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ВВЕДЕНИЕ
Детальное изучение ордовикских отложений северо-западной чисти 

Русской платформы крайне важно. Беспрерывно ведущиеся на этой тер
ритории геолого-съемочные и поисково-разведочные работы требуют 
правильного стратграфнчсского расчленении ордопнкскнх отложений. 
В настоящее же время пользуются местными, не увязанными между 
собой н не вполне обосноняннымн точными палеонтологическими дан
ными, стратиграфическими схемами.

Разрез ордовикских отложений Прибалтки является исключительным 
по своей полноте, непрерывности и богатству, разнообразию и прекрас
ной сохранности содержащейся в нем фауны. Он издавна считается 
классическим разрезом ордовика нс только в пределах СССР, но и на 
всем земном шаре. Поэтому полная монографическая обработка всех 
групп заключенной в нем фауны, изучение развития каждом из нлх 
в отдельности н всей фауны п целом II на основе этого разработка де
тальной бносфатнграфнчсской шкалы, обоснованной точными палеонто
логическими данными, нс только будет иметь большое значение для изу
чения северо-западной част Русской платформы, но послужит основой 
при изучении и других районоп разлития ордовикских отложепнй СССР 
(Сибирь, Казахстан и лр.).

В настоящей работе дается описание сводной стратиграфической 
схемы ордовикских отложений ллн всей известной в данное время обла
сти их распространения и ееперо-заподиоА части Русской платформы 
и монографическое описание некоторых, наиболее важных п стратигра
фическом отношении форм бряхнопод. Сводная стратиграфическая схема 
составлена на основании монографического изучения н предварительного 
определения брахиолод, с привлечением всех имеющихся данных как 
монографической обработки, так и предварительного определения других 
групп фауны, тщательного сравнения распределения фауны в отдельных 
разрезах а сопоставления последних.

При составлении указанной схемы все сущестноваишке и имеющиеся 
в настоящее нремн стратиграфические схемы ордовикских отложений 
Прибалтики, разработанные исключительно для облает непосредствен
ного выхода этих отложений нп поверхность, по площади лссьмп огра
ниченные, были критически пересмотрены п сопоставлены между собой, 
На ociionaiiitii этого и ношах материалов, полученных ллн обширной 
территории распространении ордовикских отложений, предложена еди
на и стратиграфическая схема, пригодная для пеей сспсро-занядной части 
Русской платформы. Эта схема включает, с точки зрения автора, все 
самое цепное н правильное из предшествующих схем и обоснована наи
более точными на современном этапе палеонтологическими данными.

В палеонтологической части работы даны описания 21 рода и -18 форм 
брлхнопод, в основном принадлежащих надссмействам Orthnccn. 
Oalmnnellacen и Clitnmbonacea. Многочисленное н разнообразное над- 
семейство Strophomcnacea, имеющее важное стратиграфическое значе-

з



wbc, ■ пясти шее время изучено весьма слаба На приведенных в работе 
48 форм — 3 принадлежат к новым ищем н разновидностям, 8 описы
ваются впервые, так как ни виды ранее были названы нлн изображены, 
но Описаны очень кратко нлн совсем не описаны. 21 форма опиенни 
впервые в русской литературе, 2 формы описаны со знаком «aft.» н И 
форм — старые, рапсе известные, но переопнелнные н настоящей работе 
mb наиболее часто встречающиеся н руководящие ннды, притом проис
ходящие ил новых пунктов.

Материалом для работы послужили, кроме личных сборов автора, 
коллекции Б. П. Асатхннш, Е. А. Балашовой, Л. II. Борисовой, А, П. Вол* 
кодов, Р. ф- Гсккерл, А. Ф. Демскслнч, И. Е. Зашший,. Г. П. Заржнц- 
кого, А. К. Зуммер. Ф. Г. Ковригина, В. Л. Котлуковл, А. И. Крнпцйш 
В. В. Леаыкинл. Е. М. Люгкевнча, А. И. Млртынопой, Н. С. Мел*|1<ДО 
Е. А. Модзялсвской, Б. А. Некрасова, В. П. Нефедова, С. Н. Httftftilgp 
Г1. С. Никитина, О. И. Никифоровой, Н. Ф. Погребова, К- А. Ревуновой, 
А. Э. Родимоеой. А. П. Роган, А. Н. Салун иной. А. Смирновой, Б. В. Ти
мофеева. М Ф. Хашовон, Г. Г. Шуйской. М. Э. Янншенского.

Ислоликнмнныс н данной работе онредслсння фауны наутнлондей 
была сделаны 3. Г. Балашовым, трилобитов — Е. А. Балашовой, табу- 
дят — Б. С Соколовым, граптолнтов — А. М. Обутом, мшанок — 
Е. А- Моддллевской, больбопорвтов — Р. С. Елтышсоой, единичные на
кидки кораллом Кифоза н частично иглокожие определялись Н. Н. Яков
левым.

Воем указанным линям автор иыражае| глубокую благодарность.
Для палеонтологического обоснования стратиграфической схемы 

ордовикских отложений Эстонской ССР были использованы данные 
встомской литературы и музейные материалы в гг. Таллине и Тарту, 
а также личные наблюдении автора в поле. За предоставление для про
смотра указанных музейных материалов автор весьма признателен 
директору Геологического института Академии наук Эстонской ССР 
juKtopy А. Г. Духа и директору Геологического института Тартуского 
университета доктору К. К. Орвнку.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРДОВИКСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ

Область распространения фауннстичеекн охарактеризованных ордо
викских отложений о северо-западной части Русской платформы весьма 
обшнрнп. Эти отложения распространены повсеместно п пределах Эстон
ской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, в северо-западной чисти 
Белорусской ССР, о южной половине Ленинградской области, в Псков
ской, Новгородской областях, в северной полоняне Великолукской м зна
чительной части Калининской областей, в Вологодской области (за 
исключением, быть может, северо-западной ее части) и, повндимому. 
в северной половине Ярославской области.

Существующая до настоящего времени схема расчленения орлоннк 
ских отложений Прибалтики представляет собой в основном схему, пред
ложенную Ф. Б. Шмидтом п 1881 г. Основанном для нее послужили про
веденная Шмидтом тщательная монографическая обработка трилобитов 
и предварительное определение других групп фауны, причем данные 
изучения трилобитов до сих пор представляют большую иен нос и*, 
списки же остальной фауны совершенно утратили свое значение.

В последующее время в стратиграфическую схему Ф. Б Шмидта 
были внесены некоторые изменения и дополнения В. В. Ламаискнм. 
А. Ф. «Лесниковой, Б. П. Лсаткнным и эстонскими геологами Г. Бекке
ром, К. К. Орвнку н др. Однако эти дополнения н изменения нс были 
между собой увязаны. Кроме того, дапные Ф. Б. Шмидтом наимсиопапня 
стратиграфических горизонтов по географическим названиям мест нх 
1НПНЧНОГО развития эстонские геологи заменили, согласно нопым назва
ниям этих мест, эстонскими названиями. Вес это привело к тому, что 
принятые в настоящее время о ЭстССР и Лен. обл. стратиграфические 
схемы ордовикских отложений имеют значительное несоответствие 
(тпбл. I). Первое сопоставление этих схем было сделано в 19(8 г. 
Т. Н. Ллиховой на основании сраннительного изделия распределения 
фауны н разрезах Лен. обл. и ЭстССР, но единой схемы выработано нс 
было вследствие недостаточного количества материала.

Попытка создания единой стратиграфической схемы была сделана 
н 1951 г. Б. С. Соколовым. Однако она спелась исключительно к созда
нию однотипности и наименопоннкх стратиграфических горизонтов но 
географическому принннпу. В существовавшей до настоящего времени дли 
Лен. обл. стратиграфической схеме ордопнкскнх отложений большинство 
стратиграфических горизонтов называлось по НАниенлолниям мест нх 
наиболее типичного развитии и лишь 4 — по палеонтологическим и лито 
логическим признакам: губковыс, эхииос^юрнтопые. ортоцерптнтопые
л глпуконнтопые слои. Для последних 3 ropipowron Б. С, Соколов 
предложил восстановить названии, данные cute в 1910 г. Раймондом 
для глауконитовых — тих<чк,кис слои, ал к ортоиоратитовых слон



Кумда, для эх*иоефе|нтм1ых — таллинские слои. Однако поссгпноапиоатъ 
намают РвЙмпида без всяких огсыюрох нельзя, тпк как эгнм можно 
ТОЛЬКО орплягъ неправильный обт4м данным стратиграфическим три.

Раймонд в волховские слои («найтовскую формацию») включал 
также, кроме падъврусл В, и горизонтов В,, а, Вё1 р и В„ выделенных 
Ламанским. горизонт Вн,«, что неправильно. поскольку в последнем 
горнхиггс повиляете* фауна, характерная н для пмшележшцнх горизон
т е . Таким образом, восстанавливать предложенный Раймондом термин 
бет оговорки нельзя, но можло придать ему новый объем. В настоящей 
работе принимаются волховские слои в объеме, включающем глауко- 
нггооыГ» нгечанни и гллуконитооый известняк (подъярусы В, и Вг( 
Ля майского В, и В,а Шиндтл), н подразделяются на инжннй волхов
ский (В,) н верхний волховский (В ) горизонты, поскольку' ош» содер
жат овал нч пути фауну.

Стон Кундя («формации кундл»), согласно Раймонду, включают 
татько горизонты В р и В ; схемы Ламанского. Отрывать от данных 
слога гирммыи В „ в Ламанского н относить его к нижележащим волхов
ским слоям, как уже отмечено выше, недопустимо. Кроме того, слои 
Ктидя, по зет омской стратиграфической схеме, нключают вверху часть 
миаосферктовых слоев, так называемый «верхний чечевичный слой* 
|ся ияжг), что также ыспраиильно, поскольку о последнем появляется 
уже фауна, характерная для вышележащих слоев. В данной работе для 
ортоиераттояых слоев предлагается название «купдекне слои*. Они 
iiifKinoT горизонты В , в, В , fi схемы Ламанского и B(llY в объеме, 
давит* А. Ф. Лесниковой, Е. А. Балашовой н 3. П. Балашовым.

Таллинские слом, и понимании Соколова, включают эхнносфернтовые 
сям подмостит. Но, по Раймонду, ревел иска я формации, название кото
рой я 1932 г. было заменена Беккером, согласно попону названию 
столицы Эстонии, на таллинскую формацию, соответствует лишь верхней 
жмоинне эхмгосфернгоаых слоев. Следовательно, в данном случае Соко
лов не восстанавливает название. данное Раймондом, но использует его, 
придавая ему совсем другое значение, хотя этого и вс оговаривает.

Наименования вышележащих горизонтов Соколов заимствовал пол
ностью кз xctuMiKnA стратиграфической схемы, что также нельзя считать 
меняльным В последней, кик уже было указано, наименования гори
зонтов. данные основоположником стратиграфической схемы ордовик- 
ехмл отложений Прибалтики Ф. Б. Шмидтом, эстонские геологи пере
именовали соответственно новым эстонским названиям местностей, по 
которым они были названы. Однако в стратиграфии, так же как 
в гимтитодогнн и зоологии, должп» выдерживаться право приоритете, 
и совершенно недопустимо вводить в геологическую литературу логн- 
чесмя не оправданные новые названия. Если существование ряда эстон
ски* названий гориммттов в эстонской литературе оправдывается как 
ппретюд ru маний Ф. Б. Шмидта яа эстонский язык, то введение нх 
в русскую литературу, как это делает Сокол ощ нельзя прнзнпть правиль
ным В данной работе, согласно праоу приоритет. для горизонтов, 
объем которых существенно не изменился, сохраняются нпзоопия, дан
ные Шмядтм

Напоит, елгдугг гше кратко рассмотреть вопрос о гршшце ордовик 
сник и кембрийских отложений а Прибалтике, поскольку о последнее 
ерши гн> fTouy вопросу высказываются различные мнения.

Ф Б Шмидт эв основимиг ордовикских отложенпй принимал гллуко- 
NVTOBmA ПСО* (г.И, ннжкнй волховский горизонт ВОЛХОНСКИХ слоев) 
Ниже,1гжАи1ие дяхтяпнемоный елпмги н оболооые песок и Пес ч л ник (см. 
ямаврмртгкн* едок) он о!носил сои* к Кембрию. Но Со оремсни работ



Мнкшщо и особенно В. В. Ленинского, которые доказали трансгрессии* 
нмЛ характер залегании оболопых песков и песчаников но бесспорно 
кембрийских отложениях н тесную снизь их с иышележишнми днкгноно- 
MOUUMH сланипни, за первый снизу горизонт ордовикских отложений 
п Прибалтике принимаются именно эти отложения — оболопо-днктиоче- 
моные или, как они в настоящее аремн называются, пакерортекпе слом, 
Б. С, Соколои и 1951 г, вернулся к взглядам Ф. Б. Шмидта, Основания 
для этого он пнднг и том, что плксрортскис слои, но международной 
стратиграфической шкале, соответствуют трем едоку, коюрый о настолшее 
время относится пнглнйскимн геологами к верхнему кембрию, а также 
и наличии между паксрортскнмн слоями н вышележащим нижним вол* 
хонскнм горизонтом волховских слоев (глпуконигопый песок, горизонт Bj 
Шмидта) следов риэмыиа. Однако основания эти явно недостаточны. Во- 
первых, еще нс доказано весь ли тромидокский ярус принадлежит верх
нему кембрию: пполне возможно, что верхнюю часть его следует отно
сить к ордовику: во-вторых, указанные нише следы размыва нс повсе- 
мести н слишком незначительны, чтобы их принимать за результат 
трансгрессии моря. Несомненно, это лишь следы подводного размыва.

В настоящее время нет точных данных для окончательного решения 
вопроса о возрасте паксрортскнх слоев, так как п палеонтологическом 
oiношении они изучены еще недостаточно. Но взаимоотношения нх 
с ниже- н вышележащими отложениями как в Прибалтике, так и в смеж
ной с ней Скандинавии заставляют больше склоняться к их ордовик
скому возрасту, чем к кембрийскому. В Прибалтике они залегают на 
различных горизонтах ксмбрннскнх отложений н иногда п основания 
заключают валуны последних (см. рисунок но стр. 21). В Скандинавии 
оболово-днктнонемовыс слон местами эолегают без перерыва из оерхне- 
кембрийскнх сланцах с Olenus, тогда они представлены только слан- 
нами; местами между ними н верхнсксмбрийскимн отложениями имеется 
перерыв, и в этих случаях они сложены образованиями обломочного 
характера с Obolus, которые либо сопровождаются днктиоисмовымя 
сланцами, либо нет. Есть и такие места (Даларнэ), где данные слон 
прелстоплены одним только оболовым конгломератом (без лнкгно- 
исмоного сланца), который залегает на выветрелой поверхности гранита. 
Все это укозьшает на существование обширной морской трансгрессии 
в период отложения оболово-днкгконемовых сдоев в Бплтнйско-Сяаиди- 
нввекой области» Наоборот, с вышележащими слоями кок в Прибалтике, 
так и в Скандинавии они тесно связаны лнталогическн п палеонтологи
чески. В Скандинавии в верхней части днктионемового слаииа имеются 
такие же прослои глауконитового сланца, как и в вышележащих пластах 
CcralopygoKalk, возраст которых уже, несомненно, орлоинкскнй. В При
балтике о днктиоиемовых сланцах, которые непосредственно залегают 
под глауконитовыми песками (инжннн полховскнй горизонт пол.човскнх 
слоен), нередко встречаются зерна глауконита как единичные, так 
н и индс скоплений, а также включения глауконитовой глины и глаукони
тового песке. Фауна нижней зоны нижнего волховского горизонте волхов
ских слоев (зона 0,v,a =зонп В и Ломанского) очень близка к фауне 
оболопых нсскон н песчаников ппксрортскнх слоев: оно содержат Obolus 
(Thysanotus) siluriats н другие формы боззлмкопых брохиопод. В спою 
очередь эта вона неотделима от иерхнеП зоны нижнего волховского горн- 
зонта, которая содержит типичную ордовикскую фауну.

Таким образом, но основании залегания рпссмптрннпемых слоен на 
типичных всрхнсксмбрнйскнх отложениях п Норнегин (на сланцах 
с Otenus), трансгрссснпного характера их залегания на остальной огром 
ной площади Балтнйско-Скаидннаоской облает, а также на основании 
тесной еннзн их с иишележпшими ордовикскими отложениями ПрСДСГЛП' 
лястса более сстсстасннын прннимпть пакерорккне слон за начальный
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атлп ордовикского окклд псддковакоолспня, чем относ пт ь их к концу 
иембриЙсхого периода.

В табл. 2 дается сопоставление принимаемой стратиграфической 
схемы ордовикских отложений северо-западной части Русской платформы 
е предшествующими схемами. Согласно этой схеме ниже приводится 
палеонтологическая характеристика ордовикских отложений данного 
района (поелдоклтельыоегь стратиграфических единиц указывается 
снизу вверх).

ННЖНИЯ ОРДОВИК -  О,

(соответствует тремадокскому и ареннгскому ярусам 
международной стратиграфической шкалы)

В отложениях нижнего ордовика выделяются пакерортсхнс, нолхов- 
сине и купдекве слоя, которые в свою очередь иногда подразделяются 
ил горизонты и зоны. Все слои нижнего ордовика отчотлнпо прослежи
ваются на изученной территории, но отдельные зоны их иногда отсут
ствуют, что объясняется не перерывами в отложениях осадков, обуслов
ленными отступанием моря, а скорее всего подводными течениями. Наи
большей мощности отложения нижнего ордовика достигают нв востоке 
изученной территории (район г. Вологды), минимальная наблюдается 
а различных местах се западной половины.

1. Пакерортские слои О р (соответствуют горизонтам А* и Аз схемы 
Шмидта, 1881 г.). Наименование слоев происходит от бывшего назва
ния п-ова Пакри ЭстССР -  Плкерорт н введено в литературу Раймон
дом о 19(6 г.

Самыми характерными органическими остатками для данных слоев 
являются: Obolus appoltnis E ich w . (для песков, песчаников) и Dlclyo- 
плта flabcUlforme E ich w . (для сланиеа). Характерны также (для 
песчаных прослоев), но значительно более редко встречаются: ОЬЫшг 
triangularis МI с k w, (а нижней части слоев). Keyserllngla buchl V с г n„ 
Heimersenta ladogensts J e rc m ..  Obolus (Schmidtttes) celatus V o lb ., 
Oh. (Sch mid tiles) aaimtnatus M ickw ., Ob. (Schmidtttes) erassus 
M ickw ^ Acrotrela aff. sogttlalls S a l t ,  (в верхней части пакерортскнх 
слоев, в песчаных прослоях сланца). Очень редко встречаются: Obolus 
ponden М (с k w., Ob. schmidU M I c k w., Ob. elchwaldl M 1 c k w., Ob. 
tudborti M lckw ., Ob. elegans M ickw ., Ob. (SchmidtUes) obittsus 
M ic kw.

Для сланце», кроме Dlctyonema flabelllforme E i c h w„ характерны 
также Dlctyonema noroegteum К j ег. n Bryograplus kjeruljt La p w„ пе
рсях» а них встречаются кпиодонты и, по данным эстонских геологов, 
мглы РгЫояропцШ.

2. Волховские слои 0,v (соответствуют горизонтам Bi и В,а схемы 
Шмидта. 1881 г. и подъярусам В» и Ви схемы Л ямайского, 1905 г.). 
Но»* пне слоев происходит от р. Волхон, предложено Раймондом 
• 1916 г„ но несколько я другом объеме, чем понимается сейчас. Им 
в давние слои включалнсь также низы вышележащих слоев— Вша по 
схеме Ламвнского. Данные слои подразделяются на иижпнй полховскнй 
и верхний палхоаскпй горизонты.

Н и ж н и й  в о л х о н е к м й  горизонт 0 »v, (—  глауконитовый песок 
Bi схемы Шмидте, —  глпухоииголая толща В, схемы Ламвнского) 
а области выхода на поверхность подразделяется на 2 зоны: I) ннж- 
тою О ,v.-» с Obolus (Thysanotus) sllurlcus ( E i c h w. )  н 2) верхнюю 
Otv<0 с CyrtamelopUs prlmtgenus А п?. Мнжнйи зоип прсимущестнсшш 
рвя кита в ЭстССР: па территории Ленинградской области она почти
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нацело выклинивается. В более южных л восточных районах раснро* 
лранення данного горизонта такое подразделение произвести не удается.

Кроме упомянутых органических остатков, для пнжней зоны харак
терны: Ltngulella llngutaeformts (M ickw .), Schlzamhon cstona W ale , 
и конодонты; для перхнеП зоны Stphonta (?) cylfndrtca Е i eh  w . Angustt- 
cardtnia recta (P a rid.). Ang. striata (P a n d .) , Eaorthts christlaniue 
(K jc r.)i Panderina transverse (P a n d .) ,  Pand. tncurvala (L am .). 
Pond, tetragona (P a n d .) .  Pand. abscissa (P a n d .) , Pand.? bockt
iLam .J, Paurorthts parvuta (L am .), Porambonttes brdggcrt Lam ., 

}l6del(a gracilis Lam .. Plat, uncinata P a n d .,  Pled, media L a in., 
Pled, semtovata L a m., Pled, eminens L a m., Pled, елderma L a m., 
Pled, obtusa L n in,. Ptdeioceras glaucontttcum В я I., Endoceras denttsep- 
taium В а I., Me galas pis leuchtcnbcrgt L a m., Meg. pogrebrnet Lam,, 
Megataspides schmtdtt L n m.

Кроме того, встречаются Monlicultporella lessntkowae M od s., 
NtcholsoneUu glbbosa B a s s l .  и Palaeocycloceras attaous (B rd g g .) ,  
которые также характерны для верхнего волховского .’орнзонта. а пер
вые дос формы к для кун дек их слое».

В е р х н и й  в о л х о в с к и й  г о р и з о н т  OjVj (соответствует глауко^ 
^ то в о м у  известняку В*а схемы Шмнлта 1881 г.. В„ схемы Ламакског* 
1905 г.) на территории Лен. обл. н ЭстССР на основаинн остатков трн- 
лсбг.чоп подразделяется на 3 зоны: I) нижнюю 0,У ,о (В„а схемы 
Лам .некого) с Asuphus prisctis Lam ., Megalaspls limbata $ a r s  & 
B o c c k  н Meg. pluntlirnba. A ng.; 2) среднюю 0 ,v2p (= B ,,p  схемы 
Ламаиского) c Asaph us broggert D n 1 m. и Megalaspis hyarhina 
L e u c l i t .  и 3 ) верхнюю 0 ,у д  ( =  В,,7 схемы Ламаиского) с Asaphus 
tepidurus N i е s г к. и Megalaspls gibba S c h m.

В более южных и восточных районах распространения ланных слоев, 
подразделение их на зоны произвести не представляется возможным 
ввиду ограниченности обнаруженной п них фауны. Но суля по тому, что 
наиболее частой в них находкой является Megalaspls hyarhina можно 
заключить, что средняя зона данных слоев прослеживается п атнх райо
нах наиболее отчетливо.

Кроме упомянутых выше руководящих форм для отдельных зон, 
характерными для верхнего волховского горнзопта в целом являются: 
D(Порога clavaeformts D у b„ Dttt. rumosa M od s.. Dili, annulala 
(E ic h w .) , Ntcholsonella a'rborea M ods., Anphragma venustum M ods., 
Produdorthts obtusa (P an d .) , forma lypiea. Prod, obtusa var. paralella 
(P a n d .) , Paurorthts parva (P a n d .) , Porambonttes reticutatus P o n d ., 
Por. alius P  a n d.t Por. planus P a n d ., Apomatella tngrtca (P a  hi.). 
Antiganambonttes planus (P a n d.) forma typica, Ant. planus vnr. costatus 
О p., Ant. planus var. anna Op., Ingriu nefedyevt (E ic h w .), Endoceras 
glOuconlUcum H o i n r„  Endoceras lax tsept at am В a I., End. frlsense В n I., 
Telradella grewlngkl (B ock.), Ceratapsts bockt Op., Cnnchtprtmttla 
gldUcotiilica (K u m m e ro w ) , PrtmtUa sonata Op., Pterygometopus 
xeVfrbps (D a lm .), Ptychopyge angusttfrons D alm ., lltaenus centrotus 
,»a l m,, Niobe frontalis D a fm., Megalaspls acuttcauda A n g, Кроме того, 

Вологды n них обнаружены следующие грлптолнты: Otdymo. 
dxtehsus (H a ll)  var. c.urtus О b u t, Dldym. pnvlinnvt О h u t, 

iMgrdptux crucifer (H u ll) , Tctrugr. headt (H a ll) ,  Phytlograptus 
.ex gr. angustifoltus H a ll .

3. Куплен нс слом О ,kd (соответствуют оршцератшопому известняку 
B}b и Вз схемы Шмидта, 1881 г., Ви| схемы Л им пне кого. 1905 г.; назва
ние слоев происходит от г. Купле ЭстССР) на территории Лен. обл, 
ч ЭстССР на осионанин остатков трилобитов и отчасти головоноги* 
пчетливо подразделяются на 3 зоны: I) нижпюю Oikde ( — В„,« схемы



Ламакскшт)) с /1 A us expunsus D о I m. и As. lawunskit S c h ш.; 
2) среднюю OikdjH^BiuP схемы Ламанского) с Asaphus raniceps D a lm . 
н 3) верхнюю 0 ,k tl; (ннжння половина В,„7 схемы Ламанского =  Вт -, 
схемы А. Ф. Лесниковой, Е. А. Балашовой и 3. Г. Балашова) с Asaphus 
major S ch m. к Cyclendoceras canceltatum (EI c h w.). Мнжнян зона рас
пространена лишь в восточной части Леи. обл.: от р. Сясь до р. Лавы, 
далее к западу она выклинивается. Средняя лона хорошо прослежи
вается как и пределах Леи. обд„ так и на юрритрни ЭстССР. Что же 
касается верхней зоны, то, согласно исследованиям А. Ф. Лесниковой, 
Е. А. Балашовой и 3. Г. Балашова, объем се и Лен. обл. меньше, чем 
и ЭстССР. К яундским слоям п Леи. обл. относится только нижняя часть 
верхней зоны В,„7 схемы Ламанского мощностью 3,2 .и, остальная часть 
ее, содержащая Asaphus etchwaldi S c h m . 11 соответствующая «верхнему 
чечевичному слою» принадлежит уже вышележащим таллинским слоям 
(в ЭстССР атд часть разреза относятся еще к слоям Кунда; см. ниже).

В более южных н восточных районах области распространения кунд- 
гхнх слоев, подразделение их на зоны ввиду ограниченности находок 
фауны, не может быть произведено. Однако наличие Asaphus expansus 
<i разрезах гг. Вологды и Ст. Руссы указывает на распространение ниж
ней зоны данных слоев по осей восточной половине изученной территории

Руководящими формами для данных слоев в целом» кроме фОДЬ, 
указанных нише для отдельиых зон, являются следующие: Phyllograptus 
angusUfoUus H a t) ,  Ntcholsonellu ratundtcellurall» d u p le x M o d s., 
Hemtphragma ottauioense M od s.. Or this caltigram/na D n 1 m., Praductor- 
this eminens (P a n d .) ,  Porambonttcs Inlercedens P н n d., Lycophorta 
nucella (D a lm .), Progonambonttes tnflexus (P a n d .) ,  Iru concava 
(P ah ! .) ,  Rauna junlschetoskl ( L e s s r i ) ,  Ahilella haltlcu Op., Raphls- 
tama quaUertalum S c h I., Cyclendoreras bucht L e s s n., Cycl.
ttchwaldt Be l„ Endoceras trochleare S c li 1., End. tncognttum В a L, End, 
duplex W ah lb ., PnmtUella procera Op., PUomcra ftschert (E ic h w .) ,  
lllaenus esmarkt S c h 1.. ill. latlclavlus E i c h w„ III. revaltensls H o lm ., 
Megalaspts centaurus D alm ., Meg. heros D a lm ., Llchas pachyrhlnus 
D a lm .. Uch. celorrhin An g.. Cybele beltalula var. wohrmatmi S c h m ., 
Ampyx volbortht S c h m

СРЕДНИЙ ОРДОВИК — 03

(соответствует ллаидейльскому ярусу 
международной стратиграфической шкалы)

В среднем ордовике выделяются таллинские, кукерскне, итферекке, 
шундорооскне и иепскне слон (часть последних, возможно, относится 
к низам верхнего ордовика — карадоку). Наиболее выдержанными на 
указанных слоев являются таллинские и кукерскне: они прослеживаются 
вл всей изученной территории, достигая наибольшей мощности на 
востоке (район г. Вологды) н наименьшей на юго-западе ее (район 
г. Вильнюса). Остальные слон: нтферскне, шундоропекке н иепскне, рас
пространены в средней части изученной территории; на юго-западе 
(л районе г Вильнюса) и на востоке ее (в районе г. Вологды) они 
спздтгтлуют. Наибольшую мощность они имеют в Ленинградской 
и Псковской областях, наименьшую — о западной части территории 
(к западу от Чудского озера).

4. Таллинские слои Oj 1 (соответствуют эхнносфсрн голому известняку 
Ci Шмидта 1881 г ). Название происходит от г. Таллин, ЭстССР. введено 
■ литературу Беккером в 1922 г. взамен ревельской формации, предло
женной Раймондом в 1916 г. По объему реисльснне-твллннские слои 
илы Беккера и Раймонда отмечают лишь верхней половине эхнносфсрн-



гоиого известняки схемы Шмидта. Данные слон детальна изучены о оос* 
точной части Лен, обл. А, Ф. Лесниковой и в ЭстССР К- К- Орвику. 
В Лен. обл. они подразделяются, на основании находок трилобитов 
и отчасти брахиопод, но следующие 4 горизонта и 7 зон (снизу ниерх):

1. В о л х о ы стр о А ск н А  г о р и з о н т  с зонами: a) Asaphus
etchwaldt S с li m.. 6) As. cornuius P a n d. и в) As. kowatewsku L a w r. 
и As. lotus P o n d .

2. По р о ж е  к lift г о р и з о н т  с зонами: а) бедной трилобитами 
и б) с As. ornatus P om p .

3. В ал  и м ен и  Л г о р и з о н т  с зоной As. devexus E lch w . Для 
перхней части данной аоны характерны также Caryocystttcs а/апеа 
S с h I. н Car, iacuts H eck .

4. В е л ь с к и й  г о р и з о н т  с зоной Porambonttes janlschewsku 
L с s s n. Характеристика последнего горизонта является наименее отчет
ливой. В том объеме, как это установлено А. Ф. Лесниковой, он является 
разновозрастным: в нижней части содержит еще фауну, характерную 
для таллинских слоев, в иерхней —типичную для куксрскнх.

В настоящее время нет данных для точного определения объема этого 
горизонта, но он. несомненно, меньшей мощности, чем это было указано 
А. Ф. Лесниковой.

В ЭстССР таллинским слоям соответствуют (снизу оперх): оолитовая 
зона, относимая эстонскими палеонтологами к верхней части слоев 
Кунда, слон Азерн, Ласнамяс и Ухаку. Последние, в сущности, имеют 
шачонме горизонтов или зон, так как различаются между собой отдель
ными руководящими формами трилобитов и иглокожих, ирн значитель
ном количестве общей фауны.

Указанные «слон» эстонского разреза на основании палеонтологиче
ских данных хорошо сопоставляются с горизонтами таллинских слоев, 
выделенными о восточной части Лен. обл. А. Ф. Лесниковой. Так. вол- 
ховегройскнй горизонт соответствует верхней части слосо Кунда 
ЭстССР — ее оолитовой зоне и слоям Азерн; порожскнй и значительная 
часть волнмского горизонтов — слоям Ласнамяс; верхняя часть Явлин
ского и нижняя полошит вельского горизонтов — слоям Ухаку; осталь
ная часть вельского горизонта относится к кукерскны слоям.

В о л х о в с т р о А с к н й  г о р и з о н т  (0 .| ) п основании заключает 
так называемый «верхний чечевичный слой», которому в ЭстССР, 
согласно исследованиям К. К. Орвнку, соответствует нижняя часть 
«оолитовой аоны». Последняя и ЭстССР относится к слоям Кунда. 
Однако в содержащейся п пей фауне, так же как н в фауне «верхнего 
чечевичного слоя», наряду с формами, характерными для кунлекнх 
слоев: Lyehophorta nucella D а I m„ Asaph us pachyophlalmus S c h m,, 
Pltotnera flscherl (E ic li w.), имеется ряд форм, типичных для таллин
ских слоев: Asaphtts eichwaldt S с h m., CHfambontlcs odscendens (P a li I.) 
н др. Поэтому правильнее относить ее, по появлению нппых элементов 
фауны, не к кундскнм слоям, а к таллинским.

Залегающие п ЭстССР выше «оолитовой зоны» с л о н  А зе р н  со
держат: Echtnosphaerltcs auranltum infra H eck., Asaphus cornuius 
P a n d., /Ь\ kowatewsku L aw r., A$. laeols&tmus Selim ., forma lyplca, 
As, laevlsslmus var. lattcauda Schm ., на основании которых эти слон 
н сопоставляются с двумя верхними зонами оолхопстройского горизонта.

П о р о ж с к н й  г о р и з о н т  (OfL) в нижней полоонкс беден трило
битами, п верхней содержит руководящую для нею форму Asaphus 
ornatus Pom p, Соответствующие ему слои Ласнамяс бедны ископае
мыми; характерными для них являются As. ornatus P om p, и As. deve- 
xus E I c li w.

и



В а л н м с н н й  ro p H J u H i Часть этого горизонт. мссом-
NttiiNo, опюситск к слоям Ласнпмяе, так как он содержит руководящую 
для последних форму Asaphus deoexus Elchw-. Но наличие о самых 
верхах его Caryocysiltes aranea S с h I. — руководится формы для выше* 
лежащих слоев Ухаку ЭстССР, заставляет часть данного горизонта 
иардллелнэовагь и с этими последнимн. Фауна слоев Ухаку изучена 
мало, она очень близка к фауне вышележащих кукерехнх слоив. Верхняя 
граница слоев Ухаку проводится условно, но литологическим признакам.

В ел ьс к и Л г о р и з о н т  (Ogti). Фаунп данного горизонт изучена 
недостаточно. Присутствие м низах его таких форм, как Hlaemts schmtdtl 
Ni е 5 г к, и Hiaenus stnuatus H olm , встречающихся в норожском 
и вадимсхом горизонтах, указывает ил принадлежность части его еще 
к таллинским слоям. Но отсутствие Christiania obtonga Р a п d. — руково
дящей для последних формы, и наличие в более нерхннх частях форм, 
близких кукерским слоям, связывает его с последними. Страгнграфиче* 
скос положение руководящей, по мнению А. Ф. Лесниковой, для ланибРО 
горизонта формы — Parambanitcs janischcwsk! L e s s  п., которая к тому 
же нигде ие описана и не изображена, точно неизвестно: она указывается 
А. Ф. Лесниковой также в вод им с ком горизонтс.

Прнведениое разделение таллнпских слоен на горизонты и зоны 
в других районах их распространення произнести не ирсдстоплястся воз-
М О Ж1ГЫМ

Руководящими формами для таллинских слоен, кроме указанных 
выше для отдельных зон. являются следующие: Echtnosphaerttes
аи/ап/Шт Infra H eck., Bockta sculpta H eck., Bock, neglecta H eck ., 
Sphaeronltes gtobosus A ng., Glyplosphacrttes leuchtenbcrgt Vo l b., 
Mttoltypa piriformis (E lchw .), Mes. volchovensis M od a.. Mes. volcho- 
vensts terosa M ods,, SttgmateUa inflecta B a s e l.,  Dlanultles maculates 
M ods., Eslhontopora communis В a s s I., Esth. cliuosa M od sM Hallopora 
M il В a 5 s L, Batostoma circulars U lr., Hemiphragma rolundatum 
B a s i l ,  Porambonttes aequtrostris S c h L, Por. verneulll L e s s  n., 
Lyiophorta globosa (P an d .) , Cyrlonotelte semlclrcularls (E ic h w .) ,  
Clttembonltes adscendens (P an d .) , Hemlpronltes radians S ch m ., 
Ladogtelte transoersa (P an d .) , Ptectambonltes radtalus (S ch m .), Ptect, 
ptenlntmus P an d ., Uptestla (Leplopttlum) transversum (P a n d .) ,  
Rajtnejqulna Imbrex (P an d .) . Lepteslia humboldtt (V ern .), Christiania 
obtenga ( P a n d ) ;  Slnuttes elltpUca H is., Worthente slturlca late К ok., 
Sulpingoitoma megalosloma К ok,, Orlhoceras cent rale H Is., Orth. walon- 
bergl P о о r d„ Orth, scabndum A n g„ Endoceras rectostrlgalum S c h г 5 d.. 
End. lessntkowae В a I., End. magntcamerata В a !., Lilulles tlluus M o n th , 
Anclu/roceras andulatum В a I. (последние 2 формы, no данным 3. Г. Ба- 
лашовв, характерны только для верхней чисти таллинских слоев — для 
■илимского горизонта Лен. обл. и «слоев» Ухаку ЭстССР), Pseudoasaphus 
globtfгот E lchw ., flteenus ehlron H olm ., HI. intermedins H o lm ., fit. 
laurhotrus К u I., III. tetldavtus E lchw ., fit. dalrnant V о I b., III. pteullnt 
H o lm ,///,  tchmidll N lc szk ., ///. oculosus H o lm , ///. crasstcauda 
(W ahlh ,), Uthat bubneri E lchw ., Chelrurus exsul B o y r.

Кроме перечисленных форм, характерны также Plahjslrophia dentate 
Р л п d,, NUotelte monela E lchw ., Lesueurtlte marginalis К о k . Wort- 
benta mlckteilzi К о k , Plychopyge tewrrrwl S chm ., Hoplollchas trtcuspP 
dates B«yr., Hopl. pteullnt Schm ,, Cybele revaliensls S chm ., Cyb. 
в tiriht E lchw ., Cheiruru* macrophtelmus К u L, Choir, gladiator EI c h w„ 
pieudosphaerextKhut hemicrantum К и t.. Plerygomelopus panderI S ch m ., 
Chmmnps praecu/rcm Schm .

В таллинских слоях источаются также: Huptocrlnus dtpentas
1 1  u c h I , Cryptocrlnux larvis P a n  d„ Hemtcosmlles malum E lc h w . 
VyalhrytU* plauttnae S chm ., VrAchnvta mob ills H eck ., Mesotn/pa
и



btjslrooi M ods., Dim util tea petropul it units D у b,, Dion. janistlutwskyt 
M о d s., Dtan. fastigtatus E I c h w., Dtan bcxaporttes (P a n  d.), Dtan. 
magntccllularts M ods., Lcoclema spineum orbiculurts M ods., Orbtpora 
disiincta E lch w ., HaHopora? dybowsklt В аь И .. Diplotrtpa blcornts 
(E ich w .), Dipl, putropoHlatta (N lch .) , Hetiuphragma multlporatum 
B ase l.,  Lingula lata E lch w ., L, tcnutgranuiata M cC oy, Siphonolreta 
ungutculala E Icli w., Porambuntics dejormata V c r n., Claihrotplra 
elHpttca К ok .,Clalhr. tnflata К ok., 11 Ши mis oblongatus A ng^ Chetrurus 
varlotarts L 1 n n a r., Char, cephaloteraa N ic s z k ..  HoptoUchas conica 
luberculatus N le sz k .,  Pseudousapfws tecttcaudata S te in .

б. Кукерскис слои OjK (— кукерскис слои С» Ф. Б. Шмидта, 1881 г.). 
Нашамы побывшей д. Куккерс (район Кохтла-Ярве, ЭстССР). Куксрекие 
слои соответствуют значительной части слоен Кукрусе ЭстССР, которые 
подразделяются на слои собственно Кукрусе и слои И да вере. Фауннсти- 
ческаи характеристика перпых вполне согласуемся с тпкогюй кукерских 
слосп. Фауна же, содержащаяся в слоях Идаосре, только отчасти, при
том лишь в верху их. характерна для Идавсрс и залегающих в Леи. обл. 
выше кукерских итфсрскнх слоев, я в значительной степени она оказы
вается исключительно свойственной кукерским слоям. По /той причине 
эстонские геологи данные отложения включают в слон Кукрусе. Однако 
поскольку в их верхней части появляются элементы новой фауны, харак
терной я пределах Лен. обл. для более верхних слоен, н данной работе 
эта часть слоев Ида вере обособляется от типичных кукерских слоев 
и относится к итферскнм слоям.

