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DISCOVERY OF NEW DEVONIAN FISH LOCALITIES IN
THE SOVIET ARCTIC

Comparatively few Devonian vertebrate localities have been reported
from the enormous territory of North Siberia. They are known from the
north-west of the Siberian platform and Kolyma basin, Taimyr and
Chukchi Peninsulas and Novaya and Severnaya Zemlya Archipelagos.
In 1972, Devonian fishes were found on Kotelny Island, the New Siberian
Archipelago. In the north-western part of the island the folded Paleo-
zoic, mostly Devonian and Silurian rocks occur. The Devonian consists
of marine deposits well exposed along the coast in the up to 30-metre-
high cliffs. Of the four localities discovered, three are of the Early
Devonian and one of the Late Devonian age. They are dated on the basis
of invertebrates by S. V. Cherkesova (Institute of Geology of the Arctic,
NIIGA). As to the vertebrates, most of them seem to be represented by
new forms; some may be the earliest known members of the groups
(Ptyctodontida, Palaeonisci).

1. The richest locality is on the Rybnaya brook, north-east of the
Bysakh-Karga River. The vertebrate-bearing layer of 0.30-metre-thick
dark-brown shale occurs in grey limestones and dolomites with abundant
brachiopods, tabulata, ostracods, trilobites, gastropods, etc. The shale
contains ostracods, inarticulated brachiopods, pelecypods, some tabulata
and merostomata (fragments). The vertebrates include Heterostraci,
Arthrodira, Acanthodii, Crossopterygii and Palaeonisci. Heterostracans,
represented by an amphiaspid Gerronaspis sp. (Text-fig. 1, PI. I, Fig. /)

and a form related to pteraspids? (Text-fig. 2) are rare. Arthrodires are
most numerous. A paleacanthaspid (PI. 11, Fig. 1) and a ptyctodont are
small. A third, comparatively small arthrodire may belong to arctolepids.
A fourth form with large tubercles is perhaps a coccosteomorph (PI. 11,
Fig. 2). Several bones (Text-fig. 3, PI. I, Fig. 2) and some articulated
trunk-shields (PI. I, Fig. 5) belong to the ptyctodont with short free
lateral spines and weakly developed crest on median dorsal plate. The
acanthodian jaw bone (Text-fig. 4) roughly agrees with Atopacanthus
jaw bones of type A (orvig, 1957; PI. 2, Figs. 1,2) with lateral and
medial rows of teeth. The porolepid scales (Text-fig. 5, PI. 11, Figs. 3,4),
rather common, are of the Siberian type (Воробьева, 1963). They have
a stripe of dentine tubercles anterior to the cosmine-covered free surface.
The latter is devoid of ridges in its anterior part. The scales are provi-
sionally identified as those of Porolepis kureikensis Vorobyeva. There
are small cycloid scales of another crossopterygian (PI. 11, Fig. 5). The
paleoniscid scales (Text-fig. 6, PI. 11, Fig. 6) reveal some similarities to



Plate I. Fig. I. Amphiaspid Gerronaspis sp., fragment of dorsal shield (cf. Text-fig. 1),
X 4 approx. Fig. 2. Anterior dorsolateral plate of ptyctodont (cf. Text-fig. 3), X 8. Fig. 3.
Trunk-shield of ptyctodont, posterior view, X4. All specimens from Rybnaya, Kotelny

Island; Early Devonian, Gedinnian.



Plate 11. Fig. 1. Anterior lateral and spinal plate of paleacanthaspid. Fig. 2. Fragment
of coccosteomorph arthrodire. Fig. 3, 4. Scales of porolepid (Fig. 3 cf. Text-fig. 5).
Fig. 5. Cycloid scale of crossopterygian. Fig. 6. Scale of paleoniscid. All figures X4.
Rybnaya. Fig. 7. Anterior dorsolateral plate of arctolepid (?) arthrodire, visceral view
(cf. Text-fig. 9), X4. Sokolova (north of the river mouth). Kotelny Island; Early

