хемы  ребристости на спинной створке O nniella  tr igona  Rubel. 

I —V  — B r  4153 (т а б л . X I , ф и г . 6), п е р в и ч н ы е  и  о т щ е п л я ю щ и е с я  р е б р ы ш к и .

макушечной части. Синус неглубокий. Макушка маленькая; арея слабо 
вогнутая, низкая. Нототирий треугольный, частично заполнен зам оч
ным отростком. У одной створки развита вторичная арея (?) в виде 
маленьких треугольных пластин (рис. 27). Брахиофоры, спереди слегка

Рис. 27. С хемы  строения кардиналия вида Onniella  tr igona  Rubel.
I —I I I  — B r  4153 (т а б л . X I , ф и г . 7 и  8), в и д  с з а д и ,  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  и  в е н т р о -  
л а т е р а л ь н о й  с т о р о н . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — у т о л щ е 
н и я  б р а х и о ф о р ;  4 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о , з а п о л н я ю щ е е  к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  5 — 
з у б н ы е  я м к и ;  6 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  7 — в т о р и ч н а я  а р е я  (?).
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расходятся, утолщ ены вторичным раковинным веществом. Приямоч
ные пластины большие, плоские, трудно различимые от брахиофор и 
утолщ ений вторичного раковинного вещества. Замочный отросток  
двухлопастный, ствол отростка короткий и тонкий. Срединная септа 
доходит до середины створки. Аддукторное поле овальное, вытянутое 
в длину; задние аддукторы в два раза меньше передних. Дно створки 
гладкое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Хі х? у

Бр. ств. Вг 4152 * 5,8 — 7,4
Сп. ств. Вг 4153/ — 6,2 6,4

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поркуниский горизонт (F/ / )  Эстонии; ю уру-  
ский (G/) и тамсалуский (G //) горизонты Эстонии (см. Рубель, 1962); 
нижний и средний лландовери Латвии (см. Рыбникова, 1967).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/ /  —  скв. Пярну, гл. 253,4 м  — 1 сп. ств., 
гл. 255,65 м  —  1 бр. ств.

Onniella  sp. А  
Табл. XV, фиг. 11— 17

О п и с а н и е .  Раковина небольш их размеров, неравнодвояковыпук
лая, с более выпуклой брюшной створкой. Очертание полуовальное, 
слегка вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, несколько ко
роче наибольшей ширины, приуроченной к середине или к передней  
половине раковины. Замочны е углы тупые; передняя комиссура суль- 
катная.

Ребристость изортисного типа, состоит из тонких, расщепляющихся  
ребрышек, общ ее число которых по краям раковины доходит до 40. 
Первичных ребрышек 12.

Брюш ная створка умеренно выпуклая; макушка маленькая, арея 
слегка вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый 
Внутреннее строение неизвестно.

Спинная створка слабо выпуклая; синус неглубокий. Макушка н еза
метная. Арея ниж е брюшной ареи, анаклинная. Нототирий частично 
заполнен замочным отростком. Брахиофоры утолщ ены раковинным  
веществом. Приямочные пластины и приямочные утолщ ения слабо 
развиты. Замочный отросток небольшой, с зубчатым миофором и тон
ким стволом. А ддукторное поле овальное, с субтреугольными задними  
и овальными передними аддукторами. П ередние аддукторы в два раза 
длиннее задних. Дно створки почти до аддукторного поля ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х\ Хі у  z

Цел. экз. Вг 4294 * 6,3 5,9 6,6 3,5
Сп. ств. Вг 4297* — 6,5 7,5 —

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры отнесены к 
роду Onniella  в основном по внешним признакам раковины. По строе
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нию кардиналия, изученного по одной створке, описанный вид имеет  
некоторое сходство с представителями рода Dalmanella.  От внеш не 
наиболее близкого к ней вида Onniella longa sp. nov. данная форма 
отличается менее выпуклыми створками и относительно маленьким  
аддукторным полем спинной створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лаагрийский подгоризонт кейлаского гори
зонта (D //ß) Западной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Временная канава в г. Кейла —  1 цел. экз., 
1 бр. ств.; скв. Кыргессааре, гл. 60,05— 60,1 м  —  1 сп. ств., 61,42— 61,45 
и 64,25— 64,28 м  —  несколько повреж денны х раковин и отдельны х  
створок; скв. Хаапсалу, гл. 115,4 м  —  1 цел. экз., 116,2 м  —  1 нецелая  
раковина.

Onniella  sp. В 
Табл. XI, фиг. 14, 15

В коллекции имеется три раковины (Вг 4255-1, Вг 4255-2, Вг 4255-3) 
и несколько фрагментов и отпечатков из черных аргиллитов моссен- 
ской свиты (D ///M ), скв. Карула (гл. 394,4 м , 395,5 и 395,9 ж).

О п и с а н и е .  Раковина больших размеров; очертание овальное, вы
тянутое в ширину. Замочная линия прямая, короче наибольшей ш и
рины, приуроченной к середине раковины. Замочные углы тупые. 
Брюшная створка слабо выпуклая; макушка маленькая; арея низкая 
(0,5 мм), апсаклинная, дельтирий открытый. Зубы  маленькие, острые.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; синус мелкий; ма
кушка незаметная. Нототирий открытый, частично заполнен замочным  
отростком. Замочный отросток двухлопастный, с зубчатым миофором. 
Строение кардиналия и отпечатки аддукторов неизвестны.

Ребристость изортисного типа; ребрышки тонкие, угловатые в попе
речном сечении. Общее число ребрышек по краям раковины доходит  
до 100. Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки спинной 
створки 9— 10 в 2 мм. Поперечная струйчатость тонкая. Линии нара
стания частые.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм:

Цел. экз. Вг 4255-1 *
Цел. экз. Вг 4255-2,
Цел. экз. Вг 4255-3 •

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры наиболее 
близки к экземплярам английских карадокских видов из группы  
Onniella grandis,  но из-за  недостаточно известного внутреннего строе
ния створок вопрос об их точной идентификации остается открытым.

Onniella  ? acuta  sp. nov.
Табл. XV, фиг. 6—10, 18 

4
Г о л о т и п .  Раковина Вг 4193-1, табл. XV, фиг. 6— 10. Паэкнаская 

пачка набалаского горизонта (F/aP), Восточная Эстония, Пермискюла 
(Верхнее Село).

Хі Х2 У

11.8 11,8 ок. 15
10,6 — 12,9

— 4,2 6,3
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Д и а г н о з .  Раковина двояковыпуклая, с сильно выпуклыми створ
ками. Толщина брюшной створки составляет около половины наиболь
шей ширины раковины. Аддукторное поле спинной створки доходит  
до середины створки; отпечатки передних и задних аддукторов почти 
одинаковых размеров. Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от ма
кушки створки 4 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной  
створкой. Очертание полуовальное, слегка вытянутое в ширину. З а 
мочная линия прямая, короче наибольшей ширины раковины, приуро
ченной к ее середине. Замочные углы тупые; передняя комиссура 
сулькатная.

Брюшная створка сильно выпуклая, с килеобразной средней частью. 
Макушка загнута почти до плоскости смыкания. Арея вогнутая, апса- 
клинная. Внутренне строение неизвестно.

Спинная створка умеренно выпуклая, с глубоким синусом, расши
ряющимся к переднем у краю. Макушка небольшая; арея низкая, ана- 
клинная. Нототирий треугольный, частично заполнен замочным отро
стком. Брахиофоры соединяются с дном нототириальной полости, спе
реди они субпараллельные. Дно нототириальной полости имеет вид низ
кой платформы. Круральные и зубны е ямки неглубокие; приямочные 
пластины слабо развиты. Срединная септа высокая, округлая в попе
речном сечении, доходит до середины створки. Аддукторное поле не
большое, окаймленное низкими валиками. П ередние и задние аддук
торы почти одинаковых размеров.

Радиальная скульптура изортисного типа состоит из тонких, неод
нократно расщ епляющ ихся ребрышек, угловатых в поперечном сече
нии. Общее число ребрышек по краям раковины 52, из них 10 первич
ных. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной 
створки соответственно 6 и 4 в 2 мм.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х \ Хо У Х з 2

Цел. экз. Вг 4193-1ѵ 9,0 8,4 9,7 8,0 6,3
Сп. ств. Вг 4193-2 V — 8,2 9,4 — —

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От внешне наиболее сходного с ним 
вида Onniella longa sp. nov. описанный вид отличается более тонкой 
ребристостью, несколько более выпуклыми створками и меньшими 
размерами аддукторного поля спинной створки (ср. фиг. 18 в табл. XV  
с фиг. 16 в табл. IX). По внутреннему строению спинной створки новый 
вид сходен с D alm anella  testudinaria  (ср. фиг. 6 в табл. V с фиг. 2 в 
табл. IV), от которого четко отличается внешними признаками рако
вины. Так как внутреннее строение брюшной створки неизвестно, то 
родовая принадлежность описанного вида ещ е не установлена. Новый 
вид включен условно в состав рода Onniella,  с видами которого он имеет  
наибольшее сходство по внешним признакам раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Паэкнаская пачка 
набалаского горизонта (F/aP); Пермискюла (В ерхнее Село) — 1 цел- 
экз., 1 сп. ств.
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Onniella  ? sturensis  sp. nov.
Табл. X, фиг. 13—21; рис. 28

.)
Г о л о т и п .  Спинная створка Вг 4223, табл. X, фиг. 13— 15. И давере- 

ский горизонт (С///) ,  Западная Латвия, скв. Стури, гл. 1028,15 м.
Д и а г н о з .  Раковина малых размеров, с плоской или слабо выпук

лой спинной створкой. Замочный отросток с отчетливо развитой бо
роздой м еж ду лопастями. Отпечатки передних и задних аддукторов  
треугольного очертания, одинаковых размеров. Срединная септа ш и
рокая.

О п и с а н и е .  Раковина малых размеров, от плоско-выпуклой до 
неравнодвояковыпуклой, с более выпуклой брюшной створкой. Очер
тание полуовальное, вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, 
короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы тупые или 
округлые. П ередняя комиссура слабо сулькатная.

Ребристость изортисного типа; ребрышки тонкие, общ ее их число по 
краям раковины доходит до 50, из них 10— 14 первичных. Поперечная  
струйчатость тонкая, наблюдается только при хорош ей сохранности.

Рис. 28. С хемы  внутреннего строения брюш ной створки 
Onniella  sturensis  sp. nov. f

I , II  — B r  4224-4, в и д  с о  с т о р о н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  и  с  д о р з о л а т е -  
р а л ь н о й  с т о р о н ы . 1 — з у б ы ;  2 — з у б н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — v a s c u la  m e d ia .

Брюшная створка слабо выпуклая до умеренно выпуклой, около 
замочны х углов уплощ енная. Отношение длины к наибольшей ширине 
створки в среднем 0,86. Макушка небольшая, загнутая, арея слабо вог
нутая, апсаклинная, высота ее составляет Vs длины ареи. Дельтирий  
треугольный, широкий, иногда с утолщ енными краями (рио. 28). Зубы  
массивные, зубны е пластины короткие, утолщ ены вторичным рако
винным веществом. Н ожное утолщ ение развито в виде низкой плат
формы. М ускульное поле двухлопастное, отношение его длины к 
длине створки в среднем 0,3. Vascula media расходящ иеся, спереди изог
нутые латерально (рис. 28). Дно створки гладкое, по краям ребристое.

Спинная створка плоская или слабо выпуклая, с широким, низким  
синусом. Арея анаклинная, в два раза ниже брюшной ареи. Нототирий  
треугольный, открытый, частично заполнен двухлопастным замочным  
отростком. Борозда, разделяющ ая лопасти отростка, отчетливо развита,
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продолж ается на коротком стволе. Брахиофоры короткие, у  основания 
утолщ ены вторичным раковинным веществом, переходящ им в приямоч- 
ные утолщения. Круральные ямки слабо развиты или отсутствуют. 
Срединная септа имеет вид широкого и низкого возвышения, соответ
ствующего срединной части синуса. Передние * и задние аддукторы  
маленькие, треугольного очертания и почти одинаковой величины. 
Отношение длины аддукторного поля к длине створки и его ширины  
к наибольшей ширине створки соответственно 3/ 5 и 1 /з; при этом на
ибольшая ширина срединного возвышения, расположенного м еж ду  
задними аддукторами, соответствует половине наибольшей ширины  
аддукторного поля. Дно створки гладкое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Хі х 2 У г

Сп. ств. Вг 4223 ѵ' _ 3,4 5,2 4,2
Сп. ств Вг 4224-1'/ — 3,3 4,6 —
Сп. ств. Вг 4224-2" — 4,0 5,7 5,0
Бр ств. Вг 4224-3^ 5,1 — 6,2 4,4
Сп. ств. Br 4225J — ок. 5 6,0 4,0

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  По признакам внутреннего строения  
описанный вид занимает промеж уточное полож ение м еж ду родами 
Onniella  и D edzetina.  По строению кардиналия он наиболее близок к 
D edzetina  m acrostom oides  H avlicek  из верхнего ордовика Чехословакии  
(H avlicek, 1950, с. 164, 165). По строению мускульны х полей и по внеш 
ним признакам раковины новый вид более близок к представителям  
рода Onniella.

Onniella ? sturensis  sp. nov. отличается от наиболее сходного с ним 
вида Onniella bancrofti более широкой срединной септой и очертанием  
аддукторного поля спинной створки (ср. табл. X, фиг. 8 и 14), а такж е 
более массивной раковиной и менее отчетливо выраженными порами 
на внутренней поверхности створок. У Onniella  ? sturensis  заметно  
малоизменчивым является внутреннее строение спинной створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукрузеский горизонт (С //) Псковской 
области. К укрузеский (Си)  и идавереский (Сш )  горизонты Ю го- 
Восточной Эстонии и Западной Латвии; блиденские слои (D ///B ) Запад
ная Латвия.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  С л і с к в .  Ныва, гл. 244, 2 м  —  1 сп. ств.; 
скв. Лопатово, гл. 454,9 м  —  несколько молодых экземпляров; С//?: 
скв. Блидене, гл. 903,2 м  —  2 сп. ств.; Сш  : скв. Стури, гл. 1025,4 м  —  
2 сп. ств.; 2 бр. ств.; 1028,15 м  —  1 сп. ств., 1 бр. ств.; 1028,45 м —  1 бр. 
ств.; скв. Ремте, гл. 1043— 1045 м  —  14 сп. ств.; 6 бр. ств.; скв. Адзе, 
гл. 888,4 м  — 1 сп. ств., 889,6 м  —  1 сп. ств.; скв. Энгуре, гл. 935,2 м  —  
1 бр. ств., 936,1 м  —  1 сп. ств., 1 бр. ств., 936,5 м  —  1 сп. ств., 1 бр. ств.,
936,8 м  — 1 сп. ств.; 1 бр. ств., 398,2 м  —  14 сп. ств.; 12 бр. ств.;
938,3 м  —  5 сп. ств., 4 бр. ств.; скв. Каагвере, гл. 2842 м  —  
1 цел. экз., 287,8— 287,9 м —  многочисленно; D / / / B : скв. А дзе, гл.
882,6 м — бр. ств.
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Род Paucicrura  Cooper, 1956

Paucicrura navis  (õpik, 1930)
Табл. XII, фиг. 1— 10, табл. XIII, фиг. 1— 11, рис. 29—32

1930. D almanella  navis ,  n. sp. — õ p ik , с. 110, табл. VI, фиг. 64—72, 74.
1933. Onniella  nav is  õ p ik  — õ p ik , с. 16, табл. V, фиг. 1 и 2, табл. VI, фиг. 1.
1933. Onniella  navicu la  n. sp. — õ p ik , с. 17, табл. V, фиг. 3, 4, табл. VI, фиг. 2, 3. 
1951. D alm anella  navis  õ p ik  — А лихова, с. 39 и 40, табл. III, фиг. 42, 43, 59.
1953. D alm anella  navis  õ p ik  — А лихова, с. 55—57, табл. VI, фиг. 11— 17.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
'C более выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, слегка 
вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, отношение ее длины  
к наибольшей ширине раковины 0,50— 0,78. Наибольшая ширина при
урочена к середине или к передней половине раковины. Замочные 
углы  тупые; передняя комиссура сулькатная.

Ребристость изортисного типа. Общее число ребрышек по краям  
раковины доходит до 70, из них 10— 12 первичных. Увеличение числа 
ребрышек происходит путем многократного расщепления. Срединные 
первичные ребрышки на спинной створке широко расходящ иеся  
(рис. 29); отщ епляющ иеся от них вторичные ребрышки (1а~) появля
ются около протегулума (см. рис. 4). Сектор второго первичного реб
рышка включает до 12 отщ епляю щ ихся ребрышек, образую щ их два 
пучка (рис. 29, II). Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  от макушки 
спинной створки соответственно 7— 11 и 6— 8 в 2 мм. Экзопункты  
частые, встречаются в основном на гребнях ребрышек. Тонкая попе
речная струйчатость наблюдается при хорош ей сохранности. Линии 
нарастания частые.

Брюшная створка от умеренно до сильно выпуклой, отношение 
длины  створки к наибольшей ширине раковины составляет в среднем

Рис. 29. С хемы  ребристости на спинной створке Paucicrura navis  (õp ik).

I — п е р в и ч н ы е  р е б р ы ш к и  н а  с е м и  с т в о р к а х ;  II  — р а с щ е п л е н и е  р е б р ы ш е к  в о  в т о р о м

5

2

I

с е к т о р е .
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0,9. Макушка небольшая, загнутая почти до плоскости смыкания. Арея  
слабо вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  
массивные, зубны е пластины спереди субпараллельные, окаймляют 
сбоку мускульное поле. М ускульное поле двухлопастное, доходит до 
середины  створки. Отпечатки дидукторов длинные, м еж ду ними нахо
дится узкое аддукторное поле в виде низкой платформы. Vascula  
media расходящ иеся, разветвляются в передней части створки.

Спинная створка от слабо- до умеренно выпуклой; синус расши
ряется к переднем у краю створки. Макушка маленькая; арея ниже  
брюшной ареи, в подмакуш ечной части слабо вогнутая. Нототирий 
треугольный, заполнен замочным отростком. Брахиофоры тонкие, в 
виде субтреугольны х пластин, утолщ енны х вторичным раковинным  
веществом со стороны нототириальной полости и спереди; утолщ ения  
брахиофор переходят в приямочные утолщ ения (рис. 8 и 30). Прямоч- 
ные пластины большие; зубны е ямки глубокие. Замочный отросток 
трехлопастный, с сильно развитой срединной частью, иногда рогооб- 
разной (см. рис. 12). Срединная септа широкая, разделяет субквадрат- 
ное аддукторное поле. Передние и задние аддукторы одинаковой  
длины, разделены  низким валиком. Система васкулярных сосудов  
хорош о развита, при этом vascula m edia interiorum  почти праллель- 
ные, vascula m edia радиально расходящиеся; vascula antem yaria слабо 
выражены, субпараллельны vascula media.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм: Хі Х2 У 2

Сп. ств. Вг 4220-1Ѵ _ 9,6 11,6 —
Бр. ств. Вг 4220-2 ' 8,0 — 8,4 —
Бр. ств. Br 4220-3J 8,4 — 9,1 —
Бр. ств. Вг 4220-4 4 7,4 — 7,2 —
Сп. ств. Вг 4220-5 г — 7,8 8,3 —
Бр. ств. Вг 4220-6 ' 7,8 — 8,1 —
Сп. ств. Вг 4221-1 — 7,6 8,0 —
Цел. экз. Вг 4222 * 9,2 8,6 9,9 5,0

И з м е н ч и в о с т ь .  Paucicrura navis  характеризуется относительно 
большой изменчивостью, особенно по признакам внутреннего строения. 
Согласно Т. Н. Алиховой (см. синонимику), два крайних варианта —  
Onniella navis  и О. navicula  рассматриваются в данной работе как 
один вид. Экземпляры крайних вариантов могут довольно четко отли
чаться друг от друга формой замочного отростка, отпечатками м уску
лов, а также внешними признаками, но м еж ду такими экземплярами  
имеются и переходны е формы. Так м еж ду замочными отростками 
типов navis  и navicula  сущ ествует несколько переходны х форм (см. 
рис. 12), причем для крупных створок более характерен замочный 
отросток типа navis  (см. табл. XII, фиг. 2— 4 и õ p ik , 1933, табл. V, фиг. 1, 
2а, 2), а для створок несколько меньш их размеров — замочный отро
сток типа navicula  (табл. XII, фиг. 9, 10 и õp ik , 1933, табл. V, фиг. 4).

М ускульное поле брюшной створки типа navis  (табл. XIII, фиг. 2 и 
õ p ik , 1933, табл. V, фиг. 1с) довольно четко отличается от мускульного 
поля типа navicula  (табл. XIII, фиг. 4 и õ p ik , 1933, табл. V, фиг. 3), но 
у  переходны х форм отпечатки дидукторов могут иметь сходство с 
соответствующ ими отпечатками у  первого типа, а аддукторное поле —
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Рис. 30. С хемы  строения кардиналия вида Paucicrura navis  (õp ik).
I —IV  — B r  4220-1 (т а б л . X I I ,  ф и г . 2—4), в и д  с  в е н т р а л ь н о й  с т о р о н ы , с з а д и ,  с  
а н т е р о в е н т р а л ь н о й  и  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н . 1 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  2 — б р а 
х и о ф о р ы ;  3 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 4 — у т о л щ е н и я  б р а х и о ф о р  в т о р и ч н о г о  
р а к о в и н н о г о  в е щ е с т в а ;  5 — п р и я м о ч н ы е  у т о л щ е н и я ;  6 — з у б н ы е  я м к и .

Рис. 31. Возрастны е изм енения вида Paucicrura  navis  (õp ik).
I — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  (Xi) и  с п и н н о й  ( х 2) с т в о р о к  к  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н е  
р а к о в и н ы  (у ); I I  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  к  р а с с т о я н и ю  л и н и и  н а и б о л ь 
ш е й  ш и р и н ы  о т  м а к у ш к и  ( х 7); I I I  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  к  д л и н е  
а д д у к т о р н о г о  п о л я  ( x u ); I V  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  а р е и  ( х 3) к  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н е  р а к о 
в и н ы ; V  — о т н о ш е н и я  ш и р и н ы  а д д у к т о р н о г о  п о л я  ( х )5) к  ш и р и н е  с п и н н о й  с т в о р к и .
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с таковым у второго типа. При этом форма аддукторного поля, варьи
рующая от длинной и узкой до широкой, развитой в виде низкой плат
формы, по-видимому, сущ ественно не зависит от величины и очерта
ния лопастей дидукторов (ср. фиг. 2 и 7 с фиг. 4 и 8 в табл. XIII). 
Аддукторное поле спинной створки по очертанию относительно мало
изменчивое (см. рис. 31, III, V).

Из признаков, характеризую щ их форму раковины, наиболее изм ен
чивой является длина замочной линии (рис. 31, IV). Отношение пос
ледней к наибольшей ширине раковины варьирует в пределах 0,5— 0,78 
(рис. 32, I). Отметим, что эти величины грубо соответствуют таковым 
у  эпиковских видов navis  и navicula.  По числу ребрышек в 2 м м  на 
расстоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки модальные классы  
выражены четко, несмотря на большой разброс предельны х значений  
(см. рис. 32, II).

И

0 f ЭК Ь.. R 2/5

1 / ЭКЗ. R2j2

Рис. 32. Р аспределение отнош ения длины замочной линии к наибольш ей  
ш ирине раковины (I) и числа ребры ш ек в 2 мм  на расстоянии 2 и 5 мм  от 
макуш ки спинной створки (II; R 2/2 и R у Paucicrura  nav is  (õp ik).

В ы с о т а  с т о л б и к а  п о к а з ы в а е т  ч и с л о  э к з е м п л я р о в .

Включая раковины типа navis  и navicula  в один вид Paucicrura navis,  
следует все ж е отметить, что в настоящ ее время у  нас имеется еще 
мало данных об изменчивости вида во времени и пространстве, т. е. 
о возможной направленной изменчивости, позволяющ ей рассматривать 
виды А. Эпика в новом понимании.

С р а в н е н и е  прибалтийских представителей рода Paucicrura  с севе
роамериканскими, описанными Ч. Купером (Cooper, 1956), связано с 
трудностями, так как в описаниях последних имеется очень мало дан
ных об изменчивости, а внутреннее строение створок охарактеризовано 
недостаточно детально.

От типового вида рода Paucicrura  — Paucicrura rogata  (Sardeson) 
(Cooper, 1956, табл. 157, F) прибалтийский вид отличается овальным  
очертанием аддукторного поля спинной створки и одинаковыми разм е
рами отпечатков передних и задних аддукторов. От наиболее близкого 
к нему североамериканского вида Paucicrura cristata  (Cooper, 1956, с.
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962, 963) Paucicrura navis  отличается несколько большими размерами  
и более тонкой ребристостью раковины. У вида Paucicrura eristata  по 
краям раковины (длиной около 9 мм) насчитывается 2— 3 ребрышка 
(Cooper, 1956, с. 962), у  P. navis  число ребрышек на расстоянии 5 мм  от 
макушки спинной створки 3— 4 в 1 мм. По внутреннему строению  
спинной створки Paucicrura navis  сходен ещ е с североамериканским  
видом E rem otrem a Ъісопѵехит  Cooper (Cooper, 1956, табл. 127, E), но 
отличается от него более расходящ имися брахиофорами, внешней  
формой и ребристостью раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ухакуский горизонт (С/с) Ленинградской 
области, кукрузеский горизонт (С и ) Северной и Ю жной Прибалтики; 
идавереский горизонт (С т )  Московской синеклизы (Алихова, 1969).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  С /с —  Мишина Гора —  5 цел. экз., 1 бр. ств., 
1 сп. ств.; С и  —  Кохтла-Ярве — более 70 эксемпляров; скв. Савала, 
гл. 14,54— 14,63 м  —  1 сп. ств., 15,66— 15,75 м  — 1 цел. экз., 15,75—  
15,85 м  —  1 бр. ств., 16,32— 16,34 м  —  1 бр. ств., 16,52— 16,55 м  —  1 сп. 
ств., 20,89— 20,98 м  — 1 цел. экз., 21,40— 21,48 м  —  2 цел. экз. 22,49—  
17,68 м  —  1 цел. экз., 18,05— 18,09 м  —  1 бр. ств., 20,66— 20,72 м  —  1 сп. 
ств., 20,89— 20,98 м —  1 цел. экз., 21,40— 21,48 м  —  2 цел. экз., 22,49—  
22,52 м  —  І сп. ств., 22,60— 22,73 м  — 1 цел. экз., 24,93— 25,00 м  —  
1 сп. ств.