Куксрские слои, за исключением крайнею восточного пункта их рас
пространения (район г. Вологды), где были обнаружены лишь MteneU- 
noceras cf. kukerstense В а I. и Dtplogruptus sp. ind., заключают богатую 
н разнообразную фауну.

Руководящими формами для них являются: Chasmatopora furcata 
Е i с li w„ Stelllpora reuallense D у b., Pseudocrania pianissimo E i c h w., 
Platystrophta btjorata S c h 1., Plat, dentata vetmarnensts A I., Porambo- 
nttes lattcaudatus B ek  k.r Par. kuckerstensts В e k k„ Por. tcretior E lchw ., 
Cyrionotclla kuckerstana (W y so g .), Glossaries tacens Op., GL Undo 
О p., Hesperorthts most ranсe wi (W y so  g ,), Clttambomtes squama! us 
(P ah  1.), Leptestla musculosa (B ek k.), Lcptcllofdca leptetloldes (B e k k ), 
Leptaena trtgonalts S c li m., Actinomena oria 0  p., Trtplecta cotumba О p„ 
Cltftanla dorsal и (H ie ,), Subulttes prtscus К ok., MlchcWnoceras kttkrr- 
stense В a l„ Chasmops odini E I c h w\, Chetrurws sptnulosus S c h m.. 
ISactttcus кисксгнШгш S c h in., Pterygometopus kuckersia/ш S c h in., 
Ctjbele coronata S c li in.. Lichas depressus A n g.. Coelosphaertdtum koht- 
lense В e k k-

Характерна также следующая фауна: CUmacograptus bekken О p.. 
Echinosphaerites auranttum supra I I e c k., HaHopora dumalis UI r., 
Hemtphragma pygmaeum В a s s  I.. Platystrophta subtimis Op. forma 
lyplca. Plat, subltmts vor. reel angular is Л I., Cyrionotclla barbara О p., 
Schtzoramrna freja О p., Ntcotctta pogrebowt A J., Glossorlhts vtrgaia О p., 
Vella mo vtruana Op., Dalmanella navis О p., Clttambonttes schmtdtt 
schmtdtt (Pa III ), Estlandla marglnuta (P a h i.) .  Kutlervo pandcri On,, 
Sotoerbyella ItlUfera Op., Sow. scmiluna Op., Optkina dorsata (Op.), Op. 
bekkert (Op.), Op. jacrvensls (Op.), i-eptaenu juvenilis On., Actinomena 
qutntana О p.. Act. vanadls О p., Pterygometopus extlis E lch w ., Pter 
kuckerstana S c li hi., Reraspts plauttnt S chm ., Cybele rex N l e s г k.. 
Acoduspis kuckerstana Selim ., Lichas kuckerstana S c h m , HoplaUchas 
trtc.usptdatus longtsptna S c h m., Pharosfoma nteskowskit S c li m„ Ogygta 
dtlatuia pandert S e h in., Remopleurides nanus elongatus S c h m., Ceraio 
cephala kuckerstana (S ch m .), Ampyx rostratus S a r s ,  a гякже сине- 
■слепая водоросль Gloencapsotnorpha prtsca Z а II



Кроме ioro, а кукерскнх слои* встречаются формы: Cystoblastus ко
ке ni J я е k I., Ptoloctlnttes fragum Е i с h w., Hoplocrtnus dipentas 
L cucli t., ffopt. grewingki О p., Hopl, tulltncusts О p., Hop/. pseudodteyo- 
lieu* O p. Borkia laevis Hock.. Rhtpidoajstis estona Op., Dendrocysittes 
hucktrsiana J я с к I.. Polypiychelta estona J n с к I., Mesotrypa miilepora- 
era рапа  В a s s  I, Mes.bystrowt M ods.. Dtanulites fasttgialus E icliw ., 
Eiihontopora ctuvala В n s s I., Orbtpora disttneta EI c h w„ Dtplolrypa 
blrornu (E ichw .), Dtpi. petropolltona ( N i c h Hernlpltragma mullt- 
poratum В a s s I., Phtlhedra ЬиссикпШ H н e n e. Stphonotreta unguieuiata 
Ku I. Estlandia puron piron (E icliw .), Vellamo puramtdalis (P ;i I) I.), 
\H I иШта О p , Veil, parva Op.. VW/. simplex Op.. Veil, гага 0  p.r Bccy- 
llopierut prtneeps Rem.. F.ccyt, regular is E ichw ., Clathrospira elUpttca 
Hi Cloth. mflaia К и к., Lofdinspira subalata К ok.. A’okenosptra rettfera 
E ic h w , Cymbuturia galauia Ко к Satptngostoma compression К ok., 
Globisptra winklen 0  p., Hoptolichas conlcotuberculatus N i c s z k.. Ntcsz- 
kotuskia vartolarts L in n a r s . ,  Asuphus nieszkowsktt Schm ., Pscudoasa- 
phus teciieaudatus S te in ,  Proelus zalesskyl 0  p., Proei. bueculatus О p„ 
Otofion planijrons (E ichw .), Torrujulstia ? minuta (N Ie s z k .) , Dtnicro- 
page minuta Op., Panarchaeogonus parvus Op., Pan atavus Op., 
fheumataspLi tllaenoldes 0  p„ BasiUcus lutst О p.. Lichas (Metopolychas) 
tptmani Op.. Lichas squamulosus Op., AmphtUchas aff. hexadactylus 
(N ie s x M .Nteszkowskiu capilatis 0 p.,Cybele (Atraetopyge) xiphere О p.

в, Нтферскне слоя О,It (=> нтферскне слон Cj Шмидта. 1881 г.; наиме
нование происходит от бывшего названия д. Илаосрс — Итфер, ЭстССР) 
п типичном соосм выражении имеют весьма ограниченное площадное 
распространение; достаточно опеглнпо они выделяются лишь в западной 
половине Ленинградской области. Далее и юго-востоку, югу н западу 
их самостоятельность в флуннстнческом отношении теряется и они со
держат фауну смешанного характера: типичную для кукерскнх II итфер- 
скнх слоев. В ЭстССР, как уже пыше (стр. 13) было отмечепо, по этой 
причине они самостоятельного злачения пе имеют и пключаются в кукер- 
екне слон (стон Кукрусе). Но поскольку эти слон заключают по срав
нению с фауной кукерскнх слоев новые формы, характерные для более 
верхней части разреза, которая о Лен. обл. выделяется как нтферскне 
сион, в данной работе они условно относятся к последним.

В ЭстССР нтфсрским слоям, кроме слоев Идавсре, соответствует 
очень незначительная часть слоев Йыхви (в осиованнн последних имеется 
ряд форм, характерных для нтферскнх слоев —см. табл. I).

Характерными формами для нтферскнх слоев в области типичного 
их развития (но силурийском плато о западной части Лен. обл.) яв
ляются: Echinosphaerites pogrebowt Meek., Diplotrypa petropolttana 
тасщюго M ods., Plalystrophla dentala lata A 1., Platyslrophta chama 
E ichw .. Cyrlonotclta concava (Schm .), *Orthis* holmt W y sn g ., 
CUlambotiUes schmldtl epiaonus Op.. Vellamo praeomarginata Л I., 
Uptelloidea musca Op., Optkfna ardfana anljana (Op.), Chasmops 
wrangeli WIm., Ch. odint ttferensts Schm „ Conollehas (rtcontcus D a m., 
Sphaeracoryphe hQbnert S c li m.. lllaenus sphaertctis И о 1 m., Asaphus 
leptdus, UlerensLi Schm,

Кроме того, здесь встречаются: Mesotrypa mllleporacea parva B a s s  1.. 
Mes by si fowl M ods, forma typlca, Mes, bystrowt tubercutata M ods., 
Comteliarla vorea U 1 r, Eslhoniopora curvata B a s a l ,,Leoclema spineum 
orbicularis Mods., Hallipora ? dybotosku В a s s t . ,  Hall, tenuisptnosa 
B e t* ) ,  Dlploirypo blcornl* E ichw ,, Monotrypa femnsts B n s s l , ,  
Homotrypu all. tubramota (J I r., Baiosloma mickwilzi В a a s lM Pachi- 
dtetya cyclosiorrwides E ichw ., Stphonotreta unguieuiata E ich w ., Psou- 
docronto pianissimo depmsoides H u c n c . Pseud, aff. curvtcosta H н e n c , 
Plulhedra rtvututa Kut,, Pit, battiea К ok., Platyslrophta lynx lynx
и



l£ i c h w., Porantbonlles nff. bauert N oe 11„ представители родя Leptacna 
(попиднмому, новис вилы) Cbasmops off. marglnata Selim ., Pterygo. 
mi'iopus luevtguta S г li in., Sphucruxochux anguslifrons A n g„ Cybelt 
kutorgae S e li hi., lllaenus oblongatus A n g., III. off. fevensts H olm . 
///. luuxarasmu II м I m, Onchomctopus ilolborthl S c li m.

Фауна, обнаруженная no ncex изученных разрезах слое», условно 
отнесенных к нтфорскнм. представлена формами, характерными как для 
нтФсрских, гяк н ддн кукерекнх слога. Общий сннсок ее следующий: 
Ecnlnnspbuvrttes auranUum supra H eck., Ecb. pogrebowt H cck,, 
Phtlbcdru rlvuhsa К ok,, Pseudocrania ptantssimu depressoldes I li ien e , 
Plalyslrophla ebama E lc liw ., Plalyslrophla lynx lynx E lc liw ,, Dalnta- 
mdla mwls Op.. Cllfamhonlics sehmldtt schmldli IP a III.), Cl. sehmldtt 
i•plgottus Op., Estlandtu marglnata (P a 111,), Kullcrvo pandert Op., 
Lepiclloldeu mu sen О p„ SnuwrbueHu tltllfera О p„ Sow. semlluna О p., 
Optktna dorsutu dorsal и О p., C has mops cf. odtnt E i с b w.. Lichas cl. 
depressa A n g., Ampyx cf. roslralus S a ra ., lllaenus oblongatus Л n g„ 
III. spbaerUus II о 1 m. Кроме iuro, здесь были астречены Caryocystltes 
sp„ Sphaeronttes sp., HcUocrlnttes guitaeformis R cgn ., lllaenus cf. 
Unnarssont H olm .

Нл востоке и, попиднмому, на юго-западе рассматриваемой террито
рии (в окрестностях гг. Вологды и Вильнюса) нтферскне слон отсут
ствуют.

7. Шундороискнс слон 0»scli (соответствуют губковым слоям С« 
Б. П. Дсаткннл, 1931 г.). Назиины по д. Шундороио, о районе которой 
они были установлены. Данные слон распространены и центральной 
части изученной территории. Достоверно известно, что нл ес крайнем 
востоке (г. Вологда) и юго-западе они не рознила. Вполне возможно, 
они не развиты н н ЛшССР, хотя точных данных для такого утпержде- 
ния в настоящее время нет.

Мп силурийском плато и западной части Лен. обл. шундоровскнс слон 
очень богаты губками: Carpnspongta globosa (E lcliw .) R an If., Carp, 
caslaneu (F. R о e in.) R a u f  Г., Carp, pogrebowt A s s a I k., Canjospongla 
juglans (Q u c n s I.) R a u f  f., Caryosp. dtadema (К l Q e <1 e n) R a u ff., 
ПIndia splumotdalls D u n c a n  и Aidocoplurn aurantlain O sw . Кроме no* 
следимx, которые имеют здесь преимущественное развитие, изредка 
встречаются характерные для шундорооских слоев спнкудн корневых 
пучков Pyrllonvntu subulate (Room.) и брахноподы: Porambanttes 
bauert N о e 11. и Oplktnu dorsal a assatkinl A 1., л также Ischudlles 
murchisonl E 1 c h w., Receplactdlles sp., Esthonloporelta crasslnmralh 
M ods., Tyriocvras kasltovense В л I., Schroederoceras sponglstratum В a I. 
и Cbasmops aff. wrangetl $ c li m.

В шундорооских слоях встречаются также: Atastopora concava 
Е i с It w., Mesa! г у pa mllleporacea parva B a s s  I., Mes. by si row l M ods, 
forma lyplcn, Ales. byslrowt luberculdta M ods,, Constellarla varea И I r„ 
Leoclenm splneum orbicularis M ods., Orbipora dtsttneta E lchw ,, Hat• 
topora tenutsplnasu В a s s I., Butostoma granatosum B a s s  I., DipMrypa 
blcornis (E lcliw .), Dipl, pelropolitana (N tch.), Platy&trophta lynx lynx 
E I c li w., Ctllambonlles schmldli eptgonus О p., tltaenus fevensts I I о I m.

В ЭстССР u области силурийского плато шундороискне слон не выде
лены, но, несомненно, хотя, бить может, к небольшой мощности, 
имеются, так как там в нижней части слоен РТыхвн обнаружена харак
терная для них Фауна: Aidocoplurn auranUum О sw., PyrUoncma subulate 
(Rocrn.) и Opikinu dorsalu assatkinl Л I. В более южных от этой 
обллсти районах ЭстССР, в юго-западной части Лен. обл. и в районах 
гг. Порхов» и Валдая, обычные и многочисленные для силурийского 
плато губки не обнаружены, но элто особенно многочисленны здесь спи- 
гули PyrUoncma subulate (Room.).
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Наряду с последний», нарсчакмси уже указанные шише руководя
щие ддя данных слоев бракнолоды, в также Receptaculttes sp., fioplocrt. 
nut tonus O p, Mastopora concern E lchw ,. Pseudocrania curvlcosta 
H u rn f ,  Ptatysirophta lynx lynx E lchw ., CyrtonoMta kuckeestana 
IrtcJu (W ysog.), ClltambonUes schmtdtt «ptgonus Op., Optklna antjana
f rond и  A I, L has mops ex gr odtnt E I c li w.. lUatnus cf. parvulus 

I о 1 m., III. cf Иппашот H olm
& Невские сдои Ojlcv («= невские слом, D схемы Шмидта, 1881 г,). 

Налогtmnoiiifc их происходит от бывшего rrninmimt г. Пыхви ЭстССР- 
Исае. На силурийском плато р западной части Лен. обл. и в непосрсд- 
стпсиио прилегающих к нему районах, а также в северной части ЭстССР 
данные слов дооольио отчетливо подразделяются на 2 стратиграфических 
горизонта I) лижний невский Oiievi н 2) верхний иенскнЙ (кегель- 
сжий) О,iev, Но в более южных и западных рвАонах Ленинградской 
области, а Псковской, Новгородской областях, п средней части Эстонской 
ССР н о Латвийской ССР такое раздел сине произвести невозможно: 
а рлтреэах всех указапаых районов прнсутсгпует фауна, характерная 
гы  обоих указанных горизонтов.

Н и ж н и й  н ев ск и й  го р и зо н т . ИСКЛЮЧШСЛЬНО присущими дан. 
ному горизонту являются формы: Hemlcosmltes extraneus E lchw ., 
Protocrwiles oviformts E I c h w., Homotrypa xubrumosa U I r.t Sowctbijalla 
all undom Op., Pommbontfes schmidit N o c ll., Ptatysirophta denlata 
trapftiMdults A l, Subulttes amphora К ok., Temnodlscus accola К ok., 
Temn. pleurognnus К о It, Worthenta alsta mut prtsca К ok., Chasmops 
wenjukvwi S c h m.. Ch brevtspina S c h m., Homoltchas pahlent S c h m., 
Plat у lie tun \t. mathtae Schm ,. Asuphus lepidus jevensts S c h'in., Cyrto- 
metopus puudohemteranium N I c s z k. Кроме того,. в данном горизонте 
аггрсчаются формы, известные го нижележащих слоев: Ptatystrophla lynx 
lynx Е Jс h v., Cyrtonotclla kuckcrstana frechl (W ysog.) н Maslopora 
i onrava E i c h w

Наряду с уклзолпммн формами, в большом количсстпе встречается 
фвуиа, характерная также и для верхнего невского (ксгельского) гори
зонта Список последней приводится ниже. В ЭстССР иижннй ксвскнй 
горизонт пходнг в состав слоев Пмхок.

В ерхн и й  н ев ск и й  (к е г е л ь с к н й )  г о р и з о н т . Руководя
щий комплекс форм для данного горизонта следующий: Dtplotrypa hen- 
ningi Воз» I, Dipl, moniliformis В a s s  I., Slrophomena (Acllnomena) 
usmust (Vern.), Dalmanetla kegelensts A I., Vellamo magrui Op., Plery- 
gomttopui kcgelensls Selim., Pseudospaeroxochus pahnschl Schm .. 
Conollehat schmuUi D n I m„ Homoltchas deflextts D a I m.. Baslltcus 
kegrlrnUi Schm,, Asaphus kcgclensts Schm ,, Reraspls rosenlalt S chm . 
и Cyclocrtnite% spasskt E i c h w.

Кроме того, здесь встречается также большое количество форм, ха
рактерных н дли нижнего невского горизонта. Список фауны общей для 
обоих горизонтов томских слоев следующий: Prasopora tnsularts eslontca 
M o d i, Metotrypa egerw B a s s  1., Mes. dtscotdea ortentalts В a s s I., 
Met dUroidea raritaoulata M ods,. Lloetemalla ctaoa В a s s  I „ Dtttopora 
colttiulafa (E lchw ,), Manntrypa fevcnsls B a s e l ..  PhtUiedra koketil 

Pscudocranta deprtsaa E lchw ., Porambonttes ventrlcosus 
N oel I, ApaUtrlhls teruitcostata E lchw ., Ap. punclala Op., Vellamo 
emarglnata (P ah  I,), Cllnambon unomalus (S c h i) ,  Bstiandia pyron 
Kttitrata Op., Uptaena a ll rugosa Da Ini,, Cymbularta rocmcrl К ok., 
Subulttei amphora E I r h w., Entomarla notabtlis E I c li w„ Buccanfetla 
obfusungulotu К о k.. Lesueurtlla marglruiUs excendens К ok., Pterygometo• 
put laevigata S c li m , Chasmops maxima S e h m„ Ch, bturulcnfa S J 5 gr., 
CA. margmata Schm ., Ch. mutlca Schm ., Cybete grewlngkl Schm ., 
Uloluhas llkunaidei N l * * i  k„ PtatyllthaA at — mathtae Schm .



Вс и известили из ксгельского горизонт фауна происходи! из имжнеЙ 
и средней его частей. В верхнем части донный горизонт чрезвычайно 
белен фауной. По данным Л. Ф Лесниковой и Б. П. Асаткнн». п нем 
встречены лишь единичные Camurotocchm шр.. Worthenta вр„ единствен
ный экземпляр Chasтора maxima S с U ш. и и большом количестве остра* 
коды; из последних некоторые, по определению Е, М Люгкепяча, огла
сятся к роду /д'рел/Шп. Так как п нижней н qiejuicft постах кегсльского 
горизонта наиболее часто встречающейся <|юрмой является SlrvpHomena 
(AcUnotnenu) usmuai (V e rn .) , и И верхней его части Lcptrdillo. 
Е. М. Л юткопии предложил подразделить этот горизонт ил 2 зоны; ниж
нюю со Stiophormma asmust (V с г и.) и верхнюю с Le perdu 1а.

В семерной части ЭстССР кегсльскому горизонту cootueicmyioT слои 
Ксйлл Выше слоев Кейли п ЭстССР п области выхода ордовикских от
ложений ни поверхность выделяются слои Оонду-Вэзолемми, которые, 
однако, и действительности нс являются самостоятельной стратиграфи
ческой единицей, а лишь фпиней кегсльского горизонта. В западной 
н средней частях ЭстССР они носят название слоен Вяэалсмна. Харак
терными для них формами являются: Hemicosmltcs rudis J a e k E ,  Апо* 
totlchia rtwmblca B a s s  1., Sofenopora spongloldes Dyb., Graptolodyctia 
proauti (E Jchw .), Nekhoroshevlcllu crlbrosa M ods., Homotrypa stmlUs 
F oord ., Aimphragma mirabite ragnata B o s s l . ,  Nemtphtagma tenulmu- 
rale U I г. Кроме того, встречаются формы, характерные также для 
невских слоев: Uoclemella clutta B n s s l . ,  МопЫгури {evenslx В л* si., 
Otitopora iolliculaia (E 1 e h w.), Hmartnta dtmarphu Op. и Chasmapx 
maxima Selim ., а также Bataxioma speclosus M ods., встречающаяся 
и и везенборгскнх слоях

В районе г. Ракпере и далее к востоку отдоженди, соотпетстлуюшяе 
слоям Вазале.мма, называются слоями Оанду. Из фауны здесь обнару
жены представители Rhynchotremu, Camerelia и в большом количестве

_ остраколы.
р» Наличие н верхней лоне кегсльского горизонта Ленинградской области 

\ н и отложениях фации Оаилу-Вазалемма большого количества остра- 
Jr  код, сходных брихнонод (форма, опрелсленная А. Ф. Лесниковой кок 
' l  Camarotoechlu sp.. пониднмому, о деАстингсльностн принадлежит 
q  к Rhynchotrema) и одного п того же вида трилобита — Chasmops 
ь  maxima Sc Иль, характерного для нижнего невского и кегсльского горн- 
&  зонтов, но рас простр о немного главным образом в ксгсд иском, дсЛствн- 
^  тельно дают оснонанис предполагать об их соответствии друг другу, как 

зто с осторожностью было высказано еще п 1939 г. Е. М. Люпюанчсм.
В юго-западной части Лен обл., н восточной половине ЭстССР я на 

всей остальной изученной территории отложения невских слоев разгра
ничить на нижний нопский и верхний невский (ксгельскиЙ) горизонты, 
как уже o iменялось выше, не представляется возможным. Так, в юго- 
западной части Лен. обл. они содержат следующую фауну; Л1 astoporo 
sp.. Strophamenu (AcUnomena) asmusi (Vern.). Clinambon anamalu* 
(Sc til.). Plulystwphta crassoplicalu Л I.. Hespemrthls pfjussensls A I., 
Rafitwsquina poljensls Л I,, Dalmanella kegelensts A 1,. Chasmops margh 
nata Sc bin.. Ch. bucculenta S io r g .. Ch. maxima Schm ., Pseudosphae- 
rexochus paltnschl Schm ., HomoUchas deftexus S J n r g„ Asaphus 
hptdus kegetemils Sell in., Htaenus fevensts H olm , и Cyclocrtnttes 
spasskll E i c h w.

Как нилн» из приведенного списки, и данных отложениях встречаются 
формы, общие нижнему невскому н ксгсльскому горизонтам, и формы, 
характерные только для ксгсльского горизонт или и нем преобладаю 
щне; форм, типичных для нижкега нспского горн долга, здесь нс обна
ружено.

В южной частя Ленинградской и на севере Псковской облает эти 
отложении заключаю!*. Plntyslmphia crassoplleala A l„ Plat lynx lynx 
- т. н. л<«(М1 ■ -  17
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Eichw., Cttmmban atwmalus (Schl.J, Vellamo ttmargmula (Pa hi.), 
Uptaena aft, rugoxu D a l m., Strophomena (Acttnomena) asmusi (V e r n.)t 
SovrrbytUa n(T, sertcea Sow ,, optktna anljana grandts A I., Chasmops 
cf, maxima Schm ,

Приведенный список указывает на наличие здесь форм, присущих 
лекдтчитгдьио кетельскоыу горизоиту -Strophomena (Adtnomena) 
axmu&t (V е г n ), Sowerbyeflti nff. xerlcea Sow., форм, общих нижнему 
невскому и ксгеаьскому горизонтам (зги формы препблнлпют) и един
ственной формы — Platystrophta lynx lynx Е \ с h w.. предстой тол и кото* 
рой до сих пор не встречены выше нижнего нспского горизонт. Олнпкс 
гга форма обнаружена вместе со Strophomena (Acttnomena) asmusi 
(V ern.). Следовательно, нет оснований для нылелстгня в данном районе 
а мачестве самостоятельных нижнего невского и верхнего невского 
(идольского) горизонтов. В более восточных районах (г. Валдай) и рас
сматриваемых отложениях обнаружены лишь Platystrophta lynx lynx 
E ichw , и 2 формы, общие для нижнего невского и кегельского горн- 
долов: CUnambon anomalus (S с h I.) и Apalorthts tenutcostata (E i c h w.). 
Поскольку здесь совершенно отсутствуют типичные кегельскне формы, 
а присутствует форма, которая выше нижнего невского горизонта до- 
настоящего времен и неизвестна — Platystrophta lynx lynx. — можно дап- 
*ую часть разреза условно рассматривать как соответствующую нижнему 
квеквму горизонту. а иепосредстаеипо вышележащая толщи может быть 
углопно, по литологический признакам, отиесспа к кегельскому горизонту.

В западной части Псковской области п отложениях верхней части 
невских сдоен были обнаружены Strophomena (Acttnomena) asmusi 
(V ern  ) и Sowerbyetla aff. sertcea Jon ., н нижней половине— Plat у- 
st/vphta lynx lynx E ich w . Хотя первые две формы характеризуют 
идольский горизонт, а последняя — нижний невский, псе же этих дон
ных. ввиду их ограниченности, недостаточно для выделения здесь ука
танных горизонтов как самостоятельных стратиграфических единиц.

В разрезах восточной половины средней части Эстонии также отсут
ствует отчетливое разграничение отложшгай но нижний невский н идоль
ский горидшпы; здесь можно выделить лишь невские слои в целом (без 
разделения на горизонты). Они содержат следующую фауну: Pseudacra- 
пш rf. deprexsa Hu ел  с, Platystrophta crassopltcaia А I., Plat, lynx lynx 
E ichw ., Poramhantles aff. schmtdlt N o e tl.,  Apatorihls tenutcostata 
(E ichw .), Ap. punctata Op., Strophomena {Acttnomena) asmusi 
(V ern .), Stwerbyetlo aif. undosa О p.t O p ik in  a anljana grandts A I., 
Uptaena a(f, rugose D alm . и Chasmops cf. maxima S ch m .

В более южных районах, в ЛатССР, невские слон выделяются вместе 
с вышележащими везенбергскиии слоями (см. ниже) лишь условно, по 
мх стратиграфическому положению: между палеонтологически охпракте- 
рязоаанпимя итферекпмн слоями переходного характера (внизу) и лик- 
гольыекмчи слоями (наверху). В районе г. Вильнюса иепскне слои от
сутствуют

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК — О»

(соответствует itapa донском у и ашгнл1>скому ярусам 
международной стратиграфической шкалы)

В отложениях верхнего ордовика выделяются незопбергскис и лнк- 
гольмские слон: последние подразделяются на горизонты. Верхний 
ордоиих распространен не на всей изучен кой территории, а исключи
тельно в ее западной части.

Везембергекие смок имеют небольшую мощность. Местами они пыле
вом# условно вслед? ште отсутствии фауны (только на основании лито-



Ликгсыьмскнс слон и большинстве разрезов хорошо обособляемся 
Наибольшая моткоси» их наблюдается в северной полопинс ЭстССР, 
ил и мен миля - п районе г. Вильнюса.

9. Везенбергскнс слои Ojvs (-*пезслбсргекис слон Е схемы Шмидта. 
1881 г.). Наимекипаннс их происходит от нпэшишя г. Всэембсрг, теперь 
г. Раклере ЭстССР. В ЭстССР зги слои, соответственно новому илявл- 
мша города, называются слоями Ра кис ре. Данные слон развиты лишь 
п западной чает изученной территории. Воето*|иля граница их распро
странения проходит несколько восточнее меридиана г. Пскове. В юго- 
элпалноЛ части Лен. обл. и на севере ЭстССР они содержат богатую 
к разнообразную фауну. Руководящими формами лля них являются: 
Hemiphragnia sabsphacrtcum В п s s I.. Halfnpora wesenberglana (Dyb,), 
Puramboniles wesenbergensis Те I eh.. Dalnmnelfa wesenbergensis 
IVysoff,, Veltamn wesenbergensis (Pa hi.). Oplklna (?) subaequirllna 
Л I., On. (?) inaequicltna Л I., Bull (roc eras dtscornls (E lchw .), Chasmops 
wesenbergensis S c h m., HomoUchas elchw aid! N4 e * г k„ Enertnurus 
seebachl Schm ., Isolelus remlglunt E lch w ,

Кроме того, здесь n везснбсргскнх слоях встречаются: Sarcinuta ткое- 
reuse S о k., StrcptelasmaUdae. Mesotrypa bystrowt M ode, forma (yplca, 
Nallopora (?) dybowskll B a s i l . ,  Batoslorna speclvsus M ods.. Dlplotrypa 
btcornts (E ic liw .), Dipl, pefropolttana (N lch.). Dlllopora annulate 
(E i c h w.), DHL collculala (E i c h w.). Phtlhedra despeeta M u e n c, PA. 
kokent H u c iic , Platystrophla lynx avails A 1.. Plat. quudrlpltcata A l„ 
Plat, tulkevlcfil Л I.. Nicaloltu oswuldi (В u c h.) forma ty^ica, Лг. Oswald! 
var. medloflda A I,, Boreadorlhis sadewtlzlcnsfs (Room.), SowerbyeUa cf. 
sladensls J о n., Sinutles bllobalas К о k„ Buranla radiata К о к , Lo- 
phospira mlckwitzt К ok., Raphtstomu wesenbergense К ok,, Hornmtoma 
tnslgnts E lchw ., Subulltes wcsenbergcnsls E i c h w„ Subulltcs In flat us 
К ok.. Sub. subula К ok., Brachylomarla bait ten К ok., *Orlhoceras* wps 
T e leh ,. Gomphoceras conulus E ich  w„ Remopleurldes nff. datecarlfras 
W ar b., Proetus wesenbergensis S c h m., Ceraloeeplmla (Acldaspls) 
vfruuna Op., ilemlarges wesenbergensis (S c h m.), Reraspts scxermls Op, 
Sp hue roc or уphe at lun dludes Op., Pterygometopus nieszknwsktt Schm ,, 
Cybele brevlcauda A n , Enertnurus mulUsegmentulus P o r tJ .,  Ltchas 
holmt S c h m., L, wesenbergensis S c h m., lllaenus linnarssonl H olm .

На севере Псковской области, в ЭстССР, л тлкже в ЛлтССР везен* 
бсргскне слон могут быть выделены лишь условно на осноалнин лито
логических данных; фауна а них не обнаружена. Нс исключена возмож
ность, что часть их. а быть может, н полностью они должны быть отне
сены к кегельскому горизонту невских слоев, но в таком случае при
дется считать, что всзенбергскне слон в этих районах отсутствуют.

Довольно достоверно везенбергскнс слон устанавливаются в районе 
г. Вильнюса, менее достоверно — и юго-западной части Пскопгкой 
области. В первом районе из фауны обнаружены Dalmanetta off. wesen
bergensis W у зор ,, Raflnesqutna nff. della Idea C onr. н Sowcrbyrlla 
cf. s lade ns is J on. Типичная Dultnanclla wesenbergensis и формы, близкие 
Raf. nff. deltotdea, — Op.? subaequlcltna и Op.? inaequlellna встречаются 
в типичных везснбсргскнх слоях юго-запплной части Лен. оба. и ил 
севере ЭстССР. Поэтому возраст указанной выше фауны it вильнюсском 
разрезе определяется как везенбергскнй. Всзенбергскне слон залегают 
здесь, поиндимому, непосредственно не куксрскнх слоях.

Нл юго-западе Псковской обласпс везенбергскнс слои пыдслсны на 
основании прнсутствня в верхней их части характерной для я  их слоев 
(по данным А. И. НсцкоЙ) острпкоды ВР7/Ы visendis N eck. Нижняя 
граница проводится услопно.

10. Ликгольмскне слои — Ojl (=лнкгольмскне слон F( схемы Шмидта, 
1881 г.). Мвзнапы по бывшей мызе Лнкгольм. ЭстССР. В настоящее 
время данные слои в ЭстССР, согласно новому названию этого гео-



графического ц^има. ншиппыкя С.ЮНЫН СааремыД зл. Лнкгпльмскис 
мои распространены, так же как и везсибергские слон, только и запад
ной ласти изученной территории. Они услсиню установлены н юго-запад, 
ной чает» Лен, обл,, а достоверно—и юго-западном части Псковской 
области, мл всей территории ЭстССР. ЛатССР и ЛитССР. Наиболее 
изучена они и северной паюанме ЭстССР- Здесь они подразделяются яд 
Л горизонта (емнау вверх): I) сауньм, 2) пормсн н 3) пнргу.

Гор h i  он г с а у я ь я  Ojli (= F C  схемы Яануссона, 1944 г.). 
В нижней части данною горизонта встречаются Sowerbyella cf. praect- 
den* |H o lt) . и Qiosmopx «ichwaldt Schm ., о верхней -  РогатЬснШе» 
glgas T e le  h.. SubuUles enormls К ok., Sub. glgas К ok., Hormoloma 
rudti к ok., hchyrina schmldt f T c ich ., Trtnudms (Tretaspls) settcor- 
nix (Hi*.). Hlaenus rvemert Vo ill., HI. niascel H olm ., III. anguxttfrons 
Schm.. Amphtlkhas imeatus (Ang.). Кроме того, в горизонте сауны» 
встречаются; Paiatohaiyslles (apensls Sole., Р. tractabills S ok., Sard• 
nula lain Sok., Flrtcherla (?) rtstlensls S o k ., первые предстлиителн 
гелиолитнд (Proporu. Acldolltes), Vetlamo verneulll (E ic h w .), Triptecta 
inxularl* ( E k h v .)  н holtius plafyrtuuhls S t

На контакте с вышележащим горизонтом, но данным эстонских гео
логов, наблюдается поверхность размыве.

Г о р и зо н т  п орм сн  0^1, ( = F ib схемы Яануссона, 1944 г,). 
Из ннжнеЛ части этого горнэоито, по данным эстонских геологов, пронс* 
холит основная фауна ликгольыекнл слоев; Dlnorthls (Plaestomys) sola- 
rii (B urh), Xhotella oswaldl (B uck), Raflnesquitm semtparttta 
(Roc m.). Prntnphragtnoceras sphinx E I c h w.. Hellolltes parvlstella. Pro. 
рога, Acantholtthus n др.

В верхней части гири зонт оормсн содержит следующую фауну: Sar- 
etnula all. organon (L), Scuteilum laticauda (W a h l.) ,  Harpes castalus 
A n g , крупные Tetracornlla: Kjaerophytlum, Grewlngkta и др.

Контакт с нышележащим горизонтом недостаточно изучен.
Г и р ш  о и» п н р гу  Oil, (= F i схемы Яануссона, 1944), и нижней 

части характеризуется фауной; Proheltolttes dubtus (S с h m.l, P led  air у pa 
tulevi J e a n ., Raftnesqulna pseudoattemalo (S chm .), Bllobttes sp. nova 
a Diseocerai onliqulsslmus (E ichw .).

Остальная. большая, часть данного горизонта бедна ископаемыми. 
В оевнпании этой часта горизонта пнргу. по данным эстонских геологов, 
наблюдается резкам поверхность размыва. Из фауны здесь обнаружены 
Наninula organon (L) Sore, luhal Sok,, Pataeohalysttes pllrsaluensts 
S o k . Pal. kuruensts Sole, PataeolavosUes estonus Sok,, Татророга 
priua S о k.. ■ n самом верху — Trochtscoltlhus. Fenestelta sp., Maclu- 
niet nerlHrtdes К ok.

Необходимо заметить, что фауна лнктльмскнх слоев, кроме табулят, 
поим не юучеиа. Поэтому приведенную выше для горизонтов палеонто
логическую «арактерпстниу можно считать лишь предварительной.

В южной неимение ЭстССР, п ЛатССР и ЛитССР лнкгольмскне 
слон поаразлсл1пь на горизонты саунья, сюрмси н ниргу не представ- 
лается птиожным Но на основании обнаруженной фауны их можно 
разделить на 2 части I) нижнюю, большую, часть, содержащую: 
Palocohalytllet obllauus F iscJi.. Pal. tractabills S о k.. Kjaerophyllutn 
апуиШит 5 c h e / f., Plaiystrophia tulkevlcht A I., Ntcolella oswaldl 
(В и г h) forma typica, N. nil. oswaldl (B uch ). Boreadorlhfs sadewtt• 
tifntlt (Roem l. Bor irassa Op., DatmunoUa esfona W y so g ., Vellamo 
tftrnrutlt <h I r !i w), Sampo hlluends Op., Leptaena schmldt t G ag., 
triptecta fnsulatlt E ichw ,, lltarmux roemort V о I h.. Chasntops efchwalat
S.'lim , O/lh/мегш thabryense и 2) верхнюю часть меньшей мощности 
с фпу1мй PataeohalyMlex ettonus Sok., Pat. allchovue S о k., Ftelcheriu(?) 
тиепш  Sok., Plidalrypa xuletif J я a n , Stygtna latlfronx P o r t ! . .  
Trtnuclmt tellcornls H I a.



В северо-западной чисти Русской платформы отложении нижнего, 
среднего и верхнего ордовика распространены нсодннокопо: отложения 
нижнего ордопнка и нижней (несколько меньшей) подлинны среднего ор
довика известны на всей указанной территории, отложении верхней 
(несколько большей) половины среднего ордовика — только и садней ее 
части и отложения верхнего ордовика — только и звпадиоГг чисти рас
сматриваемой территории,

Наибольшая мощность нижнего орлоннкп и нижней половины сред
него ордовика наблюдается нл постоке изученной территории (район 
г, Вологды), наименьшая — и западной се чисти.

Максимальная мощность верхней полонимы среднего ордоннхл наблю- 
дпется п Лешшградскпй и Пскоиской областях, мнинмальнии — западнее 
Чудского озера. Наибольшая мощность иерхнего орлоанка - и северной 
половине ЭстсСР, наименьшая — и районе г. Вильнюса

KiMiraxr ордоиинл (0,р паксроргскнс слон) и кембрия (Ст  ijijKonjjiue-нжорсхис 
слон), наблюдаемый я есв.-дап. чает Эстонской ССР

Из рассмотрения областей распространения и мощностей нижнего, 
среднего и верхнего ордовика видно, что п ннжиеорлопнкскую н в начале 
срсднеордовнкской эпох наибольшее ногруженне морского дня нромехо- 
лило в районе г. Вологды. Затем, поскольку осадки верхней половины 
среднего ордовика отсутствуют п районе г. Вологды, а распространены 
в средней чести рассматриваемой территории, причем максимальной 
мощности онн достигают в районе, расположенном к востоку от Чуд
ского озера, можно предполагать, что но второй половине средноордо- 
инкской эпохи участком нлнбатынсго погружения морского дна был 
именно этот район. Распространилось ли п это времи ордовикское море 
в пределы района г. Вологды, окончательно решить в настоящее время 
невозможно, поскольку в указанном районе лыию кукерскнх слоев опре
деляются условно средпелевонскне отложения. Если правильность такого 
определения подтвердится, то нс исключается возможность предположе
ния о размыве здесь слоев, залегающих нышс куксрских.

Однако установление максимальной мощности верхней половины 
среднего ордовика и Пскоиской области и в западной части Ленинград
ской н постепенного уменьшения ее на восток все же ласт основание 
предполагать, что эти отложения на постоке нс отлагались, Если это 
предположение правильно, то оно может служить подтверждением пер- 
личного отсутствия лнкгольмскнх слоев п восточпой чпетн изученной тер
ритории. В этом случае предполагается нистенинпсм? сокрлшенне области 
распространения орлошткского моря с востока нл запад

В районах, иепосредственно примыкающих к области распространения 
лнкгольмских слоен, срелнсордовнкскис отложения перекрыты срсднсдс- 
вонскими отложениями. Поэтому, неизвестно, отлагались ли лнкгольм. 
екне слои (тпк же как и псзенбсргскнс) и на постоке. но были уннчго-
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дека последующей эрозией, или вообще не отолгались. 0  пользу послед, 
вею, и »  уже схазлмо, служит предположение об отсутствии отложений 
я*р»ие# половику среднего ордовнко но иостокс, а также наличие тср- 
ригсаного материала а самой верхней чветн этих отложений Ленинград. 
гм»й я Псковской областей.

Наибольшая мощность лякгольискнх слоев наблюдается в северной 
части ЭетССР, минимальная мощность— о районе г. Вильнюса. Таким 
образом, во время отлаження лнкгольмских слоев участком наибольшего 
погружена* морс коп.» дна был, поппднмому, район ссосрной Э стонии. 
Сокращенная мощность лнхгольмскнх слоев в районе г. Вильнюса объяс
няет» тем, что последний рлеполижен нн склоне Белорусско- Л итонского 
подземного выступа.

