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ВВЕДЕНИЕ

В связи с тем, что нижнесилурийские отложения Ленинградской 
области представлены очень однообразной толщей известняков, доломи- 
газированных известняков и частью доломитов, исключительное значе
ние для их дробного расчленения имеет фауна. Среди последней одно 
из главных мест занимают брахиоподы.

Настоящая работа представляет результат монографической обра
ботки 43 форм СМИ асе а, Ва!1тапе11асеа и 51горЬотепасеа из средней 
и верхней части нижнего силура Ленинградской области. Эта работа 
выполнена в 1940 г. и является первой частью большой монографии по 
брахиоподам нижнего силура Прибалтики.

Из общего количества описанных форм 16 являются новыми видами 
(8) и разновидностями (8).

Ввиду того что описываемые формы относятся к родам, диагнозы 
которых в русской литературе совершенно отсутствуют, последние при
ведены в работе по возможности полно.

Материалом для работы послужили коллекции Б. П. Асаткина, 
Н. Ф. Погребова, Р. Ф. Геккера, Е. М. Люткевича, Ф. Г. Ковригина 
и личные сборы автора.

За советы и указания, данные мне в процессе работы, весьма благо
дарна члену-корреопонденту АН СССР доктору геолото-минер а логиче
ских наук И. И. Горскому.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАМКОВЫХ БРАХИОПОД 
СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

ПРИБАЛТИЙСКОГО НИЖНЕГО СИЛУРА

В палеонтологических работах до 1845 г. описания замковых бра- 
хиопод из средней и верхней части нижнего силура Прибалтики встре
чаются чрезвычайно редко.

В 1845 г. Вернейлем («Оео1о§те бе 1а Ки,зз1е б’Еигоре е! без Моп- 
1а^пез бе ГОигаИ») наряду с другой фауной было впервые описано зна
чительное количество (около 10 форм) брахиопод из невских, кегельских 
и везенбергских слоев. Описания форм довольно отчетливые, изображе
ния очень точные, однако под одним наименованием у Вернейля часто 
объединены совершенно различные формы.

В 1846 г. Ку тор гой («ОЬег баз зПипзсЬе ипб беуошзсЬе 5-сЫсМеп- 
5уз1ет уоп Са1зсЫпа») были даны довольно детальные описания и точ
ные рисунки некоторых брахиопод из невских слоев.

В работе Шмидта 1858 г. («Нп^егзисИип^еп иЬег б!е !зПиг1зсЬе 
РогшаВоп уоп ЕзПапб, Могб-ГМапб ипб Оезе1») приведен список фауны, 
встреченной в выделенных им горизонтах нижнего силура. В этом списке
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указывается сравнительно много брахиопод из рассматриваемой части: 
разреза, с ссылками на работы, в которых, по его мнению, изображены 
или описаны формы, аналогичные найденным. Для новых форм даны 
схематические описания, но изображений их нет.

В работе Эйхвальда 1861 г. («Палеонтология России») имеются очень 
краткие описания отдельных форм брахиопод из кукерских, итферских, 
невских, кегельских и везенбергских слоев, но изображения их большей 
частью отсутствуют; они заменены ссылками на изображения в преды
дущих работах (главным образом, на работу Вернейля 1845 г.).

В работе Рэм ер а 1861 г. («П1е {оззПе Раппа бет зПппзсЬеп П11пу1а1- 
§'езсЫеЬе уоп 8абе\у11г Ъе1 01з») описано несколько брахиопод из найден
ных в виде валунов везенбергских и ликгольмских известняков. Описа
ния детальные, изображения очень отчетливые, хотя некоторые из них, 
возможно, несколько схематизированы.

Работа Палена 1877 г. («МопорцарЫе бег Ъа'ШзсЬзПппзсЬеп Аг1еп 
бег В г а сЫ ор о б еп ^аНп п § Ог1Ыз1па») является первой по систематиче
скому изучению прибалтийских нижнесилурийских брахиопод. Она 
заключает монографическое описание всех известных в то время из 
нижнего силура Прибалтики представителей бывшего рода ОгШзйш и 
распределение их по горизонтам.

В работе Гагеля 1890 г. («П1е ВгасЫоробеп бег сатЪпзсЬеп ппб 
зПипзсЬеп ОезсЫеЬе 1т ППпушт Оз1- ппб Жезфгепззепз») имеется 
довольно детальное описание некоторых брахиопод, но изображения их 
очень схематичны.

В статье Высокогорского 1900 г. («2пг ЕЫмбскеЫп^з^езсЫсЫе бег 
ОИЫбеп 1т ЬаШзсЬеп ЗПпг») намечены, но исключительно на основа
нии наружных признаков, пути развития сем. Ог1Ыбае. На приложенной 
к ней таблице схематически изображено значительное количество форм,, 
часть из которых новые. Описаний последних нет, имеются лишь краткие 
замечания о них в тексте.

В статье Шмидта 1908 г. («Ве11га§ гиг КепЫшз бег озШаШзсЬеп, 
уоггирДсЬ иЫегзИипзсйеп ВгасЫоробеп бег ОаИип^еп Р1ес1атЬоп11ез 
Рапб., Еер1аепа Па1т. ппб ЗЫорЬотепа В1а1пу.») кратко рассмотрены 
представители 81горЬотепасеа, встречающиеся в нижнем силуре При
балтики, причем главное внимание обращено на их внутреннее строе
ние, но совершенно не придано значения характеру выпуклости раковин 
(вогнуто-выпуклые или выпукло-вогнутые). Также указано их верти
кальное распространение, однако в связи с тем, что приведены новые 
формы без всяких замечаний о них, использовать полностью последнее 
очень трудно.

В работе Беккера 1921 г. («ТЬе кискегз з!а^е о! Иге огбоу1с1ап Носкз 
о! МЕ ЕзЫЫа»), наряду с описанием другой фауны из кукерских слоев, 
значительное внимание уделено брахиоподам. Описано и изображено 
замковых брахиопод 13, из них пять новых. Кроме того, имеются три 
формы, для которых указаны только горизонт и местонахождение (две 
из них изображены). Изображения форм недостаточно отчетливы. 
В статье этого же автора 1922 г. («А пе\у ВгасЫороб (ЕерЫзВа) {гот 
Ые кпскегз-81а^е т Ез1оп1а») описан новый род брахиопод, принадле
жащий сем. Р1ес1атЪопШбае.

В работе Джонса 1928 г. («Р1ес1атЬоп11ез апб зоте АШб Оепега») 
установлен новый род Ьер1е11оШеа из сем. Р1 ес! а т Ь оп 111 б а е на основа
нии формы, происходящей из кукерских слоев Прибалтики.

Работа Тейхерта 1930. г. («ВюзЬаНртарЫе бег РогатЬопИеп») инте
ресна главным образом палеогеографическими выводами. Имеющиеся 
в ней описания видов РогатЬопИез очень кратки, а изображения их 
чрезвычайно схематичны.

В работе Эпика 1930 г. («ВгасЫороба Рго1гета1а бег ез11апб1зсЬеп 
огбоушзсЬеп Кикегз-ЗДбе») описано 93 формы, происходящие почти
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исключительно из кукерских слоев (из выше- и нижележащих горизон
тов приводятся лишь единичные формы), причем примерно половину 
указанного количества составляют новые виды. Кроме последних, здесь 
также установлены: три подсемейства (Р1ес1еШпае, Р1ес1;атЬопШпае 
и 5о\уегЪуеШпае), два рода (1п§па и С1о880г1Ыз) и три подрода (Ьер- 
1орШит, АсИпотепа и УеИато), последний в последующей работе Эпика 
возведен в самостоятельный род.

Описания форм сделаны довольно детально, большое внимание уделено 
внутреннему строению, изображения их в большинстве случаев хорошие. 
Недостатком палеонтологических описаний является отсутствие характери
стики вида в целом. Автором дается описание отдельных экземпляров 
и разрозненных створок, очень затрудняющее представление характер
ных особенностей формы. Кроме того, объем вида Эпиком понимается 
не всегда правильно, отчего незначительно уклоняющиеся от типичных 
представителей экземпляры им нередко рассматриваются как самостоя
тельные виды.

В работе Эпика 1933 г. («ПЬег Р1ес1атЬопйеп») произведена пере
группировка родов сем. Р1ес1атЪопШс1ае. К подсем. Р1ес1атЬопШпае 
отнесены представители бывшего подсем. Р1ес1еШпае и род Р1ес(ат- 
ЬопИез. Подсемейству, обозначавшемуся раньше как Р1ес1:атЬопШпае, 
дано новое название Ьер1езШпае. Диагнозы подсемейств неизменены 
(ОрПс, 1930). Кроме того, выделено новое подсемейство АЬВеШпае и 
новый род 5атро (из сем. Ьер1езШпае). В работе имеются также описа
ния, сопровождаемые изображениями деталей внутреннего строения и 
строения раковинного вещества некоторых форм из кукерских слоев. 
В этой же работе специальная глава посвящена вопросу о связи наруж
ной скульптуры с сетью сосудов брахиопод.

В другой работе того же года («ОЬег ешще Оа1тапе11асеа аиз 
ЕзИапсЬ) Эпиком установлено два новых семейства: АраЬэгШЫае 
и РаигогШМае и род АрсАоНЫз. Имеются описания и изображения не
скольких форм из средней и верхней части нижнего силура.

Работа Эпика 1934 г. («ПЬег КШатЬопИеп») содержит подробное 
описание морфологии СШатЬопасеа, их стратиграфическое распределе
ние в нижнесилурийских отложениях Эстонии и филогенетические по
строения. Во второй части работы даны описания семейств, родов и видов 
СШатЬопасеа, причем установлены два новых семейства, два подсемей
ства и семь родов. В приложении к этой работе имеются описания двух 
новых родов из подсем. НезрегогШтае, встреченных в верхней части 
нижнего силура.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕЙ
И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НИЖНЕСИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отложения рассматриваемой части разреза нижнего силура на по
верхность выходят только в области силурийского плато, где благодаря 
слабому падению на юг при движении в этом направлении, отдельные 
горизонты сменяют друг друга и обнажаются в виде последовательных 
полос; частично они обнажаются на р. Плюссе (везенбергские слои). 
Граница распространения их на восток и юг не оконтурена, на западе 
они уходят в пределы Эстонской ССР. Характеристика данных гори
зонтов представляется в следующем виде (последовательность их ука
зывается снизу вверх).

Кукерские слои —серые с желтыми и бурыми пятнами и раз
водами, более или менее глинистые известняки, с прослойками горючих 
сланцев. Пятна и разводы в известняках обусловлены отчасти окисле
нием пирита (переходом его в бурую окись железа), нередко встре-
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чающегося в виде отдельных вкраплений в свежих, невыветрелых раз
ностях известняков, но главным образом, невидимому, включениями 
в них бурого вещества, аналогичного веществу горючих сланцев.

Горючие сланцы, похожие по внешнему виду на мергелистые образо
вания, представляют породу различной плотности желтосерого', бурого 
или темнобурого цвета, содержащую большое количество органического 
вещества, которое в чистом виде состоит почти нацело из хорошо сохра
нившихся колоний синезеленой водоросли (Ноеосарзотогрка рпзса 2 а 11., 
погруженных в массу сапропелевого бесструктурного вещества.

Главнейшими органическими остатками в кукерских слоях являются: 
Сказторз ойШ Е 1 с к \м., ВазШсиз кискегзшпиз Р. $., Скеьгигиз зрШи- 
1озиз Р. 5., Ысказ кискегзшпиз В е к к., ЗиЬиШез рПзсиз Е 1 с к дм., 
ЕссуНор1егиз рппсерз Кое т., Еер1езНа тизси1оза В е к к., Ьер1е11ои1еа 
1ер1еИо1с1е8 В е к к., СШатЬопйез здиатаЫз (Рак к), СШ. ругатШаНз 
(Ра к к), ЕзИапйШ таг§1па1а (Рак к), РогатЬопйез аеуиьгоз1г1з
5 с к к, Рог. кискегзьепзьз В е к к., Нор1осгтиз й1реп1аз к е и с к к, Суз1о-' 
Ыаз1из рШиНт Л к к, Есктозркаегйез аигапИит О у 1 к тик зирга 
Неск.

Итферские слоив области силурийского плато литологически 
легко разделяются на две части. Нижняя их часть, почти неотличимая 
от кукерских слоев, сложена преимущественно серыми плотными изве
стняками, нередко <с бурыми разводами, с пропластками (0,05—0,15 м) 
светлосерой известковистой глины и буровато-серого глинистого сланца; 
для этой части очень характерны конической формы стилолитоподобные 
образования. Верхняя часть итферских слоев представлена сильно гли
нистыми серыми мергелями и известняками с многочисленными лило
выми разводами.

К югу и юго-западу от области силурийского плато итферские слои 
имеют более однообразный характер, чаще здесь они сложены серыми 
более или менее плотными известняками.

Наиболее характерными представителями фауны для данных слоев 
являются: Сказторз тгащеН XV 1 ш., Ск. таг§1па{а Е. 3., Ск. ойьт шик 
Щегепзьз Р. 5., Зркаегосогурке киеЪпеп Р. 5., Шаепиз ]аегсепз1з Н о 1 пт, 
III. зркаепсиз Н о 1 пт, Азаркиз 1ерШиз тик Щегепзьз Р. 5., УеИато 
етаг^Ьпа1а (Ра к к), ОгШз ко1т1 XV у з о §■., РШузВорЫа ската 
Е 1 с к XV.

Губковые слои литологически выражены не всюду одинаково. 
В области силурийского плато они представлены большей частью светло
серыми, иногда совершенно белыми с кирпично1-красными разводами 
доломитизированными известняками, темносерыми плотными доломоти
вированными известняками, светлоголубовато-серыми с желтыми разво
дами известняками. Такой сравнительно пестрый характер губковых 
слоев в области их выхода на поверхность, повидимому, обусловлен 
доломитизацией, так как в более южных районах, залегая под довольно 
мощной толщей покрывающих известняков, они представлены более 
однообразной толщей плотных светлосерых известняков, переслаиваю; 
щихся с зеленовато-серыми глинистыми разностями с пропластками 
светлосерых известковистых глин и буровато-серых глинистых сланцев.

Для губковых слоев очень характерно наличие большого количества 
кремневых губок и конкреций. К югу количество их резко уменьшается, 
но зато появляются многочисленные иглоподобные кремнистые образо
вания около 1 —1,5 мм толщиной и 1—2 см длиной, описанные Рэмером 
под названием РугИопета зиЬи1аге. Последние наблюдались и в северной 
части распространения губковых слоев, но очень редко; здесь же они 
часто образуют скопления. Природа этих образований пока не выяснена. 
В одном случае Б. П. Асаткин наблюдал их в тесном соседстве с 
губкой это позволило ему предположить, что они являются иглами 
губок.
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С ниже- и вышележащими горизонтами губ новые слои связаны по
степенным переходом.

Главные органические остатки их представлены следующими фор
мами: Сказторз аВ. тгап^еН Р. 5., ЕсЫпозркаегИез йфогтгз ^ а к 1., 
КесерЫсиШез зр., ЬзскайНез зр., Сагрозрощш §1оЪоза (Е 1сЬ\у.), Сагр. 
а!Г сопшепШ к Г к Сагр. аВ. саз1апеа (Ноет.), Сагуозрощш ]и§1апз 
((3 и е п з Г), Сагуоз. кшйета (К 1 б б еп), ШпйШ аВ. зркаегоШаНз 
В и п с., РугИопета зиЬи1аге Роет.

Иевские слои — доломитизированные известняки серого (до
вольно темного) или зеленовато-серого цвета, частое красноватыми и ли
ловыми разводами. В более южных районах они обыкновенно сильно 
глинистые и заключают в верхней части пропластки горючих сланцев. 
На западе Ленинградской области последние очень незначительные, но 
в районе г. Чудова некоторые из них образуют достаточно мощные про
слои (возможно', последние относятся уже к кегельским слоям). Данные 
сланцы также сложены колониями СИоеосарзотогрка рпзса, но, в от
личие от кукерских, хуже сохранившимися: они совершенно лише
ны окружающего бесструктурного сапропелевого вещества, что, по 
мнению изучавшего их М. Д. Залесского, указывает на большую окис- 
ленность.

Границы невских слоев выражены очень неясно, благодаря их по
степенному переходу в покрывающие и подстилающие горизонты.

Главная фауна невских слоев представлена следующими формами: 
Сказторз ьоещикось Р. 5., Ск. Ьисси1еп1а 5 ] б г §■., Ск. таг^таЫ Р. $., 
Ск. ЪгеаьзрШа Р. 5., Азаркиз ]есепз1з Р. 3., СНпатЬоп апотаЫз (5 с Ь 1.), 
Езйапкш ругоп зШа[1са1а О р., Ьер1аепа ги§оза В а 1 т.

Кегельские слои представлены светлосерыми, желтовато- 
и зеленовато-серыми, иногда с бурыми и лиловыми разводами доломи
тами, местами пористыми. Для них характерна следующая фауна: 
Сказторз тахта Р. 5. (крупные формы), СопоНсказ зсктШН 5) б г ^., 
НотоНсказ йеЦехиз 5 ]' б г §., Азаркиз ке§е1епзьз Р. 5., ЗНоркотепа 
аззтиззС V е г п., Vе11ато сетешН уаг. хюезепЬег§епз1з (Р а Ь 1.), Рогащ- 
Ьопйез §1§аз Р. 5., Сус1осПпИез зраззкп Е 1 с Ь лу.

Подразделение отложений на иевские и кегельские слои отчетливо 
проводится лишь в восточной части области их распространения — при
мерно до меридиана р. Луги, к западу от которого они представлены 
довольно однообразной толщей и заключают фауну смешанного харак
тера, свойственную и невским и кегельским слоям.

Иевск и е + ке вельские слои представлены зеленовато
серыми, иногда (преимущественно в верхней части) с буро-красными 
и лиловыми разводами, известняками и доломитами, фауна, заключен
ная в них, состоит из следующих основных форм: Сказторз таг§1па№ 
Р. 5., Ск. Ъисси1еп1а 5 ] б г §., Ск. тахта Р. 5., РзеийозркаРгохоскиз 
рапзскь Р. 5., НотоНсказ ^е^ехиз 5 ] б г §., Нот. аскшаШ N 1 е з ъ к., 
Азаркиз 1ерШиз тик ке§е1епз1з Р. 5., ЗНоркотепа аззтиззи V е г п., 
СНпатЬоп апотаШз (ЗсЫ.), Сус1осПпИез и др.

Контакт этой толщи с вышележащими (везенбергскими слоями) не
ровный, со следами подводного размыва.

Везенбергские слои распространены лишь к западу от р. Луги. 
Хорошие обнажения их имеются на р. Плюссе, между бывшей мызой 
Гавриловской и д. Поля, и на левом притоке р. Луги — р. Долгой. 
Представлены они светлосерыми плотными тонкослоистыми известняками 
с пропластками голубовато-серой пластичной глины.

Наиболее важными представителями фауны везенбергских слоев явля
ются: Сказторз т)езепЬвг§епз1з Р. 5., Епсппигиз зееЪасЫ Р. 5., 1зо{е1из 
гетЩШт Р. 5., МигсЫзоШа тзЬ^Шз Е Гс Ь \у., Вгаску1отаг1а ЬаШса 
(V е г п.) и др.
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Ли к голь некие слои на территории Ленинградской области 
достоверно не установлены. Условно к ним относятся пересеченные 
в Гдонском районе несколькими буровыми скважинами серые и зеле
новато-серые с лиловыми и охристыми пятнами глинистые известняки и 
светложелтые и розовые доломиты. Последние Б. П. Асаткиным предпо
ложительно принимались за боркгольмские, но вряд ли это правильно, 
так как тогда мощность ликгольмских слоев будет чрезвычайно мала: 
менее 6 ж, в то время как на соседней территории (в Эстонской ССР) 
она достигает почти 90 ж.

Из органических остатков в указанной толще известняков и доло
митов обнаружены лишь ОгШз зр., РШу&горМа зр., обломки Ь1п§и1а (?)., 
Сопи1апа зр., СутЬи1аг1а зр., ОгНгосегаз зр. и членики СппоЫеа.



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД

Отряд РРОТРЕМАТА В еесЬег, 1891 
Надсемейство ОРТНАСЕА ^ а 1 с о И & ЗсЬисйегф 1908 
Семейство РЬЕСТОКТНЮАЕ ЗсЬисЬег! & С о орет, 1931

Род РШу81горкм К 1 п 1850
1820. ТегеЬгаШНез. 3 с й 1 о ! й е 1 т «Ре!ге1ас!. аи! 1йг ]е!и. 5!апйрипкЬ, стр. 265.
1850. ТегеЬгаШа (рагз). Е 1 с й лу а 1 й «На!. ЗЙгге уоп РойоЬ, стр. 252.
1830. РогатЪопИез (рагз). Рапйег «Ве1!г. гиг Оеорт. Ризз1апй», стр. 96.
1837. 8р1г11ег (рагз). В и с й «РГйег РеИйупз ойег ЗртГег ипй Ог1Ыз», стр. 44.
1848. ОгШз (рагз). В а у 1 й з о п Ви11. Зое. Оео1. Ргапсе, серия 2, т. V, стр. 323. 
1850. Р1а1уз1горЫа. К1 п «Мои. Реггшап РоззПз Епфапй», стр. 106.
1861. Р1а1уз1горЫа. Эйхвальд «Палеонтология России (Древн. пер.)», стр. 232.
1885. ОгШз (рагз). Р о е г з ! е «Тйе СНгйоп <3г. о! Ойю», стр. 80.
1890. РШуз1горЫа. С а § е I «В1е Вгасй. йег сашйг. ипй зЛиг. ОезсЫеЬе йег Ргоу.

Оз1,- ипй \Уез1ргеизз.», стр. 34.
1892. рШуз^срЫа. Н а 1 1 & С 1 а г ке «Рак N. У.», т. VIII, ч. 1, стр. 200.
1903. РШуз1горк1а. С и ш 1 п § з «Могрйодеп. о! Р1а!уз!горй1а».
1919. РШуз^орНш. Мс. Е у а п «А з!ийу о! !йе Ьгасй. §еп. Р1а!уз!горЫа», стр. 385. 
1932. Р1а1уз{горНш. Зсйисйег! & Соорег «Вгасй. (Зеп. о! 1йе Зийогй. Ог1йо1й. 

апй Реп!.», стр. 64.
Генотип — ТегеЬгаШНез ЬфгаЫз, ЗсЫоШейп, 1820, стр. 265. 

Местонахождение его точно неизвестно; вероятнее всего, происходит из 
нижнесилурийских валунов Северной Германии. Хранится и Берлине.

Раковина спириферообразная, с сильно выпуклыми створками. Замоч
ный край прямой, длинный. Замочные углы острые или тупые. Ареа на 
обеих створках треугольная, вогнутая, почти равной высоты. Дельтириум 
и нототириум открытые. Поверхность раковины покрыта складками 
и тонкой грануляцией. Зубы умеренно мощные; зубные пластины раз
виты очень хорошо, но у старческих экземпляров они часто незаметны 
благодаря отложению раковинного вещества. Мускульные впечатления 
редко выражены ясно; у молодых экземпляров мускульное поле окру
жено спереди валиком, протягивающимся от передних концов зубных 
пластин, а у старческих оно находится на площадке, образованной отло
жением раковинного вещества. Аддукторы широкие. Дидукторы удли
ненные. Брахиофоры на внутренней стороне выемчатые, от поддержек 
неотличимы. Последние у молодых экземпляров сходятся на дне створки 
у основания замочного отростка, у Р1ес1оНЫ§. У старческих экземпля
ров черты кардиналии (сагсНпаПа) незаметны вследствие отложения 
раковинного вещества. Замочный.отросток в виде простого низкого ребра. 
Срединная септа протягивается до середины створки. У молодых экзем
пляров она соответствует срединному углублению на возвышении (сна
ружи) , у старческих —- это низкий валик внутреннего раковинного слоя. 
Задние аддукторы большие, отделены от передних низкими валиками, 
расположенными под прямым углом к срединной септе. Овариальные 
впечатления в виде вытянутых углублений.

9



Р1а1уз1горЫа сгаззорИсаШ зр. поу.

Табл. I, фиг. 1

1845. Зр1п}ег ската, форма «та]'ог». V е г п е и П «Оео1. с1. 1. Кизз. сГЕигоре», т. II, 
стр. 139, табл. V, фиг. 1.

поп 1861. Р1а1у51горЫа ската. Эйхвальд «Палеонтология России (Древн. пер.)», 
табл. XIII, фиг. 21

1930. Р1а1у^и-оркш ската. О р I к «ВгасЬ. Рго1г. бег езб. огбоу. Кикг.-51и1е», стр. 101.

Гол о тип — 8р1п[ег ската V е г п е и 11 (поп Е 1 с Ь ау а 1 б) описан 
и изображен в приведенной в синонимике работе; происходит из окрест
ностей г. Таллина из верхних горизонтов нижнего силура.

Диагноз. Раковина среднего размера, широко-полуовальная, 
с оттянутыми острыми замочными углами. Количество складок: на воз
вышении две, в синусе одна, на боках брюшной створки семь, спин
ной — шесть.

Описание. В коллекции имеется одна спинная створка довольно 
плохой сохранности. Очертание ее полукруглое. Наибольшая ширина 
совпадает с замочным краем. Замочные углы заостренные; на более 
ранних стадиях развития они были сильно оттянутые. Макушка плохо 
сохранилась, но, невидимому, очень слабо выдающаяся, загнутая; ареа 
низкая, треугольная, вогнутая, лежит в плоскости раковины. Поверх
ность створки украшена грубыми, округленными складками, пересечен
ными многочисленными также грубыми линиями нарастания. Количество 
боковых складок — семь или восемь (недостаточная сохранность не 
позволяет точно подсчитать), причем по мере приближения к замочным 
углам ширина складок и промежутков между ними уменьшается. Воз
вышение узкое, высокое, сильно обтертое; складок на нем не видно, 
но посредине, как-будто, намечается очень слабая бороздка.

Видимые размеры1 

Длина 1,60 Ширина 3,10

Общие замечания. Впервые данная форма была описана 
и изображена Вернейлем (см. синонимику) как Зр1п{ег ската Е 1 с Ь ау. 
Отождествляя ее с Р1а1у$1горЫа созШа (Р а п б.), он признавал приори
тет последнего наименования перед 5р. ската, но отверг его только по 
той причине, что считал синонимом Зр. созШиз 5 о ау. В настоящее 
время виды Пандера и Соверби принадлежат к различным отрядам, 
и поэтому основание, заставившее Вернейля выбрать название ската, 
не имеет значения. Но Вернейлем описаны две формы: ттог и та]Ог. 
Первая из них, невидимому, действительно РШ. созШа (Рапб.), вто
рая же, которая изображена, резко отлична от нее.

Название ската было предложено Эйхвальдом. Но, к сожалению, 
нет данных, по которым можно было бы судить, к какому точно виду 
он первоначально это название применил. Первое описание Зр. ската 
Е ! с Ь ау. дал Бух в 1837 г. Однако это описание вполне соответствует 
РШ. созШа (Р а п б.) и совершенно не подходит к изображению РШ. 
ската, данному Эйхвальдом в 1861 г. в «Палеонтологии России» 
(табл. XIII, фиг. 21). Очевидно, Бух и Эйхвальд к этому виду относили 
различные формы. На последнее указывает также описание РШ. ската 
Эйхвальдом в той же работе (стр. 234), где он приводит для нее только 
два признака: длинный замочный край и чешуйчатые линии нараста
ния. Кроме того, это подтверждается еще тем, что Эйхвальд знал изо
бражение Зр. ската у Вернейля (на его монографию он часто ссы
лается в «Палеонтологии России») и никаких замечаний по поводу его 
не сделал. Таким образом, единственным надежным основанием,
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позволяющим установить взгляд Эйхвальда на РШ. ската, является 
только изображение последней в одной из самых поздних его работ 
(«Палеонтология России»). Это изображение резко отлично от изобра
жения Зр. ската в работе Вернейля. Следовательно', название ската 
нужно сохранить за экземпляром Эйхвальда, а экземпляру Вернейля 
необходимо дать новое название.

Данный экземпляр отличается от голотипа наличием более тонких 
и более сближенных складок близ замочных углов. Возможно', послед
ние имеются и на голотипе, но не видны на рисунке из-за его схематич
ного изображения.

Сравнение. РШуз1горк1а сга88орНса(а по количеству срединных 
и боковых складок сходна с РШ. соз1а1а (Р а п б.), но очень резко отли
чается от нее сильно вытянутым замочным краем, крупным размером 
и меньшей вздутостью раковины.

РШ. Ьь]ога1а из кар ад окских отложений Англии, изображенная Да
видсоном (1871, табл. XXXVIII, фиг. 14), имеет так же, как и РШ. 
сгаззорксаЫ, одну складку в синусе и семь по бокам брюшной створки, 
но резко отличается от нее округленными замочными углами и более 
толстой складкой в синусе (по ширине она равна боковым, у РШ. сгаз- 
зор11саШ немного тоньше).

Распространение. По данным Эпика, РШ. сгаззорксаЫ встре
чается в Эстонии в кегельских и в низах везенбергских слоев.

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы у д. Поля (1 сп. 
ств.) — верхняя часть невских + кегельских слоев.

РШузиорЫа аВ. сгаззорНсЫа зр. поу.
Табл. I, фиг. 2

Видимое очертание раковины полукруглое (на концах замочного края 
она немного обломана). Судя по линиям нарастания, в более ранних 
стадиях развития экземпляра замочные углы были заостренные и не
сколько оттянутые; наибольшая ширина раковины совпадала с замоч
ным краем. Макушка брюшной створки слабо выдающаяся, слегка 
загнутая; ареа треугольная, слабо вогнутая; дельтириум почти равносто- 
роннетреугольный с немного утолщенными краями. Выпуклость створки 
умеренная. Синус глубокий, с крутыми боками, прослеживается 
от макушки. На дне синуса расположена только' одна складка, несколько 
более тонкая, чем боковые. Последние округленные, довольно широкие, 
разделены более узкими промежутками, количество их семь. Линии 
нарастания отчетливые и довольно многочисленные.

Размеры
Длина 1,32
Ширина 1,83 (близ замочного края)
Отношение длины к ширине 100:139 
Ширина синуса на лобном крае 0,80

Сравнение. Данная форма отличается от РШуз1горкш сгаззорИ- 
са!а значительно более узкой и несколько более выпуклой раковиной, 
а также более сближенными боковыми складками.

По числу складок на возвышении и в синусе с ней сходна РШ. 
итрксаЫ (Мс. Еуап, 1919, табл. ХЫ1, фиг. 1; нижний трентон Сев. 
Америки). Последняя, однако, отличается меньшим размером, прямо
угольным очертанием, более толстыми, чем боковые, срединными склад
ками и несколько большим количеством боковых складок (восемь- 
девять) .

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы у д. Б. Поля 
(1 экз.) —везенбергские слои.
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РШузгорЫа с1еп1а1а (Р а п <1 е г)

Обычно под названием РШуз(горЫа йепШа (Р а п б.) понимаются 
различные виды. Единственным признаком вида считается число скла
док: в синусе — две и на возвышении —- три. Количеству боковых складок, 
очертанию раковины, ее размерам и прочим особенностям системати
ческое значение не придается. Однако изучение имеющихся в коллекции 
представителей данной группы брахиопод указывает на постоянство этих 
признаков.

РШузРорЫа йепШа (Рапс!.) маг. Vе^та^пеп8^8 уаг. поу.