Paucicrura plana  sp. nov.
Табл. XV, фиг 1—5; рис. 33

Г о л о т и п .  Раковина Вг 4^27, табл. XV, фиг. 1— 5. Идаверский гори
зонт (С ///), Ю го-Восточная Эстония, скв. Каагвере, гл. 290,8 м.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, плоско-выпуклая или двоя
ковыпуклая, со слабо выпуклой спинной створкой. Число ребрышек на 
расстоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответственно 8 и 
6 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравнодвояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. Очертание полуовальное, 
слегка вытянутое в ширину. Замочная линия прямая, соответствует 
наибольшей ширине раковины или несколько короче ее. Замочные 
углы прямые или тупые. П ередняя комиссура слабо сулькатная.

Скульптура изортисного типа состоит из тонких, неоднократно 
расщ епляющ ихся ребрышек, угловатых в поперечном сечении. Число 
ребрышек по краям раковины доходит до 60, из них 12 первичных. На 
спинной створке сектор второго первичного ребрышка включает до 10 
отщ епляющ ихся ребрышек, большинство из которых отщ епляется в 
сторону срединной линии. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  от 
макушки спинной створки соответственно 8 и 6— 7 в 2 мм- Экзо
пункты на гребнях ребрышек небольшие. Линии нарастания четкие и 
частые.

Брюшная створка слабо выпуклая, с уплощ енными передним и боко
выми частями. Длина створки несколько короче или почти равна наи
большей ширине. Макушка маленькая, загнутая. Арея вогнутая в 
подмакуш ечной части, апсаклинная. Дельтирий треугольный, откры
тый. Внутреннее строение створки неизвестно.
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Рис. 33. С хемы  строения кардиналия вида P aucicrura  p lana  sp. nov.
J  I —I I I  — B r  4228, в и д  с  в е н т р а л ь н о й , а н т е р о в е н т р а л ь н о й  и  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н . 1 — 

б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — у т о л щ е н и я  б р а х и о ф о р  в т о р и ч н о г о  р а к о в и н 
н о г о  в е щ е с т в а ;  4 — з у б н ы е  я м к и ;  5 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к .

Спинная створка почти плоская, с низким синусом. Макушка неза
метная; арея плоская, ниж е брюшной ареи, анаклинная. Нототирий 
широкий, треугольный. М еж ду краями нототирия и задними частями 
брахиофор развиты маленькие треугольные пластины (рис. 33). Бра
хиофоры пластинчатые, утолщ ены  вторичным раковинным вещ е
ством. Утолщ ения дна нототириальной полости и брахиофор переходят  
в приямочные утолщ ения. Приямочные пластины отчетливо развиты, 
со стороны зубны х ямок плоские. Замочный отросток с выдающейся  
средней частью, спереди широкий; ствол отсутствует. Срединная септа 
доходит до середины створки. А ддукторное поле полуовальное, с наи
большей шириной у  задних аддукторов.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: х\  Хг У

Цел. экз. Вг 4227^ 9,0 8,2 9,5 7,0

И з м е н ч и в о с т ь .  При росте раковины изменяется ее очертание: 
у  молоды х экземпляров наибольшая ширина раковины приурочена к 
замочной линии, у  взрослых —  к середине или к передней половине 
раковины (см. табл. XV, фиг. 1 и 2). Единственный южнолитовский  
экземпляр имеет, по сравнению с экземплярами из Эстонии, более 
грубую ребристость. В 2 и 5 мм  от макушки спинной створки у  него
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насчитывается соответственно 6 и 5 ребрышек в 2 мм, а у  эстонских 
экземпляров —  8 и 6— 7.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого к нему вида Paucicrura navis  
(õpik) описанный вид отличается значительно меньшей выпуклостью  
створок, более длинной замочной линией и почти прямой и более высо
кой ареей брюшной створки. P. plana  sp. nov. близок к виду Р. m atutina  
Cooper из нижней половины среднего ордовика Северной Америки  
(Cooper, 1956, с. 957), от которого отличается меньшей выпуклостью  
створок и более тонкой ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Идавереский горизонт (С т )  Прибалтики.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  А лувере —  4 цел. экз.; скв. Каагвере, гл. 

287,8— 287,9 м  — 2 сп. ств., 290,8 м  —  1 цел. экз., 292,0 м  — 1 цел. экз., 
293,0 м  — 1 бр. ств.; скв. Икла, гл. 581,5 м  — 1 бр. ств., 583,4 м  —  1 цел. 
экз.; скв. Паявонис-13, гл. 1210,1 м — 1 цел. экз.

Paucicrura robusta  sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 1— 11; рис. 34 

j
Г о л о т и п .  Брюшная створка Вг 4150-1, табл. XIV, фиг. 1— 5. Паэк- 

наская пачка набалаского горизонта (F/aP), Восточная Эстония, П ер- 
мискюла (Верхнее Село).

Д и а г н о з .  Раковина крупных размеров овального очертания. Число 
ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм от макушки спинной створки соот
ветственно 5— 7 и 4— 6 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неравнодвояковыпуклая, с более 
выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, слегка вытянутое 
в ширину. Замочная линия прямая, отношение ее длины к наибольшей  
ширине раковины 0,6. Замочные углы округлые. П ередняя комиссура 
сулькатная.

Скульптура изортисного типа, состоит из грубых, неоднократно рас
щ епляю щ ихся ребрышек, угловатых в поперечном сечении. Число 
ребрышек по краям раковины доходит до 60, из них 9— 10 первичных. 
Пять первичных ребрышек на брюшной створке и четыре ребрышка 
на спинной толще остальных. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  
от макушки спинной створки соответственно 5— 7 и 4— 6 в 2 мм.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой около 
середины. Макушка небольшая, загнутая; арея низкая, вогнутая, 
апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  массивные, 
утолщ ены вторичным раковинным веществом. Зубны е пластины  
короткие, круральные фоссеты маленькие. Н ожное утолщ ение раз
вито в виде маленькой платформы. М ускульное поле двухлопастное, 
отпечатки дидукторов длинные, спереди суженные; аддукторы рас
положены  на валикообразном возвышении м еж ду дидукторами. 
Длина мускульного поля меньше половины длины створки. Vascula  
m edia расходящ иеся. Дно створки почти плоское, по краям ребристое.

Спинная створка слабо выпуклая, с неглубоким синусом. Макушка 
незаметная. Арея плоская, анаклинная, в два раза ниже брюшной ареи. 
Нототирий треугольный, заполнен трехлопастным замочным отрост
ком. Брахиофоры короткие, утолщ ены вторичным раковинным вещ е
ством, переходящ им в приямочные утолщ ения (рис. 34). Приямочные

58



Рис. 34. С хемы  строения кардиналия вида Paucicrura robusta  sp. 
nov.

^  I —I II  — B r  4151-2, в и д  с о  с т о р о н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и , с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  
и  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н , і  — б р а х и о ф о р ы ;  2 — п р и я м о ч н ы е  у т о л щ е н и я ;  
3 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 4 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  5 — з у б н ы е  я м к и ;  
в  — с р е д и н н а я  с е п т а ;  7 — з а д н и е  а д д у к т о р ы ;  8 — п е р е д н и е  а д д у к т о р ы .

пластины небольшие; зубны е ямки глубокие. Аддукторное поле суб- 
квадратного очертания; передние и задние аддукторы почти одинако
вых размеров. Дно створки гладкое или слабо ребристое до аддуктор
ного поля.

Раковинное вещество пористое.

Р азм еры , мм: Хі Хо У Хз

12,1 _ 13,8 6,8
15,9 -- 17,2 9,8
— 11,3 12,6 7,2

'i Бр. ств. Вг 4150-1 
J Бр. ств. Вг 4150-2 
j Сп. ств. Вг 4151-1

И з м е н ч и в о с т ь .  При росте очертание раковины изменяется от 
овального, с наибольшей шириной в середине раковины (у молодых), 
до овального, с наибольшей шириной в передней половине ее. Ребрис
тость у  экземпляров из разрезов Борби и Л ехтсе более грубая, чем  
у  экземпляров из разрезов Кыргессааре и Пермискюла.

С р а в н е н и е .  Новый вид отличается от всех представителей рода 
Paucicrura  значительно большими размерами. По форме раковины и 
характеру внешней скульптуры Paucicrura robusta  наиболее близок к 
среднеордовикскому виду Р. navis  (õpik), но отличается от него кроме 
больш их размеров ещ е и внутренним строением брюшной створки. 
Paucicrura robusta , в отличие от P. navis,  имеет очень короткие, утол
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щенные вторичным раковинным веществом зубны е пластины, пере
ходящ ие в низкие валики, окаймляющие сбоку субтреугольны е лопасти  
дидукторов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Паэкнаская пачка набалаского горизонта 
(F/aP), вормсиский горизонт (Fib) Северной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F /a P : Пермискюла —  2 цел. экз., 1 бр. ств., 
3 сп. ств.; Ныммкюла —  1 цел. экз., F/b: Кыргессааре —  6 цел. экз., 
2 бр. ств., 11 сп. ств.; Палукюла —  1 цел. экз., 1 сп. ств.; Л ехтсе —  
1 цел. экз., 2 сп.ств.; Борби —  2 цел. экз., 1 сп. ств.; Мынусте —  1 цел. 
экз., 1 сп. ств.; Кярдла —  15 цел. экз., 3 бр. ств., 3 сп. ств.

Paucicrura  ? sp.
Табл. X X II, фиг. 18, 19

Материалом служ ат три спинные створки из ухакуского горизонта 
(С/с) скважины Ростов-1Р (гл. 1551,8, 1552,0 и 1552,4 м) и, вероятно, 
одна раковина того ж е возраста из скв. Карула (гл. 422,5 м).

О п и с а н и е .  Спинная створка небольш их размеров, слабо выпуклая, 
с неглубоким синусом. Очертание овальное, вытянутое в ширину. 
Замочная линия прямая, короче наибольшей ширины створки. Зам оч
ные углы округлые или тупые. А рея низкая, апсаклинная. Нототирий 
треугольный, открытый. Брахиофоры сильно утолщ ены вторичным 
раковинным веществом. Приямочные пластины слабо развиты. Утол
щения брахиофор со стороны нототириальной полости переходят в. 
приямочные утолщ ения. Замочный отросток двухлопастны й (?), с зу б 
чатым миофором и толстым стволом. Срединная септа широкая, до х о 
дит до середины створки. П ередние и задние аддукторы почти одина
ковой величины. Краевая ребристость слабая.

Скульптура изортисного типа, состоит из неоднократно расщ епляю 
щ ихся ребрышек. Общее число ребрышек по краям створки доходит' 
до 40, из них 10— 12 первичных.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х2 У

Сп. ств. Вг 4267 5,5 6,4
і Сп. ств. Вг 4268 4,3 5,2

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отнесены  
условно к роду Paucicrura,  с представителями которого они наиболее 
сходны по внешним признакам раковины и аддукторному полю спин
ной створки. Но Paucicrura  ? sp., по-видимому, сущ ественно отличается  
от данного рода двухлопастны м (?), относительно слабо развитым  
замочным отростком. Paucicrura  ? sp. отличается от прибалтийских 
среднеордовикских видов Paucicrura navis  и Р. plana  sp. nov. мень
шими размерами раковины, менее четко развитыми пучками ребры
шек и, возможно, отсутствием поперечной к ребрышкам штриховки, а 
также слабо развитым замочным отростком.
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Род W ysogorskiella  gen. nov.

Т и п о в о й  в и д .  W ysogorskiella  li tv iensis  gen. et sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковина двояковыпуклая, с умеренно выпуклой или 

сильно выпуклой брюшной створкой. Замочный отросток трехлопаст
ный. Брахиофоры слегка расходящ иеся, расположены близко друг 
к другу, с боковых сторон покрыты приямочными пластинами. А ддук 
торное поле спинной створки овального очертания, доходит до перед
ней половины створки. М ускульное поле брюшной створки овального- 
или субтреугольного очертания.

О п и с а н и е ,  См. описание типового вида.
С р а в н е н и е .  Новый род выделен по одному виду. От близких к 

нему ордовикских родов Paucicrura  и E rem otrem a  новый род отли
чается большей выпуклостью створок, длинным аддукторным полем  
спинной створки, коротким, субтреугольным или овальным очерта
нием мускульного поля брюшной створки и расположением брахиофор. 
У нового рода брахиофоры лишь слегка расходятся, расположены  
близко друг к другу, покрыты приямочными пластинами, и структура 
их в целом (брахиофор s. 1.) имеет форму относительно толстой пла
стины с субквадратным боковым видом (см. табл. XVI, фиг. 8). Бра
хиофоры (s. 1.) сходного строения имеют прибалтийские представители  
родов Paucicrura  и H owellites ,  но у  них они расходятся больше и не 
поднимаются так высоко по отношению к плоскости ареи, как у  нового 
рода.

По внешним признакам раковины (выпуклость, очертание, ребри
стость) типовой вид нового рода близок к виду Isorthis estona  (Al.), от 
которого отличается внутренним строением брюшной и спинной  
створок.

W ysogorsk ie lla  litv iensis  gen. et sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 1—22; рис. 35, 36

‘j
Г о л о т и п .  Спинная створка Вг 4140-1, табл. XVI, фиг. 6— 0. Ком

плекс набала— вормси (F /a— F/b), Средняя Литва, скв. Крякянаваг 
гл. 901,7 м.

Д и а г н о з .  Раковина небольш их размеров, очертание почти округ
лое. Аддукторное поле спинной створки доходит до передней половины  
створки; передние аддукторы длиннее задних.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, неравнодвояковыпуклая, с более  
выпуклой брюшной створкой. Очертание почти округлое. Замочная  
линия прямая, длина ее составляет от 2/з до 3Л наибольшей ширины, 
приуроченной к середине или к задней половине раковины. Замочны е 
углы округлые. П ередняя комиссура сулькатная.

Скульптура состоит из тонких, неоднократно расщ епляющ ихся реб
рышек. У раковин шириной до 4 мм  по краям насчитывается до 40 
ребрышек, из них 10— 14 первичных. Скульптура изортисного типа, 
но из-за  несимметричного отщ епления ребрышек имеет сходство со 
скульптурой рипидомеллового типа. Тонкая поперечная струйчатость  
наблюдается только в пром еж утках м еж ду ребрышками.

Брюшная створка сильно выпуклая, с наивысшей точкой около сере
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дины или в задней половине раковины. Макушка небольшая, заост
ренная, загнутая. Арея низкая, вогнутая, апсаклинная, дельтирий треу
гольный, частично заполнен замочным отростком. Зубы  массивные, с 
короткими, латерально изогнутыми пластинами и отчетливо разви
тыми круральными фоссетами (рис. 35, I). Н ожное утолщ ение развито 
в виде низкой платформы. М ускульное поле субтреугольное, ширина 
его почти равна длине. М еж ду лопастями дидукторов находится низ
кая аддукторная платформа. Дно створки гладкое или слабо ребристое, 
по краям с более резкой ребристостью.

Спинная створка примерно в два раза менее выпуклая, чем брюш 
ная. Синус неглубокий, в передней части створки слабо выраженный. 
Макушка маленькая; арея низкая, анаклинная. Нототирий треуголь
ный, заполнен замочным отростком. Брахиофоры короткие, спереди  
почти параллельные, утолщ ения вторичного раковинного вещества

1Wb <
I v J j г  V

Рис. 35. С хемы  внутреннего строения W ysogorsk ie lla  l i tv iensis  gen. sp. nov.
I — с х е м ы  с т р о е н и я  з а д н е й  ч а с т и  б р ю ш н о й  с т в о р к и  В г  4138 (т а б л . X I X , ф и г . 17, 18), 
в и д  н а  д е л ь т и р и а л ь н у ю  п о л о с т ь  с п е р е д и  (І ,а ) и  с б о к у  (1 ,6 ). 1 — з у б ы ;  2 — з у б н ы е  п л а 
ст и н ы ; 3 — к р у р а л ь н ы е  ф о с с е т ы ;  4 — н о ж н о е  у т о л щ е н и е .  I I  — с х е м ы  с т р о е н и я  к а р д и 
н а л и я  В г  4136 (т а б л . X I X , ф и г . 20—22); а —в  — в и д  с з а д и ,  с п е р е д и  и  с б о к у .  1 — з а м о ч 
н ы й  о т р о с т о к ;  2 — б р а х и о ф о р ы ;  3 — п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы ; 4 — п р и я м о ч н ы е  у т о л щ е 
н и я ; 5 — з у б н ы е  я м к и .
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Рис. 36. Возрастны е изм енения вида W ysogorsk ie lla  li tv iensis  gen. et sp. nov.

I — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  (or,) к  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н е  р а к о в и н ы  
(у ); I I  — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  т о л щ и н е  р а к о в и н ы  (z); I I I  — 
о т н о ш е н и я  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  р а к о в и н ы  к  д л и н е  а р е и  (х.О; IV  — о т н о 
ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  ч и с л у  р е б р ы ш е к  п о  к р а я м  р а к о в и н ы  (Я2).

развиты в основном на латеральны х сторонах. Приямочные утолщ е
ния хорош о развиты. Круральные ямки отсутствуют или очень 
маленькие. Приямочные пластины небольшие, но хорош о отличаются  
от брахиофор. Замочный отросток трехлопастный, с сильно развитой  
срединной частью. Иногда замочный отросток соединен вторичным  
раковинным веществом с задней частью брахиофор (рис. 35, II). Ствол 
отростка короткий или отсутствует. Аддукторное поле овальное, д охо
дит до передней половины створки. Отпечатки передних аддукторов  
примерно в два раза длиннее задних. Срединная септа доходит до 
передней половины створки, но короче аддукторного поля. Дно створки 
слабо ребристое, краевая ребристость четкая.

Раковинное вещество пористое.

63



Разм еры  мм: Х\ х 2 У Z

-i Сп. ств. Вг 4136 _ 3,5 4,0 _
і Цел. экз. Вг 4137 4,4 4,0 4,8 2,5
ч Бр. ств. Вг 4138-3 4,4 — ок. 4,4 —
' Сп. ств. Вг 4140-1 — 5,8 6,5 —

Бр. ств. Вг 4140-2 ОК. 6 — — —
4 Цел. экз. Вг 4140-3 6,2 6,0 6,6 4,0

И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины (очертание, толщина)
W ysogorskiella  litv iensis  варьирует в небольш их пределах (см. рис. 36, 
I— III), но ребристость ее характеризуется весьма большой изменчи
востью, прослеживающ ейся как в общем числе ребрышек (рис. 36, IV), 
так и в их расщеплении и расположении. Ребрышки в умбональной  
части створок располагаются соответственно изортисному типу реб
ристости, а в более поздних стадиях роста — часто по рипидомелло- 
вому типу ребристости. Такая изменчивость в расположении ребрышек 
обусловлена главным образом несимметричным расщеплением их. 
Заметная несимметричность ребристости наблюдается у  многих 
экземпляров (см. табл. XVI, фиг. 10, 11, 17).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Набалаский (F/a) и вормсиский (F/b) гори
зонты Северной и Ю жной Прибалтики; ? низы пиргуского горизонта 
(F/c) Ю жной Литвы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/a: Пермискюла —  2 цел. экз., 3 бр. ств., 
2 сп. ств.; скв. Кыргессааре, гл. 18, 15— 18, 23 м  —  3 сп. ств., 18, 23—  
18, 30 —  1 цел. экз.; скв. Икла —  569,9 м — 1 сп. ств.; F /a — F/b: Паяво-
нис-13, гл. 1180,6 м  —  1 цел. экз., 1 бр. ств., 1184,1— 1184,4 м  — не
сколько нецелы х спинных и брюшных створок молодых экземпляров, 
1184,4— 1184,5 м  — 5 цел. экз., 1 бр. ств., 1184,7— 1184,85 м  —  3 цел. 
экз., 3 бр. ств., 1 сп. ств., 1185,4— 1185,6 м  —  5 цел. экз., 2 бр. ств., 3 сп. 
ств., 1185,7 м  —  1 цел. экз.; скв. Кибартай-29, гл. 1259,1 м  —  1 бр. ств.,
1259,8 м  —  6 цел. экз-, 3 бр. ств., 1 сп. ств., 1259,9 м  —  3 цел. экз., 3 бр. 
ств., 1260,3 м  —  4 цел. экз., 1 бр. ств., 1261,0 м  —  3 бр. ств.; скв. Крякя- 
нава, гл. 901,7 м —  1 цел. экз., 1 бр. ств., 1 сп. ств.

ПОДСЕМЕЙСТВО RESSERELLINAE W ALM SLEY et BOUCOT, 1971 

Род Resserella  Bancroft, 1928

Resserella  p irguensis  sp. nov.
Табл. X I, фиг. 1—7

Г о л о  т и п .  Раковина Вг 4208-1, табл. XI, фиг. 1— 5. Адилаская  
пачка пиргуского горизонта (F/cA), Западная Эстония, Ууэмыйза.

Д и а г н о з .  Раковина округлого очертания, плоско-выпуклая. А д
дукторное поле спинной створки овального очертания; отпечатки пе
редних и задних аддукторов одинакового размера, треугольного очер
тания. Ребристость рессереллового типа. Число ребрышек на расстоя
нии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответственно 10— 11 и 
7— 8 в 2 мм.
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О п и с а н и е .  Раковина малых для рода размеров, плоско-выпуклая. 
Очертание почти округлое, замочная линия прямая, отношение ее 
длины к наибольшей ширине раковины в среднем 0,7. Замочные углы  
округлые. П ередняя комиссура ректимаргинатная.

Ребристость рессереллового типа. Ребрышки тонкие, округлые в 
поперечном сечении. Общее число ребрышек по краям раковины дохо
дит до 70, из них 12 первичных. Увеличение ребрышек в числе проис
ходит на боках створки путем расщепления и вклинивания, а на сре
дине ее —  путем бифуркации и вклинивания. Число ребрышек на рас
стоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответственно 10— 11 и 
7— 8 в 2 мм. Раковина покрыта очень тонкой поперечной струйчато- 
стью. Линии нарастания слабо выражены.

Брюш ная створка вдоль срединной линии равномерно выпуклая. 
Макушка небольшая, загнутая. Арея вогнутая, апсаклинная. Дельти- 
рий треугольный, открытый. Внутреннее строение неизвестно.

Спинная створка в примакушечной части слабо выпуклая, с низким, 
широким синусом; передняя часть створки плоская. Арея низкая, 
сильно анаклинная. Нототирий заполнен замочным отростком. В нут
реннее строение известно по одной створке. Брахиофоры короткие, 
сильно утолщ ены  вторичным раковинным веществом. Зубны е ямки 
развиты в виде углублений м еж ду брахиофорами и задним краем  
створки. Замочный отросток двухлопастный, выдается за замочный  
край. Борозда, разделяющ ая лопасти замочного отростка, прослеж и
вается и на коротком стволе. Аддукторное поле овальное, его длина 
составляет примерно 3/s длины створки, а ширина —  2/s наибольшей  
ширины раковины. Отпечатки передних и задних аддукторов тре
угольного очертания, почти одинакового размера. Срединная септа 
суж ивается к переднем у краю створки. Дно створки слабо ребристое, 
краевая ребристость резкая.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм: Х\ х 2 У Z

J Ц ел. экз. Вг 4208 9,4 8,4 9,3 4,2
J Цел экз. Вг 4208-1 8,0 7.3 7,7 3,4
ѵ Ц ел экз. Вг 4208-2 7,6 6,9 7,6 3,6

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Рессереллиды  в составе семейства  
D alm anellidae представляют специфическую группу, вы деленную  
А. Уолмсли и А. Буко (W alm sley and Boucot, 1971) в качестве само
стоятельного подсемейства. Названные авторы считают, что единст
венным ордовикским представителем подсемейства является род  
D edzetina  H avlicek. Описанный выше ордовикский вид сущ ественно  
отличается от представителей рода Dedzetina  и очень близок к предста
вителям рода Resserella  Bancroft. Так новый вид отличается от первых  
почти округлым очертанием раковины, слабо выпуклой спинной створ
кой, анаклинной ареей спинной створки, ребристостью, близкой к 
рессереловому типу, и рессереллидны м (s. str.) внутренним строением  
спинной створки, т. е. признаками, указывающ ими на несомненную  
принадлежность его к роду Resserella.

По внешним признакам раковины вид Resserella  pirguensis  наиболее 
близок к силурийским видам из группы Resserella  basalis, особенно к
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виду R. concavoconvexa  (Twenhofei). От этого наиболее сходного с ним  
вида Resserelia  pirguensis  отличается меньшими размерами раковины, 
более грубой ребристостью и слабо выраженным синусом на спинной 
створке.

И з эрратических валунов о-ва Эланд К. Виман (Wiman, 1907) описал  
вид Orthis w ysogorsk ii,  сходный с описанным прибалтийским видом по 
форме и особенно по внешней скульптуре раковины. Не исключена 
возможность, что описанный К. Виманом вид является вторым ордо
викским представителем рессереллид. R esserelia  p irguensis  отличается: 
от эландского вида несколько менее выпуклой спинной створкой ц, по- 
видимому, более расходящ имися брахиофорами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Адилаская пачка пиргуского горизонта 
(F/cA), Западная Эстония.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ууэмыйза —  13 цел. экз., 1 сп. ств.

•

ПОДСЕМЕЙСТВО ISO RTHINAE SCHUCHERT et COOPER, 1931

Род Isorthis  K ozlowski, 1929 em end. W alm sley, 1965

Isorthis estona  (Alichova, 1953)
Табл. XVII, фиг. 1—17, рис. 37

1953. D alm anella  estona  W ysogorski — А лихова, с. 62—64, табл. VII, фиг. 13— 16.
1954. D alm anella  estona  W ysogorski — А лихова, Балаш ова, Балаш ов, с. 32, табл. 

X IX , фиг. 1—3.

Г о л о т и п .  Раковина, изображенная Т. Н. Алиховой (1953) в табл. 
VII, фиг. 13. Вормсиский горизонт (Fib)?, Ю жная Литва, скв. Вильнюс, 
гл. 264,65 м.