Devonian, Gedinnian.
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Text-figures. I Amphiaspid Gerronaspis sp., fragment of dorsal shield (sensory canals
and commissures and large tubercles indicated), X 1 approx. 2 Heterostracan,
posterior portion of dorsal shield, visceral view, X 0,6. 3 Anterior dorsolateral plate
of ptyctodont, X 4. 4 Acanthodian jaw bone, X 2,5. 5 Porolepid scale, X 2. 6
Paleoniscid scale, X 5. 7 Heterostracan, fragment with psammosteid-type ornamenta-
tion, X 10, 8 Lateral and ventral face of paleacanthaspid trunk-shield, X 3,9
Anterior dorsolateral plate of the arctolepid (?) arthrodire; (a) external and (b) anterior
view, X2. 10 Median dorsal plate of arctolepid (?), X2. 11 —Trunk-shield of
ptyctodont, anterior view, X5.12 Acanthodian scale (a) superficial and ( b ) lateral
view, X 40. Text-figs. I— 6: Rybnaya; Text-figs. 7—12: Sokolova (north of the river

mouth). Early Devonian, Gedinnian.

those of the early paleoniscid Dialipina (Schultze, 1968). The age of the
finds is Gedinnian.

2, North of the mouth of the Sokolova River, a limestone and
shale formation with a rich invertebrate assemblage is exposed. One of
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the limestone beds, 0.15—0.20 m thick, contains scattered fish-remains
together with ostracods, pelecypods, inarticulated brachiopods, rare arti-
culated brachiopods and merostomata fragments. The vertebrate assem-
blage that consists of Heterostraci, Arthrodira and Acanthodii is rather
similar to that of the Rybnaya locality as far as the arthrodires are
considered. Large fragments of a heterostracan with psammosteid-like
ornamentation (Text-fig. 7) are not rare. Of the arthrodires, a palea-
canthaspid (Text-fig. 8), an arctolepid (?) arthrodire and a ptyctodont
are present. The anterior dorsolateral plate of the arctolepid? arthrodire
(Text-fig. 9, PI. 11, Fig. 7) reveals a remarkable character: its articular
condyle has a concave dorsal face. A median dorsal plate (Text-fig. 10)
belongs to the same (?) form. The articulated shoulder girdle of the
ptyctodont (Text-fig. 11) has a narrow apronic lamina. The dissolved
samples have yielded acanthodian scales (Text-fig. 12) of the Cheira-
canthoides type (cf. Gross 1973, PI. 27, Figs. 2—6). The age of the
locality is also Gedinnian.

3. In the shales north of the mouth of the Shliupotchnaya River,
in a lense of limestone rich in crinoids, brachiopods, tentaculites, etc.
occur an undetermined arthrodire remain with the coccosteomorph-like
ornamentation, and some small fragments. Their age is Emsian.

4. South of the mouth of the Sokolova River, in an exposure of
green siltstones and violet and green clays, occurs a 0.30-metre-thick
interlayer of conglomeratic siltstone. It contains numerous fragments of
Bothriolepis sp., holoptychid scales and dipnoan remains. The formation
is of Frasnian age.

The vertebrates from the Early Devonian assemblages of the Rybnaya
and Sokolova localities can be compared with the Siegenian assemblage
of the Kureika Formation, north-west of the Siberian platform (Об-
ручев и др., 1973). Almost all the same groups of vertebrates are present;
their frequency, however, is different. On Kotelny Island arthrodires pre-
vail, in the north-west of the Siberian platform the amphiaspids predo-
minate. The ptyctodonts occur in both regions, as the specimens from the
collection of the Palaeontological Institute of the Academy of Sciences of
the USSR show.

I am greatly indebted to the staff of the mapping group of the Insti-
tute of Geology of the Arctic (NUGA) I joined in the summer of 1972,
especially to its chief M. Kosko, and to Svetlana Cherkesova who
practically discovered the fish localities on Kotelny Island.
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Elga MARK-KURIK
UUTE DEVONI KALAL El UKOHTADE AVASTAMINE

NÕUKOGUDE ARKTIKAS

1972. aastal avastati Uus-Siberi saarestikus Kotelnõi saare loodeosas neli devoni
kalade leiukohta, milledest kolm kuulub alamdevonisse, üks ülemdevonisse. Rikkalikeim
neist asub Rõbnaja oja ääres.