Табл. I, фиг. 3, 4

! 930. Р1атуз1горЫа УепШа. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег ез11. огбох. Кикг.-ЗШГе», 
стр. 105'—108, табл. V, фиг. 51, 531

Голотип — табл. I, фиг. 3; Веймарн, кукерские слои.
Диагноз. Раковина маленькая, почти прямоугольная, с двумя 

складками в синусе, тремя на возвышении и восемью-девятью на боко
вых частях створок.

Описание. Очертание раковины поперечно-прямоугольное. Замоч
ный край соответствует наибольшей ее ширине или немного короче. За
мочные углы прямые или слегка тупые. Макушка брюшной створки 
слабо выдающаяся, немного загнутая. Макушка спинной створки неза
метная. Ареа обеих створок низкая, вогнутая, на спинной створке она 
лежит в плоскости раковины, на брюшной наклонена к последней под 
углом около 45°. Выпуклость створок от умеренной до очень сильной. 
Синус и возвышение довольно узкие: занимают почти 7б часть створки, 
прослеживаются от самой макушки. Высота возвышения и глубина 
синуса довольно значительные. Складки округленные; число их: в си
нусе две, на возвышении три, на боках створок восемь-девять. Линии 
нарастания редкие, выражены недостаточно резко, наблюдаются глав
ным образом близ переднего края.

Размеры
1 2

Длина 1,20
Ширина 1,53
Толщина 1,20
Отношение длины к ширине и толщине 100 :127 :100
Ширина синуса на лобном крае 0,65
Высота язычка 0,43

1,08
1,45
1,15

100:134:106
0,50
0,35

Сравнение. Данная форма отличается от Р1а1у81горЫа ЛепШа 
(Рапбег, 1830, стр. 96, табл. XI, фиг. 4; эхиносферитовые слои Прибал
тики) значительно более крупным размером, прямоугольным очертанием 
и большим числом боковых складок.

По количеству складок, сильной вздутости раковины и размеру она 
очень сходна с Р1а1. Ъь\ога1а, изображенной Линдстрэмом (1880, 
табл. XII, фиг. 39—43. Далэкарлия, точный возраст неизвестен). Однако 
очертание последней формы довольно резко отличается (поперечно- 
овальное с сильно округленными замочными углами).

Р1а{. Ьь\огаЫ, изображенная в работе Давидсона (1871, табл. XXXVIII, 
фиг. 11; венлок) по количеству складок (две в синусе, три на седле, 
восемь на боках створок) также имеет сходство с описанной формой, 
но резко отличается от нее крупным размером, поперечно-овальным 
очертанием с округленными замочными углами и гораздо большей упло- 
щенностью раковины.

РШ. 1упх уаг. (М’Соу, 1846, табл. III, фиг. 25; кар а док) по количе
ству складок и отчасти по очертанию тоже приближается к рассматри
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ваемой форме, но отличается более крупным размером и большей вы
тянутостью в ширину.

Из американских представителей РШузРоркш, судя по изображениям 
и описаниям Мэк-Ивен, наиболее сходна с данной формой по очерта
нию и количеству складок РШ. кау1опепз1з Ро е г 8 1: е (Мс. Еуап, 1919, 
табл. ХЫ1, фиг. 24; низы верхнего' силура), но отличается от нее боль
шим размером и большей вытянутостью в ширину.

Местонахождение. Веймарн (14 экз.), карьер у разъезда 
Керстово (8 экз.) —кукерские слои.

РШуз1горкш кепШа (Р а п б.) уаг. Ша уаг. поу.
Табл. I, фиг. 5, 6

Голотип — табл. I, фиг. 5; окрестности д. Клясиной, итферские 
слои.

Диагноз. Раковина маленькая, полукруглая с двумя складками 
в синусе, тремя на седле и шестью-семью на боках створок.

Описание. Очертание раковины полукруглое или несколько при
ближающееся к трапецеидальному. Наибольшая ширина ее совпадает 
с замочным краем. Замочные углы слегка заостренные, иногда почти 
прямые. Макушка брюшной створки маленькая, заостренная, слабо вы
дающаяся, загнутая; макушка спинной створки притупленная. Ареа на 
обеих створках низкая, треугольная, вогнутая. Выпуклость створок уме
ренная. Синус и возвышение прослеживаются от самой макушки, зани
мая У4 створки. Синус довольно глубокий, с крутыми боками; возвы
шение соответственно высокое. Складки округленные, количество их 
в синусе — две, образуются они посредством раздвоения первичной; на 
возвышении — три, крайние из них, как будто, возникают также 
в результате раздвоения первичной складки, срединная вклинивается 
несколько позднее; на боках створок шесть-семь складок, все просле
живаются от макушки. Складки, расположенные в синусе в задней поло
вине створки, заметно' тоньше, чем боковые. Различия между складками 
возвышения и боковыми не наблюдается, но промежутки между первыми 
в задней половине створки значительно уже, чем между последними. 
Линии нарастания немногочисленные. Судя по ним, очертание раковины 
с возрастом не изменялось.

Размеры
1 2 3

Длина
Ширина
Толщина
Отношение длины к ширине и толщине 
Ширина синуса на лобном крае 
Высота язычка

1,10
1,74
1,00

100 ; 153 :91 
0,68 
0,40

0,95
1,53
0,82

100 :161 :86 
0,67 
0,40

1,05
1,45
0,90

100:133: 86 
0,55 
0,30

Сравнение. Данная форма отличается от РШуз1горк1а кепШа 
(Рапбег, 1830, стр. 96, табл. XI, фиг. 4; эхиносферитовые слои Прибал
тики) большим размером, меньшей вздутостью раковины, большей вы
тянутостью ее в поперечном направлении и более глубоким и узким 
синусом, а от описанной выше РШ. кеп1а1а уаг. ьеНпагпепзЬз — полу
круглым очертанием и меньшим количеством боковых складок.

РШ. кеп1а1а, изображенная у Вернейля (1845, табл. III, фиг. 5 а—е), 
отличается от описанной формы округленно-прямоугольным очертанием, 
а фиг. 51 той же таблицы — слабой оттянутостью замочных углов, чере
пицеобразными линиями нарастания и более высокой (или менее вогну
той — по рисунку трудно' точно представить) ареа брюшной створки.



От. РШ. кепШа, изображенной Гагелем (1890, табл. III, фиг. 2), 
Р1а(. кепШа уаг. 1а(а отличается большим размером, более длинным за
мочным краем и несколько большим количеством боковых складок.

Среди американских РШузРоркш такое же количество складок, как 
данная форма, имеет РШ. ргесекепз (Мс. Еуап, 1919, табл. ХЫ1, 
фиг. 7, 8; нижний трентон). Однако она резко отличается прямоуголь
ным очертанием и раздвоением первичной срединной складки на более 
поздней стадии развития.

Местонахождение. Окрестности д. Клясиной (8 экз.), 4,5 км 
к югу от д. Дятлицы (6 экз.) — итферские слои.

Р1аЩ81горкш кепШа (Рап б.) уаг. 1гйре2о1ка118 уаг. поу.
Табл. I, фиг. 7

Голотип — изображенный экземпляр; р. Хревица, невские слои.
Диагноз. Раковина маленькая, поперечно-вытянутая с слегка от

тянутыми замочными углами, с тремя складками на возвышении, двумя 
в синусе и 11—12 на боках створок.

Описание. Очертание раковины трапецеидальное. Замочный 
край соответствует ее наибольшей ширине. Замочные углы слегка оття
нутые. На брюшной створке макушка маленькая, заостренная, слабо 
выдающаяся, загнутая; ареа низкая, треугольная, вогнутая только около 
самой макушки; дельтириум равносторонне-треугольный с слегка утол
щенными краями. На спинной створке макушка почти совсем невыдаю
щаяся, загнутая; ареа низкая, почти линейная, слабо вогнутая; нототи- 
риум широко-треугольный. Выпуклость створок умеренная. Синус до
вольно глубокий, возвышение соответственно высокое; занимают они 
примерно У4 створки и прослеживаются от самой макушки. Складки 
срединные и боковые одинаковые. Число их: в синусе две, на возвыше
нии три, на боках створок 11 —12. Образование складок на возвышении 
и в синусе подобно таковому предыдущих разновидностей РШузРоркШ 
йепШа. Линии нарастания выражены очень неотчетливо, несмотря на то 
что данные экземпляры имеют хорошую сохранность.

Размеры
1 2

Длина 0,95 1,00
Ширина 1,43 1,45
Толщина 0,90 0,83
Отношение длины к ширине и толщине 100 :150 :95 100 :145 : 83
Ширина синуса на лобном крае 0,53 0,60
Высота язычка 0,35 0,35

Сравнение. Данная форма отличается от РШузРорЫа йепШа 
уаг. оеШагпеп818 и РШ. кепШа уаг. Ша трапецеидальным очертанием 
и большим количеством боковых складок, а от РШ. с1епШа (Рапбег, 
1830, табл. XI, фиг. 4), кроме того, значительно более крупным размером.

По очертанию она несколько сходна с РШ. йепШа, изображенной 
Вернейлем (1845, табл. III, фиг. 51), но резко отличается от нее боль
шим числом боковых складок и отсутствием черепицеобразных линий 
нарастания.

РШ. Шкепз (М’Соу, 1846, табл. III, фиг. 27) имеет столько же скла
док, что и данная форма, и, судя по рисунку, близкое к последней очер
тание. Однако резкими отличительными особенностями ее является 
большая вытянутость в поперечном направлении, более широкий синус 
и различающиеся срединные и боковые складки: по замечанию Мэк-Кой, 
складки возвышения угловатые и толстые, тогда как боковые округлен- 
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ные и более тонкие (по рисунку то же самое можно сказать о складках 
брюшной створки).

Местонахождение. Река Хревица (5 экз.) — невские слои.

РШуз1горЫа ех §т. йепШа (Р ап бег)
Табл. I, фиг. 19

Раковина среднего размера. Очертание и степень вздутости ее точно 
представить невозможно, так как неясно, являются ли створки полными 
и только раскрыты на переднем крае, тогда вздутость умеренная, очер
тание поперечно-овальное, или же они были сомкнуты и в настоящее 
время в передней части обломаны, в таком случае вздутость раковины 
очень сильная и очертание приближается к округленному или округленно- 
квадратному. Замочные углы сильно округленные. Синус узкий, до
вольно глубокий, прослеживается почти от самой макушки. На дне его 
расположено две складки, более тонкие, чем боковые. На боках брюш
ной створки насчитывается 13 округленных складок. Линии нарастания 
редкие. Судя по ним, раковина в более раннем возрасте имела широко
полуовальное очертание с слегка округленными замочными углами.

Размеры видимые 

Длина 1,60 Ширина 2,15

Сравнение. Данная форма по количеству складок наиболее 
сходна с РШуз^орЫа йепШа уаг. (гарегоШаНз (стр. 14), но отличается 
от последней округленными замочными углами (у РШ. ЛепШа уаг. 
1гарегоШаНз они слегка оттянутые) и крупным размером.

В более молодых стадиях развития она по очертанию приближается 
к старческим экземплярам РШ. йепШа уаг. аеШагпепзЬз, отличаясь, 
однако, от них большим количеством боковых складок (13) и слегка 
округленными замочными углами.

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы, окр. г. Сланцы 
(1 экз.) —везенбергские слои.

РШуМгоркШ ската Е 1 с Ь \у а 1 б 
Табл. I, фиг. 8, 9

1861. РШуз^орЫа ската. Эйхвальд «Палеонтология России (Древн. пер.)», 
табл. XIII, фиг. 21.

поп 1845. Брьгрег ската. УегпеиП «Оео1. б. 1. Кизз. сГЕигоре», т. II, стр. 139, 
табл. V, фиг. 1.

Лектотип — РШузРорЫа ската, Эйхвальд (поп УегпеиП), 
1861, табл. XIII, фиг. 21; происходит из окрестностей Спитгама (Эсто
ния) , где, по данным Эпика, выходят невские слои.

Диагноз. Раковина среднего размера полукруглая, с двумя склад
ками в синусе, тремя на возвышении и четырьмя-пятью на боках створок. 
Поверхность покрыта многочисленными грубыми чешуйчатыми линиями 
нарастания.

Описание. Очертание более молодых экземпляров полукруглое, 
взрослых — округленно-прямоугольное. Замочный край немного короче 
наибольшей ширины раковины, совпадающей с ее серединой. Замочные 
углы в большей или меньшей степени округленные. Макушки невыдаю
щиеся, слабо загнутые. Ареа обеих створок низкая, вогнутая. Выпуклость 
створок умеренная. Синус глубокий, возвышение соответственно высо
кое; прослеживаются от самой макушки и занимают У4 поверхности 
створок. Складки округленные, в синусе их две, на возвышении три, на 
боках створок четыре-пять. Промежутки между складками, расположен
ными на возвышении и в синусе, более узкие и мелкие, чем между боко-
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выми. Линии нарастания многочисленные, очень резкие, черепицеобраз
ные.

Размеры
1 2

Длина 1,80 1,38
Ширина 2,08 1,77
Толщина 1,45 —

Отношение длины к ширине и толщине 100:116:80 100:128
Ширина синуса на лобном крае 1,00 0,60
Высота язычка 0,70 0,35

Общие замечания. Из данных экземпляров взрослые (табл. I,, 
фиг. 8) отличаются от голотипа немного укороченным замочным краем, 
отчего очертание их раковины более округленное, и более высоким воз
вышением и глубоким синусом. Вероятнее всего, эти особенности обусло
влены индивидуальной изменчивостью Р1а1уз1горЫа ската.

Сравнение. Значительное сходство со взрослыми из описанных 
экземпляров обнаруживает РШуз1горЫа зр. из ликгольмских слоев. 
Эстонии (Мс. Еуап, 1919, табл. ХЫ1, фиг. 32—35). Она отличается, 
однако, от них более толстыми складками с узкими промежутками 
между ними и отчетливо наблюдающимся раздвоением первичной складки 
возвышения и вклиниванием после этого срединной. У данной формы 
это происходит почти на самой макушке и может быть замечено только 
при помощи лупы. В настоящее время неизвестно', насколько существен
ным является указанный признак, но, может быть, раздвоение первичной 
складки в более поздней стадии развития действительно присуще экзем
плярам из ликгольмских слоев.

Распространение. В Ленинградской области Р1а1уз1горкШ 
ската встречена только в итферских слоях; в Эстонии она была найдена 
близ Спитгама, где, по данным Эпика, развиты невские слои.

Местонахождение. Д. Кдясина (3 экз.), 4,5 км к югу от 
д. Дятлицы (2 экз.) —итферские слои.

РШузРорЫа 1упх Е 1 с Ь \у а 1 с1 
Табл. I, фиг. 10, 11

1830. ТегеЬгаШа 1упх. Е 1 с Ь \у а 1 б «Ха! ЗЫгге уоп ЕШь», стр. 202.
1837. 8р1п\ег 1упх. В и с И «ОЬег ВеИЬупз обег 5р1п1ег ипб ОгЙпз», стр. 44.
1845. 8р1г11ег Ы\огаЫз 1упх. V е г п е и 11 «<Зёо1. б. 1. Низз. б’Еигоре», т. 11, стр. 136, 

табл. III, фиг. 4а.
1861. Р^а^у8^^орН^а 1упх. Эйхвальд «Палеонтология России (Древн. пер.)», 

сгр. 232—233.
1880. ОгШз Ы\ога1а. Е1пбз1:гбт «Рга§теп1а ЗПипса», стр. 27, табл. XII, 

фиг. 29—33.
1884. РШуз1гсрЫа 1упх. Кдезоху «ОЬег зПиг. ипб беу. (ЗезсЫеЬе \Уез1ргеиззепз», 

стр. 45, табл. II, фиг. 13.
1890. Р1а1узУ-срЫа Ы[ога№ уаг. 1упх. С а § е 1 «В1е ВгасЬ. бег сагпЬг. ипб зПиг. 

СезсЫеЬе бег Ргоу. Оз1- ипб ДУезфгеизз.», стр. 36, табл. III, фиг. 3.

Условно за лектотип принят Зр1п1ег Ъь\ога1из уаг. 1упх, УегпеиП, 
1845, т. II, стр. 136, табл. III, фиг. 4а.

Из работ Эйхвальда, в которых упоминается установленный им вид 
РШуз1горЫа 1упх, не удается составить совершенно точное представле
нью о характерных особенностях последнего. По всей вероятности, 
Эйхвальд относил к нему различные формы.

Впервые описание Р1а1. 1упх дано Эйхвальдом в «Па1. Зкшге уоп 
ЕШь», но оно чрезвычайно схематично и позволяет понять только, что 
речь идет о РШузРорЫа. В «Палеонтологии России» он описывает 
РШ. 1упх как имеющую в синусе три складки, на возвышении четыре, 
на боках семь и более, но несколько ниже он указывает: «толстые 
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складки, составляющие (от 5 до 6) среднее углубление и возвышение, 
больше боковых (от 13 до 14)». Изображений РШ. 1упх в работах 
Эйхвальда нет, но в «Палеонтологии России» имеется ссылка на изобра
жение РШ. 1упх у Вернейля (табл. III, фиг. 4). Следовательно', нужно 
полагать, Эйхвальд был согласен с пониманием рассматриваемого вида 
Вернейлем. Последнее, однако, также очень неотчетливо-. Судя по опи
саниям Р1а1. 1упх и РШ. йеп1а1а, создается впечатление, что наибольшее 
значение Вернейль придавал боковым складкам: «складки боковые 
у РШ. с1еп1а1а колеблются от 4 до 7, у РШ. 1упх от 7 до 12; срединные 
не всегда постоянны»; при этом в качестве одного' из примеров он при
водит найденный Эйхвальдом в окрестностях г. Гродно РШ. 1упх 
с двумя складками в синусе, тремя на возвышении и 11 на боках. Ни
каких замечаний к этому Эйхвальд не дает.

Таким образом, наиболее отчетливое представление о РШ. 1упх 
можно получить только- исходя из изображения ее у Вернейля. Однако 
у последнего изображены две формы: 4а и 4Ь, различающиеся между 
собой размером и, вероятно (по данным имеющегося материала), очер
танием. Они происходят, повидимому, из различных горизонтов (4а най
дена в окрестностях г. Таллина, где развиты верхние горизонты ниж
него силура, 4Ъ — в окрестностях Ленинграда, где выходят нижние гори
зонты) и, очень вероятно, принадлежат к самостоятельным видам или, 
по крайней мере, разновидностям. Тогда возникает вопрос, которую же 
из них нужно принять за лекто-тип РШ. 1упх. Помочь в разрешении во
проса может выяснение точного (до горизонта) возраста валунов, распро
страненных в окрестностях Гродно, где впервые были найдены формы, 
названные Эйхвальдом РШ. 1упх.

В настоящее же время по данному вопросу можно делать только 
предположения. Если в коллекции Эйхвальда, наряду с формами, имею
щими три складки в синусе, четыре на возвышении, были формы с двумя 
складками в синусе, тремя на возвышении и 11 на боках створок, пови
димому соответствующие РШ. йепШа уаг. IгарегоЫаНз (ем. выше, 
стр. 14), которая встречается в невских слоях вместе с формами, 
тождественными фиг. 4а, то последнюю и нужно принять за лектотип 
РШ. 1упх.

В настоящей работе условно- так и сделано.
Диагноз. Раковина большая, почти квадратного очертания, 

с тремя складками в синусе, четырьмя на возвышении и 8—11 на боко
вых частях створок. Выпуклость створок у молодых экземпляров уме
ренная, у старческих очень сильная, отчего форма раковины у послед
них становится почти шаровидной.

Описание. Очертание раковины почти квадратное с очень слабой 
вытянутостью в ширину. Замочный край прям-о-й, длинный, лишь немного 
короче наибольшей ширины раковины, расположенной в начале ее перед
ней половины. Замочные углы прямые или слегка округленные. Макушки 
на спинной и брюшной створках почти одинаковые, нерезко выдающиеся, 
слабо загнутые. Обе ареа хорошо развитые, вогнутые, почти равные: на 
спинной створке ареа немного ниже, чем на брюшной, где высота ее 
у средних экземпляров достигает около 2 мм, у крупных 3—4 мм. Ареа 
спинной -створки лежит в плоскости раковины, ареа брюшной наклонена 
к последней под углом около 45°. Выпуклость створок изменяется от 
умеренной до очень сильной. Синус и возвышение занимают примерно 
У4 поверхности ств-о-рок и прослеживаются почти от самой макушки. 
Глубина синуса и высота возвышения умеренные, бока их довольно кру
тые. Количество складок: в синусе три, на возвышении четыре, на боках 
створок 8—11. (Иногда наблюдалось несоответствие между числом боко
вых складок на спинной и брюшной створках одного и того же экзем
пляра и даже между правой и левой сторонами створки. Но какой-либо 
закономерности в подобном различии складок не обнаружено.)
2 Т. Н. Алихова 17



В синусе вначале образуется одна складка, которая сразу же на 
макушке раздваивается на две. Немного дальше (на расстоянии около 
1,5—2 мм от макушки) между последними вклинивается еще одна 
складка, которая на всем протяжении остается простой. На возвышении 
удалось наблюдать только образование двух средних складок в резуль
тате раздвоения складки, вклинившейся между крайними примерно на 
той же стадии развития экземпляра, когда вклинивается срединная 
складка синуса. Образуются ли крайние складки самостоятельно или 
являются результатом раздвоения первичной — выяснить было невоз
можно из-за недостаточной сохранности имеющегося материала.

Линии нарастания часто выражены очень резко. У некоторых экзем
пляров, происходящих из итферских слоев, края пластин прироста рако
вины неплотно прижаты друг к другу, на ребрах более ранние из них 
несколько приподняты над более поздними, образуя как бы «полуворон- 
кообразные полости». Каких-либо существенных различий между подоб
ными экземплярами и типичными не подмечено.

Размеры

Длина
Ширина
Толщина
Отношение длины к ширине и толщине 
Ширина синуса на лобном крае 
Высота язычка

1 2 3
2,95 1,80 1,54
3,20 2,08 1,80
2,60 1,54 1,15

100:112:90 100:115:86 100:117:75
1,50 1,10 0,75
— 0,45 0,35

Изменения с возраст о- м. У данного вида отчетливо- проявля
ются признаки старческого возраста. Они выражаются в увеличении вы
пуклости створок, утолщении раковинного слоя, в появлении вдоль лоб
ного края многочисленных, густо расположенных зигзагообразных линий 
нарастания. Очертание раковины с возрастом почти не изменяется. Но 
иногда на молодых стадиях развития наблюдается более заметная вытя
нутость в ширину и несколько большая округлость замочных углов.

Общие замечания. РШуз1горЫа ЬфгаШ, изображенная в ра
боте Линдстрэма (см. синонимику), имеет немного более узкие, чем дан
ная форма, синус и седло.

У РШузРоркь 1упх, имеющейся в работе Кизова, складки на возвы
шении более широкие, чем боковые. Но, возможно, это обусловлено не
точностью рисунка.

У РШ. Ь^огаШ уаг. 1упх, изображенной у Гагеля, синус значительно 
более широкий и глубокий, чем у описанной формы. Но это, быть может, 
также объясняется схематичностью рисунка.

Сравнение. Крупные РШуз1горЫа 1упх обнаруживают очень боль
шое сходство с РШ. ропкегоза (Роегз1е, 1909, стр. 225, табл. IV, фиг. 14; 
МаузуШе). Последняя имеет только немного более, чем у РШ. 1упх, 
вытянутое в ширину очертание и несколько меньшее количество боковых 
складок (семь—девять). Но, по данными исследований Мэк-Ивен, РШ. 
ропкегоза резко отличается от РШ. 1упх способом образования складок 
в синусе и на возвышении. У РШ. ропкегоза в синусе вначале обра
зуется срединная складка, остающаяся на всем протяжении простой 
и несколько позднее вклиниваются боковые; на возвышении вначале воз
никают две складки, которые затем раздваиваются и образуют, таким 
образом, четыре складки.

Сходное образование и количество срединных складок (в синусе и на 
возвышении) среди американских представителей РШузгорЫа наблю
дается только (по тем же данным) у РШ. 1геп1опепз1з и ее разновид
ностей. Однако последние (Мс. Еуап, 1910, табл. ХЫ1, фиг. 3—6, 9—14)
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резко отличаются от РШ. 1упх гораздо меньшим размером и более 
поздним раздвоением первичной складки синуса и срединной — возвы
шения (это отчетливо можно наблюдать простым глазом, тогда как 
у РШ. 1упх оно происходит почти на самой макушке и может быть на
блюдаемо только при помощи лупы). Кроме того, у американских форм, 
как будто, на ранних стадиях развития замочные углы в большей или 
меньшей степени заостренные, у РШ. 1упх они прямые или округленные.

В нижнесилурийских отложениях Англии, судя по изображениям 
Мэк-Кой и Давидсона, РШ. 1упх отсутствует. Наибольшее сходство с ней 
обнаруживает РШ Ъь\ога1а из карадока (ПамМзоп, 1871, табл. XXXVIII, 
фиг. 13), отличающаяся, однако, сильной вытянутостью в поперечном 
направлении и меньшим количеством боковых складок — семь.

Распространение. РШуз1орЫа 1упх встречается в Ленинград
ской области (и, повидимому, в Эстонии) в итферских, губковых и нев
ских слоях, в валунах тех же горизонтов Калининградской области и, 
по указанию Линдстрэма, в Далэкарлии (горизонт точно неизвестен).

По данным ряда исследователей (Ульмер, А. Н. Иванов) она встре
чается также на Северном Урале, но, учитывая, что к этому виду часто 
относятся различные формы, необходимо произвести тщательное срав
нение прибалтийских представителей РШ. 1упх с уральскими, чтобы 
с уверенностью говорить о полном их сходстве.

Местонахождение. Река Хревица, между совхозом и ж.-д. 
мостом (18 экз. различной сохранности) —невские слои; 4,5 км к югу от 
р. Дятлицы (8 экз.), д. Клясина (6 экз.) —итферские слои; Гдовский 
район (8 неполных экз.) — нижняя часть губковых слоев.

РШузЬгорЫа 1упх Е 1 с Ь \у. уаг. аИепиа1а уаг. поу.
Табл. I, фиг. 12

Голотип — изображенный экземпляр; правый берег р. Долгой, 
1,5 км ниже д. Долгая Мельница, кегельские слои.

Диагноз. Раковина среднего размера, поперечно-вытянутая с от
тянутыми замочными углами, с тремя складками в синусе, четырьмя на 
возвышении и 11 на боковых частях створок.

Описание. Очертание раковины у взрослых экземпляров укоро- 
ченно-лирообразное, но у молодых, судя по линиям нарастания, благо
даря более сильной вытянутости замочных углов и отсутствию пережи
мов около них оно приближается к трапецеидальному. Наибольшая 
ширина раковины совпадает с замочным краем. Замочные углы ушко
видные. Макушка брюшной створки слабо выдающаяся, слегка загнутая; 
аре а треугольная, вогнутая очень слабо только около самой макушки, 
расположена к плоскости смыкания раковины под углом 45°, высота ее 
около 2,5 мм. Выпуклость брюшной створки незначительная. Синус уме
ренно глубокий с крутыми бонами, занимает почти У4 створки. Складки 
округленные, число их в синусе три, на возвышении четыре, на боковых 
частях створок 11. Промежутки между боковыми складками узкие, 
между складками, расположенными в синусе, несколько шире. Линии 
нарастания редкие, но выражены довольно резко.

Размеры

Длина 1,60
Ширина 2,27
Ширина синуса на лобном крае 0,90

Сравнение. Данная форма резко отличается от РШуз1горЫа 1упх 
очертанием (ушковидные замочные углы), некоторой уплощенностьто
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раковины и более сближенными боковыми складками. В просмотренной 
литературе близких к РШ. 1упх уаг. аНепиаЬа форм не обнаружено.

Местонахождение. Правый берег р. Долгой, в 1,5 км ниже 
д. Долгая Мельница, кегельские слои (2 экз.).

РШуз1горЫа 1упх Е 1с Ь лу. уаг. оиаНз уаг. поу.
Табл. I, фиг. 13

1860. РШу$1горЫа 1упх. Коешег «Вге 1озз11е Раипа <3ег зП. ВП. СезсЫеЬе V. Забе- 
'Л'йг», стр. 44, табл. V, фиг. 12.

Голотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса, везенбергские 
слои.

Диагноз. Раковина маленькая, поперечно-овальная с тремя склад
ками в синусе, четырьмя на возвышении и восемью-девятью на боковых 
частях створок.

Описание. Очертание раковины поперечно-широко-овальное. За
мочный край немного короче наибольшей ширины ее, совпадающей 
с серединой. Замочные углы тупые. Макушка брюшной створки невыдаю
щаяся, незагнутая; ареа треугольная, высота ее около 1,5 мм, очень 
слабо вогнутая под самой макушкой; дельтириум удлиненно-треугольный 
с немного утолщенными краями. Макушка спинной створки также невы
дающаяся; ареа вогнутая, нототириум широко-треугольный. Выпуклость 
створок умеренная. Количество складок в синусе три, на возвышении 
четыре, на боках створок от макушки прослеживается восемь-девять, на 
лобном крае благодаря расщеплению некоторых из них, расположенных 
около замочных углов, насчитывается 10—11. Складки на возвышении 
и синусе образуются так же, как у РШуз1горЫа 1упх. Возвышение 
и синус занимают У4 створки, начинаясь не от самой макушки, а на не
котором удалении от нее (2—3 мм). Глубина синуса и высота возвыше
ния довольно значительные.

Размеры
1 2

Длина 1,20
Ширина 1,56
Толщина 0,95
Отношение длины к ширине и толщине 100:130:80 
Ширина синуса на лобном крае 0,76
Высота язычка 0,50

1,04
1,50

100:144

Сравнение. Данная форма отличается от молодых РШуз1горЫа 
1упх несколько более высоким возвышением и соответственно глубоким 
синусом, большей их шириной, большей вздутостью раковины, невогну
той, отчего, может быть, кажущейся еще более высокой, ареа брюшной 
створки и, возможно, наличием расщепленных складок около замочных 
углов.

От РШ. зиЫШьз уаг. гес1ап§и1аг1з (см. ниже, стр. 21) она отли
чается более коротким замочным краем, невогнутой треугольной ареа 
брюшной створки, меньшей вздутостью раковины и также, может быть, 
расщеплением складок, расположенных около замочных углов.

РШ. 1упх, изображенная у Рэмера (см. синонимику),. повидимому, 
является несколько более старшей по возрасту, чем описанный экзем
пляр, и этим обусловлена более сильная вздутость ее раковины. У экзем
пляра Рэмера совершенно не наблюдается расщепления самых крайних 
складок. Необходимо в дальнейшем выяснить, достаточно ли постоян
ным является этот признак.

Местонахождение. Р. Плюсса (5 экз.) — везенбергские слои.
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РШу81горЫа зиЫшьз О р 1 к 
Табл. I, фиг. 14

1930. Р1.атузи-орЫа зиЫйтз. О р 1 к «ВгасЬ. Ргсйг. бег ез11. огбоу. Кикг.-5Ше», стр. 108, 
табл. V, фиг. 50.

Голотип описан и изображен в приведенной в синонимике работе; 
происходит, по данным эстонских геологов, из нижней части итферских 
слоев Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина маленькая, сильно вздутая, короткая. Число 
складок в синусе три, на возвышении четыре, на боках створок шесть.