Таким образом, а течение ордовикского периода участок наибольшего 
погружения морского див перемещался с востока на запад: в икжнеор- 
допикекую и и начале среднеордовикской эпохи он находился но востоке, 
• районе г. Вологды, во второй полопннс среднеордовн некой эпохи — 
я районе к востоку от Чудского озера н о всрхнсорлопнкскую — в север* 
ной ЭстССР. Такое перемещение участков мака1малыюго погружения 
дня ордовикского моря п течение от нижнеордовнкской до перхнеордо- 
яякской мог подтверждает предположение об его отступании с востока 
на запад под влиянием эпейрогслпческнх движений. А это, в спою оче
редь. дяет яоаможностъ предполагать, что Готландское морс, постепенно 
емешшшег ордовикское, п пределы восточной половины изученной терри
тории не вторгалось.



ОПИСАНИЕ ГЛАВНЕЙШЕЙ РУКОВОДЯЩЕЙ ФАУНЫ 
БРАХИОПОД

В настоящем разделе, кроме палеонтологических описаний аидов бра- 
хнопод, которые даются по общепринятой схеме, пригодится также опп- 
саинс родоп. Необходимо заметить, что признаки, существенные для рода 
и отмеченные и диагнозе последнего, в дна птозе пила не повторяются.

Размеры форм даны н миллиметрах. Определения «крупная», «ма
ленькая» форма указывают на относительный со размер среди предста
вителей рода.

Для ряда форм имеются разделы «Изменения с ростом» и «Изменчи
вость», где указываются наблюдения над изменениями наружных if пнут- 
ренних прнлилкоп раковины брахнопод п спяэи с их ростом и внутри
видовой изменчивостью.

В разделе «Сравнение» описываемые роды и виды брахнопод обычно 
сравниваются с наиболее близкими к пнм в генетическом отношении 
родами и формами, ко когда наблюдалось морфологическое сходство 
между некоторыми из них, оно также отмечается.

КЛАСС BRACHIOPODA 
ПОДКЛАСС РУСОСАиЫА Thom son, (927 

ОТРЯД PROTREMATA Beecher. I» !
Надсемсйство Orlhacea W a l c o t t  & S c h u c h e r t ,  I90B 
Семейство Plectorthldae S c h u c h e r t  & Co o p e r ,  I930 

Рол Platystrophia K in g . I№0
19RI. Plaiyttropfila Ллнхоол. Брахиоооды средней n верхней чает нижнего стмурл 

Ленинградской облает, сгр. О (сниониыпка).

Тип р о д а  — TerebratulUes bljoratus S с h I о t h с i т ,  1820. сгр. 265. 
Местонахождение точно неизвестно, вероятнее всего происходит из ордо
викских валунов Северной Германии; хранится в Берлине.

Д и а г н о з  приведен в работе, указанной в синонимике.
С р а п  пение .  Данный род весьма своеобразен, м его трудно и на

стоящее время сравнить с каким-либо ил известных родоп. Из имею
щихся и ордовике Прибалтики родоп брахнопод нлнбольпюс сходство 
с ролом Platystrophia, по характеру ребристости и наличию хотя и слабо 
пыражонных синуса на брюшной стооркс и срединного возвышения на 
спинной створке, о тикже отчасти по пнутренне.му строению брюшной 
стгюркн,обнаруживает \iofiAngustlcardtnta Scliucl i .  et Coop,  (глауко
нитовый песчаник Прибалтики =  пнжннй волхопскнй горизонт волхов
ских слоен северо-западной части Русской платформы). Но от последнего 
Platystrophia отличается длинным замочным краем, значительно более 
резко иыраженнымн синусом и срелиниым поппынижнем, а также ниут- 
ренннм строением спинной створки.



Ра сп ростр «псп Nr. Or средпего орлов нки (лнклсЛло) до сред. 
лей ласти готлямдяя (милок) СССР. Европы (Англии, Морнегия) и Сев. 
Акерияи. В семро-эападноЛ чостл Русской платформы породе продета, 
аятели данного рода встречаются в верхней чает таллинских слога, 
в Лигам — в ярусе лаядгйло, в Сел. Америке — и нижнем гренгоне. 
Боасе hoi ля ее появление предстатпадеЛ ролл Ptotystrophta п Сел, Амс- 
рякг разымет па европейское происхождонне того роде.

В северо-западной части Русской платформы известны следующие 
виды и рлшчнцности: Ptatystwphia cos tola Pand. ,  (эхиносфернтовые 
слоя Леи. обл -- гадллнекие слон), Pi crassopltcate A t. (невские-f-ке- 
гедьские слои Леи. обл. — невские слон ссп.-звп. части Русской плат- 
формы), PL dentate Pand.  (эхняосфсритоныс слои Лен. обл.). Pi den
tate trimarnensts A I. (кухерскне слои Лея. обл.). Pi dentata lata A I, 
(итфсрские слом Леи. обл.). Pi dentate trapezoldolts A I. (невские слои 
Лю обл.), PL chama Eichtr .  (нтферекпе слон Лен. обл., нижняя ч а т  
слоев Пыхни ЭстССР), Pi subltmte Op., forma typlca, Pi sublimls var. 
rteiongularu Al. (кукерские слоя Леи, обл., слон Кукрусс ЭстССР), 
PL lynx lynx Ei chw (нтферехне, губконые я невские слон Лен. обл., 
слои Пихая ЭстССР). PL lynx attenuata A 1. (кегельскне слои Лен. облА, 
PL lynx oealls AU Pi quadriplicate А! (неэенбергские слои Лен. обл.), 
PL bifvrata Schfo t h  (кукерекяе слои Леи. обл., слои Кукрусе 
ЭстССР). PI tatknicht AL (везсябергские слои Лен обл.. нижняя часть 
сдоев Сааремыйза ЭстССР)

Ploifttrophla dtom  Elch-vrald 

Тавл. I. фиг 1-5
|ЗД Pfaipftwfcto гАсми Аляхояэ Браяоосхи среяий tr верхней чист нкюпго 

амура Леягагрмкквй ойиств. стр. 15, тавл. I. фиг. 3. 9 (атоиммикв).
Голотип — Эйхиялъд, 1861, табл. XIII, фиг. 21; окрестности Спит* 

гама (ЭстССР), нижняя часть слоев Пыхни; хранится о Геологическом 
музее Ленинградского государственного университета.

Л и а г н от. Paxomma среднего размера, полуовального нлн округ
ленно* прямоугольного очертания. Выпуклость створок умеренная нлп 
тчктедмая. На брюшной створке имеется довольно глубокий синус, на 
ел явной — соптвегстиеино высокое срединное возвышение. Скульптура 
состоит ю 4 -5  грубых складок по бокам створок, 2 более тонких с кла
док а синусе и 3 на аеппишеяня, Складки пересечены многочисленными 
резкимк черелпцеобразяымн пластинами нпросгання.

Ха рак т е ри ст и к а  м а тер и а л а .  В коллекции имеется 2 целых 
мтемплара хорошей соярашюсгн. I экземпляр неполной сохранности, 
4 бркшгамх и 9 спинных сшорок различной (нередко хорошей) сохран- 
«нети

Рас прост ра иг и не. Итфсрскне слон сспсро-злпадной части Рус
ской платформы (ктферскис слон Лен. обл., нижняя часть слоен Пыхни 
ЭстССР)

Местонахождение.  Итферские слон. Ста. о г. Порхове, колл. 
В. А. Котлушма и Т. Н. Л л кд опой. Глуб, 422,27—422,47 — I бр. и 2 сп. 
ста. мал. сохр.; глуб. -123Д1> — I сп. сто. хор. сохр.; глуб. 424,35 — I бр. 
и I сп. его. юр, сохр.; глуб. 432.55 — 2 обл, сп. ста.; глуб. 437,15 — IМОП. 
гп ггя С*к у х Пажкио, Лен обл. Колл. А. И. Мартыновой, глуб. 
235,15 — ) жнт сн ста

Слоя йыхви Карьер Ал уперт, оби 265, Колл. Л. ГТ. Волковой 1946 — 
I вел и», юр епкр.. I иен эк». I бр. ств хор. сохр., 7 км к ЮВ от 
г Пытай, сен <лн д Э.нже. нби. 289 Колл. Л П Смирновой -  I цел. 
аю. и I бр сто, хор сохр., I игл сп. стн.



HlatyttnrpMa lynx tynx E i c li w a I d 
TalLv I. фиг «I—в

1UT>I I4aly*tn>phlu lyttt А л и л и мл- Йрммоподм среди** м огртмлА w en iwrwwrn 
силура ЛшпшрадсмоЛ ибдаои, стр К), табл. I, фиг 10. It (синонимика)

Л с К1 ог н и  (условно) -  Verneull, 1845, т. II, стр, 156, п»6л. III. 
фиг, 4«; окрослюсти г  Таллина, гориэоиг точно иенэнечпен. поимАИмому, 
11НЖНКЙ нс tie К11Л горизонт МСИСКНХ СЛОСП (г^СЛОН Пыхни),

Д и а г н о з .  Раковина большпя, почти квпдрагооп* очертании. Выпук
лость створок у молодых экземпляров умеренния, у старческих очень 
сильная, отчего форма раковкиы у последних почти шаровидная. Глубшш 
синуса на брюшной сгнорке и нысотл срединною возвышения ни спин
ной стооркс умеренные. Количество складок н синусе 3, на itoinunic- 
ннн 4, на боках створок колеблется от 8 до II.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции ннсстси большей 
частью материал хорошей сохранности: 15 целых экземпляров, 10 брюш
ных н 18 спинных створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Итферскне, шундоровскнс слон и нижний 
невский горизонт невских слоев сен.-эап. части Русской платформы 
(итфсрские, губковые и нсоскис слон Лен обл., слон Пыхни ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Итферскне слон Скн. н г. Порхове. колл. 
В. Л. Котлукова, глуб. 422.27—422,17 — 2 ней. сп ста.: глуб. 424,35 
! йен, сп. стп.; глуб. 431,70— I сп. и I неп, бр. стп.: глуб. 432.55 —
I неп. сп. сто.; глуб. 438.4 — I неп, сп. ств. Скв. у д Ппжнно. Колл.
А. И. Мартыновой, глуб. 250,0— I нсл, сп. стп.: глуб, 251.8— I неп. бр. 
сгв.

Губковыо слои. Скв. в г. Порхове, колл. Т. Н. АлнховоА, глуб. 420,05— 
I сп. ств. хор. сохр. Ско. у д, Пажино, колл. А. Н. Мартыновой, глуб. 
217,0— 1 сп. ств., глуб. 226,65 — I экз. хор. сохр., глуб. 229,85— I ага. 
хор. сохр. Ска. у д. Прибуж, колл. А. Н. Мартыновой, глуб. 184,7 —
I неп. бр. ств. Скв. у ст. Выхма ЭстССР, колл, Т. Н. Алнховой, глуб.
237,5*1—237,57 — I неп. ел. cm : глуб, 241,45—242,05— 1 неп. бр. его' 

Невские слон. Скн. в г. Порхове, колл. В. А. Котлукова и Т. Н. Али* 
ховой, глуб. 390,90 — 2 неп. бр. его.; глуб. 402,6—402.65— I неп. экз. 
Скн. в г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева, глуб. 865.2—872,05 — 2 неп. сп. 
ста. Скв. у д. Ппжнно. колл. А. И, Мартыновой, глуб. 209,08 — 2 неп. сп. 
сто. Ско. Прибуж, колл. А. Н. Мартыновой, глуб. 162.25 — I ел. ств. хор. 
сохр.; глуб. 163,10— I бр. ств. неп. сохр. Скп. у ст. Черская, колл. 
Н. С. Меламеда, глуб. 503,80 — I неп. бр. его, Скв. Вяйкс-Марья ЭстССР, 
колл. Т. Н. Алнховой, глуб, 128,15 — 128,25 — I бр. и I ел. его.; глуб. 
130,65—130.80— I цел. акэ. хор. сохр. и I неп. сп. его.

Слои Пыхни. Алувере, ЭстССР, оби. 265, колл. А. П. Воаконой —
1 экз. хор. сохр 1 км к СЗ от г. Пыхпи, обн. 1852, колл. А. II. Смирновой 
1949 — 1 цеп. сп. ств. Д. Нурме, оби. 263, колл. А. П. Волковой 1946 —
2 цел, экз. хор. сохр. 7 км к ЮВ от г. Пыхви. сеп. «кр. хут. Эльясе, обн. 
289. колл. А. Н. Смирновой 1949 — 2 цел. экз. хор. сохр.. 1 ел. н I неп 
бр. сто. Окр. г. Пыхви, обн. 650, колл. А. Н, Смирновой 1949 и обн. 125, 
колл. Борисовой 1946 -  3 цел. экз. хор. сохр,

Plaiy/lrophta lutkcoUht А 11 с h о v а 

TaM I, ф)|г. В - 12

I4fil i'M yum pM u tutkrvlchl A .hi холл Сргошплодм чрглпей и першей частя мик 
пего силура ЛепипгрплсааА области, стр 23. табл. I, фиг. 18.

Г о л о т и п  -  молодой экземпляр, Алихова, 1951. стр. 23. тябл, I, 
фиг. 18. псзембсргскис слои, р. Плюсса, Лен. обл.

Л л л от и п — взрослый экземпляр, тпбл. I, фиг. 12; Онурме, лнк-



Д и irnD.L Ракоекка крупнот размера, гт.туош1льш>(«> млн округ 
jMiio-apiuioymiMiQro очертания. Сннус глубокий, срединное йот и ше
йк* сюгнсгсгогшмо высокое; ширина их несколько меньше '/« понерд. 
•соя егяоркн, В сямусе насчитывается до (I складок, ил которых 2 про. 
едгжмммтся от мвкуилси до переднего кран: остальные появляются и бо
лее лоияях сталям развития в результате отщепления от складов, 
аграялчямющнх спк)х, или от складок, прослеживающихся от макушки. 
На cpr.tNHiiotf яоэвышемяя у макушки наблюдаются 3 складки, на перед
аем крае, вследстоне расщепления их. нлечншметен до 7. На боконых 
частях стпорок ^ - 1 1 складок.

. Чарактеряегмка  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется различ
но! сохранности 6 целых экземпляров, 4 брюшиых н 5 спинных стиорок.

Описание.  Очертание раковины полуовальное пли округленно- 
прямоугольное. Замоины!) край у молодых экземпляров соответствует 
наибольшей ширине раковины, у взрослых — немного короче; в послед
нем случае наибольшая ширина наблюдается в середине ракешшы. За
мочные утлы у молодых экземпляров слегка заостренные или почтя 
прямые. > простых округленные.

Брюшяаа опорка умеренно выпуклая, с редко выраженным синусом; 
мамушка маленькая, загнутая, слабо выдающаяся; ареа низкая, трсу- 
патьлая. слегка вогнутая. Синус глубокий, с крутыми боками, прослежи
вает» почтя о? самой макушки, занимает несколько меньше 'А поверх
ности створ кп.

Гляяная створка благодаря наличию срединного нозныиюння 
•есводько более выпуклая, чем брюшная. Срединное возвышение хорошо 
выражено, высота его соответствует глубине синуса. Макушка очень 
маленькая, притупленная, ареа очепь низкая, треугольная, сдвп заметно 
нагнутая.

Поверхность раковины покрыта резкими, слегка округленными склад- 
ми*. разделеннымн рваными нм по ширине промежутками. Число скла
док па боковых частях створок 0—11. В синусе наблюдается до б скла
док, прячем 2 из пвх прослеживаются от макушки, где они образовались 
в результате раздвоения первичной складки, до переднего края. Осталь
ные складки появляются в более поздних стадиях развития, в резуль
тате гтиепдеяия от складок, ограпкчппающпх синус и, реже, от складок, 
яраг4слк1лющмхсн от мдяушим. Вначале эти складки несколько тоньше 
срединных, но у переднего края они равны последним. На срединном 
возвышении мблюдвегся у макушки 3 складки, л на переднем, в резуль
тате расщепает» пх, насчитывается до 7. Складки, расположенные 
• сяяуге я на вгдоышепяя, несколько тоньше и разделены более узкими 
промежутками, чем яя боках створок. Знаки нарастания наблюдаются 
очень радио,

Р ■ »ме рм 1 t II н .V

йлшял П.0 IV» 15.0 21,0
UlopwM It1,5 19.0 20.0 31,0
От*ишв*и* илы и » ширкяс М Д ы ;т 1(1,3 М .4
Топкий п,о 13.0 1 11,8 -

З а м е ча ни я  При яуучеяии дополпктгльного материале оказалось, 
что мммлн фория был* установлена на оснонлшш молодых экземпляроя, 
вагону щ вастомный работ* описание вида расширено. Кроме того, необ
ходимо таметять, что экземпляры нэ сдорп ГяпремыДяа (>=лнкгольмскнх

Т Ж к •  ЭММ»* fWINPIMl tt|MHU*fCM I  4М



слоев), no cpamicmno с онисапнммп экземплярами из везепбергских 
слоев, более крупного размера и, возможно, и связи с этим ммсюг боль
шее количество склпдок и синусе и ив срединном возвышении; расшел- 
леи не скллдок в синусе н на возвышении у первых ниоглл наблюдается 
на более ранних стадиях развития.

С р а в н е н  н о  Данный инд но большому количеству складок в си
нусе и но возвышении больше всего приближается к PlalystrophUi 
biforato S ch  1. (Эпик, 1930, стр. 103, табл, V, фиг. 47—49; слон Кукрусс, 
ЭстССР), по резко отличается от пего, как н от всех известных а При
балтике форм рода Platy atrophia, наличием расщепленных силадок и си
нусе и на возвышении.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Везембсргскно слои и инжиия часы, дяк- 
гольмскнх слоев северо-западной части Русской платформы (=яеэеи- 
бсргские слои Лен. об л. н нижняя часть слоси Саоремийэи ЭстССР).

Me с том в х о ж д е н и е .  Веэснбергскнс слои. Лев. бер. р. Плкхсм, 
обн. Н» 4 (у 2 ломок), колл. Е. М. Лютхевнчв— I бр. и 1 сп. сто. нсоолн. 
-сохр.; 1 экз. хор. сохр, Р. Плюссл, нр. бер.. обн. № 3, колл. Б. П. Асат* 
кино 1927— 1 цел. экз. хор. сохр. и 3 си. стя.

Слои Сааремыйз». У дороги на Лаймерн, на ЮВ от г. Ракворе, колл. 
А. П. Волковой — I цел. экз. Скв. Вьгхма, глуб. 197,35—197,45, колл. 
Т. Н. Алнховой — 1 бр. ств. Скв. Внзо, обр. 193, колл. А. Н. Мартыно
вой, глуб. 118,35— I бр. ств. Скв. Онур.ме, колл. Т. Н. Алнховой — 1 бр. 

<тв. хор. сохр. Скв. Вяйке-Марья, колл. Т. Н. Длихояой, глуб. 106,25— 
1 псп. сп. стн., глуб. 106,55— I экэ. неп. сохр, Скв. Вильнюс, колл. 
А. И. Крнвцовв, глуб. 266,90= I цел. экз.

Семейство Orlhldac W o o d w a r d .  1852 
Род O rth t*  О a im  яп , 1628

1827. Oft/tit (рига) D al шоп. Vd. Acad. KandJ., стр. 28. 30i
1830. Ortftambonites P a n d er . Britr. zur de* russlsch. Hdch*», crp. M
1837. Orihls (par») HI s in g e r .  LcUiaea Svcclca, rip. 70, 7|.
1861. Orttils (pars) ЭАхвяльл. Палеонтология России, стр. 234. 238,
1869. Orthts (pars) D a v id so n . Mon. BrlL Foss. ВгасК, т. Ill, ч. VII, стр. 205, 240 
1892. Orlftb (pars) H a ll and C lark e . Pal. N. Y„ crp. 194.
1900. Orthts (pare) W y s o g o n k l .  Entw. Brach. Orthlden Im ostboll. Sllur, стр. 6. 
1932. Orihit S c h u c h e r t  arid C oop er. Gen, of llie Subord. Orthoidea etc., crp. 75

Тип р о д о  -O rth ts caltacHs. D a l  man ,  1827, стр. 28, табл. 11. 
фиг. 2; нижний ордовик Швеции.

Д и а г н о з .  Раковина плоско выпуклая или неравно двояковыпуклая, 
с более выпуклой брюшной спюркоЛ, почти полукруглого или полуопаль
ного очертания. Замочный край прямой, длинный. 11а спинной створке, 
в задней сс полопннс, иногда ннблюлаетсн очень мелкий синус. Пркма- 
кушечнпи часть брюшной створки вздутая, макушка сильно загнутая, 
Арса низкая, вогнутая, расположена почти в смычной плоскости рако
вины или под очень острым к ней углом. Арса спинной створки плоская, 
сильно наклоненная к замочному краю, она ниже, чем арса брюшной 
створки. Дельтнрнум и нототнрнум открытые. Скульптура предстпилеяв 
округлыми простыми складквмн или ребрами, покрытыми, так же как 
II промежутки между ними, продольными струйками. Липин нарастания 
выражены одень слабо. Строение вещества раке пины сплошное.

В брюшной стпоркс сильно развиты зубы и зубные пластлпы. Мус
кульное поле ограничено дельтирнальной полостью; очертание его 
овальное; аддукторы расположены в центре в инде вытянутого оточагкя; 
дилукторы протягиваются до передних концов аддукторов и отчасти рас
положены по сторонам зубных пласплт. Дджусторы неразличимы. Пвлн- 
альнме эпохи состоят из дпух следов, которые отходят от передних кон
ной дндуктороп и протягиваются за середину створки, где они резко

Л



отгибаются один or другого. Вдоль переднего мрли наблюдается рсбрМ'
СУОГГК

В едвиной спорке рллвнг простой замочный отросток и пнле ивлккв 
рхмкчап! толщины. Брахнофоры короткие и простые (без поддержек; 
оин скхшржяшштп» лишь отложениями вокруг них ракониниого ос- 
арстяа), зубные ямки глубокие. От нототирнлльноД платформы (утолще- 
■не сгнорки, спстаяляющее дно ннготнрнум.'») протягивается вперед 
ж переднему краю аддукторов срединный вллнк. Мускульное поле мплень- 
кое. иянмлющег иг более '/« длины стлорки; аддукторы маленькие, 
передняя пара пд длиннее. чем задняя, Пллнпльных знаков 4, одна пара 
плодит or передне бокового края передних аддукторов, другая — от 
вередит» крав задних аддукторов.

С р а я и е н а е .  Род Orihis обнаруживает наибольшее сходство с ро
дом Htsptmrlhis Sell  б Coop,  (средний и верхний ордовик, а также 
■азы готддкдкя) Однако представители последнего отличаются высокой 
плоское лреа брюшной створки, узким дельтнриумом, наличном частично 
раамтых лмьткдиума и хндидкума, длинными заостренными брахно- 
форами. большим мускульным полем в спипвой створке н некоторыми 
различиямв и очертаниях падиальных знаков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний н средний ордовик Европы и Аме
рика. В Прибалтике известно 4 вида, приуроченных только к нижнему 
ордлммку — верхнему горизонту волховских слоев н к яундским слоям: 
Orthti иЛmidtt Wy s ag . (нижний горизонт глвуконнтопого известняка, 
Вм « схемы Ллминс|(ого -  нижняя зона верхнего волховского горизонта), 
гМНн tattacHs D a l пт. (преимущественно глауконитовый известняк =  
мрялий волховский горизонт, редко нижняя часть ортоцератитоных слоев 
Лев. обл. =  кундсинд слосп), Orihis calltgramma D о I ш. (ортоцеротито- 
пар слои Лен. обл.) и Orth, orthambonttis В u с h =  Orth, calltgramma 
таг, orihambonitrr V e г n. (стратиграфическое положение этого вида 
тайно неизвестно).

OrtMii callocti% D $ I m a n
Табл I. фиг. 13-16

1ЯГ7. OrthU Dilm»№ Vrl. Arad. Hindi.. сто. 28, табл. II, фиг. 2.
W  OfttMiMbi rrattkorta, w/onu Pander M r . aur Geogn- raw. Kdcbea, 

пр Ю. т*ба XXI, фиг I. 2.
(197. OtfMt nthetis Hmngcr .  Uthaaa Svccta, стр- 70, табл. XX, фиг. 9.
1ИЙ OrfW» ЫШШ Эйхпалъл О сплуря1сяоА системе пластоп в Эстлялдяя, 

ста 17%
(Щ OrBUi елИЦпятл (pan) VerneuИ. Oed. de la Ruas. d'Europe el d o  Mont, 

de rOvrai, т. II, op 207, тэбд. XIII. фат. 7c (non 7a, b, d~h.
(Ml OrlMi fattlframma таг. nrlHambonlin (pan) VerneuJl .  Ibid, твбл XIII. 

фаг He (aan D - | | )
19*1 OrthU rwdrtft (pan) ЭЯ x ■ а аъд. Лалеоитологн* Россия, стр. 238
1Чй Orthi* аДкГ1|  wyaoforaki  Zor Entw Brack Orlltld. Im oatball. Sllur. 

rrp in
МП2 Orth/0 слПагИл Sebuchrrl  A Cooper Gen of the Subord. OrUialdcu and 

PntamanddM. пбд 2. ф«г в, 12. IS. 17.
Г о .ю тап  — Oilman, 1827, стр. 28. тлбл. II, фиг. 2: нижний ордовик 

Шве иди
Л ив г и«»з Рвкряиил крупного размера, нлоско-выпуклля, полу- 

милмшго очертании. покрытая IS—20 простыми плоскими и широкиМН 
гы админ

Х а р а к т е р и с 1нкв м а т е р и а л  о. В коллекции имеется боль
шей частью хорошей сохранности 17 целых экземпляров, И брюшных 
я 7 гаияямя створок.

Описание .  Очертание раковины полуовальное. Замочный край 
Мнимый, прямой, соответствует наибольшей ширине рпкопнны. Замоч- 
ИУ* утлы слегка м  острен миг н нередко оттянутые



Брюшках створка слабо выпуклин, наибольшем выпуклость ее «вхо
ди тс п о задней половине, вдоль средниноЛ линии; около замочных углов 
створка несколько уплощенная. Прнмакушечная чисть из дуга и, макушка 
сильно загнутая; ярее треугольная. погнутая, высотой до 3 мм. располо
жен» в плоскости смыкания раковины; дедьтнриум в пиле равнобедрен
ного треугольника, открытый.

Спинная створка плоская, у некоторых экземпляров у макушки на
блюдается очень мелкий синус. Макушка маленькая, притупленная; ареа 
треугольная, плоская, аысотой не более 2 мм, расположена к смычной 
алоскосщ под острым углом; иошгнрнум открытый.

Понерхность раковины покрыто широкими, довольно плоскими склад
ками. Последние в задней полонимс раковины более узкие и высокие, 
п передней- более широкие и уплощенные. Промежутки между ними 
и задней половине раконнны по ширине равны складкам, но п передней 
части раковины нередко более узкие, чем складки.

Поверхность складок н промежутков между ними покрыта очень тон
кой продольной струйчатостыо. Кроме того, поверх последней нередко 
наблюдается очень тонкая поперечная струйчатость. Количество складок 
на макушке 15, на переднем крае у взрослых экземпляров 20. Число их 
с ростом раковины увеличивается вследствие появления новых, более 
тонких складок, вдоль замочного края.

Внутреннее строение н» имеющемся материале не наблюдалось

Р а з м е р ы 1 II III IV V

Длина 20.0 25,0 23,0 1 и * 12,0
Ширина -Ю.0 20.0 25.0 16,0 HJ0
Огиошеииг длины к ширине н и 1*1,0 1 1 1,0 H I.I н и
То.иципа - 8.2» K.1I 0,0 -

С р а и и е н н с. Данный вид наибольшее сходство обнаруживает 
с Orlhts schmtdit W ys o g .  (ВысогорскнА. 1!КК), стр. 10; Ламанский. 
1905, стр. 72; нижний горизонт глауконитового известняк» Bia Прибал
тики), но отличается от него плоской спинной створкой и плоскими не
сколько более многочисленными складками (у Orthte schmtdtt спинная 
створка сильно выпуклая, складки крышеобраэныо, и количестве 13). 
Orth. catUgramma var. cat lac Us D a l in. указывается Брбггером (BrflpRcr. 
1882, стр. 49) ня Expansiibscliiefor (Зе£) и Orllioccrenkalk (ЗС7 ) Норве
гии. Однако следует заметить, что если присутствие Orth, catlacUs 
D а I пт. в верпом горизонте, соотнетствующем но фауне трилобитов са
мому нижнему горизонту яундских ортоцератмтопых) слоев Прибал
тики Oikilu — Bjh3 схемы Лнмакского вполне допустимо, поскольку этот 
пнд распростронен сше п нижней ч ает Oikd^ =■ В Прибалтики (и «ннж 
нем чс'гсвнчном слое»), т  иихожденне представителей Orth, cattacll v 
я отложениях Orlliocerenkalk Норвегии сомнительно. Последний гори
зонт соответствует по фауне трнлобитоп и наутплондей верхней части 
куидскнх (—ортлцорлшпжых) слоев Прибалтики, где Orth cattacttt уже 
не истрсчистся. Однико окончательно разрешить этот иопрос в нас тошнее 
время не предстлиляется возможным из-за отсутегпия опнеання н изо
бражений форм, распространенных п указанных горизонтах Норвегии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний волховский горшок г волховских 
слоев к нижняя часть куидскнх слоен ссперо-зниадной части Русской 
платформы (--глауконитовый из мест и к и редко и нижней части орто 
апраТитовых слоев до так называемого нижнего чечевичного слон пклк» 
чнтелыи» Лен. обл. и ЭстССР), также а нижнем ордоинкс (точнее приз 
memo) llhicnmi н, попнлнмому, Порвегин.



Мес го нах о жд е н и е .  Р. Волхов, колл. К. Л. РевуновоА 
а £. А. М<и мл сосков — 15 цел. экз. хор. сохр., 12 бр. м 4 см. ста. Окр. 
с Лттнлава, калл. В. А. Коглукооп — I цел. экз, н 3 сп. его. псп. сохр. 
Я. Подол, каял. А К. Зуммера — I бр. сто. хор. сохр. Сока, ЭстССР — 
I нм. бр. см р. Лапа (*ннжннй чечевичный слой» — нижняя часть В 
схемы Ламлнекого). колл. Модэдлеаской Е. А. — 1 пел. экз.

OrtSti caHJgramma Da I men 
ТхДа II, фот. 1—5

1U7 Omu caflUfromaw Dalman. Vet Acad, Hindi., crp. JO, табл. II, фиг. 3.
ДОХ OrttaMfoMft* lata Pander. Bellr, tur Ckogn. ruu. Rclchea, стр. 82*
Ifd7. t o to  cJbitfnwwew H ltln tfer. Uthaea Svedea. crp. 71, табл. XX. фиг. 10.
IMSl (Mbit елШцпмжв (part) Vcrneull.  Gent, de la Ruu. d'Eumpe cl dea Mont 

de rOural, г II. ere. JW7, табл XIII, фиг. U-J.
JflOa OtthiM т И ц гя т т  W ysutforekl. Zur Enlw, Orach. OrthJd. Im iwitbalt Sllur, 

гтр, 10—11. 1
ISX! O riA ii d  евИЦгатта S ch u ch er t A C oop er Gen. oj the Subord. OrtholdW 

and Poalamff, табл- 3, фиг. 7, 9, II, 11

Г о л о т н п - Dolman, 1827, табл. II, фнг. 3; ннжннй ордовик Шве
йки.

Диа г н оз .  Раковин» среднего н, реже, крупного размера, двояко
выпуклая, с баке выпуклой брюшной створкой, полуовального очерта
ния, покрытая 30 -  36 простыми округлыми ребрами.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется, пре
имущественно хорошей сохранности, 2(1 целых экземпляров, 11 брюшных 
и 3 сладит створки.

Описание .  Очертание раковины полуовальное. Замочный кран 
примой, длинный, почти соответствует наибольшей ширине раковины, ко
торая расположена и ее середине. Замочные углы слегка притупленные, 
реже, округленные.

Брюшная створка умеренно н довольно равномерно выпуклая, лишь 
около замочных углов она иногда очень слабо уплощенная. Макушка 
маленькая, довольно вздутая, загнутая; ареа треугольная, вогнутая, пы- 
eoroe до 2,5 мм, раслаюжепа в плоскости смыкания раковины; дельтп- 
рнум в виде равнобедренного треугольника, открытый.

Спинаая створка слабо пыпуклля; у самой макушкн нередко наблю
дался едва заметный синус. Макушка очень маленькая, притупленная; 
ареа треугольная, высотой 1—1,5 мм, очень слабо вогнутая, почти пло
ская, расположена под острым углом к смычной плоскости раковины; 
шлотирнум треугольный, открытый.

Поверхность раковины покрыта простыми ребрами, разделенными 
рваными нм промежутками. Количество их около самой макушки 20— 
25. па переднем крас 30- 36. Увеличение нх к переднему краю раковины 
происходит за счет расщепления некоторых из них почти на самой ма- 
•ушяг н вследствие оояилеиня с ростом раковины новых ребер пдоль 
ммочного края. В задней половине раковины ребра более высокие к уз- 
икр. • передней (особенно у переднего кран) плоские н более широкие. 
Поверхность ребер и промежутков между ними покрыта тонкой продоль
ной и поверх последней очень тонкой поперечной струйчнтостью.

Внутри брюшной стпорхм отчетливо развиты зубы, поддерживаемые 
зубными пл1слжамн. Мускульное поле имеет опальную форму. Дддук- 
юры расположены в иенipi-, дндукторы — по бокам нх н частично по 
порокам зубных пластин. Палиадьные знаки различаются елпбо. Внутри 
спимной створки ьидны простые брахиофоры, септообрааный эпмочимЙ 
отросток, мвланькие аддукторы я срединный палии; палняльные знаки 
•мражемы слабо.



Г Я  3 м с р и 1 tl III IV

Длит 'Л, и 19,о 17.0 12,0
Ширинл 2fi,0 20,4 19,3 I2.S
OinouiciHii- ал ни и к iiiupiun- 1 .1.0 1»1,0 1.1,1 L I  f i
Ттиипга Ю 5 9.0 9.0

С р а в н е н и е .  К длииому виду очень близки следующие 2 группа 
вндои, установленных Пиндаром: I) Orthambonites transversa, Ortharnb, 
ratundata и Ortharnb. tetragona (Цандер, 1830, стр. 81, 82, табл. XXII. 
фиг. I, 3, 4), обладающие лноикопынуклой раковиной. покрытой 18—22 
складками, н 2) Orthambonites scnilcircutaris и Orthamb. roluruia (гам 
же, фнг, 2, 5), у которых раковина также двояковыпуклая, но со значи
тельно менее выпуклой спинной створкой н покрыта 24 -28 складками. 
Очертпние всех этих форм меняется от округленного до округленно-пря
моугольного; Невидимому, указанные 2 группы видов, установленные 
Пннлером, в лейст 1Штсл|.11остн представляют собой одпи вид, я наблю
дающиеся среди его представителей отклонения (по очертанию рако
вины, степени выпуклости спинной створки, различному количеству скла
док но поверхности раковины) являются результатом внутривидовой из
менчивости.

Orthis catligramma отличается от утих «видов* большим количеством 
(более 30) ребер, покрывающих раковину. Первая группа видов Пондера 
но количеству складок на поверхности раковины приближается также 
к Orth. catlactis, но оглнчлетея от него сильно выпуклой спинной створ
кой. В настоящее время стрвтиграфическое положение «шик» Пйплсра» 
неизвестно и, следовательно, неясно взаимоотношение их с Orthis caltl• 
gramma и Orth. callactis: встречаются ли они и более низком горизонте, 
чем Orth, rultfgramma (т. <*. вместе с Orth, collar Its) и представляют 
собой рахтнчные экземпляры самостоятельного сильно изменчивого вида 
или встречаются имеете с Orth, calltgramma и являются его разновид
ностью. Существующий в литературе внд Orthls orthambonites В u с h 
(Эйхвальд, 1840, стр. 174) =  Orthis calltgramma var. orthambonites 
Vern .  (Вернейль, 1845, crp. 207, тлбл. XIII, фнг. 8), несомненно, вклю
чает упоминаемые выше виды Пандора, но он является сборным и нуж
дается в тщатся ь пом изучении. В будущем очень важно правильно уста
новить объем н вертикальное распространение Orthis orthambonites, 
чтобы выяснить, не яилястся лп этот вид родоначальным для Orth. саШ- 
gramma н Orth, callactis.

Orth, catligramma указывается Врёггером (Brogger, 1882, стр. 49) 
из Cxpnnsiisichlefer (Зс^) н Orllioccrcnkalk (Зс? ) Норвегии. Поскольку 
этн горизонты по фауне трилобитов и наутнлондей соответствуют орто- 
иератнговым слоим Прибалтики, присутствие Orth, calttgramma п них 
шюлне возможно, однако пи иду отсутствия описания и изображения нор
вежской |!юрмы точжх* сравнение ее с Orth, calttgramma невозможно.

Orthis calltgramma D а I m. приводится Л. H. Ивановым н Е. И. Мяг- 
копой (1950, стр. 22—23, табл. XII, фнг. I) из отложений среднего ордо
вика западного склона Среднего Урала, К сожалению, точное сравнение 
описываемой ими формы с Orth, calttgramma весьма затруднительно 
ввиду краткого се описания н недостаточно отчетлнного изображения, 
и также вследствие того, что она, новндммому, представлена молодыми 
экземплярами (длина 8 мм, ширина 12 мм). Все же отличия ее or Orth, 
calltgramma отчетливо наблюдаются: у нее меньшое количество ребер ня 
поверхности раковины — 24 (у Orth, catligramma на соответствующих 
стадиях роста нх 30). брюшная створка менее выпуклая, и макушка ее 
значительно менее вздутая. По нсключенп возможность, что уральская
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Форни прмнилсжнт к раду Hesptrorthts < последим Л близок к ролу 
Orthts, см. выше), который появляется клк раз п среднем ордооике, от 
иуда а указана хта форма. Qrihls caltigromma в своем вертикальном рас. 
лрострамскнн ограничено исключительно нижины ордовиком.

Следует заметить, 'по о старых палеонтологических работах, осо
бенно английских (Davidson, 1868, стр. 240, табл. XXXV, фиг. I —17; 
Reed, 1917. стр. 827. табл. V, фиг 7—15). исрсдко к Orthts calUgramma 
а к его разновидностям неправильно отнесены формы, принадлежащие 
г лейст нтелкности различным родам {Orthis, Hespemrthls, PtectnrthtA}, 
Bonattorthta ?. SkeiUdiuldes).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукле кие слои северо-западной части Рус
ской платформы (^ортоцсрат1гтииые слон Леи. обл., слон Кундд 
ЭстССР), также, поаиднчому, горизонты Expansusschiefer н Orlhoceren- 
kalk Норвегии и Швепнн.

М е с т о н а х о ж д е н и е  Ортоиернтнтоаыо слон. Р. Волхов, колл, 
К А. Ревя<опов н Е. А. Модзаловсхой — 20 цел. экэ., 10 бр. и 3 сп. сто,, 
преим хор. сохр. Р Лава (Вт р нижний чечевичный слой), колл, 
к А М«шалевской I ней бр. сто. Жнхареао, колл. Е. А. Модзалев- 
еаой — I ма

14»д Суг/0ноге//а S c h u c lie r t  й C oop er, 19)1 
ЮТ. Cirtiw%att!la К а ах  они. Брапюпади срсдигЛ н nrpxveA част нижнего аглура 

Лв**вгр*дш*А облает. ар. ЗМ (енпанямнкв)
Тип р и л  а - Orthts semlctrcularts Е I с h w a I <!, 1829, ч. I, стр. 276, 

табл. IV, фнг. 10; таллинские (= 9Х1июсферитовые) слои Прибалтики.
Д и а г н о з  припедси в работе, указанной в синонимике.
С р в в и с и и е. Род Cyrtonoteila наиболее близок к роду Orthts, но 

отличается от последнего вогнуто-выпуклым профилем раковины, много
ребристой скульптурой ее, значительно более вытянутым в поперечном 
итряклеиии мускулы»им полем брюшной створки и менее выдающимися 
тубяиян пластинами вследствнс сильной выпуклости прнмакушечной ча
сти створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В СССР представители данного рода встре
чаются в среднем ордоапке ссв.-зап. части Русской платформы: от тол- 
лкнекнх до невских слоев. Известны следующие виды: Cyrtonotetta semi* 
cimitartf (Elchw.) -таллинские (=эхиносфер1гтооые) слон Леи. обл.; 
Суп kuckerstana kuckerslana (W у s о g.) — кукерскнс слон Лен. обл., 
слой Кукрусе ЭстССР; СуП kucherslana frecht (Wys og . )  — губковые 
l-^myiuopniiciua) н нсасхнс сдои Леи. обл., слон Пыхни ЭстССР:Cyrt, 
сопгооц (Schnr) — ктферскне слон Лен. обл. За пределами СССР из- 
вестом всего лишь I вид родв Cyrtonoteila (Cyrt. otrglntensls B u l l s )  
к On Америке (Внргнння). Точное стратиграфическое положение втого 
мда не изиггтио он предположительно указывается из известняка 
HuUtnn

I'+rmotrito luukffilana iudterslana (W у • о go г * k I»
Табл И, фиг 11-13

IWl лото ЭЯдаальд. Палгоитологма России. ДремннА период, стр ’2&Й.
«Ад XII. фиг. 23

ИДИ (Jriki* ктМепЬит Wyiogiiraki 2иг Entwicktl. A. Orlhld. Im oalbnlt. Siltir. 
op 11

ИКЮ Onhii кзнЛткпа О p IV Bfach РпДг <Ur wtl. ordov Kukr.-Slufe. crp. 70. 
i*ej II. фиг И-IB. put. 7-Ф.