Эльга МАРК-КУР ИК
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ДЕВОНСКИХ РЫБ

В СОВЕТСКОЙ АРКТИКЕ
Охарактеризованы местонахождения девонских рыб, открытые в 1972 г. в северо-

западной части о-ва Котельного (Новосибирские о-ва). Из четырех местонахождений три
нижнедевонского и одно верхнедевонского возраста. Первые три связаны с мор-
скими отложениями. Наиболее богатое местонахождение на ручье Рыбном (севернее
устья р. Бысах-Карга) содержит в одном из прослоев сланца гетеростракн, артродиры,
акантоды, кистеперые и палеоняски. Преобладают артродиры. Возраст находок
жедин. Севернее устья р. Соколова в прослое известняка в отложениях того же возраста
обнаружены гетеростракн, артродиры и акантоды. Небольшое количество фрагментов
найдено около устья р. Шлюпочная в известняках эмса. Южнее устья р. Соколова в
алевролито-глинистой пачке в слое конгломерата встречены остатки франских рыб.
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	Plate 11. Fig. 1. Anterior lateral and spinal plate of paleacanthaspid. Fig. 2. Fragment of coccosteomorph arthrodire. Fig. 3, 4. Scales of porolepid (Fig. 3 cf. Text-fig. 5). Fig. 5. Cycloid scale of crossopterygian. Fig. 6. Scale of paleoniscid. All figures X 4. Rybnaya. Fig. 7. Anterior dorsolateral plate of arctolepid (?) arthrodire, visceral view (cf. Text-fig. 9), X 4. Sokolova (north of the river mouth). Kotelny Island; Early Devonian, Gedinnian.
	Text-figures. I Amphiaspid Gerronaspis sp., fragment of dorsal shield (sensory canals and commissures and large tubercles indicated), X 1 approx. 2 Heterostracan, posterior portion of dorsal shield, visceral view, X 0,6. 3 Anterior dorsolateral plate of ptyctodont, X 4. 4 Acanthodian jaw bone, X 2,5. 5 Porolepid scale, X 2. 6 Paleoniscid scale, X 5. 7 Heterostracan, fragment with psammosteid-type ornamentation, X 10, 8 Lateral and ventral face of paleacanthaspid trunk-shield, X 3,9 Anterior dorsolateral plate of the arctolepid (?) arthrodire; (a) external and (b) anterior view, X 2. 10 Median dorsal plate of arctolepid (?), X 2. 11 —Trunk-shield of ptyctodont, anterior view, X 5.12 Acanthodian scale (a) superficial and (b) lateral view, X 40. Text-figs. I—6: Rybnaya; Text-figs. 7—12: Sokolova (north of the river mouth). Early Devonian, Gedinnian.