Д и а г н о з .  Раковина небольш их размеров, двояковыпуклая, с 
сильно выпуклой брюшной створкой. Замочный отросток двухлопаст
ный. Аддукторное поле спинной створки доходит до передней  
половины створки. Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки  
спинной створки 6— 7 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина небольш их размеров, с сильно выпуклыми 
створками. Очертание почти округлое. Замочная линия прямая, длина 
ее составляет 2/з  ширины раковины. Замочны е утлы округлые. П еред
няя комиссура ректимаргинатная или сулькатная.

Раковина покрыта тонкими ребрышками, округлыми в поперечном  
сечении. Общее число ребрышек по краям раковины доходит до 60. 
Ребрышки увеличиваются в числе путем расщ епления и бифуркации  
(?). На брюшной створке прослеживаются два срединных ребрышка 
(два первичных или одно раздваивающ ееся в умбональной части) и 
на спинной створке —  одно (первичное ? или вклинивающееся ?). 
Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 лш  от макушки спинной створки 
соответственно 7— 10 и 6— 7 в 2 мм. Линии нарастания развиты на 
краевых частях створок.

Брюшная створка сильно выпуклая, толщина ее составляет около
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половины длины створки. Макушка выдающаяся, запрокинутая до 
замочной линии. Арея вогнутая, апсаклинная, высота ее составляет 
'/го длины. Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  массивные, зу б 
ные пластины переходят в субпараллельные валики, ограничивающие 
мускульное поле. Круральные фоссеты отчетливо развиты. М ускуль
ное поле удлиненно-овальное, спереди двухлопастное; длина его 
составляет до половины длины створки. Дно створки гладкое или слабо 
ребристое, краевая ребристость четкая; у  переднего края 5— 6 ребры
шек длиннее остальных краевых ребрышек.

Спинная створка умеренно выпуклая. Синус мелкий, иногда выра
ж ен только в примакушечной части. Макушка небольшая, загнутая. 
Арея ниж е брюшной ареи, слабо вогнутая, анаклинная до ортоклин- 
ной. Нототирий треугольный, открытый, частично заполнен замочным  
отростком. Брахиофоры расходящ иеся, сильно утолщ ены вторичным  
раковинным веществом, переходящ им в приямочные утолщ ения  
(рис. 37). Приямочные пластины толстые, иногда с маленькими кру- 
ральными ямками. Замочный отросток двухлопастный, ствол отростка 
килеобразный. Срединная септа доходит до передней половины  
створки. А ддукторное поле ромбовидного очертания. Отпечатки перед
них аддукторов почти в два раза длиннее задних. Валики, разделяю 
щие передние и задние аддукторы, имеют антеролатеральное направ-

Рис. 37. С хемы  строения кардиналия вида Isorthis estona  (A lichova).
< V

I. I I  — В г  4256-5, т а б л . X V I I ,  ф и г . 11, 12; I I I  — B r  4256-2 т а б л . X V I I .  ф и г . 14; IV  — 
4 B r  4256-6, т а б л . X V I I ,  ф и г . 10. I — в и д  с п е р е д и ,  I I —IV  — в и д  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  

с т о р о н ы . 1 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  2 — б р а х и о ф о р ы ;  3 — у т о л щ е н и я  в т о р и ч н о г о  
р а к о в и н н о г о  в е щ е с т в а ;  4 — б о к о в а я  ч а с т ь  д н а  з у б н о й  я м к и ;  6 — з у б н ы е  я м к и ;  7 — 
п р и я м о ч н ы е  п л а с т и н ы .
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ление. Дно створки гладкое или слабо ребристое, краевая ребристость 
четкая.

Раковинное вещество пористое.

Размеры , мм: Х\ х 2 У г

* Цел. экз. Вг 4256-1 8,2 7,5 8,2 5,5
-Б р . ств. Вг 4256-2 8,4 — 9,4 —
\  Бр. ств. Вг 4256-3 8,3 — 8,7 —
' Бр. ств. Вг 4Й56-4 6,9 — 7,6 —
J Сп. ств. Вг 4256-5 — 6,7 8,1 —
* Сп. ств. Вг 4256-6 — ок. 6,9 ок. 8 —
■J Цел. экз. Вг 4257 6,9 6,3 7,3 4,8
■1 Сп. ств. Вг 4258-2 — 5,2 6,4 —

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Достоверные изортиды ордовик
ского возраста неизвестны, но предполагают, что они филогенетически  
связаны с ордовикскими далманеллидами (см. W alm sley, Boucot, Har
per, 1969, с. 496, рис. 4). Описанный выше верхнеордовикский вид 
является одним из возмож ны х переходны х членов м еж ду представи
телями подсемейств D alm anellinae и Isorthinae. Этот вид, с одной сто
роны, имеет сходство со среднеордовикскими представителями рода 
H ow elli tes  и, с другой —  с силурийскими представителями рода Isorthis.  
По внутреннему строению спинной створки новый вид наиболее бли
зок к представителям первого рода, а по внутреннему строению брюш
ной створки, форме раковины и общ ему характеру ребристости —  к 
представителям рода Isorthis. В данной работе описанный вид включен  
условно в состав последнего рода, с которым он имеет больше общего, 
чем с видами рода Howellites .

По внешним признакам раковины (очертанию, выпуклости створок, 
ребристости) Isorthis estona  наиболее сходен с видом W ysogorskiella  
litv iensis,  но четко отличается от него по признакам внутреннего  
строения обеих створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вормс^ский горизонт (F/b), моэская, (F/cM ), 
халликуская (F/cH ) и адилаская (F/cA) пачки пиргуского горизонта 
Северной Эстонии (см. Рыымусокс, 19676., табл. 21); пиргуский (F/c) 
и вормсиский (F/b) ? горизонты Средней Литвы (см. Алихова, 1953).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/b: Кярслят —  7 цел. экз., 3 бр. ств., 2 сп. 
ств.; Саксби северное —  10 цел. экз., 2 сп. ств., 2 бр. ств. F/cM: Й оот- 
маа —  15 цел. экз., 3 бр. ств., 5 сп. ств.; Моэ —  1 цел. экз., 1 бр. ств., 
2 сп. ств.; Нийби — 1 сп. ств.

Isorthis  sp.
Табл. X X II, фиг. 15— 17

М а т е р и а л .  Две спинные створки (скв. Икла, гл. 545,1 и 550,8 м) 
и один целый экземпляр (скв. Энгуре, гл. 887,3 м); все из пиргуского 
горизонта (F/c).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, двояковыпуклая, с более вы пук
лой брюшной створкой. Синус на спинной створке неглубокий. Очерта
ние овальное, вытянутое з  ширину. Замочная линия прямая, длина 
ее составляет около 3Л ширины раковины. Брюш ная макушка заост
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ренная, запрокинутая; спинная —  незаметная. Брахиофоры расходя
щиеся, спереди и сбоку утолщ ены вторичным раковинным веществом. 
Приямочные пластины маленькие, со стороны зубны х ямок не раз
личаются от утолщ ений вторичного раковинного вещества. Нототи- 
риальная полость узкая, в задней ее части располагается килеобразный  
замочный отросток. Ствол последнего переходит в срединную септу. 
Аддукторное поле небольшое, овальное, доходит до середины створки. 
Дно створки гладкое.

Скульптура изортисного типа, состоит из тонких, округлых ребры
шек. Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки спинной створки 
8 в 2 мм.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры , мм: х 2 у

 ̂ Сп. ств. Вг 4281 5,8 7,1

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от предыдущ его  
вида меньшими размерами, килеобразным замочным отростком, типом 
ребристости и меньшими размерами аддукторного поля спинной  
створки. По последним признакам они значительно больше сходны с 
силурийскими видами рода, чем преды дущ ий вид Isorthis estona  
(Alichova).

СЕМЕЙСТВО H ARKNESSELLIDAE BANCROFT, 1928 [non. transi. 
ALICHOVA, 1960 (ex  H ARKNESSELLINAE) BANCROFT, 1928], 

em end. W RIGHT, 1965

Род H orderleye lla  Bancroft, 1928

H orderleye lla  kegelensis  (Alichova, 1953)

1951. D alm anella  aff. tes tu d in aria  (Dalm an) — А лихова, с. 40, 41; табл. I l l ,  фиг. 
44—46.

1953. D alm anella  kegelensis  sp. nov. — А лихова, с. 57—61; табл. VI, фиг. 1— 10.

Г о л о т и п .  Целый экземпляр, изображенны й Т. Н. Алиховой (1953, 
табл. VI, фиг. 1). Кейлаский горизонт (D/Ц, Северо-Западная Эстония, 
Сауэ («Фридрихсгоф»).

Д и а г н о з .  Раковина крупная или средней величины. Брахиофоры  
(s. 1.) сходящ иеся, соединяются со средней септой у  передней части 
нототириальной полости; спереди имеют U -образную  форму. Отпечатки 
дидукторов брюшной створки овального или субтреугольного очерта
ния; м еж ду ними располагается узкое аддукторное поле. Ребристость  
изортисного типа; число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки  
спинной створки 4— 5 в 2 мм. ,

О п и с а н и е .  Раковина от средних до больш их размеров, с более 
выпуклой брюшной створкой или равнодвояковыпуклая. Очертание от 
овального до субквадратного, слегка вытянутое в ширину. Замочная
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линия прямая, длина ее составляет V2— 2/з наибольшей ширины рако
вины. Замочные углы от округлых до прямых; передняя комиссура 
сулькатная или волнистая, иногда ректимаргинатная.

Скульптура изортисного типа состоит из неоднократно расщ епляю 
щ ихся ребрышек, общее число которых по краям раковины доходит  
до 100. Число ребрышек на расстоянии 5 и 10 мм  от макушки спинной 
створки соответственно 4— 5 и 3— 4 в 2 мм.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой в задней  
части- Макушка небольшая, загнутая. Арея вогнутая, апсаклинная, вы
сотой до 3 мм. Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  небольшие. 
М ускульное поле от овального до субпентагонального очертания; 
м еж ду широкими овального или субтреугольного очертания отпечат
ками дидукторов расположено узкое аддукторное поле. Дно створки 
гладкое или слабо ребристое.

Спинная створка от слабо выпуклой до умеренно выпуклой, с сину
сом или с несколькими низкими седловидными возвышениями. Ма
кушка маленькая; арея низкая, анаклинная до ортоклинной. Нототи- 
рий треугольный, открытый. Брахиофоры (s. 1.) соединяются со сре
динной септой у  передней части нототириальной полости, спереди имеют 
U -образную  форму. Круральные ямки глубокие; зубны е ямки неболь
шие. Приямочные пластины слабо развиты. Замочный отросток д в у х 
лопастный, с зубчатым миофором и тонким стволом. Срединная септа 
короткая, широкая. Аддукторное поле доходит до середины створки и 
расширяется к переднем у краю. Отпечатки аддукторов маленькие, у  
передних аддукторов полуовального, у  задних треугольного очертания. 
Дно створки гладкое или ребристое.

Раковинное вещество пористое.
С р а в н е н и е .  Описанный выше вид H orderleye lla  kegelensis  отли

чается от английских представителей рода H orderleye lla  (см. Bancroft, 
1945, с. 236— 238) большей выпуклостью створок и более округлым  
очертанием раковины. От внешне сходны х с ним видов рода Harknes-  
sella (H. subquadrata  и H. subplicata;  см. Bancroft, 1945, табл. 32, фиг. 
7— 9) прибалтийский вид четко отличается строением кардиналия. 
Строение кардиналия у  харкнесселлид весьма слож ное и только у  
представителей рода H orderleye lla  более простое, в определенной мере 
сходное со строением кардиналия у  представителей рода Dalmanella  
(см. также Schuchert et Cooper, 1932, с. 127). Последний тип кардиналия 
характерен и для описанного прибалтийского вида.

З а м е ч а н и я .  При описании рода H orderleye lla  Б. Банкрофт (Ban
croft, 1945, с. 235, 236) обращает внимание на то, что род представлен  
во всех ассоциациях раковинами, внешний облик которых варьирует 
от далманеллидного до типичного харкнесселлидного. Такой ж е тип 
раковин характерен для прибалтийского вида H orderleye lla  kegelensis. 
При этом раковины харкнесселлидного облика приурочены только к 
известнякам и глинистым известнякам сауэской пачки кейлаского 
горизонта (D /jßS) Северо-Западной Эстонии, а раковины далманеллид
ного облика распространяются в более глинистых отлож ениях этого 
ж е горизонта в пределах остальной части Северной Эстонии. П о-види
мому, внутри таких группировок внешня форма раковины вида H or
der leye l la  kegelensis  малоизменчивая. Во всяком случае экземпляры из 
сауэской пачки стратотипического района имеют несомненно харк-
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несселлидны й облик. Среди них отсутствуют не только раковины  
далманеллидного облика, но и раковины, которые по внешним при
знакам могли бы рассматриваться как переходны е ко второму типу. 
Несмотря на трудности, связанные в некоторых случаях с определе
нием типа раковины (в частности экземпляров из разрезов буровых  
скважин), целесообразно выделить раковины далманеллидного и 
харкнесселлидного облика в качестве двух экологических подвидов. 
Точные возрастные соотнош ения этих подвидов пока неизвестны. По 
голотипу вида H orderleye lla  kegelensis  номинальный подвид H o rd er ley 
ella kegelensis kegelensis  включает раковины харкнесселлидного  
облика, а раковины с далманеллидны м обликом выделены в качестве 
нового подвида H orderleye lla  kegelensis oanduensis  subsp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кейлаский горизонт (D //) Северной Прибал
тики и Ленинградской области.

H orderleye lla  kegelensis kegelensis  (Alichova, 1953)
Табл. XVIII, фиг. 1—18, рис. 38, 39

1953. Dalmanella  kegelensis  n. sp. (pars.) — А лихова, с. 57—61; табл. VI, фиг. 1—5, 
8— 10 (?).

Г о л о т и п .  Раковина, изображенная Т. Н. Алиховой (1953, табл. VI, 
фиг. 1). Кейлаский горизонт (D //), С еверо-Западная Эстония, Сауэ, 
(«Ф ридрихсгоф»).

Д и а г н о з .  Раковина больш их размеров, двояковыпуклая, с более 
выпуклой брюшной створкой или равнодвояковыпуклая. Длина зам оч
ной линии соответствует наибольшей ширине раковины или состав
ляет 2/з ее. Передняя комиссура волнистая или ректимаргинатная.

О п и с а н и е .  Раковина больших размеров, равнодвояковыпуклая  
или двояковыпуклая, с более выпуклой брюшной створкой. Очертание 
полуовальное или субквадратное. Замочная линия прямая; длина ее  
соответствует наибольшей ширине раковины или составляет 2/з ее. 
Замочны е углы прямые или тупые. П ередняя комиссура волнистая 
или ректимаргинатная (рис. 38).

Скульптура состоит из неоднократно расщ епляющ ихся ребрышек; 
около протегулума и вдоль заднего края появляется 16— 18 ребрышек. 
Число ребрышек, отщ епляющ ихся в боковые стороны по отношению  
к основному ребрышку, -составляет от Ѵг до 2/з общего числа реб
рышек. Линии нарастания редкие.

Брюшная створка умеренно выпуклая, около замочны х углов и в 
передней половине створки уплощ енная или слегка волнистая. Отно
ш ение длины к наибольшей ширине створки в среднем 0,8. Арея вог
нутая, высотой до 3 мм. Зубы  небольшие, с хорош о развитыми зу б 
ными пластинами, переходящ ими в валики, окаймляющие мускульное 
поле. Круральные фоссеты угловатые. М ускульное поле вытянутое в 
длину, от овального до субпентагонального очертания, спереди д в у х 
лопастное.

Спинная створка умеренно выпуклая, около замочны х углов упло
щенная. Синус неглубокий, у  взрослых экземпляров замещ ается сед-
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Рис. 33. И зображ ения передней комиссуры  раковин Horderleye lla  kegesis  
kegelensis (А) и H. kegelensis oanduensis (Б).

В н и з у  с п р а в а  в и д  н а  р а к о в и н у  с п е р е д и , ж и р н о й  л и н и е й  п о к а з а н а  п е р е д н я я  
к о м и с с у р а .

a

ловидным возвышением в передней части створки. Арея плоская, ог  
анаклинной до ортоклинной. Нототириальная полость узкая.

Р азм еры , мм: Х \ Х2 У Z

* Цел. экз. Вг 4283 22,0 20,6 25,7 11,4
J Бр. ств. Вг 4284 25,4 — 27,0 —

^Сп. ств. Вг 4286-1 — 18,9 — —

-С п. ств. Вг 4286-2 — 18.3 23,8 —

•іЦел экз. Вг 4290 9,9 9,2 11,4 6,5
Средние и наибольшие 

(в скобках размеры 19.1 17,4 22,1 11,1
по 36 экземплярам) (25,3) (24,3) (29,8) (13,7)

И з м е н ч и в о с т ь .  В ходе роста форма раковины H orderleye lla  
к. kegelensis  (Alich.) изменяется от неравнодвояковыпуклой, с наиболь
шей шириной на замочной линии, до равнодвояковыпуклой, с наиболь
ш ей шириной примерно в середине раковины. При этом отношение 
длины брюшной створки к наибольшей ширине и толщине раковины  
почти одинаковое у  молодых и взрослы х экземпляров (рис. 39).

С р а в н е н и е .  H orderleye lla  kegelensis kegelensis  отличается от H or
der leye l la  kegelensis oanduensis  subsp. nov. внеш ней формой рако
вины, а именно более выпуклой спинной створкой, более длинной за 
мочной линией, слабо выраженным синусом или присутствием седло
видных возвышений на спинной створке.
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Рис. 39. В озрастны е изм енения подвидов H orderleye lla  kegelensis kegelensis (А) 
и Н. kegelensis oanduensis (Б).

I — о т н о ш е н и я  д л и н ы  б р ю ш н о й  ( х , )  и  с п и н н о й  ( х 2) с т в о р о к  к  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н е  р а к о 
в и н ы  (у);  II  — о т н о ш е н и е  д л и н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и  к  т о л щ и н е  р а к о в и н ы  (z).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лаагриский подгоризонт кейлаского гори
зонта (D/jß) Северо-Западной Эстонии, кейлаский горизонт Ленинград
ской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Яльгимяэ —  3 цел. экз.; Саку —  3 цел. экз.,; 
канава у  Пярнуского шоссе (в 21 км  от г. Таллина) —  около 50 цел. 
экз. и отдельны х створок; скв. Кыргессааре, гл. 47,77— 47,81 м , 49,02—
49,06 ж, 49,39 Му 49,78— 49,82 м, 50,30— 50,35 м, 50,65— 50,71 м  —  не
сколько цел. экз-, бр. и сп. створки.

H orderleye lla  kegelensis oaduensis  subsp. nov.
Табл. X IX , фиг. 1— 13; рис. 38, 39

? 1951. D alm anella  aff. tes tu d inaria  (Dalm an) — А лихова, с. 40 и 41; табл. III, 
фиг. 44—46.

1953. D alm anella  kegelensis  sp. nov. — А лихова, с. 57—61, табл. VI, фиг. 6 и 7.
і

Г о л о т и п .  Раковина Вг 4259, табл. XXII, фиг. 1— 5. Лаагриский 
подгоризонт кейлаского горизонта (D //ß), Северо-Восточная Эстония, 
р. Оанду.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, от плоско- до двояковы
пуклой, с почти округлым очертанием. Длина замочной линии состав
ляет от Ѵг до 2/з  наибольшей ширины раковины. П ередняя комиссура 
сулькатная.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, от плоско- до двояковы
пуклой. Очертание почти округлое или овальное, слегка вытянутое в 
ширину. Замочная линия прямая, длина ее составляет от 7 з  до 2/ з
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наибольш ей ширины раковины. Замочные углы округлые. П ередняя  
комиссура сулькатная (см. рис. 38).

Скульптура состоит из неоднократно расщ епляющ ихся ребрышек; 
в примакѵшечной части появляется 14— 16 ребрышек. Латерально 
отщ епляющ иеся ребрышки встречаются в основном на боковых и зад
не-боковы х частях раковины; число их меньше половины общего 
числа ребрышек.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Арея слабо выпуклая, вогну
тая, апсаклинная, высотой до 2 мм. Зубы  маленькие, с короткими зу б 
ными пластинами. Круральные фоссеты неглубокие. М ускульное поле 
субпентагонального очертания, передний край его почти прямой. Отпе
чатки аддукторов узкие, слабо различимые от дидукторов.

Спинная створка слабо выпуклая или плоская, со слабо выпуклой  
примакуш ечнсй частью. Синус неглубокий, прослеживается до перед
него края створки. Круральные ямки глубокие, но часто заполнены  
вторичным раковинным веществом. Нототириальная полость расши
ряется к переднему краю.

Размеры , мм:

Цел. экз. Вг 4259 ^
Сп. ств. Вг 4260./
Сп. ств. Вг 4291

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость формы раковины незначительная  
(рис. 39). М еж ду экземплярами из Восточной и Западной Эстонии 
отмечаются лишь некоторые различия в выпуклости спинной створки: 
первые имеют почти плоскую, вторые слабо выпуклую спинную  
створку.

С р а в н е н и е .  См. сравнение номинального подвида (с. 72).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лаагриский подгоризонт кейлаского гори

зонта (D / / ß), Северная Эстония, кейлаский горизонт (D //), северная  
часть Новгородской области.

М а т е р и а л .  Река Оанду —  3 цел. экз., 2 сп. ств., 2 бр. ств.; Кехра —  
4 цел. экз.; скв. Хаапсалу, гл. 101,05 м  —  1 сп., 1 бр. ств., 101,9 м  —
4 бр. ств., 2 сп. ств., 102,2 м  — 2 бр. ств., 102,9 м  —  4 цел. экз., 8 бр. ств.,
5 сп. ств., 103,0 м  —  5 бр. ств., 2 сп. ств., 104,0 м  —  1 сп. ств., 104,5 м  —  
1 сп. ств.

H orderleye lla  sp. 
'l Табл. XVIII, фиг. 19

Xl х 2 У 2

16,4 15,5 18,7 8,3
— 15,5 19,2 —
— 15,3 — —

В коллекции имеются две раковины, одна спинная и одна брюшная 
створка плохой сохранности из скв. Паявонис-13 (гл. 1199,8— 1199,9 м, 
1200,7 и 1202,8 м, D //).

О п и с а н и е .  Раковина крупная, двояковыпуклая, субквадратного 
•очертания. Брюшная створка умеренно выпуклая, спинная — слабо 
выпуклая с низким синусом. Замочная линия прямая, длинная. 
Скульптура состоит из грубых, в поперечном сечении угловатых реб
рышек. Внутреннее строение брюшной створки неизвестно. На спин
ной створке глубокая нототириальная полость, расширяющаяся к пе
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реднем у краю. Дорзальные части брахиофор соединяются со срединной  
септой U -образно. Круральные ямки неглубокие. Замочный отросток  
двухлопастный, миофора зубчатая, ствол короткий.

З а м е ч а н и я .  По размерам раковины и характеру ребристости  
описанные экземпляры наиболее сходны с видом H orderleye lla  kege
lensis из кейлаского горизонта Западной Эстонии. Однако из-за  плохой  
сохранности материала их видовая принадлежность ещ е окончательно 
не установлена.

Род Reusclnella Bancroft, 1928

Reuschella  magna  sp. nov.
Табл. X X , фиг. 1— 16; рис. 40—42

Г о л  о т и п .  Раковина Вг 4216, табл. XX , фиг. 6— 8. Оандуский гори
зонт (D/л ) , Ю жная Эстония, скв. Абья, гл. 402,4 м.

Д и а г н о з .  Вид из группы Reuschella  horderleyensis  с раковиной 
больших размеров. М ускульное поле брюшной створки двухлопастное.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неравнодвояковыпуклая, с более 
выпуклой спинной створкой. Очертание почти четырехугольное, вытя
нутое в ширину. Замочная линия прямая, соответствует наибольшей  
ширине раковины. Замочные углы прямые или тупые. Передняя ко- 
миссура сулькатная.

Скульптура изортисного типа, состоит из тонких, неоднократно 
расщ епляющ ихся и вклинивающихся. (?) ребрышек. Общее число 
ребрышек по краям раковины доходит до 100, из них 10— 12 первич
ных. Второе первичное ребрышко (2) на спинной створке распола
гается в середине седловидны х возвышений по обе стороны от синуса  
и имеет ребрышки, отщ епляющ иеся как в сторону срединной линии, 
так и в боковые стороны. Срединные первичные ребрышки отщ еп
ляю тся только в сторону срединной линии, что характерно для группы

Рис. 40. М ускульное поле 
брю ш ной створки Reuschella  
m agn a  sp. nov. (Br 4218). i
В и д  с о  с т о р о н ы  с п и н н о й  с т в о р к и .  
1 — з у б ы ;  2 — з у б н ы е  п л а с т и н ы ,  
п е р е х о д я щ и е  в  в а л и к и , о г р а н и 
ч и в а ю щ и е  м у с к у л ь н о е  п о л е ;  3 — 
а д д у к т о р н о е  п о л е ;  4 — о т п е ч а т к и  
д и д у к т о р о в ;  5 — н о ж н о е  у т о л щ е 
н и е .
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Reuschella h o rd er leyensis. Около замочны х углов ребрышки очень тон
кие. Раковина покрыта тонкими поперечными струйками. Линии 
нарастания частые на краевых участках створок.

Брюшная створка слабо выпуклая, с низким килеобразным седлом. 
Боковые части створки уплощ енные. Арея вогнутая, апсаклинная; 
высота ареи составляет Ѵю ее длины. Дельтирий широкий, треуголь
ный; у  взрослы х экземпляров зубы  окаймляют боковые части дельти- 
рия (рис. 40). Зубы  массивные, с короткими, расходящ имися зубными  
пластинами. Последние переходят в валики, окаймляющие мускульное 
поле. М ускульное поле большое, спереди двухлопастное, у  двух ство-

Рис. 41. С хемы  строения кардиналия вида Reuschella  
m agna  sp. nov.