1Ми Onto d. iMtii Op I t  Taw к», crp. 76, ratot Ill, фиг 21—23.
НРП Orthu «IP /mat Op Ik. Том ж*, стр 70. табл III, фмг. 90.
IUJ0 O/HUi latAt О p i t  Там же. ар. ТУ, табл. Ill, фнг, 19
<4X4 СцНлпоМ/о киСйгпЬчн Oplk Obet Klllambonkleu, cip. 58 01. тдбл. XLV, 

фит I. г  iafti XI.VI, фиг I; т*М XLVtl; таПл XLVIII 
ИЫСрНипоЫ/Ы ЪкЬгШпа Алия ива bpaxiwnnjfij сридноЛ ir мрхигН честя тт». 

■оси аамув* Л*иимгр« маий «Амега. crp 31. табл II. фиг 30. 9I



Г ол  о т  л ti — Wysogorski, 1900, стр. 12; куксрскне слои Прибалтики.
Д и а г н о з .  Ра конина крупная (это самый крупный представитель 

из ссмсйстна Orthldae), полуэллиптнческого очертания. Брюшная створка 
сильно выпуклая, спинноя плоская нлн иногда и передней половине 
слабо погнутая; п последнем случае прнмакушечпая часть стпоркн асе- 
гда выпуклая. Попсрхносгь рокопнны покрыта многочисленными (40— 
45) простыми, одннакопыми по размеру приплюснуто-округлыми реб
рами. Па внутренней стороне взрослых створок, особенно на сшитой, 
очень хорошо выражена сеть сосудов.

X а р а к т е р и с т и ко м а т е р и а л а .  В коллекции имеется различ
ной сохранности, большей частью хорошей, 5 целых экземпляров, 
9 брюшных и 14 елнннмх ст»орок.

О п и с а н и е .  Очертание раковины пол у эллиптическое. Замочный 
край примой, соответствует наибольшей ширине. Замочные углы у взрос
лых экземпляров почти прямые, у молодых экземпляров слегка заострен
ные.

Брюшная створка енльпо иыпуклая, наибольшая выпуклость наблю
дается в ее задней половине; макушка маленькая, слабо загнутая, не
много выдающаяся за замочный край; ареа слегка вогнутая, высотой до 
3 мм, расположена в плоскости смыкания раковины; дсльтнриум от
крытый.

(лишняя створка плоская или слабо вогнутая, прячем вогнутость на
блюдается лишь в передней половике створки, в задней же части створка 
несколько выпуклая. Макушка незаметная: прел плоская, высотой около 
2 мм, расположена к смычной плоскости ракопнны почти перпендику
лярно; нототириум частично закрыт складчатым замочным отростком.

Поверхность раковины покрыта многочисленными простыми приплюс
нуто-округлым и ребрами, которых у взрослых экземпляров насчитывается 
на переднем крое 40—45, у макушки 15—17. Увеличение ребер происхо
дит вследствие их расщепления почти у самой макушки и дополнитель
ного нон ил синя, по мерс рост раковины, у замочного края. Поверхность 
ребер и промежутков между ними покрыта очень тонкими поперечными 
струйками, а у некоторых экземпляров близ переднего края, кроме того, 
наблюдается еще продольная струйчатость. В последнем случае попереч
ная штриховка располагается поверх продольной струйчвтости, Ширина 
ребер и промежутков приблизительно одинаковая. Линин нарастания на 
поверхности раковины выражены неотчетливо.

Внутреннее строение брюшной створкн удалось наблюдать лишь 
у молодых экземпляров (на I неполной створке н 2 ядрах). Зубы ма
ленькие, поддерживаются небольшими параллельными друг другу* зуб
ными пластинами. Очертание мускульного поля близко к овальному; 
с боков оно ограничено зубными пластинами, с передней стороны —низ 
ким валиком. Аддукторы расположены в центре, образуя вытянутый от
печаток. Аддукторы простираются до переднего конца аддукторов и от
части расположены по сторонам зубных пластин. От передних концов 
днлуктороп отходят 2 полипльных синуса1, которые продолжаются за 
середину стпоркн, далее они переходят в утолщения, соответствующие 
промежуткам между ребрами наружной поверхности. У основания зуб
ных пластин, где последние переходят и валик, ограничивающий мускуль 
нос ноле, отходит, в виде разветвлений, отпечатки боковых сосудов,

Нв внутренней стороне спинной створкн наблюдаются очень короткие, 
широко расходящиеся брахнофоры и толстый о оснопаннн замочный от
росток. Ив задней поверхности последний многоскладчатый, несколько 
выступает из нототнриумо. Среднийпя септ широкая, плоская к корог-

1 По тормипологин Эпике, кто внутренние ветви периферической дуги мае о их 
сосудон -  vnicule medio. Собгтпеиио периферической дуги глвиних сосудов у имею 
шихт в коллекции аюеыпляров нс нвОлюдллосъ (тмтдимаму. после длин прасуим 
старческим чклемплярим. которых и коллекции не оылг>)
•I Т. Н. AutDii М



ваш. короче '/j длины стоорхи. Or основания брахнофор отходят риале?, 
пленные утолщения — отпечатки сосудон, соответствующие боковым со
судам брюшной створки. Мускульное поле ограничено неотчетливо, Зад. 
кие аддукторы отделены от передних тонким валиком. От передних кои- 
по* передних аддукторов отходят по 2 сосудистых утолщення, дилго- 
аалыш расположенных к переднему краю стооркн Несколько утолще
ний, пс всегда отчетливо выраженных, наблюдается впереди срединной 
септы (как бы в виде ее ветвей).

На внутренней стороне как брюшной, так и спинной стлорок отчет- 
днао вндпл ребристость. Она наблюдается в виде каймы вдоль переднего 
края. V некоторых молодых экземпляров эта кайма достигает значи
тельной ширины, подходя почт к мускульному полю н обнаруживая 
связь ребристости с отпечатками сосудов.

Р и ве ры 1 П III

Лама 14,7 22.0 31,0
Ширма 70,0 28,0 41.0
ОтвсЫеше дайны к ширме 111,4 ьи 111.3
Томоши ад и,и —

Риверы во стилен роста 
«пежиярв (см. тяАх. II. фиг. II) 1 II III IV

Лима IV 18.0 20.3 22.0
Ширина 23,7 27.8 28.0 28.0
Отношение жаивы к ширме 111.7 \г\Л 111.4 It 1,3

Размеры по стадием роста 
mmnjfpi (см. табо. U, фиг. 12) 1 1Г III

Длина 23,0 27,0 31,0
Ширина 35.5 40.0 41,0
Отношение длины и ширине 1.IJ5 It 1,5 It 1.3

И з м е н е н и я  с ростом.  По мере роста раковины очертание ее 
несколько меняется, молодые экземпляры всегда более вытянуты в ши
рину, замочные углы у них слегка заостренные. У взрослых экземпляров 
прирост раковины происходят преимущественно за счет ее длины, вслед- 
ставя чего замочные углы нх почти прямые. С ростом раковины увеличи
вается также пыпухлость брюшной створяй и незначительно увеличи
вается количество ребер на поверхности раковины.

И з м е н чи во ст ь  у данной формы главным образом проявляется 
я характере сливной створки. Последняя у Cyrtonotella kuckerslana 
kuehtfitana обычно плоская, но иногда в передней половине ее наблю
дается слабая вогнутость, при этом прнмакушечяая часть створки всегда 
остается плоской или слегка выпуклой.

В единичных случаях подмечена изменчивость также в характере за
мочных утлое Последи не у молодых экземпляров, как уже отмечено, 
глотка хэопрсям. но у одного из имеющихся в коллекции экземпляров

• По дм mm Э ми, »гм гпмшмм jntupamot я валик, проходящнА вдоль перед- 
«ми «р** сгорим. вспори* Эвм «*»имсг периферической дугой сосудов. У имею- 
■1В1И н м ! м |м  васотхип т  м й л т и к ь .
М



ил мо-юдых стланях роста они сильно яд or трены н ушкипидно стянуты 
(тпбл. II, фиг. II).

Срп о и с и ие. Данкен форма псрвоиычяльпо были ошибочно отне
сена к Or this rust lea S o w . — ннду, который принадлежит к роду 
Dalerorthts и нстречается п готлпнлмн.

Приведенные п сипошшике Orttits cl, frecht W у ь и р,, О. all, frecht 
н О. tainс On,, как покапало их изучение, представляют собой молодые 
экземпляры Cyrtonofetta kuckcrsluna ktickcrslana. Все они происходят на 
тех же слоеи и пунктои, оггкудп известна н С. kuckerstana kuckerstana.

Orth. ef. frecht, по опнепнию Эпика, отличается от С. kurkerstana 
kuckerstana мt-niiiimм размером, заостренными п слегка у1нхолнднымн 
замочными углами, относительно более низкой ареа брюшной и спинной 
сгпорок н относительно небольшим и остро-треугольным очертанием 
мускульного поли брюшной створки.

Orth. aff. frecht отличается, по Эпику, от С. kuckerstana kuckerstana 
меньшим размером рахоонны, незначительным числом ребер (32) и более 
высокой (а 2 раза) ареа брюшной створки по сравнслню с ареа спинной 
створки.

Для Orth, taine Эпиком п качестве отличительных признаков при
водится сильная выпуклость брюшной стаоркп и относительно (к спин
ной) невысокая ее прев.

Из указанных для данных продетапителей Cyrtonotetto отличий ни 
одно не может быть принято за ладовой признак. МеныннА размер их 
раковины н меньшее число ребер обусловлены молодым возрастом 
Ушкопндностъ замочных углов, как было отмечено выше, является при- 
знаком, обусловленным у С. kuckerstana kuckerstana внутривидовой из
менчивостью. Несколько большой или меньшая высота ареа и более силь
ная выпуклость брюшной стаоркн также не япляются сущестаепнымн 
признаками н обусловлены, несомненно, также внутривидовой изменчи
востью. Что касается очертания мускульного поля, то, судя по приведен
ному Эпиком изображению (табл. III, фнг. 21), оно нисколько нс отли
чается от такопого С. kuckerstana kuckerstana. Таким образом, нее ука
занные представители Cyrtonotella принадлежат к С. kuckerstana 
kuckerstana (W у s о g.).

Кроме последней, в кукерскнх слоях встречается С. barbara 0 р „  
отличительными особенностями которой являются: 1) более короткий, чем 
наибольшая ширина раковины, замочный край (во всех стадиях роста), 
2) наличие на поверхности створок расщепленных ребер н 3) плоские 
ребра, с широкими промежутками между ними.

Очень близкой к С. kuckerstana kuckerstana и. несомненно, от нес 
происшедшей является форма, выделенная Высогорскнм а качестве 
самостоятельного вида,— С. frecht (Wysog. ) ,  встречающаяся а шуиао- 
ропских слоях и нижнем невском горизонте невских слоев, Она отли
чается от С. kuckerstana kuckerstana очень незначительным, по постоян
ным признаком — отчетливо н равномерно погнутой (от самой макушки) 
спинной створхой, о то время как у С. kuckerstana kuckerstana спинная 
створив большей частью плоская или иногда лишь в передней части 
слегка вогнутая, при этом в последнем случае прнмакушечная часть 
всегда слегка выпуклая. В остальном С. frecht обнаруживает почти пол- 
пое сходство с С. kuckerstana, поэтому ее целесообразнее рассматривать 
не как самостоятельный вид, а как подпил С. kuckerstana, что п сделано 
в настоящей работе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерскне слои ceu.-зпп. части Русской 
платформы ( — кукерскне слон Лен. обл., слон Кукруес и нижняя часть 
слоев Ид аверс ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кукерскне слон. Веймврн, колл. Б. М. Лют • 
кевнчй, Г. Ф. Конригннп и Т. Н. Алнховой — 3 цел. экэ., 4 бп. cm., 
8 си. ств. и I япро бр. ста. Карьер у разъезда Ксретоио. колл. Т. н. Ann

as



хоной — 1 цел. нсек, пом «ты Л эю. н 3 лен. сп. сгь. Карьер у воет, конца 
д. Дятлнцы, колл. Т. Н. АлнхоооА и Н. Ф. Логрсбова — 2 бр. ст». 
и 2 сп. ста. Плнтоломка о 0.2 км к ЮВ от д. Лоуэлл, колл. Б. П. Acer, 
кино — I цел. экэ,

Слои Кукрусе -  Кохтла-Ярве, колл. А. Э. Рол нм оно А к СолуншюА -  
2 бр. м I сп. ста.

Ci/rtonotfltд kuebtrstona frtdu (Wysogorikl)
Табл. II. фиг б -Ю

1900 Otthis frtrhi Wysogorakl.  Zur Enlwlckel. d. Orthld. Im oslball. Sllur. cip. It 
Г о л о т и и — Wysogorski, 1900 (рис. на табл, в тексте); средний 

оодоннк. пошинмому, иене кие слои Прибалтики.
' Д не гноз.  Раковине довольно крупное размера, полуэллинтнче- 

осого очертания. Брюшная створка умеренно выпуклая, спикная вогну, 
тая. Наружная поверхность покрыта многочисленными (38-40) про- 
стмми. приял юснупмифуглъшн одинаковыми по размеру ребрами. Отле- 
читки сосудов на внутренней стороне створок выражены слабо.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется различ
ной сохранно™. 5 целых экземпляров, 10 брюшных н 3 спинных створка, 
а также 4 ядра.

Размеры 1 II III IV V

Длим*
Ширмы
Отиошеше хапш к ширме 
Тодщми

114
16.4

МЛ

IM 17,2 
20,в 21,0 

М,3 | 1 • 1.2 
6,5 1 6.8

21.0 
24.8 

It 1,2

26.3 
33L5
111.3

С р а в не ни е .  Данная форма была выделена Высогорским в каче
стве самостоятельного айда, по описания не было дано. Как показало 
изучение ее представителей на основании имеющегося материала, они 
настолько мало отличается от Cyrlonotclla kuckerstana kuckerstanu, что 
целесообразнее ее рассматривать кок подвил. С. kuckerstana frecht отли
чается от основной формы С. kuckerstana несколько меньшим размером 
ракмимы, вогнутой (от самой макушки) спинной створкой и несколько 
менее выпуклой брюшной створкой. Молодые экземпляры подвида frecht 
относительно длиннее, чем таковые основной формы С. kuckerstana. От
ношение длины к ширине у первых 1:1,3, у последних I : 1,6. Ушковид
ные замочные углы у молодых экземпляров подвида frecht наблюдаются 
значительно чаще, чем у С. kuckerstana kuckerstana, причем у frecht эго 
нередко обнаруживается о более зрелых стадиях роста, чем у основной 
формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Шундоронскнс слои и нижний невский го
ризонт невских слоев ccu-эап. части Русской платформы. ( =  губковыс 
и кевсяяе слон Лен. обл., слои Ныхои ЭсгССР).

М е с т о /iа х у ж дс‘ние.  Губковые слои. Скп, в л  Прибуж, колл. 
Т И. Алиховой, глуб. 177,8 — | цел. экз.

Невские слон. Р. Хревнца, у ж.-д. моста, колл. Н, Ф. Погребова — 
2бр. к 2 сп сти. Пр. бер, р. Хренины, у бывш. мельницы, колл. Т. Н.Али- 
ш*А  19.Чв — Г» бр. сти Хуг но ноле к 103 от д. Болгова, обн. 9, колл- 
Е М. Люткевмча 1926 2 ядра бр. сто. и 2 ядра цел. экз.

Слои Иыхвя. Карьер Алувере, кол. А. И. Волковой 1946 — 1 цел. эха. 
•  I нен. бр. ста. Сев. окраина хуг. Эльясе, 7 км на ЮВ от г, Йыхвя, 
Обн. 289, колл. А. Смирновой 1949 -3  целых и 1 пеп. бр. стп. 
аь
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т »" р ° Л®л г.°'*№  Uf'0M'ar S o w e r h y  M u r c h i s o n ,  1839. стр. 639. табл. 20. фиг. 16; карадок Англин.
Д и а г н о з  рода приведен п укпзампой и синонимике работе.
С р а в н е н и е .  Данный род наиболее близок к роду Orthis (см. 

выше), но отличвется от последнего короткими, резко обрмплющнмися 
брахиофорямн и углолатымн ребрами.

По вогоуто-выпуклому профилю раковины рол Ntcaleltn сходен с прел* 
стяйнтслямн рода CyrtonoMfa (см. выше), однако от последних ом от
личается угловатыми, немногочисленными ребрами, наличием иногда 
хотя лiiiiii* частичного, хнлиднума и отсутствием палипльных энакоя.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и церхний ордовик СССР (При
балтика), Швеинн, Англин и Сев. Америки.

В Прибалтике известно 6 форм из таллинских, куксрских, везеиберг* 
ских и лнкгольмских слоев: Nlcolella pterigotdeus (Pand. ) ,  N. moneta 
(E 1 c h w.) - точное стратиграфическое положение этих форм неиз
вестно, повнднмому, эхнносферитовью =  таллинские слои Прибалтики, 

" . salme Op. (кукерские слои Лен. обл.. слон Кук- 
русе ЭстССР), N. oswaldl (В uch)  forma typica и N. aswaUli var. medio- 
ftda Al. (везенбсргскис слон Лен. обл. и слон Сааремыйзп ЭстССР).

Ntentella oswaldl (В u с li) forma typica
Табл. Ill, фиг. t—4

19Б1. Nicolella OfWuMt А лихова Враходюдн epe.urrll u wpuwij части mumei < > 
силура ЛенннгрАДской облисти. стр 27 (сниоиииика),

Н е о т н п —Алнхова, 1951, табл. И, фиг. 24; веэенбергскис слон 
Лен. обл. (р- Плюсса); хранится в геолого-развед. музее нм. Ф. Н. Чер
нышева п Ленинграде,

Д и а г н о з .  Ракопинл среднего размера удлиненно полуовального 
очертання, с оттянутыми а небольшие ушки замочными углами. Замоч
ный край тзямой, длинный, у молодых и взрослых экземпляров соответ
ствует наибольшей ширило раковины, у старческих экземпляров иногда 
несколько короче последней; и этом случае наибольшая ширина приуро
чено к середине раковины.

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, лишь около за
мочных углов она слегка уплощенная. Спинная створка плоская или 
в срединном секторе очень слабо вогнутая. Скульптура предегоплена 
10— 11 резкими угловатыми ребрами, большая часть из которых, начи
ная с середины раковины или иногда немного ближе к переднему краю, 
расщепляется не 2 части, а срединное ребро нередко на 3 части, Кроме 
того, около замочных углов имеется еще по 1— 2 тонких ребрышка. 
Всего на переднем крас взрослых экземпляров наечнтыиаекя 24 ребра. 
Различие между глаппмми и добавочными рсбрамп достаточно резкое, 
особенно вблизи места отщепления последних.

Х а р а к т е р и с т и к е  материала. В коллекции имеется 5 целых 
экземпляров, 6 брюшных и 4 спинных стноркн хорошей сохранности,

J*(WI ЛUotftlu  k r r d .  1017

Р а зм е р ы • II 111 IV V

Длина 1C,5 16.8 165 МЛ ПД)
Шнрнип 20,0 17.0 17,0 IM 11.0
Отношение длины к ширине 1 * 1.9 1 * м 1 • 1.1 Ы ,1 l.u
Толщина - 0,5 6* л/- 4.0



Op д и я е п я е  Данаи» вид довольно близок к Nicolella actonlae 
(Sov.) известной mi кдрллокд Англии (Мурчисол, 1839, стр. 639, 
гаАд 20, фиг 16). Однлхо иг последнего он отличается очертанием ра- 
вдаяы: хаостреаммми ушкоамдпмма замочными углами (у N. actonlae 
последние округлолше). несколько меньшим количеством главных ребер 
я отюеалеяяем от них меньшего количества и на более ранних стадиях 
развитая раковины добавочных ребер (у N. actonlae глаиные ребра в ко- 
лдчгггяг И расшепляютен на 3 —4 части и только пблнэм переднего 
края) л л

Р а с п р о с т р а н е н и е  Веэенбергскпе слои и ннжннн честь лик- 
годьмсям слоен сеа-мо, частя Русской платформы ( =  оезенбсргскне 
слов Лея <Лч, кпкияя часть слоев СааремыЛэл ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Веэенбергскне слон. Леи. бер. р. Плюссы 
у д. Паха, аплл. Е* Я  Люгиевича — I цел. экз. н 1 неп. сп. ств.

Слом СааремыАза: район Там салу — Рнсти, колл. О. И. Никифоро
вой -  *1 пел. w .  хор. еолр., 5 бр. ста. хор. сохр. и 3 сп. сто. хор. сохр. 
К ЮЗ от ст, Тапи, ойн. 707, нам. А. Э. Радимовой 1949 — 1 бр. ств. хор. 
со х р . С о. Вайке-Маярья. коля Т. Н. Алихооой, 1 отп бр. ств. и 1 отп. 
сп ств

fficotrtla мшгШ таг. mtdlofido A l lc h o v e
Табл. III. фаг. &

(КО. ОпЫл ♦»***>** typje* W y t o t f o r a k l .  Z u r Enlw . d. O rth ld . im  o s tb a lt. SUur.
erfe 11 i ' I

l« l . HueUiia атаШ v»r. medhfida Адахоаа.  Брахиоподы средней n верхней «и 
«гв мамгп оиура ЛемвгродечоЙ области, стр. 28.

Г о д о т вп  — Алнхова. 1931, табл. II, фиг. 26; исзсыбергские слов 
Лея обд (р. Пдюсса); хранятся в Геалого-разаед. музее нм. Ф. Н. Чер
нышева а Ленинграде.

Д а а г и о х  Paxootitta среднегп размере, поперечно вытянутая, полу* 
'яииынмг» очертания. с отчеинаыми ушковидными замочными углами. 
Замочный край длинный, соответствует наибольшей ширине раковнпы. 
Брюшина гшорка умеренно выпуклая, около замочных углов уплощен
ная; славная створка в срединном секгоре очень слабо вогнутая, около 
замочных углов плоская. Скульптура состоит нз 12—13 главных ребер, 
раснншлкхкиихся на две, реже на три части, в пачале второй трети 
длюш раковины, причем различие между главными и дополнительными 
ребра «и наблюдается лишь аблнэи места отщепления последних, далее 
ош* быстро исчезает, н близ переднего края вес ребро становятся одина- 
■ п»ого размера. Кроме указанных ребер, около замочных углов имеется 
опт по 2 топких ребрышка. Общее количество ребер ни переднем 
крае 28—29. I

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 2 целых 
■отдых моемпляра и 2 спинные стооркв.

Сряинепме.  Данная разновидность отличается от типичной формы 
(гм. в и т )  более тонкой н более однородной ребристостью вследствие 
расщепления ребер на бод «ж рапянх стадиях рвзвнтня раковины и отсут
ствием репого различия между главпымя и дополнительными ребрами, 
а паже больше» вытянутостью раковины в ширину и наличием более 
и] чет лавы 1 ушковидных замочных углов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  Веасябергскнс слон и нижняя часть лик- 
им тиснит слоев северо-тапидной части Русской платформы ( =  везен- 
берггимг слои Лги обл.. пнжияя часть слоев Сааремыйэа ЭстССР).

Мес то а а хож деп ие. Слои Сяареммйза. К ecu.-воет, о т  Тала, 
оба М 74$. колл Л Э. Родимовой 1949— I молод, экз. хор. сохр.

В«эгиб«ргсямс слои. Пр. бер. р. Плюссы, оби, М 3. колл. Б. П. Асат- 
аМКа 1927 -  I игл молод. «нэ, н 2 сп. ств, 
т



NleoMia affi oiwaldl (Buck)
Табл. Ill, фиг. (к 7

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 3 экзем
пляра н 2 брюшных сткоркн.

О п и с а н и е .  Очертание раковины полуопальное. Замочный край 
прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине раковины. Зямоч- 
выс углы ил молодых стадиях роста раковины заостренные я слегка 
оттянутые, у взрослых экземпляров очень слабо заостренные штп почти 
прямые.

Брюшная створка умеренно выпуклая; макушка маленькая, загнутая: 
арсл погнутая, высотой 1—1,5 мм, расположена в смычной плоскости 
ракоонны; делынрнум маленький, открытый.

Спинная створка сильно вогнутая; макушка вдавленная, арса прямая, 
высотой 1—1,5 мм, расположена перпендикулярно или под несколько 
тупым углом к смычной плоскости раковины: нототиркум закрыт хили- 
диумом.

Скульптура состоит пз 10— 11 резких угловатых ребер, которые 
в передней трети раковины иногда расщепляются на 2, редко 3 части; 
около замочных углов наблюдается с каждой стороны створки еще по 2 
более тонких простых ребре. Внутреннее строение нс наблюдалось.

Р а з м е р ы 1 II III

Длина 1?Д 18Д 19Д
Ширина («идиш»я) 18.0 24.0 Ш
Отношение длины к ширине 1.1,4 ы д 1«1Д
Выпуклость брюшной створки 4.0 М 8.0

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры отличаются от NteoltUa 
oswaldl (см. выше) сильно вогнутой спинной створкой, очертанием рано- 
вкны, более вытянутой в ширину, чем у N. oswaldl, отсутствием ушко
видных замочных углов н более крупным ее размером.

Из указанных признаков самым существенным является сильная 
вошутость спинной створки. Может быть, в будущем, при наличии 
большего материала, окажется, тго данный признак является для
N. oswaldi изменчивым, тогдо описанные экземпляры будут определены 
кок N. oswaldl, но пока нет этого материала, в настоящей работе они 
описаны со эноком off.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Nicolella oswaldl встречается в везепберг- 
скнх слоях н а нижней части лнктольмскнх слоев сев.-зоп. части Русской 
платформы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Всзенбсргскне слон н самые низы лик- 
гол ьмских слоев. Скв. у ст. Черская, колл. Н. С. Меламеда, глуб. 487,45— 
492,0 — 2 экэ.; глуб. 477,55 — 2 экз. и I бр. его.; глуб. 475—25 — 1 бр. 
сто. Сив. у ст. Выхма, колл. Т. Н. Алнховой, глуб. 203,30—203—35 —
I экз.

Род Rortadorthls Op Ik. 1Ю4
19GI. Roreudorlhto Л л и хо  no. Врахттоди срея*Я n верхней чаете мшммго силуре 

ЛопингрмсяоА области, стр. 37 (сииоиямкм).

Тип р о д а  — Borcadarlhts crassa О р Ik„ 1934, стр. 184—189, 
рис. и фотогр. в тексте 42, 43, 45 н 46; нижняя часть лккгольмехпх 
слоев <= слои Саарсмыйэа), Мое, ЭстССР: хранится в Геологическом 
музее г. Тарту.

39



Д и а г н о з  приведем а указанной и снноннмнке роботе.
С р а в н е н и е  По характеру ребристости, наличию узкого дельти 

риума и по внутреннему строению донный род обнаруживает большую 
бдшостъ с родом Hesperarthis. отличаясь от него лишь выпуклой синя- 
нов створкой н деталями внутреннего строения. Необходимо п будущем 
проверить, целесообразно ли пи дел ять Boreadorthts п самостоятельный 
род: ле исключена возможность, что он является не более, как подродои 
Mesperorthls. По соотношению пыпуклостн стпорок (более выпуклая 
спинная створка) Boreadorthts отличается также от рода Orthts.

Р а с п р о с т р а н е н и е  Верхний ордовик сев.-зап. пасти Русской 
платформы н Сибири. В сев -зап. части Русской платформы известим 
следующие формы из всзенбсргскнх и нижней части лнкгольмскнх слоев: 
Boreodorihis sadevtutensts (Roem.) — всзенбсргские слон Лен. обд. нижили часть слоев СааремыДза ЭстССР; Bor. crassa О р., Bor. recuta 
Ор. forma typka и Bar. recula var. aequtualvata Op. — слон Сворсмыйэа 
ЭстССР

Bcrtadorthii iwiewitxiensis (R о it га * г)
Tufa. Ш, фиг. 8—10

1861 OrUUt Mdewit/uAtii Roemcr. Die towtfe f-aima der Sll. Dlluvfalgeacldebe 
*. Saiffwlti, стр. 37. табл V, фиг. 7.

!Mf BoMUforthis $4dneUtUiuit О pile. Obcr Klitantonlten, стр. 188.
I « | Botte4oft/ut ta M id en th  А лихо во. Браюгпздн спелней я всрхнеЯ чистя 

ияхмепо силур» ЛеимградсхоА области, стр. 38, табл, III. фнг. 41, 60.

Г о л о т и п — Roemcr, 1861, стр. 37, табл. V, фиг. 7; происходит из 
валунов верхнеордояикскнх известняков, распространенных у Садсвнца 
(Силезия), горизонт точно неизвестен.

Диа г н оз .  Раковина почти прямоугольного очертания, с округлен
ным передним краем и слегка тупыми замочными углами. Замочный 
край прямой, немного короче наибольшей ширины раковнпы, приурочеп- 
вой к се середине. Брюшная створка умеренно выпуклая, в срединном 
секторе несколько уплощенная. Спинная створка сильно выпуклая, с на
мечающимся я ее задней трети широким возвышением. Скульптура 
состоит ю 25—30 простых ребер, разделенных почтя равными им по 
ширине промежутками.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т ер  нал  и. В коллекции имеется 4 брюш
ных створки хорошей сохранности, I неполная спинная створка и 1 обло
мок брюшной створки.

Срав нен ие .  Дапная форма по характеру ребристости и боковому 
профилю сходна с Boreadorthts crassa Op. (см. ниже), ио отличается от 
последнего вида большим количеством ребер и очертанием: замочный 
край короче наибольшей ширины раковины, замочные углы слегка при- 
ту пленные.

Hi морфологически близких ордовикских видов других стран наи
большее сходство с описываемой формой обнаруживает Orthts scoltca 
Me Coy из кдрв&жа Англин (Davidson, т. Ill, стр. 244, табл. XXXV, 
фиг, 20 22). Последний, однако, отличается от Bor. sadewttztensls 
менте выпуклой cmiHifoft створкой и наличием на вей слабого синуса, 
несколько болте высокой ареа брюшной створки и более широким 
лельтириумом. Внутреннее строение Orth, seottca в настоящее время нс-

Р а с п р о с т р ан е н и е .  Веэенбергские слои и нижняя часть лик- 
(ольмсяих слоев сея,-мл. части Русской платформы (оеэенбсргскне слон 
Леи оба. и нижмяя чисть слоев СаяремыЙза ЭстССР).

М е с т о на хо ж де ни е ,  Сип. в г. Вильнюс, глуб. 264,65, колл, 
В Л Коглукови и А. И Кривцова—3 бп. етв. хор. сохр. Д. Ковенскан 
Вякд. колл- Белорусск. гсюл. управл , глуб. 29826 — I бр. его хор. сохр,, 
I обл бр. стя и I иеп ся. сто



tlnffadorlhu crQtta 0 pIk 
Табл III, фиг. 11-15

1800. Orthit .vuieuntiieiuU W yB ogortk l. Zur EntwfeVel. A Orthld. im oalbalf УЛш. 
ctp. II.

1034. Itoffadorlhb craw a Op I к- Cbcr Klilambonllru. crp 106. пбл. IX. <юг Д; p«f. 
H фото « п'нгтс 42, 43. 45 н 46,

Г о л от н п — Oplk, 1931. рис и фог. н тексте 42. 43, 4!» к 46; лик* 
гольмскне слои (^г слон Саарсммйза), Мое, ЭстССР.

Д и л г и о а. Раковина полуопального очертания, е наибольшей шири
ной у замочного края. Замочные углы заостренные, нередко слегка оття
нутые. Брюшная створка умеренно выпуклая; спннинл створка несколько 
более выпуклая, чем брюшная. Скульитурл представлен а простыми 
округлыми ребрами, разделенными равными нм по ширине промежут
ками; и примакушечной части 17—19 ребер, на переднем крле не более 
21—22.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется преиму
щественно хорошей сохранности 6 целых экземпляров, 9 брюшных 
к 2 спинных створки, а также Б обломков спнниых створок.

О пи с а н и е .  Очертание роковнны полуовальное. Замочный край 
прямой, длиппый, соответствует наибольшей ширине раковины. Замоч
ные углы заостренные, нередко несколько оттянутые.

Брюшная стпорка умеренно выпуклая, около зоыочных углов немного 
уплощенная. Макушка маленькая, заостренная, слегка загнутая, Арел 
высокая, до 4 мм, треугольная, прямая, лишь около самой макушки 
слабо вогнутая; она наклонена назад под небольшим углом. Дольтириум 
узкий, открытый, но у некоторых экземпляров около самой иякушкн оя 
прикрыт очень маленькой треугольной пластикой.

Спинная створка несколько более выпуклая, чем брюшная; около 
замочных углов онп немного уплощенная. Макушка очень маленькая, 
притупленная. Лрса низкая, высотой I—1,5 мм. треугольная, очень 
слабо вогнутая, расположена в плоскости раковины. Нотогириум в виде 
равнобедренного треугольника, открытый.

Скульптура состоит из резких округлых простых ребер, количество 
которых о нримокушсчноА части 17—19, а на переднем крае у взрослых 
и старческих экземпляров достигает 21—22. Увеличение их количества 
с ростом раковины происходит о результате появления новых ребер 
вдоль замочного края, причем ребра, возникшие на более поздних 
стадиях развития около замочных углов, более топкие и промежутки 
между ними более узкие, чем ребра, образовавшиеся на ранних стадиях 
развития п покрывающие основную поверхность раковины. Ребра и про
межутки между ними покрыты очень тонкими продольными и попереч
ными струйками.

В брюшной створке наблюдаются хорошо развитые зубы, сходя
щиеся зубные пластины, большие, заостренные впереди, мускульные 
отпечатки и на овариальном поле — мсжсосудксше валики. Внутреннее 
строение спинной створки на имеющемся материале не наблюдалось.

Размеры • II III 1
1
1 -V
1

V

Длина 10.0 16.2 10.3 9.0 5А
Ширина 23.0 19.0 12Л 12.3 7.0
Отношение длины к ширине 111,2 1.1.2 1»1,17 1.1.3 М Л
Толщина -11.0 8.6 5.5 4А %7

И з м е н е н и и  с ростом,  По мере роста ракоаины данного виде 
нэиеннстгн главным обратом соотношение выпуклости створок н ие-

Ы



сколми» увеличивается количество рсбчгр, покрыилкиднх се иоиерхкоспь 
О шкиля створка у наиболее молодых экземпляров почти плоская, затеи 
становится почти рапной по омлухлостн брюшной стпорко и, наконец, 
у взрослых и старческих экземпляров она более выпуклая, чем брюшная
0  вопи

Количество ребер у самых молодых ip  нпблюдпемых экземпляром 
(длина 5,5 мм. ширина 7,0 мм) 17, у взрослых око достигает 21—22.

Из меня и к о с т ь  у данного внла проявляется н очень иознлчи- 
тсдьяоА степени и относится лишь к большей или меньшей нытинутостн 
раковины о ширину: отношение длины к ширине колеблется в пределах
1 * 1,17—1 : 1Д

Ср о в н ен п е .  Данный вид наибольшее сходство обнаруживает 
< Bortadarihls sadewttzlcnsls Rocm.  (см. выше), но отличается от него 
очертанием раковины (длинный замочный край с заостренными н нередко 
оттянутыми замочными углами), мспыиим количеством ребер на по
верхности раковины н иногда несколько меньшей выпуклостью ем пилой 
створки.

Р а с п р о с т р а н е н  нс. Лнкгольмские слои ссв.-зап. части Русской 
платформы (=  слои Сварены Аза ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Тамсалу — Ристн, колл. О. И. Никн- 
фороаой — 5 пел. экз., 3 бр. ств. хор. сохр. н 2 нсп. бр. и I сп. cm  
Тамсалу, колл. С  Никитина — I цел, экэ., 2 бр. ств. и 2 обл. сл. ста. 
Амбла, обд. 707, колл. /V Э. Роднмовой — I бр. и 2 сп. стп. хор. сохр. 
Оби. 755, колл. А. Э. Роднмовой — I бр. ств. и 2 обл. сп. стп.

Bonodotthlx reeuta var. aequioahata Op Ik 
Табл. HI, фиг. 16

1634 Bcrmdorthis rtcula eeqaioolocta Optk. Uber KIHimbonlten, стр. 190, фот. 46

Год отнп — Opik, 1934, стр. 190, фотогр. 46; лнкгольмские слои 
(=сдои СпарсмыЙэа), Ууеыыйэа ЭстССР.

Д и а гн о з .  Раковина почтя полуовального очертания. Замочный 
край примой, длинный; замочные углы слегка тупые. Брюшная к спин
ная створки почти одинаково умеренно пыпуклые. Скульптура состоят нэ 
высоких, округлых, иногда расщепленных ребер; о прнмакушечной части 
насчитывается 20—22 ребра, на переднем крое 37.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 2 целых 
экземпляра хорошей сохранности я 2 обломка спинных створок.

Опи с ан и е .  Очертание раковины близко к полуовальному. Замоч
ный край прямой, длинный, немного короче наибольшей ширины, которая 
приурочена к середине раковины. Замочные углы слегка тупые.

орхшшая створка в задней половине умеренно выпуклая, п передней 
я около замочных углов несколько уллощепная. Макушка маленькая, 
ишгпугая, Ареа треугольная, прямая, высотой около <4 мм. Дельтирнум 
узкий, с утолщенными краями, открытый, лишь около самой макушки 
прикрыт очень маленькой пластинкой.

Слинняя еттюркл умеренно и довольно равномерно выпуклая, лишь 
ехало эямочных углов она слогко уплощеннпн. По степени выпуклости 
спинная створка почти равно брюшной. Макушка очень маленькая, едва 
ояипио игнутяя. Арсо треугольная, высотой 1,5 мм, очепь слабо вогну* 
тая Ноютирнум в виде равнобедренного треугольника, открытый.

Скульптура состоит нз высоких округлых, иногда расщепленных 
ребер; последние разделены равными нм по ширине промежутками. 
Ребра, расположенные около замочных углов, тоньше н промежутки 
между мнмн $мс, чем на остальной поверхности раковины. Около 
макушки наспитывмгтея 20—22 ребра, но переднем крас 37. Увеличение 
и* происходит отчасти п результате расщепления, которое наблюдается 
о



‘спорадически, а отчасти вследствие появления новых ребер у замочного 
края.

Внутреннее строение нл имеющемся материале ие наблюдалось.
Рынгрм

Длина 11.0 Отношение длпнм к ширине 11 1Д
Ширина 10,0 Толщина 6,4

С р о в и с и н с. Донная разновидность отличается от основной формы 
меньшим числом ребер, покрывающих поверхность раковины, бопес 
длинным замочным краем и меньшой выпуклостью спинной стпоркн.

Среди представителей рода Borcadorthts наиболее близок к данной 
разновидности, как и к основной форме Bor. sadewtiztensls (см. выше). 
Однако от последнего Вог. гееШа forma typlca и Bor. rccula var. 
aequtvalvaia резко отличаются наличием расщепленных ребер нл поверх* 
пости раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лнкгольнскнс слои северо-западной части 
Русской платформы (=слоя Саарсмыйэа ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тамсалу. колл. С. Никитина — 2 пел. эюь 
хор. сохр. и 2 обломка сп. ель

Род ProdactarthU K o z l o v *  k I, 1927
1830. Produclus (pa») Pander .  Beilr. znr Gtngn. des ruulschen Reich», cip. 85, 

87—89,
1815. Orlhis (рам) Ve rneul l ,  Geol. de lo Rustle, etc. crp. 212.
1927. Produetorlhls Kozl ows kl -  Sur cert. Orth, ordov. des env, de SI Felenb., стр.9. 
1932. Productorthis Sc l i uc he r t  and Cooper.  Gen. of the subord. Orthoidea and 

Penl. стр. 82.