	О ПРОДОЛЬНЫХ МЕЗОФОРМАХ СМЕШАННЫХ И ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ
	Рис. 1. Поперечный профиль берега смешанной береговой зоны; 1 морена, 2 древние прибрежные и дюнные пески, 3 прибрежные пески современного берега (пляжа), 4 продольные валы гравия и галечника (а—д) на песчаной поверхности пляжа и погребенные под береговыми песками.
	Рис. 2. Береговые зоны Меривялья—Пирита (А) и Лауласмаа—Клоога-Ранд (Б). Обозначения: I отмирающая уступовая береговая зона, II смешанная береговая зона, 111 песчаная береговая зона; 1 эрратические валуны, 2 отмирающий береговой уступ, 3 задернованная поверхность берега, 4 эпизодически размываемые древние прибрежные пески, 5 эпизодически размываемые авандюны, 6 эпизодически размываемые останцы авандюн (купстены), 7 валы крупнозернистых наносов на песчаной поверхности пляжа, 8 местный вдольбереговой поток наносов, .9 донное питание пляжа песчаными наносами, 10 донное питание пляжа крупнозернистыми наносами, 11 схематические поперечные профили берега {А—И: береговой участок Меривялья—Пирита; А—Е: береговой участок Лауласмаа—Клоога-Ранд), откуда взяты пробы для гранулометрических анализов (табл. 1,2), 12 границы подтипов береговой зоны.
	Рис. 3. Поперечные профили береговой зоны участка Лауласмаа—Клоота-Ранд. Места поперечных разрезов А—Е показаны на рис. 2,Б. Обозначения; / слоистые разнозернистые флювиогляциальные отложения, 2 морена, 3 защитная валунная отмостка, 4 эрратические валуны, 5 песок, 6 валы крупнозернистых наносов на песчаной поверхности пляжа, 7 древние прибрежные пески, 8 дюнные пески, 9 медианный диаметр {Md) крупнозернистых наносов, образующих валы (в кружке номер пробы), 10 медианный диаметр песков с поверхности пляжа (в кружке номер пробы) (см. табл. 2),
	Рис. 4. Временные валы крупнозернистых наносов (темные) на песчаных наносах пляжа между Лауласмаа и Клоога-Ранд (рис. 2,Б и 3, профиль Г). Фото авторов.
	Рис. 5. Временный вал крупнозернистых наносов, погребенный под песчаными наносами пляжа между Меривялья и Пирита (рис. 2,А, профиль В). Фото авторов.
	Untitled
	Рис. 6. Крупность наносов нижнего (а), среднего (б) и верхнего (в) вала крупнозернистых нано сов на поперечных профилях В н Д пляжа между Меривялья и Пирита (см. рис. 2 А). В-a: Mäll мм; В-б: Md ~37 мм; В-в: Md —66 мм; Д-а: Md 6,7 мм; Д-б; Md 2i7 мм; Д-в: Md ЭЗ мм. Уменьшение 6,5Х. Фото авторов. Рис. 7. Уменьшение крупности наносов среднего (б) вала крупнозернистых наносов в направлении вершины залива на поперечных профилях Б, Г, И пляжа между Меривялья и Пирита (см. рис. 2,А). Уменьшение 6,5Х. А крупность наносов временного вала у подножия отмирающего моренного уступа в Меривялья. Фото авторов.
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	РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗ ОБИТАЕМОЙ ПОДВОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ЧЕРНОМОР»
	Untitled
	Рнс. 1. Схема полигонов и расположение п/л «Черномор» в 1968—1972 гг.
	Рис. 2. График изменения объемов аккумуляции (размыва) обломочного материала на полигонах за 1968—1970 гг. (по Айбулатову, 1972): октябрь 1968 август 1969 (/), август 1969 май 1970 (2), октябрь 1968 май 1970 (5).
	Рис. 3. Примеры распределения взвешенных наносов в придонном слое на глубине 30 м при различных гидродинамических режимах: штиль, однонаправленное течение, 0,6—0,7 м/сек-, + штормовое волнение, h = 3,0 м, 7= 8 сек; Z/H относительная глубина, s(г)5(г) концентрация взвеси на глубине Z.
	Untitled
	ПОТЕНЦИАЛЫ ИОНИЗАЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
	Зависимость первых адиабатических потенциалов ионизации от положения двойной связи в молекуле н-алкенов Се—Сю. 1 н-октены, 2 н-ионены, 3 н-децены.
	Зависимость первых адиабатических потенциалов ионизации н-алкилциклопентанов (/), к-алкилциклогексанов (2), З-н-алкил-1-циклопентенов (5) и 4-н-алкил-1-циклогексенов (4), З-н-алкил-1-циклогексенов (о), 1-н-алкил-1-циклопентенов (6) и 1-н-алкил-1-циклогексенов (7) от числа атомов углерода в молекуле n. I 1-фенил-1-циклогексен, II 3-фенил-1- циклогексен.
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ АНТРАЦЕНА И ФЕНАНТРЕНА В НАСАДОЧНОЙ КОЛОНКЕ
	Фрагменты хроматограмм смесей полициклических ароматических углеводородов, а искусственная смесь антрацена и фенантрена; б смола полукоксования кукерсита в алюминиевой реторте; в дистиллят продолжительного коксования остатка атмосфер ной разгонки генераторной смолы [6}; г смола термического разложения кукерсита в породном отвале Кукрузе [7J; д смола полукоксования диктионемового сланца ЭССР. 1 флуорен, 2 фенантрен, 3 антрацен.

	ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ Сl4 И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
	НА ГОДИЧНОМ СОБРАНИИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РЕШЕНИЕ ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 28 МАРТА 1974 ГОДА
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	О ВАЖНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ ИНСТИТУТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
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	ДОКЛАД О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР В 1973 ГОДУ И ПЛАНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 1974 ГОД
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	Рис. 1. Кинетические кривые деградации 3,4- бензпирена (I, 11, 111, IV) и скорость деградации как функция его исходной концентрации (V).
	Рис. 2. Скорость .принудительной (I) и естественной (II) деградации 3,4-бенз.пирена как функция его исходной концентрации.
	Рис. 1. Изменение удельной электропроводности во времени после опыта.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Кинетика разложения фенола U), образование многоатомных фенолов (2) и карбонильных соединений (3) в оастворах фенола концентрацией 0,7 (Л) и 0,07 (В) моль/л.
	Рис. 5. Кинетика газообразования в растворах фенола концентрацией 0,7 (/), 0,07 (2) и 0,007 (5) моль/л.
	Рис. 4. Кинетика разложения фенола (7), образования многоатомных фенолов (2) и карбонильных соединений (5) в неаэрированном (Л) и аэрированном растворе (В) фенола концентрацией 0,007 моль/л.
	Рис. 6. Расчетные данные по кинетике разложения растворителя (воды) в зависимости от исходной концентрации фенола в растворе; / 0,7; 2 0,07; 3 0,007.
	Рис. 1. Зависимость Si от Q для м-пропилового спирта в СС14. Точки экспериментальные данные, кривые расчитаны по уравнению (9).
	Рис. 12. Зависимость у{Q —щ)от пх для н-пропилового спирта в СС14 при различных L (.26° С).
	Рис. 4. Зависимость y(«i/Q) от пх для н-пропилового спирта в СС14 при 25° С (модель Мекке—Кемптера).
	Рис. 3. Зависимость F'.(f) (уравнение 12) от f для н-пропилового спирта в СС14 при различных L (i25°C).
	Рис. 5. Зависимость f(f 1)|/Q от f для к-пропнлового спирта в СС14 при 25° С (модель Лассетра).
	Рис. 1. Масс-спектры циклопентана (А) и циклопентена (‘Б) при энергиях ионизирующих электронов 14, 20 и 50 эв.
	Рис. 2. Масс-спектры 1- и З-м-пропил-(Л), 1- и 3-н-бутил- (5), 1- и З-н-гексил-1-циклопентенов (В) и н-гексилциклопентана (Г) при энергиях ионизирующих электронов 14, 20 и 50 эв.
	Рис. 3. Вероятная схема распада молекул я-алкилциклопентенов под действием электронного удара. R: СНз, С2Н5, С3Н7, С4Н9. а-р разрыв a-связи относительно цикла, Р-р разрыв p-связи относительно цикла, Р—Н разрыв P-связи относительно цикла с одновременной перегруппировкой водорода.
	Рис. 4. Зависимость относительных интенсивностей пиков с т/е 67, 81, 82, 95 и 124 от энергии ионизирующих электронов в масс-спектрах 1- и З-я-бутил-1 -циклопентенов. 1-изомеры (Л, 3-изомеры (5),
	Рис. 5. Распределение интенсивностей в масс-спектрах 1- и 3-н-алкилциклопентенов и н-алкилциклопентанов Св—Си по числу атомов углерода в ионах при 14, 20 и 50 эв. l-н-алкил-1-циклопентены, З-н-алкил-1-циклопентены, н-алкилциклопентаны. С— ... С—С— С —С —С —С— метил-... гексилрадикалы.