Описание. Очертание раковины поперечно-овальное. Замочный 
край короче, чем наибольшая ширина раковины, расположенная в ее 
середине. Замочные углы округленные. Макушки невыдающиеся. Ареа 
на обеих створках низкая, очень слабо вогнутая. Складки, покрывающие 
поверхность раковины, слегка округленные; количество их на возвыше
нии четыре, в синусе три, на боках створок шесть-семь. Синус и возвы
шение прослеживаются почти от макушки. Синус умеренно глубокий, 
широкий (занимает 7з поверхности створки); возвышение соответственно 
высокое и широкое. Линии нарастания выражены отчетливо, особенно 
близ лобного края. На ребрах иногда наблюдается приподнятость более 
ранних слоев нарастания над последующими («полуворонкообразные 
полости»).

Данные экземпляры отличаются от голотипа меньшей толщиной и не
которые из них -большей удлиненностью раковины, но во всех остальных 
признаках обнаруживают полное с ним сходство. Незначительное раз
личие в количестве боковых складок (семь против шести) на некоторых 
из них, вероятно, обусловлено их индивидуальной изменчивостью.

Размеры
1 2 3 4 5

Длина 0,76 0,96 0,90 0,80 0,70
Ширина 1,08 1,27 1,15 1,04 0,92
Толщина
Отношение длины

0,73 0,90 0,80 0,62 0,57

к ширине и тол
щине 100:128 :90 100 : 128: 90 100 :130 : 78 100:131 :81

Ширина синуса
0,58 0,55на лобном крае 0,57 0,55 0,42

Высота язычка 0.30 0,35 0,35 0.35 0,26
Сравнение. Р1а1уз1горкш зиЫшЬз довольно сходна с молодыми 

экземплярами РШ. 1упх. Но резко отличают ее от последних меньшее 
количество боковых складок и большая вздутость раковины.

Следует отметить, что считавшиеся одним из признаков РШ. зиЬ- 
Нт18 «полуворонкообразные полости» на складках не являются прису
щими исключительно данному виду. Они наблюдаются также у неко
торых РШ. 1упх. Необходимо в будущем путем тщательного изучения 
выяснить, являются ли они постоянным систематическим признаком или, 
может быть, возникшим в зависимости от фациальных условий.

Оличия РШ. 8иЫШ18 от РШ. заЫьтьз уаг. гесШп§и1агЬ8 (см. ниже) 
и РШ. 1упх маг. ОVа^^8 (см. стр. 40) приводятся в разделе сравнения 
этих видов.

Распространение. РШуз1горкьа зиЫ1т18 встречается, по дан
ным эстонских геологов, в Эстонии в самых низах итферских слоев; 
в Лениградской области она встречена в кукерских слоях.

Местонахождение. Веймарн (8 экз.) —кукерские слои.
Р1а1у81горк1а зиЫШьз О р. уаг. гесЫп^иШЬз уаг. поу.

Табл. I, фиг. 15, 16
Голотип — табл. I, фиг. 16; Керстово, кукерские слои.
Диагноз. Раковина поперечно-прямоугольная, вздутая, с тремя 

складками в синусе, четырьмя на возвышении и восемью-девятью на 
боках створок.
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Описание. Очертание раковины прямоугольное; замочный край 
длинный, почти соответствует наибольшей ее ширине. Замочные углы 
прямые или слегка округленные. Макушки обеих створок невыдаю
щиеся, слабо загнутые; ареа низкая, вогнутая, близ замочных углов 
почти прямоугольная. Выпуклость створок значительная. Возвышение 
и синус выражены резко и с таким же числом складок, как у РШузРо- 
рЫа зиЬИтЬз О р. Количество боковых складок восемь-девять. Линии 
нарастания отчетливые, и так же, как у Р1а1. зиЫШьз, на ребрах наблю
дается приподнятость более ранних слоев нарастания раковины над 
более поздними.

Размеры
1 2

Длина 0,91
Ширина 1,23
Толщина
Отношение длины к ши

0,90

рине и толщине 
Ширина синуса на лоб

100:135 :

ном крае 0,60
Высота язычка 0,40

1,18
1,57
1,10

100 :133:93

0,65
0,45

Сравнение. Описанная форма отличается от РШуз1горкш зиЬ- 
Нтьз большим количеством боковых складок и прямоугольным очерта
нием, а от молодых форм Р1а1. 1упх сильной вздутостью и укорененностью 
раковины, более глубоким синусом и высоким возвышением.

Местонахождение. Веймарн (2 экз.), разъезд Керстово 
(2 экз.) — кукерские слои.

РШуз1горМа уиакпр11са1а зр. поу.
Табл. I, фиг. 17

1939. РШуз^орЫа зр. Мс. Е V а п «А з1и<3у о! 1Ье ЬгасЬ. §еп. Р1а1уз1горЫа», табл. ХЫ1, 
фиг. 29—31

Голотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса, везенбергские 
слои.

Диагноз. Раковина маленькая, полуовальная или поперечно-оваль
ная с четырьмя складками в синусе, пятью на возвышении и девятью- 
десятью на боках створок.

Описание. Очертание раковины широко-полуовальное или почти 
поперечно-овальное. Наибольшая ширина ее находится в середине или 
непосредственно впереди замочного края. Замочные углы округленные. 
Макушки невыдающиеся, очень слабо загнутые. Ареа на обеих створках 
низкая, треугольная, почти невогнутая. Выпуклость створок небольшая. 
Синус и возвышение начинаются на некотором удалении от макушки 
(2—3 мм). Глубина синуса и высота возвышения незначительные. 
Складки округленные, между собой одинаковые, разделены такими же 
по ширине промежутками, как они сами. Число' их: в синусе четыре, на 
возвышении -пять, на боках створок девять-десять. Линии нарастания 
совершенно не выражены.

Относительно способа образования срединных складок у данной 
формы ничего определенного в настоящее время сказать нельзя. У одного 
экземпляра отчетливо видно образование четвертой складки в синусе за 
счет раздвоения правой крайней; на возвышении у него наблюдается 
вклинивание пятой складки между левой крайней и средней; у другого 
экземпляра две средних складки синуса образуются в результате раз
двоения срединной, вклинившейся между крайними складками, однако 
раздвоение наблюдается на значительном удалении от макушки (3 мм). 
Образование складок на возвышении у некоторых экземпляров трудно 
точно понять.
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Размеры

1 2 3
Длина 1,07 1,05 0,8
Ширина 1,40 1,30 1,10
Толщина 0,80 0,80 0,57
Отношение длины к ши

рине и толщине 100:131:75 100:124 :76 100: 138:70
Ширина синуса на лобном

0,62 0,70крае 0,46
Высота язычка 0,35 0,40 0,27

Сравнение. Данная форма от всех описанных выше представи
телей рода РШузРорЫа резко отличается количеством срединных скла
док. Наиболее близка к ней в этом отношении РШ. ^и^кеV^ск^ (см. ниже), 
также имеющая четыре складки в синусе, но резко отличающаяся от нее 
развитием крайних складок синуса; они развиты только в передней по
ловине раковины.

От РШ. Ьь\ога1а (О р 1 к, 1930, табл. V, фиг. 47, 48) она отличается 
меньшим количеством срединных складок (у РШ. Ь1\ога1а в синусе не 
меньше пяти, на возвышении шесть складок) и меньшим размером.

Местонахождение. Река Плюсса, (6 экз.)—везенбергские слои.
РШуШорЫа ^и^кеV^ск^ зр. поу.

Табл. I, фиг. 18
Голотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса, везенбергские 

слои.
Диагноз. Раковина полукруглая или полуовальная. На дне синуса 

расположено четыре складки, из которых две средние прослеживаются от 
макушки до лобного края, две крайние — только в передней половине 
раковины. По бокам брюшной створки девять складок.

Описание. В коллекции имеется только три брюшных створки. 
Очертание ее полуовальное, наибольшая ширина совпадает с замочным 
краем; замочные углы почти прямые. Макушка маленькая, заостренная, 
слабо выдающаяся; ареа закрыта породой. Створка незначительно вы
пуклая, склоны ее близ замочных углов слегка уплощенные. Синус глу
бокий с крутыми боками, прослеживается почти от самой макушки, за
нимая около 74 поверхности створки. На дне его наблюдается четыре 
складки, причем две средние, образующиеся в результате раздвоения 
первичной, протягиваются от макушки до лобного края, а расположен
ные по бокам их прослеживаются только в передней половине створки 
и кажутся вклинившимися. В действительности же, может быть, они 
отщепляются от складок, ограничивающих синус. Вначале эти складки 
несколько тоньше средних, но у лобного края почти равны последним.

Число боковых складок девять, из них восемь протягиваются от ма
кушки, а девятая, короткая складка на замочных углах появилась зна
чительно позднее. Складки высокие, угловатые, иногда их гребешки окру
гленные, разделены промежутками примерно' такой же ширины, как они 
сами. Складки, расположенные в синусе, несколько тоньше, чем боко
вые. Линии нарастания очень редкие, наблюдаются только две, причем 
вторая, лежащая близ лобного края, указывает на то, что на этой ста
дии развития раковина была вытянута в ширину несколько' больше 
и имела полукруглое очертание с заостренными замочными углами.

Размеры

Длина 1,28
Ширина
Отношение длины к ши

1,80

рине
Ширина синуса на лоб

100:141

ном крае 0,70
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Сравнение. В просмотренной литературе форм, тождественных 
данной, не обнаружено. Наибольшее сходство с ней по числу складок 
и способу их образования имеет один из экземпляров РШуз1горЫа 
ЪгаскупоЫ (М-с. Еуап, 1919, табл. ХЫ1, фиг. 27; низы верхнего силура). 
Но очертание его прямоугольное и синус более широкий, чем у РШ. 
^и^кеV^ск^. Другие экземпляры РШ. Ъгаскто1а (табл. ХЫ1, фиг. 25, 
26, 28) отличаются от последней очень резко.

Несколько приближается к описанной форме также один из экзем
пляров РШ. кегтйарепзьз (Мс. Еуап, 1919, табл. ХЫ1, фиг. 17; трен- 
тон), отличаясь, однако-, от нее большим количеством боковых складок 
(10—12), мелким синусом и более ранним появлением крайних складок 
синуса (они расположены гораздо ближе к макушке, чем у РШ. Шке- 
уЬсЫ) .

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы у д. Б. Поля 
(3 бр. ств.) — нижняя часть вез-енбергских слоев.

Семейство СЩТНШАЕ ХУообхуагб, 1852 

Рол Суг1опо1е11а ЗсЬисЬег! & Соорег, 1931

1829. ОгШз (рагз). Е 1 с Ь \у а 1 б «2оо1офа зрестНз», т. I, стр. 276.
1930. ОгШз (рагз). О р Нс «ВгасЬ. Рго!г. бег ез11. огбоу. Кикг.-5!и!е», стр. 70.
1931. Суг1опоЫ1а. ЗсЬисЬег! & С-оорег «5уп. о! !Ье ВгасЬ. Сеп. о! 1Ье ЗиЬе-гб. 

Ог!Ьслб. апб Реп!.», стр. 243.
1932. СуНопоШ1а. ЗсЬисЬег! & Соорег «ВгасЬ. Оеп. о! ЗиЪогб. Ог1Ьо1с1. апб 

Реп!.», стр. 77.

Генотип — ОгШз зетШгси1аПз, Е 1 с Ь ау а 1 б, 1829, т. I, стр. 276, 
табл. IV, фиг. 10; эхиносферито-вые слои Прибалтики.

Раковина вогнуто-выпуклая. Замочный край прямой, длинный. За
мочные углы прямые или острые. Ареа низкая, на брюшной створке она 
вогнутая, на спинной плоская или -слабо вогнутая. Дельтириум откры
тый, более широкий, чем длинный; нототириум частично закрыт замоч
ным отростком. Скульптура состоит из многочисленных ребер, увеличе
ние числа последних происходит посредством расщепления. Поверхность 
ребер и промежутков между ними покрыта поперечной струйчато-стью.

Зубы маленькие; зубные пластины широко расходящиеся, толстые, 
протягивающиеся на некотором расстоянии задневентрально и затем 
соединяющиеся с дном створки. Благодаря сильной выпуклости макушки 
они выдаются меньше, чем у ОгШз. Мускульное поле более широкое, 
чем длинное; расположение мускулов такое же, как у ОгШз. Брахио- 
форы короткие, широко расходящиеся; замочный отросток в виде тол
стого ребра. Аддукторы маленькие. От мускульного поля отходят четыре 
палиальных синуса. Одна пара протягивается диагонально, другая впе
ред, но краев раковины ни одна из них непосредственно не достигает.

Суг1опоЫ1а кикегзшпа (\У узо^огзки)
Табл. II, фиг. 20 и 21

18-61. ОгШз гизИса. Эйхвальд. Палеонтология России (Древн. пер.)», стр. 238, 
табл. XII, фиг. 23.

1900. ОгШз кикегзшпа. ^узодогзкм «Ииг Еп!\\пск1. (1. Ог!Ыс1. 1т оз!Ы1. ЗПиг», 
стр. 12.

1930. ОгШз кикегзшпа. О р 1 к «ВгасЬ. Рго!г. бег -ез11. огбоу. Кикг.-5!и1е», стр. 70, 
табл. II, фиг. 14—18; рис. 7, 8.

1934. Суг1опоЫ1а кикегзшпа. О р 1 к «ОЬег КШашЬопИ-еп», стр. 58—61, табл. ХЕУ, 
фиг. 1, 2; табл. ХЕУ1, фиг. 1; табл. ХЕУП; табл. ХЕУШ.

Лектотип — ХУузО'^о-гзкН, 1900 (имеется только схематическое изо
бражение брюшной створки, описания нет); происходит из кукерских 
слоев Прибалтики (местонахождение точно неизвестно).

Диагноз. Раковина крупная, широко-полуовальная. Брюшная 
створка сильно выпуклая, спинная большей частью плоская, реже слабо 
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вогнутая. Ребра многочисленные (40), одинаковые приплюснуто-округлые. 
На внутренней стороне створок, особенно на спинной, очень хорошо 
выражена сеть сосудов.

Описание. Подробное описание наружных черт и внутреннего 
строения Суг1опо1е11а кикегзшпа имеется в последних двух работах, 
указанных в синонимике, и потому здесь не приводится. У данных экзем
пляров близ лобного края на ребрах и в промежутках между ними на
ряду с поперечной струйчатостью наблюдается продольная.

Экземпляр, изображенный на табл. II, фиг. 21, отличается от типич
ных представителей СугЬ. кикегзшпа некоторой удлиненностью раковины 
и сильной вздутостью брюшной створки в середине (благодаря послед
ней поперечный профиль ее треугольный).

Сравнение. Наряду с СуНопоЬейа кикегзшпа в кукерских слоях 
встречаются формы, относимые к Суг(. 1гесЫ XV у з о и Суг1. 1ате 
(Ор1к, 1930, табл. III, фиг. 19, 21—23). Однако отличить последние от 
молодых экземпляров Суг1. кикегзШпа чрезвычайно трудно. Указывае
мые для них характерные признаки очень незначительны, и, чтобы убе
диться в их постоянстве, необходим более обширный материал, чем 
имеется в настоящее время.

Распространение. По данным эстонских геологов, Суг1. кикег
зшпа встречается в Эстонии в кукерских и в нижней части итферских 
слоев. В Ленинградской области она достоверно известна только из кукер
ских слоев.

Местонахождение. Веймарн (3 экз. и 9 разрозненных ство
рок), разъезд Керстово (2 сп. ств.), д. Дятлицы (1 бр. ств.)—кукер- 
ские слои.

Суг1опо1е11а сопсаеа (3 с Ь т 1 б I)
Табл. II, фиг. 22, 23

1900. ОгШз сопсауа. ХУузо^огзки «Ииг ЕпЫчскТ <1. Ог1Ы<± 1т озШаИ. 5Пиг», 
стр. 12—13.

Ввиду того что никаких данных об экземплярах, отнесенных Шмидтом 
к этому виду, нет, а изображение Суг1опо1е11а сопсаеа имеется только 
у Высогорского, экземпляр последнего и принят условно за лектотип 
этого вида (см. синонимику). Схематически изображены только брюш
ная створка и боковой профиль раковины; описания нет. Местонахожде
ние и горизонт неизвестны.

Диагноз. Раковина среднего размера полуовальная, в примаку- 
шечной части неравноребристая: главные ребра резко выделяются среди 
вторичных более значительной высотой и иногда большей толщиной.

Описание. Очертание раковины полуовальное с некоторыми коле
баниями в ширину или длину. Наибольшая ширина совпадает с замоч
ным краем. Замочные углы почти прямые. Судя по линиям нарастания, 
более молодые экземпляры были более значительно вытянуты в ширину 
и имели острые, слегка оттянутые замочные углы. Брюшная створка уме
ренно выпуклая, около замочных углов несколько уплощенная; наиболь
шая выпуклость ее находится в середине. Макушка брюшной створки 
маленькая, загнутая. Ареа низкая, на брюшной створке она вогнутая, на 
спинной плоская. Поверхность покрыта многочисленными ребрами, от
четливо расщепляющимися на некотором удалении от макушки. От глав
ных ребер отщепляется по одному или по два вторичных ребра. Разли
чие между главными и вторичными ребрами на этом участке раковины 
очень резкое, но постепенно почти уже к середине ее или несколько 
ближе к лобному краю исчезает. Количество ребер вдоль замочного 
края 23, на лобном крае 41; ребра округленно-прямоугольные, разде
лены более узкими, чем они сами, промежутками. Черты внутреннего
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строения брюшной створки выражены менее резко, чем у СугЬопо1е11а 
кикегзШпа. Внутреннее строение спинной створки не наблюдалось.

Размеры
1 2

Длина 2,00 1,97
Ширина 2,43 1,87
Выпуклость брюшной створки 0,75 —

Сравнение. Данный вид установлен Шмидтом, но описание его 
было дано лишь в рукописи и в настоящее время неизвестно. Единствен
ные сведения о СугШпоШ1а сопсаеа имеются в работе Высогорского 
(см. синонимику). Судя по его рисунку, Суг1. сопсааа отличается от 
данных экземпляров расщеплением ребер только в срединном секторе 
раковины (на боках ее расщепление ребер отсутствует) и тем, что про
должается оно на большее расстояние от макушки, чем у имеющихся 
экземпляров. Кроме того, в области макушки у СугЬ. сопсаиа не наблю
дается резкого выражения главных ребер. Все это, однако, возможно, 
обусловлено схематичностью рисунка Высогорского.

В тексте Высогорский отмечает, что Суг1. сопсааа развивается из 
Суг1. кикегзШпа, сохраняя полукруглое очертание, но изменяя форму 
ребер, которые в сечении становятся квадратными, увеличивая вогну
тость спинной створки. Сравнение описываемых экземпляров с Суг1. 
кикегзШпа показывает, что они отличаются от последней расщеплением 
ребер в более поздней стадии развития, резким различием в примаку- 
шечной части между главными и вторичными ребрами, более узкими 
промежутками между ребрами и меньшим размером раковины (имею
щиеся взрослые экземпляры Суг1. сопсааа в два раза меньше таковых 
Суг1. кикегзШпа).

От Суг1. зетШШсиШгьз (ЗсЬисЬег! & Соорег, 1932, табл. IV, фиг. 1, 
4, 5, 11) данная форма отличается ограниченностью расщепления ребер 
в примакушечной области (или, во всяком случае, в задней половине 
раковины). У Суг1. зетьсисиЬаПз расщепление ребер не приурочено 
к какой-либо определенной части раковины, но наблюдается почти по 
всей ее поверхности, вплоть до лобного края.

Распространение. Суг1опо1еИа сопсаиа, по данным Высогор
ского, встречается в Прибалтике в итферских и невских слоях. Данная 
форма в Ленинградской области обнаружена в итферских слоях.

Местонахождение. Д. Клясина (2 экз.), 4,5 км к югу от 
д. Дятлицы (3 экз.) — итферские слои.

Род М1со1е11а Реей, 1917
1839. ОНЫз (рагз). 5 о XV е г Ь у в работе М и с Ь 1 з о п «ТЬе ЗШипап Зуз1еш», 

стр. 639.
1871. ОгОгй$ (рагз). В а V1 6 з о п «Моп. о! 1Ье Вп1. Розз. ВгасЬ.», т. III, ч. 7, 

стр. 252.
1917. ОгШз (К1со1е11а). К е е 4 «ТЬе Огбоу. апб ЗПиг. ВгасЬ. о! 1Ье СНгу. 01з1г.», 

стр. 860.
1930. М'со/еЯа. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег езН. огбоу. Кикг.-51и!е», стр. 94.
1932. М1со1е11а. ЗсЬисЬег! & Соорег «ВгабЬ- Оеп. о! ЗиЬогб. ОгШоМ. апб 

Реп!.», стр. 77.

Генотип — ОгШз ас1опШе 5 о хм е г Ь у в работе МигсЫзоп, 1839, 
стр. 639, табл. 20, фиг. 16; верхняя часть Еохмег Ва1а Англии (Е. ЗсЬгор- 
зЫге, Ас1оп ЗсоД).

Раковина плоско- или вогнуто-выпуклая с длинным прямым замочным 
краем. Замочные углы большей частью острые, вытянутые. Макушка 
брюшной створки сильно загнутая; ареа низкая, вогнутая; дельтириум от
крытый. Ареа спинной створки почти равна по высоте брюшной или 
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немного ниже; нототириум обычно частично закрыт хилидиумом. Скульп
тура состоит из угловатых ребер. Внутренее строение брюшной створки 
очень сходно с ОгШз 5. з1гШо. В спинной створке наибольшее отличие 
от последнего представляют короткие, резко обрывающиеся брахио- 
форы. Палиальные синусы не наблюдаются.

ЫьсоШШ озгюаШ (В и с Ь)
Табл. II, фиг,. 24, 25

1858. ОгШз ас1отае. 3 с Ь т I (И «Бгйегз. йЬег (Не зНиг. Рогт. 1п ЕзИапб». стр. 214.. 
1861. ОгШз озииаМй Коешег «01е !озз11е Раипа бег зП. ВП. ОезсЫеЬе V. Забе- 

ху1 12», стр. 40, табл. V, фиг. 6.
? 1884. ОгШз ас1ошае 3 оху. уаг. К 1 е з о ху «ОЬег зП. ипб беу. ОезсЫеЬе Щез1ргеизз.», 

стр. 43, табл. II, фиг. 11.
1900. ОгШз ас1отае Зоху. уаг. ХУузодогзкН «Ииг Еп1ху1ск1. б. ОДНИ. 1т оз1- 

ЪаН. ЗНиг», стр. 13.
1932. с!. ас1отае. ЗсНисЬег! & Соорег «ВгасЬ. (Зеп. о! Ше ЗиЬогб.

ОгНю1б. апб Реп!.», табл. II, фиг. 1, 3.

Ввиду того что данные об экземпляре, описанном Бухом, отсут
ствуют и нет уверенности в точности изображения ОгШз озхмаШь Рэме- 
ром (см. синонимику), условно за лектотип принят экземпляр, изобра
женный на табл. II, фиг. 24 (р. Плюсса, везенбергекие слои).

Диагноз. Раковина среднего размера, лирообразная, покрытая 11 
складками, расщепленными в передней трети.

Описание. Очертание раковины лирообразное. Замочный край 
немного короче ее наибольшей ширины, совпадающей с серединой. За
мочные углы слегка оттянутые, в виде ушков. Брюшная створка до<- 
вольно сильно, но равномерно выпуклая, на ушках уплощенная. 
Макушка брюшной створки выдающаяся, довольно сильно загнутая; 
ареа треугольная, вогнутая. На спинной створке макушка невыдаю
щаяся; ареа немного выпуклая, по высоте приблизительно равная ареа 
брюшной створки, но благодаря тому, что она не вогнута и имеет не 
совсем правильную треугольную форму (около' замочных углов прибли
жается к прямоугольной), кажется более высокой.

Поверхность покрыта 11 угловатыми складками-, девять из которых 
в передней трети раковины расщепляются (расщепление отдельных 
складок наблюдается на середине раковины). Кроме 11 главных, про
слеживающихся от макушки, складок, по сторонам створки около ушков 
расположено по два слабо заметных ребра: второе от замочных углов, 
возникшее гораздо раньше, выражено отчетливо', первое едва намечается. 
Таким образом, на лобном крае насчитывается 24 складки. Различие 
между главными и вторичными складками резкое. Линии нарастания вы
ражены отчетливо. Судя по ним, молодые экземпляры были вытянуты 
в ширину более, чем взрослые, и длина замочного' края их соответство
вала наибольшей ширине раковины. Кроме того, расщепление складок 
в ранних стадиях развития формы не имело места. На молодом экзем
пляре, изображенном на табл. II, фиг. 25, поверхность ребер и про
межутков между ними покрыта очень тонкой поперечной струйчатостыо..

Размеры
1 2

Длина 1,80 1,20
Ширина 2,10 1,46

Общие замечания. Экземпляр Ы1со1е11а озъиаШ, изображен
ный Рэмером (см. синонимику), отличается от экземпляра, принятого за 
лектотип, только большим числом складок близ макушки, что, впрочем, 
обусловлено, возможно, схематичностью рисунка. Указание Рэмера о- том, 
что увеличение складок у N10. озтаШь происходит посредством вклини
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вания более новых складок, — по всей вероятности, не соответствует 
действительности: на его рисунках местами очень отчетливо наблю
дается расщепление складок.

Сравнение. Данная форма обычно определялась как М1со1е11а 
ас1отае. Однако от последней, судя по изображению Со в ер б и (МпгсЫ- 
зоп, 1839, табл. 20, фиг. 16), установившего этот вид, она резко отли
чается незначительным и менее правильным расщеплением складок 
(у экземпляра Соверби последнее происходит внезапно вдоль лобного 
края раковины, притом на три-четыре, реже на две складки).

Один из экземпляров NN. ас^пШе, изображенный в работе Давид
сона (1871, табл. XXXVI, фиг. 12, по данным указанного автора — из 
верхних горизонтов лландейльского яруса), очень похож на описанную 
форму, отличаясь, однако, большей вытянутостью в поперечном напра
влении и наибольшей шириной у замочного края.

У Линдстрэма изображена NN. ас1ошае ? уаг. (1880, табл. XII, 
фиг. 44—47, Далэкарлия), сходная с описанными экземплярами грубыми 
раздваивающимися на лобном крае складками, но отличающаяся от 
них большей вытянутостью в поперечном направлении и отсутствием 
ушков (замочные углы тупые).

Относительно NN. ас1отае уаг., рисунок которой имеется в работе 
Кизова (см. синонимику), следует заметить, что она очень сходна с дан
ной формой как по очертанию, так и по скульптуре; отличает ее только 
отсутствие пережимов около замочных углов. Указание Кизова о вклини
вании вторичных складок вблизи лобного края, невидимому, неверно. 
Как видно на его рисунках, складки близ лобного края расщепляются.

Распространение. По данным Шмидта (1882, стр. 524) и 
Высогорского (1900, стр. 13), ЛАсо/е//а озгюаМь встречается в Эстонии 
в ликгольмских слоях. В Ленинградской области она встречена в везен- 
бергских слоях.

Местонахождение. Левый берег р. Плюсеы у д. Поля 
(2 экз.) — везенбергские слои.

NN€>N1101 оохюаШ уаг. тес11о11с1а уаг. поу.
Табл. II, фиг. 26

1900. ОгШз ас1отае 1ур. Х^узо^огскП «2иг ЕпЬуюкк 4. Ог1Ы4. 1т озИэаИ.
ЗЛиг», стр. 13.

Голотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса, везенбергские 
слои.

Диагноз. Раковина среднего размера, поперечно-вытянутая, полу
овальная с оттянутыми замочными углами. Поверхность покрыта 
11 главными ребрами, почти одновременно расщепляющимися в се
редине раковины.

Описание. Очертание раковины широко-полуовальное. Наиболь
шая ширина ее совпадает с замочным краем. Замочные углы ушко
видно-оттянутые. Ареа на обеих створках по высоте примерно одинако
вые; на брюшной створке ареа вогнутая, на спинной слабо выпуклая. 
Количество главных прослеживающихся от макушки ребер 11. Расщеп
ление их (главным образом на две части, но местами на три) наблю
дается на середине раковины, иногда даже немного' ближе к макушке. 
Резкого различия между главными и вторичными ребрами нет. Количе
ство ребер на лобном крае 28.

Размеры
Длина 1,55 Ширина 2,00

Сравнение. Данная форма отличается от описанной выше NN0- 
1е11а оохиаШ (стр. 27) более ранним расщеплением ребер, отчего поверх
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ность раковины ее представляется более тонкоребристой, отсутствием 
резкого различия между главными и вторичными ребрами и несколько 
большей вытянутостью в ширину.

По характеру ребристости (раздвоение ребер на середине створки) 
и вытянутости в поперечном направлении она сходна с одним из изо
браженных Давидсоном экземпляров N10. ас1отае (1871, табл. XXXVI, 
фиг. 13, карадок), однако отличается от него несколько меньшим коли
чеством ребер, которые при этом не только двоятся, но и троятся, и 
хорошо обособленными ушками.

Некоторое сходство описанная форма также обнаруживает с N10. 
ас1отае 8 о хм.?, изображенной в работе Линдстрэма (1880, табл. XIV, 
фиг. 7—9). Очертание последней отличается лишь несколько меньшей 
оттянутостью замочных углов. Но в характере ребристости наблюдается 
большее, если это не обусловлено схематичностью рисунка Линдстрэма, 
отличие от рассматриваемой формы. У N10. ас1отае 8 о \с.? раздвоение 
ребер происходит ближе к лобному краю и, судя по фиг. 8, раздваи
ваются не все ребра.

Наконец, данная форма несколько сходна с изображением спинной 
створки N10. ас1отае а81егоШеа у Рида (1917, табл. X, фиг. 28). Коли
чество ребер, приблизительно одинаковое. Однако у N10. ас1отае аз1е- 
гоШеа наряду с расщеплением ребер, которое иногда происходит очень 
близко к макушке, по указанию Рида, имеет место вклинивание более 
новых ребер; кроме того, замочные углы ее не ушковидные.

Местонахождение. Правый берег р. Плюссы (3 экз.) — везен- 
бергские слои.

А/7со/еНа ро§геЬоо1 зр. поу.
Табл. II, фиг. 27

Голотип — изображенный экземпляр; Веймарнский рудник, кукер- 
ские слои.

Диагноз. Раковина маленькая, полуовальная, неравноребристая. 
Ребра высокие, довольно узкие, неправильно расщепленные; число их 
на макушке 11, на лобном крае 26.

Описание. Раковина полуовального очертания, наибольшая ши
рина ее приурочена к замочному краю. Замочные углы у взрослого 
экземпляра почти прямые, но, судя по отчетливо выраженным линиям 
нарастания, в более ранних стадиях развития формы они были ушко
видными. Брюшная створка равномерно выпуклая, близ замочных углов 
едва заметно уплощенная. Спинная створка вогнута слабо. Ареа 
на брюшной створке вогнутая, на спинной плоская, высота их одина
ковая.