Тип р од я  — Produclus obtusus P a n d e r ,  1830, стр. 87, 
табл. XXVI, фиг. 7; верхний волховский горизонт волховских слоев 
(=  глауконитовый известняк), окрестности Ленинграда.

Д и а г н о з .  Форма раковины лродуктусопндиаи, полуовального, 
почти квадратного или трапецоидвльиого очертании. Замочный край 
длинный, прямой; замочные углы часто аттинуты п виде небольших 
ушек. Боковой профиль раковины вогнуто-выпуклый, плоско-выпуклый 
или неравно-двояковыпуклый, со значительно менее выпуклой спинной 
створкой. Лреа ив обеих сгворках отсутствует или крайне незначительна. 
Макушка брюшной створки небольшая, загнутая; макушка спинной 
створки не выделяется. Скульптура состоит из многочисленных, часто 
неодинаковых по размеру ребрышек н пластинчатых знаков нарастания. 
Вещество раковины сплошное волокнистое.

Зубы н зубные пластины хорошо развиты. Зубные ямки глубокие. 
Мускульное поле более длинное, чем широкое, расположено ш> пло
щадке, приподнятой над остальной внутренней поверхностью створки 
и образованной отложением дополнительного раковинного вещества. 
Аддукторы и днлукторы не различимы; аджусторы (?) расположены 
у основания зубных пластин, маленькие и вытянутые. Вдоль замочного 
края брюшной створки проходит очень узкий желобок, в который 
входит задний край спинной створки.

брахиофоры короткие, типа рода Orthts. поддерживаются у передних 
концов дополнительными отложениями раковинного вещества. Эти отло
жения также окружают спереди эамочпые ямки; последние вытянутые 
н глубокие. Замочный отросток дополыю мощный, выдается за замочный 
край. Срсднипый валик (септа) выражен отчетливо, продолжается почтя 
до переднего края мускульного поля. Задние аддукторы очень малень
кие, почти прямоугольные, отделены от передней пары ннэкнм валиком, 
расположенным под прямым углом к срединному валику (септе). Перед

ал



миг аддукторы длиннее, чем задние; каждый из них подразделен щ 
2 части,

С р а а н е п и с. Данный род очень близок к роду Pandertna S с h u с h, 
<4 Co o p  (верхняя зона нижнего волховского горизонта =  В, р глауко
нитового песчаника Лен. обл. и нижняя зона перхнего волховского горн* 
зонта =  В((« глауконитового известняка Лен. обл.), от которого ом, 
понмднмому, н произошел. Сходство между ннмм обнаруживается 
н характере пыпуклости створок, в скульптуре (многочисленные 
ребрышки и резкие пластинчатые знаки нарастания), в приподнятости 
мускульного поля брюшной створки за счет отложения дополнительного

SB КОВИ иного вещества и в характере мускульного поля спинной створки.
днако род Pandertna отличается от рода Productorlhls наличием низ

кой, но отчетливой ареа на обеих створках, несколько более тонкой 
ребристостью на поверхности раковины н меныннм развитием пластин- 
чвтых знаков нарастания (преимущественно близ переднего края), 
а также развитием в брюшной створке псевдоспонднлнума, образован
ного продолжением зубных пластин вокруг мускульного поля, н наличием 
впереди последнего низкого короткого срединного валика.

Р а с п р о с т р а н е н и е -  Нижний ордовик СССР (Прибалтика), 
Польши. Норвегии н Америки.

В Прибалтике представители донного рода известны во всех трех 
зонах ворхпего волховского горизонта волховских слоев ( =  В , «, В,, р, 
я В,глауконитового известняка Лен. обл.) и в нижних двух зонах 
яундских слоев (В и Вст р ортоцератнтовых слоев Лен. обл.). 
Наиболее широко распространенным видом является Productorthts obtusa 
(Pand. ) ,  руководящая форма для верхнего волховского горизонта вол
ховских слоев (=  глауконитовый известняк Лен. обл.). Из этого гори
зонта описаны также Prod aculeaius ( Pand . ) ,  Prod, planus К о г I. (non 
Pand. )  и Prod. paralellus (Pand. )  (Козловский, 1927, стр. 13—1 
причем Prod. paralellus ввиду очень незначительного отличия от Prod, 
eblusa правильнее рассматривать как вариетет последнего, что и сделано 
в настоящей работе.

Из кундскнх слоев (-= ортоцератнтовых слоев Лен. обл.) в настоящее 
время известен лишь одни вид — Productorthts emlnens ( P a n d . ) .  Кроме 
того, к данному роду, ловидимому, принадлежат также формы, выделеи- 
ные Ландсром под названием Productus expansus, Prod, talus н Prod, 
depressus (Пандер, 1830, стр, 86—88, табл. XXVI, Фиг. 5, табл. XXVII, 
ф, 9, 10; Вернсйль, 18-15, стр. 213, табл. XIII, ф. 15). Однако у послед* 
ней формы, судя по изображению Пан дера, имеется небольшая, ко отчет
ливая ареа, что отличает ее от Productorthts, хотя по внешнему виду она 
чрезвычайно с ним сходна. Вертикальное распространение указанных 
форм точно неизвестно, невидимому, в пределах верхнего волховского 
горизонта волховских слоев н о кундскнх слоях Прибалтики.

Produetorthit obttita (P en d er) forma lyplca 
Табл. IV, фиг. 4-12

IB3o Pm i at tut obtuius, iubrotundut, nutnaurraJiatug P a n d er . Beitr. xur Оеоцп. dn 
run Rckhea. стр. 87. 88, табл XXVI, фиг. 7, 0; тебя. XXVII, фиг. б.

1830 tPraductus planusimut. Unuls, brtvlt. intermeiiius P a n d er . Там же, стр. 87, 
табл. XXVI. фиг. 8. 9; табл. XXVII, фит. II. 12. _

1840 O/Shii с in cl а. ЭЯлиальл. О силурийскоВ снсттие пластоп в Эстляндин, стр. 178. 
1846 OrMI oblata (para) V e r n r u ll Gcol, de la Ruule, crp. 212, табл. XIII, фиг. 13 

(во и» И и 16).
1849 O fthli elntta Buch. tJbax DdlhyrfB Oder Splriler und Orthli, crp. 68.
19dft. Qohlt оббил ЛвивнсимЯ Лрсивсйшпе слои силурийских отложений Россия, 

стр 71. 72.
1100. Pnductorlhit оЫыш K n ilo w a k i Sur cert. Orlhldet ordov. deB cnv. He SI 

crp 9, фиг. 7—9



Го л о ти л  — Ponder, 1830, табл. XXVI, фиг. 7; окрестности Ленин* 
грпдл, псрхнмА волховский ropiiAOJfг малхооских сдоен (=* глиухонигоиый 
известняк).

Д и о г к о з. Рокоинно полуовального очертания, с умеренно и ранно- 
мерно выпуклой брюшной створкой и плоской иди слегка погнутой или 
очень слабо выпуклой спинной створкой. Замочные углы чаще ушковидно 
оттянутые, но бывают прямые иди слегка округленные. Скульптура со- 
стон! из многочисленных округленных, неодинаковых по размеру, ребры
шек, пересеченных значительным количеством пластинчатых знаков 
нарастания.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р  н ал а .  В коллекция имеется 5 целых 
экземпляров, 53 брюшных и 30 спинных створок, преимущественно 
хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очертание раковины полуовальное, с прямыми, слегка 
•округленными нлн заостренными и оттянутыми в виде ушков замоч
ными углами. Замочный край длинный, прямой, большей частью соответ
ствует наибольшей ширине раковины; в тех случаях, когда алмочиие 
углы немного округлены, наибольшая ширина раковины приурочена 
к сс середине.

Брюшная створка значительно и равномерно выпуклая, лишь около 
замочных углов она несколько уплощенная, благодаря чему замочные 
углы резче Выделяются, Макушка маленькая, слегка загнутая, у изоли
рованных створок самая верхушки всегда разрушена, но у целых рлконин 
с плотно сомкнутыми створками разрушения макушки не наблюдается. 
Арса нс развита.

Спинная створка большей частью и при макушечной области плоская, 
в средней слегка ныпуклая, я у переднего крап слабо погнутая, но у не
которых экземпляров бывают створки плоские, с погнутостью вдоль 
переднего и боковых краса. Изредка в задней половине створкн наме
чается узкий, очень мелкий синус. Макушка незаметная, плоская. Ареа 
отсутствует.

Скульптура раковины состоит из округлых, неодинаковых ио размеру 
ребрышек, число которых увеличивается к переднему краю вследствие 
многократного расщепления, и резких многочисленных пластинчатых 
знаков нарастания. В задней половине брюшной спюркл часто выде
ляется 3—5 более толстых ребрышек, на спинной створке ребрышки 
более или мспос одинаковые по размеру. Близ макушки насчитывается 
8—9 ребрышек, у переднего края 34—̂38.

Внутри брюшной створки наблюдаются хорошо развитые зубы, под
держивающиеся зубными пластинами. Мускульное поле расположено на 
приподнятой площадке, образованной отложением дополнительного рако
винного вещество. Й пределах его различаются 2 рода отпечатков: 
I) один широкий, занимающий центральное положение и 2) два 
маленьких, иытянутых вдоль основания зубных пластин. Последние, по- 
видимому, представляют собой аджустпры, так как форма и расположи 
дпе их соответствуют таковым других Orthacea. Дндукторы и аддукторы 
нс различимы.

В спинной створке видны довольно мощный замочный отросток, 
короткие брлхнофоры, замочные ямки, короткий низкий срединный ва
лик н характерное для рода мускульное моле. Вдоль переднего и боко
вых крпоп створки нередко наблюдается полню

Р а з к с |1 и ' II Ill IV

Длина 8.8 9fl 10,0 17.6
Ширина 11.2 12.3 13,0 1ЛЛ
Отношение длины к шнрипс 1*1.3 ы л 1 ■ 1.2 111.2
Толщине ОД - о.< 0,7

та



С р а в н е н и е  Приведенные в синонимике Productorthls brevti 
Р a nd  и Pr. intermtdius Pand .  отличаются or типичных прсдстави- 
тедгй Pr оЫияо лишь отсутствием на брюшных створках пластинчаты* 
М|«о« варастання, но это может быть объясняется их значительной 
пот гр гостью.

Pr planuumus Pand ,  я Pr. tenuis Р л n d. отличаются or типичных 
вяэемплдроо Productorthts obtusa очень плоскими брюшными спюркпиа. 
Не исключена возможность. что они являются уклонившимися экземпля
рами Рг obtusa, «о, может быть, представляют собой молодые экзем
пляры Productorthts plana Кох l. (non Pand. ) .

Наиболее блнэкям к Productorthls obtusa янляетсн его иарнстет Рг. 
obtusa var. paratetta Pand.  Различия между ними указаны ниже, пря 
описания последнего.

Or Pr. aculeatus (Pand. ) ,  который встречается в тех же слоях, хотя 
сраштгедыю редко, данный вид отличается большим размером рано- 
вины в отсутствием большого количества резких главных ребер 
(у Pr. aculeatus они преобладают над дополнительными ребрышками), 
От Pr. plana Кох I. рассматриваемый внд отличается отсутствием груп
пировки ребер в пучки (у Ptod. plana, по данным Козловского, имеется 
5 резких пучков ребер).

Указываемый Бр&тсром (Brogger, 1882; стр. 48) Productorthts obtusa 
( P a n d )  iu верхней части Expansusschlefcr (Зср) Норвегии, повидя- 
кому, не соответствует этому виду. Изображения и описания норвежской 
формы не имеется, и поэтому трудно решить этот вопрос. Поскольку 
гор той г Зс? Норвегии по фауне трилобитов и наутилондей соответствует 
тотем у горизонту кундских слоев ( = В щ «  схемы Л а майского) При- 
балгнхл. «е нсключеиа возможность, что там встречается Productorthts 
eminent (Pand. ).  который в прошлом рассматривался как варнетег 
Prod, obiusut или близкая к нему форма.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний волховский горизонт волховских 
слоев сеа.-зап. частя Русской платформы.

М е с т о на хо жд е ни е .  Окр. г. Красного Села, обп. А& 21, колл* 
А. П, Ротая 1940 — 2 пел. эхэ„ 10 бр. и 7 сп. ств. разл. сохр. Окр. с. Пу
тилова, колл. В. А. Котлуково — 1 цел. экз. и 5 бр. ств. Р. Волхов, колл. 
К А Реяуиоаой и Е. А. Модзалсвской — 2 цел. экз. 35 бр. н 23 сп. ств., 
«реям. хор. сохр. Р. Полнеть, холл. №. Ф. Хашовой — 3 бр. ств.

ProdartorllUs obbuo таг. paratella (P a n d e r)

Tafci. IV. фиг. 13, U

I я »  Pndoitut p an lftlu i. eatruratm, unclnatus P a n d er . Beitr. zur Geogn. d«& 
niulvh. Rakbtt, пр Й8, «9; табл. XXVII. фиг. 2, 3, 4. . _

I1Q7. PnMertorthii ptttaliUa K u xlovak l. Sur cert. OrthJd* ord. dee env. de St 
Pttmb, rtp If фаг. 14, 15

Ш  paratella S c h u c h e r l A C o o p e r. Gen. of the Subord. Orthdoe*
and Pent. табл. 3. фяг. 9. 11—13. I&

Гол о гни - Pandvr. 1830, стр. 89, табл. XXVII, фиг. 2; окрестности 
Ленинграда, верхний волховский горизонт волховских слоев.

Диагноз .  Paxodhhi почти кпалрвтпого или округленно трапецон* 
дальшно очертания Брюшная створка сильно пыпуклая, спинная шюс- 
им  или очень слабо (в водней половине) выпуклая. Заыочный край 
прямой, оемпого короче или соответствует наибольшей шнриис раковины. 
Зяи1ммиг углы на молодых стлдинх развития раковины заостренные 
и неммит> оттянутые, у взрослых экземпляров прямые или слсгко при- 
гушншимг Скулмтгура состоит на округлых ребрышек, которых пвечттты- 
авттсв блчт макушки II, ип переднем крне до 42; увеличение числе их 
ярлясадот путем ркшепленвя.



В задней т|н_-1 и ранииниы ребрышки несколько более толстые, не- 
редко здесь наблюдается различие между глаяиыми и добавочными 
ребрышкомн; и средней и передней трети раковины они тоише и более 
или менее одинаковые. Линии нарастании многочисленные, но часю 
иыражены неотчетливо вследствие плотного налегания друг на друга; 
лучше пырлжени они на лишной стиорхе. Иногда ребрышки в местах 
пересечения нх лнннпмн нарастпиня несколько приподняты.

X л р н к т е р и с т и к и м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 2 целых 
экземпляра н 8 различной сохранности брюшных створок.

Р л л и с р и 1 II

Длина юл 123
Ширина 10.0 12Д
Отношение длнмм к ширине Ы .0 6.9811.0
Толщина 0^7

С р а в н е н и е .  Данная разновидность отличается от основной формы 
большей вытянутостью раковины в длину, почти квадратным нлн округ- 
денно-тропецоидальным се очертанием и более однородной (одинаковой 
по размеру) ребристостью, особенно п передней половине раковины.

Кроме основной формы значительную близость Productorthts хаг. 
paralalia обнаруживает с Prod, emltiens Р а п d. (Козловский, 1927, 
стр. 12, фиг. 10—13; слон Вт ч — В ч р Прибалтики), предком которого, 
ловндимому, она является. Однако Prod, emtnens отличается от данной 
формы выпуклой спинной стноркой, значительно более выпуклой брюш
ной створкой, сильно пздутом мри макушечной частью последней н тонкой 
п однородной ребристостью.

Р в с п р о с г р п и с н и е. Верхний волховский горизонт нолховсхих 
слоев сеп.-зап. части Русской платформы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Охр. г. Красного Села, обн. 21, колл. 
Л. П. Ротая -  2 бр. сто. пен. сохр. Р. Волхов, колл. Е. А. Модзалевской 
н К. А. Ревуновой — 5 бр. сти. Ст. Колчииово, горизонт В„ т , калл. 
Е. А. Модзалевской — I цел; экз. г. Вологде, колл. И. Е. ЗаннноА. тлуб, 
1687,9—1700,0 — 1 нем. бр. сти.: глуб. 1663.05—1669,65— 1 цел. экз

Семейство Dinorlhldae S c h u c h e r t  A C o o p e r ,  1931 
Род Dtnorthls H a ll and C larke. 1883

1842. OrtMs (para) Em m om . Geology N, J., Repl. 2 d. DUU стр. 394, Лиг, 2 
1847. Orlhls (para) H all. PalaeonUMogy ol N. J4 vol I, ctp. 123, 124. табл. 32,

»itr. 10. II.
tlhLi (para) B ill in g » . Geology of Canada, ctp. 165, фиг. 147.

1892. OUiatihlt H a ll and C larke. Palaeontology, N. J„ т. VIII. i. 1, ctp. 195, 222. 
табл. V, фиг. 27—33.

1932. Dlnotthit S c h u c h e r t and C ooper. Gen. of Ihe Subord. Orthold and 
Penlamrrold, стр. 93, табл. 9. фиг. I—II, 13, 14, 20—23; табл. 10, фаг. 15. 17, 
18, 24—26; фиг, и тексте б. 18

Т и и I) о д а — Ortts perUnclta Е m ш о n s, 1842, стр. 394. фиг. 2; 
трентон Сев. Америки.

Д и а г н о з .  Ро копни а выпукло-вогнутая, выпукло-плоская идн не- 
равно двояковыпуклая, с значительно более иыпуклоА спинной створкой, 
полуопального или почти квадратного пчертоння. Арсо брклиной стпоркн 
хорошо ргшпнта, но не слишком высокая. Дельтнрнум открытый или 
частично тлкрмт коротким дельтндиумом; иототнрнум отчасти закрыт 
замочным отростком. Скульптура состоит из многочисленных расщеплен
ных или резких простых ребер н концентрических знаков нарастания. 
Bcuiecino pjiKoiiiiiiu волокнистое, сплошное.
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Внутри брюшной сгворкн развиты мощные зубы. Зубные пластин 
наблюдаются лишь у молодых зкасмлляров, у старческих экземпляр* 
они ыемыелгы вследствие отложения раковинного нещесша. Примаку 
шечкан полость мелкая; мускульное поле почти квадратное, вперед* 
авулоластяое. Аддукторы маленькие, вытянутые, занимают центрально» 
положение; между собой разделены ннзкнм срединным пал ином; вместе 
они образуют овальное поле. Дндукторы расходящиеся, впереди рас
ширенные;* замыкают аддукторы. Алжусторы расположены снаружи 
и позади аддукторов, по размеру равны половине длины последим 
Палнллыше знаки состоят нз 2 главных следов, отходящих от передне
боковых окончаний дндукторое; эти следы короткие н вскоре расщеп
ляются на 2 вствн: задне-боковую и переднюю, от каждой нз которых 
сп ходят еще много мелких ветвей.

В спинной створке имеются мощный замочный отросток, зубчатый на 
задней поверхности, н расходящиеся брахиофоры типа Orthts; они по»- 
держи лаются лишь отложением дополнительного раковинного вещества. 
Срединный валик короткий, протягивается меньше чем до половины 
длины створкн. Задняя пара аддукторов меньше, чем передняя.

К роду Dtnorthls относится 5 подродов, различающихся между собой 
скульптурой и характером выпуклости створок; Dtnorthls Н а 11А 
C l a rk e ,  Plaestomys H a l l  and C l a r k e ;  Retrorslrostra Se l l  uc  her !  
A C o o p e r ;  Ptonorthts S c h u c h e r t  and C o o p e r ;  Marionette 
B a n c r o f t

P а си р о с т р  в и он не. Срединй и верхний ордовик Европы 
(ландейло— клрадок) н Сев. Америки (чззн—ричмокд). В Прибалтике 
известен лишь один описываемый ниже вид подрода Plaestomys.

Подод Plaestomys H a ll and C la r k e , 1892
1647. Ortkit (pais) H all. Palaeontology ol N. J., т. I, ere. 126, табл. 32A, фиг. I- 
1863. Orthls (pan) B ill in g » . Geology ol Canada, стр. 165, фиг. N6.
1832. Platiiomyt H a ll and C lark e. Palaeontology, N. J., т. VIII, ч. I, crp, 196.

табл. VA, фиг. 17-21 _ .
IWA Onto ШпогМч) W inch el I and S c h u c h e r t . Tlie Low. Sll. Brack ol

Mlnncwita, ctp 4Ю. табл. XXXII, фиг. 46—50, . , ,
[Ш. OiACfiHt {Plaesiomyt) Schucher t  and Cooper.  Genera of the Suhort.

Ortholdre and Pent, стр. 93. табл. 9. фиг. 3. 2; табл. 10, фиг. 16. 17,
1947. Plaetiomyt Shlraerand Sbrock. Index Poftslla ol N. America, стр. 298.

Тип п о д р о л л  — Orthts subquadrata H a l l ,  1847, стр. 126, 
юбл. 32A. фиг. I, верхний ордовик (ричмонд) Сев. Америки.

Д и а гн о з .  Раковина оылукло-плоская или неравно двояковыпуклая, 
с более выпуклой спинной створкой. Скульптура состоит из многочислен
ных, нередко многократно расщсплеппых ребер. Внутреннее строение 
характерно для рода (см. выше).

Срав не н ие .  Данный подрод отличается от подрода Dlrtorthto 
лишь характером скульптуры: у Plaestomys поверхность раковины по- 
критл многочисленными расшепленнымн ребрами, у Dtnorthls — резкими 
и простыми рсбрамн.

Из других подродов рода Dlnorthts наиболее близок Plaestomys 
к полроду Retrorslrostra, но отличается от него выпуклой (хотя иногда 
и слабо) брюшной створкой и наклоненной назад ареа последней; 
у Retrorurontra брюшная створка сильно вогнутая, и ареа ее сильно 
ил плоти а оперся. Мускульное поле брюшной створки у Retrorslrostra, 
поякяммому в связи с «с вогнутостью, обычно приподнято над дном 
сиюркн -оно расположено на утолщении, образованном отложелнем 
дополни тел иного веществ раковины.

О» подролл Plonorthie данный подрод отличается слабо выпуклой или 
почти плоской брюшной створкой н сильно выпуклой спинной стиоркой. 
У Ptonorlhi» обе створки сильно и одинаково выпуклы. Полрод Mario



nelia характеризуйся значительно более гонкой, чем у подрод» 
Piaeslomys. скульптурой и часто присутствием узкого, резко ограничен 
мого срединного возвышения на брюшной створке. Мускульное поле 
брюшной спюрки, пплияльные знаки и брохнофоры MarioneUa вполне 
сходни с таковымн Ptaeslomys.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Средний н верхний ордовик Европы 
(лондейло- кародок) и Сев. Америки (чэзн—рнчмонд). В Прибалтике 
известен в настоящее время лишь один вид из лнкгапьмсхнх слое» 
( =  слоен Сааремыйэа) ЭстССР: Dinar this (Ptaeslomys) Solaris Buch.

Wnarthis {Hlttetlomyii toitirls (Buch)
Т«бл IV. фиг. 1—3

1Ы9. Ortbls solatls Buch Jahrcsbcr. dor Stfilea. OtteJlsch, Mr vattrl. K'lltur, rrp. 21» 
1661. Orthts Solaris Roem er. Die fo»s. Fauna dor Slltirfecb. Dll.-Gesch. v. SadewlU, 

стр. 38, табл. V, -фиг. 5.
1900. Orthis Solaris W y so g o r tk l. Zur Enlw. d. Braehkipodonfam. der OrtWden 

Im ostb. Sllur, стр. N.
1932. Dlnorlhts (Haesiomys) Solaris S c h u c h e r i and Cooper. Gen Ы itic Subord. 

Orthoidea and Penh, стр. 95.

Ввиду того, что ленный вид автором, установившим его, ис изобра
жен, за нсот  нп приляг экземпляр, изображенный н описанный Измо
ром (Roemer, 1861, стр. 38, табл. V, фнг. 5): происходит нз ввлуиов 
лнкгольмскнх слоев окрестиостсй Садсиица (Снлсэпя).

Д и а г н о з .  Раковина крупная, округленно прямоугольного или 
полуовального очертания, с слегка закругленными замочными углами. 
Брюшная створка слабо выпуклая, спинная сильно выпуклая. Скульп
тура состоит из округлых, в значительной степени расщепленных ребер. 
Близ макушки их насчитывается 20, на переднем крае 51—55.

Ха р а к т е р и с т и к а  мате риала .  В коллекции имеется 4 целых 
экземпляра хорошей сохранности, 3 неполных спинных стпорки и I обло
мок брюшной створки.

О пи с а н и е .  Очертание раковины полуовальное или округленно 
прямоугольное. Замочный край прямой, немного короче наибольшей ши
рины раковины, приуроченной к ее середине. Замочные углы округлен
ные.

Брюшная створка слабо выпуклая, около замочных углов и у перед
него края л срединном секторе ооа несколько уплощенпая. Макушка 
маленькая, пынуклая, очень слабо загнутая. Лреа треугольная, едва за
метно вогнутая, высотой 2,5—3.0 мм. Дслынрнум большой, о виде равно
бедренного треугольника, открытый; лишь около самой макушки он при
крыт маленькой треугольной пластинкой; края лельтпрнума у некото
рых экземпляров немного утолщенные.

Спинная створка сильно выпуклая, около замочных углов слегка 
уплощенная. Макушка очень миленькая, притупленная, едва заметно за
гнутая. Ареа треугольная, пысотой 1,0—1,5 мм. слабо вогнутая, распо
ложена о смычной плоскости раковины. Нототнрнум широкий, треуголь
ный, частично закрыт замочным отростком.

Скульптура состоит из высоких округлых расщеплгнпых ребер, раз
деленных не асегдо равными нм по ширине промежутками, иногда по
следние несколько шире или ?жо ребер. Близ макушки насчитывается 
20 ребер, на переднем крас 51. Увеличение количества ребер происходят 
исключительно посредством нх, нередко многократного, расщепления, 
Появления новых ребер по мере роста раковины вдоль замочного края не 
наблюдается. Ребра первичные прослеживаются от макушки до перед
него края, рсбрп второго порядка появляются на разных расстояниях от 
макушки и нередко почти у самого переднего края. Вначале они значи
тельно тоньше и ниже первичных ребер, но по мере увеличения нх длины
4 Т. И, A itiiiM  М



постепенно сганомятся равными первичным. Наибольшая высота и ши
рма ребер наблюдается о срединном секторе створок, к замочным углам 
ребра постепенно становятся более тонкими н низкими. Поверхность 
ребер я промежутков между ними покрыта очень тонкими поперечным» 
струйками.

Внутреннее строение на имеющемся материале можно было наблю- 
дать крайне ограниченно, В брюшной створке развиты мощные зубы, 
в спинной — длинные брахиофоры н довольно большой замочный отро
сток с зубчатой задней поверхностью. Вещество рпкоинны сплошное

Раашеры I II III

Дакка 7,0 22,0 22.6
Шарки 9.5 27,0 28.0
Отаоогмкг лайки t ширине ь и Г. 1.2 h i .2
Топким 3.5 f 2,0 11.0

И з м ен ен и я  с ростом.  На молодых стадиях роста (длина эк
земпляра 7 мм, ширина 9,5 мм) данный вид имеет створки р а вновь» пух
лые или брюшную створку несколько более выпуклую, чем спинную. 
Ареа брюшной створки расположена почти под прямым углом к смычной 
плоскости раковины. Расщепление ребер наблюдается в незначительной 
степени, количество их у макушки 20. на переднем крае 26—27. С возра
стом выпуклость елннной створки резко увеличивается, брюшная створка,, 
напротив, постепенно уплощается; ареа ее несколько загибается назад 
и составляет со смычной плоскостью раковины острый угол; ребра в зна
чительной степени расщепляются н увеличиваются в числе на переднем 
крас до 5!. Очертание раковины с возрастом нс меняется.

Сравнение .  Наибольшее сходство с данной формой по скульптуре, 
характеру выпуклости брюшной створкн и отчасти по очертанию и раз
мерам раковины обнаруживает Dlnorlhis (Plctstomys) ulrichl F o c r s t e  
(Foente, 1909, стр. 320, табл. VII, фиг. 7, из верхней части слоеи Paris 
Кснгуки — самой верхней части формации Lexington, которая соответ
ствует средней части трентона). Описанная форма отличается от послед
него вида лишь меньшей вытянутостью в ширину, несколько меньшим 
размером раковины и. повили ном у, менее выпуклой спинкой створкой. 
Последнее заключение можно сделать пз приводимого Фёрстом сравне
нии Dlnorlhis (Plaeslomys) ulrichl с очень близким к нему видом 
D. (Я/.) tub quadrat a Hal l ,  в котором говорится, что первый отличается 
от второго значительно более уплощенной брюшной створкой; о степей* 
же выпуклости спинной створки D. (Pi) ulrichl указаний нет. повиди- 
мому. она соответствует таковой D, (Pi) subquadrala.

От D. (PI) tubquadrala H a l l  (Index Fossils, 1947, стр. 294, 
табл III, фиг 54—58; рнчмонд Сев. Америки) описанный вид отли
чается менее выпуклой спинной стпоркоЯ, более грубой скульптурой 
м несколько меньшими размерами раковины.

Значительное сходство даннаи форма имеет также с D. (PI.) ftabel- 
/а/urn var ca/rtebavls Reed  (Reed, 1917, стр. 837. табл. VII, фиг. 2—3; 
Stinrhur I*; Biilclatchia gr.), но отличается от него выпуклой брюшной 
створкой и расположением се ареа к смычной плоскости раковины под 
острым углом, в также мсныинм размером раковины. У D . (P I.) fla b e i 
lulum vat car.Ukensls брюшная створка плоская или слегка вогиутая 
и ареа ее расположена к смычной плоскости под прямым углом, размер 
ракмшгм значительно крупнее.

Р а с п р ос т р ан е н и е .  Лнкгольмскне слои северо-западной части 
Русской платформы ( - отои Сааремыйэа ЭстССР).



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оби. № 2553, б. мыза Видено, калл. 
Л. Э. Роднмопой — I почти цел. акт. Р-л Тамсалу—Ристи, колл.
О. И. Никифоровой — 3 цел. экз. Р-н Рнсти, между Тала и Тамсалу, 
обн. 7Г>5. ксмл. А. Э. Роди новой — 3 сп стп. неп. сохр. Гки Выхм». глуб. 
202.20. колл В. В. Лсвыкнно — I обл. бр. ста.

Семейство Lycophorlldac S с h u с h с г t А С о о р е г, 1931 
Род Lycophorta L ahusen . I68G

№27. Atrypa (pars) Da I man. Vd. Akad Handl, стр. 130,
1̂ 29. Terebratuto (pars) E lc liw a ld . Zoo|. special!*. т. I. trip. 275.
1830. Pentamcrus (pars) Pander. Bellr. xur Grogn. Rustl., стр,
1837. Atrypa (para) H I a I n ge r. Lelh. sm -, стр. 76.
1840. Terebratuta (pars) ЭАхпальд О силурийской систем пдастоа а Эгтлаидии. 

стр. 134.
1845. Terebratula (pars) V ern eu ll, Geol. dc ГЕигоре, стр. 99.
1861. Rhynchoaelta (pars) ЭЛхпальд. Палеонтология России. Древний neptma.

ар. 226.
1862. Rhynchonetta (pars) В г 5 е ge г. Sll. I 
1885, Lycophorta Л а гузен. Заметка о а

. Etage 2 und 3, op. 61.
_ . . .. „ ___  ______ I амутрягних прианаках нового подрода из

сем. Strophomenlrfae. Им, ГК. М 8.
IBM. Lycophorta H a ll Д C larke. Pal. N. J, т VIII, ч. 2. стр. 230 
1929. Lycophorta K o tlo w a k i. Les broch. Goll. Pod. Polonaise, стр. 131.
1932. Lycophorta S c h u c h e r t A Cooper. Gen, ol Ihe Subord. Orthold and Peril, 

стр. 10$, табл. 14, фнг. 16-19, 22. 23. 25, 26, 30.
Тип р о д а  — Atrypa nucelfa D а 1 m п п. 1827. стр. 130, табл. V. 

фнг. 1; нижний ордовик Шпонки,
Д и а г н о з .  Раковина округлого или удлиненно-овального очертания, 

сильно двояковыпуклая; спинная створка несколько более выпуклая, чем 
брюшная. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины. 
Ареа брюшной стпорки очень низкая, дельтнрнум открытый; на спинной 
створке арса отсутствует. Макушки очень маленькие.

Поверхность раковины покрыта многочисленными низкими простыми 
ребрышками. Строение вещества раковины сплошное, волокнистое. Зубы 
хорошо развиты, поддерживаются массивными зубными пластинами, про
стирающимися почти параллельно друг другу до середины створки. 
Мускульное поле ограничено зубными пластинами. Аддукторы малень
кие, почти округлые; дндукторы удлиненные, в передней части их разде
ляет низкий короткий срединный валик. У старческих экземпляров при- 
макушечная полость заполнена отложениям и дополнительного раковин
ного вещества.

В спинной створке, в результате срастания замочного отростка с бра- 
хкофорнымн поддержками, образуется своеобразный трехлоластиоА 
отросток. Нв задней поверхности отростка имеется маленькая хнлнлналь- 
нал пластинка. Мускульное поле состоит кэ 4 частей. Задняя пара аддук
торов почти треугольная или трапсноилалышя, с утолщенными, как бы 
приподнятыми краями. Передние аддукторы имеют форму полуэллипса, 
причем каждый из них подразделен на 2 части: внутреннюю -  большего 
н наружную — меньшего размеров.

С р а а к с н и с. Данный род наиболее близок к ролу PorambonJ/es 
(по характеру выпуклости створок и по наличию в брюшной сгоорке 
массивных почти параллельных зубных пластин), однако он резко отли
чается от последнего внутренним строением спинной створки, скульпту
рой раковины и огсутствнем на брюшной стлорке синуса, на спннпой — 
1ю:н1Ы111снин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний ордовик н основание среднего ор- 
допнка СССР, Норвегии н Швеции. В ссв.-эап. части Русской платформы 
известно 2 пндп: Lycophorta nucelta ( D o l m . -кундскно слон (=оош- 
нерптиюпые слон Лен. обл., слон Купля ЭстССР) и L. glooosa 
(Eicltw.) —ннжняя часть таллинских слоев ( -  низы эхнносфернгоаых 
слоен Лен. обл )
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Ljftopkorta юилПл (Di I mart) 
Tafe. V. фмг. 1-9

ЮТ. Лета №*Me D * I m « и, VeL Akad HindL. сто. 130, тибл. V, Лиг, I.
ИЗО. &!3ет*гьж Шш, дер* а/if, magnut, dUatatus, oblongua, ocatus, fongUntmue, gia. 

1шп4. оЫмни. оfbkalatot, /толпыrnu Pander.  Bdtr. cur. GcognoiUr dea пи*.
Md**, crjy Й-9&. пбл. IX. Фиг. 1-7; гпОл. X. фнг. 4-7. 

l*J7 Atrfpi пиЫb Hi «Infer. Ulhew Svedca. стр. 70. табл. )
IJMi Ttretratala nuettta (pan) Verneull.  Geol, dc I'Europr, стр.
l№t tftiJhimrlla mctUa (para) B r ftf fe r . S|l. Etagefl 2 und 3. ctp. 51, табл. XI.

табл. XXII, фиг. 2.
табл. VIII,

Oar. 4
1863 Lgnptiorti natetla Л агу ас и. Заметка о внутренних пршкаках нового псирш 

n  cru StmptamtnJdaf. Ilia, ГК. Mr в.
1вМ. IgetpAcfto tuutita (pm) H a ll 4 C lerk * . Paleont N. J.. т. VIII. ч. 2, стр. 2% 

табл. LXII. фаг. 51.
1906 Igcdph&it| iwcHta (pan) Л а м а а с к и !. Древние слои ciuiypnlaan огложет! 

Росла, стр. 75.

Голотпп  — Dalman, 1827, сгр. 130, табл. V. фиг. I; нижний Орло
вы Швеции.

Д к а г я о а .  Ракопипа почти шаровидная, с несколько более выпук
лой слаоюоА створкой, округлого или удлиненно-овального очертания. 
Скульптура состоит нэ простыл гонких ребрышек, которых на 5 мм по- 
верткости раковины насчитывается о 10 мм от макушки 10, в 15 мм 8. 
а 20 мл 7, у взрослых экземпляров (при длине нх не более 24 мм) на 
переднем крае 4—6.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется большей 
части хорошей сохранности 100 целых экземпляров, II брюшных 
я 9 соня пых створок.

О п л с а н н с .  Очертание раковины округлое или, реже, удлиненно- 
овальное. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины, 
которая приурочена к середине последней или немного ближе к перед
нему крио. Замочные углы тупые шш округленные.

Брюшная створка довольно сильно выпуклая, наибольшая выпуклость 
наблюдается в ее середине. У взрослых экземпляров в срединном секторе 
у переднего края створка нередко слегка уплощенная, отчего линия 
смыкания створок (передний шов) здесь имеет очень слабый изгиб о сто
рону спинной створки, Примакушечная часть брюшной створки сильно 
вздутая, макушкл маленькая, загнутая. Ареа очень низкая (около 
0,5 мм), треугольная, слабо вогнутая, расположена о плоскости смыкания 
раковины; дельтирнум треугольный, маленький, открытый.

Спинная стпорка сильно н равномерно выпуклая (более выпуклая, 
чем брюшная), наибольшая выпуклость ее приурочена к середине; лрк- 
макушечная часть вздутан, макушка очень молельная, ареа отсутствует.

Поверхность раковины покрыта простыми, округлыми, очень низкими 
ребрышками, разделенными равными им промежутками. В задней поло
вине раковины ребрышки значительно топьше и расположены более 
густо, чем в передней половине. По мере приближения к переднему краю 
аки постепенно становятся несколько толще и промежутки между ними 
увеличиваются. Так. на 5 мм поверхности раковины насчитывается 
в 10 мм от нлхушкн 10 ребрышек, в 15 мм 8, в 20 мм 7, у взрослых 
эшемпляроо (при длине последних 21—24 мм) 4— 6 ребрышек. В при
маку шейной части створок ребрышки настолько плоски н тонки, что 
авкоглд здесь не сохраняются.

В брюшной створке хорошо развиты зубы, поддерживаемые массив
ными, почти параллельными зубными пластинами; последние прости
раются ло середины створки и ограничивают мускульное ноле. Аддук
торы маленькие, почти округлой формы. Аддукторы удлиненные, распо
ложены по бокам аддукторов, в передней части они разделены коротким 
«неким срединным великом, 
и



В спинной епшрке няблюдаклси трехлопестной отросток, образовав
шийся о результате срястания замочного отростка с брахиофорами, тон* 
кая, но отчетливая срединная септп и типичное для родя мускульное 
поле.

P a s u e p u 1 I I I I I I V V

Д л и н а 13,0 № I W 21А 24j 0
Ш и р и м а 12,5 15.0 №3 I 22.0 21,0
О т н о ш е н и е  д л и н ы  «  ш и р и н е 1. 0.9 1. 0,0 1.05 Ы ' О 1) 0.9
Т о л щ и н а 11.8 14.5 15,2 1 20.0 I 7A

И з м е н е  ним с ростом.  Развитие раковины по мере ее роста 
в отношении длины, ширины н толщины происходило равномерно, ио 
скульптура на молодых стадиях развития была более тонкая. В 10 зим 
от макушки на 5 jut поверхности раковины насчитывается 10 ребрышек, 
в 15 мм 8, в 20 им» 7. на переднем крас взрослых экземпляров 4— 6 nefr- 
рышек.

И з м е н ч и в о с т ь  у представителей данного вида проявляется 
в очертаплн роховииы н и характере ребристости. Ракопнна бывает 
округлого очертания или более вытянута в длину — удлиненно-овального 
очертания, ребристость более топкая или более грубая: количество реб 
рышек у переднего края взрослых экземпляров на 5 мм поверхности 
раковины колеблется от 4 до б (в срединном секторе).