1 I —I I I  — B r  4213, в и д  с  в е н т р а л ь н о й  и  п о с т е р о в е н т р а л ь н о й  с т о 
р о н ы  и  с б о к у .  1 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  2 — б р а х и о ф о р ы ;  3 — 
р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о , о б р а з у ю щ е е  д н о  з у б н ы х  я м о к ;  4 — з у б 
н ы е  я м к и .
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рок его длина составляет 0,39 и 0,47 длины створки. Длина м ускуль
ного поля почти равна его ширине. Дно створки гладкое, по краям  
ребристое.

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Синус глубокий, 
расширяется к переднем у краю. Спинная арея вдвое ниже брюшной, 
анаклинная. Нототирий треугольный, частично, заполнен замочным  
отростком. Брахиофоры длинные, их  постеровентральные части рас
полож ены  под углом в 90°; передние, выдающ иеся части брахиофор  
развиты в виде пластинчатых отростков (рис. 41). Зубны е ямки узкие, 
неглубокие; дно их приподнято со дна створки. Круральные ямки 
небольшие. Замочный отросток трехлопастный с зубчатым миофоррм  
(рис. 42). Ствол отростка переходит в толстую срединную септу.

Рис. 42. С хемы  строения замочного отростка Reuschella m agna  sp. nov.
V I , I I  — В г  4212, в и д  с б о к у  и  с з а д и .  1 — с р е д н я я  ч а с т ь  з а м о ч н о г о  о т р о с т к а ;  2 — с т в о л ;

3 — н а с е ч к а  н а  о т р о с т к е .

А ддукторное поле, относительно маленькое, доходит до середины  
створки, субовального очертания. Отпечатки задних аддукторов тре
угольные, более чем в два раза короче передних аддукторов. Дно 
створки гладкое, по краям ребристое.

Раковинное вещество пористое.

Р азм еры  мм: Хі х 2 У

' Сп. ств. Вг 4216 __ 27,5 35,8
і Цел. экз. Вг 4211 30,4 28,9 37,0
• Сп. ств. Вг 4214 — 10,1 ок. 15
х Б р . ств. Вг 4215 — — более 35

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастная изменчивость очертания раковины  
незначительная, лишь замочные углы у  молоды х экземпляров слегка 
заостренные, а у  взрослы х почти прямые.

С р а в н е н и е .  От наиболее сходны х с ним видов Reuschella hör d e r -
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ley  ensis (Bancroft, 1928b, с. 187, 188), R. cf. hör d er ley  ensis и R. horder-  
leyensis  undulato  из карадока Англии (W illiam s, 1963, с. 411— 417) 
новый вид отличается большими размерами раковины, большей  
выпуклостью спинной створки и широким, двухлопастны м мускуль
ным полем брюшной створки. Сравнение названных видов по разм е
рам раковины приведено в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Сравнение видов Reuschella  по соотнош ению  изм ерений признаков внеш него
и внутреннего строения

С о о т н о ш е н и я  д л я  R. тадпа  п р и в е д е н ы  п о  о т д е л ь н ы м  э к з е м п л я р а м , д л я  R. cf. horder leyens is  
и  R. horderleyens is  undulata  п о  с р е д н и м  и з м е р е н и я м  (W illiam s, 1963, т а б л . 65, 69, 71, 72) и  д л я  
R. с і .h o rde r leye ns is  п о  и з м е р е н и я м  э к з е м п л я р о в ,  и з о б р а ж е н н ы х  Б . Б а н к р о ф т о м  (Bancroft, 
1928а, т а б л . 2, ф и г . 6—8). О б о з н а ч е н и я  и з м е р е н и й  д а н ы  н а  р и с . 13.

Вид Х2ІУ X h/ x 2 Xl / y Xg/Xi Xg/Xio

Reuschella т адпа  sp. 0,70; 0,79; 0,54; 0,48 0,76; 0,67 0,39; 0,46 1,0; 1,0; 1,1
nov. 0,67; 0,75 0,82 0,77

R. cf. horder leyensis 0,68 0,48 — 0,36 1.2
R. horder leyensis  u n  0,67 — — 0,34 1,3

dula ta
R. horderleyensis 0,68 — 0,83; 0,80 0,33 —

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оандуский горизонт (D /j/) Ю жной Литвы и 
Ю жной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. Паявонис-13, гл. 1190,6— 1190,7 м  —  
2 сп. ств., 1190,7— 1190,8 м  — 1 сп. ств., 1191,1— 1191,15 м  —  1 бр. ств., 
1192,0— 1192,2 м  —  1 бр. ств., 1 сп. ств., 1192,6— 1192,7 м  —  1 бр. ств., 
1 сп. ств.; скв. Кибартай-29, гл. 1266,6 м  —  1 сп. ств., 1268,45 м  —  1 цел. 
экз.; 1268,7 м  —  1 бр. ств., 1269,2 м  —  1 сп. ств., 1270,9— 1271 м  —  1 сп. 
ств.; скв. Кингисепп, гл. 367,0 м  —  1 цел. экз.; скв. Абья, гл. 402,4 м  —  
1 цел. экз.; скв. Отепя, гл. 437,6 м —  1 цел. экз.

СЕМЕЙСТВО RHIPIDOM ELLIDAE SCHUCHERT, 1913, em end.
BOUCOT, JOH NSO N, W ALM SLEY, 1965

ПОДСЕМЕЙСТВО PLATYO RTHINAE HARPER, BOUCOT et 
W ALM SLEY, 1969

Род Elsaella  A lichova, 1960

Т и п  р о д а .  Elsaella bekkeri  (Rosenstein, 1943) Реаская пачка пиргу
ского ropH30HTa(F/cR) Северной Эстонии. 1

Д и а г н о з .  Род подсемейства P latyorthinae с плоско- до двояковы
пуклой раковиной и относительно длинной замочной линией. Зам оч
ный отросток трехлопастный. Брахиофоры развиты в виде пластин, 
расходящ ихся антеролатерально. М ускульное поле брюшной створки 
овальное; аддукторное поле располагается на нем центрально.

О п и с а н и е .  См. описание типового вида.
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С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  А. Вильямс и А. Райт (W illiam s and 
W right, 1963, с. 28) считают род Elsaelia  A lichova nom.. nov. (pro B ek k er-  
ella  Rosenstein, 1943, non B ekkere lla  Reed, 1936) синонимом рода 
H eterorthina  Bancroft, 1936, так как первый отличается от второго 
лишь более грубой ребристостью. И зученный автором дополнительный  
материал показал, что различия м еж ду Elsaella и H eterorth ina  не огра
ничиваются только различиями в ребристости раковины; а наблю
даются также в строении мускульного поля брюшной створки и кар
диналия. Так, род Elsaella  отличается от H eterorth ina  центральным  
полож ением аддукторного поля на брюшной створке, трехлопастным  
замочным отростком и весьма слабо развитыми приямочными утол 
щениями. Кроме того они ещ е различаются по типу ребристости: 
у  раковины Elsaella  тип ребристости рипидомелловый, а у  представи
телей Heterorth ina,  по-видимому, изортисный (см. Bancroft, 1928а, 
табл. III, 2, 2а, 3; Neum an, 1967, табл. 2, фиг. 1, 3). По типу ребристости, 
трехлопастному замочному отростку и в некоторой мере также по 
мускульному полю брюшной створки Elsaella  сходен с D icerom yonia  
Wang. Но род Elsaella  отличается от последнего почти прямыми боко
выми краями мускульного поля брюшной Створки (у D icerom yonia  они 
веерообразные), брахиофорами, переходящ ими латерально в валики, 
окаймляющие аддукторное поле сзади, а также очертанием раковины  
(замочный край у  Elsaella  значительно длиннее, чем у Diceromyonia).  
По строению брахиофор Elsaella  наиболее сходен с родами H eterorth ina  
H all et Clarke и Svobodaina  H avlicek, но четко отличается от них 
мускульным полем брюшной створки. Тем самым род Elsaella  отли
чается от всех сходны х с ним родов некоторыми признаками родового 
значения: либо строением мускульного поля брюшной створки, либо 
строением кардиналия и, следовательно, представляет собой самостоя
тельный род в составе подсемейства Platyorth inae.  Однако необходимо 
отметить, что по некоторым признакам (в частности по строению  
брахиофор) род Elsaella  имеет сходство и с родами подсемейства 
H eterorthinae (с H eterorth is  и Svobodaina).

Elsaella bekkeri  (Rosenstein, 1943)
Табл. X X I, фиг. 1— 15; рис. 43

1943. B ek k ere l la  bek ker i  gen. et sp. nov. — R osenstein , c. 47—474; табл. I, фиг. 1—5 
1960. Elsaella bekkeri  (R osenstein) — А лихова, с. 192, табл. X IV , фиг. 12, 13.

Г о л о т и п .  Брюш ная створка, изображ енная Э. Розенш тейном  
(1943, табл. I, фиг. 1 и 2). Реаская пачка пиргуского горизонта (F/cR), 
Поркуни.

Д и а г н о з .  Раковина плоско-выпуклая или со слабо выпуклой  
спинной створкой. Аддукторное поле спинной створки субквадратное, 
передние и задние аддукторы одинаковой величины. На расстоянии 
2 и 5 мм  от макушки спинной створки насчитывается соответственно 
10— 11 и 8 ребрышек в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина плоско-выпуклая или двояковыпуклая со 
слабо выпуклой спинной створкой. Замочная линия прямая, длина ее

79'



составляет в среднем 3/з наибольшей ширины раковины. Замочные 
углы округлые. Передняя комиссура сулькатная.

Скульптура раковины рипидомеллового типа, состоит из округлых,

Рис. 43. С хемы  внутреннего строения Elsaella Ъеккегі.

i /  I —V  — с х е м а  с т р о е н и я  к а р д и н а л и я  В г  4143 (т а б л . X X I ,  ф и г . 8—11); в и д  с о  с т о р о н ы  б р ю ш 
н о й  с т в о р к и , в и д  н а  к а р д и н а л и й  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  с т о р о н ы , с з а д и  и  с  в е н т р о л а т е р а л ь 
н о й  с т о р о н ы . 1 — б р а х и о ф о р ы ;  2 — д о р з а л ь н ы е  ч а с т и  б р а х и о ф о р ;  3 — у т о л щ е н и я  н а  б р а -  
х и о ф о р а х ;  4 — п р и я м о ч н ы е  у т о л щ е н и я ;  5 — з у б н ы е  я м к и ;  б — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  7 — 
у т о л щ е н и е  д н а  н о т о т и р и а л ь н о й  п о л о с т и ;  8 — о т п е ч а т к и  з а д н и х  а д д у к т о р о в ;  9 — о т п е ч а т к и  
п е р е д н и х  а д д у к т о р о в .  V , I V  — с х е м ы  с т р о е н и я  з а д н е й  ч а с т и  б р ю ш н о й  с т в о р к и  В г  4142 /  
(т а б л . X X I , ф и г . 6 и  7); в и д  с о  с т о р о н ы  с п и н н о й  с т в о р к и  и  с  д о р з о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы .
1 — з у б ы ;  2 — з у б н ы е  п л а с т и н ы ; 3 — к р у р а л ь н ы е  ф о с с е т ы ;  4 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о ,  
с о е д и н я ю щ е е  з у б ы  с  з а д н и м  к р а е м  с т в о р к и ;  5 — н о ж н о е  у т о л щ е н и е ;  6 — а д д у к т о р н о е  
п о л е ;  7 — о т п е ч а т к и  д и д у к т о р о в .
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многократно расщ епляю щ ихся ребрышек. Общее число ребрышек по 
краям раковины доходит до 80, из них 12— 14 первичных. На брюшной 
створке два срединных первичных ребрышка наиболее толстые. 
У срединных первичных ребрышек отщ епляющ иеся ребрышки появ
ляются несколько позж е, чем у  остальных первичных. Число реб
рышек на расстоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответ
ственно 10— 11 и 8 в 2 мм. Линии нарастания слабо выражены, только 
одна из них четкая (табл. XXI, фиг. 1, 2).

Брюшная створка умеренно выпуклая, ее толщина составляет около 
половины длины створки, а длина —  4/s ширины. Макушка небольшая; 
арея низкая, вогнутая, апсаклинная. Дельтирий треугольный, открытый, 
Дельтириальная полость глубокая, с маленьким ножным утолщ ением  
в задней ее части; зубы  и круральные фоссеты отчетливо развиты  
(рис. 43, V, VI). Боковые примакушечные полости глубокие. М ускуль
ное поле овальное, вытянутое в длину, с центральным положением  
аддукторного поля. Боковые части дидукторов почти прямые. Дно 
створки гладкое, по краям ребристое; у  переднего края ребрышки 
длинее, чем на боковых краях створки (см. табл. XXI, фиг. 6). За  
ребристым краем располож ен низкий валик, параллельный краям  
створки (см. табл. X X I, фиг. 6, 7).

Спинная створка плоская или слабо выпуклая, с низким нешироким  
синусом. А рея ниж е брюшной ареи, анаклинная до ортоклинной. Н ото- 
тирий треугольный, заполнен замочным отростком. Строение карди
налия изображ ено на рис. 43. Замочны й отросток трехлопастный, ствол 
его переходит в толстую срединную септу. Аддукторное поле субквад- 
ратное, передние и задние аддукторы почти одинаковой величины или 
передние несколько длиннее. Краевая ребристость наиболее резкая на 
антеролатеральных частях створки.

Раковинное вещество пористое.

Р азм еры  мм: Хі Хо У Z

Цел. экз. Вг 4141 7,9 7,7 9,5 3.8
* Бр. ств. Вг 4142 ок. 9,4 — — —
V Сп. ств. Вг 4244 — 5,6 — —

)'чч
С р а в н е н и е .  См. сравнение рода.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Адилаская (F /cA ) и реаская (E/cR) пачки 

пиргуского горизонта Северной Эстонии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/cA: Вохилайд —  6 цел. экз., 1 сп. ств., 

1 бр. ств.; скв. Ры уза, гл. 131,6 м  —  5 цел. экз., 1 бр. ств., 1 сп. ств.,
132,6 м  —  1 бр. ств., 134,0 м  —  4 цел. экз., 1 сп. ств. F/cR: Мяэотса —
1 сп. ств.; скв. Камарику, гл. 24,48— 24,53 м — 1 бр. ств.. 24,7— 24.8 м —
2 бр. ств.

Elsaella  cf. Ъеккегі (Rosenstein, 19434)
Табл. X X I, фиг. 16— 18

✓
В коллекции имеется одна спинная створка Вг 4293 и несколько 

раковин плохой сохранности из слоев с Holorhynchus  (= тауч ён ск и х  
слоев; Пашкевичюс, 1968) скв. Укмярге (гл. 498,95, 499,6 и 507,1 м).
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З а м е ч а н и я .  И зученны е экземпляры из скв. Укмярге имеют боль
шое сходство с экземплярами вида Elsaella bekkeri  из пиргуского гори
зонта Северной Эстонии. Единственная спинная створка хорош ей  
сохранности отличается от спинных створок североэстонского вида 
лишь несколько менее расходящ имися брахиофорами (ср. табл. XXI, 
фиг. 8 с 16 и фиг. 10 с 18) и несколько большими размерами аддуктор
ного поля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слои с H olorhynchus  в Ю жной Прибалтике.

Род Eorhipidomella  H ints, 1971 

1971. E orhipidom ella  gen. nov. — Хинтс, с. 267.

Т и п  р о д а .  Eorhipidom ella ovalis  Hints, 1971.
Д и а г н о з .  Раковина небольш их размеров, двояковыпуклая, с более 

выпуклой спинной створкой. Длина мускульного поля брюшной 
створки составляет больше половины длины створки. Отпечатки 
дидукторов имеют вид длинных и узких веерообразны х лопастей; они 
иногда разделены  срединной септой, окаймляющей спереди маленькое 
аддукторное поле. Замочный отросток трехлопастный. Ребристость 
тонкая, изортисного типа.

Eorhipidom ella ovalis  Hints, 1971 
Табл. X X II, фиг. 1—7

1971. E orhipidom ella  ova lis  sp. nov. — Х интс, табл., фиг. 1— 19.
j

Г о л  о т и п .  Брюш ная створка Вг 4269, табл. XXII, фиг. 1, 2. И даве- 
реский горизонт (С ш ), Ярославская обл., скв. Ростов-1Р, гл. 1513,7 м.

Д и а г н о з .  Раковина небольш их размеров, овального очертания; 
длина брюшной створки составляет 4/s, а длина замочной линии поло
вину наибольшей ширины раковины. Спинная створка в два раза более 
выпуклая, чем брюшная. На расстоянии 5 мм  от макушки спинной 
створки насчитывается 8— 9 ребрышек в 2 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукрузеский (С и ) и идавереский (С т )  гори
зонты Ярославской области.

ПОДСЕМЕЙСТВО RHIPIDOM ELLINAE SCHUCHERT, 1913 em end. BOUCOT,
JOH NSO N, W ALM SLEY, 1965

Род M endacella  Cooper, 1930 em end, Boucot, Johnson, W alm sley, 1965

M endacella borrbyensis  sp. nov.
Табл. X X II, фиг. 8— 14 

V A
Г о л  о т и п .  Раковина Вг 4247, табл. XXII, фиг. 8— 12, вормсиский 

горизонт (F/b), Западная Эстония, о-в Вормси, Борби.
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, равнодвояковыпуклая. 

Синус на спинной створке слабо развит. Дидукторы брюшной створки 
удлиненно- овальные, в передней части субпараллельные. Число реб-
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рышек на расстоянии 2 и 5 мм  от макушки спинной створки соответ
ственно 7— 9 и 5— 6 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, равнодвояковыпуклая. 
У взрослых экземпляров спинная створка иногда несколько более 
выпуклая, чем брюшная. Очертание раковины овальное до субтре- 
угольного. Замочная линия прямая, длина ее в два раза меньше наи
большей ширины раковины. Передняя комиссура ректимаргинатная.

Ребристость рипидомеллового типа, ребрышки тонкие, расщ еп
ляются неоднократно. Общее число ребрышек по краям раковины  
доходит до 60, из них 10— 12 первичных. В срединной части створки 
появляются отщ епляющ иеся ребрышки в более ранних стадиях роста, 
чем на боковых частях. Число ребрышек на расстоянии 2 и 5 мм  от 
макушки спинной створки соответственно 7— 9 и 5— 6 в 2 мм.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой в зад
ней части створки. Макушка маленькая, загнутая. Арея вогнутая, 
апсаклинная- Дельтирий треугольный, открытый. Зубы  острые, неболь
шие; зубны е пластины хорош о развиты, переходят в валики, окайм
ляющ ие мускульное поле. Круральные фоссеты отчетливо развиты. 
М ускульное поле овальное, спереди двухлопастное. Отпечатки дидук- 
торов разделены низким валиком. Дно створки гладкое, по краям 
ребристое.

Спинная створка с выпуклостью, равной брюшной или несколько 
большей. Синус низкий, исчезает к переднем у краю створки. Макушка 
незаметная; арея ниж е брюшной ареи. Нототирий треугольный, откры
тый. Внутреннее строение неизвестно.

Раковинное вещество пористое.
1

Р азм еры  мм: Х\ Х2 У г Хз

^ Ц ел. экз. Вг 4147 
'■* Бр. ств. Вг 4148

12,7 11,8 14,3 6,1 5,4
7,7 — 7,9 — —

ѵ Цел. экз. Вг 4149 8,7 8,4 10,1 4Д 4,3

С р а в н е н и е .  От наиболее сходного с ним вида M endacella  ada- 
verensis  (Рубель, 1963, с. 140, табл. I, фиг. 6— 9) из адавереского гори
зонта (Н) силура Эстонии описанный вид отличается меньшими раз
мерами, более грубой ребристостью и очертанием мускульного поля 
брюшной створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вормсиский горизонт (F/b), моэская (F/cM) 
и адилаская (F/cA) пачки пиргуского горизонта Северной Эстонии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  F/b: Борби —  5 цел. экз.; F/cM: Нийби —  
1 цел. экз.; F/cA: Хаапсалу —  1 бр. ств.; Х усхольм  — 1 цел. экз.



СЕМЕЙСТВО LINOPORELLIDAE SCHUCHERT e t  COOPER, 1931 

Род Laticrura  Cooper, 1956

Laticrura rostra ta  sp. nov.
Табл. X X III, фиг. 5— 15; рис. 44 

J
Г о л  о т и п . Раковина Вг 4163, табл. X XIII, фиг. 5— 9. Паэкнаская 

лачка набалаского горизонта (F/aP), Восточная Эстония, Пермискюла 
(Верхнее Село).

Д и а г н о з .  Раковина больш их размеров, неравнодвояковыпуклая, 
Число ребрышек на расстоянии 5 мм  от макушки спинной створки 
7— 10 в 2 мм.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неравнодвояковыпуклая, с более 
выпуклой брюшной створкой. Очертание овальное, слегка вытянутое 
в ширину. Замочная линия прямая, длина ее составляет в среднем 0,7 
наибольшей ширины раковины. Замочны е углы округлые. Передняя  
комиссура сулькатная.

Радиальная скульптура состоит из тонких ребрышек, округлых в 
поперечном сечении. У раковин шириной до 6 мм  по краям насчиты
вается до 50 ребрышек, из которых 20 начинаются в примакушечной  
части. Ребрышки увеличиваются в числе путем расщепления и вкли
нивания. Срединное первичное ребрышко на брюшной и до шести  
ребрышек на спинной створке несколько толщ е остальных. В средин
ной части створки, м еж ду секторами первичных ребрышек, встре
чаются очень тонкие струйки. Число ребрышек на расстоянии 5 и 
10 мм от макушки спинной створки соответственно 7— 10 и 6— 7 в 
2 мм. Линии нарастания отмечаются только на краевых частях ство
рок. Экзопункты развиты на гребнях ребрышек.

Брюшная створка сильно выпуклая, с наивысшей точкой около 
середины; длина створки составляет 0,9 наибольшей ширины ее. 
Макушка заостренная, выдающаяся. В примакуш ечной части наблю
дается низкое и короткое синусовидное углубление. Арея вогнутая, 
апсаклинная; высота ее составляет 'А длины ареи. Дельтирий тре
угольный, открытый. Зубы  небольшие, тупоугольные, утолщ ены  вто
ричным раковинным веществом. Зубны е пластины тонкие, располо
ж ены  вертикально по отношению ко дну створки. Круральные фоссеты  
небольшие. Н ож ное утолщ ение развито в виде низкой платформы. 
Длина мускульного поля меньше половины длины створки. Дно 
створки гладкое, с многочисленными, относительно большими порами. 
Краевая ребристость слабо развита, только в середине переднего края 
имеется одна узкая борозда, соответствующ ая срединному ребрышку.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная; длина ее состав
ляет 0,8 наибольшей ширины створки. Мелкий синус развит только в 
задней части створки. Арея низкая, слегка вогнутая, анаклинная или 
ортоклинная. Нототирий треугольный, открытый. Брахиофоры длин
ные, в поперечном сечении S -образные. Угол м еж ду вершинами бра
хиоф ор у  трех створок составляет 70°, 75° и 78°, м еж ду внутренними  
их частями —  соответственно 58°, 65° и 42° (рис. 44). Зубны е ямки 
маленькие. У  молоды х экземпляров прослеживаются маленькие кру-
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Рис. 44. С хемы  внутреннего строения спинной створки L aiicru ra  ro s t 
ra ta  sp. nov.

V ! _ IV  _  B r  4 1 6 4  (т а б л . X X III, ф и г . 13, 14); V, VI -  В г  4166 (т а б л . X X III, ф и г . 15). 
I — в и д  с о  с т о р о н ы  б р ю ш н о й  с т в о р к и , II, V  — в и д  с  а н т е р о в е н т р а л ь н о й  с т о 
р о н ы , III — в и д  с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы , IV, VI — в и д  н а  к а р д и н а л и й  
с  в е н т р о л а т е р а л ь н о й  с т о р о н ы . 1 — з а м о ч н ы й  о т р о с т о к ;  2 — б р а х и о ф о р ы ;  3 — 
з у б н ы е  я м к и ;  4 — с р е д и н н а я  с е п т а ;  5 — а д д у к т о р н о е  п о л е ;  6 — н а и б о л е е  
ч е т к и е  р е б р ы ш к и  в  к р а е в о й  р е б р и с т о с т и ;  7 — р а к о в и н н о е  в е щ е с т в о , з а п о л н я ю 
щ е е  к р у р а л ь н ы е  я м к и ;  8 — к р у р а л ь н ы е  я м к и :  а —а  — у г о л  м е ж д у  в е р ш и н а м и  
б р а х и о ф о р ;  б —б  — у г о л  м е ж д у  в н у т р е н н и м и  ч а с т я м и  б р а х и о ф о р .

ральные ямки (рис. 44). У взрослы х эти ямки заполнены вторичным  
раковинным веществом. Дно нототириальной полости утолщ ено вто-
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ричным раковинным веществом. Замочный отросток низкий, килеоб
разный. Срединная септа толстая и относительно высокая. Длина ее 
составляет 0,75 длины створки. Аддукторное поле суб'квадратное; 
отпечатки передних аддукторов длиннее задних. На дне створки 
наблюдаются многочисленные поры. Краевая ребристость слабо раз
вита, только борозды, соответствующ ие наиболее толстым ребрышкам, 
четкие и длинные.

Раковинное вещество пористое.

Р азм еры  мм: Хі х 2 У Z

ѵ Цел. экз. Вг 4163 11,2 10,0 13,2 6,6
\j Сп. ств. Вг 4164 — 10.4 12,3 —
\  Бр. ств. Вг 4165 8,5 — 10,0 —
V Сп. ств. Вг 4166 — 7,9 10,0 —

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины описанного вида в общ их чер
тах малоизменчивая. Некоторые различия в величине и численности 
ребрышек прослеживаются у  экземпляров из набалаского (F/a) и 
вормсиского (F/b) горизонтов. Так, у  экземпляров из последнего гори
зонта размеры в среднем больше и ребристость более грубая, чем у  
экземпляров из набалаского горизонта. У последних на расстоянии
5 мм  от макушки спинной створки насчитывается 9— 11 ребрышек  
в 2 мм, а у  экземпляров из вормсиского горизонта их 6— 10.

С р а в н е н и е .  От наиболее сходного с ним вида Laticrura pionodem a  
из среднего ордовика Северной Америки (Cooper 1956, с. 983) и Ш от
ландии (W illiams, 1962, с. 144, 145) новый вид отличается большими 
размерами раковины, более грубой ребристостью и отсутствием ш иро
кого синуса на спинной створке. От внеш не наиболее сходного с ним 
ирландского верхнеордовикского вида L. erecta  W right (W right, 1964, 
с. 233— 236) прибалтийский вид отличается строением кардиналия, в 
частности полож ением брахиофор.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Паэкнаская пачка набалаского горизонта 
(F/aP) и вормсиский горизонт (F/b) Эстонии.