Поверхность раковины покрыта неправильно расщепленными реб
рами. Количество главных ребер, прослеживающихся от макушки, на 
брюшной створке 11, на спинной 12. Кроме них, около замочных углов 
имеется по одному ребру на брюшной створке и по два на спинной. 
Расщепление ребер главным образом наблюдается в передней поло
вине раковины, но в незначительной степени оно имеет место почти на 
самой макушке. Местами ребра троятся. Совершенно не расщеплены 
только ребра, расположенные около замочных углов (два с каждой сто
роны на брюшной створке и три на спинной). На замочных углах 
ребристость отсутствует. Количество ребер на лобном крае 26. Различие 
между главными и вторичными ребрами довольно значительное. Тол
щина ребер по протяжению неодинаковая: около линий нарастания она 
несколько больше, чем сразу после них. Поверхность ребер и промежут
ков между ними покрыта тонкой, видимой при увеличении, поперечной 
струйчатостью, несколько более грубой, чем у молодого экземпляра 
N100161101 оотаЫь (табл. II, фиг. 25).
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Размеры
1 2

Длина 1,30 1,20
Ширина 1,50 1,33
Толщина 0,60 ■—

Сравнение. Данная форма наиболее близка к эстонской, из ку- 
керских слоев, ЫьсоЫЬа а!1. ас1отае азШогйеа Кеей (О р 1 к, 1930, 
стр. 98, табл. IV, фиг. 44). Однако, насколько возможно судить по изо
бражению и краткому описанию, последняя имеет несколько меньшее 
количество более пологих и равных (не утолщенных около линий нара
стания) ребер.

Описанная форма не может быть отнесена к АНс. а81егоШеа Кеей, 
так как, по указанию Рида, представители этого вида имеют прямые 
или острые, но не ушковидные, замочные углы; увеличение ребер у них 
происходит посредством расщепления и вклинивания. У данного экзем
пляра замочные углы становятся прямыми только во взрослом состоя
нии и ребра увеличиваются лишь посредством расщепления. По очерта
нию изображенные у Рида Мьс. а,81егоЬ(1еа более поперечно-вытянутые.

Местонахождение. Веймарн (4 экз.) — кукерские слои.

Ы1со1е11<х зр.
Табл. II, фиг. 28

Раковина полуовального очертания, наибольшая ширина у замоч
ного края. Замочные углы слегка заостренные, в более молодых ста
диях развития экземпляра слабо ушковидные. Выпуклость брюшной 
створки, благодаря ступенчатообразной линии нарастания близ лобного 
края, неравномерная, наибольшая около этой линии. Макушка брюш
ной створки незагнутая, ареа почти невогнутая, в два раза выше ареа 
спинной створки.

Поверхность раковины украшена до линии нарастания простыми угло
ватыми ребрами (только одно ребро в правой половине брюшной створки 
расщеплено), из которых 11 на брюшной створке, 12 на спинной; просле
живаются они от самой макушки, два ребра с каждой стороны створки 
появляются постепенно в несколько более поздних стадиях развития 
и являются более слабыми (по мере роста около замочных углов на лоб
ном крае образуются новые ребра). Замочные углы лишены ребристости. 
После линии нарастания почти все ребра расщепляются: раздваиваются 
и, редко, троятся, образуя как бы кайму из более тонких ребер.

Р а з м е р ы
Длина 1,30 
Ширина 1,55 
Толщина 0,56

Сравнение. Отсутствие расщепления ребер в первых трех четвер
тях раковины и расщепление их в последней четверти делают данную 
форму сходной с Ы1со1е11а озтаШь (стр. 27). Однако отличают ее: 
несколько большее количество простых ребер (15, у описываемой формы, 
у М1с. 08таЫь на том же участке раковины 13), одновременное расщеп
ление их (после более или менее длительной остановки в росте рако
вины, выраженной резкой линией нарастания), большая вытянутость 
раковины в поперечном направлении, менее отчетливая ушковидность 
замочных углов и невогнутая и более высокая, чем на спинной створке, 
ареа брюшной створки.

Местонахождение. Веймарн (1 экз.)—кукерские слои.
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Род 610880Г1М8 О р I к, 1930
1900. ОгШз (рагз). ^узо^огзки «Ииг ЕпЬласкк 0. ОгШМ. 1т оз1Ьа11. 5Ниг», 

стр. 11.
1930. СИоззогШз. О р 1 к «Вгаек. Рго1г. 4ег ез!1. огОоу. Кикг.-51и1е», стр. 82.
1932. СЬззогШз. ЗсЬисЬег! & Соорег «Вгаск. Сеп. о! ЗиЬогс!. СМЬоЫ. апй 

Репк», стр. 78.

Генотип — 01о880гШз 1асепз, О р 1 к, 1930, стр. 83—88, табл. III, 
фиг. 26—33; кукерские слои Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой (почти в два раза) 
брюшной створкой. Замочный край прямой, соответствующий наиболь
шей ширине раковины, или немного короче. Скульптура состоит из кры
шеобразных, часто расщепленных ребер. Поверхность последних и про
межутков между ними покрыта поперечной струйчатостью, которая на 
недостаточно сохранившихся экземплярах местами прерывается, созда
вая впечатление «зернистости». В брюшной створке развит псевдоспонди- 
лиум с языкообразным выростом в середине. В спинной створке брахио- 
форы благодаря отложению раковинного вещества крестообразно сра
стаются с срединной септой. Задние аддукторы укороченные, передние 
большие.

СИоззогШз 1сИсепз О р 1 к 
Табл. II, фиг. 29, 30, 31

1930. 01оз8огШз Ысепз. О р I к «ВгасЬ. Рго1г. ёег ез!1. ог4оу. Кикг.-51и1е», стр. 83, 
табл. III, фиг. 26, 27.

Г олотип — О р II к, 1930, стр. 84, табл. III, фиг. 26; кукерские слои 
Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина полуовального или почти округлого очертания. 
Ребра крышеобразные, резко угловатые, у более молодых экземпляров 
в незначительной степени расщепленные на боках створок, у взрослых 
иногда вдоль всего лобного края. Число ребер близ макушки 20—25, 
на лобном крае до 40. Зубные пластины и языкообразный вырост сильно 
развиты. Последний довольно широкий, длинный и высокий, с продоль
ной вдавленностью, передний конец его имеет овальное очертание и на
висает над срединной септой.

Описание. Очертание раковины почти округлое; наибольшая 
ширина ее приурочена к замочному краю. Судя по линиям нарастания, 
в ранних стадиях развития экземпляры были вытянуты в поперечном 
направлении и замочный край почти соответствовал их наибольшей 
ширине. Выпуклость брюшной створки равномерная. Ареа слегка вогну
тая. Поверхность покрыта крышеобразными, пологими ребрами, рас
щепленными (раздваивающимися и троящимися) в более ранних ста
диях на боках створок и в значительно более позднем возрасте в сре
динном секторе. Поэтому у взрослого экземпляра раковина выглядит 
груборебристой, а по бокам и вдоль лобного края тонкоребристой. Раз
личие между главными и вторичными ребрами вблизи места расщепле
ния значительное. Количество ребер на половине взрослой створки вдоль 
замочного края 10—11, на лобном крае 22—28; у молодого экземпляра 
вдоль замочного края 117, на лобном 40.

Линии нарастания выражены довольно отчетливо, черепицеобразно. 
Внутри брюшной створки видны мощные, но короткие зубы. Зубные 
пластины и языкообразный вырост развиты очень сильно. В створке 
взрослого экземпляра последний длинный, сверху уплощенный и довольно 
широкий и высокий; передний конец его имеет округленную форму и све
шивается над септой. В створке молодого экземпляра отросток длинный, 
узкий и выпуклый, с булавовидным передним концом, не свешивающимся 
над срединной септой. Повидимому, с возрастом он несколько расши
ряется и уплощается. Мускульное поле спереди ограничено очень отчет
ливо. Внутреннее строение спинной створки не наблюдалось.

31



2 3
Размеры

1
Длина 1,57 2,46 2,52
Ширина 1,75 2,80 3,00
Выпуклость брюшной 

створки — 0,85 —

Сравнение. Считается, что 01о83огНг1з 1асепз О р. чрезвычайно- 
полиморфный вид, не всегда легко отличимый от 01. 1тс1а О р. Воз
можно, это мнение основывается на значительно более обширном мате
риале, чем тот, который имеется в данной коллекции, и с ним нужно 
согласиться. Но, судя по имеющемуся материалу, и 01. 1тс1а не представ
ляет собой достаточно резко обособившегося вида. Невидимому, оба эти 
вида связаны между собой тесными переходами и нуждаются еще 
в тщательном изучении. Из подмеченных на изученном материале наруж
ных признаков отличительным для 01. 1асеп& является более груборебри
стая поверхность раковины, которая у взрослых экземпляров вдоль лоб
ного края окаймлена расщепленными ребрами.

Распространение. По данным эстонских геологов, 01о880гШ8 
Ысепз встречается в Эстонии в верхах эхиносферитовых слоев, в кукер- 
ских и итферских слоях, но редко. В Ленинградской области он встречен 
только в кукерских слоях.

Местонахождение. Карьер у разъезда Керстово и Веймарн 
(5 бр. ств.) — кукерские слои.

ОЬоззогШз Ипйа О р 1 к 
Табл. II, фиг. 32, 35

1930. 01о88огШз Ипйа. О р 1 к «ВгасЬ. Ргсйг. с1ег езН. огЗоу. Кикг.-Зййе», стр. 89—91, 
табл. IV, фиг. 34, 35, 37 и 38.

Голотип — Ор1к, 1930, стр. 89—90, табл. IV, фиг. 34; кукерские 
слои Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина полуовальная, иногда почти округлая, покры
тая тонкими, высокими, округленными ребрами, в значительной мере, 
преимущественно на боках створок, расщепленными. Языкообразный 
вырост сравнительно короткий, широкий и низкий, в виде площадки.

Описание. Очертание имеющихся экземпляров широко-полуоваль
ное. Замочный край немного короче наибольшей ширины, совпадающей 
с серединой раковины. Замочные углы прямые или слегка тупые. Выпук
лость створок равномерная. Макушка брюшной створки маленькая, 
крючкообразно загнутая; ареа треугольная, довольно высокая (около 
2,5 мм), близ макушки вогнутая. Макушка спинной створки незаметная; 
ареа также треугольная, высотой около 1,5 мм, почти совсем невогнутая. 
Характер ребристости данных экземпляров совершенно сходен с таковым 
голотипа. Наибольшее количество расщепленных ребер приурочено 
к бокам раковины, в срединном секторе ее число таких ребер незначи
тельно. Вдоль замочного края ребер насчитывается от 22 до 24, на лоб
ном крае 33—37. Главные и вторичные ребра иногда довольно заметно 
различаются между собой. Линии нарастания выражены довольно резко, 
но не ступенчатые, как у голотипа, а черепицеобразные.

Внутреннее строение брюшной створки описываемой формы видно на 
табл. II, фиг. 33—а и 34. На мускульном поле виден короткий, довольно 
плоский (в виде площадки) языкообразный вырост, передний конец кото
рого непосредственно переходит в срединную септу. Последняя хорошо 
развита только у основания выроста. Мускульное поле спереди отчетливо 
ограничено.
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Размеры

1 2 3 4

Длина 1,50 1,55 1,88 1,87
Ширина 1,70 1,70 2,08 2,12
Толщина 0,93 0,87 0,96 —
Выпуклость

створки
брюшной

0,66

Сравнение. Наиболее отличительным из наружных признаков 
СНоззогШз Нпйа является характер ребристости: крутые, высокие, более 
чем у 01. 1асепз, сближенные ребра, довольно сильно, но неправильно 
расщепленные. Во внутреннем строении 01. Нпс1а отличается от 
01. 1асепз коротким широким и низким (в виде площадки) языко
образным выростом, непосредственно переходящим в срединную 
септу.

Распространение. По данным эстонских геологов аоззогШз 
1тс1а встречается в Эстонии от верхов эхиносферитовых до итферских 
слоев. В Ленинградской области этот вид встречен только в кукерских 
слоях.

Местонахождение. Веймарн (25 различной сохранности 
экземпляров и изолированных створок) — кукерские слои.

01088ог1Ыз аИ. Нпйа О р I к
Табл. III, фиг. 36, 37

Наряду с типичными представителями 01о88огШз 1тд,а в коллекции 
имеется из тех же отложений два экземпляра, отличающиеся от послед
них полным расщеплением ребер. Оба экземпляра полуовального очерта
ния, с длинным замочным краем, немного более коротким, чем наиболь
шая ширина раковины в ее середине.

Экземпляр, изображенный на табл. III, фиг. 36, представляет собой 
полную раковину хорошей сохранности. Выпуклость створок равномер
ная. Макушка брюшной створки, как и у 01. 1тс1а, крючкообразно загну
тая, ареа на обеих створках также вогнутая. Расщепление ребер непра
вильное: на более ранних стадиях развития оно наблюдается в средин
ном секторе, несколько позднее на боках створок и на еще более поздних 
стадиях снова в середине, а также и на боках. Ребра такие же, как у 
01. 1Шс1а. Различие между главными и вторичными ребрами по мере уда
ления от места отщепления последних довольно быстро исчезает. Коли
чество ребер вдоль замочного края 24, на лобном крае 48. Близ лобного 
края наблюдается хорошо выраженная ступенчатообразная линия нара
стания.

Размеры
Длина 1,85
Ширина 2,10
Толщина 1,00

Неполная брюшная створка, изображенная на табл. III, фиг. 37, отли
чается от предыдущего экземпляра резкой разницей между главными 
и вторичными ребрами (количество ребер то же: 24 и 48) и несколько 
более широкими промежутками, возможно обусловленными более позд
ним, чем у первого экземпляра, расщеплением ребер. Ареа данной 
створки почти невогнутая, вероятно в связи с повреждением макушки 
(сильно потерта). Дельтириум широкий (возможно, его края обломаны). 
На внутренней стороне створки виден короткий, плоский, языкообразный 
вырост, на переднем конце переходящий в срединную септу, хорошо раз
витую только у его основания. Передняя граница мускульного поля очень
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неотчетливая. Ребристость на внутренней стороне отражается очень 
рельефно, прослеживаясь почти до мускульного поля.

Размеры
Длина 1,76
Ширина 2,05
Выпуклость створки 0,57

Сравнение. Ряд признаков: крючкообразная загнутость макушки, 
профиль ребер, языкообразный вырост, сильное отражение ребристости 
на внутренней стороне створок — сближает эти формы с СИоззогШз 
1тйа. Отличает их от последнего полное расщепление ребер. У 01. Цпс1а, 
судя по имеющемуся материалу и изображениям, приведенным в работе 
Эпика (см. синонимику), всегда имеются нерасщепленные ребра (преи
мущественно в середине створок).

Полным расщеплением ребер они сходны с 01. ю1г§аЬа (см. описание), 
но резко отличаются от него полуовальным очертанием (обусловленным 
более длинным замочным краем), менее правильным расщеплением 
ребер и различающимися между собой главными и вторичными ребрами.

Местонахождение. Гдовское месторождение горючих сланцев 
(1 экз.), Веймарн (1 бр. ств.) —кукерские слои.

01о8зогШ8 V^^§а^а О р 1 к 
Табл. Ш, фиг. 38

1930. СИоззогШв Ипйа ь1г§аШ. О р 1 к «Вгаск Рго1г. бег ез11. огбоу. Кикг.-ЗВДе», 
стр. 92—93, табл. IV, фиг. 39.

Голотип описан и изображен в приведенной в синонимике работе; 
происходит из кукерских слоев Эстонии. Хранится в университете 
г. Тарту.

Диагноз. Раковина почти округлая, покрытая равномернорасщеп- 
ленными ребрами. Линии нарастания выражены ступенчатообразно.

Описание. Очертание раковины почти округлое или едва заметно 
приближающееся к поперечно-овальному. Замочный край прямой, короче 
наибольшей ширины раковины, совпадающей с ее серединой. Ареа 
брюшной створки вогнутая, спинной почти прямая. Макушка брюшной 
створки крючкообразно загнутая. Поверхность раковины покрыта пра
вильно расщепленными ребрами. В ранних стадиях развития они рас
щепляются почти одновременно на боках створок, в более поздних — 
в срединной части, где у описываемых экземпляров простыми (не рас
щепленными) на всем протяжении остаются только одно ребро на брюш
ной створке и два на спинной. Вторичные ребра отличаются от главных 
более или менее заметно лишь около места их отщепления, далее они 
очень быстро становятся равными последним. На боках створок наблю
дается по одному троящемуся ребру; они расположены симметрично по 
отношению к плоскости симметрии раковины (на спинной створке четвер
тое от середины, на брюшной четвертое от срединного ребра). Коли
чество ребер вдоль замочного края 22, на лобном крае 41. Ребра кры
шеобразные, крутые, с округленными гребешками. Линии нарастания 
выражены довольно резко, ступенчатообразно. Судя по ним, молодые 
экземпляры были короче и шире.

Размеры
1 2

Длина 1,80 1,45 4
Ширина 1,97 1,84
Толщина 1,00 —

Общие замечания. 01о8зогШз 1тс1а уьг^аЬа О р. правильным 
почти полным расщеплением ребер и более округлым очертанием доста- 
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точно резко отличается от типичных представителей 01. Нпйа О р. и по 
этой причине рассматривается здесь как самостоятельный вид.

Данные экземпляры вполне сходны с голотипом. Единственным отли
чием их от последнего является наличие в середине спинной створки 
двух простых ребер вместо одного.

Распространение. Кукерские слои Прибалтики, встречается 
редко.

Местонахождение. Веймарн (1 экз. и 2 сп. ств.) — кукерские 
слои.

Род НезрггоНЫз ЗсЬисЬег! & Соорег, 1931
1843. ОгШз (рагз). Сопгай РгосеесЬ о! !Ье АсасЬ о! На!ига1 5с1еп. о! РЬПадефЫа, 

т. I, № 32, 33, стр. 333.
1892. ОгШз (рагз). Н а 11 & С 1 а г ке «Ра1. N. У.» т. VIII, ч. 1, стр. 192.
1900. ОпЫз (рагз). "\Уузо§огзкН «2иг ЕпГшскк 0. Ог!Ыс1. 1т озШаИ. 511иг», 

стр. 12.
1930. Ог1Ыз (рагз). О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. 4ег ез11. огОоу. Кпкг.-5!и1е», стр. 66.
1931. НезрегогШз. ЗсЬисЬег! & Соорег «Зуп. о! !Ье ВгасЬ. Сеп. о! !Ье ЗиЬогс!. 

ОгШоИ. апс! Реп!.», стр. 244.
1932. НезрегогШз. ЗсЬисЬег! & Соорег. «ВгасЬ. Сеп. о! ЗиЬогск Ог!ЬоМ. ап 4 

Реп!.», стр. 85.
Г енотип — ОгШ 8 МсетШа, Сопгас!, 1843, стр. 333; трентон Север

ной Америки (\У1зсопзш, Мтега! Ро1п1).
Раковина плоско-выпуклая. Ареа брюшной створки высокая, плоская 

или слабо вогнутая; дельтириум узкий. Частично или полностью развит 
дельтидиум и хилидиум. Скульптура состоит из довольно многочислен
ных ребер, поверхность которых и промежутки между ними покрыты 
тонкой продольной и поперечной струйчатостью. Зубы маленькие. Зуб
ные пластины на некотором расстоянии протягиваются назад и затем 
соединяются с дном створки. Мускульное поле почти полукруглое или 
сердцевидное. Аддукторы расположены центрально, ланцетовидные, 
передних концов дидукторов не достигают. Дидукторы почти треуголь
ные или в виде полумесяцев. От концов последних почти до переднего 
края раковины протягиваются две приблизительно параллельные септы, 
между которыми наблюдается слабая срединная септа, отходящая от 
переднего конца аддукторов. Замочный отросток имеет вид простого 
ребра, слегка расширенного на переднем конце и довольно часто здесь 
расщепленного. Брахиоподы обычно более удлиненные, чем у ОгШз 
и на концах заостренные. От нототириальной платформы к пе
реднему краю мускульного, поля протягивается широкая срединная 
септа. Мускульное поле большое, передние аддукторы треугольные.

НезрегогШз тозНапсе^ (XVузо^огзкП)
Табл. III, фиг. 39

1900. ОгШз тоз^гапсер. \Уузо^огзкН «2иг Епкшскк 4. Ог!Ы4. 1т оз!Ьа11. 
ЗПиг», стр. 12.

1950. ОгШз тоз1гапсе\1. О р 1 к «ВгасЬ. Рго!г. 4ег ез!1. огбоу. Кикг.-5!и1е», стр. 65, 
табл. I, фиг. 4—7.

Лектотип — XVузо§о^зк^^, 1900 (изображена брюшная створка и 
боковой профиль, описания нет); происходит из кукерских слоев Прибал
тики (местонахождение точно неизвестно).

Диагноз. Раковина полуовальная или почти округлая. Спинная 
створка очень слабо выпуклая (почти плоская). Ареа брюшной створки 
почти прямая. Дельтириум и нототириум открытые с утолщенными 
краями. Ребра в количестве 20—25 простые, уплощенные.

Описание. Данный экземпляр отличается от лектотипа менее 
высокой ареа брюшной створки, несколько большей вытянутостью в попе
речном направлении и большим количеством ребер (у лектотипа 20). Он 
вполне сходен с эстонскими экземплярами (см. синонимику), по данным 
эстонских геологов, происходящими из нижней части итферских слоев,
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отличаясь от них только немного большей уплощенностью спинной 
створки. Количество ребер на брюшной створке 23, на спинной 22; замоч
ные углы экземпляра обломаны и, возможно, действительное число ребер 
совпадает с таковым эстонских экземпляров — 25.

Размеры 
Длина 1,28 
Ширина 1,50 
Толщина 1,73

Сравнение. Наибольшее сходство НезрегогШз 1поз1гапсе\1 обна
руживает с Незр. Шсепагьа С опт. (ЗсЬисЬег! & Соорег, 1932, табл. IV, 
фиг. 13, 14; блэк-ривер—трентон Северной Америки), но резко отли
чается от него более низкой и более вогнутой ареа, профилем спинной 
створки (оба вида имеют плоскую спинную створку, однако у Незр. 
ьпозНапсе/г наблюдается тенденция к слабой выпуклости ее, у Незр. 
Шсепагьа— к вогнутости), полным отсутствием дельтидиума и хили- 
диума (у Незр. Шсепагьа они частично развиты — ЗсЬисЬег! & Соорег, 
1932, табл. IV, фиг. 26, 20, 19) и внутренним строением (ЗсЬисЬег! & 
Соорег, 1932, табл. IV, фиг. 18, 17; На11 & С1агке, 1892, табл. V, фиг. 11, 
12). У Незр. тоз1гапсе\ь в брюшной створке никаких септ, как у Незр. 
Шсепапа, не наблюдается, а в спинной брахиофоры и срединная септа 
короткие; мускульное поле выражено очень неотчетливо, отдельные эле
менты его неразличимы.

Распространение. По данным эстонских геологов, Незр. 
1поз1гапсе\1 встречается в Эстонии изредка в верхней половине кукерских 
слоев, чаще в итферских слоях. В Ленинградской области эта форма 
встречена в кукерских слоях.

Местонахождение. Веймарн (6 экз.) — кукерекие слои.

НезрегогШз рЦиззепзьз зр. пом.
Табл. III, фиг. 40

Голотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса у д. Поля, верх
няя часть невских + кегельских слоев.

Диагноз. Раковина почти округлая с расщепленными отдельными 
ребрами в срединном секторе. Спинная створка плоская со слабой тен
денцией к вогнутости.

Описание. Очертание раковины округлое со слабым заострением 
около макушки. Замочный край прямой, немного короче, чем наиболь
шая ширина раковины, находящаяся в ее середине. Замочные углы 
тупые. Брюшная створка выпуклая с высокой, очень слабо вогнутой 
ареа. Дельтириум открытый, узкий с утолщенными краями. Спинная 
створка плоская, с едва заметной близ макушки вогнутостью, ареа пря
мая, почти в три раза ниже ареа брюшной створки. Нототириум откры
тый с утолщенными краями, почти равносторонне-треугольный. Поверх
ность покрыта крутыми, округленно-прямоугольными ребрами, разделен
ными более широкими промежутками; последние очень узкие, (уже, чем 
ребра) лишь близ замочных углов. На брюшной створке ребра более 
уплощенные, чем на спинной и шире, чем промежутки; вероятно, это 
обусловлено сдавленностью створки. От некоторых ребер отщепляется 
по одному или по два вторичных ребра, различия между главными и 
вторичными ребрами почти не наблюдается.

На боках ребер очень хорошо видна поперечная струйчатость, на гре
бешках их она стерта, а в промежутках между ними выражена очень 
неотчетливо, возможно в связи с развитием здесь, особенно ближе к 
переднему краю, продольной струйчатости (в некоторых промежутках 
наблюдается до пяти струек). Количество ребер вдоль замочного края 
спинной створки 27, вдоль лобного края 34.
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Размеры
Длина 2,0 
Ширина 2,07 
Толщина 0,77

Сравнение. Данная форма сильно отличается от НезрегогШз 
гпозНапсе\ь наличием расщепленных ребер, более высокой ареа и боко
вым профилем спинной створки. Напротив, боковой профиль раковины 
описанного экземпляра, очень сходен с таковым Незр. Шсепагш (На11 
& С1агке, табл. V, фиг. 11), но расщепление отдельных ребер также 
отличает его от последнего.

У описанного в 1934 г. Эпиком, по его данным из низов ликгольм- 
ских слоев, рода В\скгЬагог(Ыз (Ор1к, 1934, табл. IX, фиг. 1, 2, 4) наблю
дается так же, как у Нез. рЦиззепзгз, расщепление отдельных ребер 
и такой же боковой профиль раковины. Но, по указанию Эпика, 
ВагЬагогШз отличается от других представителей НезрегогШтае про
сверленным дельта диум ом, а от НезрегогШз, кроме того, вклиниванием 
между главными ребрами по одному слабому продольному ребру и от
сутствием продольной струйчатости в промежутках. Из внутренних приз
наков ВагЬагогШз он отмечает отсутствие срединной септы в спинной 
створке, большое эллиптическое едва заметное мускульное поле, длинные 
брахиофоры и простой замочный отросток с бороздкой у основания.

Однако следует заметить, что форма, на основании которой установлен 
этот род, очень небольшого размера (длина 6 мм, ширина 9 мм, тол
щина 4 мм). Возможно, она представлена только молодыми экземплярами, 
у которых не все еще признаки заметно развились. Слабые продольные 
ребра, расположенные между главными ребрами, быть может, соответ
ствуют продольной струйчатости, развитие которой, как наблюдается 
у данного экземпляра, усиливается с возрастом (количество струек уве
личивается по мере приближения к переднему краю.

Указываемые внутренние признаки ВагЬагогШз почти не отличимы 
от таковых НезрегогШз. Срединная септа у взрослых представителей 
прибалтийских НезрегогШз, возможно, вообще развита слабо, и мускуль
ное поле ограничено очень неотчетливо; тем более это должно быть 
свойственно молодым экземплярам. Единственным существенным из 
приводимых Эпиком отличий ВагЬагогШз является наличие у него дель- 
тидиума. Однако вряд ли достаточно одного этого признака для выде
ления рода.

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы у д. Поля 
(2 экз.) — верхняя часть невских + кегельских слоев.

Род ВогеайогЪЫз б р 1 к, 1934
1861. О г Иг [5 (рагз). Роете г «В1е ГоззПе Раипа 4ег зП. ОН. ОезсЫеЬе V. ЗаскхуДг», 

стр. 37.
1934. ВогеаНогШз. О р 1 к «ОЬег КШатЬопИеп», стр. 184.

Г енотип — ОгШз сгазза, Ор1к, 1934, рис. 42, 45 и 46; ликгольмские 
слои Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Раковина двояковыпуклая, с более выпуклой спинной створкой. 
Брюшная створка имеет некоторую уплощенность в срединном секторе. 
Ареа брюшной створки высокая; дельтириум узкий с утолщенными 
краями, отчасти закрыт дельтидиумом. Скульптура состоит из крутых, 
округленных ребер, покрытых, как и промежутки между ними, продоль
ной струйчатостью. Зубы и зубные пластины сравнительно мощные. Ди- 
дукторы большие, на переднем конце заостренные. На овариальном поле 
видны межваскулярные валики. Брахиофоры большие, складчатые. 
Замочные ямки глубокие. Замочный отросток простой. Септа у молодых 
экземпляров не развита, но у старческих наблюдается короткое, плоское 
утолщение.

37



ВйгеайогШз зайетИгьепзьз (Коетег)
Табл. III, фиг. 41, 60

1861. ОгШз заНегшИггепзгз. Коетег «В1е 1оззПе Раипа бег зИ. ЭПиу. ОезсЫеЬе 
V. ЗабелуИх», стр. 37, табл. V, фиг. 7.

? 1900. О г Иг 18 зайехюНггепзгз. \Уузо§огзкП «2иг Епкшскк 6. Ог1Ыб. 1т оз1Ьа1П 
5Пиг», стр. 11.

1934. ВогеайогШз зайетИггепзгз. О р I к «ОЬег КШатЬопПеп», стр. 186.
Лектотип — ОгШз зайетйгьепзЬз, Коетег, 1861, стр. 37, 

табл. V, фиг. 7; происходит из валунов Силезии.
Диагноз. Раковина почти прямоугольного очертания, покрытая 

25—30 простыми ребрами.
Описание. Имеющиеся в коллекции представители этого вида 

вполне согласуются с описанием и изображением голотипа. Незначитель
ные наблюдающиеся отличия брюшной створки последнего от описывае
мых экземпляров: более сильно загнутая макушка и намечающиеся пере
жимы около замочных углов, невидимому, обусловлены схематичностью 
рисунка (у замочных углов спинной створки никаких пережимов не 
наблюдается, и очертание ее совершенно аналогично таковому данных 
экземпляров). Наибольшая ширина раковины совпадает с ее серединой, 
лишь немного превышая длину замочного края. Брюшная створка уме
ренно выпуклая, в срединном секторе слегка уплощенная. Спинная 
створка сильно выпуклая, с намечающимся в ее задней трети широким 
возвышением. Макушки створок загнуты очень слабо. Ареа брюшной 
створки почти невогнутая, высота ее 4,5 мм; ареа спинной створки 
высотой 1,5 мм, очень слабо вогнутая, расположена в плоскости рако
вины. Дельтириум и нототириум открытые с утолщенными краями. Коли
чество ребер на каждой створке у экземпляра, изображенного на 
табл. III, фиг. 41, равно 30, у других, меньшего размера, 25. Поверх
ность ребер и промежутков между ними покрыта поперечными, равно
мерными, очень тонкими струйками; продольная струйчатость не наблю
далась.

Размеры
Длина 1,83 
Ширина 2,27 
Толщина 1,10

Сравнение. Данная форма по характеру ребристости и боко
вому профилю очень сходна с ВогеайогШз сгазза (Ор1к, 1934, 
фиг. 42, 45, 46 в тексте), но отличается от него большим количеством 
ребер, а также, судя по изображениям Вог. сгазза, прямыми или даже 
немного тупыми замочными углами.

Изображение ОгШз зайехмИгьепзЬз у Высогорского (см. синони
мику) отличается от описанной формы наличием значительных пережи
мов у замочных углов и меньшим количеством ребер (16); возможно, это 
обусловлено схематичностью рисунка, но может быть это изображен 
Во г. сгазза.

Распространение. По данным Рэмера и Шмидта, ВогеайогШз 
зайехюИгьепзгз встречается и Эстонии и в валунах Силезии в ликгольм- 
ских слоях. В Ленинградской области он встречен в везенбергских слоях.

Местонахождение. Р. Плюсса (4 различно сохранившихся 
экз.) — везенбергские слои.

Надсемейство ВАВМАЫЕВВАСЕА ЗсЬпсйег! и Соорег, 1931.
Семейство ВАЕМА^ЕЕШАЕ — ШАТТ5ЕЕЕШАЕ ЗсЬпсЬег!