С р а в н е н и е .  Данный вид очень сходен с Lycophorta globosa 
I сп w.) [см. ниже], но отличается от него балет груборсбристой скуль 

птурой и меньшим размером раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кун дек не слои сеосро-ианалной части Рус- 

аюй платформы (=  ортоцерлтитовыо слон Лен. обл., слон Куида 
енггы.р), а гакже верхняя часть Expansusschiefer н Orthoccrenkalk Нор.
/fsaphuska!k)'' Шпецн iT " * ^ °ЧНС<> гор,,!К>нт ««««««* , новид1Гыому.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ортолераттовме слои. Р. Волхов, колл 
К. Л. Ревуноной и Е. Л. Модзалевской — 87 цел. экз., 10 бр и 7 сп ста 
прение хор. сохр. Д. Жихареве, колл. Е. А. Модзалолской -  I £ £  »  
п п ™ . * п ' Р' Е А. Модзалевской— 1 цел. эка. сти
^Путилове колл. К. А. Рсвуновой - .5  цел. экз. н 2 сл. сто, Д. Ламоха, 
Ж к  I м 3>’ммеР н е л .  экэ. Д. Заполье, колл. Н. Ф. Погрсбовв 

S ' Полмсп’- колл- М. Ф. Хашовой - 4  цел. экз.
новой^ 9 4 9 ^ 2  L C° Z T c T '-  У Лыпш м y >’c'CwTW’ качл А и  Смвр

Lycophorta Rlotoia (E leh w ald )
Табл V. фиг. 10—19

•RIO. P*n*aml?us H lch .w i  ‘ ^ Zool. «pecjalU, т. 1. cip 275. ra<ta IV. фиг. 7,
_  ‘Г ^ М с л , sphatraUt P an d er. Bdlr. tur G w *** d
•WO. TerebralufaoiZkf! 7aftj1 Ф11*; .crp. J55. к,ог>а*а ЭАхиальл. О еилуриПсхой скстсиг пласте* и Эстлшиям.

' Ф«г.6 8я!!  ̂ (р*1*) V erne и И Gcol. de ГЕигоре, <пр. !». табл. VIII.
'« I  Khtrnchonetlц - У ,  ̂ _

fTP 225 той.  Э Я хиальл  Пн.ттеитология России. JpcauMl период
X,V* Фиг. 5.

1Км ] а0л-V, ф„р G agrl. Orach, cnmhr. шЫ tllur. Geachfeb*, crp, 81,

iota Urn (para) H a ll Д C larkr. Paleonl. N. J . т VIII. * 5. етр 230
y/cophertn M-
Penlatn, тял***.̂ 11 S cb u c h e r t  A C oop er. G*n. ol thr SubonJ, OrlMd and 

' *вл *1 фиг. 17. К». 25. Ж
S3



Гo. iотнп  — HlcfiWflW, 1829, стр. 275, табл. IV, фиг. 7; «ты  гол- 
донских ( *  эхнносфсрптпиых) слоен Прибалтики. Местонахождение теми* 
«известно

Диа г н оз .  Ракоопна шарооидная. с более выпуклой спинкой створ
кой. округлого очертаикя. Скудыпура состоит из очень тонких ребрц. 
шек. которых на 5 jmjh поверхности раковины насчитывается в 10 мм от 
макушки 16—17, и 15 мм 13 —14, о 20 мм 11 — 12, в 25 мм 7—8.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а ,  В коллекции имеется разящ, 
кой сохранности 6 экземпляром, 3 брюшных и 6 спинных створок.

Ол нс а и нс. Очертание ракиинны округлое. Замочный край примой, 
короче нлнбатьшей ширины раковины, приуроченной к середине послед
ней. Замочные углы округленные.

Брюшнаи створка сплыв» выпуклой, в срединном секторе у переднего 
крап она очень слабо уплощенная, отчего линия смыкания створок 
(передний шов) здесь* слегка нзогпута в сторону спинной створки. 
Макушка маленькая, загнутая, примакушечная часть сильно вздутая 
Ареа очень низкая, треугольная, слабо вогнутая; дельтириум маленький, 
треугольный, открытый

Спинная створка очень сильно выпуклая (более выпуклая, чем брюш
ная створка). Прнмакушечпяя часть вздутая, макушка очень маленькая, 
аре а отсутствует.

Поверхность раковины покрыто простыми, округлыми, очень тонкими 
ребрышками. Последние в задней половине раковины более узкие и раз
делены между собой очень узкими промежутками, но по мере лрнблнже» 
ния к переднему краю они становятся несколько толще и промежутки 
между ними шире; в прнмакушечной области ребрышки особенно тонки, 
отчего они никогда здесь нс сохраняются. В 10 мм от макушки на б мм 
поверхкостн раковины насчитывается 16—17 ребрышек, п 15 мм от На- 
кушкп 13—14, в 20 .м.и 11—12, в 25 .им 7—8. В промежутках между 
рёбрышками иногда наблюдается очепь тонкая поперечная струйчатостъ.

Внутреннее строение брюшной створки на имеющемся материале не 
наблюдалось В елннной створке хорошо развит трехлопаетной отросток, 
образовавшийся в результате срастания замочного отростка с брахнофо- 
рамм; другие признаки внутреннего строения данной стпоркн не наблю
дал ись.

Размеры 1 II Ill

О ки 20,0 26,0 _
Шкрюп 20.0 25,0 32,0 (минный размер)
Отклейке ыкиы а ширине 1 • 1.0 1.0,9 —
Тодяоска 10.0 — —

И t u r n  си и я с ростом.  На более молодых стадиях развития 
рлкошти данного вида имеет более тонкую скульптуру: ребрышки здесь 
особенно тонки и более густо расположены, по по мерс роста они не
сколько утолщаются н промежутки между ними станоннтся шире.

С ра в н е н и е  данного вида с Lycophorfa micella (D а I m.) приведено 
и описании последнего (стр. 53).

Рясп р ос т р а  нсн не. Низы таллинских слоев северо-западной 
части Русской платформы (=» низы эхнносфсритовых слоев Леи. обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низы зкнноареритовых слоев- Р. Волхов, 
колл Е. А. Модзалепской - 3  исп. экз., 2 сп. стн. ней. сохр., 2 бр, и 2 ел 
ста хор сохр. Р. Волхов, обп. 33, колл. Р. Ф< Геккерп 1921 — I цел. эха, 
Онр I Красного Села. обн. ЛА 21, колл. А П. Ротая 1946 — 1 цел. <иш.



Д. Лопух инки, колл. К. А- Рсвуновой — I цел эка. G. Копоок колл. 
Т. И. ЛлнхоиоЛ — I сп. ста. хор. сохр. Скв, п г. Вологде, глуб. 1612— 1618. 
ка1л. И. Е. Зпшгной — I пом. сп, ств.; та же глуб — I бр. ств

Надссмсйство Dalmanctlacca Sch uch е г t h Co o p e r .  1931 

Семейство Dalmanetlldae S c h u c h e r t ,  1929 

Рол D atntanetia  H ull A C la r k t, 1802
1051. Dalmanrtta Л лиха л л. Ирахионидм срг.икА и neputeA «ста ммжтго силур» 

Лсиингралской пблпстн, стр. 38 (сипопямннп)
Тип р од я  — Orthis lestudhuirta I) л I ша п, 1827, стр. 115, табл, !■’. 

фиг. 4; силур (готландий) Швеции.
Д и а г н о з  прнисдси и работе, указанной о сипонимнкс.
О б ш и с з а м е ч а н и я .  Этот род бил устаноклсн Холлом и Клар

ком п 1892 г,; в качестве типа роди ими был указам Orthts tesiudtnaria 
D а I in a n. Ho о 1932 г. Шухерт и Кулер ошибочно прилили за тип роди 
Orihis tesiudinarta H a l l  & C l a r k e  (поп D a I m a n) =  Orthts rogata 
So г ( l es son,  и связи с чем положение роди Datmanella в систематике 
пвдссмейстиа Dalmanellacea оказалось несколько запутанным.

После 1932 г. а результате изучения американских представителей 
рода DalmancUa Купер обнаружил (1942), что роду ОаШшпеКа а Сей, 
Америке строго соответствует лишь одни вид (О. edgeieaodensts S a V-, 
нижняя часть готландия), а остальное большое количество видов, отно
симых ранее к роду Datmanella. принадлежит в основном роду Resseretta 
И в незначительной степени роду Qnntella (сюда относятся немногие 
ричмондские пилы). Таким образом, согласно Куперу, род Dalmanetta 
в понимании Шухерта и Кулера 1932 г. в действительности является ро 
дом Rcsserella B a n c r o f t ,  1928, а род Банкрофта Wattsella является 
синонимом Datmanella.

С р а в н е н и е .  Данный род очень сходен с родом Resseretta В а н с  г., 
встречающимся и одкооозрастных с ним отложениях, однако отличается 
от последнего присутствием прнямочных осбср и длинными брахиофо- 
рамн (у Resseretta последние примитивные).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний ордовик и низы силура 
(готландия) СССР, Европы н Америки. В ордовике Прибалтики известны 
следующие описываемые ниже виды; Dal marietta navis Op., D. kegeten• 
sis sp. nov., D. wesenbergensts NVysog., D. estona Wy»og.

Dalmanetta navis 0 p i k 
Tata. VI. фиг. 11—17

I&30. Datmanella naait Op Ik. Bradi. Pmtr. стр. ПО, табл. VI, фиг. Ы—72 » 74 
1933. Onnletla navis Op I It Ober fcfnlue Dalmancllacea out Fill and, стр. 10. rata V, 

фиг. I. 2; табл, VI, фиг. I.
1933. Onnirlta navtcuta On Ik. Там же, тоАд. V. фиг. .1. 4; табл. VI, фаг. 2, ^
IQOil. Dulmanella navis А л и хор в. Вражиосодм средней и першей части и н т т *  

смлурл Левнпгралпсой области, стр. 39.

Г о л о т н п  — Optic, 1930, стр. Ill ,  табл VI, фиг. 64; куксрскне слон 
(нижняя часть слоев Ила вере), Кохтла, ЭстССР. Хранится в Геологи
ческом музее г. Тарту.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, двояковыпуклая, продольно-оваль
ного или почти округлого очертания: скульптура состоит из тонких не
одинаково резких ребрышек.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В катлскцин имеется Ы це
лых, преимущественно хорошей сохранности, экземпляров, 39 брюшных 
я 26 спинных створок



Опи с ан и е  Очертание р л конины or продолько-оилльыого до округ 
лого, Замочный край прямой, значительно короче наибольшей ширина 
ратями, приуроченной к ее еередннс. Замочные углы округленные.

Брюшная створка несколько длиннее спинной, умерен но-выпукл ах, 
вдоль срединной лнннн слегка согнутая: наибольшая пмпуклость ее и», 
ходите* и середине, макушка маленькая, выдающаяся, загнутая. Аре* 
треугольная, окаю I мм высотой, вогнутая: дсльтнриум открыл ай.

Спинная створка приблизительно вдвое менее выпуклая, чем бркиц. 
пая. с узким, очень мелким синусом: последний наиболее отчетливо на
блюдается в ладней трети створки, а у переднего края нередко почтя 
вехамегеп. Макушкл очень маленькая, едпп заметно пыдоетси над эамоч- 
мым краем, слегка загнутая, ароо почти линейная, прямая, высотой 
0,5 мм. Хнлндиум закрыт основанием замочного отростка, который, зна
чительно выступая над плоскостью арса, закрывает также большую часть 
дельтнрнумэ.

Поверхность раковины покрыта тонкими округленными ребрышками. 
Вблизи самой макушки нх насчитывается 10—12, у переднего края 
52—56. иногда 60 Увеличение числя ребрышек происходит вследствие их 
расщепления. Главные ребрышки сопровождаются 2—3, реже 4 различ
ной длины вторичными ребрышками; между собой они различаются лишь 
вблизи места расо(епления, В промежутках между ребрышками иногда' 
наблюдается очень тонкая поперечная струнчатость. На поверхности ра
ковины почти всегда отчетливо видны линии нарастания.

Внутреннее строение удалось наблюдать лишь на брюшной створке 
(см. табл. VI, фнг. 16). Зубы хорошо развиты. Они поддерживаются зуб
ными плдстнвамн. которые в виде тонких ребер продолжаются по бокам 
аддукторов. Срсднппый валки очень сильно развит, особенно в передней 
части. Мускульное пате удлиненное, резко двураздельное. Строение 
раковинного вещества пористое.

Р о м е р ы 1 II III IV

Дакка 8,0 7.2 8.4 М
Ш крям 7,8 7.3 8.7 6.2
Огаошеям ддпш а шнряае 1.007 Ы .0 111.0 —
Тояшш 4Д — 4,9 —
Вмпуеоость брошкой створки - 3.4 — -

Из м е н ен и я  с ростом.  Раковина молодых экземпляров данного 
вида, судя по лнпням нарастании, значительно более вытянута в ширину, 
чем раковина взрослых экземпляров и замочный край их почти соответ
ствует наибольшей ширине. Во внутреннем строении изменения с возра
стом у рассматриваемой формы наблюдаются в отношения прнямочных 
ребер у молодых экземпляров они отсутствуют, у старческих поредко 
сильно развиты.

Из м е н ч и в о с т ь  проявляется в очертании раковины н в степени 
резкости мускульного поля брюшной створки. Очертание раковины изме
няется от остро-овального до почт округлого, а мускульное поде — от 
относительно короткого и нерезко ограниченного до удлиненного, очень 
резко ограниченного Экземпляры, обладающие этими крайними призна
кам я, рассматривались Эпиком как различные виды: Dalmanella (= О я- 
nlrlla) natUr м & |=  Onnlclla) navlcula.

Однако изучение последних показывает, что выделение D. mvieula 
венелгеообря «но, так как оно не облпдпет сколько-нибудь устойчивыми 
лрхжпкями. Внешне и по внутреннему строению спилкой сгпоркн 
О. navii и О. navUuta, пстргчпюшнсся в одних н тех же слоях, совср- 
*



шсиио сходны друг с .трутом. Во ьнуфснном же строении их брюшной 
створки иногда наблюдается пат нос сходство (Эпик, 1930, табл, VI, 
фиг. 74 — D. navis н 1933, табл. VI, фиг. 2 — 0. navlcula), л иногда не
которые различия: у единичных представителей D. navi» Op. (Эпик, 
1933. табл. V, фиг. 1с) мускульное поле более короткое и менее резко 
ограниченное, у голотипа О. navlcula Op. (Эпик, 1930. табл. V, фиг 3) 
оно удлиненное и более резко ограниченное. В данной коллекции 
имеются 3 брюшные стооркн, мускульное иоле которых соответствует 
таковому, по Эпику, D. navlcula, по внешне они ничем не отличаются 
or D. navis. Таким образом, поскольку для D. navlcula считаете!» 
основным признаком характер мускульного поля брюшной створки, кото
рое, как оказалось, подвержено значительной изменчивости, выделение 
этого вида нельзя считать целесообразным, и поэтому в настоящей ра
боте он объединен с D. navis.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство данный пнд обнаруживает 
с Dalmanclla estona W y s o g .  (си. ниже). Обе эти формы маленькие, 
двояколыпуклые, тонкоребристые. Но у D. cstona очертание раковины 
полуовальное, с более длинным, чем у О navis, замочным краем и ха
рактер ребристости правильный. Очертание D. navis продольно-овальное 
или округлое с значительно более коротким замочным краем; рсбрышкн 
неодинаково резкие.

Некоторое сходство но величине раковины и тонкой ребристости рас
сматриваемый вид имеет с Dalmanclla atesenbcrgensls W у s о g. 
(см. ниже), ко резко оглнчается от него характером выпуклости створок 
н очертанием раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерские и итферские слои сев. аап. части 
Русской платформы (кткерскне слон Лен. обл.; слон Кукрусе и Идлвере 
ЭсгССР),

М е с т о и а х о ж дс и н е. Разъезд Ксрсюоо, колл. Т- Н. Алнховой —
2 цел. экз. и 3 бр. сти. хтт§). сохр. Скв. п г. Порхове, кати. В. А. Коглуко- 
na. глуб. 600,70 — I псп. сп. и 2 шит. бр ста.; глуб, 499,35 — I пел. экз. 
и I бр. ств.; глуб. 495,0—495,10 — 2 обл. сп. ств., глуб. 493.70 —493,80 — 
12 разл. сохр. &рюнш.. 3 сп. сти. и 2 цел. эк:»*; глуб. 490,50 — 1 сп. cm.; 
глуб. 489.50— J сн. ств.; глуб. 488,95— 1 неп. бр. ств.; глуб, 488,0 — 
1 исп. сп. ств., глуб 487,50— I обл, бр. ств,; глуб. 487,10—2 обл. сп. 
сти.; глуб. 480,65—486,70 — 3 сп. сгп., 2 неп. экз. к 1 обл. бр. стп.; глуб. 
482,0 — I бр. ств.; глуб. 484,85 — 3 обл. со. стп.; глуб. 470,55—470,60 — 
1 сп. ств. н 1 цел. экз. Скв. и г. Ст. Русса, глуб. 488.5— 1 обл. бр. стп. 
Скв. в г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева, глуб. 974,0—984.0 — I обл. сп. 
ств. н 1 обл. бр. ств.; глуб. 933,9—943,9 — I бр. ств., 3 сп. cm. и 1 неп. 
сохр. бр. ств.; глуб. 924,5—933.9 — 5 бр. ств неп. сохр.: 1 обл. бп. ств.;
3 цеп. экз. н I бр. cm. хор, сохр.; глуб. 923.60 — I сп. стп,; глуб. 906,80— 
914,75— 1 обл. бр. н I обл. сп. ств., 1 цен* экэ*. 1 бр. ств. Скп. у ст. 
Выхмо. колл. В. В. Левыкннп, глуб. 256.56—256,61 — I неп. экз,; глуб. 
256,45—256,48 — I цел. экз. неп. сото. Ски. Онурме. колл. Т. Н. Алихо- 
вой— I сп. и 1 бр. сти,, I кел. ор. ств. Скв. ВяЯкс-Мларья, колл. 
Т. Н. АлихоооЙ, глуб. 151.40—151,46— I цел. экз. хор. сохр., глуб. 
155.70— I сп. cm. Район Убьи, обн. 4112, колл. А. Смирновой — 2 обл. 
бр, стп. и I сп стп пел. сохр.

Dulnumella kr^clciuii sp nov.
, Tii6л VI, фиг. 1—10

I8W Ualmunelta teilutlinarta < » e у i> I ПглсК сдтЬг. umJ «Hur Gnchlrbe, crp. 52, 
-гибл. II. фиг. Э -10.

I'.V,I. Dnlmantlla л11. tcilutUnarla А лклойа. Срыжяяхлы срсдлсЛ м мржкеА w m 
нижнего силурп Леин играл скоА обялсти, стр 40, тлбл. Ill, фиг. 44—4В.

Г о л о т  и п — табл. VI, фиг. 1; кегельский горизонт невских слоев; 
Фрндрнхсгоф. ЭстССР.

&7



Л Н А Г Л О . I PaXUUHHfl крулндн. OKI))'1.1010 11.IM округлснио-ирим».
угальлого очертания, двояковыпуклая. Поверхность покрыта ыногокрял  ̂
расщепляющимися ребрышками, которые о срединном секторе створу 
особенно и лаляеЛ половине их, более толстые и высокие, чем на боя* 
вых̂  частях створок н вдоль переднего края.

Х а р ак т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется рладкт. 
яоА сохранности 12 целых экземпляров, 73 разрозненных брюшин* 
л сшитых створки и 100 ядер и отпечагкоп створок.

On нс а и не. Очертание раковины почти округлое или округлен*), 
прямоугольное. Замочный край прямой, несколько короче наибольшей 
ширины раковины, которая совпадает с ее серединой. Замочные углу 
у молодых экземпляров почти прямые, у взрослых округленные.

Брюшяая створка умеренно-выпуклая, вдоль срединной линии отчет- 
ляао согнутая; особенно резко это выражено п задней половине, где бока 
ее слегка уплощены. Наибольшая выпуклость створки находится в зад 
яеД трети. Макушка бркниноА створки заостренная, резко выдающаяся, 
элгнутлк. Лреа, высотой до 3 мм, треугольная, вогнутая лишь под ыакуш 
кой: дсльтпрнум открытый.

Спинная створка обычно в 2 раза менее выпуклая, чем брюшная, во 
иногда встречаются экземпляры, выпуклость спинной створки которых 
почти раина выпуклости брюшной, н экземпляры с довольно плоско! 
сшитой створкой. Синус мелкий, наиболее отчетливо выражен в элдчей 
трети створки. На некоторых экземплярах с значительно выпуклой спяя< 
мой створкой синус едва намечается лишь в зпдней трети створки. Ма
кушка спинной створки едва заметная. Арсл плоская, высота ее I мм, 
иототириум открытый.

Поверхность раковины покрыта многочисленными неравной величины 
ребрышками. Близ макушки насчитывается их очень незначительное 
число: 16—18, но количество их очень быстро возрастает вследствие 
многократного расщепления, и в 5 мм от макушки насчитывается уже 
28—37 ребрышек, в 10 .мм 44—50, а на переднем крас взрослых экземп
ляров 80—100. Ребрытикн четырех порядков. Ребрышки I и 2-го поряд
ков более толстые и вследствие этого довольно резко выделяются, осо
бенно в срединном секторе раковины, среди ребрышек 3 н 4-го поряд
ков; между собой онн различаются только близ места отщепления реб
рышек 2-го порядка, далее различие исчезает.

Внутреннее строение данной формы отчетливо наблюдается на ядрах. 
В брюшной створке хорошо развиты зубы, поддерживаемые зубным у 
пластинами. Последние ограничивают с боков аддукторы. Мускулы** 
поле овальное, спереди двураздельное. В спинной створке отчетливо 
видны длинные топкие брахнофоры, приямочные ребра и тонкий стер
жень замочного отростка, переходящий в передней части в широкий ере- 
дитый палах. С последним также соединяются брахкофорные под
держки, Внутренний слой раковины пористым.

Р a j м е р м 1 II III IV V VI

Дпщ 16.5 17.4 18,3 20,5 21,6 ЗМ
Ширим 16,5 — 20,5 22.3 23,7 2*3
Отношение мним « шмркиг 1.1.0 1. и Ы .1 1.1,1 lil .l
Тояииа» 8.5 9.3 юл - 11 л 10,0

Изменен и я с ростом.  Ракопнна молодых экземпляров данной 
формы имеет значительно более груборебрнстую поверхность, чем рак» 
яиря взрослых экземпляров У последних в результате многократного 
растепления ребрышек образуется тонкорсбрнстяя скульптура, в кто-
а



рой исегдп пыделяются более фубые ребрышки, возникшие о молодых 
стадиях развития (особенно резко ото наблюдается л срединной секторе 
раковины).

В остальном раковина развивалась раииоиерно, и отношение сс длины 
к ширине одинаково у молодых н взрослых экземпляров. Очертание ра* 
копниы с возрастом также почти нс меняется, лишь замочные углы у мо
лодых экземпляров иногда бывают прямые, у взрослых же они всегда 
округленные.

На имеющемся матери эле, кроме изменений раковины с возрастом, 
удалось подметить изменения се в зависимости от состава отложений. 
Так, взрослые экземпляры Dalmancllu kegelenxts, обнаруженные в горю
чем сланце (скн. о г, Чудово, глуб. 163,77—153.97), значительно мельче 
экземпляров, заключенных в известняках.

Наибольшие рокеры neptui: длин» 14,0 мм, ширив» IM мм
Наибольшие размеры вторыг длит 2X0 мм, ширни 24Д мм

С р а в не ни е .  Данная форма довольно близка к Dalmanttla testudt- 
naria (Dalm.),  известной из основания силура Швеции. К сожалению, 
последний вид детально не научен. Имеется лишь схематический рисунок
0 работе Дальмана 1827 г. и фотоснимок тонотнпа у Шухерта и Купера 
(1932, табл. 22, фиг. 14, 19, 21 к 24). Судя по последнему. 0. tcstudi- 
naria имеет более правильный характер ребристости, более плоскую 
спинную створку, раковина ее более вытянута в длину и значительно 
меньших размеров. О том, что у Шухсртв и Купера изображены взрос
лые или даже старческие экземпляры Ь. lestud maria, можно заключить 
по внутреннему строению спинной створки (фиг. 21). В последней стер
жень замочного отростка сильно утолщен за счет отложения раковинного 
нещостш), что бывает в старческой стадии.

Кроме того, описанный вил очень сходен с Dalmunella «■-- Wait sella 
walisl B a n c r o f t  (1928, табл. I, фиг. 1—5; основание Marschbrookian, 
зона c Uуall sella waits/), отличаясь «я него, однако, большим размером 
н очертанием раковины (W7. walisl более вытянута в поперечном направ
лении, н, вероятно, в связи с этим у нес более короткое н широкое 
мускульное поле брюшной створки).

Dalmanclla kegelettsis по скульптуре, соотношению выпуклости ство
рок, по размеру раковины, наличию синуса на енннпой створке и согну- 
тостн брюшной створки вдоль срединной линии обнаруживает сходство 
с D. tesludlnarla (?) из карадокп Англии (Davidson, 1869, т. Ill, стр. 226. 
табл. XXVIII, фиг. 13, 14, 18, 20, 21). Однако от последней формы 
D. kegclensis отличается меньшей арса брюшной створки, менее вздутой 
и менее загнутой макушкой последней, а также гонким замочным отрост
ком, присутствием прнямочных ребер в спинной створке и более корот
кими и узкими мускульными впечатлен ни и н в брюшной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Невские слон и верхний невский (кегель- 
ский) горизонт ссоеро-эвпадной части Русской платформы (=  кегель- 
екне к невские 4- кегельскне слон Лен. обл-. слои Койла ЭетССР).

М е с т о н а х о жд е н и е .  Р. Долгая, лев. бор., 1.5 км ниже д. Дол
гая Мельница, обн. 3, колл. D. П. Аспткина 1927 — 3 цел. экз.. 12 бр. 
сто,, 2 сп. ств. и 10 ядер и отиечот. cr. Р. Долгая, леи. бер. ниже д  Дол
гая Мсльнина, обн. 7 и 7п, колл. Б. П. Асаткнна — I цел. экз., 2 бр..
1 сп. сто. и <1 ядра бр. стн. Р. Долгая, пр. бср., 1,5 км ниже л. Долгая 
Мельница, обн. ТА I, колл. Б. П Аслткнна — 2 цел. экз., II рллл. сохр. 
бр. и сл. ств. Лев бср. р. Плюссы, против д. Б. Поля, колл. Е. А. Модэя 
ленской — I экз. и I бр. ств. Д. Молоскояииы, колл. Берлин г 6 ядер 
и от . рлзролн. ста. 2 км от д, Ястрсбнно по дороге в пос. Лохи, обн 265. 
колл. Б. П, Асотхинп 1931 — 13 ядер раэл. сохр. бр. н сп. створ. Пос. 
Лохи. обн. 264. колл. Б. П. Асаткнна 1931 — I ядро си. ств Колол.
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> аист. ч«сги л Мод. Тсшхопо, оби. 535, колл. Б. П. Асатхино 1931—
I пел тих и I бр, ств. К юг)' °т д. Яблоннцм, п русле р. Алекса, колл. 
Г. Г. (Думской 1950 — 2 отп. бр. ств. С кв. о д. Ложголово — 27 яд», 
бр. ста, 10 ядер сп. ста., 5 о т . бр. и сп. ого. Скв. и д. Сабек — 4 ядра 
бр. ста, 2 ядра сп. ств. Скв. о д. Яблоннцы — 2 ядра сп. и бр. ств., 
3 ядра бр. я сп. ста разл. сохр. Скв. в д. Б. Врудл — 1 нсп. ядро сп. ста. 
Ска 75 иа р. Лыченка — 13 ядер бр. if сл. cm. разл. сохр; 2 отп. сп. ста;
II разрознен. яеп. сохр. ств. Скп. в г. Чудопо, глуб. 153,77—153,97— 
25 развоза. мсп. сохр. ств. Окр. ПаЛмерн, обн. 315, обр. I, колл. 
А. П Волковой 1946 — 2 неп. бр. ств. Фрндрнхсгоф, колл. С. Ннки- 
твва — 11 пел. экэ.

DdmMtUa mmabtrgttuis W y a o g o rs k l  
Табл. VII. фиг I—I

1ЧП Datmwthi uttiutlearia unit. vtunbttgtnsl*  W y s o g n ra k i .  Entwlckd. d. Orthli 
lin odbalL Sllur. стр. 15.

П61 AifaiMWld trtvnbergmtli A .i я x о в а. Брахноооди спслюЛ и верхней чпет» 
■шпего сялурв ЛеяшпмдсКоЛ области, стр. 41, табл. III, фкг. 47.

Вследствие тот. что данныЛ апд актором, установившим его, нс опи
сям и нс изображен, эа н с о т я п  принят экземпляр, изображенный в ра
боте Т. Н. Актовой 1951 г. табл. Ill, фнг. 47: последннП происходит яз 
везенбергашх слоев ЛснингрвдсхоА области (р. Плюсса).

Д из г поз.  Раковина маленькая, уплощенная, округлого очертания. 
Брюшная створка слабо и неравномерно выпуклая; наибольшая выпук
лость ее приурочена к срединному сектору н к задней половине; по бо- 
кам она несколько уплощепная. Спинная створка почти плоская, с очень 
мелким синусом. Поверхность раковины покрыта тонкими многократно 
расщепляющимися ребрышками; близ макушки их насчитывается 12—13, 
в 5 ** от макушки 35—15, в 10 мм 55—65.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется хорошей 
сохранности 12 целых экземпляров, 2 спинных створки и I обломок 
брюшпой створки.

Опм ев н н с  внешних особенностей представителей вида, происходя
щих из тех же пунктоп сбора, имеется в работе Т. Н. Алнховой 1951 г. 
(см. синонимику), н поэтому здесь нс повторяется.

Внутреннее строение брюшной створки на имеющемся материале не 
наблюдалось. В спинной створке отчетливо видны маленький замочный 
отросток, в передней части переходящий п срединную септу, протягиваю
щуюся до середины створки, тонкие, довольно длинные брахиофоры 
я слабо выраженные прнямочяые ребра. Мускульное поле овальное. 
Около переднего края створки хорошо пидна ребристость.

Поры, которыми пронизано вешсстпо раковины, мелкие, многочислен* 
яме.

Размеры 1 и 1 III IV

Длим Ь» 8.2 8,7 10,4
Шарим 6.0 8,7 10,0 10,8
Опиаммс алимы к ширям 1 Н.07 I t  1,06 l i l . l 111.04
ТпАщяял 2.4 3.5 зд 5,3

Из м ен ен и я  с в о з р ас т о м .  Сравнение молодых к взрослых 
экземпляров дялного вида показывает, что развитие раковины п отноше
нии длины и ширили происходило равномерно. Но толщина се у стар
ческих экземпляров несколько увеличивается эа счет большей выпукло- 
ста у них спинной створки.



С р ав н е н и е .  Данная форма отличается от молодых экземпляров 
•описанной пышс DolmaneUa kegclemis более тоикоребрнстой емулмтту- 
роА н значительно меньшей выпуклостью створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Веэенбсргскке слон северо-западной части 
РусскоА платформы (=  везснбсргские слон Лен, обл. и слои Ра кос ре 
ЭстССР),

М ес т о на хо жд е ни е ,  Р. Плюсса, оби. 15, колл. Е, М. Люткеинча 
1927—12 цел. экз,, I сп. ста и I обл. бр. cm. От. М 24 о е. Даложском, 
глуб. 101,6, колл. Б. П, Лсаткина — I сп. ста.

Dalma/utllu all. vcttnitergeasiM (Wyiogorski)
Табл. VII, фиг. 6—12

Х а р а к т е р н о  гика м а т е р и а ла .  В коллекции имеется 4 помя
тых целых экземпляра и 200 разрозненных различной сохранности брюш
ных н спинных створок.

Описание .  Очертание ракоаниы почти округлое. Замочный край 
прямой, значительно короче наибольшей ширины раковины, которая 
совпадает с ее серединой. Замочные углы хорошо округленные.

Брюшная створка у большинства имеющихся экземпляров умеренио, 
а у некоторых довольно значительно выпуклая; наибольшая пылуклость 
наблюдается в се задней полопинс, вдоль срединной линии. Макушка 
брюшной створки маленькая, заостренная, выдающаяся, слегка загнутая. 
Ареа треугольная, высотой ло 1,5 мм. очень слабо минутая: дсльтириум 
открытый.

Спинная стиорка очень слабо выпуклая, иногда почт плоская, с едва 
заметным синусом. Макушка данной створки совершенно не различима. 
Ареа треугольная, большей частью прямая, но у некоторых экземпляров 
очень слабо погнутая, высотой около 0.5 мм; нототнрнум частично за
крыт замочным oi ростком.

Поверхность раколнны покрыта многочисленными тонкими ребрыш
ками. Близ самой макушки их насчитывается 12—14, » 5 мм от макушки 
34—38, п 10 мм 48—55. Увсличстю их происходит вследствие расщепле
ния, причем среди отдельных экземпляров имеются некоторые различия 
в расщеплении. У большинства экземпляров от ребрышек перпого по
рядка отщепляются, иногда неоднократно, ребрышки второго порядка, 
а от последних — ребрышки третьего порядка. Ребрышки первого и вто
рого порядков и этом случае обычно выделяются среди ребрышек 
третьего порядка большей толщиной. Но встречаются отдельные экзем
пляры, у которых от ребрышек первого порядка отщепляются только 
ребрышки второго порядка, npinicM различие между ними наблюдается 
лишь вблизи места расщепления, далее оно исчезает, и ребрышки стано
вятся одинаковыми по рпэмеру. Является лн характер расщепления рс 
брышск признаком, изменчивым для данной формы, или экземпляры 
с более однородной ребристостью принадлежат к другому инду, о настоя
щее время из-за ограниченности материала решил* нельзя.

В промежутках между ребрышками иногда наблюдается поперечная 
очень тонкая струйчатость.

Внутреннее строение брюшной н спинной створок изображено ив 
табл. VII, фиг. 8п, 9, II. В брюшноЛ створке отчетливо развиты зубы, 
поддерживаемые зубными пластинами. От передних конной последних 
отходит тонкие ребрышки, ограничивающие с бокоп дндукторы. Дилук- 
торы удлиненные, аддукторы очень слабо рахшчнмы, В спинной створке 
виден маленький замочный отросток, мнафорл которого многолопйстиаи, 
стержень тонкий, хорошо различимый между брлхнофорями; он непосред
ственно переходит о нилниА широкий срединный млик (— срединную 
септу). Последний протягивается ло середины створки. Брахиофоры



ддкякые и гошшо, простмрлютсн почти центрально, Прнямочныс ptfpft 
не всегда отчетливо раэонты На внутренней поверхности створок, осо- 
беняо окаю переднего края, хорошо видно отражение ребристости.

Поры, которыми пронизано раковинное вещество, мелкие, много, 
численные; иногда отчетливо наблюдается расположение их рядами: 
наибольшее количество itx приурочено к ребрышкам, нлименыиес к про
межуткам между ними.

Ратнеры 1 II Ill IV

Длим ад 10.4 11,8 П.6
Шярми 10,0 10,9 12,5 15,0
Огамвепе ш н и  к ширине 1»1,02 1 • 1,05 1 в 1,06 1< 1.1
Вмяукмсгъ брвииюД створки 3.9 - 3.7 -

С р л в н с и н е. Данная форма отличается от Dalmanelta wesenbergen- 
sis (Wy»og.) большей выпуклостью брюшной створки, несколько более 
грубой ребристостью к большим размером раковины. Возможно, эти 
оглнчяя являются результатом изменения фациальных условий. Типичная 
О. wesenbergensts встречается в плотных чистых известняках, D. aff. 
vesenbergensts — о сильно глинистых мергелях. Но, быть может, указан
ные особенности имеют систематическое значение, и данная форма 
должна рассматриваться как разновидность D, wesenbergensts. Однако 
в настоящее время окончательно этот вопрос разрешить невозможно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Dalmanelta wesenbergensts (W у s о g.) 
истречается в всэеибсргскнх слоях Лен. обл. в слоях Раквере ЭстССР.

М ес т о н а хо жд е ни е .  Скв. в г. Вильнюсе, колл. А. И. Кривцова 
к В. А. Котлукоеа, глуб. 268,50 — 34 разл. сохр. бр. и сп. сто.; 
гдуб. 268,90—7 бр. н сп. ств-; глуб. 268,34—272,19—3 пом. цел. экэ. 
н 135 разл. сохр. бр. и сп. сга; глуб. 270,90—1 пом. цел. экз.; 
глуб. 272,19—275,0—24 бр. и сп. ств.

DalmaneHa tstona W y s o g o r s k i  

Табя. VII, фиг. 13-10
190В DalmaneHa е!ецапЫа mul. tslona W y s o g o r s k i .  Zur Entwlckl. der Brachlopo- 

doilsm ilis der Orthiden fm ostbalt S llur, crp. 15.

Вследствие того, что данный вид автором его не описан и нс изобра
жен, за неотип принят экземпляр, изображенный о данной работе на 
табл. VII, фиг. 13 (лнкгольмскне слон, г. Вильнюс, глуб. 264,65 м).

Диагноз .  Раковина маленькая, двояковыпуклая, полуовального 
очертания. Поверхность покрыта тонкими одинаковыми по размеру 
ребрышками, увеличивающимися в числе вследствие расщепления.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 4 целых 
экземпляра к различной сохранности (большей частью хорошей) 
30 биюшмых я 18 спинных створок, о также 2 ядра н 2 отпечатка их.

Описание.  Очертание раковины полуовальное. Замочный край 
прямой, немного короче наибольшей ширины раковины, совпадающей с се 
серединой. Замочные углы округленные. Смычная линия слегка изогнута 
а сторону брюшной створки.

Брюшная створки по длине немного превышает олинную. Она до
вольно сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость, наблюдающаяся 
вдоль ее середины, постепенно снижается к боковым частям к к перед- 
ясму краю. Пркмйкушсчнян честь вздутая, значительно пинающаяся, 
макушка маленькая, заостренная, загнутая. Ареа треугольная, вогнутая. 
нмсогоА около 1,0 мм; делынрнум открытый.
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Спинная створки п 2 разя менее выпуклая, чем брюишая створка. 
В при макушечной части наблюдается узкий, мелкий синус, который по 
море приближении к переднему краю йыполажппагкя и часто стано- 
ннтси совсем незаметным. Макушка o*ieiib маленькая, дреа нспогнугап, 
нисотоЛ менее 0,5 .w.w; нитотнрнуи закрыт замочным отростком

Поиорхность раковины покрыта многочисленными тонкими, равными 
но нслнчние ребрышками, увеличивающимися в число путем расщеп
лении. Близ самой макушки их насчитывается 14, и 5 мм от макушки 
15 48, на переднем крас взрослых эхэомпляро»1 55—58,

В брюшной створке хорошо развиты зубы, поддерживаемые зубными 
пластинами. Последние п виде тонких ребер продолжаются по бокам 
индукторов. Аддукторы неразличимы. Мускульное поле у взрослых 
экземпляров отчетливо лвуралдслыюс благодаря наличию о передней ею 
части среднпиопо возвышения.

В спинной створке индны длинные брахнофоры, отчетливые нрнямоч- 
ные ребра, миоголопостиый замочный отросток, который и передней части 
переходит в срединный валик. Мускульное поле у взрослых экземпляров 
глубоко вдавленное, резко ограниченное; передние аддукторы значи
тельно больше задних.

Р азм ер ы ИедыЙ экземи* 
дяр Брюшным стлоркл Снимали1 стиораи

Длина .1,9 7.1 8Л 6.0 6.0 7.1
Ширина 4.3 8.0 8.3 6.7 6,6 7.7
Отношение длины к ширине 1.1,1 111.08 1.1.0 Ь1.1 1*1.1 111,04
Толщина 2.3 4,6 — — — _

Выпукл осп, стппрки — 3.S 23 2.0

И в м е н е н и я  с р о с г о ы. При сравнении молодых и взрослых 
экземпляров но внешнем виде раковины никаких различий не наблю
дается, но во внутреннем строении их имеются отличия. У молодых 
экземпляров мускульное поле и обеих створках нерезко выражено, ири- 
нмочные ребра едва заметны, а иногда и иовсе отсутствуют. У взрослых 
экземпляров как п брюшной, так н о спинной створках, мускульное поле 
резко ограничено, припадочные ребра хорошо развиты.

С р а в н е н и е .  Дойная форма по характеру выпуклости брюшной 
створки н тонкой скульптуре имеет некоторое сходство с Parmortitfs ele- 
gantula (Dnlm. ) .  Однако последняя резко отличается от описываемого 
□ида не только внутренним строением, но значительно более падугой 
примакушечной частью, плоской спнниой створкой н скульптурой: пали* 
чием в срединном секторе стоорок пучка очень мелких ребрышек 
(струек).