М а т е р и а л .  F/aP: Пермискюла —  3 цел., экз., 3 бр. ств., 2 сп. ств., 
скв. Пярну, гл. 316,20 м  — 1 цел. экз.; F/b: К ы ргессааре— 15 цел. экз.,
6 бр. ств., 5 сп. ств., Палукюла —  1 бр. ств.; Кярдла —  10 цел. экз., 2 бр. 
ств.; скв. Рапла, гл. 89,95 м  —  1 цел. экз.

Laticrura  sp.
Табл. X X III, фиг. 1—4

i
Описание основывается на одной брюшной створке Вг 4162, происхо

дящ ей из оандуского горизонта (D ///)  скв. Каагвере (гл. 262,0— 262,2 м).
О п и с а н и е .  Брюш ная створка крупная, умеренно выпуклая; очер

тание овальное, с выдающейся макуш ечной частью. Замочная линия 
прямая, короче наибольшей ширины створки. Замочны е углы тупые; 
передняя комиссура сулькатная. Арея высокая, вогнутая в подмаку- 
шечной части, апсаклинная. Дельтирий узкий, треугольный, с узкими  
дельтидиальными пластинами. Зубы  большие, с короткими зубными  
пластинами. Н ож ное утолщ ение развито в виде низкой платформы. 
М ускульное поле с узкими отпечатками дидукторов и широким ад
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дукторным полем такой ж е длины, как у  отпечатков дидукторов. Дно 
створки гладкое, краевая ребристость слабо развита.

Раковина покрыта тонкими ребрышками, увеличивающимися в числе 
путем расщ епления и вклинивания. Число ребрышек на расстоянии  
2, 5 и 10 мм  от макушки соответственно 8, 7 и 5. Экзопункты на греб
нях ребрышек мелкие.

Раковинное вещество пористое.

Разм еры  мм: Х\ у

* Бр. ств. Вг 4162 12,5 14,0 3,2

З а м е ч а н и я .  Описанная брюшная створка имеет большое сход
ство с предыдущ им видом, но отличается от него более высокой ареей.



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭНТЕЛЕТАЦЕЙ  
В ОРДОВИКЕ ПРИБАЛТИКИ

Брахиоподы надсемейства Enteletacea представлены в ордовикских 
отлож ениях Балтийского бассейна более чем 60 видами. И з них 12 
видов в прибалтийской части бассейна пока ещ е не установлены. 
Единственный более или менее достоверный «чужой» для Балтоскан- 
дии представитель энтелетацей —  род Eorhipidom ella  встречается в 
восточных районах бассейна (в Московской синеклизе).

В ордовике Прибалтики энтелетацей обнаружены  во всех горизон
тах, начиная с латорпского (В/), но в общем составе фауны брахиопод 
они играют наибольшую роль в верхней половине среднего ордовика 
(Си — Е). Большинство видов энтелетацей распространяется четко 
зонально, а в пределах одной и той ж е структурно-фациальной зоны  
встречается лишь в одном -двух горизонтах, часто только в подгори- 
зонте или в пачке. П оследнее обстоятельство исключает возможность  
применения энтелетацей для сопоставления разнофациальны х отло
жений, но в пределах одной и той ж е фациальной зоны многие виды  
могут успеш но применяться при расчленении и сопоставлении разре
зов. Брахиоподы рассматриваемой группы распространяются во всех  
фациях ордовикского бассейна —  от околорифовой до граптолитовой. 
Они встречаются очень редко или, возможно, отсутствуют только в 
красноцветных отлож ениях осевой фациальной зоны.

Н иж е рассматривается распространение энтелетацей по отдельным  
горизонтам ордовика Прибалтики и, отчасти, соседних районов, при
чем основное внимание уделяется средне- и верхнеордовикским видам, 
описанным в настоящ ей работе. Полные списки энтелетацей с дан
ными об их распространении приведены в табл. 5— 7.

Нижний ордовик (О/)

В нижнеордовикских отлож ениях Балтийского бассейна энтелетацей  
представлены только одним родом Paurorth is , установленным в райо
нах от Ш веции (см. õp ik . 1933) до Ярославской области (Алихова, 1960а). 
Представители этого рода относятся к так наз. прибалтийскому типу 
нижнеордовпкской фауны, характеризую щ ем уся относительно высо
кой степенью эндемичности. Видовой состав и распространение видов 
рода Paurorth is  в Северной Прибалтике, в частности в районе выходов, 
хорош о известны по работам Т. Н. А лиховой (1953) и М. Р убеля (1961). 
В этом районе, начиная с верхней половины латорпского горизонта 
(В/) и кончая серединой кундаского горизонта (В ///) , род представлен  
несколькими видами, приуроченными к отдельным подгоризонтам или



Т а б л и ц а  5
Распространение энтелетацей й ниж нем  ордовике

1 — в  р а й о н е  в ы х о д о в  (Л а м а н с к и й , 1905; А л и х о в а , 1953; Р у б е л ь ,  1961); 3 — в  Ю ж н о й  П р и б а л т и к е  (П а ш к е в и ч ю е , 1957); 5 — в Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и ;  
6 — С к а н д и н а в и и  ( õ p ik ,  1939). П о д р а з д е л е н и я  г о р и з о н т о в  д а н ы  п о  К . О р в и к у  (I960) и  Р . М я н н и л ю  (1966); B j  ; B f a — х у н н е б е р г с к и й  п о д г о р и з о н т ;  
B j b  — б и л л и н г е н с к и й  п о д г о р и з о н т ,  М  — м я э к ю л а с к а я ,  р  _  п я й т е с к а я  п а ч к а ; В / 7 : В а  — л и м б а т о в ы й  п о д г о р и з о н т , Т — т е л и н ы м м е с к а я ,  
S — с а к а с к а я ,  К  — к ю н н а п ы х ь я с к а я  п а ч к а ;  B / 7 ß — л а н г е в о я с к и й  п о д г о р и з о н т ,  К  — к а л ь в и с к а я , L  — л а х е п е р е с к а я ,  Р  — п а к р и с к а я  п а ч к а ;  
в ш  ' в ш а  — х У Н Д е р у м с к и й  п о д г о р и з о н т ;  B J / r  — в а л а с т е с к и й  п о д г о р и з о н т ,  V  — в о к а с к а я , U  — у т р и я с к а я ,  N  — н ы м м е в е с к и с к а я ,  Р  — п а д а с к а я  
п а ч к а ;  B / f J v  — а л у о я с к и й  п о д г о р и з о н т ;  V  — в а л г е й ы э с к а я , U  — у б а р и с к а я ,  N  — н а п а с к а я , О — о с м у с с а а р е с к а я  п а ч к а .

В / В і / В u i

Виды
B ia

В , э В , / а В і і Ь
В; / ; О

B i i i ß в  , , , ѵ

M Р S т к к L Р V и N Р V и N О

Paurorthis res im a  
(Rubel)

P. sp. a R ubel
1
1

1
1 1

P. cf. m in im a  
(Pander) 3

P. m in im a  (P an
der) 1

P. va lid a  R ubel 1 1
P. p a rv a  (Pander) 1 1 1 6
P. pa rv a  s im p le x  

õ p i k 6
P. cf. p a rv a  (P an

der) 3 5
P. n. sp. õ p ik  
P. in f la ta  R ubel

6
1 1 1

P. cf. in f la ta  R u 
bel 5 ‘



пачкам (см. табл. 5). В Ю жной Прибалтике Paurorth is  известен в ла- 
торпском (Вг) и волховском (В/ / )  горизонтах, но из разрезов Средней  
Прибалтики, где нижний ордовик представлен красноцветными отло
жениями, достоверные находки паурортид неизвестны.

Рассмотрим более подробно распределение рода Paurorthis  в нижнем  
ордовике центральных районов Московской синеклизы.

Первые предполагаемые представители этого рода встречены в си- 
неклизе в хуннебергском подгоризонте латорпского горизонта (В/а, в 
скв. Любим-2, инт. 2124,7 —  2133,7 м ; см Кальо, -1974). Частота находок  
Paurorth is  sp. в верхах латорпского горизонта (В/b, в скв. Данилов-1, 
инт. 2024 —  2027,8 м, в зоне P hyllograp tus  angustifolius;  см. Кальо, 1974), 
а также присутствие здесь некоторых других брахиопод (Productorthis  
и др.) заслуж иваю т внимания, так как в районе выходов они характе
ризую т отложения выш ележащ его волховского горизонта (В //).

В Московской синеклизе, в волховском (В //) и кундаском (В ///)  
горизонтах, установлены соответственно Paurorthis  cf. parva  и P au rort
his cf. inflata. Первый из них встречается в слоях, охарактеризованных  
преж де всего присутствием Ranorthis  sp. (слои с Ranorthis  в скв. Ро- 
СТОВ-1Р, инт. 1598,0 — 1602 м; скв. Рыбинск-5, инт. 1756 — ок. 1770 м; 
скв. Любим, инт. 2068 —  2078 м) и предположительно соответствую 
щ их верхней половине волховского горизонта стратотипических 
разрезов. В разрезе скв- Рыбинск-5 верхняя граница слоев  
с Ranorthis  практически совпадает с уровнем исчезновения хити- 
нозой волховского комплекса и с появлением хитинозой кундаского 
комплекса (по Умновой, 1969). Стратиграфический уровень появления  
Paurorthis  cf. inflata  совпадает в разрезе скв. Ростов-1Р с уровнем  
общего обновления видового состава брахиопод, возможно, совпадаю
щего с нижней границей валастеского подгоризонта кундаского гори
зонта (B/ / /ß)  в стратотипических разрезах. В Московской синеклизе 
Paurorthis,  вероятно, доходит до самых верхов кундаского горизонта, на 
что указывают находки его вместе с Antigonam bonites  aequistria tus  и 
Clitam bonites  adcendens  (в скв. Рыбинск-5 и Любим).

Средний ордовик (О2)

В течение среднего ордовика в Балтийском бассейне происходит  
постепенное обновление таксономического состава энтелетацей, глав
ным образом за счет неоднократных иммиграций. Так как брахиоподы  
рассматриваемой группы в западны х районах данного бассейна (Скан
динавии) изучены отрывочно, то многие аспекты формирования сред
неордовикской фауны энтелетацей в прибалтийской части бассейна 
ещ е не вполне ясны. Здесь следует обратить внимание на то, что в 
первой половине среднего ордовика (С/с —  D /) среди энтелетацей При
балтики преобладали представители родов, общ их с Северной А м ери
кой (род Paucicrura),  а во второй половине представители родов, ш и
роко распространенных в Англо-Уэльском районе (H ow elli tes  H order
leye lla  и др.).

В нижней части среднего ордовика, в азериском (С/а) и ласнамяги- 
ском (С/b) горизонтах, энтелетацей практически отсутствуют. Исклю
чение составляет только эндемичный род A patorth is ,  представленный  
в Северной Эстонии одним видом.
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В ухакуском горизонте * (С/с) помимо двух видов рода A patorth is  
(A. sp. п., переходящ ий из С/b и A. jugata; см. Рыымусокс, 1970, табл. 4 
и 7) встречены первые представители рода Paucicrura (P. aff. navis; 
см. Рыымусокс, 1970, табл. 7). Распространение отмеченных выше 
энтелетацей ограничивается в Прибалтике северной фациальной зоной, 
но оба рода известны ещ е из отложений, предположительно, ухакуского  
возраста в разрезах Московской синеклизы.

В кукрузеском горизонте (С //) энтелетацей представлены пятью  
видами (см. табл. 6). Из них большего внимания заслуж иваю т  
Paurorth is  savalaensis  и Paucicrura navis. В стратотипическом разрезе  
Paucicrura navis  появляется несколько выше основания промышленной 
пачки горючих сланцев. Он не найден из нижних пластов кукерсита 
(А, В, С; см. Рыымуокс, 1970, табл. 9). Возможно, что для последних  
характерен Paurorthis  savalaensis,  хотя и этот вид известен только по 
нескольким экземплярам: в скважине Савала он встречен в пласте С, 
на 0,6 м выше нижней границы горизонта, а в скважине Ныва —  на 1 м 
выше уровня, сопоставляемого с основанием промышленной пачки. 
Paucicrura navis  указан также из кукрузеского горизонта Ю жной При
балтики (Пашкевичюс, 1958), но Paurorthis  из южноприбалтийских раз
резов пока не известен. Формы, обозначенные Ю. Пашкевичюсом как 
Paurorthis?  cf. ргепаіса, по всей вероятности, принадлежат к ортацеям, 
к роду Cremnorthis.  Остальные прибалтийские представители энтеле
тацей кукрузеского горизонта (см. табл. 6) с точки зрения стратигра
фии представляют меньший интерес, чем отмеченные выше виды.

Ни один из прибалтийских видов энтелетацей не встречен в разрезе  
скважины Ростов-1Р (восточная часть Московской синеклизы), где 
предполагаемые возрастные аналоги кукрузеского горизонта вклю
чают виды A patorth is  sp. и Eorhipidomella ovalis. В данном разрезе 
последний вид переходит в идавереский горизонт (С ш ), где встречается  
в изобилии.

В идавереском горизонте (С ///) наряду с видами, переходящ ими из 
кукрузеского горизонта (см. табл. 6), встречены два новых вида —  
Paucicrura plana  и Dalmanella? aluverensis. Первый из них характерен  
для северной и южной фациальных зон Прибалтики, причем не исклю 
чена возможность, что он встречается также в осевой зоне (в Ш веции) 
и в западной части Московской синеклизы. Вид Onniella? sturensis, 
известный по редким находкам из кукрузеского горизонта разрезов  
Ю го-Восточной Эстонии, появляется в разрезах Западной Латвии (скв. 
Энгуре, А дзе и др.) вместе с Septorth is  engurensis  на стратиграфиче
ском уровне, предположительно соответствующ ем нижней границе 
идавереского горизонта.

В Западной Латвии в идавереском горизонте виды Onniella? sturensis  
и Septorth is  engurensis  по частоте встречаемости занимают в составе 
фауны брахиопод первое место.

В йыхвиском горизонте (D/) энтелетацей сущ ественной роли не 
играют. Все встреченные в этом горизонте виды (см. табл. 6) очень 
редкие.

В кейласком горизонте (D //) северной фациальной зоны энтелетацей  
впервые в среднем ордовике приобретают сущ ественное значение. Во

* Н иж няя граница горизонта принята по Р. М яннилю (1966).
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Т а б л и ц а  6

Распространение энтелетацей в среднем ордовике
1 — в С е в е р н о й  Э с т о н и и  и  н а  т е р р и т о р и и  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  (Р ы ы м у с о к с ,  1970; А л и х о в а , 1953, 1960); 2 — в Ю ж н о й  Э с т о н и и , 3 — в Ю ж 
н о й  П р и б а л т и к е  (П а ш к е в и ч ю с , 1957, 1968); 4 — в З а п а д н о й  Л а т в и и ; 5 — н а  т е р р и т о р и и  Н о в г о р о д с к о й  и  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т е й  (А л и х о в а , 1969); —
6 — в Ш в е ц и и . С л о и  (п а ч к и )  в п р е д е л а х  к е й л а с к о г о  ( D 7 / ), о а н д у с к о г о  ( D ,  , , ) ,  и  р а к в е р е с к о г о  (Е ) г о р и з о н т о в  о б о з н а ч е н ы  и н д е к с а м и :  D , , : u R  — 
с о б с т в е н н о  р и с т н а с к а я  п а ч к а ;  ß R  — н а д б е н т о н и т о в а я  ч а с т ь  « р и с т н а с к о й  п а ч к и » ;  S  — с а у э с к а я ,  Р  — п я э с к ю л а с к а я  п а ч к а ; В  б л и д е н с к а я  с в и т а ,  
° і і і  '• О — о а н д у с к а я  п а ч к а  (и л и  е е  в о з р а с т н ы е  а н а л о г и ) , S  — с а к у с к а я  п а ч к а , М — м о с с е н с к а я  св и т а ;  Е: Р  — п и й л с е с к а я , Т  — т у д у с к а я  п а ч к а .

Виды

A patorth is  sp. n.
A. ju g a ta  Õ pik  
Paucicrura  aff. navis  (õp ik )
•P. navis  (õp ik )
*P. ? sp.
Paurorth is  sava laensis  H ints 
Paucicrura  ? sp. n.
P. cf. nav is  (õp ik )
*O nniella  ? s turensis  sp. nov. 
A patorth is  sp.
* Eorhip idom ella  ova lis  H ints  
*Paucicrura p lana  sp. nov. 
*Dalmanella  ? a luveren s is  sp. nov. 
Paucicrura  cf. plana  sp. nov. 
A patorth is  ten u icos ta ta  (Eichv.)
A pu n c ta ta  õ p ik
D alm anella  ? h um alaensis  sp.

nov.
Paucicrura  sp.
D alm anella  ? sp. n.
*O nniella  sp. A
* H orderleye lla  kegelensis

kegelensis  (A lich.)
*H. kegelensis  oanduensis  subsp. 

nov.

Cia C,b Cic

1
15

1
1 1 3 5 5?
5

1 2 
1

2 6
2 42
5
5 5

1 2 3
1
6

C, Dj
uR ßR В О M

1?

* H orderleye lla  sp.
*Onniella bancrofti  L indström  
O. cf. bancrof ti  L indsträm  
*H owelli tes  w esenb erg en s is  

(A lich.)
*Oanduporella  re t icu la ta  gen. et 

sp. nov.
*Pionodem a d u b ia  sp. nov.
*O nniella  longa  sp. nov. 
*Reuschella  m agna  sp. nov. 
*Laticrura  sp.
L atic ru ra  sp.
A p a to r th is  in f la ta  õ p ik  
*Onniella  sp. В

2 3
4 2 

6

1 2 3 1 2 3

1 2 3
1

2 3 6
2 3
2 3 

3

42

* Виды, описанны е в настоящ ей работе.



всех работах, затрагивающих вопросы биостратиграфии этого гори
зонта, в качестве одного из его руководящ их видов указывается  
D alm anella  kegelensis  (Мянниль, 19586, 1963а; Алихова, 1960а; Ры ы мус
окс, 1970 и др.). В настоящей работе этот вид рассматривается как два 
подвида: H orderleye lla  kegelensis kegelensis  и Я. kegelensis oanduensis. 
Кроме них в кейласком горизонте встречаются ещ е A patorth is  tenuicos- 
ta ta  и A. punctata,  переходящ ие из йыхвиского горизонта, а также 
Onniella  sp. А  и Dalmanella?  sp. п. (Рыымусокс, 1970, табл. 15).

H orderleyella ,  имеющий наиболее важное значение среди энтелета
цей рассматриваемого горизонта, появляется в районе выходов в низах  
лаагриского подгоризонта (D //ß) (см. Рыымусокс, 1970). В массовом  
количестве этот род распространяется в верхней части горизонта. На 
ограниченной территории С еверо-Западной Эстонии, в отлож ениях так 
наз. кейлаской фации (см. Мянниль, 19586; в D //ß P  и D //ßS ) H order
leye lla  представлен подвидом Я. к • kegelensis,  а в отлож ениях так наз. 
алутагузеский фации (D //ßR ), представляю щ их подгоризонт в значи
тельной части Северной Эстонии и Ленинградской области, подвидом  
Я. kegelensis oanduensis. Площадь распространения H orderleye lla  почти 
совпадает с площадью развития фауны северо-эстонского типа, огра
ниченной с юга линией Пярну— Лаэва— Порхов (см. Мянниль, 1966). 
Диапазон вертикального распространения H orderleye lla  охватывает в 
в районе выходов весь разрез лаагриского подгоризонта, от погранич
ного м еж ду Э л а  и D/ / ß  прослоя метабентонита до верхней границы  
горизонта. В разрезах скважин, расположенны х ю ж нее района вы хо
дов, H orderleye lla  найден только в верхней половине горизонта (на
пример, в скв. Кыргессааре, Хаапсалу, Лаэва и в некоторы е других). 
Возможно, что этот род в нижней части подгоризонта здесь полностью  
отсутствует.

Распространение подвидов H orderleye lla  kegelensis oanduensis  
и Я. k. kegelensis  в разрезах Западной Эстонии (в скв. Кыргессаре и 
Хаапсалу) дает основание предполагать, что эти подвиды могут зани
мать в сводном разрезе последовательное положение. При этом уро
вень исчезновения Я. kegelensis oanduensis  и появления Я. k. kegelensis,  
вероятно, совпадает с прослоем метабентонита в верхней части кейла- 
ского горизонта, установленным нами в ряде разрезов Западной Эсто
нии. Таким образом, присутствие того или другого подвида мож ет  
указывать не только на разнофациальность, но и на разновозрастность  
соответствующ их отложений.

С точки зрения стратиграфии кейлаского и оандуского горизонтов в 
Средней Прибалтике заслуж иваю т внимания представители энтеле
тацей Onniella bancrofti  и H ow elli tes  w esenberg  ensis. Первый из этих  
видов можно считать весьма характерным для среднеприбалтийской  
блиденской свиты, рассматриваемой до сих пор в составе оандуского 
горизонта (Мянниль, 1966; Мянниль, Пылма, Хинтс, 1968), а второй —  
для стратиотипических отложений оандуского горизонта и соответст
вую щ их им мергелей в Ю жной Прибалтике. Но последовательное 
полож ение видов Onniella bancrofti  и H ow elli tes  wesenbergensis  в раз
резе скв. Каагвере (Ю го-Восточная Эстония) показывает, что блиден- 
ские слои, вероятно, старше стратотипических оандуских слоев. 
В пользу этого говорит такое ж е последовательное полож ение видов 
Onniella  cf. bancrofti и H ow elli tes  wesenbergensis  в макроурусовом
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изв.естняке (s. 1.) разреза Фьяка (Швеция). Возрастные соотношения 
отложений блиденской свиты и стратотипических отложений кейла- 
сцого и оандуского горизонтов, однако, ещ е не вполне ясны.

В Северной и Ю жной Прибалтике на нижней границе оандуского 
горизонта (D //j) происходит полное обновление видового и отчасти 
родового состава энтелетацей. Впервые в ордовике Прибалтики появ
ляются роды H ow ellites ,  Reuschella, Laticrura, P ionodem a  и новый род  
Oanduporella.  Роды Onniella  и A patorth is ,  переходящ ие из ни ж ележ а
щего:. горизонта, представлены в данном горизонте новыми видами 
(см. табл. 6).

В северной фациальной зоне в оандуской пачке (D /j/O ), представ
ляю щ ей горизонт на значительной части территории Эстонии, уста
новлены виды H ow elli tes  w esenbergensis , Oanduporella  re ticu lata  и 
Pionodem a dubia. В сакуской пачке (D ///S ), распространяющейся на 
ограниченной территории С еверо-Западной Эстонии (см. Рыымусокс, 
1970, рис. 55), известен только A patorth is  inflata. В стратотипическом  
районе H ow elli tes  w esenbergensis  встречается по всему разрезу оанду
ской пачки, начиная от глинистых известняков (D m O ') до верхних  
плотных известняков ( D iu O A) (см. Рыымусокс, 1970). Однако большим  
количеством экземпляров этот вид представлен только в глинистых 
мергелях ( D / / / 0 ) .  Pionodem a dubia  и Oanduporella  reticu lata  найдены  
пока только из некоторых обнажений верхней половины глинистых 
мергелей (D / / ;0 2) совместно с Poram bonites w esenbergensis , Ilmarinia  
dimorpha, Saukrod ictya  sp. и др.

Разнообразный по видовому составу комплекс брахиопод, но значи- 
тольно отличающийся от соответствующ его комплекса в северной  
фациальной зоне, приурочен к глинистым мергелям переходной  
полосы и южной фациальной зоны. В указанный комплекс входит ряд 
видов, характерных для данных районов (энтелетацей Reuschella  
magna  и Onniella longa, а также Skenidioides  sp. и др*.), элементы скан
динавского типа (Sam po ) и только несколько видов, общ их с Северной 
Прибалтикой (H ow elli tes  wesenbergensis, Oanduporella  re ticu lata  и 
C am erella  dura). H ow elli tes  wesenbergensis  является единственным  
видом, играющим важную  роль в составе фауны брахиопод оандуского 
горизонта по всей Прибалтике, кроме центральной части Средней 
Прибалтики, где он отсутствует.

В разрезах переходной полосы и ю ж ной фациальной зоны нижняя  
граница оандуского горизонта четко маркируется исчезновением видов 
родов H orderleye lla , S trophom ena  и других и появлением H ow elli tes  
wesenbergensis , Onniella longa, Sam po sp. nov., Skenidioides sp и др. Но 
во многих разрезах, особенно в южнолитовских, расположение верх
ней границы горизонта ещ е окончательно не установлено (см. Мянниль, 
1966; Мянниль, Пылма, Хинтс, 1968). Ни один из уровней обновления  
фауны, прослеживаю щ ихся в Ю жной Прибалтике в пределах толщи  
мергелей и на верхней границе ее, нельзя сравнить с соответствую 
щими уровнями на границе м еж ду оандуским и раквереским горизон
тами в Северной Эстонии. П оэтому заслуж иваю т внимания некоторые 
разрезы Западной и Ю жной Эстонии (скв. Кингисепп, Лаэва, Отепя), 
в которых мергели и глинистые известняки с фауной южноприбалтий
ского типа покрываются афанитовыми и глинистыми афанитовыми  
известняками раквереского горизонта. М ожно предполагать, что уста
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новленные в этих разрезах виды энтелетацей Reuschella тадпа  и 
O anduporella reticulata, а также Skenidioides  sp. и некоторые другие 
имеют значение для проведения верхней границы оандуского горизонта 
в толще однородных мергелей в Ю жной Прибалтике. Все указанные 
виды исчезают в разрезах скв. Паявонис-13 и Кибартай-29 почти на 
одном и том ж е уровне. Возможно, что мергели (мощностью до 2 j u ) ,  

залегающ ие выше этого уровня, имеют уж е раквереский возраст. 
Почти на этом ж е стратиграфическом уровне проводят верхнюю гра
ницу оандуского горизонта литовские геологи и в некоторых других  
разрезах. Так, например, в скв. Крякянава Reuschella  sp., Onniella  
longa, Rhactorth is  sp. и другие виды встречены ниже уровня, приня
того Ю. Пашкевичюсом за верхнюю границу оандуского горизонта 
(ср. Мянниль, 1966, рис. 24).