	Рис. 1. Хроматограмма выкипающей до 423°С (760 мм рт. ст.) части смолы полукоксования сланца месторождения Сангрунтау. Цифры число атомов углерода в н-алканах. Условия хроматографирования: длина колонки 3,6 м, внутренний диаметр 3 мм, 5% аннезона L на хромосорбе О, газ-носитель гелий.
	Рис. 2. Хроматограммы концентрата алифатических углеводородов смолы полукоксования сангрунтауского сланца. Цифры число атомов углерода в «-алканах. Условия хроматографирования: а длина колонки 6 м, внутренний диаметр 4 мм, 5% апиезона L на хромосорбе С,б длина колонки 8 м, внутренний диаметр 3 мм, 5% полиэтиленгликоля 4000 на хезасорбе; газ-носитель гелий.
	Рис. 3. Хроматограммы концентрата полициклических ароматических углеводородов смолы полукоксования сангрунтауского сланца: / нафталин, 2 тионафтен, 3 2-метилнафталин, 4 1-ыетнлнафталин, 5 2,6- и 2,7-диметилнафталины, 6 1,3-, 1,6- и 1,7-диметилнафталины, 7 1,4-, 1,5- и 2,3-диметилнафталины, 8 1,2-диметилнафталин, 9 1,8-диметилнафталин, 10 аценафтен, 11 – антрацен (фенантрен), 12 —■ Сз-алкилнафталины, флуорен. Условия хроматографирования: а длина колонки 6 м, внутренний диаметр 4 ммs% апиезона L на хромосорбе G; б длина колонки 8 м, внутренний диаметр 3 мм, 5% полиэтиленгликоля 4000 на хезасорбе, газ-носитель гелий.
	Рис. 4. Фенолы смолы полукоксования сангрунтауского сланца: 1 оксибензол, 2 2-метилфенол, 3 3- и 4-метилфенолы, 4 2,6-диметилфенол, 5 2-этилфенол, 6 2.4- и 2,5-диметилфенолы, 3- и 4-этилфенолы, 7 3,5-диметилфенол, 8 2,3-диметилфенол, 9 3,4 диметилфенол, 10 Сз-алкилфенолы, И нафтолы. Условия хроматографирования; длина колонки 6 м, внутренний диаметр 4 мм, 5% апиезона L на хромосорбе С; газ-носитель гелий.
	Рис. \. А зооморфные зерна со скорлупкой из микрокристаллического кремнезема: 1 скв. Охесааре, гл. 315,7 ж, wi (увел. 300 X); 2 скв. Дзербене, гл. 694,7 ж, 1п3 (увел. 300 X). Б зооморфные зерна, содержащие волокнистый кремнезем (люцетит): 1 скв, Вильнюс, гл. 141,3 ж, 1 d 1 (увел. Э00Х); 2 то же при скрещенных николях (увел. ЗОО’Х).
	Рис. 2. Распределение содержаний зерен аутигенного кремнезема в алевритовой фракции нерастворимого остатка силурийских пород: А кумулятивная кривая по классам содержания o—l,0—1, I—2 и т. д.; Б то же по классам содержания 0,0—0,2, 0,2—0,4 и т. д. На оси ординат частота проб, %; на оси абсцисс классы содержания кремнезема.
	Рис. 3. Содержание аутигенного кремнезема в силурийских отложениях Прибалтики: I нижний лландовери (1 ni), II средний лландовери (ln2), 111 ■— верхний лландовери (Iпз), IV нижний венлок (w 1), V верхний венлок (w2), VI нижний лудлов (Idi), VII верхний лудлов (ld2), VIII даунтон (dn); а линия эрозии отложений, б изолиния содержания (цифрами указаны процентные содержания), в ■—■ номер буровых скважин (средние содержания в разрезе), а граница района распространения конкреции. Скважины1 1 Эммасте, 2 Кнрикукюла, 3 Нурме, 4 Эйамаа, 5 Соомевере, 6 Абья, 7 Икла, 8 Рухну, 9 Охесааре, 10 Колка, 11 Талсы, 12 Кроньауце, 13 ■— Нитауре, 14 Дзербене, 15 Аташиене, 16 ■— Приекуле, 17 Плунге, 18 ■—■ Паровея, 19 Укмерге, 20 Лапес, 21 —■ Кункояй, 22 Вильнюс, 23 Калвария, 24 Вирбалис, 25 Кашино.