и Соорег, 1931.
Род ОаШапеНа Н а 11 и С 1 а г к е, 1892

1827. ОгШз (рагз). В а 1 т а п «НррзЕ оск ВезкгИп. о! с1е I 5уеп§е 1иппе ТгеЬга- 
РлШез», стр. 115.

1892. Ва1тапе11а. На 11 & С 1 а г к е «Рак N. У.», т. VIII, ч. 1, стр. 205.
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1928. \УаШе11а. ВапсгоН «Оп Ше поМ. гергезепк о! Ше пЬ.-зузЕ 1п ОгШасеа», 
стр. 55.

1930. Оа1тапе11а. О р 1 к «ВгасЬ. РгоШ. с1ег езШ огЬоу. Кикг.-5Ш1е», стр. 109—110.
1931. 1ГаИзейа ЗсЬисЬег! апО Соорег «5уп. о! Ше ВгасЬ. Осп. о! Ше ЗиЪогск 

ОгШоШ. апс1 РепЕ».
1932. УУаШеПа ЗсЬисЬег! ап4 Соорег. «ВгасЬ. Оеп. о! Ше ЗиЬогск ОгШоН. 

ап4 РепЕ», стр. 125.
1933. ОптеИа. О р 1 к «ОЬег етще Ва1тапе11асеа аиз ЕзИапЬ», стр. 16.
1942. Ва1тапе11а. Соорег «Мету Сепега о! МогШ Атепсап ВгдсЫоробз», Лоигп.

о! Ше иШзсЫпдШп Аса бету о! 5с1епсез, т. 32, № 8.
1947. Оа1тапе11а. Соорег «Шбех 1озз11з о! 1\[огШ Атепса», 1947, стр. 353.

Генолектотип (А. Соорег)—ОНЫз 1ез1ис11пагьа, Ва1тап, 1827, 
верхний силур Швеции.

Диагноз. Раковина почти округлого очертания, двояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной створкой. На спинной створке прослежи
вается мелкий, наиболее заметный в ее примакушечной части, синус. 
Брюшная створка вдоль срединной линии более или менее резко согнута, 
по сторонам несколько уплощена; примакушечная часть ее значительно 
выпуклая, макушка загнутая. Поверхность тонкоребристая. Увеличение 
числа ребер происходит посредством их расщепления. Зубы сильные. 
Зубные пластины резкие, расходящиеся, обычно продолжающиеся в виде 
ребер по бокам дидукторов. Мускульное поле почти сердцевидное. Аддук
торы линейные. Дидукторы удлиненные, спереди округленные, к заднему 
концу суживающиеся. Аджусторы неразличимы. Брахиофоры длинные, 
тонкие, брахиофорные поддержки соединяются со срединной септой. 
Последняя низкая и широкая, протягивается до середины створки. Зуб
ные ямки ограничены маленькими приямочными ребрами. Замочный 
отросток короткий, лопастной. Передние аддукторы большие. На внутрен
ней поверхности створок в их передней половине хорошо отражается 
наружная ребристость. Внутренний слой раковины пористый.

Ва1тапе11а пауьз О р 1 к 
Табл. III, фиг. 42, 43, 59

1930. Оа1тапе11а паа1з. О р 1 к «ВгасЬ. РгоШ. бег езШ огбоу. Кикг.-ЗШ1е», стр. 110, 
табл. VI, фиг. 64—66.

1933. ОптеИа яаш'з О р 1 к «ОЬег етще Оа1т. аиз ЕзИапб», стр. 16, табл. V, 
фиг. 1, 2.

Голотип — Ор1к, 1930, стр. 111, табл. VI, фиг. 64; происходит, 
по данным эстонских геологов из нижней части итферских слоев Эсто
нии. Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина маленькая, двояковыпуклая, умеренно вздутая, 
от продольно-овального до почти округлого очертания. Приямочные 
ребра развиты спорадически (довольно сильное развитие наблюдается 
у старческих экземпляров).

Описание. Довольно подробное описание Ва1тапе11а паиьз 
имеется в указанных в синонимике работах. Данные экземпляры по наруж
ным признакам (внутреннее строение их наблюдать не удалось) вполне 
с ним согласуются. Однако полного сходства между ними нет, что, пови- 
димому, обусловлено изменчивостью. Экземпляр, изображенный на 
табл. III, фиг. 42, имеет более короткий замочный край и правильную 
выпуклость брюшной створки: профиль ее со стороны макушки полу
круглый. По очертанию этот экземпляр приближается к ВаШапеИа 
пт1си1а (Ор1к, 1930, табл. VI, фиг. 67), но в то же время совершенно 
сходен с изображением Ва1т. п^1з в другой работе Эпика (1933, табл. V, 
фиг. 1). Экземпляры, изображенные на табл. III, фиг. 43, 59, отличаются 
большей длиной замочного края и более треугольным профилем брюш
ной створки со стороны макушки.
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2
Размеры

1 3
Длина 0,74 0,83 0,83
Ширина 0,79 0,87 0,85
Толщина 0,50 0,50 —

Длина замочного края 0,45 0,60 0,58
Количество ребер на пе

реднем крае 59 55 55

Количество ребер на самой макушке подсчитать было невозможно 
из-за ее плохой сохранности.

Сравнение. Очень близка к ОаШапеИа паЫз О р., Оа1т. паъь- 
си1а, встречающаяся в тех же самых отложениях. Главным отличием 
последней, по указанию автора, выделившего этот вид из Оа1т. паиьз, 
является внутреннее строение брюшной створки: длинное мускульное 
поле с расходящимися узкими передними концами и отчетливо выражен
ная срединная септа. Из наружных признаков ее отмечаются острооваль
ное очертание и более тонкая и правильная ребристость.

Распространение. ОаХтапейа паи1з, по данным эстонских гео
логов, встречается в Эстонии в верхней части кукерских слоев и в ниж
ней части итферских. В Ленинградской области она встречена в кукер
ских слоях.

Местонахождение. Карьер в разъезда Керстово (6 экз.), 
Веймарн (4 экз.) — кукерские слои.

ОаШапеИа а В. 1езЫ(1тагш (В а 1 т а п)
Табл. III, фиг. 44, 45, 46

Очертание раковины почти округлое, с слегка выделяющейся макуш
кой. Замочный край несколько короче наибольшей ширины раковины, 
которая совпадает с ее серединой. Замочные углы округленные. Брюш
ная створка вдоль срединной линии отчетливо согнута; особенно резко 
это выражено в задней половине, где бока ее слегка вогнуты. Наиболь
шая выпуклость створки находится в задней трети раковины. Макушка 
брюшной створки заостренная, резко выдающаяся, загнутая; ареа вы
сотой 2 мм, треугольная, вогнутая лишь под макушкой; дельтириум 
открытый. Спинная створка почти плоская с очень мелким синусом, 
последний отчетливо заметен только в задней половине створки. Ма
кушка спинной створки незаметная; ареа невогнутая, высота ее 1 мм; 
нототириум открытый.

Поверхность раковины многоребристая. На макушке насчитывается 
очень незначительное число ребер: 16—17, но благодаря усиленному 
расщеплению число их очень быстро возрастает и на переднем крае 
достигает 90—100. Около замочных углов ребра изгибаются в сторону 
замочного края. Главные и вторичные ребра несколько толще; они до
вольно резко выделяются, особенно в срединном секторе раковины, 
среди ребер третьего и четвертого порядка; между собой они отли
чаются только близ места отщепления вторичных ребер, далее различие 
исчезает.

У некоторых экземпляров, например у изображенного на табл. III, 
фиг. 44, отщепление новых ребер наблюдается в более или менее пра
вильном порядке: от каждого ребра отщепляется с той же самой сто
роны, с какой произошло отщепление вторичного ребра, по одному 
более слабому ребру, значительно реже по два (тогда одно с другой 
стороны ребра); от срединного ребра два раря отщепляется с каждой 
стороны по одному ребру. У других же экземпляров, как у изображен
ного на табл. III, фиг. 45, какой-либо правильности в расщеплении 
ребер не наблюдается, довольно часто имеет место расщепление ребра 
на три (отщепление двух ребер с каждой стороны его).
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Пористость внутреннего слоя раковины удалось наблюдать только 
на единичных экземплярах, извлеченных из керна скв. № 80 (глубина 
69,73—72,76 м). Вероятно, отсутствие ее на большинстве имеющихся 
экземпляров обусловлено доломитизацией, которой подверглись рако
вины вместе с заключающей их породой (раковины находятся в доло
митах, но чаще они отсутствуют вовсе, оставляя только ядра; экзем
пляры из скважины находятся в известняке).

Черты внутреннего строения типичны для данного рода.

Размеры
1 2

Длина 2,23 1,80
Ширина 2,48 2,00
Толщина 1,00 —

С р а в н е ни е. Данная форма отличается от БаШапеИа 1е&1идЛпагш 
В а 1 т. (ЗсЬисЬег! & Соорег, 1932, табл. 22, фиг. 14, 19, 24 — топотип) 
более выпуклой спинной створкой, несколько большими размерами и 
шириной раковины. Эти на первый взгляд довольно незначительные 
отличия данной формы заставляют обратить на себя внимание, особенно 
в связи с тем, что ВоЛт. (езЫАьпагш встречается в более высоком, чем 
описанная форма, горизонте — в основании верхнего силура.

Ва1т. аН. (езЫйтапа очень сходна с 1УаНзеИа ьиаКзь (Вапсгой, 1928, 
табл. I, фиг. 5; основание МагзЬЬгооклап, зона с УаШеИа тюаНзь). По
следняя, однако, отличается меньшим размером, немного большей вытя
нутостью в поперечном направлении и, вероятно в связи с этим, более 
коротким и широким мускульным полем брюшной створки.

Местонахождение. Левый берег р. Долгой, 1—0,5 км ниже 
д. Долгая Мельница (40 бр. ств., 9 сп. ств., 10 целых экз.), 4,5 км ниже 
той же деревни (10 бр. ств.), д. М. Тешково (4 бр. ств., 1 целый экз.), 
возвышенность в 0,5 км к юго-востоку от д. Лопец (3 бр. ств., 6 сп. ств.), 
скв. 80, глубина 69,73—72,76 м (6 бр. ств., 2 сп. ств.) —кегельские слои.

ВаШапеНа шезепЬег^епзьз (XVузо^огзкн)
Табл. III, фиг. 47

1900. БаШапеНа ЫзЬшйпапа тик хюезепЪег§епз1з. ХААузо^огзки «2иг Еп1тск1.
4. ОгПнск 1гп оз1ЬаИ. 5Пиг», сгр. 15.

Лектотип — изображенный экземпляр; р. Плюсса, везенбергские 
слои.

Диагноз. Раковина маленькая, округлая или слегка овальная, 
уплощенная. Брюшная створка слабо и неравномерно выпуклая, наи
большая выпуклость ее приурочена к срединной линии и к задней поло
вине. Спинная створка почти плоская.

Описание. Очертание раковины почти правильное округлое или 
слегка овальное (с вытянутостью в ширину). Замочный край прямой, 
значительно короче наибольшей ширины раковины, приуроченной к ее 
середине или расположенной несколько позади последней. Замочные 
углы хорошо округленные. Брюшная створка слабо и неравномерно 
выпуклая; наибольшая выпуклость наблюдается вдоль ее срединной 
линии, особенно в задней половине. По бокам створка несколько упло
щена, поэтому поперечный профиль ее со стороны макушки отчетливо 
низко-треугольный, со стороны переднего края более равномерно 
выпуклый.

Макушка брюшной створки маленькая, заостренная, выдающаяся, 
слегка загнутая; ареа треугольная, высотой около 1 мм, вогнутая лишь 
под самой макушкой; дельтириум открытый. Спинная створка очень
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слабо выпуклая, иногда почти совершенно плоская. Синус очень мелкий*, 
наиболее отчетливо выражен в примакушечной части; по мере прибли
жения к переднему краю он расширяется и становится иногда почти 
незаметным. Макушка спинной створки едва заметная; ареа треуголь
ная, невогнутая, в два раза ниже ареа брюшной створки; нототириум 
закрыт замочным отростком. Поверхность раковины тонкоребристая. 
Количество ребрышек вблизи самой макушки 12—13, в 5 мм от Макушки 
35—45, в 10 мм от макушки 55—65; увеличение их числа обусловлено 
неоднократным расщеплением. Ребрышки, расположенные около замоч
ных углов, отчетливо изгибаются в сторону замочного края.

Черты внутреннего строения и пористость внутреннего слоя раковины 
наблюдать не удалось.

Размеры
1 . 2 3

Длина 0,87 0.87 0,80
Ширина 0,94 1,00 0,87
Толщина 0,37 0,35 0,36

Сравнение. Данная форма была определена Высогорским (см. 
синонимику) как мутация Ьа1тапе1Ы 1е&ЫдИпапа (Па 1т.). Но по
скольку оказалось, что основная форма Оа1т. 1ез1и(1жагш встречается 
стратиграфически значительно выше (в верхнем силуре), чем ее мута
ция, чего быть не может, представители последней, после сравнения их 
с изображением основной формы (ЗсЬисЬег! & Соорег, 1932, табл. 22, 
фиг. 14, 19, 24), в настоящей работе возведены в самостоятельный вид. 
От Оа1т. 1езЫ(1ШаПа описываемая форма отличается значительно мень
шей выпуклостью брюшной створки, более тонкой ребристостью (у Оа1т. 
1езЫй1пшш при длине и ширине в 14 мм на переднем крае насчиты
вается 70 ребрышек, у данного вида при длине 8,2 мм и ширине 
8,7 мм — 60 ребрышек) и меньшим размером раковины.

От молодых экземпляров Оа1т. а В. 1езЫйтагш (см. выше) данная 
форма отличается более тонкой ребристостью и значительно меньшей 
выпуклостью створок.

Распространение. Везенбергские слои Прибалтики.
Местонахождение. Р. Плюсса (10 экз.) — везенбергские слои.

Надсемейство 8Т1ЮРНОМЕМАСЕА 8сЬпсЬег1, 1896 

Семейство РЕЕСТАМВОЖТШАЕ К о 2 1 о XV з к 1, 1929 

Род Ьер1е811а Веккег, 1922
1922. Ьер1езИа. Веккег «А Не\у ВгасЬ. (Ьер1езИа) Дот 1Ье Киек. 51а§е т Ез1оп1а», 

стр. 361—365.
1928. Ьер1езИа. 1 опез «Р1ес1атЬоп11ез апс! Зоте АПеМ Сенега», стр. 383, 391.
1930. Ьер1езИа. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег ез!1. огбоу. Кикг.-ЗШе», стр. 123.

Генотип — ЬерЫзНа тизсЫоза, Веккег, 1922, стр. 362, фиг. 1—5 
в тексте; кукерские слои Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Раковина нормально вогнуто-выпуклая (без наружного коленчатого 
перегиба), украшенная радиальными струйками и очень тонкими попе
речными волнистыми морщинками (пересечение их создает видимый 
под лупой шагреневый рисунок). Ареа брюшной створки треугольная, 
всегда вогнутая; дельтириум очень узкий, закрыт дельтидиумом. Ареа 
спинной створки также треугольная, плоская; нототириум выполнен 
основанием замочного отростка. Зубы маленькие, но отчетливые. Зуб
ные пластины сильные, ограничивают поперечно-эллиптическое мускуль
ное поле. Аддукторы и дидукторы хорошо различимы. От переднего 
края мускульного поля отходит срединная септа, которая, достигая 
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середины створки, раздваивается; ветви ее, плавно отгибаясь в стороны, 
как бы переходят в поперечные валикообразные утолщения, продолжаю
щиеся вдоль боковых краев створки к замочному краю и к зубам. По 
бокам срединной септы и ее ветвей, начинаясь у передних концов ад
дукторов, наблюдаются сильные следы сосудов, протягивающиеся далее 
в валикообразные утолщения.

Внутренняя часть створки, ограниченная валикообразным утолще
нием, покрыта очень тонкими валиками и бугорками; она несет также 
впечатления ручных спиралей. По бокам зубных пластин наблюдаются 
отчетливые ветвящиеся утолщения сосудов. Край створки, расположен
ный снаружи от валикообразного утолщения, покрыт дихотомически 
ветвящимися отпечатками сосудов. На внутренней стороне спинной 
створки наблюдается отчетливый коленчатообразный перегиб, отмечен
ный небольшой поперечной складкой. Замочный отросток простой, стоя
чий, с килем (как на наружной стороне — до макушки, так и на внут
ренней) . Зубные ямки глубокие, очень близко расположенные друг 
к другу (разделены только замочным отростком). Круральные пластины 
короткие, но очень отчетливые, с боков сплющенные, расходящиеся под 
углом около 80°. Срединная септа вначале низкая, но постепенно, к пе
реднему краю поднимаясь и несколько расширяясь, превращается в мас
сивное ребро. Образованный коленчатым перегибом створки диск она 
делит на две симметричные лопасти. Мускульное поле с боков хорошо 
ограничено септами и занимает больше половины длины диска; в перед
ней части оно несколько приподнято. Задние аддукторы короткие, 
передние значительно длиннее и отделены от задних плоским попереч
ным валиком. Поверхность лопастей диска покрыта радиальными, очень 
тонкими валиками, отходящими от ветвящихся утолщений сосудов, рас
положенных по бокам круральных пластин. Снаружи диска на краю 
створки наблюдаются дихотомически ветвящиеся отпечатки сосудов.

Ьер1ез1ш тизси1оза В е к к е г 
Табл. III, фиг. 48—50

1922. Ьер1езИа тизси1оза. Веккег «А Ыелу Вгаск. (Ьер1езйа) 1гот 1Ье Киск.-51а§е 
т Ез1ота», стр. 362—364, фиг. 1—5 в тексте.

1930. ЬерЬезИа тизси1оза. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег ез11. огбоу. Кикг.-31и1е», стр. 125, 
табл. VII, фиг. 77, 78; табл. VI, фиг. 75, 76.

Голотип — Веккег, 1922, стр. 362—364, фиг. 1 в тексте (изобра
жено внутреннее строение спинной створки); кукерские слои Эстонии. 
Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина довольно большого размера, от поперечно- 
эллиптического1 до округленно-прямоугольного очертания, в задней поло
вине слегка уплощенная. Количество главных струек на переднем крае 
около 30, вторичных на 1 мм около 15. Черты внутреннего строения 
выражены очень резко.

Описание. Среди имеющихся экземпляров только у одного почти 
полностью сохранились края створки, отчего очертание его представ
ляется совершенно точно: округленно-четырехугольное; края остальных 
створок (целых экземпляров в коллекции нет) обломаны. Брюшная 
створка умеренно, но не совсем равномерно выпуклая: в задней поло
вине она очень слабо приплюснута; наибольшая выпуклость ее приуро
чена к середине. Спинная створка вогнута также неравномерно: в задней 
части (на большем протяжении, чем наблюдается приплюснутость брюш
ной створки) она несколько уплощенная. Макушка брюшной створки 
маленькая, невыдающаяся; ареа треугольная, высотой 2 мм, в верхней 
части (около макушки) слабо вогнутая; дельтириум очень узкий, закрыт 
выпуклым дельтидиумом. На спинной створке макушка незаметная, 
вдавленная; высота ареа около 1,5 мм. Скульптура раковины сохрани
лась плохо: на отдельных участках видно только, что имеются главные
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струйки и расположенные между ними очень тонкие вторичные (подсчи
тать количество последних было невозможно). Внутреннее строение 
обеих створок сохранилось очень хорошо и изображено на табл. III, 
фиг. 48—50. Оно подробно разобрано в диагнозе рода и потому здесь 
не описывается.

Сравнение. Встречающаяся вместе с ЬерЬезНа тизсиЬоза в кукер- 
ских слоях Ь. йшркапез О р. (1930, табл. VII, фиг. 80) резко отличается 
от нее более плоской брюшной створкой, незначительным числом глав
ных струек, очень неотчетливыми и удаленными друг от друга в середине 
створки периферическими дугами главных сосудов и гораздо более тон
кой радиальной штриховкой на внутренней поверхности створки.

Известная в эхиносферитовых слоях Ь. китЬоШН V е г п. (табл. III, 
фиг. 51—53) отличается от Ь. тизси1оза меньшим размером, сильной 
и равномерной выпуклостью брюшной створки и гораздо менее резко 
выраженными чертами внутреннего строения (складка, отделяющая 
диск спинной створки, поперечное валикообразное утолщение и средин
ная септа — в брюшной створке).

Чрезвычайное сходство с Ь. тизси1оза как по внешнему виду, так и 
по внутреннему строению обнаруживает Ца\те&дшпа ]икезз1 (ВауЫзоп, 
1871, табл. XXXVII, фиг. 23—26; карадок Ирландии), отличающаяся 
от нее только, насколько можно судить по рисунку, немного большей 
вытянутостью в ширину, слегка оттянутыми замочными углами и во 
внутреннем строении — неотчетливой и нераздвоенной на переднем 
конце срединной септой. Спинная створка Ра[. ]икезз1 неизвестна.

Распространение. Ьер1е8Иа тизси1оза, по данным эстонских 
геологов, встречается в Эстонии в верхах эхиносферитовых и в кукер- 
ских слоях. В Ленинградской области она встречена только в последних.

Местонахождение. Карьер у разъезда Керстово (4 экз.), 
Веймара (6 экз.) — кукерские слои.

Род 1.ерШ1оШеа Лопез, 1928

1883. Ьер1аепа (рагз). В а V1 (1 з о п «Моп. о! Ше Вп1 Розз. ВгасЬ.», т. V, ч. 2, 
стр. 171.

1892. ЬерШ1а (рагз). Н а 11 & С 1 а г ке «Рак N. У.», т, VIII, ч. 1, стр. 293.
1917. Ьер1е11а (рагз), Р1ес1атЬопИе8 (рагз). Реей «ТЬе Огс1оу. апЛ 511иг. ВгасЬ. о! 

Ше СНгу. ВМг.», стр. 783.
1921. Р1есЬатЬопИв8 (рагз). В е к ке г «ТЬе Киск.-51а^е о! Ше ОгЛоу. Воскз о! НЕ 

ЕзЬ», стр. 68.
1928. ЬерМ1ошеа. ]опез «Р1есЬ апЛ Боше АШеЛ Оепега», стр. 385—389, 392, 

' 399, 475.
1930. Ьер1е11о1Леа. О р 1 к «ВгасЬ. РгоШ. Лег езШ огЛоу. Кикг.-51и1е», стр. 132.
1933. Ьер^еИоШеа. О р 1 к «ОЬег Р1ес1ашЬопЬеп», стр. 30.

Генотип — Р1ес1атЬопйе8 зсктШН Тбгпргиз!: уаг. 1ерШШ- 
с1ез, Веккег, 1921, стр. 68, табл. V, фиг. 9, 10 (описан и изображен 
также у Лопез, 1928, стр. 475, табл. XXIV, фиг. 26; табл. XXV, фиг. 1,2); 
кукерские слои Эстонии.

Раковина довольно маленькая, вогнуто-выпуклая, от округленно-тре
угольного до полукруглого очертания. Замочные углы острые или округ
ленные. Ареа брюшной створки треугольная, вогнутая; дельтириум 
узкий, отчасти закрытый замочным отростком. Ареа спинной створки 
плоская или слегка выпуклая, почти прямоугольная; нототириум совер
шенно заполнен основанием замочного отростка. Скульптура состоит из 
главных и вторичных радиальных струек. Зубы удлиненные, расщеплен
ные (т. е. имеют ямки для входа заднего конца круральных пластин). 
Зубные пластины развитые, ограничивают мускульное поле; вначале 
на небольшом расстоянии они протягиваются вперед, затем отгибаются 
назад и почти под прямым углом соединяются между собой в середине 
створки. Мускульное поле очень короткое и глубоко погруженное в дно 
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створки. Дидукторы и аддукторы отчетливо разграничены. Поверхность 
дидукторв продольно исштрихована; аддукторы узкие, вытянутые вдоль 
срединной линии, более мелкие, чем дидукторы.

В спинной створке отчетливо выражен диск, край которого слегка 
приподнят и нависает над несколько отогнутой окружающей поверх
ностью створки. От замочного отростка к переднему краю диска протя
гивается срединная септа, разделяющая диск на две лопасти. Поверх
ность диска тонко радиально исштрихована. Мускульные впечатления 
маленькие и неотчетливые; расположены близ срединной линии, занимая 
только часть диска; иногда они совсем неразличимы. Замочный отро
сток простой стоячий и очень выдающийся. Наружная поверхность его 
пересечена двумя глубокими желобками. По бокам отростка наклонно 
к замочному краю расположены глубокие вытянутые зубные ямки. 
Круральные пластины выдающиеся, обыкновенно на концах загнутые 
кверху. У некоторых форм вдоль переднего края створки наблюдается 
концентрическое утолщение, у других — угловатый валик. Вещество 
раковины отчасти пористое.

Ьер1е11ои1еа 1ер1е11оШез (В е к к е г)
Табл. III, фиг. 54, 55

1921. Р1еМатЬ)опИез зсНтЫН Тбгпяи1з1, уаг. 1ерЫШйез. Веккег «ТЬе Киск. 
51ао! 1Ье Огбоу. Коскз о! ЙЕ Ез1», стр. 68, табл. III, фиг. 16; табл. IV, 
фиг. 12; табл. V, фиг. 9—13.

1922. Р1есЫтЪоп'йез 1ерШШйез. Веккег «А Меху ВгасЬ. (Еер1ез11а) 1гош Иге Киск. 
51а§е т Ез1.», стр. 364.

1928. ЬерШ1оШеа 1ерШ1оШез. Лопез «Р1ес1. апб 5опте АШеб Оепега», стр. 475, 
табл. XXIV, фиг. 26; табл. XXV, фиг. 1, 2.

1930. ЬерЫ1о\Леа 1ерЫ1о1(1ез. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег езН. огбоу. Кикг.-51и1е», 
стр. 133; табл. VII, фиг. 86, 87, 89; табл. VIII, фиг. 91, 92, 94; фиг. 14, 15 
в тексте.

1933. ЬерШ1о1йеа 1ер1е11оШез. О р 1 к «ПЬег Р1ес1ашЬоп11еп», стр. 32, табл. III, фиг. 4; 
табл. V, фиг. 1—2; табл. VI, фиг. 1; табл. VIII, фиг. 1.

Г олотип — Р1ес1атЪопйе8 8скти1И Тбгпри151: уаг. ЫрЫШкез, 
Веккег, 1921, стр. 68, табл. V, фиг. 9—10; кукерские слои Эстонии.

Диагноз. Раковина округленно-треугольного очертания. Главные 
струйки, в количестве 10 близ макушки, около 20—30 на лобном крае, 
отчетливо выделяются среди очень тонких вторичных струек. Число 
последних между двумя главными, на лобном крае, 7—10; на 1 мм их 
насчитывается около 8. Боковые края дельтириума выпуклые, несколько 
утолщенные. Срединная септа в спинной створке резкая, высокая. Кру
ральные пластины крылообразные.

Описание. Очертание данных экземпляров почти округленно
треугольное, с основанием треугольника у замочного края. Судя по ли
ниям нарастания, молодые экземпляры были сильно вытянуты в ширину 
и имели полукруглое очертание. Брюшная створка довольно равномерно 
выпуклая, но иногда отчетливо наблюдается некоторая уплощенность ее 
в боковых частях и значительная выпуклость в срединном секторе. 
В последнем случае наибольшая выпуклость спинной створки также 
приурочена к срединному сектору, а наименьшая к боковым. Макушка 
брюшной створки едва выдающаяся, очень слабо загнутая. Макушка 
спинной створки совершенно незаметная, вдавленная. Ареа спинной 
створки слегка выпуклая, лежит почти в плоскости смыкания створок; 
ареа брюшной створки слабо вогнутая, наклонена к ней под слегка 
тупым углом. На брюшных створках имеющихся экземпляров близ лоб
ного края насчитывается 20—29 главных струек и 7—9 вторичных струек 
между двумя главными. В области макушки подсчитать количество 
струек было невозможно из-за недостаточной сохранности раковины. 
Увеличение количества главных струек к лобному краю происходит за
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счет утолщения вторичных. На спинной створке главные струйки наблю
даются менее отчетливо и реже.

Внутреннее строение Ьер1е1Шс1еа 1ер1е11оШе8 очень детально описано 
в последних двух работах, указанных в синонимике. Имеющийся мате
риал позволил наблюдать только внутреннее строение брюшной створки. 
Зубы отчетливые, расщепленные (с ямками). Мускульное поле резко 
ограничено. Форма мускульных впечатлений соответствует изображению 
их в работе Эпика (1930, стр. 134, фиг. 14 в тексте).

Сравнение. ЬерЫШйеа 1ерЫШ(1ез очень сходна с Ьер1е11. тизса 
(Ор1к, 1930, табл. VIII, фиг. 102, 103). Последняя внешне отличается 
от ЬерЬеН. 1ер1е11о1йез только очень маленьким размером и с первого 
взгляда может быть принята за молодой экземпляр этого вида. Однако 
Ьер1е11. 1ер1е11оШез на стадиях развития, соответствующих размеру 
Ьер1еИ. тизса, судя по линиям нарастания, более сильно вытянута 
в ширину и имеет менее выпуклую брюшную створку. Во внутреннем 
строении Ьер1ей. тизса отличается от Ьер1еИ. 1ер1е11о1(1ез крылообраз
ными обособленными лопастями диска, выемчатым на внутренней сто
роне замочным отростком, маленькими полукруглыми, более сильно 
расходящимися круральными пластинами и пористой внутренней поверх
ностью створок. У Ьер^И. 1ер1е1Шс1ез пористость раковинного вещества 
наблюдается только на дне примакушечной полости в брюшной створке 
и между круральными пластинами и мускульным полем, а также 
отчасти на поверхности замочного отростка в спинной створке. Указы
ваемое Эпиком в качестве отличий от Ьер1ей. 1ер1е11о1(1ез меньшее коли
чество главных струек на поверхности раковины Ьер1е11. тизса вряд ли 
может считаться характерным признаком, так как это совершенно есте
ственно связано с ее меньшим размером: у молодых экземпляров 
Ьер1ей. 1ерШ1ои1е8 число главных струек тоже меньше, чем у взрослых.

Распространение. Кукерские слои Прибалтики.
Местонахождение. Веймарн (12 экз.), разъезд Керстово 

(3 экз.), д. Б. Бор (1 экз.) —кукерские слои.

Ьер1е11ои1еа тизса О р 1 к 
Табл. III, фиг. 56—58

? 1916. Р1есЫтЬопИез сопсеха. Н о Н е 4 а И 1 «ТНе 31горБ. о! Ше КпзИаша гед.», 
стр. 78, табл. XIV, фиг. 9.

1921. Р1ес1атЪопИез цитдиесозЫЫ. В е к к ег «ТЬе Кис к. 51а§е о! 1Ье Ог4оу. Коскз 
о! МЕ Езк», стр. 69, табл. III, фиг. 14, 15.

1921. Р1ес№тЬопИез сопсеха. Веккег — Писк, стр. 70, табл. I, фиг. 16.
1930. Ьер^Ио^еа тизса. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. 4ег ез!1. огёоу. Кикг.-51и!е», стр. 140, 

табл. VIII, фиг. 95, 97—103, 106—108.
1933. ЬерШ1о1с1еа тизса. О р 1 к «ОЬег Р1ес1атЪош1еп», стр. 34, табл. VI, фиг. 2, 3.