Р а с п р о с т р а н е н  не. Лнкгольмские слои северо-западной части 
Русской платформы (—слон Сааремыйза ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. в г. Вильнюсе, колл. В. А, Котлукопа 
и А. И. Кривцова, глуб. 243,76—245,51 — I обл. сп. ств.; глуб. 245,51 — 
248,56— 1 неп. бр. ств.; глуб. 259,76—261,96 — 5 бр, и 4 сп. ств,; 
глуб. 261,96—264,16 — I цел. мол. экэ., 6 пен. сохр. бр. ств. и 3 сп. сто.; 
глуб. 264,65— I цел. экз. хор. сохр., 3 бр. и 3 сп. ств.; глуб. 264,16— 
265,34 — 2 бр. и 2 сп. ств, Скв. у д. Вяйкс-Маарья, колл. Т. Н. Алкхо* 
мой — 2 экэ ; 1 оти. неп. бр. ств.; 2 ядра бр. сто.; I ото. сп. ств,,: 4 бр. 
сто. Ско. у д. Онурмо, колл. Т. И. Алнхооой — 2 бр. ста., I неп, сп. ста. 
Сто. у ст. Выхма, колл. Т. Н. Алнхопой, глуб. 200,0—200,05 — 3 неп. бр. 
ств.; глуб. 202,40—202,45 — 2 неп. сохр. бр. ств. Ксхала, оби. 311, обр. I, 
колл. А. П. Волковой — 2 бр. и 2 сп. ста.; обн. 707, к юго-эан. от Тапа,
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шал. Л. Э. Алхимовой — I сп. ста. Р-н Тала. обе. 753, колл. А, Э. Родя- 
новой —2 бр. cm Р-н Рнстн, обн. 755 (между Тапа и Тамсплу), кола. 
А. Э. Родя ново* — J сп. cm

Семейство PaurortMdac О р i к, 1933
Род Paurorthls S e h u c h e r t  A C o o p e r , 1931

IS» OriMambonltts (pare) Pander. Deltr. zur Geogn. dca Rum. Reich ca, ctp. 63. 
IMS Orttis (pirel V erneull. Geol. de la Russ. d'Europe elc., г. II, стр. 188.
166I. Orttis (pare) Эйжаалил. Палсотология Россия, стр. 231—237.
I90Q. Otitis (pare) W yaofforski. Zur Enter. der Orth Id. etc., стр. 14.
1991. Paarorthit Sell uch ert Д Cooper. Syn. of the Broch. Gen. ol the SuborA 

Ortbcrfd Amer. Joum. ol Sdco, t. 22, ctp. 213.
1И2. Рви/orttis S ch u ch erl et Cooper. Brach. Gen. ol the Subord. Orthoidea and 

Pcrilamer, стр. 79.
19)3. Paanrthu Op Ik. fiber cinlge Raima nellaeea nus Estland, стр. 11—14.

Тяп рода  — Orthambonltes parva P a n d e r ,  1830, стр. 83, 
ra&i. XXVi, фнг. 10; окрестностн Ленинграда, верхний волховский гори
зонт волховских слоев (=  глауконитовый известняк).

Диагноз .  Раковина маленькая, дальманелловидная, двояковыпук
лая, с более выпуклой брюшной створкой. На спинной створке имеется 
мелкий, но отчетливый синус. Замочный край прямой, короче наибольшей 
ширины раховмиы или почти соответствует последней; замочные углы 
округленные. Прнмакушечная часть брюшной створки вздутая, макушка 
сильно загнутая. Ария низкая, погнутая. Дсльтнрнум и нототнриум от
крытые. Скульптура состоят из многочисленных ребрышек, собранных 
в пучки. Вещество раковины пористое. Наружный слой раковины пром
ни эюопорамн.

Зубы хорошо развиты, замочные ямки глубокие. Зубные пластины 
хорошо видны у молодых экземпляров, протягиваются вертикально 
к дну створки; у старческих экземпляров они неотчетливы. Мускульное 
поле глубоко вдавленное, в передней части слегка приподнятое, более 
вытянутое в длину, чем в ширину. Аддукторы и дидукторы неразличимы. 
От передней части мускульного поля отходит срединный валик, просле
живающийся почти до переднего края створки; по обе стороны от нею 
расположены овариальные впечатления. Брахнофоры типа рода Orihts 
расходящиеся, поддерживаются только утолщением нототнрнальной 
платформы; ямкн глубокие. Замочный отросток простой, в виде низкого 
и очеяь тонкого валика или вовсе отсутствует. Срединная септа протя- 
гявается за середину длины створки. Мускульное поле маленькое; перед
ние аддукторы больше, чем задние. Дидукторы расположены на ноготи- 
рмальвой платформе по сторонам замочного отростка. Овариальные впе- 
чгглсяия образуют две лопасти на боковых частях створки, передние 
копом лопастей протягиваются немного за передний край мускуль
ного поля.

Сравнение.  Представители рода Paurorthls по внешнему виду 
сходны с Dotmanctla, однако легко отличаются от них внутренним строе
нием. Мускульное поле брюшной створки Paurorthls наиболее близко 
к тяяовому рода Produdorthls (приподнятое в передней части), а про
стые (без поддержек) брахнофоры и простой замочный отросток сбли
жают его с родом Orthts, тогда как у всех Dalmanellidae ыускульпое 
поде брюшной створки двураздельное о передней части, и замочный от
росток многолопастиой.

Представители Paurorthls внешне (дальмонслловндноА формой) 
также сходим с прсдстятгтелями рода Archaeorihts, но отличаются от 
последних внутренним строением. В брюшной стлорко у представителей 
родя Paurorlhvt имеется обыкновенно довольно хорошо выраженная сре
динная септа, расширенная впереди н разделяющая овариальные впечат
ления. У родя Archaeorthts септы не имеется, л передняя часть мускуль-



мои» пиля иы1ягииастся вперед, как лопасть, я результате отложения 
дополнительного раковинного веществе, Отличительным признаком мо
жет служить также поправление зубных пластин: у Archaeorthls они от
клоняются назад, тогда как у Paurorthls передние края их простираются 
к дну створки вертикально или косо аперед; оаяриальлих впечатлений 
у Archacorthis нс наблюдается. О спинной стоорке Archaeorlhls брахио 
форы поддерживаются сходящимися пластинами, которые соединяются 
с короткой срединной сектой, а у Paurorthls бряхпофоры поддержи
ваются лишь дополнительным рякооннкым веществом в нототирняльной 
полости. Среди иная сети у рода Paurorthis более аыраженная и мускулъ- 
иос поле шире, чем у рода Archaeorlhls.

Р псп ро с т  рпиенне.  Нижний ордовик СССР (Прибалтика). 
Норвегии и Ссо. Америки. В Прибалтике известно 2 айда и волховских 
•слоях: Paurorthls parvuta L a m. — нижний волховский горизонт (=  глау
конитовый песчаник Лен. обл. и ЭстССР) и Р. parva Р a n d, — верхний 
.волховский горизонт (=  глауконнтопый известняк Леи. обл. я ЭстССР).

Paurorthls parva Pander  

Тайл. VIII. фкг. 1-5

IMO. Oitlwmbrnjfe* puma P a n d e r B e lt  г. хиг Осоте. Ким. Reich, стр. Ю. 
табл. XXVI фиг. 10.

1545. OrtHls parva (para) V crncull. Geol. de la Ruu. dUuropc «It, rrp. 158, 
табл. ХШ. фнг. 3n-d, R (non c. f).

1861. Orthls parva (pars) ЭА хиальд. Палсоитологн* России, стр. 237.
1900. Orthli parva W yso R o rak l. Zur Ontw. der Orlltldtn eta, стр. M.
IOOSl Orthis parva Л ам а  иски А. Древнейшие слов силуриОсюи отложекиА Россва, 

стр. 72.
1931. Paurarthis parva S c h u c h e n  4 Cooper, Syn. of the Broth. Gen, ol the 

Subord. Orthold. Ainer. Journ. ol Sdm , T. 22. стр. 243,
1932. Paurorthls parva S c h u c h c r l 4 Cooper. Broth. Gen. of the Subord 

Ortholden and РевЦ стр. 79, табл, 3. фнг. 5—8, 10.
1932. Paurorthls parva Oplk. Ober die Plcctelllnen. PubL of the Geol. I ml ol the 

Untv. of Tarta. N 28, стр. 63.
1933. Paurorthls parva OpJk. Ober elnloe Dalmanellatca aui Jutland. Publ. of ilie 

Geol, Inet. of the Unlv. of Tartu, N 32, стр. 12-14. табл. Ill, IV. VI. фиг. 4.

Г о л от нп  — Pander, 1830, табл. XXVI, фнг. 10: верхний горизонт 
Волхонских слоев (=  глауконитовый известняк), окрсслюстн Ленин
града.

Д и а г н о з .  Раковина довольно крупного размера, с значительно вы
пуклой брюшной стооркой п умеренно выпуклой сппнноА створкой, 
округлого или округленно-квадратного очертания. Скульптура состоит из 
многочисленных тонких, угловатых, низких, собранных в виде пучков 
ребрышек, покрытых, как и промежутки между ними, очень тонкой про
дольной струйчптостью.

Х а р а к т е р и с т и к а  ма т ери а ла ,  В коллекции имеется боль
шей частью хорошей сохранности 12 целых экземпляров, 46 брюшных 
и <10 спинных створок.

О п и с ан и е .  Очертание ряковяны почти округлое или близкое 
к округлепно-кпалрвтному. Замочный край прямой, короче наибольшей 
ширины раковины. Замочные углы округленные.

Брюшная створка довольно сильно выпуклая; наибольшая выпук
лость ее приурочена к срединной линии. Прнмакуиюнная часть створки 
вздутая, макушка загнутая. Ареа треугольная, вогнутая, расположена 
почти п плоскости смыкании ракоопнм, высота ее более 2 мы; дсльти» 
рнум п пиле равнобедренного треугольника, открытый.

Спннпая створка умеренно выпуклая (с псюрястом выпуклость увели
чивается). От самой макушки почтя до переднего кроя на пей прослежи
вается очень мелкий, но отчетливый синус, .Макушка очень маленьняи, 
5 т. и. л о б



1фН1угшшиаи. слабо загнутая. Ареа треугольная, низкая (не более 
f ~ l3  зм»), плоская, расположена почти и плоскости смыкания рако
паем; нототярнум в пиле равнобедренного треугольник», открытый.

Скулыпурл состоит из многочисленных тонких, угловатых, пучхаоб- 
разно собранных ребрышек. Поверхность ребрышек и промежутков 
между ними покрыта очень тонкими продольными струйками. 11иружныА 
слой рлкоянны прониэаи экэопорамм. У хорошо сохранивишхеи экзем- 
ахароп на месте эхзопор пндны хорелкне, наклоненные вперед шнилкм, 
«огорые снаружи не имеют отверстий. Строение псщсства рлкошши 
> лакнл экземпляров отчетливо пористое: поры располагаются рядами, 
соответствующимн ребрышком наружной поверхности, у других экзем
пляров пористость наблюдается лишь около замочных углов н, наконец, 
еаь такие экземпляры, у которых пористое строение ракоопнного веще
ства нс наблюл деки вовсе.

Внутри брюшной створки отчетливо развиты зубы, поддерживаемые 
зубпммн пластинами. Последнкс, однако, хорошо выражены лишь у мо
лодых экземпляров, у старческих же вследствие отложения дополнитель
ного раковинного вещества они плохо заметны. Мускульное поле распо
ложено ни образовании, напоминающем псевдослонл'илнум. Сзади он» 
глубоко «давленное, в передней части слегка приподнятое. Отпечатки 
аддукторов и дидукторов ас различимы. От передней части мускульного 
тмя отходит срединный валик, прослеживающийся иногда почти до пе
реднего крае створки. По обе стороны от срединного валнка располо
жены овариальные впечатления. Внутри спинной створка видны едва 
развитый простой селтообразный замочный отросток, расходящиеся бра* 
хвофоры. глубокие треугольные зубные ямки и тонкая срединная септа, 
которая делит мускульное поле пополам. Мускульное поле маленькое, 
продолговатое, почти четырехугольного очертания. Передние аддукторы 
больше чем задние. По бокам мускульного поля наблюдаются оварналь- 
иыс ппечотдения, передние концы которых протяпшаются немного а» 
передний край мускульного поля.

Р ахи ер к 1 il III IV

Дина 6,7 11.4 12.0 13.0
Ширей 6.8 12.3 13.0 14.0
Отмошеяпс ддмни к ширине Ы.0 ы .о 1 < 1.0 Ы.О
Томимы 3,7 6.0 — —

Срав нен ие .  Данный вид очень близок к PaurortlUs parvulo Lam.  
(ЛамянскиА, 1905, стр. 18 и Пандор, 1830, стр. 86. табл. XXVI, фиг. 12. 
136. 13с, 14; верхи нижнего волховского горизонта), но отличается от 
кет большим размером раковины, коротким замочным краем (у Р. par- 
vula последний соответствует наибольшей ширине раковины), большей 
выпуклостью створок (особенно слииной), большей вздутостью примаку- 
щечной части брюшной створки, менее резко выраженным снпусоы на 
спил ной створке к менее резкой ребристостью.

Упоминаемая Бр&тером (Brdgger, 1882, стр. 48) Paurorthts рапш на 
верхней части горизонта Expansusschiefer Норпегми, поннднмому, п дей
ствительности является скорее всего потомком этого вида, поскольку 
Ехрапшэ*сЫе(ег Норвегии по фауне трилобитов соответствует нижней 
части яундских («ортоцератитооых) слоев Прибалтики, где типичная 
Я. patva уме не встречается. Сравнение же норвежской формы, упоми
наемой ВрЯггером как Я. parva, с Я. porvu нэ Прибалтики вниду отсут
ствий ее описания м изображении, в настояние промя невозможно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний волховский горизонт волховских 
смяв северо-западной части Русской платформы-



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Волхов, колл. В. А. Молмлсвеяой 
п К. Л. Ропуновой — G цел, мол. экэ., 24 бр. и 24 ся. ста,, прсим. хор. 
сохр. Красное Село, об». 21, колл. Л. П. Ротая — 3 цм. мол. экл., 22 Лр. 
к 16 сн. ста., б. я. хор. сохр. Р. Полнеть, колл, М. Ф. Хашовой — 
3 цел. экэ.

Семейство Apatoiihldae Op Ik, 1933 

Род ApatorthU Op Ik, |Q33

SpW/rr .(pars) ЭЛхяальл О cwiypuDncoD системе шюсп» и Эстламдм. 
сто. 167,

1861. Ptetysfrophia (pars) ЭЯхвальд Пмготмогм Росат. стр. 233.
1(02. Ptatyrtrophta (pais) Schuc hc rt И Cooper Писк. Oen. of the Sub Orlft 

and Pent., стр. 06,
1(03 Apatorthis O p I k. Obcr  dfilge Dalmenellacra am EitlaniL РпЫ. of fhe Geol 

Inst, of the llnlv. of Tartu. N 32, crp, 6.

Тип р о д а  — Apatorthis punctata Op Ik, 1933: верхний невский 
(ксгельскиП) горизонт невских слоев (=слон Ксйла), Кера ЭстССР; 
хранится в Геологическом музее в г. Тарту.

Д и а г н о з .  Раковина рннхонеллообрязная, двояковыпуклая, с более 
выпуклой спинной створкой. Замочный край короткий, с ушковпдпымм, 
резко ограниченными замочными углами. Дсльтириум и иототирнум от* 
крытые.

На брюшной створке имсегся синус, которому на спинной створке 
соответствует возвышение. Поверхность раковины покрыта резкими реб
рами, которые у некоторых форм простые, у других в зрелом возрасте — 
расщепленные, и тонкой грануляцией. В брюшной створке зубы массив
ные, поддерживаются зубными пластинами; в спинной створке отчетливо 
развита срединная септа, с которой соединяются брахнофорные под
держки. Присутствие замочного отростка нс доказано. Вещество рпко 
вины пористое.

С р я о и е и и е. Данный род по характеру выпуклости створок, по 
наличию синуса на брюшной створке н срединного возвышении ял спин
ной створке, а также по скульптуре (резкие ребра и тонкая грануляция) 
наибольшее сходство обнаруживает с родом Platystrophla (см. выше). 
Однако род Apatorthts отличается от последнего пористым строением не- 
шестая раковины, коротким замочным красы и внутренним строением.

Кроме того, с данным родом сходен род Angusttcanitnta Sc h ue  h. 
& Coop. ,  представители которого встречаются п нижнем Волхонском 
горизонте волховских слоев (^глауконитовом песчанике Лен. обл. 
н ЭстССР — В| р). Но в отличие от Apatorthis, ил поверхностном скульп
турном слое у видов Angusttcardlnta нет грануляции, а внутри брюшной 
створки у форм этого рода наблюдается маленький псеодоспопднднум, 
напоминающий таковой Piatystrophta, По данным Шухертл и Купера, 
строение раковинного вещества Angsuttcordtnla пелористос. но это до
стоверно неизвестно, тпк как раковины их всегда встречаются лергкрн- 
сталл нзованныун.

Р а с п р о с т р а н е н н с .  Средний и верхний ордоппк Прибалтики. 
Известны следующие 5 ппдоа:

из таллинских слоев Apatorthts fugata Op. (слон Аэери и Лвснпиде 
ЭстССР);

из невских слоев Ар. punctata Op. (слон Пыхви н Кейли ЭстССР), 
Ар, tenutcostata (Е I с It w.) (невские и кетельекпе слон Леи. обл.. сдои 
Пыхви н Ксйло ЭстССР) н Ар, tnftata Op. (слон Ваэплсммл ЭстССР); 
на лнкгольмскнх слоев Ар. иШта О р. (слон Сааремыйяа ЭстССР).
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Apaiottto tenuicottata (E I с h иг д I d) 
Гайа VII. фиг 17

WSI
tm

ptaijittvsito Utuiicortata Э И ш л ь я .  Пилеоктолопги России, стр, 2П, 
Op I к Ober dnlge DklmiiwIlKik пи» Hslland, стр.

Д STI. *«r 5k юобР ■ «*«* 2
Гол от нп —Эйхвдльл, 1861. тпбл. XIII, фиг. 22; нижннА невский 

гоойюмт невских слоев (=“ слои Иыхвп), Спитгам. ЭстССР; хранится 
■ Геологическом музее Ленинградского университета.
" Д и а г н о з .  Раковина округленно-треугольная, с маленькими ушко 
ндными замочными углями/Синус довольно отчетливый, срединное 
■оюышеяие едва заметное. В прим вкушенной облает спннПоА створки 
яя средншюм возвышении наблюдаетен мелкое углубление. Поверхность 
лтж рьгга почти исключительно простыми угловатыми ребрами, лишь вен- 
кусе и на возвышении имеются единичные расщепленные ребра. Количе
ство ребер в синусе 6—7, на возвышении 7—8, на боковых частях брюш
ной ствпркп 8. спинной створки 9 —12.

Х а р а к т е р  нет я к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 3 экзем- 
пдяра хорошей сохранности и 2 неполных спинных створки.

Опи сан и е .  Очертание раковины округленно-треугольное. Замоч- 
яый край короткий, замочные углы тупые, ушковидные вследствие неко
торой уплосцснностн створок около них. Наибольшая ширина ракетниц 
наблюдается в ее передней третн.

Брюшная створка несколько менее выпуклая, чем спинная; макушка 
ее маленькая, загнутая. Синус начинается почти у самой макушки, где 
оя очень мелкий, но по мере приближения к переднему краю постепенно 
углубляется и расширяется.

Спайная спюркя более выпуклая, чем брюшная: макушка ее малень
кая н загнутая. Срединное возвышение, соответствующее синусу, едва 
намечается, причем наиболее отчетливо оно выражено у переднего края, 
а а при макушечной области вдоль серединной линии на меето возвыше
ния наблюдается очень мелкое углубление.

Поверхность покрыта угловатыми, большей частью простыми и редко 
расщепленными ребрами. В синусе их насчитывается у переднего край 7, 
п 5 яд» пт макушки 5. на возвышении у переднего края 7 или 8, в б мм 
от макушки 5. Увеличение ребер происходит путем их расщепления. 
На боковых частях раковины ребра простые, на брюшной створке их 8, 
па спкппоА 9—II. Наиболее крупные но размеру ребра наблюдаются 
в передней половине раковины, наиболее тонкие — на боковых частях 
задней ее подовнпы н в прнмакушечной облаете- Около замочных углов 
раковина гладкая.

Внутреннее строение данной формы на имеющемся материале нс на
блюдалось Строение ракоиннного вещества пористое.

Р в в и е р ы 1 II

Длшы 14,3 15,0
Ширма» 17.3 17.9
Онюшекяе алиям к ширине I t  1,2 1.1,2
Таи «им
/1 вам■ «|мп*млт ими

* W  
яг.

10,2 
А О

Зиме ч янн я. Описанные представители данного вила отличаются 
от Iоделила и вкэемпляров, изображенных и описанных Эпиком (см. сн- 
аониыику). несколько ббльшмм числом ребер а синусе и на возпышенки 
(и  одно ребро), что, повнднмому, обусловлено индивидуальной камеи-



С р а в н е н и е .  Данный пил по характеру ребристости наиболее бли
зок к Apatorlhls inflata Op. (Opik, 1933, ар. 10, табл. I, фиг. 3, слои 
Вазалемма ЭстССР), но отличается or него значительно мсиыпей выпук
лостью сгнорох и нмлнчнем, хотя и единичных, расщепленных ребер на 
поверхности раковины. Остальные вилы Apalorthts (ем. пинте) резко от
личаются от данной формы главным образом значительно большим ко- 
личсстном расщепленных ребер и синусе и па возвышении, а также 
рядом других признаков.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Невские слои ссв.-зан. части Русской плат- 
|юрыы^(= невские и кегельские слом Леи. обл., слом Ныхпи к Кейла

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Невские и кегельские слон.Пр.бер.р.Дол
гой. обн. 1. колл. Б, П. Асаткнна 1927 — 1 экэ. Скв. в г. Валдае, 
глуб. 885.0—890,7, колл. Б. В. Тимофеева 1949 — I сп. ста.

Слон Йыхнн п Кейла. Скв. Вяйке-Маорьи, глуб. 130,65 —130,80. колл. 
Т. Н. Алиховой 1950—2 цел. экз. хор. сохр. Р-н Паймерн. ЭстССР, 
обн, 315. обр. 1, колл. А. П. Волковой 1947 — 1 нсп. сп. ста.

Мадссмейстао CllUmbonacea S c hu c hc r l .  1921* 
Семейство Clitambonitidae W i n c h e l l c t S c h u r h e r l ,  1893

Рол Cttlambonltea Pander, 1830
1830. KtUombonltes-Pronltcs (para) Pande r BHlr. zur Geoen. dez m » Rrkhez 

стр. 70-72.
1845. Orthis (parx) V ern eu ll. Palfontologte, стр. 203.
1847. Qrthisina (parx) d'O г Ы g n y. Complex tendus, Acad. ScL, Piriz, т. 25. стр. 267. 
1661. Orlhtslna (pars) Эйхвальд. Палеоптология России. ДреавкА вервод. 

ар. 240.
1877. Ortbislna (pars) Pah ten. Monogr. d«r bait OrthUlnen, стр. 7
1Ю2 Clltambonites (pare) H a l l  and Clarke.  Pal. N. Y.. т. VIII. т  1. стр. 233
1930. Clltambonites Opik.  Bruch. Protrcroala, стр. 203
1932- CtHambonltes (pars) S ch u ch cr l and Cooper Getter* ol the tuborder 

Oriholdea and Penlameroidea, стр. 113.
1994. Clltambonites Opik. Obcr KlilambonJlen. стр. 79.

Тип р о д а  — Pronltesadscendens P an d e r ,  1830,стр.72, табл.XVII, 
фиг. 6; таллинские ( =  эхиносферитовые) слон, окрестности Ленинграда.

Д и а г н о з .  Раковмна двояковыпуклая, со значительно более выпук
лой, иногда почт пирамидальной брюшной створкой. Замочный край 
прямой, соответствует наибольшей ширине раковины или немного короче. 
Ареа треугольная, почти невогнутая, на брюшной створке она умеренно 
высокая, на спинной в 2—4 раза ниже, чем на брюшной створке. Дсль- 
ткднум и хилнднум хорошо развиты, выпуклые; форамен обыкновенно 
зарубцован. Поверхность раковины покрыта округлыми многочислен
ными ребрышками, пересеченными линиями нарастания, причем края 
пластин нарастания неплотно налегают друг на друга, отчего создается 
своеобразная, характерная для представителей данного рода черепице- 
образная скульптура. Строение вещества раковины сплошное.

В брюшной створке развит простой или сидячий (вторичного проис
хождения) спондклнум, п спнпной створке — замочный отросток, в виде 
простого тонкого ребра и небольшие брахнофоры такого же типа как 
у рода Orthts. Поддерживающие их боковые выросты пототнрнальной 
платформы крестообразно срастаются с срединной ссптой. Отпечатан 
задних аддукторов укороченные, передних — значительно большего 
разнерп.

С р а в н е н и е .  Самым близким к данному роду является род Иет1- 
prontles Р a n d., который, повилнмому, является предком Ciltanitwmtcs. 
Стратиграфическое положение HemlpronUes и настоящее время точно не 
установлено: несомненно, он распространен в яундских слоях (^орто- 
нератнтоомх слоях Лен. обл. и слоях Купля ЭстССР), но. под можно.



■сгргчлсггя также в верхах верхнего тихонского горизонта волховских 
( глауконитовых) слоев. Внешне ClUambonltes отлнчпетсн от Hemtprv* 
nites только значительно менее выпуклой спинной стноркой. В свою оче
редь Hemtpronltcs, а следовательно, и ClUambonltes очень близок к роду 
Ladoglella Op. (кунлекне» оргоцераттгооые и нижняя часть таллин
ских = эхниосфсрнговых слоев Лен. обл.). От последнего СШатЬопИн 
отличается значительно более грубой скульптурой, менее выпуклой спин
ной створкой, высокой орел брюшной створки н обычно высокой септов 
атондилиуыа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик сев.-зал. части Русской 
платформы: от таллинских до шундоровскнх слоев (—от эхмносфспнто- 
вых до губховых слоев Лен. обл., от слоев Аэерн до Йыхвн ЭстССР), 
Известно 3 вкла u I подвид, которые ниже описываются: СШат- 
bonltes adscendeas ( P a n d ) ,  CL squamaius (Pah) . ) ,  Cl. schmtdU 
tchnudtt (Pa h I.). Ct. schmtdU eplgonus О p.

CUlambonite\ adscendens (P a n d er )  
Tafia. VIII, фиг. 6—8

IB30 Promt*i udtctndts, alto, ronvtxa, rotunda, plana, lata exctlsa P a n d e r . Bcilrin 
nrr CroonoaJe de* Ruultthcn Reiches, стр. 72, 73, табл. XVII, фиг. 2—6c 
табл. XV11I, фиг. 3 4.

IB4&. Orthit adtetndent V e r n e u ll. Geol. de la Rusa. d'Europe, vol. II, стр. 203, 
табл. XII, фиг. 1

1861 Urthiuna itdutndmt Э Яхвадьд, Палеонтология России. Древний период, 
стр 240.

1в77. Orthitina odxcmdtns P a h le n  Mooogr. d, ЬаШкНеп Orihlslnen, стр. 14, таба. I. 
фиг. 1-6,

1932. СШатЬааИп adutndtm  S c h u c h e r t  et C oop er . Genera of the subord. 
OithoJdra and PenUmeroldfS, стр. ИЗ, тавл. 7, фиг. 17, 19—23, 26.

1934 Clltambonltn adserndetu Op Ik Ober Klllambonltea, стр. 80, табл. I, фиг. I: 
рае. I, 26.

Г о л о т ц n — Pronitesadscendens P a n d e r ,  1830, стр.72, табл. XVII, 
фиг. 6; таллинские (=  эхнносфсрктовые) слон, окрестности Ленинграда.

Дилгноэ .  Раковина полуовального очертания, двояковыпуклая, 
с мснсс выпуклой, реже почти плоской спинной створкой. Брюшная 
створке вследствие наклона ареа к переднему краю нередко пирамидаль
ная. Скульптура черепнцеобраэная, толщина ребрышек у различных 
иосмодяров неодинаковая; ширина пластин нарастания и степень при
легания их друг к другу различные. В брюшной створке развит неболь
шой типичный простой спонднлнум, поддерживающийся на всем протя
жения септой.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется хоро
шей сохранности 9 целых экземпляров и неполной сохранности 9 брюш
ных н б спинных створок.

Опи сан и е  Раковина полуовального очертания. Замочный край 
пряной, длинный, замочные углы прямые или слегка округленные. 
В первом случае наибольшая ширина раковины соответствует длине за
мочного ярая, во втором она приурочена к середине раковины.

Брюшная створка сильно выпуклая, наибольшей выпуклости она до
стигает а задней половине. Макушка очень маленькая, притупленная. 
Ареа треугольная, прямая, расположена большей частью перпендику
лярно к смычной плоскости раковины или слабо наклонена вперед 
изредка наблюдается наклон ее назад; высота врса 5—7 мм, Дельтн- 
двум хорошо развит, выпуклый, основа икс его занимает около •/« длины 
замочного края. Форамен очень маленький, всегда зарубцован и редко 
бьгаает различии.

Слииивя створка значительно или умеренно выпуклая, реже почтя 
омемя; наибольшая выпуклость ее приурочена к середине. Макушка



очень маленький, плоская, почти неразличимая. Дреа очень слабо погну
тая, низкая (1—1,5 мм), расположена и смычной плоскости ртюаины. 
Хилидиум широкий, пыпуклый, занимает около '/< длины замочного края.

Поиерхность рлкопнны покрыто округлыми ребрышками, пересечен
ными линиями нарастания. Вследствие неплотного налегания пластин 
нарастания друг на другл огчетлноо обнаруживается череппиеобрвзная 
скульптура. Ширина пластин нарастания па одном н том же экземпляре 
нередко колеблется от I мм почти до 3 мм, степень прилегания нх друг 
к другу также различна: иногда они очень плотно налегают друг на 
друга, иногда, наоборот, значительно приподняты один над другой.

Колнчсстпо ребрышек на 5 мм поверхности раковины у различных 
экземпляров неодинаково: в 5 ля  от макушки оно колеблется в преде
лах 9—12, о 10 мм — в пределах 9—II, но переднем крас составляет 5—в. 
В прнмакушечноА области ребрышки более тонкие и расположены очень 
тесно друг к другу, но по мере роста раковины они несколько утол
щаются н промежутки между ними становятся больше. Общее количе
ство ребрышек к переднему краю увеличивается незначительно. Эю пр<ь 
исходит отчасти вследствие расщепления их, а отчасти а результате 
появления новых вдоль заднего края (у ареа) по мере роста ракопииы. 
Поверхность ребрышек (в промежутках наблюдать пс удалось) покрыта 
очень тонкими поперечными струйками.

В брюшной створке отчетливо развит небольшой простой споидилнум, 
поддерживающая его септа высокая н протягивается до середины 
стооркн. Зубы маленьхке, но отчетливые. Вдоль переднего я боковых 
краев хорошо наблюдается ребристость в виде каймы (краевая кайма), 
строение раковины сплошное.

Внутреннее строение спинной створки на имеющемся материале не 
наблюдалось.

Р а з м е р ы
• II III

Длина 17.0 17.5 20.5
Ш ирина 21.0 72.0 25.Я
О  .но ш ение  длины  к  ш ирине 1 * 1.2 1. 1,2 I . 1.2
Толщ ина 10,0 13.5 14.0

И з м е н е н и я  с рос т ом.  По мерс роста раковины увеличивается 
выпуклость створок н замочные углы, заостренные у молодых экземпля
ров, становятся прямыми нлн даже слсгко округленными. Ребрышки на 
молодых стадиях роста более тонкие н более тесно расположены друг 
к ДРУ7. но с ростом раковины они несколько утолщаются н промежутки 
между ними становятся больше.

И з м е н ч и в о с т ь  у данного вида проявляется в выпуклости спин
ной стооркн, наклоне ареа брюшной створки н толщине ребрышек. Спин
ная створка бывает значительно выпуклая, умеренно выпуклая н почти 
плоская. Ареа брюшной стооркн большей частью расположена перпенди
кулярно к смычной плоскости или несколько наклонена вперед, по иногда 
наблюдается наклон ее назад. Ребрышки бывают тонкие, и в этом слу
чае по скульптуре данный вил приближается к Hemipronltes famulus Op. 
н Cltlombonttes squamalus (Pahi . ) ,  или довольно толстые, тогда дан
ная форма по скульптуре приближается к СШ. tthmtdU ксИпшШ 
( Pah  I.). (см. ниже).

С р а в н е н и е .  Очень близким к дайной форме аилом по характеру 
скульптуры н отчасти по характеру выпуклости створок является tleml- 
pronttes tumtda P a n d .  (возраст его точно и сиз вес гея, повидлмому. 
яундские слон, окрестности Ленинграда). СШ. adsetndens отличается от 
него, судя по нзображеииям Пандора. 1830, стр. 74. табл. XVIII, фиг. Г>,
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лишь прямой ареа (у Нет. штШа она слегка погнутля) и более нрмгун 
леммой прнмакушсчной частью брюшной стиоркн, л также более узким 
аедьтндмумоы н мемее выпуклой спинной створкой. Кроме того, довольно 
близки к описываемому онду HemlpronUes famulus О р. (слои Кунда,. 
«песчаник Рога» ЭсгССР) и Ladogtella (mbrlcata О р. (ортоцерлтнтовые 
слом Лем. обл.). От нгряого СШ. udscendens. несколько можно судить по 
слишком схематическому описанию этого вила (Элик, 1934, стр. 93, изо
бражение наружного вида не дано), отличается менее пыпуклой, без 
синуса, спинной створкой, от второго (Эпик, 1934, стр. 96, табл. XLIIJ, 
фиг. 1л) — притупленной макушкой брюшной створки, менее выпуклой 
спинной створкой п значительно более грубой скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Таллинские слон ссв.-эап. части Русской 
платформы («=эхипосферктовыс слон Леи. обл., слон Ласнамнс и Азери 
я верхняя часть слоев Кунда — «оолитовая зона» —ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Эхниосфсрнтооые слон. Р, Волхов, колл.
Р. Ф. Гекксра и Е. А. Модавлсаской — 8 цел. экз. хор. сохр., 6 неп. сп. 
и 8 бр. ств. Д. Лонухивка. колл. Т. Н. Алнхоаой — I цел. экз. хор. сохр.* 
с. Которые, колл. Б. А. Некрасово — I бр. сто. неп. сохр.

CtttambontfiM #fuamatus (Р a h I е n|
Табл. V III. фиг. 9- *15

1361 Orthuuta inflate Эйхвяльд. Палеонтологии России. Древний период, стр. 210.
табл 12, фаг. 21.

1877 Ortftltina Hfuamaia Pahlen. Monogr. der balllach. sllurlschrn Arten tier Bruch.
GatL OrtbUnx стр. 20, табл. II, фиг. I—4.

1990 СШотЬаtiles maximtts maximus и subap. circufa/it, (yra, dcvlus OpJk, Brach
РгЫгстМв der caUladlKhen Ordor. Kuknisc—Stufe, стр. 2W—210. табл. XVIII.
фиг. 190—202, табл. XVIII. фиг. 200-210.

1932. cl. Vfitemo tquanuila S chuc he r t  A Cooper.  Brach. Genera of the Subord.
Orlhoidea and PenUmeroldca, crp. 113—114. табл. 7, фнг. 15, 31.

1931 CfttaaifcMi//rf циста!aj Op Ik. Obcr Klitambonltcn, стр. 80. табл. 1, фиг 2.
табл XX. фаг. 2; табл. XXXIX. фиг I. рис. и фот. в тексте 26. 26,

Л е к т о т н п  — Pahlen. 1877. табл. И, фиг. I; кукерские ело» 
(— слон Кукрусе), бынш. дер. Эррас, район Кохтло-Яроо, ЭстССР.

Д и а г н о з .  Раковина полуовального, лирообразного или почти пря
моугольного очертания. Брюшная стпорка довольно сильно выпуклая,, 
спинная плоская или слабо выпуклая. Ареа брюшной створки прямая 
или очень слабо погнутая, расположена к смычной плоскости раковины 
под углом около 40—55е. Скульптура тонкоребристая, чсрепицсобраэная, 
с довольно плотно прилегающими друг к другу и равномерно располо
женными пластинами нарастания. Сповднлнум простой, довольно 
большой.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 53 це
лых экземпляра, 64 брюшных и 37 спинных створок, а также 13 ядер 
и отпечатков.

Описание .  Очертание раковины у молодых экземпляров полу
овальное, со слегка заостренными замочными углами, нлн близкое 
к трапецеидальному, у взрослых также полуовальное, но с прямыми 
чаночпыыи углами и, реже, лирообразное, у старческих экземпляров 
прямоугольное нлн округленно-квадратное. Замочный край прямой, длин
ный, соответствует наибольшей ширине раковины или немного короче се; 
я последнем случав наибольшая ширина расположена а середине 
раковины.

Брюшная створка дииольно сильно и равномерно выпуклая, наи
большая выпуклость приурочена, примерно, к середине между макушкой 
я передним краем. Макушка маленькая. Ареа треугольная, прямая или 
очень слабо вогнутая, высотой 6—7 им, наклонена назад, составляя со 
смычной плоскостью раковины угод около 45—SS*. Дсльтидиуы хорошо 
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распит, сильно иыпуклый, занимает приблнэ|нслм10 ’/> часть основания 
арсл. Форамсн маленький, большей частью открытый, реже зарубцошш- 
иый. но всегда отчетливо различимый.

Спинная стнорка плоским млн слабо выпуклин, с мелким узким сину
сом. Макушка очень маленькая; аре а прямая, высотой 2—2,5 мм, лежит 
почти н смычной плоскости ракоаниы. Хнлиднум широкий, занимает 
Vi часть оскотинит зреа, сильно нмпуклмй.

Поверхность риковины покрыта ТОПКИМИ, довольно плоскими округ
лыми одинакопымн гю ризмеру ребрышками, пересеченными икогочпе- 
ленными линиями нарастания. Вследствие того, что края пластай нара
стания более ранних стадий слегка приподняты нал поверхностью пла
стин более поздних стадий нарастания нз-зо недостаточно плотного их 
налегания друг на друга, при пересечении ими ребрышек козннкаст на 
поверхности ракошшы черепннсобраэная скульптура. Ширина пластин 
нарастания (расстояние между линиями нарастания) большей частью 
составляет 1— 2 .и.ч, но у взрослых и старческих экземпляров близ пе
реднего и боковых краев она настолько сокращается, что пластины непо
средственно налегают друг на друга, и результате чего рдконина здесь 
утолщается. Количество ребрышек на б л.м поверхности раковины насчи
тывается о 5 мм от макушки 10—11, в 10 мм 9-12, а 15 мм 11, на пе
реднем крае 7—8. Поверхность ребрышек покрыта очень тонкими, редко» 
сохраняющимися поперечными струйками.

В брюшной створке хорошо развит довольно большой простой спои- 
дилнум, поддерживающая его срединная септа протягивается за середину 
створки. Зубы отчетливые.

В спинной створке замочный отросток простой, сросшийся с хшшдпу- 
мом. Но иногда у его основания по бокам наблюдаются два отросткл 
в виде очень пологих валиков. Брахиофоры довольно маленькие. Отпе
чатки аддукторов большей частью неотчетливые, задняя пара короче 
передней. Сосудистая сеть в обеих створках часто отчетливо развита. 
На внутренней поверхности створок вдоль переднего и боковых краев 
нередко наблюдается ребристость в виде очень узкой. 0,5—2.0 .нм каймы 
(краевая кайма).

Строение вещества раковины сплошное.

Р а з м е р ы ' II III IV V

Длина 22,6 22,8 25,0 25.0 2М
Ш ирина 25.3 26,4 25,0 25.5 26,4
О тнош ение длины  к ш ирине 1*1.1 1 ■ 1.1 I t  1,0 Ь  1.9 I t  1.0
Толщина 11* — — — 15*
Выпуклость брю ш ной етяоркн — — 8,6 — _
Выпуклость СПИННОЙ створки -  1 5.0 — м —

И з м е н е н и я  с р ос т о м .  С увеличением роста раковины изме
няется се очертание, приближаясь к округленно-четырехугольному млн 
округленно-квадратному, увеличивается толщина и выпуклость створок, 
ареа брюшной створки наклоняется назад (у молодых экземпляров онл 
расположена перпендикулярно к смычной плоскости раковины, как 
у типичных представителей СШа/nbonltes adscendens), пластины нара
стания располагаются значительно более густо, вплоть до непосредствен
ного налегания одной на другую, элементы внутреннего строения увели
чиваются в размерах, л у старческих экземпляров они утолщаются за 
счет отложения раковинного вещества.