	Рис. 4. Средние содержания аутигенного кремнезема в нерастворимом остатке разных типов пород: I известняки и доломиты (20 анализов), II глинистые известняки и доломиты (31), 111 известковые доломитовые мергели (35), IV известковые доломитовые домериты (19), V глинистые мергели, зеленые (19), VI то же, серые (19); VII глинистые домериты, зеленые (20), VIII то же, серые, IX глины, зеленые (21), X то же, серые (27), XI граптолитовые аргиллиты (15).
	Рис. 5. Зависимость между средними содержаниями аутигенного кремнезема (на оси ординат) и аллотигенными тяжелыми минералами (на оси абсцисс). Количество анализов: Ini 50, 1п2 91, 1п3 79, Wi 94, w 2 84, Idi 124, Id2 57, dn 100.
	О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5% 5 10 15 20 25% Рис. 6. Распределение аутнгенного кремнезема в разрезе силура Прибалтики: А средние содержания по подъярусам и ярусам, Б содержания в разрезе Охесааре.
	Plate I. Fig. I. Amphiaspid Gerronaspis sp., fragment of dorsal shield (cf. Text-fig. 1), X 4 approx. Fig. 2. Anterior dorsolateral plate of ptyctodont (cf. Text-fig. 3), X 8. Fig. 3. Trunk-shield of ptyctodont, posterior view, X 4. All specimens from Rybnaya, Kotelny Island; Early Devonian, Gedinnian.
	Plate 11. Fig. 1. Anterior lateral and spinal plate of paleacanthaspid. Fig. 2. Fragment of coccosteomorph arthrodire. Fig. 3, 4. Scales of porolepid (Fig. 3 cf. Text-fig. 5). Fig. 5. Cycloid scale of crossopterygian. Fig. 6. Scale of paleoniscid. All figures X 4. Rybnaya. Fig. 7. Anterior dorsolateral plate of arctolepid (?) arthrodire, visceral view (cf. Text-fig. 9), X 4. Sokolova (north of the river mouth). Kotelny Island; Early Devonian, Gedinnian.
	Text-figures. I Amphiaspid Gerronaspis sp., fragment of dorsal shield (sensory canals and commissures and large tubercles indicated), X 1 approx. 2 Heterostracan, posterior portion of dorsal shield, visceral view, X 0,6. 3 Anterior dorsolateral plate of ptyctodont, X 4. 4 Acanthodian jaw bone, X 2,5. 5 Porolepid scale, X 2. 6 Paleoniscid scale, X 5. 7 Heterostracan, fragment with psammosteid-type ornamentation, X 10, 8 Lateral and ventral face of paleacanthaspid trunk-shield, X 3,9 Anterior dorsolateral plate of the arctolepid (?) arthrodire; (a) external and (b) anterior view, X 2. 10 Median dorsal plate of arctolepid (?), X 2. 11 —Trunk-shield of ptyctodont, anterior view, X 5.12 Acanthodian scale (a) superficial and (b) lateral view, X 40. Text-figs. I—6: Rybnaya; Text-figs. 7—12: Sokolova (north of the river mouth). Early Devonian, Gedinnian.
	Рис. 1. Поперечный профиль берега смешанной береговой зоны; 1 морена, 2 древние прибрежные и дюнные пески, 3 прибрежные пески современного берега (пляжа), 4 продольные валы гравия и галечника (а—д) на песчаной поверхности пляжа и погребенные под береговыми песками.
	Рис. 2. Береговые зоны Меривялья—Пирита (А) и Лауласмаа—Клоога-Ранд (Б). Обозначения: I отмирающая уступовая береговая зона, II смешанная береговая зона, 111 песчаная береговая зона; 1 эрратические валуны, 2 отмирающий береговой уступ, 3 задернованная поверхность берега, 4 эпизодически размываемые древние прибрежные пески, 5 эпизодически размываемые авандюны, 6 эпизодически размываемые останцы авандюн (купстены), 7 валы крупнозернистых наносов на песчаной поверхности пляжа, 8 местный вдольбереговой поток наносов, .9 донное питание пляжа песчаными наносами, 10 донное питание пляжа крупнозернистыми наносами, 11 схематические поперечные профили берега {А—И: береговой участок Меривялья—Пирита; А—Е: береговой участок Лауласмаа—Клоога-Ранд), откуда взяты пробы для гранулометрических анализов (табл. 1,2), 12 границы подтипов береговой зоны.