Голотип — Ор1к, 1930, стр. 140, табл. VIII, фиг. 95 (изображено 
внутреннее строение спинной створки); происходит из нижней половины 
итферских слоев Эстонии. Хранится в университете г. Тарту.

Диагноз. Раковина очень маленькая, треугольного очертания. 
Диск состоит из двух обособленных лопастей, которые резко припод
няты над окружающей внутренней поверхностью створки. Срединная 
септа, расположенная в выемке между лопастями, очень слабая. Замоч
ный отросток на внутренней стороне имеет желобок.

Описание. Очертание имеющихся более молодых экземпляров 
треугольное, с заостренными замочными углами; очертание взрослых 
(или даже, может быть, старческих экземпляров) округленно-треуголь
ное, приближающееся к полукруглому. Замочные углы у последних 
слегка заострены. Наибольшая ширина раковины совпадает с замочным 
краем. Брюшная створка в срединном секторе сильно выпуклая, с круто 
спускающимися боковыми склонами, но около замочных углов значи
тельно уплощенная. Спинная створка сильно вогнутая в срединном 
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секторе и незначительно около замочных углов. У некоторых молодых 
экземпляров около замочных углов, кроме уплощенности раковины, от
четливо наблюдается ее слабое закручивание. Ареа брюшной створки 
значительно вогнута; дельтириум почти равносторонне-треугольный. 
Ареа спинной створки плоская. Скульптура подобна таковой ЬерЫИоШеа 
■1ерШ1оШез. Внутреннее строение Ьер1еИ. тизса на данном материале 
наблюдать не удалось.

Сравнение. Данные экземпляры от экземпляров Ьер1еИоШеа 
тизса, изображенных Эпиком (1930, табл. VIII, фиг. 102, 103), отли
чаются выделяющимися замочными углами (см. выше).

По внешнему виду с Ьер1е11. тизса очень сходна Ьер1ей. зазза Вам. 
(Лопез, 1928, табл. XXV, фиг. 8—11; верхи, бала—лландовери). Однако 
во- внутреннем строении последней имеются существенные отличия: 
лопасти диска у нее необособленные и более короткие, чем у Ьер1е11. 
тизса, срединная септа широкая, округленная, поперечный валик вдоль 
переднего края спинной створки очень резкий. Кроме того, ЬерЬеИ. 
зазза отличается от Ьер1е11. тизса отсутствием выемки на внутренней 
стороне замочного отростка, непористой внутренней поверхностью ство
рок, профилем главных струек (у Ьер1е11. зазза округлый, у ЬерШ1. 
тизса — прямоугольный) и отсутствием поперечной струйчатости на 
наружной поверхности раковины.

Изображенный в работе Хольтедаля (см. синонимику) Р1ес1атЪоШ- 
1ез сотеха из нижней части яруса 4Ь Норвегии, повидимому, чрезвы
чайно близок к описанным экземплярам. Но отсутствие данных о вну
треннем строении и наружных особенностях его, а также недостаточ
ность их для описанных экземпляров не позволяют точно сравнить эти 
виды.

Распространение. По данным эстонских геологов, Ьер1е1- 
1оШеа тизса встречается в Эстонии от верхов кукерских до невских 
слоев, наиболее часто на границе кукерских и итферских.

Местонахождение. Д. Клясина, отвалы из колхозного погреба 
(3 экз.), д. Низковицы, колодец у северо-восточного конца деревни 
(4 экз.), 4,5 Км к югу от д. Дятлицы (4 экз.), 2 км к юго-востоку от 
д. Н. Бор (2 экз.). Все экземпляры найдены в итферских слоях.

Семейство ЗТКОРНОМЕМШАЕ К 1 п 1846 
Род Иа^тезутпа Н а 11 & С 1 а г к е, етепд. Е. 3 а 1 т о п, 1942 

Ьер1аепа (рагз), 81горкотепа (рагз), ОгШз (рагз), 
81гер1огкупскиз (рагз) различных авторов

1892. Рарпездита (рагз). Н а 11 & С 1 а г к е «Ра1. N. У.», т. VIII, ч. 1, стр. 281.
1893. Рарпездита (рагз). АУ 1 п с Ь е 11 апс! ЗсЬисЬег! «ТЬе Ьо\у. 5П. ВгасЬ. о! 

МтпезоН».
1910. Рарпездита. Р о е г з I е «РгеНт. ЫоЬ оп Стстпабап апб Техтф;. Розз. с>1 

ОЫо, 1псНапа, е!с.», стр. 42—43.
1917. Р1ау]а1па. В ее <3 «ТЬе ОгЬоу. ап<1 511. ВгасЬ. о! 1Ье СНгу. В1з1г.», стр. 866. 
поп 1929. Рарпездита. ВапсгоЙ «Зоте Ы|еху (Зеп. апб 5рес1ез о! 51горЬ. 1гот 

1Ье Ырр. ОгЬоу. о! ЗЬгорзЫге».
1929 ? Щаеппа. В а п с г о 11 — 1Ы<4., стр. 43.
1929 ? Нейз^оетта. ВапсгоЙ — ЗЬМ., стр. 56.
поп 1936. ВеккегеНа. В е е <1 Рак 1пс1., новая серия, т. 21, ч. 3, стр. 38.
1942. Рарпездита. 5 а 1 т о п Ооигп. Рак, т. 16, № 5, стр. 570.

Генотип — Рарпездита 1геп1опепз1з (Сопгаф = 81горкотепа 
аИегпа1а С о п г а 6 в работе Эммонса, 1842 (гомоним ОНЫз аИетаШ 
ЗоАУегЬу, 1839) = Ьер1аепа 1геп1опепз1з С о п г а <1 в работе На11, 1847, 
нижний трентон штата Нью-Йорк Северной Америки.

Раковина вогнуто-выпуклая. Поверхность покрыта радиальными 
струйками различного размера, пересеченными очень тонкими концен
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трическими струйками. Замочный край без зубчиков, прямой, длинный. 
Мускульное поле брюшной створки ограничено нерезко, обыкновенно не 
переходит за У2 длины створки; форма его изменяется от веерообраз
ной или полукруглой до удлиненной и шестиугольной. Замочный отро
сток двухлопастной, между лопастями имеется маленький септообразный 
отросток. Брахиофоры короткие и узкие, расположены на задней стороне 
пары изогнутых ребер, образованных отложением дополнительного рако
винного вещества. Срединная септа развита хорошо, она протягивается 
от нототириальной платформы вперед приблизительно на 5—8 мм. 
Отпечатки аддукторов у примитивных представителей рода неразличимы; 
у более высоко организованных — отпечатки задних аддукторов отде
лены от передних широкими низкими валиками или септами, прости
рающимися вперед на то же расстояние, как срединная септа. У неко
торых видов срединная септа протягивается несколько дальше (но 
в менее ясной форме) и развита вторая пара боковых септ, разделяющих 
отпечатки аддукторов. Последние начинаются от передних концов пер
вой пары и несколько отодвинуты к срединной линии. За пределами 
мускульного поля на обеих створках наблюдаются радиальные ряды 
бугорков (ложные поры) и иногда васкулярные впечатления.

1{а\тездита роЦепзьз зр. поу.

Табл. IV, фиг. 76, ,77

Гол о тип — фиг. 76; левый берег р. Плюссы у д. Б. Поля, нев
ские + кегельские слои.

Диагноз. Раковина крупная, слабо вогнуто-выпуклая полуоваль
ного или почти округлого очертания. Поверхность украшена радиаль
ными струйками двух порядков, среди которых в срединном секторе 
брюшной створки отчетливо выделяются одно-два ребрышка.

Описание. Очертание имеющихся экземпляров колеблется от 
полуовального до почти округлого, с наибольшей шириной раковины 
в ее середине или вблизи замочного края. В молодых стадиях развития, 
судя по линиям нарастания, очертание было полуовальное и наиболь
шая ширина раковины соответствовала замочному краю. Выпуклость 
брюшной створки очень слабая, наиболее заметная в примакушечной 
части. Макушка маленькая, невыдающаяся. Ареа полностью ни на 
одном из имеющихся экземпляров не видна, но высота ее не меньше 
1,5 мм; поверхность ареа невогнутая, лежит почти в плоскости смыкания 
створок. Спинная створка очень слабо вогнутая, наиболее заметная 
вогнутость наблюдается в примакушечной области.

Поверхность брюшной створки покрыта струйками двух порядков. 
Наиболее заметное различие между последними наблюдается в средин
ном секторе створки, где струйки первого порядка наиболее утолщены, 
по бокам створки это различие менее заметно, а близ замочного края все 
струйки одинаковы между собой. Распределение струек первого порядка 
неправильное. Увеличение количества струек происходит, повидимому, 
главным образом посредством вклинивания более новых, но иногда по
средством отщепления последних от струек первого порядка.

В середине створки среди струек резко выделяются одно-два реб
рышка (точнее, сильно утолщенные струйки). Одно из них является 
постоянным, прослеживается от самой макушки и выражено достаточно 
резко. В задней четверти створки это ребрышко расположено точно в ее 
середине, но на остальном своем протяжении несколько отклонено 
вправо. Второе ребрышко выражено менее резко и не всегда. Например, 
на экземпляре, изображенном на фиг. 77, развито лишь одно срединное 
ребрышко, которое довольно отчетливо наблюдается в задней половине 
створки. Отсутствие его в передней части створки, повидимому, обуслов
лено патологическими причинами в развитии организма: в середине
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створки наблюдается резкая ломаная ступенчатообразная линия роста, 
нарушающая правильное продолжение струек (непосредственно впереди 
нее струйки более тонкие и искривленные). На левой стороне створки 
эта линия выражена очень слабо, не ступенчатообразно, а на правой — 
совсем не выражена и струйки непрерывно и правильно продолжаются 
до лобного края. Поверхность спинной створки, насколько можно заклю
чить на основании одного неполного экземпляра, покрыта струйками 
только одного порядка. Вся поверхность струек и срединных ребрышек 
украшена очень тонкими поперечными струйками.

Внутреннее строение у данного вида наблюдать не удалось.
Разме р ы

1 2 3 4 5

Длина 2,87 2,94 3,00 3,24 3,60
Ширина 3,05 3,00 2,96 3,30 4,60

Сравнение. Данная форма наиболее сходна с Ра\1пездита 
1геп1опепз1з (С о п г.) из нижней части трентона Северной Америки, 
отличаясь, однако, от нее значительно более крупным размером рако
вины и большей вытянутостью последней в длину. Большое сходство 
описанная форма обнаруживает также с Щаеппа ]опез1, К. ШегтесИа, 
К- Не^гоепи (ВапсгоВ, 1929, табл. I, фиг. 1—9, ЬопдуПИап), отличаясь 
от них гораздо большим размером и более сильными срединными реб
рышками. К сожалению, точное сравнение ее с этими видами произвести 
невозможно, так как последние установлены Банкрофтом на ядрах и раз
личия между ними отмечаются им лишь в признаках внутреннего строе
ния (длина, форма, степень расхождения зубных пластин). Необходимо 
при этом заметить, что существование рода К]'аег1па в настоящее время 
поставлено под сомнение, поскольку характерная особенность его — 
полушестиугольная форма мускульного поля, — согласно исследованиям 
Э. Салмон, наблюдается у целого ряда видов РарпездиЬпа. По мнению 
указанного автора, если и потребуется в будущем подобных представи
телей отделить от Яа]ЬпездиЬш з. зМс1о, то и тогда они не могут носить 
названия К]'аег1па, а должны по праву приоритета быть названы 
Р1ау\аЬгш (последний установлен Ридом в 1917 г. на основании формы, 
имеющей полушестиугольное мускульное поле —• Яа\1пезди1па йеИоьйеа 
С о п г., род Щаегта установлен Банкрофтом в 1929 г.).

Очень сходна также рассматриваемая форма с Ра\1пездШпа 
НайекикИса (НоИебаЫ, 1916, табл. I, фиг. 14; горизонт 4с Норвегии), 
отличаясь от нее лишь крупным размером и резко выраженными средин
ными ребрышками. У Ра^ьпездыта НаДеШпсНоа вся поверхность раковины 
покрыта лишь струйками двух порядков.

Местонахождение. Левый берег р. Плюссы у д. Б. Поля 
(8 экз.) — невские ф- кегельские слои.

Род Ор1кта 8 а 1 ш о п, 1942 
3(горкотепа (рагз), Ьер1аепа (рагз) различных авторов

1892. Рарпездита (рагз). Н а 11 & С 1 а г к е «Рак N. У.», т. VIII, ч. 1, стр. 281.
1893. Рарпездита (рагз). Д\МпсЬе11 & ЗсЬисЬег! Мтпезсйа Оеок апс1 Ыа1. 

НЫогу Зигхеу Рта1 Керк, т. 3, ч. 1.
1930. Рарпездита. О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. бег ез11. огбох. Кикг.-5Ше», стр. 181 —199. 
1935. Рарпездита (рагз). О к и 1 И с Ь Сапаск ПеЫ №1иг. т. I, 49:
1942. ОрЫпа. 5 а 1 ш о п Лоигп. Рак, т. 16, № 5, стр. 589.

Генотип — Орькта зерШа, 5а1топ (см. синонимику), стр. 591, 
табл. 87, фиг. 1—4, формация ГеЬапоп, штат Теннесси в Северной 
Америке.
4 Т. Н. Алихова 49



Раковина вогнуто-выпуклая. Поверхность покрыта радиальными 
струйками различного размера. Концентрические струйки очень тонкие, 
видимые только на очень хорошо сохранившихся экземплярах. Замочный 
край без зубчиков. Строение вещества раковины ложнопористое; ложные 
поры очень мелкие (видны лишь при помощи лупы или под микроско
пом) и расположены без определенного порядка, близко друг к другу.

Мускульное поле брюшной створки большое, обыкновенно прости
рается до Уг или на 2/3 длины раковины. Отпечатки дидукторов мелкие, 
не всегда хорошо обозначены; форма их от округлой до широко-оваль
ной. Отпечатки аддукторов — в виде довольно широкого утолщения. 
Висцеральное поле брюшной створки отделено от остальной ее части 
низкой складкой, наиболее хорошо развитой в задней части раковины. 
Замочный отросток мощный, состоит из двух треугольных ветвей. Бра- 
хиоформы маленькие, расположены на задней стороне пары изогнутых 
ребер, образованных отложением дополнительного раковинного вещества. 
Срединная септа развита хорошо. У основания замочного отростка она 
имеет вид низкого широкого валика, но по мере продолжения вперед 
становится более узкой и более резкой. Кроме срединной септы, имеется 
две пары боковых септ; задняя пара делит задние аддукторы на две 
более или менее неравные части, передняя пара почти параллельна 
срединной септе и отмечает боковые края передних аддукторов. Висце
ральное поле спинной створки ограничено складкой, которая нередко 
пересечена отпечатками васкулярной системы.

ОрШпа с1огза1а (В е к к е г)
Табл. IV, фиг. 61—63

1921. Ра^^пез^и^па йогзаЫ. Веккег «ТЬе Киск. 51а^е о! 1Ье Огйоу. Носкз. о! ЫЕ 
Езк», стр. 73, табл. III, фиг. 9—13, табл. V, фиг. 4—8.

1930. На^пезрита йогз&а. О р I к «ВгасЬ. Рго1г. йег ез11. огйоу. Кикг.-51и!е», стр. 183, 
табл. XIV, фиг. 154—159, табл. XXI, фиг. 261; фиг. 22 в тексте.

1942. ОрШпа когза{а. 5 а 1 ш о п «МоЬауййап НаI^пе5^и^пае», стр. 592, табл. 86, 
фиг. 39—44.

Голотип— Веккег, 1921, табл. III, фиг. 9 (изображено внутреннее 
строение спинной створки; это же изображение имеется в работе Ор1к, 
1930, табл. XIV, фиг. 154), кукерские слои Эстонии. Хранится в универ
ситете г. Тарту.

Диагноз. Раковина маленькая, полуовального, почти округлого 
или округленно-трапецоидального очертания. Брюшная створка полу- 
шаровидно-вздутая. Септы спинной створки массивные; складка, ограни
чивающая диск, очень резкая. Поперечная складка на внутренней 
поверхности брюшной створки отчетливая.

Описание. Очертание раковины со стороны брюшной створки 
почти округлое, со стороны спинной створки — очертание краев створки — 
округленно-трапецоидальное или почти полуовальное. Брюшная створка 
неправильно-полушаровидная, с очень крутым задним склоном (к замоч
ному краю), несколько менее крутыми боковыми и сравнительно поло
гим передним. Таким образом, в примакушечной части створки примерно 
на протяжении Уз длины наблюдается подобие диска; поверхность по
следнего слегка выпуклая, границы неотчетливые: очень постепенно пере
ходит в отогнутую переднюю часть створки (кайму). Спинная створка 
сильно', но неравномерно вогнутая; наибольшая вогнутость наблюдается 
в начале ее передней половины.

Ареа брюшной створки скобкообразная, невогнутая, высотой 0,5 мм; 
дельтириум закрыт частично дельтидиумом. Ареа спинной створки линей
ная, в два раза ниже таковой брюшной створки, хилидиум выпуклый 
с отчетливой выемкой в середине.

Скульптура сохранилась лишь на небольших участках единичных 
экземпляров. Она состоит из радиальных струек двух порядков (главных
50



и вторичных) и очень тонких поперечных. Число главных струек близ 
макушки шесть-семь, в месте наибольшей выпуклости брюшной створки 
(на «перегибе») —около 15, на лобном крае около 30. Увеличение их 
происходит за счет утолщения вторичных струек. Количество последних 
между главными на указанных трех участках створки подсчитать не 
удалось, но оно уменьшается по мере приближения к лобному краю. 
Поперечные струйки распределены равномерно по всей поверхности 
раковины, создавая при пересечении с радиальными струйками тонкий 
сетчатый рисунок, который особенно хорошо виден у лобного края. 
Линии нарастания часто выражены очень отчетливо, и тогда они резко 
нарушают правильное продолжение струек.

Внутреннее строение брюшной створки на имеющемся материале 
наблюдалось лишь частично. На дне примакушечной полости располо
жены маленькие месяцевидные утолщенные отпечатки аддукторов, раз
деленные расширением срединной септы. Отпечатки дидукторов боль
шие, веерообразные, неотчетливо ограниченные, покрытые радиальными 
валиками. Срединная септа развита очень хорошо; впереди расширения, 
разделяющего впечатления аддукторов, параллельно септе (совсем 
близко к ней) протягиваются два очень тонких валика.

Внутреннее строение спинной створки изображено на табл. IV, 
фиг. 63. Ветви замочного отростка сравнительно большие, несколько 
расходящиеся и сильно наклоненные назад. Срединная септа, начинаю
щаяся у основания замочного отростка, развита очень хорошо. Отпе
чатки задних аддукторов большие, веерообразные, отчетливо ограничен
ные (край их зубчатый, несколько приподнятый), разделенные плавни
кообразными диагональными септами. Отпечатки передних аддукторов 
узкие и длинные; от отпечатков задних аддукторов они отделены попе
речным утолщением, а сбоку ограничены высокими параллельными 
септами. От ребер, образованных отложением дополнительного раковин
ного вещества, отходит складка резко ограничивающая диск. Отпечатки 
сосудов хорошо развиты, они пересекают складки и покрывают перед
нюю отогнутую часть створки (кайму).

Размеры
1 2 3

Длина 1,00 1,05 1,13
Ширина 1,10 1,10 1,20
Выпуклость брюшной

створки 0,63 0,67 0,80

Сравнение. Наибольшее сходство данный вид обнаруживает 
с ОрШпа ттпезо1епз1з (XV 1 п с Ь е 11), которая встречается в верхней 
части блюк-ривер и в основании трентена Северной Америки. Последняя, 
однако, имеет больший размер и резко отличный боковой профиль: 
брюшная створка отчетливо коленчато-изогнутая, с длинным прямым 
передним склоном. Септы спинной створки значительно менее высокие.

Распространение. ОрШпа с1огза(а по данным эстонских геоло
гов, в Эстонии встречается от верхов эхиносферитовых слоев до невских, 
наиболее часто в кукерских слоях. В Ленинградской области эта форма 
встречена только в кукерских слоях.

Местонахождение. Разъезд Керстово, (14 экз.), Веймарн 
(10 экз.) —кукерские слои.

ОрШпа уаг. аззаОгШ уаг. поу.
Табл. IV, фиг. 64

Голотип — изображенный экземпляр; Гдовское месторождение 
горючих сланцев, низы губковых слоев.
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Диагноз. Раковина среднего размера, округленно-трапецоидаль- 
ного очертания. Брюшная створка полушаровидная, около замочных 
углов несколько вздутая.

Описание. Несмотря на то что ни у одного из имеющихся экзем
пляров края полностью не сохранились, очертание последних опреде
ленно представляется округленно-трапецоидальным, с меньшим основа
нием у замочного края. Наибольшая ширина приурочена к середине 
раковины. Замочные углы слегка притупленные. Брюшная створка очень 
сильно, но неравномерно выпуклая, с крутым задним склоном, несколько 
менее крутыми боковыми и сравнительно пологим передним. Около за
мочных углов створка вздута. Спинная створка сильно вогнутая, но точно 
характер вогнутости ее на данном материале наблюдать не удалось. 
Около замочных углов в ней наблюдаются отчетливые углубления, соот
ветствующие вздутости в этих местах брюшной створки. Макушка брюш
ной створки невыдающаяся; у некоторых экземпляров на ней виден про
дольный, очень мелкий и короткий желобок (может быть, последний 
случайного происхождения). Макушка спинной створки незаметная, 
с узким, коротким, видимым под лупой возвышением, как бы соответст
вующим желобку макушки брюшной створки.

Обе ареа линейные, невогнутые; ареа брюшной створки высотой при
мерно 0,5 мм, расположена в плоскости, почти перпендикулярной смыч
ной плоскости раковины; ареа спинной створки в два раза ниже брюш
ной. Хилидиум очень плоский, границы его неразличимы. Относительно 
дельтидиума точных данных нет: у большинства экземпляров эта часть 
ареа сломана, у одного экземпляра дельтириум открытый, у другого 
ареа брюшной створки против хилидиума отчетливо вырезанная и слегка 
вогнутая.

Скульптура (наблюдалась только на брюшной створке) состоит из 
главных и вторичных струек, пересеченных очень тонкими поперечными 
струйками. Близ макушки главных струек насчитывается около 10, на 
расстоянии 8 мм от макушки — 22—25, на расстоянии около 12 мм от 
макушки 35—40, у лобного края подсчитать их не было возможности 
из-за плохой сохранности. Число вторичных струек между двумя глав
ными в 8 мм от макушки (в примакушечной области они почти совер
шенно стерты) неодинаковое: восемь-десять, три-пять и редко одна-две; 
к лобному краю створки оно уменьшается. Близ лобного края как 
радиальные, так и поперечные струйки очень неправильные. Линии нара
стания иногда выражены очень отчетливо.

Внутреннее строение брюшной створки данной формы почти совер
шенно сходно с таковым ОрькШа с1ог8а{а, отличаясь только меньшим рас
ширением срединной септы, разделяющей отпечатки аддукторов, большей 
высотой ее в передней части последнего, менее отчетливыми боковыми 
валиками, расположенными параллельно септе, и очень слабым, едва 
намечающимся развитием поперечной складки вдоль боковых и лобного 
краев створки (резко выражена она только у замочных углов). У голо- 
типа, в отличие от имеющихся в коллекции других менее хорошо сохра
нившихся створок, на гребешке срединной септы примерно в середине ее 
расширения виден отчетливый очень узкий желобок, постепенно исче
зающий к переднему концу септы; боковые валики здесь совершенно 
незаметны. Отпечатки дидукторов большие, неотчетливо ограниченные, 
покрытые тонкими радиальными валиками (в задней части створки они 
несколько более толстые). Внутреннее строение спинной створки данной 
формы не наблюдалось.

Видимые размеры

1 2

Длина 1,45 1,50
Ширина 1,75 1,70
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Сравнение. По характеру выпуклости брюшной створки описан
ная форма чрезвычайно напоминает Орькта РогзаЬа, однако отличается 
от нее гораздо большим размером, резкой вздутостью брюшной створки 
около замочных углов (на спинной створке на соответствующих местах 
наблюдаются углубления) и некоторыми деталями внутреннего строе
ния (см. выше). Более молодые экземпляры данной формы, судя по 
линиям нарастания ее, также резко отличны от Ор. йогзаЛа: они сильно 
вытянуты в ширину и имеют обособленные замочные углы.

Признаки сходства и различия между Ор. с1огза(а уаг. аззаШт *и 
Ор. апЦапа приведены в разделе сравнения последней (стр. 57).

Некоторое сходство с Ор. с1огза1а уаг. аззаНгьш имеет Ясртездшпа 
ИпЬгех, изображенная в работе Хольтедаля (1916, табл. I, фиг. 10; гори
зонт 4Ь Норвегии). Но выпуклость брюшной створки у этой формы, 
в отличие от Ор. (1огза1а уаг. аззаШт, гораздо меньшая и равномерная.

Местонахождение. Р. Пустомержа (3 экз.), Гдовское место
рождение (6 экз.) — губковые слои.

ОрЬкта Ьеккегь (О р 1 к)
Табл. IV, фиг. 65

1921. Рарпез^и^па 1тЬгех В е к к е г. «ТЬе Киск. 51д§е оГ Ше Огс1оу. Носка о[ ЫЕ 
ЕаЁ», табл. III, фиг. 1, (поп П^з. 2—4).

1930. Нарпездита Ьеккеги О р 1 к «ВгасЬ. Рго1г. Фег ез11. огбоу. Кикг.-51и1е», стр. 190, 
табл. XIV, фиг. 166, табл. XV, фиг. 167—169.

Голотип — 1пез дата шЬгех, В е к к е г, 1921, табл. III, фиг. 1 
(изображено внутреннее строение спинной створки; то же у Ор1к, 1930, 
табл. XIV, фиг. 166); кукерские слои Эстонии. Хранится в университете 
г. Тарту.

Диагноз. Раковина маленькая, широко-полуовальная, в задней 
половине уплощенная. Поперечная складка на внутренней поверхности 
брюшной створки отчетливо развита только около замочных углов, далее 
едва намечается. В спинной створке боковые септы более удалены друг 
от друга, чем у Орькьпа йогзаЬа.

Описание. Раковина несколько более вытянутая в ширину, чем 
в длину, полуовального или близкого к овальному очертания. Наиболь
шая ширина ее приурочена к середине. Замочные углы округленные. 
Выпуклость брюшной створки незначительная, но неравномерная: задний 
склон створки очень пологий и почти совершенно плоский, передний — 
довольно сильно выпуклый и более крутой; наибольшая выпуклость при
урочена к середине створки. У молодых экземпляров выпуклость брюш
ной створки слабая, наибольшая близ лобного края.

Спинная створка у взрослых экземпляров наиболее сильно вогнута 
в передней трети. Макушка брюшной створки очень маленькая, едва 
различимая; ареа невогнутая, очень низкая, почти линейная; дельтидиум 
рудиментарный. Макушка спинной створки незначительная, ареа линей
ная, хилидиум с отчетливой выемкой в середине. Поверхность раковины 
покрыта радиальными главными и вторичными и очень тонкими, види
мыми только под лупой, поперечными струйками. Количество главных 
струек в 3 мм от макушки около девяти, вторичных между двумя глав
ными шесть-восемь. На расстоянии 7 мм от макушки главных струек 
около 20, вторичных в промежутках между ними — четыре-восемь 
(очень редко две-три). Близ лобного края створки главных струек насчи
тывается 35, причем распределены они здесь менее правильно: иногда 
расположены рядом друг с другом, местами прерываются.

Внутреннее строение брюшной створки представляется в следующем 
виде. Зубы едва различимые. Мускульные впечатления по форме и раз
мерам аналогичны таковым Орькта (1огза1а, однако расширения средин
ной септы, разделяющей аддукторы, здесь почти не наблюдается. Сре
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динная септа развита слабо, боковые септы (валики) тонкие, но резкие. 
Начинающаяся близ зубов поперечная складка отчетливо выражена 
только около замочных углов, далее она лишь очень слабо намечается.

Внутреннее строение спинной створки на имеющемся материале не 
наблюдалось.

Размеры

1 2
Длина 1,17 1,05
Ширина
Выпуклость брюшной

1,44 1,20

створки 0,60 0,50

Общие замечания. Данные экземпляры отличаются от некото
рых эстонских Орькта Ьеккеп меньшим количеством главных струек и 
отчетливым различием между ними и вторичными струйками на всем их 
протяжении (от макушки до переднего края створки).

Сравнение. По внешнему виду данная форма отличается от 
встречающейся в одном с ней горизонте Ор1кта йогзсйа несколько более 
крупным размером, большей вытянутостью в ширину и боковым профи
лем раковины: задний склон брюшной створки у нее пологий и плоский, 
у Ор. йогза1а крутой и выпуклый, вогнутость спинной створки гораздо 
меньше, чем у Ор. йогза1а, и наибольшая лежит в ее передней четверти 
(у Ор. йогза1а в середине створки). Внутреннее строение у описывае
мой формы более слабо выражено, чем у Ор. сЬогза(а: в брюшной 
створке утолщение срединной септы едва намечается, и поперечная 
складка в середине ее почти совершенно отсутствует; септы спинной 
створки тоньше, чем у Ор. йогзсйа, и боковые из них несколько более 
удалены от срединной.

Чрезвычайное сходство с внутренним строением спинной створки 
Ор. Ьеккеп имеет Яа^пезрита ИпЬгех, из самых низов горизонта 4Ь 
Норвегии -(НоИебаЫ, 1916, табл. I, фиг. 8). К сожалению, точное сравне
ние его с таковым Ор. Ьекк&п (Ор1к, 1930, табл. XV, фиг. 167) на осно
вании одних изображений произвести очень трудно, но следует заметить, 
что- у створки норвежского экземпляра, как будто, отсутствует складка, 
ограничивающая диск. Наружный облик норвежской формы неизвестен.

Распространение. Орькта Ьеккеп в Эстонии встречается, по 
данным эстонских геологов, в верхах кукерских слоев и в итферских 
слоях. В Ленинградской области она встречена только- в кукерских слоях.

Местонахождение. Разъезд Керстово- (,5 экз.), Веймарн 
(4 экз.) — кукерские -слои.

Ор1кта \аегеепзЬз (В е к к е г)
Табл. IV, фиг. 66

1921. Ра}^пе5^и^па ]аепепз1з. Векк-ег. «ТЬе Диск. 51а §е о! 1Ье Огбоу. Роскз о! ХЕ 
Езк», стр. 75, табл. I, фиг. 23, табл. III, фиг. 6—7, 5 ?, 8 ?.

1930. карпездшпа ]'сСегоеп81з. О р I к. «ВгасЬ. Рго1г. Фет -езИ. огФоу. Кикг.-51и1е», 
стр. 192, табл. XV, фиг. 171—173.

Голотип — Веккег, 1921, табл. III, фиг. 6 (изображено внутрен
нее строение спинной створки; это же изображение имеется у Ор1к, 
1930, табл. XV, фиг. 171); кукерские слои Эстонии. Хранится в универ
ситете г. Тарту.

Диагноз. Раковина маленькая, полуовальная. Выпуклость брюш
ной и вогнутость спинной створок умеренные, наибольшие близ лобного 
края. Отверстие для ножки расположено на хоботкообразно оттянутой 
трубочке. Септы спинной створки тонкие, главные сосуды сильно расхо
дящиеся.