При сравнении фауны брахиопод оандуского горизонта переходной  
полосы и южной фациальной зоны с такой ж е фауной в северной  
фациальной зоне бросается в глаза относительно большой удельный  
вес энтелетацей в первых. Здесь наряду с H ow elli tes  w esenbergensis  
по всему разрезу оандуского горизонта распространяется Onniella  
longa. Reuschella тадпа,  который также встречается довольно часто, 
приурочен, как и Oanduporella  re ticu lata  и Laticrura  sp., к верхней  
половине горизонта. Последний из них является наиболее древним  
представителем рода Laticrura  в Прибалтике.

Виды H ow elli tes  wesenbergensis , Onniella longa , •Skenidioides  sp. и 
Laticrura  sp. кроме Прибалтики известны ещ е в макроурусовом извест
няке Швеции. В разрезе Фьяка эти виды приурочены к верхней поло
вине макроурусового известняка (s. 1.; Jaanusson and Martna, 1948).

Выделение кейлаского, оандуского и раквереского горизонтов в 
разрезах Средней Прибалтики (в частности, в Западной Латвии) свя
зано с больш ими’ трудностями. Если предположить, что блиденская  
свита, рассматриваемая в составе оандуского горизонта, старше оанду- 
ской пачки Северной Прибалтики и моссенская свита моложе послед
ней, то для оандуской пачки (стратотипический разрез оандуского 
горизонта) возрастных аналогов в средней части Прибалтики вообще 
не имеется. Брахиоподы моссенской свиты ещ е сравнительно слабо 
изучены. В черных аргиллитах встречается Onniella  sp- (крупные 
формы), но из подстилаю щ их мергелей этой пачки найдены лишь 
неопределимы е фрагменты небольш их раковин энтелетацей.

В раквереском горизонте (Е) Северной и Ю жной Прибалтики 
H ow elli tes  wesenbergensis ,  переходящ ий из оандуского горизонта, 
является пока единственным известным представителем энтелетацей. 
В Северной Эстонии этот вид присутствует в пийлсеской пачке (Е'Р), 
а в тудуской пачке (Е'Т) он достоверно ещ е не установлен (см. Рыы
мусокс, 19676). В разрезах Ю жной Прибалтики в качестве раквереского 
горизонта можно рассматривать фаунистически ещ е недостаточно 
четко охарактеризованный комплекс отложений, на нижней границе 
которого исчезают характерные для оандуского горизонта виды, а на 
верхней появляются W ysogorskiella  li tv iensis  и «Orthis» lyckholm iensis.  
Несмотря на сущ ественные фациальные и фаунистические различия 
м еж ду отложениями раквереского горизонта в Северной и Ю жной  
Прибалтике, бросается в глаза общ ее для этих районов обеднение
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фауны вверх по разрезу и возмож ное отсутствие H ow elli tes  w esen b er
gensis  в верхней половине горизонта.

На территории Средней Прибалтики ракверескому горизонту, веро
ятно, соответствует маломощный комплекс мергелей, залегающий над 
отложениями моссенской пачки. Ф ауна этих отложений, однако, пока 
ещ е очень мало изучена.

Верхний ордовик (Оз)

В начале позднего ордовика в составе фауны энтелетацей Балтий
ского бассейна преобладали роды Paucicrura, Laticrura, Pionodema,  
широко распространенные в Северной Америке. Большинство этих  
родов было представлено у ж е в среднем ордовике. Наиболее сущ ест
венное обновление таксономического состава энтелетацей приурочено  
к середине верхнего ордовика, где появляются первые элементы новой 
фауны силурийского облика (представители рессереллид, дицелозид, 
изортид; табл. 7). Зональность в распределении верхнеордовикских  
видов энтелетацей выражена не так четко, как в среднем ордовике. 
Это объясняется, по всей вероятности, большей фациальной диф ф ер- 
циацией верхнеордовикских отложений, с одной стороны, и четкой  
приуроченностью видов энтелетацей к определенным отложениям —  
с другой.

Энтелетацей набалаского горизонта (F/a) известны в основном  
из разрезов района выходов. Распределение в данном горизонте 
брахиопод, в том числе энтелетацей, в деталях ещ е не известно, но 
различия м еж ду подгоризонтами по видовому составу брахиопод  
весьма четкие и достаточно хорош о отражаются в видовом составе 
энтелетацей. Так из энтелетацей четыре вида (Paucicrura robusta,  
Laticrura rostrata, Onniella? acuta  и W ysogorskiella  litv iensis)  приуро
чены только к ниж нему, паэкнаскому подгоризонту, а остальные три 
(Pionodema costata, H irnantia  ? sp.-' и Epitom yonia  sp.) —  к верхнему, 
сауньяскому подгоризонту. Из установленны х в Северной Эстонии 
видов энтелетацей только W ysogorskiella  li tv iensis  встречен в разрезах  
Ю жной Эстонии и Литвы. В последних районах этот вид является  
одним из характерны х представителей брахиопод, в то время как в 
Северной Эстонии он весьма редок. В южноэстонских и литовских  
разрезах W ysogorsk ie lla  litv iensis  появляется почти на одном и том ж е  
уровне с «Orthis» lyckholm iensis , G lyp to r th is  sp., Dinorthis solaris  и др. 
М ожно предполагать, что уровень появления указанны х видов или 
соответствует нижней границе набалаского горизонта, или распола
гается близко к ней.

В вормсиском горизонте (F/b) Северной Эстонии (в кыргессааре- 
ских известняках) видовой состав энтелетацей имеет переходны й  
характер. В этом горизонте встречаются, с одной стороны, виды, пере
ходящ ие из ниж ележ ащ его набалаского горизонта (Paucicrura robusta,  
Laticrura rostrata  и P ionodem a costata), а с другой —  виды, появляю 
щ иеся впервые в вормсиском горизонте и переходящ ие в вы ш ележ а
щий, пиргуский горизонт (Mendacella b o rrb yensis, Isorthis estona).  
Только в вормсиском горизонте встречены H ow elli tes  n. sp. В и Н. 
п. sp. С (Рыымусокс, 19676, табл. 20).

Своеобразный комплекс фауны, в том числе и энтелетацей, содерж ат
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Т а б л и ц а  7

Распространение энтелетацей в верхнем  ордовике (П аш кевичюс, 1958, 1968; Ры ы мусокс, 19676; W right, 1968а, 1968b; R ubel, 1971)

О б о з н а ч е н и е  р а й о н о в  с м . в т а б л . 6. П а ч к и  (с в и т ы , с л о и )  в  п р е д е л а х  г о р и з о н т о в  о б о з н а ч е н ы  и н д е к с а м и :  F ,a :  Р  — п а э к н а с к а я , S  — с а у н ь я с к а я  
п а ч к а - F  Ь: К  — к ы р г е с с а а р е с к а я ,  Т  — т у д у л и н н а с к а я  п а ч к а ;  F  — с в и т а  Ф ь я к а ^ с :  М  — м о э с к а я ,  А  — а д и л а с к а я , R  — р е а с к а я  п а ч к а , J — с в и т а
Ю н с т о р п ; F / f : Р  — п о р к у н и с к и е  с л о и , D  — д а л а м а н и т и н о в ы е  с л о и , Н

F /a

Виды P S

*Paucicrura robus ta  sp. nov. 1
*Laticrura ro s tra ta  sp. nov. 1
*Onniella  ? acu ta  sp. nov. 1
*W ysogorsk ie lla  l i tv iensis  gen. et sp. nov. 1 2  3

1*Pionodem a eosta ta  sp. nov.
E p itom yon ia  sp. 1
*Hirnantia  ? sp. 1
H ow ell i tes  sp. В
Ii. sp. С
*Mendacella  b orrbyen sis  sp. nov.
*Isorthis estona  (A lichova)
Onniella  aff. tr igona  R ubel
Isorthis  ? sp.
Dicaelosia  ? sp.
Onniella  sp.
Dicaelosia an tic ipa ta  W right
A pa to r th is  u l t im a  õ p ik
*Elsaella b ekk er i  (R osenstein)
*Resserella  p irguensis  sp. nov.
*Isorthis  sp.
Dicaelosia tra n sversa  W right
D. in d en ta ta  (Cooper)
E pito m yo n ia  g lyp h a  W right
Reuschella  sp.
*Elsaella cf. b ek ker i  (R osenstein)
*Onniella tr igona  R ubel
*Dalmanella  te s tu d in a r ia  (Dalm.)

с л о и  с  Holorhynch us.

F ib F i с Fi i

К T F M A R J P D H
S

1
1

1 2 3 
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

2
2
2

2
1
1

1
1

1

2 4 
6 2 

6 
6

1

2
6 4

3

2

2 4

* Виды, описанны е в настоящ ей работе.



тудулиннаские мергели (FibT; см. Мянниль, 1958; Рыымусокс, 1967), 
предположительно замещ ающ ие в южном направлении кыргессааре- 
ские известняки Северной Эстонии. В этот комплекс вместе с видами 
«Orthis» lyckholm iensis, Skenidioides  sp., G lyp tor th is  sp. nov. Leptellina?  
sp. nov. входят энтелетацей Onniella  aff. trigona, Isorthis?  sp. (мелкие 
формы) и Dicaelosia?  sp., не известные из вормсиского горизонта Север
ной Эстонии.

В пределах Ш ведско-Латвийской фациальной зоны в качестве воз
мож ны х возрастных аналогов кыргессаареских известняков и туду-  
линнаских мергелей рассматриваются черные аргиллиты свиты Фьяка 
(Мянниль, 1966). Они включают очень сходный с моссенской свитой 
комплекс брахиопод, в составе которого встречается и Onniella  sp. 
(крупные формы).

В пиргуском горизонте (F/c) Северной Прибалтики распространение 
отдельны х видов энтелетацей обычно ограничено одной или двумя  
пачками. Виды M endacella borrbyensis  и Isorthis estona,  появляющ иеся  
ещ е в ниж ележ ащ ем горизонте, встречены в двух пачках (F/cM  и 
F/cA). Виды Dicaelosia anticipata  и A patorth is  u ltima,  входящ ие в 
комплекс новой, пиргуской фауны, известны пока только из самых  
ниж них слоев горизонта в Западной Эстонии. Некоторое обновление 
видового состава энтелетацей происходит, по-видимому, внутри пир
гуского горизонта. Так, виды Elsaella bekkeri  и Resserella  pirguensis  
встречены только в верхней половине данного горизонта (в FycA и 
F/cR).

На территории Средней и Ю жной Прибалтики отложения пиргу
ского возраста более бедны брахиоподами. Из красноцветных отлож е
ний свиты Ю нсторп известны лишь единичные находки Isorthis  sp.

Следует специально отметить, что в рифовой фации энтелетацей  
представлены только дицелозиями (видами родов Dicaelosia  и Epito-  
т уопіа;  см. W right, 1968а, 1968b). Не учитывая находок Dicaelosia?  sp. 
в слоях, рассматриваемых в качестве тудулиннаских мергелей ворм
сиского горизонта (в скв. Пярну), можно считать, что представители  
рода Dicaelosia  (D. anticipata  и Ь. transversa ) приурочены как в Эсто
нии, так и в Ш веции только к отложениям рифовой фации пиргуского 
возраста.

В поркуниском горизонте (F //) энтелетацей впервые играют в составе 
фауны брахиопод осевой структурно-фациальной зоны большую роль, 
чем в составе фауны северной и ю ж ной зон. В состав фауны с 
Hirnantia,  широко распространенной в Европе, а также в осевой фаци
альной зоне Балтийского бассейна, входит целый ряд видов энтелета
цей (см. Bergström , 1968; W right, 1968с), из которых Dalm anella  
tes trudinaria  характерен и для средней Прибалтики. Из северной и 
юж ной фациальных зон известны лишь Reuschella  sp. (в северной  
зоне) и Elsaella  cf. bekkeri  (в ю жной зоне, в слоях с Holorhynchus).

На верхней границе поркуниского горизонта происходит почти пол
ное обновление таксономического состава энтелетацей. Виды и роды  
(Epitomyonia g lypha, Isorthis, Resserella, Dicaelosia), переходящ ие из 
ордовика в силур, встречены в пиргуском горизонте, но они полностью  
отсутствуют в составе своеобразного комплекса фауны поркуниского 
горизонта.
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BALTIKUMI ORDOVIITSIUMI BRAHHIOPOODID 
ENTELETACEA

R esüm ee

Töös kirjeldatakse brahhiopoodide ülem sugukonna Enteletacea 36 liiki, 
neist uute liik idena 16. K äsitletakse uuritud brahhiopoodide m orfoloo
giat —  karbi välisskulptuuri ja kardinaalium i ehitust. A ntakse ü levaade  
ülem sugukonna Enteletacea kõigi teadaolevate liik ide (üle 50) stratigraa- 
filisest ja geograafilisest levikust Balti basseini ordoviitsium is.

«

ORDOVICIAN BRACHIOPODS ENTELETACEA 
OF THE EAST BALTIC AREA

S u m m ary

The purpose of the present investigation  is to g ive inform ation upon th e  
taxa of E nteletacea and their Stratigraphie distribution in the O rdovician  
of the East Baltic. 36 species (16 new  species) of 17 genera (including 2 
n ew  genera) are described.

Som e m orphological structures of enteletacean shell (radial ornam enta
tion, cardinalia) are re-exam ined from the standpoint of their diagnostic  
value.

Graphic study of the radial ornam entation helps to point out the varia
b ility  of it, both in the aspect of rib branching and the m utual position of 
ribs. The studies made give good grounds to assum e that the m utual posi
tion of the ribs is of a diagnostic im portance, at least at the species and 
subspecies level.

Special attention is devoted to the com position of the cardinalia of dal- 
m anellids, especia lly  the brachiophores (s. 1.) and the structures connec
ted w ith  them. The study of the East B altic m aterial revealed that m ost 
of dalm anellids have brachiophores consisting of at least tw o p la te-lik e  
structures and a th ickening of the secondary shell m aterial. That type  
of brachiophores are rem arkably developed in the forms in which, accor
ding to the term inology proposed by Ch. Schuchert and A. G. Cooper, both  
brachiophore plates as w e ll as fulcral p lates are m issing. On the basis 
of the study of the grow th (T ext-fig. 7) and of the structure of the shell 
m aterial (T ext-fig. 9) of such brachiophores (s. 1), w e consider as brachio
phores (s. str.) on ly the thin d ivergent p lates on either side of the n ototh y-
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rium (Text-fig. 8, III— V), w hereas the re la tively  thick plates at the side’ 
of the sockets are distinguished as the «socket plates». In the functional 
aspect, the latter m ay be compared w ith  the teeth  of the pedicle valve, 
and th ey  obviously w ere connected w ith  the crural fossets of the dental 
plates. The socket plates are w eakly  developed and th ey  m ay be com 
p lete ly  m issing in case of convergent brachiophores (T ext-fig. 10).

The m aterials studied seem  to indicate that the so-called  fulcral p lates 
m ay be regarded as thickenings of the secondary shell m aterial, which, 
contrary to the th ickening of the divergent brachiophores (s. 1.) (T ext-fig. 
7— 9), are developed on ly  la tera lly  of the brachiophores (s. str.), betw een  
the socket, socket plate and brachiophore (s. str.). C om paratively few  
shells from those exam ined have clearly  convergent brachiophores, and 
the above statem ent m ay be valid on ly  w ith  a part of dalm anellids.

G enus O anduporella  gen. nov.

D i a g n o s i s .  U nequally  b iconvex shell, w ith  pedicle va lve m ore con
v ex  than dorsal valve. Dorsal adductor scars elongate w ith  subtriangular 
posterior elem ents la terally  of brachiophore bases. Radial ornam entation  
of isorthid type, spaces betw een costellae w ith  a fine m esh-like m icro
sculpture.

C o m p a r i s o n .  The new  genus is sim ilar to Fascijera, but differs 
from it in a stronger costellation, longer dorsal adductor scars and in the 
m icrosculpture betw een costellae.

Oanduporella  re ticulata  gen. et. sp. nov.

D i a g n o s i s .  U nequally  b iconvex shell w ith  dorsal va lve about h a lf  
as deep as pedicle valve. Cardinal process sm all w ith  thin and long shaft. 
Radial ornam entation consisting of fine costellae varying from 5 to 6 mm  
at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Oandu M ember of the Oandu S tage (D/j/O),, North. 
Estonia; Oandu Stage (D ///), South-East Estonia, South Lithuania.

Genus Pionodem a  Foerste, 1912

Pionodem a dubia  sp. nov.

D i a g n o s i s .  U n equelly  biconvex shell of m oderate size, subcircular 
in outline. Anterior com m issure rectim arginate. Radial ornam entation  
fin ely  costellate w ith  m odal count of 11 and 8 costellae per 2 mm, at 2 mm  
and 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Oandu M ember of Oandu Stage (D m O ),  N orth  
Estonia.

Pionodem a costata  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of a sm all size for the genus, subquadrate in ou t
line; anterior com m issure rectim arginate. Cardinalia consisting of sub
parallel brachiophores w ith  long brachiophore processes. Dorsal adductor 
scars elongate w ith  subtriangular posterior elem ents half as long as ante-

105



rior ones. Pedicle m uscle field bilobed. Radial ornam entation consisting  
of 7— 9 costellae per 2 mm, at 2 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Saunja M ember of Nabala Stage (F/aS), Vormsi 
S tage (F/b), North Estonia.

Genus Hirnantia  Lamont, 1935

Hirnantia?  sp.

D e s c r i p t i o n .  Sm all, unequally biconvex sh ell w ith  pedicle va lve  
m ore deep ly  convex than brachial valve. Anterior com m issure rectim ar- 
ginate. Cardinalia consisting of d ivergent p la te-lik e brachiophores and 
sm all bilobed (?) cardinal process. Radial ornam entation of rhipidom ellid  
type, consisting of fine h ollow  costellae.

D i s c u s s i o n .  The specim ens described have been ten ta tively  included  
into the genus Hirnantia, by sim ilarity  to this genus in dorsal interior  
structures. E xternally  the Estonian specim ens d iffer rem arkably from  
those of Hirnantia.

D i s t r i b t i o n .  Saunja M ember of Nabala Stage (F/aS), Мое M em 
ber of Pirgu Stage (F/cM ), North Estonia.

Genus Paurorthis  õ p ik , 1933

Paurorthis  cf. parva  (Pander, 1830)

D i s c u s s i o n .  The specim ens of Paurorthis  obtained from the V ol
k hov Stage (Eh/) in the Rostov boring have not been exactly  identified. As 
for the num ber of costae th ey  are closest to the species Paurorth is  parva.

Paurorth is  cf. inflata  Rubel, 1961

D i s c u s s i o n .  The Paurorth is  from  the Kunda Stage (B u i)  of the 
R ostov boring is very  sim ilar to the specim ens of Paurorth is  inflata  of 
the stratotypic area. The Rostov specim ens d iffer from the latter on ly  by  
larger dorsal adductor field.

Paurorth is  savalaensis  Hints, 1968 

1968. P aurorth is  savalaensis  sp. nov. — Х интс, p. 390, 391, PI. II, Figs. 1—9

D i s t r i b u t i o n .  K ukruse Stage (Си),  Estonia,

Genus D alm anella  H all et Clarke, 1892 

Dalm anella testudinaria  (Dalman, 1828)

C o m p a r i s o n .  Dalm anella testudinaria  from the Dalm anitina Beds 
of the East B altic d iffers both from the topotypic specim ens as w ell as 
from the m aterial stated in Poland. The East B altic specim ens d iffer from  
the Sw edish  (topotypic) ones by m ore oval outline. T hey are characteri
zed by a brachial va lve  averaging 0.82 as long as w ide and pedicle valve
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averaging 0.90 as long as wide. The corresponding relations of topotypic  
specim ens are 0.88 and 0.96. As regards the outline of the shell, the East 
Baltic specim ens resem ble the Polish  ones to a great extent, but d iffer  
from the latter in coarser costellation. Modal count of costellae per 2 mm, 
at 2 mm anterior of dorsal umbo is, respectively, 6— 10 and 8— 12.

D i s t r i b u t i o n .  Dalm anitina Beds, Central East Baltic.

Dalmanella? aluverensis  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of m oderate size, suboval in outline. Radial orna
m entation consisting of coarse costae and costellae varying from 3 to 4 
per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo. Cardinalia consisting of con
vergent brachiophores and deep crural pits. Dorsal m edian septum  broad.

D i s c u s s i o n .  The above-described species together w ith  the one 
described below, are the m ost coarse-costellated  forms among the East 
B altic dalm anellids. Their generic assignm ent is so far undecided.

D i s t r i b u t i o n .  Idavere Stage {C m ),  North Estonia.

Dalmanella? humalaensis  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of m oderate size, subquadrate in outline. Radial 
ornam entation of strong, angular costae and costellae varying from 4 to 5 
per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Jõhvi Stage (D/), North Estonia.

Genus H ow elli tes  Bancroft, 1945

H ow elli tes  w esenbergensis  (Alichova, 1951)

D i a g n o s i s .  Suboval, unequally  b iconvex shell w ith sulcate brachial 
valve, about three-quarters as long as wide. Radial ornam entation of rhi- 
pidom ellid type, modal count of 4 to 8 costellae per 2 mm, at 5 mm ante
rior of dorsal umbo. Pedicle dental lam ellae subparallel, m uscle field  
subtriangular, extending anteriorly for about tw o-fifth s of the length  of 
the valve. Cardinalia consisting of brachiophores w ith  w ell-d efin ed  socket 
plates and w ith  d ivergent brachiophore bases. Dorsal adductor scar sub
quadrate, w ith  posterior elem ents half as long as anterior ones, extending  
forward of umbo for about tw o-th irds the lenght of the valve.

D i s c u s s i o n .  Under the species nam e H ow elli tes  w esenbergensis  I 
describe the m aterial of excep tionally  large variab ility  from the Oandu 
Stage (D /j/) in North Estonia (sample I), South-East Estonia (sample IV) 
and L ithuania (sam ple III), from the R akvere Stage (E). in North Estonia  
(sample II) and from the Macrourus L im estone in Sw eden  (sam ple-V ). 
Statistical analysis of the features (T ext-figs. 19— 22) show ed significant 
differences betw een  som e sam ples, either in the thickness of the shell, or 
in the length  of the area, or in the num ber of costellae. Such groups seem  
to be associated w ith  a specific type of rocks, and also w ith  facial zones. 
Therefore, I m ay distinguish w ith in  the g iven  species three groups of 
shell more or less d ifferent from each other, but I cannot g ive a clear and 
precise defin ition  to them. Besides, there is no inform ation about the
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variab ility  of H ow elli tes  wesenbergensis  in time. Further m aterial is 
required before a more detailed classification can be made.

D i s t r i b u t i o n .  Oandu ( D m )  and Rakvere (E) Stages, North Esto
nia; Oandu Stage, South Estonia, southern East Baltic.

Genus Onniella  Bancroft, 1928

Onniella longa sp. nov.

D i a g n o s i s .  Sm all, unequally  biconvex shell w ith  pedicle va lve w ith  
deep, rounded sulcus. Dorsal adductor scar elongate-oval in outline, w ith  
posterior adductor scars half as long as anterior ones. Cardinalia consis
ting of brachiophores w ith  w ell-d efin ed  socket plates. Radial ornam enta
tion of isorthid type, consisting of fine, re la tively  high costellae, varying  
from 7 to 8 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Oandu Stage (D m ) ,  South-East Estonia, South  
Lithuania; Macrourus Lim estone, Sweden.

Onniella bancrofti Lindström, 1953

D e s c r i p t i o n .  Sm all, unequally b iconvex shell w ith  pedicle valve  
^bout fou r-fifth s as long as wide; dorsal va lve gen tly  convex w ith  shallow  
.-sulcus. Pedicle m uscle field cordate, extending anteriorly for about one 
fourth the lenght of the valve. Brachiophores anteriorly subparallel, w ith  
.small socket plates. Dorsal adductor scar w ith  posterior elem ents about 
equal to anterior ones. Radial ornam entation consisting of fine costellae, 
varying from  9 to 11 per 2 mm, at 2 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  B lidene Beds (D ///B ), W est Latvia; K eila Stage 
(D //), South-East Estonia.

Onniella trigona  Rubel, 1962

1962. O nniella tr igo n a— Рубель, с. 174.
1967. Onniella tr igona  R ubel — Рыбникова, с. 173.

D i s t r i b u t i o n .  Porkuni Stage (Fu), W est Estonia; L landovery, Esto
nia, Latvia.

Onniella  sp. A

D e s c r i p t i o n .  Sm all, unequally  b iconvex shell, suboval in  outline. 
JRadial ornam entation of isorthid type, consisting of 40 costellae. Dorsal 
adductor scar elongate, w ith  subtriangular posterior elem ents and oval 
.anterior ones. Posterior scars h a lf as long as anterior scars.

D i s t r i b u t i o n .  Laagri Substage of K eila Stage (D //ß), W est Estonia.

Onniella  sp. В

D e s c r i p t i o n .  Shell of large size, transversely  oval in outline. 
R adial ornam entation of isorthid type, consisting of fine costellae w ith  
counts of 9— 10 per 2 mm, at 2 mm anterior of dorsal umbo. Dorsal and 
ventral interior poorly known.
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D i s t r i b u t i o n .  M ossen M ember of Oandu Stage (D ///M ), South- 
East Estonia.

Onniella? acuta  sp. nov.

D i a g n o s i s .  U nequally  b iconvex shell w ith  deep, subcarinate 
pedicle valve, about half as deep as long, and strongly convex and sulcate 
brachial valve. Dorsal adductor scars oval in outline, w ith  anterior scars 
as long as posterior ones. Brachiophores subparallel w ith  sm all socket 
plates. Radial ornam entation of isorthid type, consisting of fine costellae  
w ith  counts of 4 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s c u s s i o n .  The g iven  species differs from the other Onniella  
species in a strongly  convex and subcarinate pedicle valve, and also in  
a deeply  sulcate dorsal valve.

D i s t r i b u t i o n .  Paekna M ember of Nabala Stage (F/aP), East 
Estonia.

Onniella? sturensis  sp. nov.