	Рис. 3. Поперечные профили береговой зоны участка Лауласмаа—Клоота-Ранд. Места поперечных разрезов А—Е показаны на рис. 2,Б. Обозначения; / слоистые разнозернистые флювиогляциальные отложения, 2 морена, 3 защитная валунная отмостка, 4 эрратические валуны, 5 песок, 6 валы крупнозернистых наносов на песчаной поверхности пляжа, 7 древние прибрежные пески, 8 дюнные пески, 9 медианный диаметр {Md) крупнозернистых наносов, образующих валы (в кружке номер пробы), 10 медианный диаметр песков с поверхности пляжа (в кружке номер пробы) (см. табл. 2),
	Рис. 4. Временные валы крупнозернистых наносов (темные) на песчаных наносах пляжа между Лауласмаа и Клоога-Ранд (рис. 2,Б и 3, профиль Г). Фото авторов.
	Рис. 5. Временный вал крупнозернистых наносов, погребенный под песчаными наносами пляжа между Меривялья и Пирита (рис. 2,А, профиль В). Фото авторов.
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	Рис. 6. Крупность наносов нижнего (а), среднего (б) и верхнего (в) вала крупнозернистых нано сов на поперечных профилях В н Д пляжа между Меривялья и Пирита (см. рис. 2 А). В-a: Mäll мм; В-б: Md ~37 мм; В-в: Md —66 мм; Д-а: Md 6,7 мм; Д-б; Md 2i7 мм; Д-в: Md ЭЗ мм. Уменьшение 6,5Х. Фото авторов. Рис. 7. Уменьшение крупности наносов среднего (б) вала крупнозернистых наносов в направлении вершины залива на поперечных профилях Б, Г, И пляжа между Меривялья и Пирита (см. рис. 2,А). Уменьшение 6,5Х. А крупность наносов временного вала у подножия отмирающего моренного уступа в Меривялья. Фото авторов.
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	Рнс. 1. Схема полигонов и расположение п/л «Черномор» в 1968—1972 гг.
	Рис. 2. График изменения объемов аккумуляции (размыва) обломочного материала на полигонах за 1968—1970 гг. (по Айбулатову, 1972): октябрь 1968 август 1969 (/), август 1969 май 1970 (2), октябрь 1968 май 1970 (5).
	Рис. 3. Примеры распределения взвешенных наносов в придонном слое на глубине 30 м при различных гидродинамических режимах: штиль, однонаправленное течение, 0,6—0,7 м/сек-, + штормовое волнение, h = 3,0 м, 7= 8 сек; Z/H относительная глубина, s(г)5(г) концентрация взвеси на глубине Z.
	Зависимость первых адиабатических потенциалов ионизации от положения двойной связи в молекуле н-алкенов Се—Сю. 1 н-октены, 2 н-ионены, 3 н-децены.
	Зависимость первых адиабатических потенциалов ионизации н-алкилциклопентанов (/), к-алкилциклогексанов (2), З-н-алкил-1-циклопентенов (5) и 4-н-алкил-1-циклогексенов (4), З-н-алкил-1-циклогексенов (о), 1-н-алкил-1-циклопентенов (6) и 1-н-алкил-1-циклогексенов (7) от числа атомов углерода в молекуле n. I 1-фенил-1-циклогексен, II 3-фенил-1- циклогексен.
	Фрагменты хроматограмм смесей полициклических ароматических углеводородов, а искусственная смесь антрацена и фенантрена; б смола полукоксования кукерсита в алюминиевой реторте; в дистиллят продолжительного коксования остатка атмосфер ной разгонки генераторной смолы [6}; г смола термического разложения кукерсита в породном отвале Кукрузе [7J; д смола полукоксования диктионемового сланца ЭССР. 1 флуорен, 2 фенантрен, 3 антрацен.
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