Описание. Очертание раковины широко-полуовальное. Наиболь
шая ширина у молодых экземпляров совпадет с замочным краем, у более
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взрослых она расположена близ середины раковины. Замочные углы 
прямые. Брюшная створка неравномерно, но умеренно выпуклая; наи
большая выпуклость наблюдается в ее передней трети. Спинная створка 
вогнута соответственно выпуклости брюшной створки, наиболее сильно 
на расстоянии 74 длины от лобного края. На макушке брюшной створки 
виден низкий, трубкообразный вырост с отверстием для ножки.

Ареа брюшной створки невогнутая, треугольная, очень низкая; дель 
тидиум рудиментарный. Ареа спинной створки линейная, в два раза 
ниже брюшной; хилидиум выпуклый с едва заметной выемкой в сере
дине.

Поверхность раковины близ самой макушки (в 1,5 мм от нее) по
крыта поперечными очень тонкими морщинками. Далее наряду е послед
ними наблюдаются слабые радиальные струйки, а в 3 мм от макушки 
насчитывается уже 10 отчетливых главных струек, с шестью-девятью вто
ричными между каждой их парой (на 1 мм поверхности раковины при
ходится около девяти вторичных струек). На расстоянии 7,5 мм от ма
кушки главных струек насчитывается 18, вторичных между ними пять- 
восемь. На спинной створке главные струйки не выражены. Радиаль
ные струйки, как и у предыдущих видов ОрьЫпа, пересечены отчетли
выми очень тонкими поперечными струйками. На протяжении примерно 
6 мм от макушки (в области диска), кроме указанной скульптуры, на 
обеих створках наблюдается несколько неотчетливых поперечных -скла
дочек.

Размеры

1 2

Длина 0,75 0,80
Ширина
Выпуклость брюшной

0,88 1,00

створки 0,24 0,35

Общие замечания. Принадлежность экземпляров, изображен
ных Беккером (1921) на табл. III, фиг. 5 и 8, к ОрьЫпа ]аегаепзьз вызы
вает некоторое сомнение: фиг. 5 показывает на внутренней поверхности 
брюшной створки сильно развитую срединную септу, совершенно неот
личимую от таковой брюшной створки Ор. с1огза1а; экземпляр, соответ
ствующий фиг. 8, несколько большего, чем известно для Ор. ]'аегоепзьз, 
размера.

Сравнение. Данная форма обнаруживает большое сходство с мо
лодыми экземплярами ОрьЫпа с1огза1а. К сожалению, недостаточность 
данных о (последних (представление о них создается только по линиям 
нарастания) не позволяет детально сравнить их с Ор. ]аегаепзьз и убе
диться, являются ли некоторые особенности: хоботкообразный вырост 
с отверстием для ножки, мелкая морщинистость около макушки и дру
гие — присущими исключительно Ор. ]аегаеп8ьз, или иногда встречаются 
у молодых экземпляров всех описанных выше ОрьЫпа (по указанию 
Эпика, хоботкообразный вырост наблюдается также у некоторых экзем
пляров Ор. (ХогзаЫу).

Самостоятельность существования Ор. ]аегиепзьз, по мнению Эпика, 
главным образом определяется ее малым размером и более сильно рас
ходящимися главными сосудами спинной створки.

По характеру выпуклости брюшной и вогнутости спинной створок 
описанная форма очень приближается к Ор. Ьеккегь (см. выше), отли
чаясь от нее однако меньшим размером.

Распространение. По данным эстонских геологов, ОрьЫпа 1сьег- 
аепзьз встречается в Эстонии в кукерских и низах итферских слоев. 
В Ленинградской области эта форма найдена только в кукерских слоях.

Местонахождение. Веймарн (4 экз.)—кукерские слои.
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Ор1кта апЦапа (О р 1 к)
Табл. IV, фиг. 67, 68

1930. Яа]тездита апЦапа. О р I к «ВгасЬ. Ргоб. бег ез!1. огбоу. Кикг.-51и1е», стр. 197, 
табл. XV, фиг. 179, 180.

. Гол о тип — Ор1к 1930, стр. 197, табл. XV, фиг. 180; происходит, по 
данным эстонских геологов, из иевских слоев Эстонии. Хранится в гео
логическом музее университета в г. Тарту.

Диагно-з. Ра конин а маленькая, полуовальная. Брюшная створка 
около замочных углов слегка вздутая; ареа ее высокая. Хилиднум боль
шой. Ребра, образованные отложением дополнительного раковинного 
вещества, обособлены от складки, ограничивающей диск. Септы спинной 
створки низкие и округленные. Боковые септы сзади сливаются с грани
цей мускульного поля, передние доходят почти до поперечной складки.

Описание. Очертание раковины полуовальное. Наибольшая ши
рина совпадает с замочным краем. Замочные углы почти прямые, у более 
молодых экземпляров заостренные и едва оттянутые. Брюшная створка 
умеренно выпуклая, в задней трети очень слабо уплощенная; около за
мочных углов в диагональном направлении от последних к срединной 
линии она несколько вздута. Между этими «вздутиями» и макушкой 
иногда довольно отчетливо наблюдается две-три поперечных складочки, 
продолжение которых в середине створки едва намечается. Возможно1, 
«вздутия» представляют собой также начало складки наиболее резко, 
но ограниченно выраженной (в середине створки отсутствует). При 
взгляде на раковину со стороны спинной створки «вздутия» брюшной 
створки немного выдаются над ареа. Спинная створка наиболее сильно 
вогнута в середине; около замочных углов в ней наблюдаются отчетли
вые маленькие углубления, соответствующие «вздутиям» брюшной 
створки. ,

Макушка брюшной створки едва различимая, макушка спинной 
створки совершенно незаметная. Обе ареа невогнутые, почти прямоуголь
ные (слегка расширенные в середине), примерно одинаковой высоты: 
ареа брюшной створки около 1,5 мм, ареа спинной створки 1 мм (иногда 
высота их совсем одинаковая); ареа брюшной створки расположена 
почти точно в смычной плоскости раковины, ареа спинной наклонена 
к ней под слегка тупым углом. Дельтидиум развит частично, хидидиум 
очень большой.

Скульптура раковины состоит из радиальных главных и вторичных 
и очень тонких поперечных струек. У некоторых экземпляров, как уже 
было отмечено, кроме .последних в примакушечной части намечается 
две-три поперечных складочки. В 3 мм от мд-кушки насчитывается около 
12 главных струек и три-четыре, несколько реже пять, вторичных между 
каждой их парой; в 7 мм от макушки около 20 главных струек и три- 
четыре, сравнительно редко две и пять-шесть, вторичных между ними; 
на лобном крае количество главных струек около 25, вторичных две- 
пять. Линии нарастания в передней половине раковины выражены очень 
резко.

Внутреннее строение наблюдалось только брюшной створки. Зубы 
очень маленькие. Зубные пластины короткие, но довольно хорошо1 разви
тые. Мускульное поле сравнительно небольшое, почти треугольной формы, 
по краям слегка приподнятое. Отпечатки аддукторов неразличимы. 
Отпечатки дидукторов удлиненные; по- бокам расположены отпечатки 
аджусторов, ограниченные очень тонкими, но отчетливыми валиками. 
Срединная септа в пределах мускульного поля имеет значительное, но 
низкое и плоское расширение; впереди него она узкая, низкая и окру
гленная. Боковые септы, начинающиеся от переднего конца расширения 
срединной септы, развиты довольно отчетливо и по ширине и высоте 
почти равны срединной септе. От замочного края вдоль боковых краев
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на незначительном протяжении наблюдается по одному валику. Между 
последними и зубными пластинами видны маленькие желвакообразные
утолщения.

Размеры

1 2

Длина 1,10 0,98
Ширина 1,28 1,24
Выпуклость 0,50 0,50

Общие замечания. Данные экземпляры отличаются от экзем
пляров, описанных и изображенных в работе, указанной в синонимике, 
несколько меньшей длиной раковины, слабой уплощенностью ее в зад
ней трети и несколько менее высокой аре а брюшной створки. Но первое 
отличие, невидимому, исключительно объясняется более молодым воз
растом имеющихся экземпляров. Нет также уверенности в действитель
ном существовании и других двух отличий. По- указанию автора вида, 
выпуклость брюшной створки ОрЬкьпа аШ]'апа равномерная, но на изо
бражении ее бокового профиля (фиг. 180) в задней половине намечается 
некоторая уплощенно-сть. Относительно высоты аре а брюшной и спинной 
створок точных данных нет, поэтому невозможно убедиться в отличии 
ее от таковой рассматриваемых экземпляров.

Сравнение. Данная форма наибольшую близость обнаруживает 
с Ор1кта &огза1а уаг. аззаШщ (стр. 51), брюшная створка которой 
около замочных углов также несколько вздута. Однако от последней 
она довольно резко отличается боковым профилем брюшной створки, 
иным характером вздутости ее около замочных углов, высокой ареа 
обеих створок, положением ареа брюшной створки (в смычной пло
скости раковины), большим хилидиумом, гораздо меньшим размером 
и чертами внутреннего строения (сравнивались брюшные створки, строе
ние спинной створки Ор. с1огза1а уаг. аззаШт в настоящее время неиз
вестно) .

В литературе других морфологически сходных с Ор. апЦапа форм 
нет.

Распространение. ОрЬкта апцапа, по данным эстонских гео
логов, встречается в Эстонии очень редко в верхах итферских, чаще 
в невских слоях. В Ленинградской области она обнаружена только в ит
ферских слоях.

Местонахождение. 4,5 км к югу от д. Дятлицы (7 экз.), 1 км 
к востоку от южного- конца д. Клясиной (3 экз.) — итферски-е -слои.

Ор1кта (?) зиЬаеди1с1та зр. поу.
Табл. IV, фиг. 72, 73

Голотип — фиг. 73; р. Плюсса, везенбергские -слои.
Диагноз. Раковина крупная, близ середины коленчатообразно 

согнутая. Задний склон брюшной створки пологий. Ареа брюшной 
створки высокая, невогнутая, спинной—очень низкая. Дельтидиум хорошо 
развит. Хилидиум большой, почти совершенно невыемчатый.

Описание. Очертание раковины полуовальное. Наибольшая ши
рина ее, совпадая с замочным краем, остается постоянной почти до сере
дины раковины. Замочные углы у взрослых экземпляров прямые, у более 
молодых — слегка заостренные. Брюшная створка сильно выпуклая, 
с пологими и почти совсем одинаковыми задним и передним склонами. 
Вдоль срединной линии, начиная от коленчатообразного- перегиба, она 
слегка согнута. Вогнутость спинной створки у взрослых экземпляров 
наблюдать не удалось. Макушка брюшной створки очень маленькая, 
почти совершенно неразличимая, -просверленная видимым под лупой
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круглым отверстием. Макушка спинной створки незаметная. Ареа брюш
ной створки высокая — 2—2,5 мм, невогнутая, треугольная; дельтидиум 
развит очень хорошо; довольно широкий и выпуклый. Ареа спинной 
створки очень низкая (0,5 мм), также треугольная; хилидиум большой, 
выпуклый с едва заметной выемкой в середине.

Поверхность раковины покрыта радиальными струйками, которые 
в примакушечной части все одинаковые, тонкие, но на расстоянии при
мерно 11 мм от макушки (в срединном секторе возможно несколько 
ближе к последней) они уже двоякого рода: наряду с тонкими здесь 
наблюдаются немного утолщенные. В 11 мм от макушки утолщенных 
струек насчитывается около 15, но к лобному краю число их увеличи
вается. Число тонких струек между парой более толстых непостоянное, 
наиболее часто три-пять; на 1 мм их насчитывается на расстоянии 5 мм 
от макушки три-четыре, в 11 мм от макушки три. На спинной створке 
утолщенные струйки выражены слабо, довольно редко и неправильно. 
Поверхность радиальных струек покрыта очень тонкими поперечными 
струйками. На обеих створках между макушкой и замочными углами 
намечаются очень слабые волнистые складочки.

Ра з м е р ы

1 2 3

Длина 2,28 2,30 1,70
Ширина 2,40 2,50 2,25
Выпуклость 0,95 0,95 0,65

Строение вещества раковины ложнопористое. Поры многочисленные, 
мелкие и расположены в беспорядке. Этот признак считается характер
ным для рода Орькта. Однако, поскольку внутреннее строение рассма
триваемых экземпляров неизвестно, они отнесены к указанному роду со 
знаком вопроса.

Сравнение. С данной формой наибольшее сходство обнаруживает 
Яа\ьпе$ди1па йеИоШеа, изображенная у Давидсона (1871, табл. ХЫ1, 
фиг. 1; кар а док Англии). Последняя имеет такой же боковой профиль 
р а конины и такую же высокую, невогнутую ареа брюшной створки, но, 
судя по изображениям ее спинной и брюшной створок, диск у нее го
раздо больше, чем у описываемой формы, и поперечные складочки, на
блюдающиеся у замочного края, довольно отчетливые и правильные (не 
волнистые); кроме того, она несколько больше вытянута в ширину, чем 
данная форма. Возможно, конечно, что эти отличия являются только 
кажущимися, обусловленными схематичностью рисунка, но и тогда рас
сматриваемые экземпляры не могут быть определены как с1еИои1еа, 
так как голотип последней (Е. 5а1шоп, 1942, табл. 86, фиг. 16) резко 
отличен от английской формы не только' по внешнему виду, но- и по вну
треннему строению (английские /?а/. йеИоШеа, изображенные Давидсо
ном, принадлежат к роду Орькта).

Местонахождение. Р. Плюс с а (4 экз. различной сохран
ности) — везенбергские слои.

Орькта (?) таедшсНпа зр. поу.
Табл. IV, фиг. 69—71

Г о л о т и и — фиг. 69; правый берег р. Долгой у д. Братиловой, везен
бергские слои.

Диагноз. Раковина крупная, в задней трети длины коленчато- 
образно согнутая, около замочных углов уплощенная. Брюшная створка 
сильно выпуклая, с крутым задним склоном. Ареа на обеих створках 
одинаковые, высокие, на брюшной створке ареа слегка вогнутая. Дель
тидиум отсутствует. Хилидиум глубоко выемчатый.
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Описание. Очертание раковины на имеющемся материале точно 
представить невозможно-, но-, повидимому, оно приближается к окру
гленно-треугольному или удлиненно-полуовальному. Замочный край 
длинный, прямой; с ним совпадает наибольшая ширина раковины. За
мочные углы оттянутые и, вероятно-, заостренные. Брюшная створка 
сильно, но очень неравномерно выпуклая: наибольшая выпуклость ее 
наблюдается в начале второй трети длины, передний склон пологий, 
задний (диск) и боковые — крутые; около замочных углов створка резко 
уплощенная, отчего поперечный профиль ее (фиг. 69Ь) представляется 
полукруглым с сильно оттянутыми замочными углами. Вдоль срединной 
линии створка, как будто-, слегка согнута, но, возможно, такое впечатле
ние создается в связи с неполной ее сохранностью. Спинная створка 
сильно вогнутая, но около замочных углов также значительно уплощен
ная. У некоторых экземпляров около замочных угл-о-в, кроме уплотнен
ности раковины, наблюдается некоторое ее закручивание. Макушка брюш
ной створки очень маленькая, едва различимая; макушка спинной 
створки совершенно незаметная. Обе аре а треугольные, почти одинаково 
высокие: высота ареа брюшной створки 2 мм, спинной 1,5 мм; располо
жены друг к другу под слегка острым углом; ареа брюшной створки 
очень слабо вогнутая. Дельтириум широкий, открытый; кроме него, 
у одного экземпляра с хорошо сохранившейся макушкой, на последней 
наблюдается отчетливое очень маленькое круглое отверствие. Хилидиум 
большой, сильно выпуклый с глубокой выемкой в середине.

Поверхность раковины покрыта довольно резкими радиальными 
струйками, в примакушечной части раковины пересеченными очень сла
быми, несколько волнистыми тонкими складочками. Количество послед
них вдоль замочного края между макушкой и замочными углами семь; 
в середине створки подсчитать их невозможно из-за чрезвычайной неот
четливости. Радиальные струйки примерно -все одинаковые; незначитель
ное различие между ними наблюдается только на участке брюшной 
створки в срединном секторе, в пределах 7—14 мм от макушки, где 
между двумя струйками обычной толщины вклиниваются одна-две более 
тонкие (последние очень быстро также утолщаются). Близ самой ма
кушки струйки более тонкие, чем на остальной поверхности створки. 
В 3 мм от макушки на 1 мм насчитывается четыре струйки, в 7 мм — 
три, в 10 мм — две-три, у лобного- края — две-три. Струйчатость спинной 
створки точно- наблюдать не удалось, но, как будто, она более тонкая, 
чем на брюшной створке.

Внутреннее строение данных экземпляров неизвестно-, в связи с чем 
они отнесены к роду ОрЬкта со знаком вопроса.

Сравнение. Данная форма отличается от предыдущей уплощен- 
ностью раковины около- замочных углов, крутым задним склоном брюш
ной створки, -ее вогнутой ареа, отсутствием дельтидиума, высокой ареа 
спинной створки и глубоко-выемчатым хилидиум-ом.

По характеру выпуклости брюшной створки она несколько прибли
жается к форме, описанной и изображенной Давидсоном в «ЗПппап 
5ирр1ешеп1» под названием Щтездита йеИоШеа (1882, табл. XV, 
фиг. 16; известняк СгащЬеаб), но последняя отличается меньшей вытя
нутостью в длину, отсутствием упло-щенности створки около замочных 
угл-о-в и наличием отчетливых главных и вторичных струек.

Все остальные «Да/. йеИоМеа», описанные и изображенные Давид
соном (1871, табл. ХЫ1, фиг. 1, 2), Ридом (1917, табл. XI, фиг. 21, 22), 
Хольтедалем (1916, табл. I, фиг. 2—6), резко отличаются от данной 
формы.

Местонахождение. Правый берег р. Долгой у д. Братилов-ой 
(5 экз. различной сохранности) — в-езенбергские слои; Л-ососкина гряда 
у северного конца д. Замошье (1 экз..) —в морене.
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Орькта (?) аБ. зиЬаедиШта зр. поу.
Табл. IV, фиг. 74.

Очертание раковины точно неизвестно, так как замочные углы ее об
ломаны. Брюшная створка в середине очень плавно коленчатообразно 
согнутая; оба склона ее, задний и передний, одинаково умеренно поло
гие. Макушка и ареа закрыты породой. Скульптура состоит из очень 
резких, чередующихся с одной-двумя более тонкими, радиальных струек 
и, в примакушечной части раковины, резких, почти одинаковых между 
собой, поперечных складок. Складки, расположенные ближе к макушке, 
правильные, непрерывные, но по мере удаления от макушки, в средней 
части их наблюдается очень постепенно появляющаяся прерывистость. 
Самые крайние складки в срединном секторе створки выражены очень 
неотчетливо', они едва намечаются по отдельным очень слабым попереч
ным утолщениям. Всего складок насчитывается около 8.

Сравнение. Данная форма отличается от Ор&ига (?) зиЬаедиьсНпа 
зр. поу. значительно более сильным развитием и большей резкостью 
главных радиальных струек, а также наличием в примакушечной части 
отчетливых поперечных складок. Она очень сходна с экземпляром, изо
браженным Холлом и Кларком в работе 1892 г. на табл. 9А, фиг. 1—2 
(из трентона), отличаясь от него только большим количеством главных 
струек. Указанный экземпляр определен Холлом и Кларком как ^а\1пез- 
диШа йеИоьйеа, но в действительности он резко отличен от голотипа 
этого вида (5а1гтюп, 1942, табл. 86, фиг. 16) и, невидимому, принадле
жит к новому.

Местонахождение. Правый берег р. Долгой у д. Брэтиловой 
(1 экз.), 1 км ниже д. Долгая Мельница (в морене) —2 плохо сохра
нившихся экземляра (везенбергские слои).

Орькта (?) зр.
Табл. IV, фиг. 75

В коллекции имеются три плохо сохранившиеся и одна недостаточно 
полно сохранившаяся брюшные створки. Очертание последней полуоваль
ное с немного оттянутыми замочными углами. Замочный край длинный, 
прямой, соответствует наибольшей ширине раковины. Выпуклость 
створки незначительная и довольно равномерная. Макушка очень малень
кая, почти совершенно неразличимая; ареа не видна.

Скульптура состоит из радиальных струек и едва намечающихся по
перечных складок в примакушечной части. Последние, в количестве 
около восьми, резко 'выражены только у замочного края, причем у ма
кушки они очень тонкие и более слабые; между макушкой и замочными 
углами несколько шире и отчетливее. Кроме них, около замочных углов 
наблюдаются еще одна-две широкие неясные складки. В срединном 
секторе створки заметны только-, притом очень слабо, крайние три-четыре 
складки; те из них, которые расположены ближе к макушке, -совершенно 
не видны. Радиальные струйки на боках створки тонкие и одинаковые, 
но по мере приближения к срединному сектору между ними (через одну- 
две) появляются немного утолщенные. У лобного края створки все 
струйки одинаковые. На расстоянии 10 мм от макушки на 1 мм насчи
тывается три-четыре струйки, на лобном крае (в середине створки) —три.

Сравнение. В литературе сходных с данными экземплярами форм 
не описано. Очевидно-, опи принадлежат к новому виду, выделение ко
торого, однако, из-за недостаточности материала в настоящее время 
невозможно.

Местонахождение. Правый берег р. Долгой у д. Братил-о-вой 
(1 экз.), р. Плюсса, ломки севернее б. м. Гавриловской (1 экз.) — везен
бергские слои; Лососкина гряда у северного конца д. Замошье (2 экз.) — 
в морене.
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ОБЗОР ИЗУЧЕННЫХ БРАХИОПОД

Изученные брахиоподы из нижнесилурийских отложений Ленинград
ской области представлены 43 формами, относящимися к 5 семействам 
и 11 родам.

Наиболее многочисленными в обработанной коллекции являются 
семейства Оа1шапеШбеа (95 экз.) и Р1ес1ог1Ыс1ае (92 экз.). Следующее 
после них место в количественном отношении занимают семейства 81го- 
рЬотешйае (82 экз.), ОНЫдае (75 экз.) и затем Р1ес1атЪопШс1ае 
(39 экз.).

По разнообразию форм наиболее богатым является сем. ОгИпйае, 
состоящее из пяти родов и 11 видов.

К сем. РкНогШЫае относится 14 различных форм, но все они при
надлежат одному роду. Семейства 31торЬотеш'с1ае и Р1ес1атЬопШс1ае 
представлены каждое двумя родами, с незначительным количеством 
видов. Сем. Оа1шапе1Ндае заключает один род с тремя видами.

Семейство Р1ес1ог1:Ы(1ае заключает лишь один, ,но наиболее полно 
в данной коллекции представленный род РШузРорЫа. Из 14 относя
щихся к нему форм девять являются новыми видами и разновидностями, 
три известными раньше и две точно не определенными из-за их недоста
точной сохранности.

Для удобства рассмотрения их можно разделить на четыре группы: 
I — формы с одной складкой в синусе, двумя на возвышении; II — формы 
с двумя складками в синусе, тремя на возвышении; III — формы с тремя 
складками в синусе, четырьмя на возвышении; IV — формы с четырьмя 
складками в синусе, пятью на возвышении. Последние формы резко от
личаются друг от друга и соединены в одну группу только по одинако
вому количеству складок в синусе. РШ. ШкесЬсЫ среди изученных 
РШуз1горЫа занимает совершенно обособленное место благодаря на
личию в синусе (вероятно, и на возвышении) вклинившихся складок.

Наиболее разнообразными и многочисленными являются группы II 
и III. Группы I и IV имеют незначительное количество форм и экзем
пляров. Представители I группы обнаружены лишь в верхней части нев
ских + кегельских слоев — РШ. сгаззорНса1а и в низах везенбергских 
слоев— РШ. аГ1. сгаззорНса1а. Представители II группы найдены в ку- 
керских слоях — РШ. йепШа уаг. сеШагпепз1з\ в итферских — РШ. 
д.епШа уаг. Ша, РШ. ската; в невских — РШ. йеп1а1а уаг. /гарегоШа- 
Нз и в везенбергских — РШ. ех §т. кепШа. Представители III группы 
встречены от кукерских до везенбергских слоев: в кукерских — РШ. 
зиЬНтьз и РШ. зиЫтьз уаг. гес(ап@и1аг1з; в итферских, губковых 
и невских — РШ. 1упх; в кегельских — РШ. 1упх уаг. аИепиа1а; в везен
бергских — РШ. 1упх уаг. осаНз. Формы IV группы — РШ. уиайпр11са1а 
и РШ. 1и1кес1ск1 — известны только из нижней части везенбергских 
слоев.

Описанные представители рода РШузРорЫа обнаруживают очень 
слабое сходство с видами этого рода из соответствующих отложений 
других стран. Повидимому, это объясняется, главным образом, их свое
образием, по частью, может быть, обусловлено малой изученностью 
последних: род РШузРорЫа в Англии почти совершенно не изучен, 
и известные отсюда в литературе формы, несомненно, не исчерпывают 
всего их разнообразия.

Лучше всего в настоящее время он изучен в Северной Америке 
(Ситт^з, 1903; Мс. Еуап, 1919), где подразделяется на группы: 1) одно- 
складчатые, 2) двускладчатые и 3) трехскладчатые, причем преобладаю
щим развитием пользуется последняя группа; формы, относящиеся 
к группе двускладчатых, очень немногочисленны и приурочены лишь 
к основанию трентона и к верхнему силуру; группа односкладчатых 
заключает один вид.

61



Почти вое изученные в данной коллекции представители РШуз1горкШ 
принадлежат к группе двускладчатых, и лишь очень незначительная 
часть их — односкладчаты,м (РШ. сгаззорНсаЬа и РШ. аМ. сгаззорНсаШ). 
У первых первичная складка синуса вскоре после возникновения раздваи
вается, у вторых, так же как у форм группы трехскладчатых, она на 
всем протяжении остается простой. Из всех известных американских 
представителей Р1а1уз1горкШ наиболее сходны с изученными только 
Р1а1. ргесекепз (с РШ. сИепШа уаг. Ша) и РШ. 1геп1опепз1з с ее раз
новидностями —с РШ. 1упх и, может быть, отчасти с РШ. зиЬНтСз уаг. 
гес1апу>и1аНз. Однако у них наряду с целым рядом других отличий от 
данных форм (размер, очертание, степень вздутости створок и проч.) 
раздвоение первичных складок синуса и седла происходит в значительно 
более поздней стадии развития.

Таким образом, описанные РШуз1горкш не дают материала для кор
реляции нижнесилурийских отложений Ленинградской области с соот
ветствующими отложениями других стран (наибольшее значение пока 
в этом отношении имеет РШ. сгаззорНсаШ, сходная с РШ. Ь1[огаШ из 
кар а дока Англии), но для местной стратиграфии они имеют очень важ
ное значение.

Следует отметить, что среди РШуз1горкШ имеется единственная 
в изученной коллекции форма, представители которой встречаются за 
пределами Прибалтики, а именно РШ. 1упх, известная также в Далэкар- 
лии (Швеция). Эта же форма, по данным А. Э. Ульмера и А. А. Ива
нова, имеется в нижнесилурийских отложениях Северного Урала, однако 
нужно учесть, что этот вид до сих пор был сборного характера, и до тща
тельного сравнения уральских и прибалтийских представителей с уве
ренностью говорит об их полном сходстве нельзя.

Семейство (МНЫае состоит из родов: СуНопо1е11а, М1со1е11а, 01оз- 
зоНкш, НкзрегоНЫз и ВогеакоНЫз.

Род СуНопоШИа, являющийся исключительно прибалтийским, до
вольно многочисленно представлен в известняках от кукерских до нев
ских слоев включительно. Невидимому, ряд форм этого рода может счи
таться руководящими для отдельных горизонтов, но, к сожалению, из-за 
ограниченности материала изучение его в настоящее время не предста
вляется возможным. В данной коллекции удалось определить только 
две формы: СуН. сопсаеа — встречена в итферских слоях и Суг(. кикег- 
зШпа, достоверно известная в настоящее время из кукерских слоев. 
В губковых и невских слоях также встречаются обломки, очень сход
ные с СуН. кикегзШпа, однако полной уверенности в принадлежности 
их к последней нет; весьма вероятно, они относятся к разновидности 
СуН. кикегзШпа. Вообще, изучение представителей данного рода пока
зывает, что между ними существуют чрезвычайно постепенные переходы. 
Например, для кукерских слоев, кроме СуН. кикегзШпа, указываются 
очень трудно отличимые от нее СуН. [гескЬ и СуН. 1ате; в невских слоях 
также имеются формы, занимающие, повидимому, промежуточное по
ложение между СуН. кикегзШпа и СуН. сопсаеа.

Род ИшоШИа представлен четырьмя формами, встреченными в двух 
горизонтах: А11с. ро§геЬогШ и N10. эр. — в кукерских слоях, А1ш. озеиаШ 
и Ыш. озеиаШ уаг. текШЦка — в везенбергских. Первые две формы 
маленького размера, довольно резко различающиеся между собой, по
следние более крупные и, как видно из их наименования, близки друг 
другу. Следует отметить, что каждая из кукерских форм имеет некоторые 
признаки сходства с N10. озшаШ. У N10. ро^геЬохюь наблюдаются сход
ные с последней на обеих створках аре а и довольно близкое к ней очер
тание; N10. зр. сходна характером ребристости. Форм, близких кукер- 
ским N^со^е^^а, в нижнесилурийских отложениях других стран не обна
ружено, в то время как везенбергекие NШо1еНа имеют некоторое сходство
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с верхнелландейльскими и карадокскими экземплярами М1с. ех. §т. ас1о- 
Шае Англии и экземплярами Аш. ех §т. ас1опш из Далэкарлии.

Представители исключительно прибалтийского рода 01оззогШз 
в большом количестве встречаются в кукерских слоях (в других гори
зонтах они обнаружены не были), но' вследствие наличия переходных 
форм и значительного полиморфизма отдельных видов разграничение 
их на виды оказывается довольно трудным. Эта группа брахиопод тре
бует еще очень тщательного изучения. В имеющейся коллекции наи
более многочисленным является 01. Ипйа и близкие к нему формы.

Род НезрегогШз представлен двумя видами: Незр. Ьпоз1гапсе\1 — 
встречен в кукерских слоях и Незр. рЦиззепзЬз — в верхней части 
невских + кегельских слоев. Оба вида, имея некоторое сходство с Незр. 
НЮепагШ (блэк-ривер — трентон Северной Америки), обнаруживают 
значительные отличия, отчасти имеющие не только видовое значение, 
но, очень возможно, присущие вообще прибалтийским представителям 
НезрегоНЫз (отсутствие хилидиума и дельтидиума, неотчетливое 
мускульное поле, расширенная и короткая срединная септа — в спинной 
створке, и отсутствие септ в брюшной).

Род ВогеайоНЫз, известный лишь в Прибалтике, представлен видом 
Вог. зайегяЯШепзьз, происходящим из верхней части везенбергских слоев.

Семейство Оа1тапе11Шае в изученной коллекции представлено одним 
родом, а последний — тремя видами. Оа1тапе11а пасьз встречена в ку
керских слоях; сходных с этим видом форм в литературе не обнаружено. 
Иа1т. ай. 1ез1ий1пагШ характерна для кегельских слоев, она очень 
сходна с МаНзеИа хюаНзЬ из основания МагзЬЬгоокшп (средняя часть 
карадо-ка) Англии. Иа1т. юезепЪег^епзП характерна для везенбергских 
слоев.