D i a g n o s i s .  U nequally  biconvex or p lanoconvex sm all shell w ith  
pedicle va lve about fou r-fifth s as long as wide. Dorsal interior w ith  und if
ferentiated bilobed cardinal process fillin g  the notothyrium , and stout 
divergent brachiophores. Suboval dorsal adductor field divided by broad 
m edian septum. Pedicle interior w ith  bilobed m uscle field  and divergent 
vascula media. Radial ornam entation of isorthid type consisting of fine 
costellae.

D i s c u s s i o n .  The given  species seem s to be a possible interm ediate  
form betw een the genera Onniella  and Dedzetina.  The species is sim ilar  
to Onniella  in the shell outline and the m uscle field; the structures of the 
cardfnalia seem s to approxim ate the species to the genus Dedzetina.

D i s t r i b u t i o n .  K ukruse Stage (СгД Pskov District; K ukruse (С и ) 
and Idavere ( C m )  Stages, South-East Estonia, Idavere (C m ),  Jõhvi (D/) 
Stages and B lidene Beds (D /n B ), W est Latvia.

Genus Paucicrura  Cooper, 1956

Paucicrura navis  (õpik, 1930)

D i a g n o s i s .  Shell of m oderate size, unequally biconvex w ith  pedicle  
valve m ore than fou r-fifth s as long as w ide. Dorsal interior w ith  thin  
p late-lik e basically  d ivergent brachiophores, w ith  strong socket plates. 
Cardinal process w ith  m edian crest reaching above the h inge-line. Radial 
ornam entation consisting of angular costellae w ith  endopunctae, varying  
from 6 to 8 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

C o m p a r i s o n .  Paucicrura navis  d iffers from  the type species of 
the genus Paucicrura rogata  in the structure of the cardinalia and in the 
dorsal m uscle field. It is a appropriate to associate P. navis  w ith  the genus 
Cristiferina,  regarded as subjective synonym  to the genus Paucicrura  by
A. W illiam s and A. D. W right.

D i s t r i b u t i o n .  Uhaku Stage (C/c), Leningrad Region; Kukruse 
Stage (C//), North and South-E ast Baltic.
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Paucicrura plana  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of m oderate size, unequally b iconvex or plano
convex. The length  of the h in ge-lin e corresponds to or is sligh tly  shorter 
than the w idth of shell. Trilobed cardinal process m assive; socket plates 
w ell defined. Radial ornam entation consisting of fine costellae, varying  
from 5 to 7 per 2 mm at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Idavere Stage (C m ), northern and southern East 
Baltic.

Paucicrura robusta  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of large size, unequally biconvex. The length of 
the h in ge-lin e correspondens to about th ree-fifths of the w idth  of the shell. 
Thin p late-lake brachiophores w ith  w ell-d efin ed  socket plates. Radial 
ornam entation consisting of angular costae and costellae w ith  endopunctae, 
varying from 4 to 6 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Paekna M ember of Nabala Stage (F/aP), Vormsi 
Stage (Fib), North Estonia.

Paucicrura?  sp.

Two dorsal va lves (from the R ostov boring) and one com plete shell 
(from the Karula boring) from the Uhaku Stage (C/c) are generally  very  
close to the species of the genus Paucicrura. H ow ever, the possible assign
m ent of those specim ens to some other genus seem s to be indicated by 
w eakly  developed lobes of cardinal process and by the thick shaft.

•

Genus W ysogorskiella  gen. nov.

D i a g n o s i s .  Subcircular unequally  b iconvex shell w ith  pedicle valve  
m oderately to strongly convex, and a gen tly  su lcate convex brachial valve. 
Dorsal interior w ith  erect brachiophores w ith  socket plates; cardinal 
process trilobed, fillin g  the notothyrium ; large, oval adductor m uscle  
field w ith  posterior elem ents sm aller than the anterior ones. Ventral in te
rior w ith  m assive teeth, dental lam ellae w ith  deep crural fossets; m uscle 
field  cordate. Radial ornam entation probably of isorthid type, consisting  
of fine costellae, branching in m edian part of va lves com m only asym m et
rically.

C o m p a r i s o n .  The new  genus d iffers from the sim ilar genera  
Paucicrura  and E rem otrem a  by a m ore strongly convex shell, a conside
rably longer dorsal adductor field  and re la tively  short pedicle m uscle  
field.

W ysogorskiella  litv iensis  gen. et sp. nov.

D i a g n o s i s .  U nequally b iconvex shell, subcircular in outline, w ith  
pedicle va lve about half as deep as long and a fa in tly  sulcate brachial 
valve on e-fifth  as deep as long. Cardinal process w ith  m edian crest rea
ching above hinge-line; brachiophores erect, in anterior v iew  subparallel.
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Dorsal m uscle field  w ith  posterior elem ents about half as long as ante
rior ones.

D i s t r i b u t i o n .  Nabala (F/a) and Vormsi (F/b) Stages, northern  
and southern East Baltic; ?lower part of Pirgu Stage (F/c), South L ith
uania.

Genus R esserella  Bancroft, 1928

Resserella  p irguensis  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of sm all size for the genus, w ith  convex ventral 
valve about as long as wide, and plane to fa in tly  convex dorsal valve. 
Dorsal interior w ith  bilobed cardinal process, fillin g  the notothyrium ; 
adductor m uscle field  oval, extending anteriorly for nearly th ree-fifths  
the length  of the valve, posterior pair of scars about equal to anterior ones. 
Radial ornam entation of resserellid  type, consisting of fine costellae, 
varying from 7 to 8 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Adila M ember of Pirgu Stage (F icA ), W est Estonia.

Genus Isorthis  K ozlow ski, 1929

Isorthis estona  (Alichova, 1953)

D i a g n o s i s .  Shell of sm all size for the genus, w ith  ventral va lve  
about half as deep as long, dorsal va lve less than one-third  as deep as 
long. Dorsal interior w ith  brachiophores w ith  bases greatly  d ivergent rela
tive  to their tops; socket plates w ell defined; w ell-im pressed , subquadrate 
adductor field  extending anteriorly for tw o-th irds of the length  of valve, 
w ith  posterior elem ents about a half sm aller than anterior ones. Pedicle  
m uscle field  bilobed, extending anteriorly for nearly a half of the length  
of the valve. C ostellae varying from 6 to 7 per 2 mm, at 5 mm anterior of 
dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Vormsi (F/b) and Pirgu (F ic ) Stages, North Estonia, 
Central Lithuania.

Isorthis  sp.

U nequally  b iconvex sm all shell; dorsal interior w ith  sim ple, non-lobate  
cardinal process; adductor m uscle field  re la tively  sm all, oval in outline; 
brachiophores d ivergent relative to their tops. Radial ornam entation of 
isorthid type.

D i s t r i b u t i o n .  Jonstorp M ember of Pirgu Stage (F/cJ), Central 
East Baltic.

Genus H orderleye lla  Bancroft, 1828

H orderleye lla  kegelensis  (Alichova, 1953)

D i a g n o s i s .  Shell of large size, subcircular to subquadrate in out
line. A nterior com m issure sulcate, rectim arginate or undulated. Cardina
lia consist of brachiophores w ith  bases convergent into the m edian ridge;
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cardinal process sm all, bilobed w ith  shaft extending anteriorly for the  
sam e distance as brachiophore bases; crural pit deep. Dorsal adductor 
field quadripartite w ith  posterior scars s ligh tly  larger than anterior ones. 
P edicle m uscle field w ith  large suboval or subtrigonal diductor scars. 
Radial ornam entation of isorthid type, consisting of fine costellae, of 
w hich one half to tw o-th irds branch laterally . Modal count costellae 4 to 
5 per 2 mm, at 5 mm anterior of dorsal umbo.

D i s c u s s i o n .  The species includes tw o types of shells: 1) unequally  
biconvex to equally  b iconvex shell, subquadrate in outline and w ith  radial 
ornam entation consisting of fine costellae of w hich a half to tw o-th irds 
branch laterally  (typical harknessellid -like shell); 2) unequally b iconvex  
shell w ith  pedicle va lve more convex than dorsal valve; subcircular in out
line; radial ornam entation consisting of costellae of w hich m ore than a half 
branch internally  (dalm anellid-like shell). It seem s possible that such tw o  
types of shell m ay be compared to the tw o types distinguished by
B. Bancroft w ith in  H orderleyella .

D ifferent types of shells of the B altic species H orderleye lla  kegelensis  
are segregated into tw o subspecies —  H orderleye lla  kegelensis kegelensis  
(harknessellid-like shells) and H. kegelensis oanduensis  (dalm anellid-like  
shells). These subspecies have obviously a scattered distribution.

D i s t r i b u t i o n .  Laagri Subtage of K eila Stage (D a ß ),  northern East 
Baltic.

H orderleye lla  sp.

Shell of large size, unequally biconvex, w ith  a sligh tly  sulcate dorsal 
valve. One dorsal interior very sim ilar to those of H orderleye lla  k. kege
lensis.

D i s t r i b u t i o n .  K eila Stage (D / Д  South Lithuania.

Genus Reuschella  Bancroft, 1928

Reuschella magna  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of large size, dorsibiconvex, subquadrate in out
line; pedicle va lve  gen tly  convex w ith  angular m edian fold. Dorsal in te
rior w ith  m assive trilobed cardinal process, m assive brachiophores w ith  
long processes inclin ing laterally . Ped icle m uscle field  suboval; about as 
long as wide. Dorsal m uscle field  quadripartite, w ell-im pressed  posterior  
elem ents sm aller than anterior ones.

D i s t r i b u t i o n .  Oandu Stage (D /л ) , South Estonia, southern East 
Baltic.

Genus Elsaella  A lichova, 1960

D i s c u s s i o n .  The East B altic genus Elsaella  d iffers from H etero r t
hina in the central position of the pedicle adductor field, trilobed cardinal 
process and possibly, also in the rhipidom ellid type of ribbing. According  
to the taxonom ic significance of these features it is better to rehabilitate  
the generic status of Elsaella.
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D i a g n o s i s .  B iconvex to p lanoconvex shell w ith  suboval outline. 
Dorsal interior w ith  trilobed cardinal process, stout p late-lik e brachio
phores, w hose basal part continues la tera lly  as low  ridges in the posterior 
part of subquadrate adductor field. P ed icle m uscle field  oval, w ith  e llip 
tical adductor scar, enclosed by diductors.

D i s t r i b u t i o n .  A dila (F/cA) and Röa (F/cR) M embers of Pirgu Stage, 
North Estonia.

Elsaella  cf. bekkeri  (Rosenstein, 1943)

The specim ens from the H olorhynchus-beds of the southern East Baltic 
probably d iffer from the N orth-Estonian species only by som ew hat more 
divergent brachiopores. The m aterial from the H olorhynchus-beds requi
res further exam ination.

Genus E orhipidom ella  H ints, 1971

Eorhipidom ella ovalis  Hints, 1971

D i s t r i b u t i o n .  K ukruse {Сп)  and Idavere {C m )  Stages, Yaroslavl 
Region.

Genus Mendacella  Cooper, 1956

M endacella  borrbyensis  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Shell of m edium  size, suboval to subtrigonal in outline. 
Dorsal va lve as deep as, or more deep than the pedicle valve. Anterior  
com m issure rectim arginate. Pedicle m uscle field  oval, anteriorly bilobed, 
adductor scar not enclosed by diductors. Radial ornam entation of rhipi- 
dom ellid type; m odal count of costellae 5 to 6 per 2 mm, at 5 mm anterior 
of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Vormsi Stage (F/b), Мое and Adila M embers of Pirgu  
Stage (F/cM, FjcA), W est Estonia.

Genus Laticrura  Cooper, 1956 

Laticrura rostrata  sp. nov.

D i a g n o s i s .  Large shell, unequally biconvex w ith  deep pedicle va lve  
nearly  fou r-fifth s as long as w ide, and a gen tly  sulcate dorsal valve. 
P edicle interarea concave, one-fourth  as long as wide. Dorsal interior  
w ith  broad brachiopores "S"-shaped in section, w ith  ventral edges d iver
ging at about 75°, inside edges approaching 55°. Strong, h igh m edian ridge 
extending in front of notothyrial p latform  for about three-fourths of 
valve length. Modal count of costellae 7— 10 per 2 mm, at 5 m m  anterior 
of dorsal umbo.

D i s t r i b u t i o n .  Paekna M ember of Nabala Stage (F/aP), Vormsi 
Stage (F/b), Estonia.

Elsaella bekkeri  (Rosenstein, 1943)
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Laticrura  sp.

The pedicle va lve from the Oandu Stage (D ///)  of the K aagvere boring 
differs sligh tly  from the pedicle va lves of the Upper Ordovician species 
Laticrura rostrata. H owever, the assignm ent of the specim en discussed to 
the latter is problem atic since data on dorsal va lves are lacking.

Stratigraphie distribution of E nteletacea in the Ordovician of the
East Baltic

The distribution of all the know n Ordovician species of the superfam ily  
E nteletacea from the East Baltic is presented in Tables 5— 7 according  
to follow ing stratigraphical units: stage, substage and member, indicated  
at the head of the table. In addition, the geographical distribution of the  
species is also given  (1 — North Estonia and Leningrad Region; 2 .—- 
South Estonia; 3 —  southern East Baltic; 4 —  W est Latvia; 5 —  Novgorod  
and Yaroslavl Regions; 6 — Sweden).

In the B altic basin the oldest enteletacean brachiopod Paurorth is  is 
know n from the H unneberg Substage (В /a) of the M oscovian syneclise. In 
the East Baltic area Paurorthis  appears in the upper part of the B illin ge-  
nian M äeküla M ember (B/bM). Throughout the Early Ordovician the  
superfam ily Enteletacea w as represented on ly  by one single genus —  
Paurorthis.  The main area of distribution of d ifferent species of this 
genus was restricted to the North Estonian facial zone and also probably  
to the M oscovian syneclise, w hose Lower O rdovician sh elly  fauna does 
not sign ificantly  d iffer from that of the northern East Baltic. In southern  
East B altic (Lithuanian facial zone) Paurorthis  is re la tively  rare and in 
the red-coloured beds (Sw edish-L atvian  facial zone) it seem s to be to ta lly  
m issing. The known distribution of the Lower Ordovician species of P au r
orthis  in the B altic basin is presented in Table 5.

In the low er part of the M iddle Ordovician the significance of E ntele
tacea among the brachiopod fauna is low  and in the Aseri Stage  
(C/a) th ey  have not been found. The endem ic genus A patorth is  from  
the Lasnam ägi Stage (C/b) is the oldest known representative of M iddle 
Ordovician enteletacean brachiopods in the East Baltic. It w as on ly  in  
the Uhaku Stage (C/c) that the Enteletaceans becam e more diversified, 
w hereas the distribution of the species was quite short-ranging. The K uk- 
ruse (C//), Idavere (C m )  and Jõhvi (D/) Stages are characterized by the  
occurrence of Paucicrura  and Onniella  in the E stonian-L ithuanian facial 
zone and in the Sw edish-L atvian  facial zone, respectively. From the aspect 
of Stratigraphie significance of the species, one should note Paurorth is  
savalaensis  and Onniella? sturensis.  The first of them  occurs obviously  
only  in the low erm ost beds of the K ukruse Stage (С и ), w here the index  
species of that stage, Paucicrura navis,  is altogether m issing. Onniella? stu^ 
rensis  appears in the W est-L atvian sections at a level w hich  is ev id en tly  
very close to the low er boundary of the Idavere Stage (C m ).  In the S w e
dish-L atvian  facial zone the E nteletacea are represented, up to the end  
of the M iddle Ordovician, so le ly  by the genus Onniella  but in the Esto
nian and Lithuanian facial zones, at the boundary of the Jõhvi (D/) and 
K eila (D //) Stages Paucicrura  disappears and H orderleye lla  appears.
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H orderleye lla  kegelensis,  w hich  is a w ell-k n ovn  index form of the K eila  
Stage (D /0 , is common on ly  in the Estonian facial zone. In the low er  
part of the stage the species is probably m issing, but in the upper one it 
is represented by tw o subspecies. In the southern East B altic H order
leye lla  is rather rare, but, like in the northern part, it is restricted to the  
beds of K eila age.

During the M iddle Ordovician the m ost radical change in  the taxono
m ic com position of Enteletacea took place at the K eila-O andu boundary. 
At that tim e a num ber of n ew  species appeared, both in the Estonian and 
in the L ithuanian facial zones. The Oandu Stage (D m )  is characterized by  
a frequent occurrence of H ow elli tes  wesenbergensis,  accompanied, in the  
northern East Baltic, above all, by S o w erb ye lla  and E nteletacea —  by  
Oanduporella reticu lata  and Pionodem a dubia,  and in southern East B al
tic — by Sampo, Onniella longa, Reuschella magna  and others. Som e of 
the characteristic species of the southern East B altic enteletacean assem 
blage (Reuschella magna, Onniella longa) occur also in the Oandu Beds 
in South Estonia (borings of K ingissep, Abja and Otepää). In the Central 
E ast-B altic (i. e. in the Sw edish-L atvian  facial zone), in th e B lidene Beds, 
Enteletacea is represented by tw o species —  Onniella? sturensis  and 
O. bancrofti. The latter is one of the few  brachiopods represented in these  
beds. The occurrence of this species in the K aagvere boring (South-East 
Estonia) below  the range of H ow elli tes  wesenbergensis,  i. e. the characte
ristic species of the typical Oandu Beds, points to the probability that the  
B lidene Beds m ight be older than the Oandu Beds. In the upper part o f 
the M iddle Ordovician, in the Rakvere Stage (E), the discussed group is 
represented by one single species —  H ow elli tes  wesenbergensis .

In the Upper Ordovician the East B altic enteletaceans still rem ain  
in su ffic ien tly  known. Most of the species are know n only from the outcrops 
of North Estonia, and, according to data available, are of a very  restricted  
distribution (Table 7). A t generic level, the enteletaceans of the Nabala  
(F/a) and Vorm si (F/b) Stages are still of a M iddle O rdovician character, 
whereas on ly  in the P irgu Stage (F/c) som e n ew  genera (Resserella , 
Dicaelosia  a. o.) appear.

8 *



УКА ЗА ТЕЛ Ь В И ДО ВЫ Х  Н А ЗВ А Н И Й

A ntigon am bon ites  aequ is tr ia tus  90 
A p a tor th is  infla ta  4, 93, 95 
A p a tor th is  ju ga ta  91, 92 
A p a to r th is  pu n c ta ta  4, 92, 94 
A p a to r th is  sp. 91, 92 
A p a to r th is  sp. n. 91, 92 
A p a tor th is  tenu icosta ta  4, 92, 94 
A p a tor th is  u l t im a  4, 98, 99

B ekkere lla  bekkeri  4, 79

C am erella  dura  95 
C litam bonites  adscendens  90

D alm anella  acuta  5
D alm anella  ? a luverensis  5, 31, 33, 91, 92, 

107, V
D alm anella  borrbyana  5 
D alm anella  estona  4, 66 
D alm anella  ? humalaensis  5, 32, 92, 107, V 
D alm anella  kegelensis  4, 69, 71, 73, 94 
D alm anella  navis  4, 52 
«D alm an e l la» n. sp. A 5 
D almanella  ? sp. A 5 
D alm anella  sp. В 5 
D alm anella  sp. С 5 
D alm anella  sp. n. 5, 92, 94 
D alm anella  tes tu d in aria  10, 11, 13, 28—30, 

49, 98, 99, 106, IV 
D almanella  aff. te s tud inaria  69, 73 
Dalmanella  u l t im a  5 
Dalmanella  vokensis  5 
Dalmanella  w esenbergens is  4, 33 
D alm anella  w esenbergens is  form a typica  

33
D alm anela l w esen bergen s is  var. viln iu -  

sensis  4, 39 
D edzetina  m acrostom oides  51 
Dicaelosia an tic ipa ta  4, 98, 99 
Dicaelosia in den ta ta  98 
Dicaelosia transversa  4, 98, 99 
Dicaelosia ? sp. 98, 99 
Dinorth is  solaris  97

Elsaella bekkeri  4, 78, 79, 80, 82, 98, 99, 
113, X X I

Elsaella  cf. b ekkeri  5, 81, 98, 99, 113, X X I  
E orhipidom ella  ovalis  82, 91, 92, 113, X X II 
E pitom yon ia  g lyp h a  98, 99 
E pitom yon ia  sp. 97, 98 
E rem otrem a b ico nvex u m  56

G lyp to r th is  sp. nov. 99

H arknessella  su bquadra ta  70 
H arknessella  subplicata  70 
H eteror th in a  sp. n. 5 
H irnantia  ? sp. 25, 97, 98, 106, II 
H orderleye lla  kegelensis  4, 13, 15, 69—71, 

75, 111, 115 
H orderleye lla  kegelensis kegelensis  71—73, 

92—94, 112, XVIII 
H orderleye lla  kegelnsis oanduensis  71—73, 

92 94 112 X IX  
H orderleye lla  sp. 74, 93, 112, X VII 
H ow ell i tes  in te rm ed ia  39 
H ow elli tes  s tr ia ta  39 
H ow ell i tes  sp. В 97, 98 
H ow elli tes  sp. С 97, 98 
H ow elli tes  sp. D 5 
H ow elli tes  sp. E 5
H ow elli tes  w esen bergen s is  4, 5, 12— 15, 

33, 35—39, 93—97, 107, 115, VI, VII, VII

Ilmarin ia  d im orpha  95 
Isorthis estona  4, 5, 61, 66—69, 97—99, 111, 

X VII 
Isorthis tere t is  5 
Isorthis  sp. 68, 98, 99, 111, X X II 
Isorthis ? sp. 98, 99

L aticrura  erec ta  86 
L aticru ra  p ion odem a  86 
L aticrura  n. sp. 5 
L aticrura  sp. 86, 93/96, X X III  
L aticrura  ros tra ta  5, 84, 85, 97, 98, 113, 

X X III 
L epte l l ina  sp. nov. 99

M endacella  adaveren s is  83 
M endacella  borrbyensis  82, 97—99, 113, 

X X II

116



O anduporella  re t icu la ta  19, 20, 93, 95, 96, 
105, 115, I, II 

Onniella  ? acuta  5, 48, 97, 98, 109, XV  
O nniella bancrofti  5, 9, 43, 45, 51, 93, 94, 

108, 115, X  
Onniella  b lidenensis  5 
Onniella  bröggeri  41, 44 
Onniella  cf. bancrofti  93, 94 
Onniella  grandis  48
Onniella longa  5, 9, 40—43, 48, 49, 93, 95, 

96, 108, 115, IX  
Onniella  navis  52, 53 
Onniella  navicu la  4, 52, 53 
O nniella s inuata  41 
Onniella  sp. A  41, 47, 92, 94, 108, XV  
Onniella  sp. В 48, 93, 108, XI 
Onniella  sp. 96, 98
Onniella  ? s turensis  50, 51, 91, 92, 109, 114, 

X
Onniella tr igona  41, 45, 46, 98, 108, XI
Onniella  aff. tr igona  98, 99
O rth am bon ites  p a rva  4
«Orthis» lyckholm iensis  96, 97, 99
«Orthis rogata»  12
O rthis tes tud in aria  28
O rthis w ysog orsk ii  66

Paucicrura cris ta ta  55, 56 
Paucicrura  m a tu tin a  58 
Paucicrura navis  4, 9, 12, 13, 16, 17, 52— 

56, 58—60, 91, 92, 109, X II, X III 
Paucicrura  aff. n avis  5, 91, 92 
Paucicrura  cf. n avis  92 
Paucicrura  p lana  5, 56—58, 60, 91, 92, 110, 

XV
Paucicrura  cf. p lana  92 
Paucicrura robus ta  5, 58, 59, 97, 98, 110, 

X IV
Paucicrura ? sp. 60, 92, 110, X X II  
Paucicrura  sp. n. 5 
Paucicrura  ? sp. n. 92 
Paucicrura rogata  55 
P aurorth is  in fla ta  4, 27, 89 
P aurorth is  Cf. in f la ta  26, 89, 90, 106, III 
Paurorth is  m in im a  4, 89

P aurorth is  cf. m in im a  89
P aurorth is  n. sp. 89
Paurorth is  p a rv a  4, 26, 89
P aurorth is  cf. p a rv a  26, 27, 89, 90, 106, III
Paurorth is  p a rv a  s im p lex  89
Paurorth is  ? cf. prenaica  91
Paurorth is  res im a  4, 89
Paurorth is  savalaensis  4, 27, 91, 92, 106,.

114, III 
Paurorth is  sp. a 4, 89 
Pau rorth is  sp. 90 
Paurorth is  va lida  4, 89 
P hyllograp tu s  angustifolius  90 
Pionodem a costata  5, 23, 24, 97, 98, 105, III 
P ionodem a dubia  21, 93, 95, 105, 115, II 
Pionodem a m inuscula  22
P ionodem a tennesseensis  22 
Pionodem a rec t im arg ina ta  24 
Poram bonites  w esen bergen s is  95 
P la tys troph ia  tenu icosta ta  4 
Produ ctu s  m in im us  4

Ranorth is  sp. 90 
Resserella  basalis  65 
Resserella  con cavoconvexa  66 
Resserella  p irguensis  5, 64—66, 98, 99, 111,. 

XI
Reuschella  h order leyensis  75—78 
Reuschella  cf. h order leyensis  77, 78 
Reuschella  horder leyensis  u ndula ta  77, 78 
Reuschella  m agna  75—78, 93, 95, 96, 112,

115, X X  
Reuschella  sp. 96, 98, 99 
R eete l la  ros tra ta  5 
R hactorth is  sp. 96

Sam po  sp. nov. 95 
S au krod ic tya  sp. 95 
Skenid io ides  sp. 95, 96, 99 
S ep tor th is  engurensis  91

W ysogorsk ie lla  estona  5 
W ysogorsk ie lla  li tv iensis  5, 61—64, 96—98,. 

110, X VI
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ТАБЛИЦЫ I—XXIII



ТАБЛИ Ц А I

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг. 

ѵЦ Фиг.

1— 14. Oanduporella  re ticu lata  gen. et sp. nov. 1—5 — раковина Br 4181, голо
тип, Северная Эстония, Оанду, D / / / 0 ;  вид со стороны брюш ной и спинной  
створок, сбоку, сзади и спереди. 6—8 — спинная створка Вг 4185, Северная  
Эстония, Оанду, D / / / 0 ;  внеш нее и внутреннее строение, вид на кардиналий  
с антеровентральной стороны. 9 — вид со стороны спинной створки Вг 4184, 
Северная Эстония, Тырремяги, D / / / 0 .  10— 12 — спинная створка Вг 4183, 
Северная Эстония, Тырремяги, D / / / 0 ;  внутреннее строение, структура  
раковинного вещ ества, внеш няя скульптура. 13, 14 — раковина Вг 4186, 
Ю жная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1191,15 м, D / / /; вид со стороны брю ш 
ной и спинной створок.

Увел. 1—5, 9, 10У5; 6—8, 13, 14X5,5; 11, 12X30.

ТАБЛИ Ц А  II

1—5. Oanduporella  reticu la ta  gen. et sp. nov. Раковина Br 4182, Северная  
Эстония, Оанду, D / / / 0 ;  вид со стороны брюш ной створки, сбоку, сзади и 
спереди, внеш няя скульптура раковины.

Увел. 1—4X5; 5ХЮ.
6— 14. P ionodem a dubia  sp. nov. 6— 10 — раковина Br 4234, голотип, С евер
ная Эстония, Ты рремяги, D / / / 0 ;  вид со стороны брюш ной и спинной  
створок, спереди, сзади и сбоку. 11— 14 — раковина Вг 4235; Северная Эсто
ния, Тырремяги, D / / / 0 ;  вид со стороны спинной створки, сзади и сбоку, 
внеш няя скульптура раковины.

Увел. 6— 13X4,8; 14X8.
15—17. Hirnatia?  sp. Спинная створка Вг 4226, Северная Эстония, Tana, F /aS; 
внеш нее и внутреннее строение, вид на кардиналий.

Увел. 15, 16X4,7; 17X9,8.

ТАБЛ И Ц А  III

1—10. P ionodem a eostata  sp. nov. 1—5 — раковина Br 4230, Западная Эсто
ния, о-в Х ийум аа, Кы ргессааре, F /b; вид со стороны брюш ной и спинной  
створок, сбоку, спереди и сзади. 6— 10 — спинная створка Вг 4231, голотип, 
Северная Эстония, Tana F /aS ; внеш нее и внутреннее строение, вид с анте- 
ролатеральной стороны, вид на кардиналий сзади и спереди.

Увел. 1—5X4,8; 6—8X5,7; 9, 10Х l i 
l l — 14. Paurorthis cf. in f la ta  Rubel, 1961. 11, 12 — внеш нее и внутреннее строе
ние брюш ной створки Вг 4277, скв. Ростов-1Р, гл. 1592,4 м, B i n .  13, 14 — 
внеш нее и внутреннее строение спинной створки Вг 4279, скв. Ростов-1Р, 
гл. 1592,8 м, В и і .

Увел. 11, 12X5,8; 13, 14X6.
15, 16. Paurorth is  cf. p a rva  (Pander, 1830). Брюш ная створка Br 4282, скв. 
Ростов-IP , гл. 1602,2 м, В і г, внеш нее строение и вид сбоку.

Увел. Х 6.
17, 18. Paurorth is  savalensis  H ints, 1968. Спинная створка Вг 4122, голотип, 
Северная Эстония, скв. Савала, гл. 25,6—25,8 м, С и ; внеш нее и внутреннее  
строение.

Увел. Х 9.



ТАБЛИЦА I



ТАБЛИЦА II



ТАБЛИЦА II!



ТАБЛИ ЦА IV

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1—13. D almanella  te s tud inaria  (Dalm an, 1892). 1—4 — спинная створка 
Вг 4205, внеш нее и внутреннее строение, вид с вентролатеральной и анте- 
ровентральной сторон. 5, б — брю ш ная створка Вг 4206, внутреннее строе
ние и вид сбоку. Оба из Западной Латвии, скв. Энгуре, гл. 882,15 м, далм ан- 
тиновые слои, F/ ; .  7,8 — вид на кардиналий и арею спинной створки 
Вг 4204, скв. Риекстини, гл. 851 м, далманитиновы е слои, F 9— 13 — 
раковина Вг 4207, Западная Латвия, скв. Стирнас, гл. 899,2 м, далмантино- 
вые слои, F ; / ; вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, сзади  
и спереди.

Увел. 1—4X3,2; 6X2,7; 7, 8X4,8; 9— 1 3 Х ЗД.

ТАБЛИ Ц А  V

1—И. Dalmanella? a luverensis  sp. nov. 1—5 — раковина Br 4155, голотип, 
вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 6—8 — 
спинная створка Вг 4154, внутреннее строение, вид с вентролатеральной  
стороны. 9— И  — раковина Вг 4156, вид со стороны брюш ной и спинной  
створок, вид сзади. В се из Северной Эстонии, А лувере, C/ / j ß .

Увел. Х 5.
12— 16. Dalmanella? humalaensis  sp. nov. Раковина Br 4292, голотип, Северная  
Эстония, Х ум ала, D /; вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, 
спереди и сзади.

Увел. Х3,2.

ТАБЛИ Ц А  VI

1—13. H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova, 1951). 1—5 — спинная створка 
Вг 4236, Северная Эстония, Оанду, D / / / 0 ;  внеш нее и внутреннее строение, 
вид с антеровентральной, постеровентральной и вентролатеральной сторон, 
б—8 — спинная створка Вг 4250, Ю ж ная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1191,5—
1191,6 м, D m ;  внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровентральной  
стороны. 9 — внутреннее строение спинной створки Вг 4244, Ю ж ная Литва, 
скв. П аявонис-13, гл. 1192,0— 1192,2 м, D m .  10—13 — спинная сторка Вг 4245, 
Ю жная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1190,6— 1190,7 м. D / / / ;  внеш нее и внут
реннее строение, вид с антеровентральной стороны, вид на кардиналий с 
вентролатеральной стороны.

Увел. 1—5, 9X5,2; 6—8, 10— 13X5.



ТАБЛИЦА IV



ТАБЛИЦА V



ТАБЛИЦА VI



ТАБЛИЦА VII

Фиг. 1— 10. H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova, 1951), 1—3 — спинная створка 
Br 4248, внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровентральной сто
роны. 4—7 — раковина Вг 4249, вид со стороны брюш ной и спинной ство
рок, сзади и сбоку. 8— 10 — брюш ная створка Вг 4247, внеш нее и внутрен
нее строение, вид на дельтириальную  полость с дорзолатеральной стороны. 
Все из скв. Отепя, 1—6 — гл. 440,7—442,7 м, 7— 10 — гл. 438,0—438,5 м, Ю го- 
Восточная Эстония, D / / / .

Увел. 1—3, 7—10X5,2; 4—6X4,5.

ТАБЛИ Ц А  VIII

Фиг. 1— 17. H ow elli tes  w esen bergen s is  (A lichova, 1951). 1—3 — раковина Br 4239, 
Северная Эстония, Оанду, D , / / 0 ;  вид со стороны брюш ной створки, спе
реди и сбоку. 4—6 — раковина Вг 4240, С еверная Эстония, Рягавере, Е; вид 
со стороны брюш ной створки, спереди и сбоку, 7—9 — раковина Вг. 103281, 
Ш веция, Естерйётланд, Улваса, макроурусовый известняк; вид со стороны  
брюш ной и спинной створок и спереди. 10—13 — раковина Вг 4252, Ю го- 
Восточная Эстония, скв. Каагвере, гл. 257,8 м D / / / ;  вид со стороны брю ш 
ной створки, сбоку, сзади и спереди. 14— 16 — брю ш ная створка Вг 4243, 
Ю жная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1196,1— 1196,2 м, D / / / ;  внеш нее и внут
реннее строение, вид на дельтириальную  полость с дорзолатеральной сто
роны. 17 — внутреннее строение брюш ной створки Вг 4242, Северная  
Эстония, Рягавере, Е.

Увел. 1—3, 14— 16X5,2; 4—6, 10—13, 17X5; 7—9X3,4.

ТАБЛИ Ц А  IX

Фиг. 1—20. Onniella longa  sp. nov. 1—5 — раковина Br 4158, Ю жная Литва, скв. 
Кибартай-29, гл. 1266,4 м, D / / / ;  вид со стороны брюш ной и спинной ство
рок, сбоку, спереди и сзади. 6— 10 — раковина Вг 4160, Ю го-Восточная  
Эстония, скв. Каагвере, гл. 260,0—262,0 м, D ш ;  вид со стороны брюш ной  
и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 11— 15 — раковина Вг. 103282, 
Ш веция, Фьяка, обн. 9, макроурусовый известняк; вид со стороны брюш ной  
и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 16— 19 — спинная створка 
Вг 4157, голотип. Ю жная Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1191,15— 1191,2 м, 
D iu ',  внутреннее строение, вид с вентро-, постеро- и антеролатеральной  
сторон. 20 — внутреннее строение брюш ной створки Вг 4159, Ю жная Литва, 
скв. Кибартай-29, гл. 1270,05 м, D m .

Увел. 1—5X5; 6—10X4,5; 11—1 5 Х 6; 16— 1 9Х 4,7; 20X4.



ТАБЛИЦА VII



ТАБЛИЦА VIII



ТАБЛИЦА IX



ТАБЛИ Ц А X

Фиг. 1— 12. Onniella bancrofti  Lindström . 1953. 1, 2 — раковина Br 4171-2, Зап ад
ная Латвия, скв. Б лидене, гл. 893,8 м, D , / ; B; вид со стороны брюш ной и 
спинной створок. 3—6 — брю ш ная створка Вг 4171-1, Западная Латвия, скв. 
Б лидене, гл. 893,7 м, D f / f B; внеш нее и внутреннее строение, вид сбоку и с 
постеровентральной стороны. 7— 10 — спинная створка Вг 4169, Западная  
Латвия, скв. Стури, гл. 1018,35 м,  D / / / B ;  внеш нее и внутреннее строение, 
вид с антеровентральной и вентролатеральной сторон. 11 я 12 — внеш нее 
и внутреннее строение брюш ной створки Вг 4170, Западная Латвия, скв. 
Стури, гл. 1018,35 м, D / / / B .

Увел. 1, 2, 7— 12X4,7; 3—6X4,8.
Фиг. 13—21. Onniella? s turensis  sp. nov. 13—15 — спинная створка Br 4223, голо

тип, Западная Латвия, скв. Стури, гл. 1028,15 м, С щ ;  внеш нее и внутреннее  
строение, вид с постеролатеральной стороны. 16, 16а — внутреннее строение  
спинной створки Вг 4225, Западная Латвия, скв. А дзе, гл. 889,6 м  С щ .  
17 — внутреннее строение спинной створки Вг 4224-1, Западная Латвия, 
скв. Энгуре, гл. 938,2 м, С щ .  18, 19 — внеш нее и внутреннее строение  
брюш ной створки Вг 4224-3, Западная Латвия, скв. Ремте, гл. 1043— 1045 м, 
С щ .  20,21 — внеш нее и внутреннее строение спинной створки Вг 4224-2, 
Западная Латвия, скв. Энгуре, гл. 935,2 м, С щ .

Увел. 13— 15X5; 13а, 14аХ8; 16X4,5; 16аХ8; 17X6; 18—2 1 Х  4,8.

ТАБЛИ Ц А  XI

Фиг. 1—7. Resserella  p irguensis  sp. nov. 1—5 — раковина Br 4208, голотип, вид 
со стороны брюш ной и спинной створок, вид сбоку, спереди и сзади. 
6—7 — спинная створка Вг 4208-3, внеш нее и внутреннее строение. Зап ад
ная Эстония, Ууэмыйза.

Увел. 1—5X4,6; 6, 7X5,5.
Фиг. 8—13. Onniella tr igona  Rubel, 1962. 8— 10 — брю ш ная створка Вг 4152, внеш 

нее и внутреннее строение, вид сзади, 8а — внеш няя скульптура. 11—13 — 
спинная створка Вг 4153, внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровент
ральной стороны. Оба из скв. П ярну, 6—8 — гл. 253,4 м, 9—13 — гл. 255,65 м, 

Увел. 8— 13X5; 8аХЮ .
Фиг. 14, 15. Onniella  sp. В. Раковина Вг 4255-1, Ю го-Восточная Эстония, скв. 

Карула, гл. 395,5 м,  D / / / M;  вид со стороны брюш ной и спинной створок. 
Увел. Х2.5.

ТАБЛИ Ц А XII

Фиг. 1—10. Paucicrura  navis  (õp ik , 1930). С еверная Эстония, С ц .  1—4 — спинная  
створка Вг 4220-1, Кохтла-Я рве; внеш нее и внутреннее строение, вид с 
антеровентральной и вентролатеральной сторон. 5—7 — спинная створка Вг 
4221-1, скв. Савала, гл. 22,4—22,52 м; внеш нее строение, вид с антеровент
ральной стороны и сбоку. 8— 10 — спинная створка Вг 4220-5, К охтла-Я рве  
внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровентральной стороны.

Увел. 1— 10Х  5,2.



ТАБЛИЦА X



ТАБЛИЦА XI



ТАБЛИЦА XII



ТАБЛИ ЦА XIII

Фиг. 1—13. Paucicrura navis  (õp ik , 1930). 1—3 — брю ш ная створка Вг 4220-2, 
внеш нее и внутреннее строение, вид сбоку. 4, 5 — брюш ная створка Вг 
4220-6, внутреннее строение, вид с дорзолатеральной стороны. 6—7 — внеш 
нее и внутреннее строение брюш ной створки Вг 4220-3. 8 — внутреннее 
строение брюш ной створки Вг 4220-4. В се из К охтла-Я рве, С п .  9—13 — 
раковина Вг 4222, Псковская обл., М ишина Гора, С;с; вид со стороны  
брюш ной и спинной створок, сбоку, сзади и спереди.

Увел. Х5,2.

ТАБЛИ Ц А XIV

Фиг. 1— 11. Paucicrura robusta  sp. nov.. 1—5 — брю ш ная створка Br 4150-1, голотип, 
В осточная Эстония, П ермискю ла, F /aP ; внеш нее и внутреннее строение, 
вид сбоку, спереди и сзади. 6—9 — спинная створка Вг 4151-1, Западная  
Эстония, о-в Х ийум аа, Кы ргессааре, F/b;  внеш нее и внутреннее строение, 
вид сбоку, сзади. 10, 11 — внеш нее и внутреннее строение брюш ной створки 
Вг 4150-2, о-в Х ийумаа, Кы ргессааре, F/b.

Увел. 1—5X2,7; 6—9><3,1; 10, 11X3,5.

ТАБЛИ Ц А  XV

Фиг. 1—5. Paucicrura p lana  sp. nov. Раковина Br 4227, голотип, Ю го-Восточная  
Эстония, скв. Каагвере, гл. 290,8 м, С / / / ;  вид со стороны брюш ной и спин
ной створок, сбоку, спереди и сзади.

Увел. Х4,2.
Фиг. 6— 10, 18. Onniella? acuta  sp. nov. 6— 10 — раковина Br 4193-1, голотип, вид 

со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, сзади и спереди. 18 — 
спинная створка Вг 4193-2, внутреннее строение. Оба из Восточной Эстонии, 
Пермискю ла, F /aP .

Увел. 6—10X2,8; 18X5,7.
Фиг. 11—17. Onniella  sp. A. 11— 15 — раковина Br 4294, Западная Эстония, Кейла, 

D/ / ;  вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 
16, 17 — внеш нее и внутреннее строение спинной створки Вг 4297, Северо- 
Западная Эстония, скв. Кы ргессааре, гл. 60,05—60,1 м, D/ / 6 .

Увел. 11—15X4,6; 17X4,9.



ТАБЛИЦА XIII



ТАБЛИЦА XIV



ТАБЛИЦА XV



ТАБЛИ ЦА XVI

Фиг. 1—22. W ysogorsk ie lla  l i tv iensis  gen. et sp. nov. 1—5 — раковина Br 4140-3, 
вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, спереди и сзади, 
б—9 — спинаная створка Вг 4140-1, голотип, внутреннее и внеш нее строение, 
вид с вентролатеральной и антеролатеральной сторон. Оба из Ю жной  
Литвы, скв. Крякянава, гл. 901,7 м,  F/b.  10—14 — раковина Вг 4137. Ю жная  
Литва, скв. Паявонис-13, 1181,1— 1181,5 м, F/a;  вид со стороны брюш иной  
и спинной створок, сбоку, сзади и спереди. 15, 16 — внеш нее и внутреннее  
строение брюш ной створки Вг 4140-2, Ю жная Литва, скв. Крякянава, 
г. 901,7 м, F/b.  17—20 — спинная створка Вг 4136. Ю жная Литва, скв. 
Кибартай-29, гл. 1260,3 м, F /a; внеш нее и внутреннее строение, вид с анте- 
ровентральной и вентролатеральной сторон. 21, 22 — брю ш ная створка  
Вг 4138-3, Ю ж ная Литва, скв. Кибартай-29, гл. 1259,8, F/a;  внеш нее строение  
и вид с антеровентральной стороны.

Увел. 1— 16X7,5; 17—20X7; 21, 22X7,7.

ТАБЛИ Ц А  XVII

Фиг. 1—17. Isorthis estona  (A lichova, 1953). 1—5 — раковина Br 4256-1, вид со 
стороны брю ш ной и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 6—9 — рако
вина Вг 4257, вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку и спереди. 
10—12 — спинная створка Вг 4256-5, внеш нее и внутреннее строение, вид 
с антеровентральной стороны. 13, 14 — внеш нее и внутреннее строение 
брю ш ной створки Вг 4256-2. 15 — внутреннее строение брюш ной створки  
Вг 4256-4. 16, 17 — внутреннее строение спинны х створок Вг 4256-3 и 
Вг 4256-6. 1—5, 10—17 — Северная Эстония, Йоотмаа, F/ cM.  6—9 — Западная  
Эстония, о-в Вормси, Кярслят, F/b.

Увел. 1—5, 10— 12, 15—17X4,8; б—9X4,6; 13, 14X4,2.

ТАБЛИ Ц А  XVIII

Фиг. 1—18. H orderleye lla  kegelensis kegelensis  (A lichova, 1953). 1—5 — раковина  
Вг 4283, вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, спереди и 
сзади. 6 , 7  — ф рагмент брюш ной створки Вг 4285, вид на м ускульное поле 
со стороны спинной створки и с дорзолатеральной стороны. 8— 10 — 
брю ш ная створка В г  4284, внутреннее строение, вид с антеролатеральной  
стороны и вид на дельтиральную  полость. 11 — внутреннее строение спин
ной створки Вг 4286-1. 12, 13 — внутреннее строение спинной створки  
Вг 4286-2. В се из Северной Эстонии, канава около Сауэ, D/ / ß S .  14— 18 — 
раковина Вг 4290, Западная Эстония, Саку, D/ / ßS;  вид со стороны брюш ной  
и спинной створок, сбоку, сзади и спереди.

Фиг. 19. H orderleye lla  sp. В неш ний вид брюш ной створки Вг 4289, Ю жная  
Литва, скв. Паявонис-13, гл. 1200,7 м, D / / .

Увел. 1—5X1.1; б—13X2,5; 14— 1 8 Х 2,8; 19X1-2.



ТАБЛИЦА XVI



ТАБЛИЦА XVII



ТАБЛИЦА XVIII



ТАБЛИ ЦА  X IX

Фиг. 1— 13. H orderleye lla  kegelensis oanduensis  subsp. nov. 1—5 — раковина  
Br 4259, голотип, вид со стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, сзади  
и спереди. 6—9 — спинная створка Вг 4260, внеш нее и внутреннее строение, 
вид с антеровентральной стороны и сзади. 10— 13 — спинная створка 
Вг 4291, внутреннее и внеш нее строение, вид с антеровентральной и вент
ролатеральной сторон. Все из Восточной Эстонии, Оанду, D / / / 0 .

Увел. 1—5, 10— 13X2,8; 6—9X2,6.

ТАБЛИ Ц А  X X

Фиг. 1—16. Reuschella  т адпа  sp. nov. 1—5 — раковина Вг 4211, скв. Кибартай-29, 
гл. 1268,45 м, D / л ;  вид со стороны брю ш ной и спинной створок, сбоку, 
сзади  и спереди. 6—8 — спинная створка Вг 4216, голотип, скв. Абья, 
гл. 402,4 м, D / л ;  внеш нее и внутреннее строение, вид с антеролатеральной  
стороны. 9— 11 — спинная створка Вг 4214, скв. Паявонис-13, гл. 1192,7 м, 
D л ь  внеш нее и внутреннее строение и вид с антеролатеральной стороны  
и сзади. 15, 16 — спинная створка Вг 4217, кв. Кибартай-29, гл. 1270,9— 
1271,0 м, D л / ;  внутреннее строение и вид с антеровентральной стороны. 

Увел. 1—5, 12— И Х  1,2; б—8X1,3; 9—И Х 2,5; 15 и 16X1,6.

ТАБЛ И Ц А  X X I

Фиг. 1— 15. Elsaella bek ker i  (R osenstein , 1943). Западная Эстония, скв. Ры уза, 
F /cA . 1—5 — гл. 134,0 м; 6 ,7  — гл. 132,6 м; 8— 11 — гл. 132,4 м ; 12— 15 — гл.
131,6 м. 1—5 — раковина Вг 4141, вид со стороны брюш ной и спинной створок, 
сбоку, спереди и сзади. 6 , 7  — брю ш ная створка Вг 4142, внутреннее строе
ние, вид с антеродорзальной стороны. 8— 11 — спинная створка Вг 4143, 
внутреннее строение, вид с вентро- и антеролатеральной и с постеровент
ральной сторон. 12—15 — спинная створка Вг 4144, внеш нее и внутреннее 
строение, вид с вентролатеральной и антеровентральной сторон.

Увел. 1—5, 8—11X4,7; 6, 7, 12—15X4,6.
Фиг. 16—18. Elsaella  cf. bek ker i  (R osenstein , 1943). Спинная створка Br 4293, 

внутреннее строение, вид с постеро- и антеровентральной сторон; Литва, 
скв. Укмерге, гл. 499,0 м, голорхинхуеовы е слои, F / / .

Увел. Х3.2.



ТАБЛИЦА XIX



ТАБЛИЦА XX



ТАБЛИЦА XXI



ТАБЛИ ЦА  XXII
\ /

Фиг. 1—7. E orhipidom ella  ovalis  H ints, 1971. 1, 2 — брю ш ная створка Br 4269, 
голотип, внеш нее и внутреннее строение. 3 — внеш нее строение брюш ной  
створки Вг 4270/4, 5 — спинная створка Вг 4271? внутреннее строение и вид 
с постеровентральной стороны. 6 , 7  — внутреннее строение брю ш ны х  
створок Вг 4273 *̂ и Вг 4272. В се и з скв. Ростов-ІР: 1, 2 — гл. 1513,7 м; 3 — 
гл. 1513,3 м; 4—7 — гл. 1513,8 м; Я рославская обл., С т .

Увел. Х 3,3.
Фиг. 8—14. M endacella  borrbyensis  sp. nov. 8— 12 — раковина Br 4147, голотип, 

Западная Эстония, о-в Вормси, Борби, F/b;  вид со стороны брюш ной и 
спинной створок, спереди, сзади и сбоку. 13, 14 — брю ш ная створка Вг 4148, 
Западная Эстония, Х аапсалу, F/ cA;  внутреннее строение и вид с антеро- 
дорзальной стороны.

Увел. 8—12X3,6; 13, 14X4,4.
Фиг. 15—17. Isorthis  sp. Спинная створка Вг 4281, Ю го-Западная Эстония, скв. 

Икла, гл. 545,1 м, F/c;  внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровент
ральной стороны.

Увел. Х4,6.
Фиг. 18, 19. Paucicrura?  sp. Спинная створка Вг 4267. Я рославская обл., скв. 

Ростов-ІР , гл. 1552,0 м, С/с;  внеш нее и внутреннее строение.
Увел. Х 6.

ТАБЛ И Ц А  X X III

Фиг. 1—4. L aticrura  sp. Ю го-Восточная Эстония, скв. Каагвере, гл. 262, 0—262,2 м, 
D m .  Брю ш ная створка Вг 4162, внеш нее и внутреннее строение, вид сбоку  
и сзади.

Увел. Х2,6.
Фиг. 5—15. Laticrura  ros tra ta  sp. nov. 5—9 — раковина Br 4163. голотип, вид со 

стороны брюш ной и спинной створок, сбоку, спереди и сзади. 10, 11 — 
внеш нее и внутреннее строение брюш ной створки Вг 4165. 12—14 — спин
ная створка Вг 4164, внеш нее и внутреннее строение, вид с антеровент
ральной стороны. 15 — внутреннее строение спинной створки Вг 4166. Все 
из Восточной Эстонии, П ермискюла, F/ aP.

Увел. Х2,8.



ТАБЛИЦА XXI!



ТАБЛИЦА XXIII







БрахиоподъіEnlelelaceaордовикаПрибалтики



УДК 551.733.1 (474) : 564.8

Брахиоподы  E nteletacea ордовика Прибалтики. X  и н т с JI. Таллин, 1975. 120 с.
+  15 вклеек, (рез. эст., англ.).

В монографии описано 36 видов (в том числе 15 новых) брахиопод надсе- 
мейства E nteletacea, относенны х к двум новым и 15 ранее известны м родам  
(Oanduporella  и Wysogorskiella; P ionodema, Hirnantia, Paurorthis,  Dalmanella,  
H owelli tes ,  Onniella, Paucicrura, Resserella, Isorthis, Horderleyella ,  Reuschella, 
Elsaella, Eorhipidomella, Mendacella, Laticrura),  происходящ им  главным 
образом из отлож ений среднего и верхнего ордовика Прибалтики, а такж е  
из соседних районов. В специальной главе охарактеризованы  с позиции  
видовой таксономии некоторые морфологические признаки энтелетацей (ребри
стость, структуры кардиналия). П редлож ено два графических приема изучения  
ребристости. И злож ены  результаты  детальны х исследований отдельны х струк
тур кардиналия (выделены новые структуры — приямочные пластины и дана 
новая интерпретация так наз. фулькральны х пластин). Приведены данны е о 
стратиграфическом и географическом распространении всех известны х из ордо
вика Прибалтики видов энтелетацей (более 50 видов); рассматривается их зн а 
чение для детальной стратиграфии. Ил. 49. Фототабл. 23. Табл. 7. Библ. 74 назв.