Семейство Р1ес*атЪогпШае состоит из родов Ьер1езИа и Ьер1е11оШеа.
Представители рода Ьер1езИа в настоящее время известны досто

верно только в Прибалтике в эхиносферитовых и кукерских слоях. Но, 
очень возможно, к нему также относится встречающаяся в кар ад-оке 
Ирландии Ва\1пезрита ]икеззй Внутреннее строение брюшной створки 
последней, как уже отмечалось выше (стр. 44), очень сходно с имею
щейся в данной коллекции из кукерских слоев Ьер1е11. тизси1оза. Однако, 
пока нет точных и полных данных о внутреннем строении Ва\. ]икезз1 
(строение брюшной створки ее изображено довольно схематично, а Строе
ние спинной совершенно1 неизвестно) уверенно решать вопрос о принад
лежности этой формы к Вер1езИа преждевременно.

Род Вер1е11о1йеа представлен двумя видами: ЬерЫ1. 1ер1е11оШе8 
и Ьер1е11. тизса. Первый вид известен только в кукерских слоях При
балтики; близких к нему форм в отложениях нижнего- силура других 
стран не обнаружено1. Второй вид в изученной коллекции имеется лишь 
из итферских слоев, хотя он был описан, по данным эстонских геоло
гов, из кукерских слоев. Некоторое различие между последними экзем
плярами и данными наблюдается, но пока совершенно неясно-, обусло
влено ли оно индивидуальной изменчивостью Ьер{е11. тизса, или экзем
пляры из итферских слоев принадлежат к ее разновидности. Необхо
димо в дальнейшем проверить, имеется ли Ьер1еИ. тизса в кукерских 
слоях Ленинградской области, и в положительном случае сравнить ее 
с эстонскими экземплярами и данными. Вер1е11. тизса, как будто (недо
статочность данных, см. палеонтологическую часть, стр. 47, не позволяет 
сказать уверенно) обнаруживает значительное сходство- с Р1ес{. сопаеха 
из горизонта 4Ь Норвегии.

Семейство $1торНотетс1ае состоит из родов Орькьпа и ВаВпездита. 
Представители рода Орькта довольно полно характеризуют среднюю 
и верхнюю часть разреза нижне-силурийских отложений Ленинградской 
области.
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Ор1кта (1огза1а, Ор. Ьеккегь и Ор. ]аегсепз1з обнаружены в кукер- 
ских слоях, Ор. апцапа — в итферских, Ор. (1ог8а1а уаг. аззаШпь — 
в губконых, причем из них только' Ор. Ьеккеп и Ор. с1ог8а1а уаг. азза(- 
Ыш некоторое сходство имеют с Ор. ИпЬгех из горизонта 4Ь Норвегии; 
сходных с остальными видами форм не подмечено.

Ор. (?) таедигсНпа, Ор. (?) зиЬаедиьсНпа и две формы, не имеющие 
точных видовых определений, происходят из везенбергских слоев. К Ор. 
(?) ьпаедиШта приближаются представители Яа^тездита кеИоШа из 
известняка СгаЬ§кеас1 Англии (по данным Рида, 1935, стр. 368—369, 
последний вероятнее всего, относится к верхам нижнего' силура, хотя 
в незначительном количестве в нем присутствует еще фауна средней 
части нижнего силура). Ор. (?) заЬаедаьскпа очень сходна с Яа\. йеИоР 
кеа из карадока Англии. Ор. аН. заЬаедаьсНпа чрезвычайно сходна с Яа[. 
йеИоШеа из трентона Северной Америки.

Род Яа^тездиьпа представлен одной формой Яа[. роЦепзЬз, которая 
происходит из верхней части невских + кегельских слоев. Эта форма 
обнаруживает значительное сходство с Яа! тез дата 1геп1опепз1з из ниж
ней части трентона Северной Америки, представителями рода К]'аегта 
из Роп^сйНап (соответствует средней части карадока) и Яа\. кас1е1апй1са 
из 4с Норвегии.

Из приведенной таблицы (стр. 65) видно, что каждая из описанных 
форм, кроме РШуз1горЫа 1упх, встречающейся от итферских до невских 
слоев, обнаружена в определенном горизонте.

Для кукерских слоев характерны: 01оззогШз Ысепз О р., 
01. Нпс1а О р., 01. а1г§а1а О р., Рер1езИа тизси1о8а В е к к., Ьер1е11о1с1еа 
1ер(е11оШз (Век к.), ОрШпа йогза1а (Век к.) Ор. ]'аегаепз1з (Век к.), 
Ор. Ьеккегь (6 р.), РШуз1горк1а с1еп(а1а уаг. сеьтатепзЬз уаг. поу., 
Р1а(. зиЫтиз О р., РШ. зиЫишз уаг. гесШп§а1аПз уаг. поу., Суг1опо- 
1е11а кикегзШпа (Ш у з о §р), Ы1со1е11а роцгекоеЬ зр. поу., НезрегогШз 
Шоз^апсе^ (XV у з о §.), ОаШапеИа пааЬз О р.

Для итферских слов характерны: РШ. йепШа уаг. 1а1а уаг. 
поу., РШ. ската Е 1 с Ь XV., Суг1опо1е11а сопсааа (Е 1 с И \у.) и ОрШпа 
апцапа (Ор.). Кроме того, здесь найдены ЬерШШкеа тизса Ор., кото
рая в действительности, может быть, является ее разновидностью, и РШ. 
Купх, встречающаяся также в губковых и невских слоях.

Губковые слои, в противоположность всем другим слоям, пора
жают бедностью фауны брахиопод. Невидимому, это обусловлено ис
ключительно их доломитизацией: все имеющиеся в коллекции обломки 
брахиопод, происходящие с силурийского* плато, где губковые слои боль
шей частью сильно дол ом ит из и ров а н ы, представлены ядрами, не допу
скающими точных видовых определений. Пригодную для изучения фауну 
из губковых слоев можно получить только* из обнажения на р. Пусто- 
мерже (самые низы губковых слоев) и из более южных районов, где 
они почти совершенно' не доломитизированы. В настоящей коллекции 
из этих мест имеется лишь одна форма, оказавшаяся характерной для 
губковых слоев, — ОрШпа с1огза1а уаг. аззаШт уаг. поу.

В невских слоях, кроме Р1а1уз1горкш 1упх (Е 1 с Ь ш.), встреча
ются РШ. йепШа уаг. (гарегоШаЯз уаг. 'поу. и не определенные до вида 
вследствие недостаточной сохранности и ограниченности материала 
Суг1опо1е11а.

Для кегельских слоев из описанных брахиопод может счи
таться руководящей ОаШапеИа аН. 1езЫ6,1папа (О а 1 ш.). Кроме того*, 
здесь встречается РШузЬгорЫа 1упх уаг. аИепиа1а уаг. поу.

Для и е в с к и х+к егельских слоев очень характерны Яа[1- 
пездита роЦепзьз зр. поу., НезрегогШз рЦиззепзьз зр. поу. и РШуз1- 
горкЬа сгаззориса1а зр. поу.

К везенбергским слоям приурочены Орькта (?) ШаедтсИпа 
зр. поу., Ор. (?) зиЬаедаЮИпа зр. поу., М1со1е11а озгюаШь (В и с И), М1с.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ БРАХИОПОД ПО ГОРИЗОНТАМ

№
п/п

Название видов
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1 РШуз1горЫа сгаззорИсаЫ зр. поу. +
2 Р1а1у$1горЫа а 11. сгаззорИсаШ зр. поу. +
3 Р1а1уз1горЫа йеп1а1а уаг. оелтагпепзсз

уаг. поу.
4 Р1а1уз1горЫа <1епШа уаг. 1а1а уаг. поу. +
5 Р1а1уз1горЫа йепШа уаг. (гарегоЫаИз

уаг. поу. +
6 Р1а1уз1горЫа ех дг. йепШа (Р а п 6.) +
7 Р1а1уз1горЫа ската (Е 1 с Ь V.) ■и
8 РШуз1горЫа [упх (Е 1 с Ь ху.) + + +
9 РШуз1горЫа 1упх уаг. аИепиа1а уаг. поу. +

10 Р1а1уз1горЫа 1упх уаг. ооаИз уаг. поу. 4-
11 Р1а1уз1горЫа зиЫ1т1з О р. +
12 РШу^горЫа зиЫШз уаг. гес1апри1апз 4-уаг. поу.
13 РШуз1горЫа диайпрИсаЫ зр. поу. +
14 РШуз^орЫа ЫШетсЫ зр. поу. ■+
15 Суг1опоЫ1а кикегзшпа (XV у з о д.) +

16 Суг1опо1е11а сопсаоа (5 с Ь т.) +

17 АНсо1е11а озгюа1сИ (В и с Ь ) +
18 Ы1со1е11а озгиаМь уаг. тесИо{Ша уаг. поу. +
19 АНсо1е11а ро@геЬоо1 зр. поу. +
20 М1со1е11а зр. +
21 ШоззогШз Ысепз О р. +
22 01оззогШз Ипйа О р. +
23 ШоззогШз а>11. Ипйа О р. +
24 ШоззогШз 01г§а{а О р. +
25 НезрегогШз тоз(гапсе{1 (XV у з о д.) 4-
26 НезрегогШз рЦиззепзьз зр. поу. +
27 ВогеайогШз зайетИг1епз1з (Роет.) +
28 Оа1тапе11а пао1з О р. +
29 йаШапеИа а!1. 1ез1и(Ипаг1а (В а 1 т.) -р
30 ИаШапеИа тшезепЬег§епз1з (XV у з о д.) +
31 Ьер1езИа тизси1оза В е к к. +
32 ЬерШШйеа 1ерШ1оШез (Векк.) +
33 ЬерЫШйеа тизса О р. +
34 ОрШпа йогза1а (Векк.) +
35 ОрШпа йогза1а уаг. аззаШт уаг. поу. +
36 ОрШпа Ъеккеп (О р.) л_

37 ОрШпа ]аегсепз1з (Век к.) +
38 ОрШпа апЦапа (О р.) +
39 ОрШпа (?) таецшсИпа зр. поу. +
40 ОрШпа (?) 8иЬае^и^с^^па зр. поу. +
41 ОрШпа (?) а!1. зиЪаеушсИпа зр. поу. +
42 ОрШпа (?) зр. +
43 Ра^пездшпа роЦепз^з зр. поу. +

5 Т. Н. Алихова 65



СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БРАХИОПОД СРЕДНЕЙ 
И ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО НИЖНЕГО СИЛУРА 

С БЛИЗКИМИ ФОРМАМИ ДРУГИХ СТРАН

Гори
зонт Названия видов

Норвегия Англия Северная Америка
название

вида
гори
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о Леа
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я зиЪаедшсИпа па ЛеИоР тон

Леа
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дейло
Ке- Ра/тездшпа Ра/тездиР 4с К]аег1па /о-' Гощу- Ра/тездиР Ниж

гель- ро1/еп813 па каЛе1ап- пез’1 уП- па 1геМо- ний-
ские (Пса К/аеппа т- Пап пепзЫ трен-
слои (егтеЛ'ш тон

К]аегта
кеЛз1гоет1 ,

иев- Оа1тапе11а аН. УУаИзеИа Низы
ские 1езйкИпагш таИзь Маг-
+ ке- (В а 1 гп.) $ЬЬго-
гель- оЫап
ские
слои

Р1а1уз1горЫа Р1а1уз1гор- Кара-
сгаззорИсаЬа кт Ы/ога(а док

Иев- Р1а1уз1горЫа 1упх ? Р1а1узР Ниж-
ские горМа 1геп- ний
слои *опеп818 и трен-

ее разно- тон
видности

Губ- Р1а(уз(горкш 1упх ? РШузР Ниж-
ковые горЫа 1геп- ний
слои (опепзьз и трен-

ее разно- тон
видности

ОрШпа ЛогзаЫ Ра/тездиР 4Ъ
уаг. аззаШт па шЬгех

РШуз(горЫа 1упх ? РШузР Ниж-
к горкш 1геп- нийон {опепзР и трен-

ее разно- тон
<и видности
и РШузЬгорМа ? РШузРо«(и ЛепШа уаг. Ша горкш рге-
■& сеЛепз
X Ьер^ИоМеа тизса Р1еМатЬо- 4Ь

пИез соп-
оеха

Ку- ОрШпа Ьеккег1 Ра/тездиР Са-
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озъиаШ уаг. тейЮ^Ша уаг. поу., ВогеайогШз замени йгьепзЬз (Ное ш.), 
Оа1тапе11а хюезепЬег§еп818 (XV у з о §.), Р1а(уз1горЫа 1упх уаг. оиаНз 
уаг. поу., Р1а1. ^и^кеV^сЫ зр. поу., РШ. уаайпр1ьса1а зр. поу.

ВЫВОДЫ

Стратиграфические выводы. Так как фауна брахиопод 
средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области не 
может быть сравнима с таковой из соответствующих отложений других 
районов СССР, вследствие полной неизученное™ последней, ее прихо
дится сравнивать только с фауной других стран.

Как видно из всего- изложенного выше, она крайне своеобразна: 
в изученной коллекции имеется лишь одна форма, представители кото
рой встречаются в Далэкарлии (Швеция), остальные 42 формы свойствен
ны исключительно прибалтийскому нижнему силуру. При этом наиболь
шее своеобразие обнаруживают брахиоподы из толщи известняков, заклю
ченных между кукерскими и невскими слоями. Сравнение их с брахиопо- 
дами из нижнесилурийских отложений других стран чрезвычайно трудно.

Очень большим развитием не только в видовом, но и в родовом 
отношении пользуются здесь исключительно прибалтийские формы (пред
ставители СИоззогШз, Суг(опо(е11а). Из 25 форм, описанных из этой 
толщи, лишь три имеют некоторое сходство с формами из горизонта 4Ь 
Норвегии и две — очень приближенное сходство с представителями из 
основания Трентона Северной Америки.

Среди брахиопод из верхней части ленинградского силура (из кегель- 
ских, невских + кегельских и везенбергских слоев) наблюдается значи
тельно большее количество! видов (из 18 восемь, т. е. 40%), близкие 
к которым имеются в отложениях других стран. В кегельских и в нев
ских + кегельских слоях имеются формы, легко сравниваемые с тако
выми из Ьоп^уИНап и самых низов МатзЬЬгооМап Англии, соответствую
щих средней части карадока или, по стратиграфической схеме нижне- 
силурийских отложений Джонса (1931), средней части Ьохуег Ва1а, и 
формами из горизонта 4с Норвегии. В везенбергских слоях встречаются 
виды, сходные с формами, известными также из верхней части нижнего 
силура Англии (карадок, известняк Сгащйеаб) и трентона Северной 
Америки. ; й

Таким образом, результаты корреляции средней и верхней части 
нижнего силура Ленинградской области с соответствующими отложе
ниями других стран на основании изученных брахиопод могут быть 
представлены в следующем виде.

Горизонты средней и верхней части 
нижнего силура Ленинградской области

Названия стран

Норвегия Англия Северная
Америка

Везенбергские слои Средняя Трентон

Кегельские слои, невские + кегельские 
слои 4с

часть

карадока

Невские слои

Губковые слои
Нижняя

часть
трентона (?)

Итферские слои 4Ь ?

Кукерские слои
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Палеогеографические выводы. Изученная фауна брахио- 
под .позволяет сделать заключение, что нижнесилурийское море в области 
Прибалтики по физико-географическим условиям наиболее сходно' было 
с участком такового, располагавшимся на месте современной Норвегии. 
От кукерского (или, может быть, несколько раньше) до невского времени, 
невидимому, это был тихий залив, имевший непосредственную связь 
только с последним и совершенно' не сообщавшийся с более отдаленными 
участками моря. Об этом свидетельствуют как литологический состав 
отложений, образовавшихся в рассматриваемое время, так и характер 
заключенной в них фауны.

Последняя прекрасной сохранности, расположена без всякой ориен
тировки: невидимому, где жила, там и погибала, почти не передвигаясь 
после смерти. Некоторые формы сохранились даже в прижизненном по
ложении. Так, Ып§и1а находится в известняках почти всегда перпенди
кулярно плоскости наслоения макушкой вниз, как и при жизни, когда 
она зарывалась в ил. Характерно нахождение в фауне старческих экзем
пляров, появление которых возможно только при благоприятных спокой
ных условиях существования. Также типично' присутствие в ней боль
шого количества переходных форм между отдельными видами, указы
вающее на очень постепенное развитие фауны, которое могло быть 
обусловлено лишь более или менее стабильными условиями жизни.

Своеобразие фауны, жившей от кукерского до невского времени, неви
димому, тоже объясняется спокойными условиями ее существования, 
связанными с отсутствием широкого сообщения рассматриваемого уча
стка нижнесилурийского моря с открытыми его частями.

Такое предположение вполне подтверждается литологическим соста
вом отложений, заключающих рассматриваемую фауну. Они представ
лены глинистыми известняками (доломитизация их обусловлена вторич
ными процессами) с прослоями и включениями горючих сланцев, которые, 
по данным М. Д. Залесского, нацело сложены колониями синезеленой 
водоросли 01оеосар8отогрНа ргьвса 2 а 11., настолько хорошо сохранив
шимися, что могут изучаться, как современные. Это несомненно указы
вает на то, что они скоплялись после отмирания на месте обитания и по
следующим существенным изменениям не подвергались. Известно, что со
временные синезеленые водоросли особенно широко развиваются в тихих 
водоемах: прудах, озерах, медленно текущих реках, где являются одной 
из наиболее частых причин цветения воды. Но поскольку горючие сланцы 
морского происхождения, вероятнее всего предполагать, что образова
ние их происходило в неглубоком и довольно спокойном, лишенном волн 
и течений заливе.

В кегельское и везенбергское время нижнесилурийский бассейн 
в западной части Ленинградской области, невидимому, находился под 
значительно большим влиянием открытого моря. Очень возможно', что 
в это время здесь имели место течения. На последние указывают нали
чие на границе иевских+кегельских и везенбергских слоев следов под
водного размыва и наблюдающаяся нередко в везенбергских слоях от
четливая ориентировка фауны.

С таким предположением также хорошо согласуется характер изучен
ных из этих отложений брахиопод. Благодаря развитию в море в указан
ное время течений (способствовавших расселению брахиопод) и, следова
тельно, более широкому сообщению его с другими участками брахио- 
поды становятся менее своеобразными, обнаруживая более или менее 
значительное сходство' с брахиоподами, обитавшими в других районах 
моря.

Данный участок нижнесилурийского моря в это время по физико- 
географическим условиям, кроме близости его с участком моря, распо
лагавшимся на месте Норвегии, до некоторой степени был сходен
68



с морем, находившимся на месте современной Англии, и в незначитель
ной степени — с морем Северной Америки.

Очень вероятно, что с развитием течений или волнений связано 
отодвигание на восток области накопления горючих сланцев. В Чудов- 
ском районе, как уже было- указано, они приурочены к верхам невских 
или кегельским слоям. Достоверно известно, что 01оеосарзотогрНа ргьзса, 
слагающая горючие сланцы Прибалтики, существовала от ортоцерати- 
тового до самого конца невского времени. Возможно, она жила и в ке- 
гельское время, но в связи с действием в рассматриваемом участке моря 
в это время неблагоприятных для ее развития волн и течений, пересе
лилась к востоку в более тихую область моря. Однако, как показывают 
исследования М. Д. Залесского, данные сланцы состоят, в противопо
ложность кукерским, большей частью из плохо сохранившихся, произ
водящих впечатление окисленных колоний 01. ргЬзса, что несомненно 
указывает на образование их в среде, более бо-гатой кислородом, чем 
среда образования кукерских сланцев. Вероятнее всего, подвижность вод
ных масс западных частей моря сказывалась и на этом относительно 
тихом участке, обусловливая больший приток в него кислорода, благо
даря чему разложение водорослей происходило наиболее -полно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение нижнесилурийских отложений Прибалтики, а следова
тельно, и Ленинградской области, как части последней, представляет 
интерес, так как к ним приурочен ряд полезных ископаемых, имеющих 
большое промышленное значение. В настоящее время толща этих отло
жений отличается крайне неотчетливым стратиграфическим расчленением, 
в результате чего имеется неувязка отдельных ее разрезов (например, 
Ленинградской области и Эстонской ССР), затрудняющая ведение де
тальной геологической съемки в районах распространения горючих слан
цев. Причиной этого является недостаточная изученность разреза в палеон
тологическом отношении.

Данная работа является первым этапом изучения фауны сланценос
ной толщи. Непосредственным продолжением ее будет обработка -осталь
ных брахиопод, значение которых для местной стратиграфии совершенно 
очевидно из настоящей работы, а также трилобитов, мшанок, голово
ногих, граптолитов, га-стропод и пелеципод.

Полная монографическая обработка фауны, кроме уточнения границ 
между отдельными горизонтами и создания единого стратиграфического 
разреза нижнесилурийских отложений Прибалтики, несомненно-, позво
лит получить данные для палеогеографических построений, могущих 
помочь в разрешении целого ряда интересных в практическом отношении 
вопросов.
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ТАБЛИЦЫ 
БРАХИОПОД

(Все изображения сделаны в натуральную величину, 
кроме фиг. 42а, 43а, Ь и 59 в табл. III 

и фиг. 66Ь и 68 в табл. IV)



ТАБЛИЦА I

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3, 4. 

Фиг. 5 и 6.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Фиг. 10, 11. 

Фиг. 12.

Фиг. 13.

Фиг. 14. 

Фиг. 15, 16.

Фиг. 17.

Фиг. 18.

Фиг. 19.

РШу§1горМа сгаззорИса1а зр. поу.
Лев. бер. р. Плюссы у д. Поля, невские + кегельские 
слои. Колл. Е. М. Люткевича.
Р1а1уз1горЫа аИ. сгаззорИсаЫ зр. поу.
Лев. бер. р. Плюссы у д. Б. Поля, везенбергские слои. 
Колл. Е. М. Люткевича.
Р1а1уз1горкш кепШ(а уаг. аеипатепзьз уаг. поу.
Фиг. 3 — голотип. Веймарн, кукерские слои. Фиг. 3 — 
колл. Ф. Г. Ковригина; фиг. 4 — колл. Е. М. Люткевича. 
РШуз1горЫа кеп(а(а уаг. Ша уаг. поу.
Фиг. 5 — голотип. 1 км к западу от южного конца д. Кля- 
синой, итферские слои. Колл. Б. П. Асаткина. 
Р1а1уз1горкш кепШа уаг. 1гарего1ка1Ь8 уаг. поу.
Голотип. Лев. бер. р. Хревицы, выше ж. д., невские слои. 
Колл. Н. Ф. Погребова.
Р1а1уз1горкш ската Е 1 с Ь \у.
Д. Клясина, 200 м -к северо-западу от колхозного по
греба, итферские слои. Колл. Т. Н. Алиховой.
То же.
4,5 км к югу от д. Дятлицы, итферские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.
Р1а1уз1горкш 1упх Е 1 с Ь у/.
Р. Хревица, выше ж. д., невские слои. Колл. Н. Ф. По
гребова.
Р1а1уз1горЫа 1упх уаг. аИепиа1а уаг. поу.
Голотип. Прав. бер. р. Долгой, 1,5 км ниже д. Долгая 

Мельница, кегельские слои. Колл. Б. П. Асаткина. 
Р1а1уз1горкш 1упх уаг. оааНз уаг. поу.
Голотип. Р. Плюсса, окрестности г. Сланцы, везенберг
ские слои. Колл. Е. М. Люткевича.

Р1а1уз1горЫа зиЫтпз О р.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Ф. Г. Ковригина. 
Р1а1у8{горкш зиЬИтьз уаг. гес(ап§и1аг18 уаг. поу.
Фиг. 16—: голотип. Карьер у разъезда Керстово, кукер
ские слои. Колл. Т. Н. Алиховой.
РШу81горЫа диакг1рНса1а зр. поу.
Голотип. Лев. бер. р. Плюссы, окрестности г. Сланцы, ве
зенбергские слои. Колл. Б. П. Асаткина.
РШуз1горкш ШкеаЮЫ зр. поу.

Голотип. Р. Плюсса, лев. берег у д. Б. Поля, везенберг
ские слои. Колл. Е. М. Люткевича.
Р1а1у81горкш ех ^г. кеп1а1а (Рапс!.).
Лев. бер. р. Плюссы, везенбергские слои. Колл. 
Е. М. Люткевича.
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ТАБЛИЦА I

10 а

13 а 13 в

10 в

12 а



ТАБЛИЦА II

Фиг. 20, 21. Суг(опо1е11а кикегзШпа (XV у з о .
Веймарн, кукерские слои. Колл. Ф. Г. Ковригина.
Фиг. 20, 20а — неполная брюшная створка, взрослый 
экземпляр. Фиг. 20Ь — спинная створка. Фиг. 21 — моло
дой экземпляр.

Фиг. 22, 23. Суг1опо(е11а сопсауа (5 с И т.).
4,5 км к югу от д. Дятлицы, итферские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.

Фиг. 24, 25. Ы1со1е11а ОБхиаШ (В и с Ь).
Фиг. 24 — лектотип, фиг. 25 — молодой экземпляр. Лев. 
бер. р. Плюссы у д. Поля, везенбергские слои. Колл. 
Е. М. Люткевича.

Фиг. 26. М1со1е11а озхюаШь уаг. тесИо^йа уаг. поу.

Фиг. 27.

Голотип. Прав. бер. р. Плюссы, окрестности г. Сланцы, 
везенбергские слои. Колл. Б. П. Асаткина.
МСсо1е11а ро§>^еЪоV^ зр. поу.
Голотип. Веймарн, кукерские слои. Колл. Н. Ф. Погре
бов а.

Фиг. 28. АНсо1е11а зр.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Н. Ф. Погребова и

Фиг. 29.
Р. Ф. Геккера.
С1о580г1Ш5 1асепз О р.
Карьер у разъезда Керстово, кукерские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.

Фиг. 30, 31. То же. Веймарн, кукерские слои. Колл. Н. Ф. Погребова 
и Р. Ф. Геккера.

Фиг. 32—35. 01о85ог1к18 Нпка О р.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Е. М. Люткевича.



ТАБЛИЦА II

33 а

25 а

30 а

22 а

29 а '

32 в

20 в

21 а

30 в

33 34 а
35



ТАБЛИЦА III

Фиг. 36.

Фиг. 37.

Фиг. 38.

Фиг. 39.

Фиг. 40

Фиг. 41, 60.

Фиг. 42,43,59.

Фиг. 44, 45, 46.

Фиг. 47.

Фиг. 48, 50.

Фиг. 49.

Фиг. 51—53.

ф!иг. 54.

Фиг. 55.

Фиг. 56.

Фиг. 57.

Фиг. 58.

СИоззогШз аБ. НпАа О р.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Р. Ф. Геккера.
То же.
Гдонское м-ние горючих сланцев, кукерские слои. Колл. 
Б. П. Асаткина.
СИоззогИгьз V^^§а^а О р.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Ф. Г. Конригина. 
НезрегогШз тоз1гапсе\1 (XV у з о рД.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Ф. Г. Ковригина. 
Незрегог(Н1з рЦиззепзьз зр. поу.
Голотип. Р. Плюсе а у д. Поля, невские -)- кегельские 
слои. Колл. Е. М. Люткевича.
ВогеайоНЫз заАехмйгьепзЬз (Роет.).
Фиг. 60 — внутреннее строение брюшной створки. Пр. 
бер. р. Плюсеы у совхоза Гавриловского, везенбергские 
слои. Колл. Е. М. Л юткевич а.
ОаЬпапеИа пжьз О р.
Фиг. 42а, 43а и Ь, 59 X 2. Карьер у разъезда Керстово, 

кукерские слои. Колл. Т. Н. Алиховой.
ИЫ/папеИа а(Г ЫзЫАьпаПа (О а 1 т.).
Лев. бер. р. Долгой, 1,5 км ниже д. Долгая Мельница, 
кегельские слои. Колл. Б. П. Асаткина.
Оа1тапейа хюезепЬег^епзЬз (XV у з о §р).

Р. Плюсса, окрестности г. Сланцы, везенбергские слои. 
Колл. Е. М. Люткевича.
Ьер1езИа тазщ{оза (Век к.).

Карьер у разъезда Керстово, кукерские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.
То же.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Ф. Г. Ковригина. 
Ьер1езИа НитЬоШь (X/ е г п.).
Д. Мишина Гора, эхиносферитовые слои. Колл. Т. Н. Али
ховой.
Фиг. 51 — внутреннее строение брюшной створки.
Фиг. 53 — внутреннее строение спинной створки. 
Ьер1е11ок1еа 1ер1е11(Нс1ез (Век к.).
Карьер у разъезда Керстово, кукерские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.
То же.
Веймарн, кукерские слои. Колл. Б. П. Асаткина. 
Ьер1е11о1с1еа тизса О р.
Д. Клясина, отвалы из котлована колхозного погреба, 
итферские слои. Колл. Т. Н. Алиховой.

То же.
Н. Бор, итферские слои. Колл. Б. П. Асаткина.
То же.
Молодой экземпляр. Северо-восточный конец д. Низко- 
вицы, итферские слои. Колл. Т. Н. Алиховой.
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ТАБЛИЦА II/



ТАБЛИЦА IV

Фиг. 61, 62. 

Фиг. 63.

Фиг, 64.

Фиг. 65.

Фиг. 66.

Фиг. 67, 68.

Фиг. 69, 70.

Фиг. 71. 

Фиг. 72, 73. 

Фиг. 74.

Фиг. 75.

Фиг. 76, 77.

Орькига с1огза1а (Век к.).
Карьер у разъезда Керстово, кукерские слои. Колл. 
Т. Н. Алиховой.
То же.
Внутреннее строение спинной створки. Веймарн, кукер
ские слои. Колл. Е. М. Люткевича.
Ор1кта йогза1а уаг. аззаШпь уаг. поу.
Гдовское м-ние, нижняя часть губковых слоев. Колл. 

Б. П. Асаткина.
Орькта Ъеккегь (О р.).
Карьер у разъезда Керстово, кукерские слои. Колл. 
Т. Н. Алихо-вой.
ОрьЫпа ]'ае™епз1з (Век к.).
Фиг. 66Ь — хоботкообразно оттянутая макушка брюш

ной створки, X 3. Веймарн, кукерские слои. Колл. 
Б. П. Асаткина.
ОрШпа апЦапа (О р.).
Фиг. 68 — внутреннее строение брюшной створки, X 3. 
4,5 км к югу от д. Дятлицы, итферские слои. Колл. 
Б. П. Асаткина.
Ор1к1па (?) 1паери1с1та, зр. поу.
Фиг. 69 — голотип. Брюшная створка (правая часть об
ломана). Пр. бер. р. Долгой у д. Братиловой, везенберг- 
ские слои. Колл. Б. П. Асаткина.
То же.
Вид со стороны спинной створки. Лососкина гряда, у сев. 
конца д. Замошье (в морене). Колл. Б. П. Асаткина. 
Ор1кта (?) зиЬаециЫта зр. поу.
Голотип. Р. Плюсса, везенбергские слои. Колл. Б. П. Асат
кина.
ОрЬкта (?) аВ. зиЪаеци1с11па О р.
Пр. бер. р. Долгой у д. Братиловой, везенбергские слои. 
Колл. Б. П. Асаткина.
ОрШпа (?) зр.
Брюшная створка. Лососкина гряда, у сев. конца д. За
мошье, везенбергские слои (в морене). Колл. Б. П. Асат
кина.
Ка11пезди1па роЦепзьз зр. поу.
Лев. бер. р. Плюссы, невские + кегельские слои. Колл. 
Е. М. Люткевича.
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ТАБЛИЦА IV

72 а

| 75 76
77
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