С р о в и е н и е. Данный вид по характеру скульптуры и по наличию 
простого спондилиуыо в брюшной створке обнаруживает наибольшее 
сходство с Clltambnnltcs adscendens (см. выше), но отличается от него
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почты плоской спинкой створной с мелким узким синусом, характером 
ддстоил apea брюшной списки (наклонена псегдп и п ббльшсй степени, 
чем это иногда бывает у С/. adscendens, назад), более многочисленными, 
равномерно расположенными и плотно налегающими друг на друга пла- 
сгнил ми нарастапкя, а также большим размером спонднлнума.

Р а с пр о с т р а н е н и е .  Кухерскне слон сев.-эап. части Русской 
платформы. В Лея. об л. опнсыоасмыЛ пил нэосстен в кукерскнх слоях, 
в ЭстССР он встречается в слоях Ухаку, Кукрусс и Идавсре. По указа- 
жвю Л. Ф. Лесниковой, предстапнтелн Clttambonttes squamatus встре
чаются также а разрезе на р. Волхове в эхнносфорктовых {*= таллин
ских) слоях в порожскоы горизонте. Однако в настоящее время они из
вестны лишь в очень ограниченном количестве и поэтому достаточно не 
юучеяы. Судя по имеющемуся материалу, эти формы не являются типич
ными представителями рассматриваемого вида: одни из них отличаются 
более выпуклой елннной створкой и высокой ареа последней (табл. X, 
фиг. 7). другие — значительно более грубой ребристостью (табл. X, 
фиг. 8).

М е с т о н а х о жд е н и е .  Веймарн, колл. Е.М. Лютксвнча, Н. Ф.По
гребам, Р. Ф. Геккера, В. П. Нефедова, Б. А. Некрасова, Г. П. Заржиц- 
кого, Т. Н. Алихоаой— 13 цел. экэ., 16 бр. и 10 сп. ств., разл., б. ч. хор., 
сохр. Д. Брюмбель. колл. Е. А. Модэалевской — 2 цел. экэ. хор. сохр., 
3 бр. н 2 сп. ств. Д. Алексеевна, колл. В. П. Нефедова — 6 экз. хор. 
сохр., 4 бр. и 2 сп. ств. Разъезд Керстово. колл. Т. Н. Алнховой — 8 экз., 
9 бр. и 14 сп. ста., б. ч. хор. сохр. С. Ополье, колл. Н. Ф. Погребова — 
2 экз. и 2 бр. ств. Д. Ямскоанцы, колл. Н. Ф. Погребова — I бр. ств. 
Д. Новоселки (близ Ополья), колл. Н. Ф. Погребова — 1 бр. ств. н ото. 
I бр. и 2 сп. ств. I км к ЮВ от д. Фалнлеево. колл. Б. П. Асаткнна —
1 ядро цел. экз. СВ конец д. Литнзпы, колл, Н. Ф. Погребова 
и Р. Ф. Геккера —2 ядра бр. ств. н 1 ядро и ото. сп. ств. Сев. конец 
Л Фрадсвкпы, молл. Б. П. Асаткнна — 2 экз.: 1 сп. сто. н I обл. бр. ств. 
200 я  к ЮЗ от д, Маклакова, колл. Б. П. Асаткнна — 3 бр. н 1 сп. ств. 
К югу от д. Зябниы, колл. Б. П. Асаткнна — 4 бр. ств. Окр. д. Глядииой 
(к воет, от дер.), колл. Сталя — 1 неп. бр. ста. Д. Ст. Медушн, колл. 
Б. П. Асаткнна — 2 неп. экз. Д. Н. Медушн — 2 бр. ств. Д. Бор, колл. 
Б, П. Асаткнна — 1 цел. экз., 1 сп. ств. Д. Дятлицы, колл. Б. П. Асат- 
кнна, Н. Ф. Погоебова и Т. Н. Алнховой — 9 цел. экз., 7 бр. и 2 сп. ств.,
б. ч. хор. сохр. Скв. в д. Хревнце, колл. Б. П. Асаткнна — 3 обл. бр. сто.;
2 цел эю., I обл. сл. сто. Скв. в д. Дубосм, колл. Б. П. Асаткнна — 
I неп. бр. ств. Скв. в д. Прнбуж, глуб. 213,0, колл. А. Н. Мартыновой — 
I обл. бр. ств. Р. Волхов, колл. Р. Ф. Геккера 1921, слой «х» — 4 ядра 
бр. ств., 1 ядро цел. экз., 1 отпеч. скульптуры; слой су» — 2 ядра бр. 
и I сп. ств. Пр. бер. р. Волхова, нов. пос. у Волховстроя II, верхи, часть 
разреза, колл. Е. А. Модэалевской — 1 цел. экз. Кохтла-Ярве, колл. 
Н. Ф. Погребова, Солуннной и А. Смирновой — 3 цел. экэ. и 5 бр. ств. 
хор. сохр. Р-н Убья, обн. 4112, колл. А. Смирновой 1949— 1 цел. экз. 
и 2 бр. ств. Скв. в Онурме, колл. Т. Н. Алнховой 1950— 1 сп. ств., I неп. 
бр ств. Шоссе Гарк — В астме, колл. Н. Ф. Погребова 1917 — 1 экз. 
Д Удьяст. колл. Н. Ф. Погребова — 1 экэ.



Д и а г н о з .  Раковина плоско-выпуклая, полуовального нлн почт 
округлого очертания. Скульптура грубо черелнаеобрвзная. Пластиы 
нарастания неодинаковой длины и выражены резко стуленчатообраэно. 
Спонлнлнум касается дно створки, поддерживающая его селта развита 
очень слабо нлн отсутствует. На внутренней поверхности створок вдоль 
переднего и боковых краев отчетливо развита ребристость (краевая 
кайма).

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется преиму
щественно хорошей сохранности 15 целых экземпляров, 2G брюшных 
н 29 спинных створок, а также 5 ядер и 2 отпечатка брюшных створок.

О п и с а н  н с. Очертание раковины полуовальное нлн почти округлое 
(последнее только у взрослых и старческих экземпляров). Замочный край 
прямой, длинный. Замочные углы прямые или округленные. Наибольшая 
ширина раковины у молодых экземпляров соответствует длине замоч
ного края, у взрослых нередко, а у старческих экземпляров всегда, ока 
несколько короче последнего и в этом случае расположена в середине 
раковины.

Брюшная створка слабо или умеренно выпуклая. Макушка маленькая, 
притупленная. Лреа относительно невысокая (3—4 мм), треугольная, 
прямая, наклонена назад, составляя со смычной плоскостью раковины 
угол 50—60°. Дельтнднум сильно выпуклый, узкий, занимает V* часть 
основания арса. Форамен очень маленький, обыкновенно зарубцован, 
реже открытый.

Спинная стоорка плоская, в примакушечной части ее почти всегда 
наблюдается мелкий синус. Макушка очень маленькая, плоская: ареа 
прямая, высотой 1,5—2,0 мм, лежит почти в смычной плоскости ряко
пии и; хнлнднум сильно выпуклый, узкий, занимает »А основания ареа.

Поверхность раковины покрыта округлыми высокими ребрышками, 
пересеченными значительным количеством лнннй нарастания. Проме
жутки между последними (ширина пластнп нарастания) неодинаковые, 
с колебаниями иногда на одной н тон же створке ог 0,5 доЗ мм. У стар
ческих экземпляров у переднего н боковых краев пластины нарастания 
непосредственно налегают одна на другую и увеличивают тем самый 
толщину стенки раковины. Края пластин нарастания сильно приподняты, 
отчего при пересечении ими ребрышек возникает резко выраженная 
ступснчато-чсрспнцеобраэная скульптура раковины.

Количество ребрышек на 5 мм поверхности раковины насчитывается 
в 5 мм от макушки И, о 10 мм 10—11, на переднем крае 9. Общее число 
ребрышек по мере роста раковины увеличивается к переднему краю 
путем расщепления. Толщина ребрышек не всегда одинаковая. Чаще они 
в задней половине створок более тонкие н более тесно расположены, 
а в передней более толстые и разделены более широкими промежут
ками, но изредка ребрышки утолщаются о задней половине, обычно перед 
их расщеплением. Поверхность ребрышек и промежутков между нимн 
покрыта поперечными струйками, особенно отчетливо выраженными на 
ребрышках и значительно менее п промежутках, где они к тому же редко 
сохраняются.

В брюшной створке развит ендячнй слонднлнум (вторичного проис
хождения), поддерживающая его срединная септа редуцирована: лишь 
изредка она сохраняется п виде слабого нитевидного утолщения. Зубы 
маленькие, но резко выраженные, Вдоль переднего н боковых краев 
створки наблюдается ребристость и виде краевой каймы.

В спинной створке замочный отросток простой, сросшийся с хнлндпу- 
мом. Срединная септа короткая, развита только в пределах мускульного 
поля. Отпечатки аддукторов отчетливые, очертание их постоянно: 
передняя пара округленной формы п большего размера, задняя пара 
укороченная, прямоугольной формы. Брахнофоры короткие, сросшиеся 
с хнлнднумом. Сосудистая сеть у старческих экземпляров развита очень
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сально и Ntrrrr л овально постоянный вщд. Вдоль переднего и боковых 
краев створки реэхо выражены краевая кай на и гребнеобразный калик, 
отделяющий кайму от остальной чести створки. Рассмотрение линий на* 
раставая показывает, что краевая кайма образована пластиной п арат- 
яня, еоответствутадеА максимальному росту раковины. В старческой ста
дии у переднею м боковых краеи створки наблюдается налегание пластик 
алрастаяик друг на др>та, с очеяь слабым отступанием нх внутрь створки, 
отчего образуется гребнеобразный вал к к. Лопндимому, с наступлением 
старческой стадия в жизни организма прекращается рост последнего, 
отчего и сокращается площадь распространения мантии. Однако способ
ность выделять кзвесть у него еще остается и, вероятно, этим обусловлю 
■летев уеялеююе отложение извести внутри раковины, вследствие чего 
мемеиты внутреннего строения в старческой стадии всегда выражены 
очень резко.

• П III IV V

Дяява 22.0 № 16.4 15/) 14,6
Шарпа 25j0 25.0 18.7 16,0 17,0
Откшапс и м и  1 вярие 1«1.1 1*1,2 Ы .1 1*1,1 It 1.2
TiviatMM 9.0 6.0 — 7 fi
Bwnjuocn. брюквой спорки - — — 5.0 -
B m ju o m  гвйввоА створки _ 1 2,7 — — - ~

И з м е н е н и я  с рос т о м .  Молодые экземпляры данного вида имеют 
раковину полуовального очертания, с прямыми замочными углами и наи
большей шириной вдоль замочного края. С ростом замочные углы посте
пенно округляются и раковина нередко приобретает округленное очерта
ние; толщина ее постепенно увеличивается, а ре а брюшной створки 
несколько больше наклоняется назад. Отпечатки мускулов н сосудистая 
сеть у более молодых экземпляров едва заметны, гребнеобразный валик 
отсутствует У старческих экземпляров все это выражено очень резко.

С р а в не ни е .  Данный вид наибольшее сходство по характеру 
скульптуры имеет с Clllambonlfes odscendens P a n d .  (см. выше), ко 
резко отличается от него отсутствием или иногда едва заметной (ните
видной) срединной ссптой, поддерживающей спондклиум, плоской спин
кой створкой, сильно наклоненной назад ареа брюшной створки н значи
тельно «злее узкими и более выпуклыми дельтидиумом и хилидиумом.

От CMamoonltes squamatus ( Р а hi.),  описанного выше н встречаю* 
шегося в одних м тех же слоях, данная форма резко отличается грубой 
скульптурой, более плоской раковиной, сидячим (вторичного происхож
дения) слондклнумом, округлым очертанием, меньшей высотой ареа 
брюшной створки, неодинаковой шириной пластин нарастания, наличием 
гребнеобразного валика и относительно широкой краевой каймой ребри
стости ив внутренней поверхности створок.

Кроме основной формы CM. schmtdU. известно 2 подвида; СМ. 
uhmtdti uptaiaщ Op. н CM. schmtdU eptgonus О р. Последний подвид 
ллвсы&ыгтса ниже. Относительно первого следует заметить, что в настоя
щее время нет данных, чтобы с уверенностью признать или отвергнуть 
существование этого подвида, но отмечаемые в качестве отличительных 
дли него признаки: отчетливо развитая срединная септа в брюшной 
створке, несколько меяьшнй спондилиум к очень сильно выраженная 
■паевая кайма, также характерны и для CM. odscendens ( Pand . ) .  
Суде по изображению Элика (1954. табл. X, фиг. I), форма, выделен
ная, как СШ. schmtdU ssptaius, является более близкой к CM. adscen- 
ёепй, чем к CM. uhmtdti. От типичных представителей CM. odscendens 
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она отличается лишь несколько мсньшеА высотой и наклоненной назад 
ареа брюшной створки. Но этот признак у СШ. adscendens как раз 
является очень изменчивым, поэтому не исключена возможность, что 
лонная форма в действительности окажется не подвидом СШ. sdtmuUi, 
а разновидностью СШ. adscendens, к тому же и встречается она вместе 
с последним видом в слоях Ласкамяе ЭстССР.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Куксрские н редко итферехие слоя ссв.-эап. 
члегн Русской платформы (кукерскис слон Леи. обл., слон Кукрусе 
и нижняя часть слоеп Идппсре ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Всймарп, колл. В.П-Нефедова, Е. М. Лют* 
ксвича, Т. Н. Алнховой, Б. А. Некрасова— 12 пел. зю., 7 бр. к. 12 сп. 
хор. сохр. Ломки близ с. Ополья, колл. Н. Ф. Погребова — I неп. бр. 
и I сп. ств. Разъезд Ксрстооо, колл. Т. Н. Алнховой — 2 цел. экэ., 12 бр. 
к 12 сп. ств. разя, сохр., пренм. хор. Р. Волхов, обн. 25, колл. Р. Ф. Гея* 
кера — 1 ядро бр. ств., обн. 33 — 2 о т , бр. ств,. оби. 13 — 2 ядра бр. ств. 
Окр. д. Глядиной — 1 ядро бр. ств. Скв. Хревнца — 1 цел. экэ.. 1 бр. 
ств. Скв. в г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева, глуб. 924,5-933,9 — I обл. 
бр. ств., I обл. сп. ств.; глуб. 933.9—943,9— 1 неп. сп. ств.; глуб. 954— 
964 — I сп. ств.; глуб. 964—974 — I неп. бр. ств. Скв. в г. Порхове, 
колл. В. А. Котлукова, глуб. 476,9 — I неп. бр. ств.; глуб. 496,6 -  1 сп. 
ств. Скв. в д. Прибуж, кодл. А. Н. Мартыновой 1950, глуб. 202,9 — I бр. 
ств. неп. сохр. Онурме. колл. Т. Н. Алнховой -  2 бр. ств. Шоссе Гарк— 
Вастме, колл. Н. Ф. Погребова 1917 — 1 бр. ств.

CUtambonUu ichmidll tpigoruu Oplfc 

Тебя. fX. фиг. 7-17
1934 CHtambonites schmidti epigonus О p i t  Ober KlIUrabooHen. ctp 86, таба V—Vll, 

VIII, фиг. 1—2. рис. 26.

Лек т о т  к п — Oplk, 1934, 1а6л. VIII, фиг. I; слом Иыхви, Алуверс 
ЭстССР; хранится в Геологическом музее г. Торту.

Д и а г н о з .  Раковина плоско*выпуклая, почти округлого нлн полу
овального очертания. Замочный край прямой, длинный, соответствует 
наибольшей ширине раковины или немного короче ее. Замочные углы 
округленные нлн тупые. Скульптура coctoitt из округлых радиальных 
ребрышек и грубочерешшеобразно налегающих одна но другую пластин 
нарастания. Количество ребрышек на 5 мм поверхности раковины насчи
тывается в 5 II 10 мм от макушки 6—7, в 15 и 20 мм 5—6, на переднем 
крае 4—5. Поверхность ребрышек покрыта тесно расположенными попе
речными струйками. Внутреннее строение такое же. как у основной 
формы.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллехшм имеется пре
имущественно хорошей сохранности 18 целых экземпляров, 33 брюшных 
и 50 спинных створок.

Р азм ер ы 1 11 II!

.Длина 26,0 27.8 31Д)
Ширина 27.0 ■ЛиО зм
Отношение длины к ширине Ы .0 1 • 1.0 It 1.2
Толщина ]| 9.0 11.в ДО

С р а в н е н и е .  Данная форма отличается от CHtambonites sehmtdtt 
schmidti (см. выше) более груборебрнстой скульптурой, более тесно рас
положенными поперечными струйками, покрывающими поверхность 
ребрышек, к большей велнчнпой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Итферскнс и шундоровские слон сев.-звп 
частя Русской платформы (*= итферскне и губковыо слои Леи обл.
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ы слои Литии ЭстССР) Эти последний продето шпиль (юда CUlambo- 
пап.

Местом в д о ж д е й  и с. Итферскне слом. 4,5 км к югу от д. Д*г- 
ляпы, обн AV 2, катл. Б. П. Асаткинд, 1927 и Т. Н. АлмхотюА, 1938 — 
3 исд. экз. хор. сохр„ 9 брюш. м 9 сп. его. хор. сохр. 2,5 км к ЗЮЗ от 
л № Бор. колл. Б. П. Асагкшга — 2 цел. экз., I бр. и 4 сп. его. хор. 
сохр. Д. Клкскиа, 200 м к СЗ от колх. погреба, колл. Т. Н. АлнховоА — 
7 сп. и 2 бр. an. хор. сохр. Ска в г. Порхоее, колл. Т. Н. АлкхопоА, 
глуб. 424.35— 1 сп. его. хор. сохр.; глуб. 431,85— 1 бр. сто. хор. сохр.; 
скв. 80. колл. Б. П. Асаткнна — I бр. сто. хор. сохр., 3 мел. ст. сто. Скв. 
■ д. Яблоннцах. кадл. Б. П. Асаткнна — I бр. его. Скв. о Визо, ЭстССР, 
гл- 162,00, колл. А. Н. Мартыновой — 1 неп. бр. сто. Ско. п Пожнно, 
глуб. 228,8 — I неп. ел. сто.; глуб. 232,55 — I обл. бр. его.

Губховые слои, Окр. г. Сланцы, колл. Б. П. Асаткнна — 2 цел. экз., 
10 бр. и 12 ел. его. разл. сохр., обычно хор. 0,5 км к сев. от Жабнпо. 
колх. Т. Н. АлнховоА — I обл. бр. его. н 1 сп. ста. Скв. Выхма, колл. 
Т. Н. Длнховой, глуб. 238,25—2о8,35 — I неп. бр. ста. Скв. в Он у рис, 
колл. Т. Н. АлкхопоА — | ел. его. хор. сохр., 1 цел. экз. хор. сохр. Скв. 
у ст. Толмачево. колл. А. Н. Мартыновой, гл. 203.60 — 1 сп. его. хор. 
сохр,; гл. 206,80 — 2 неп. ел. его,

Стой Пытан. Сев. окр. .тут. Эльясс (7 км к ЮВ от г. йыхвн), обв. 
289, колл, А. Смирновой, 1949, 1950 — 5 экз., I бр. н 4 сп. сто. хор. 
сохр. I км к СЗ от г. Иыхвн, оби. 1852, колл. А. Смирновой — I бр. сто. 
хор. сохр. Карьер Алупере, обн. 265, колл. А. П. Волковой, 1946 — 2 бр. 
я 2 сп. его. хор. сохр. К эап. от Хумала, колл. Н. Ф. Погрсбова — I экз. 
хор, сохр. Пелыамь, колл. И. Ф. Погребопа — I экз. хор. сохр. Окр. 
г. Пвлдискн, колл. Н. Ф. Погребопа — I цел. экз., 1 бр. н I сп. ств. хор. 
сохр. Обн. у платф. Арокюль, колл. Н. Ф. Погребов а — 2 цел. экз. хор. 
сохр.

Род Veliamo О р I к. 1930
iStf Ortto (pits) e ic h w e ld .  Ncaer Bdtr. zur Geogn. Estland* und Finland*, 

crp. 61.
1161- Orthiilna (pin) Э йхахл ьд. Палеонтологии России, стр. fell.
1Я77. Ortkitma (pars) P a h le n . Mon. dcr Balt.allur. Arten dcr Bruch. Gall. Orthlalna. 

op. 36.
1990. Chtambonitei (Veliamo) Op Ik. Braeli. Protr., crp. 212.
1932 Vtllama S c h o e h c r t  cl C oop er. Gen. of the Subord. Orlhold. and PenU 

ap. 114.
193i Viiiamo Op Ik. Ober KHIunbonJten, стр. 98.

Тип р од а  — Orthls verneultl E i c h w a l d ,  1843, стр. 51, табл. И. 
фиг. 3—5; ликгатьмскнс слои (=слои Сааремыйза) о. Хнума, кпмено- 
лония у Кыргссзре, ЭстССР.

Д и а гн о з .  Раковина плоско или слегка вогнуто-выпуклая, редко 
двояковыпуклая, со слабо выпуклой спинной створкой полуовального 
очертания. Замоппый край прямой, соответствует наибольшей ширине 
раковины или немного превышает последнюю. Арса брюшной стооркн 
высокая, прямая или вогнутая, в различной степени наклонена назад. 
Древ спин но А створки низкая. Дельтндиум просверлен большим фора- 
мгятом, который эарубцоепн лишь у старческих экземпляров. Хплиднум 
короткий я широкий. Поверхность рлконнны покрыта многочисленными 
округлыми, иногда довольно грубыми ребрышками. Последние, ток же 
явк я промежутки между ними, покрыты поперечной струйчптостыо, 
Плваяпм нарааапня всегда ruotuo прилегают друг к другу, отчего 
у преда воителе А «того рода инкогдо не наблюдается черешшообраакой 
скульптуры, как у видов рода CUtambonUes.

По внешнему виду рпкопнны предааалтслеЛ данного рода нередко 
ивпомипяют коралл Брюшная стнорка иногда бывает более пли менее 
асамметрнпйв Строение вешесгоо ракоиннм сплошное, 
тв



В брюшной стирке подла разнит простой спомдилиум Срединная1 
септа низкий, но длинная, достигает почл! переднего края спорки. 
Д(лы'нрш1льпля полость глубокая. Зуби довольно массивные.

В спинной спорке нототирмальния полость маленькая» мелкая, под
разделена замочным отростком на дпе камеры. БрахИофоры типа рола 
Orthts поддерживаются бокояммн утолщеинимн нптошриалыюЛ плат
формы. Срединная сенти толстая я широкая, простирается до переднего 
конца мускульного ноля. Отпечатки задних аддуктороп по размеру оди
наковы с передними нлн несколько длиннее их,

С р о d и е и и с. Наибольшую близость данный род имеет с родом 
CUtambonttes Р я п d., о? которого он, попидимоиу, произошел. Однако 
а отлично от последнего представители рода Vtttamo никогда не имеют 
чсрелнцеобразноА скульптуры, спинная спорка у подавляющего боль* 
шннства их плоская или иногда даже слегка погнутая, фора мен очень 
большой н преимущественно открытый (у Cltlomborutcs — мвденьхпй 
и зарубцован уже о молодых стадиях развития). Арея брюшной стпоркн 
высокая, хнлиднум широкий (у Clttambofiltes — относительно узкий 
и сильно выпуклый), задние аддукторы длиннее передних или равны нм 
(у Ctltambonltes они всегда короче передних).

Р а с н р о с т р а и е и н е. СредннА и верхний ордовик СССР (Прибал
тика, Урал?), Шнсцнн. Англии и Сев. Америки (тренгон—ричмонд),

В Прибалтике представители рода Vellamo встречаются от куксрских 
до ликгольмскнх слоев. В куксрских слоях ( = слоях Кукрусе н Идаосрс 
ЭстССР) нзпестна V. pyramldalis (Pali  1сл), и нтферских — V. ргос- 
tumrglnata sp. nova, п невских — V. emargtnata (Р л h I.) (невские 
и ксгельские слои Лен. обл., слои Пыхни и Кенла ЭстССР), Г. magna 
Op. (слои КеАла ЭстССР) и V. amblsulcala Op, (слои КсАла ЭстССР), 
п везенбергскнх — V. wesenbergensts О р. (слои Ракверс ЭстССР) 
и V. oaiidoensis О р. (слон ОандЪ-Вазалемма и Ракверс ЭстССР), в лик
гольмскнх — V. vbrneulli Elcl iw.  (слон Сааремыйэа ЭстССР). Кроме 
того, Эпиком описано из эстонского ордовика еще 13 видов и 2 разно* 
видности Vellamo. Однако эти формы нуждаются о тщательной ревизии, 
н не исключена возможность, что многие из них окажутся нс самостоя
тельными видами, а лишь отклонившимися в результате ншшпидуальяоА 
изменчивости экземплярами сравнительно немногочисленных видов.

Vellamo praeemarglnala »р. oov.
Твбл. X, фиг. О—IS

Го л о ти п  — брюшная стноркл, изображенная иа табл. X, фиг. 12: 
нтферскне слои Лен. обл. (4,5 км к югу от д. Дятлнцы).

Д и а г н о з .  Раковина небольшого размера, двояковыпуклая, с сильно 
выпуклой брюшноА н слабо иыпуклой сшитой створками. На сшитой 
створке отчетливый узкий глубоки А синус. Скульптура состоит нэ тонких 
округлых ребрышек, которых кп 5 мм поверхности раковины насчиты
вается в 5 и 10 им от макушки 9—10, ни переднем крас 7—9,

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 2 це
лых экземпляра к 60 разрозненных створок, большей частью хорошей 
сохранности.

О п и с а н  и е. Очертание рякопнпы удлиненно-полуовальное, с слегка 
выемчатым п середине передним краем (особенно отчетливо это видно 
го стороны брюшноА стпоркн). Замочные углы заостренные я нередко 
оттянутые в небольшие ушки. Наибольшая ширина раковины соответ
ствует замочному краю.

Брюшная створка сильно, но нераиномеряо выпуклая. Наибольшая 
выпуклость ее наблюдается вдоль срединной линии, где она как бы со
гнуто. Макушка маленький, загнутая к замочному краю, Ареа, высотой 
До Б— 6 мм, прямая или погнутая лишь близ самой макушкп, нелнАчп-

?н



гсдмо «клоненная назад. Дсдыидиум узкий, снабжен меленьким or- 
ярыгам фороменоы; нередко края последнего оттянуты и пндс трубки

Сланная створка слабо выпуклая, ко у молодых акаем кляров она 
пасс как От едва эл меткой притупленной макушки к переднему краш 
створки всегда прослеживается узкий, по глубокий синус. Арса низкая -  
1,5 мм, хилндиуы широкий.

Скульптура раковины состоит из прямых округлых ребрышек, увели- 
•юваюшнхея в числе прем многократного расщепления. Вблизи месте 
отепления второстепенные ребрышки иногда заметно отличаются от 
главных, но к переднему краю различие постепенно исчезает. Поверх
ность ребрышек н промежутков между ними покрыта очень тонкими по
перечными струйками. В 5 и 10 мм от макушки в промежутке 5 мм на
считывается 9—10 ребрышек, на переднем крае 7—9. Линии нарастания 
выражены нередко очень отчетлива

В брюшной створке развиты довольно массивные зубы и простой 
соокдлдяум; поддерживающая его срединная септа продолжается почти 
до переднего края створки.

В спинной створке наблюдаются простой, сросшийся с хнлнлиумом 
m iочный отросток м короткие брдхнофоры. поддерживаемые лишь боко
вым разрастанием нототнрналькоА платформы. Задние аддукторы по ве
личине равны передним. Срединная септа широкая и толстая, прости- 
рвется до переднего конца мускульного поля.________________________

Р п к е р н 1 II Ill IV V

Алш 13,0 17.8 15.5 14Д 12,0
Шмрти 16,0 20,0 17,5 19.0 15,7
Oi кошение имам к ширине 1:1,1 1т 1.1 1:1.1 1:1.2 1:1,3
Таявши 7.8 _ _ _ —
Вмлуы от ершовой створки — 9Д 7.6 — —
BunfUOCTW самюов створки - - -  I1 3,0 2,0

С р ав не н и е .  Наиболее близкой к описанному виду формой яв
ляется Vetiamo emarginata (Р а  hi.) (см. ниже). Однако 8 отлнчне от 
последней, V. pnutmarglnaia, которая является более древней, чем 
V emarginata, что и нашло отражение в видовом названии, обладает 
более грубой ребристостью, более выпуклой спинной створкой и мень
шим размером раковины

Кроме того. V. praeemargtnata обнаруживает сходство также с V. am- 
blmicata Op. (Эпик, 1934, стр. 112, табл. XII, фиг. 9, слон Кейло 
ЭстССР). но резко отличается от нее отсутствием синуса на брюшной 
стмрне, глубоким синусом на спинной створке, замочными углами, не- 
значительно оттянутыми в ушки, или отсутствием последних и очень тон
ной поперечной струйчатостью, покрывающей ребрышки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Итфсрскне слои Леи. обл.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  4,5 км к югу от д, Дятлнцы, обн. JA 2, 

кол* Б. П Асаткима к Т. И. Ллиховой — 44 разр. ств., пренм. хор. сохр. 
и 2 цел меэ 200 м к с«в.-зоп. от д. Кляснной, колл. Т. Н. Алнховой — 
В бр. и 8 сп. ств хор. сохр.

Vfftomo emargtnofa (Р в h I е n)
Твбл. X. фиг. 1-3

WT7 Оишкт» tiuwitinalo Paf iUn.  Men. dec halt. Orthlalricn, crp. 38, гвбл. IV.
18-11

ШН VWtaJnv fmaftinaia Op Ik ОЪвг ЮНатЬонНеп, стр, 110. табл. Xlf. фиг, 4—6 
Л ги  r o t  ни Pahlen, 1877, табл. IV, фиг. 16; верхний невский (кс 

еедмгннА) горизонт неисяях слоев («слои Ксйлл), быош. д. Вайт 
ЭстССР



Д и а г н о з . Раковина плос ко® ыи уклея, полуовального очертания. 
Замочный крпй соответствует наибольшей ширине. Замочные углы у мо
лодых и взрослых экземпляров заостренные н оттянутые в ушки, у стар* 
чес к их эктопия л рои — прямые или слегка притупленные. На спинной 
створке почти всегда имеется мелкий синус. Скульптуре состоит из очень 
тонких ребрышек: на 5 мм поверхности ракопины в Г» мм от макушки 
насчитывается 13 —И ребрышек, в 10 juju 12—14, не переднем крае 
8— 10.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется I целый 
экземпляр. 13 брюшных створок, пренмущсстоснно неполной сохранно
сти, 7 обломков спинных створок, 12 ядер м отпечатков брюшных ство
рок н 1 отпечаток спинной створки.

О п к с а и и с. Очертание раковины полуовальное. Замочный край 
прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные 
углы у молодых и взрослых экземпляров заостренные я оттянутые 
в ушки, у старческих экземпляров они прямые или несколько притуплен- 
ныс.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка заостренная, слегка 
зпгиутая. Ароп слабо вогнутая, сильно наклоненная назад, высотой 8 мм. 
Дсльтидиум выпуклый, основание его занимает */• часть длины замоч
ного крап, снабжен небольшим открытым форамсном.

Спинная створка плоская или изредка очень слабо выпуклая (послед 
няя наблюдалась у экземпляров, происходящих на невских слоев),о зад
ней части она нередко слегка вогнутая; на вей почти всегда наблюдается 
мелкий синус. Арен 1,5—2 мм, плоская, значительно наклоненная назад. 
Хнлнлнум большой, выпуклый.

Поверхность раковины покрыта очень тонкими ребрышками, увеличи
вающимися п числе к переднему краю вследствие расщепления. В 5 мл 
от макушки в промежутке 5 мм насчитывается 13—14 ркфышек, в Юдин 
12—14, на переднем крае 8—10. Линин парястаяия иногда выражены 
довольно отчетливо.

В брюшной створке хорошо развит простой слонднлнум, поддержи
ваемый довольно длинной срединной ссптоА. н имеются умерепло роз ви
тые зубы.

В спинной створке видны; простой зоночный отросток, сросшийся 
с хнлидпумом, короткие брахнофоры, поддерживаемые боковыми утол
щениями пототирналыюй платформы, короткая дополню толстая средин
ная септа н хорошо различимые одинаковые по размеру 2 пары аддук
торов. ____________________________________________

Раам сры • II

Ллина 31,0 203
Ширина 28,7 27,0
Отнашслке длины к ширине 111.09 It 1,09
Толщина 14.0

С р а в н е н и е .  Данный вид очень близок к Vellamo proeemargtoata 
(см. выше), но отличается от него более тонкоребрнстой скульптурой, 
плоской спинной створкой и большим размером раковины.

По характеру скульптуры рассматриваемый вид приближается также 
к встречающейся с ним и одних н тех же отложениях VtUamo magna 
0 р. (Эпик, 1934, стр. 109, табл. XII, фиг. 8), но отличается от послед
ней значительно более низкой, более наклоненной назад ареа брюшной 
створки и более тонкой ребристостью.

Р а с п р о с т р а и е н н с. Невские слои северо-западной части Рус 
«кой платформы (=*невские и кегсльскнг слон Лги. обл.. слон Пыхпи 
н Кейлл ЭстССР).
^ Т. II, Алшчтя 1*1



.Чес г о т  лож лемм г Невские слом. Р. Хрсинпи у ж.-д. «оста» 
«из. Н Ф Пофебоал -  I обл. бр. его. Быош. хут. у дор. нэ д. Копии 
я быаш. милу Сельцо, обо. 423. холл. Б. П. Асаткнна, 1927— I ига. 
с&дл. 6р. е т

Кегелисхие едок. Ст Маиюсоыщы, около I км к воет., колл.
6 П Лсаткмиа -  I ото. со. сто Д. Беседа, колл. Б. П. Асаткнна —
7 мер а Л ото. Ср. cm  Быош. луг. и 2 км от д. Кем полоня по дороге 
р д Клопкиы, обн. 82, колл. Б. П. Acarximn — I ндро и I отп. бр. cm

Нгккие -f ксгельскне слоя. Скв. 24, гл. 105,10—108,10 — I мел. Ср. 
»т»1 Сил 80, холл. Б. П Аелтклна — 2 нел. бр. сто. н 3 обл. сп. сто. Скв. 
• р Порховс. колл, В. А. Котлуковя, гл. 402,80—402,90 — 2 пел. бр, 
по. к 1 обл CIL сто.

Слоя Пмхве я КеАлд. Полдяскн, колл. Н. Ф. Погребош» 1917 — 2 нсп. 
ел. сто Кейлд. колл. Н. Ф. Погрсбовд 1917 — 2 нсп. бр. ста. Обн. М б, 
пс дороге п.1 Иллурмы в Кейли. колл. Н. Ф. Погрсбова 1917— I цел. 
нет. I бр и I сп. cm. хор. сохр. Нл юг от ПаАмери, обн. 315, обр. I, 
колл. А. П. Волковой 1946 —2 бр. сто. хор. сохр. На юго-заи. от быош. 
мшы Сымгру, обн. 296, калл. А. N. ВолкоооЛ - I бр. c m  хор. сохр.

Vrflamo 9tstnbirg*mis (Р a h I с n>

Табл. XI. фмг. 1 -8
М7Г OtfUutMa i tn w /i  var. wtsfobrrgt/uls P a h U n . Mon. ilcr Ball.-silur. Artm

Лет DracK—GtU. Ortlihtina, стр. 37. табл IV. фиг. 7—10. 
tttt. Vrllama d. marginala S c h u c h e r t  el C oop er . Bradi, Gen. of the Subord.

Ortii and PcnL, тайл. 7. ф«г. IB. 29. 30, 32.
IBM. i’titiuяо vm nbttatM it Opik. Cbcr KUtambocIten, стр 108, табл. X, фиг. 2—ID;

ta&« XXX. фаг i  pttc. в тексте 30.

Л с к т о т я п  — Pahfen, 1877, табл. IV. фиг. 10; пезенбергскне слои 
1- cion Рйкксре). г. Рдквсрс ЭстССР.

Д и а гн о з .  Раковина плосхо-выпуклая, полуовального очертания, 
несколько более вытянутая в ширину, чей в длину, часто резко асим
метричная. Ареа брюшной створки высокая, прямая или несколько во
гнутая, слабо наклоненная к смычной плоскости раковины. Скульптура 
с петлит to шеогочнеленных. иногда слегка волнистых ребрышек: на 5 мм 
поверхности раковины насчитывается в 5 ли» от макушки 10—11 ребры
шек, о 10 «.и 8—9, но переднем крас взрослых экземпляров 7—8.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В колле клип имеется различ
ной сохранности б целых экземпляров. 32 брюшных н 5  спинных стпорок.

Опи сан и е .  Очертание раковины полуовальное. Замочный край пря
мой. соответствует наибольшей ширине раковины. Замочпые углы у моло
дых экземпляров заостренные, у взрослых — слегка заостренные или 
прямые.

Бри хин а а стяоркл умеренно пыттуклая. Макушка слабо загнутая или 
горчащая, рдежыюжсиа нгрелко асимметрично. Ареа высокая; 9—11 мм, 
реже 14 мм, яримая или несколько вогнутая, слабо наклоненная к смыч
ной ндогкпетм раковины. Дсльтндлум снабжен большим открытым фора- 
мешш Нгрелко иаблюдяетси закручивание ареа вправо или влево от 
шикиостн симметрии, 'юм, повилимому, и обусловлена характерная лля 
видя с  имметрии раковины.

Сппяиая створка плоская, с широким и мелким синусом, наиболее 
(У1чгтл1ию выряженным я прнмакушечной часто. Макушка маленькая, 
притупленная. Арен шпили 1,5 2 мм. Хмлидиум широкий, выпуклый.

Поверхность раковины покрыта многочисленными округлыми, иногда 
слегка воапигтыми ребрышками. Количество последних увеличивается 
г ростом ракоиииы аследстине расшаплеяяя. Ребрышки и промежутки 
mMSf ними покрыты тонкими поперечными струйками. В 5 мм от ма- 
кутяя насчитмамтси ия & мм поверхности раковины 11 — 12 ребрышек.



в 10 .нм 8 9. на неродном крае нзрослых экоемпляроя на том же проме
жутке 7 —8, |м>дк1> 6 (у очень крупных экземпляров). Линии нордсгдния 
не нсоглн выражены орюглиио вследствие плотного па.югвння друг ни 
друга нлиегмн нарастания.

В брюшной стпоркс разлиты детально массивные зубы и простой, 
относительно короткий смонлнлиум; средииивя септа, 1юдасржнлпющзя 
последний, прослеживается почти до переднего края.

Из опутренинх приапаиоп спинной створки на имекмдгмея материале 
удалось наблюдать лишь простой, сросшийся с хилнднумом замочный 
отросток II толстую широкую Срединную септу, простирающуюся до сере
дины створки — до переднего кончи мускульного поля; последнее огра
ничено нерезко.

Р а з м е р ы 1 II ш tv

Данил 31,0 т 27 fi 2SJ0
Ширит 31,0 31.0 24,4 я,о
Отношение длины к ширине 1.1,0 м ,| h l . l l . l . l
Толщина - - 11.7 11Л

И з м е н е н и я  с ростом.  Раковина данного ища но мере роста 
развивается более или менее равномерно. Однако у молодых экжыплярон 
она несколько более вытянута в ширину, и замочные углы у них нередко 
сильнее заострены, чем у взрослых. Арса брюшной створки с возросши 
постепенно нее больше загибается назад,

И з м с и ч и в о с т ь. Данный вид обладает значительной изменчи
востью. Она проявляется в большей или меньшей вытянутости рлкоинны 
в ширину, и большей или меньшей заостренности замочных углов 
и иногда н оттянутое™ их и ушки, а также в характере ареа брюшной 
створки н ребристости. Арса бывает прямая или слегка погнутая, ребри
стость — более тонкая или более грубая. 0

Характерная для дойного вида асимметрия раковины, выраженная 
п закручивании прея нпрапо или влево от плоскости симметрии, попили
мону, обусловлена прикреплением оргашомо при помощи ножки а об
ласти подвижной полной среды.

С р а в н е н и е .  Кроме основной формы, и одноооорлстых с ноо отло
жениях Эпиком выделен подпнд Veltamo wesenbergensis aurtculataiЭпик. 
1934, стр. 109, табл. X, фиг. 6, 7). Однако вряд ли это правильно, так 
как единственным, притом наменянным, признаком последнего яплню1Гй 
ушковидные замочные углы. Отмечаемые Эпиком другие признаю! под
виде: несколько более тонкая ребристость, большая вытянутость рако
вины и ширкну к отсутствие синуса на спинной створке, в лейстинтель- 
ностн не существуют. Ребристость нл поверхности ракопины у подвида, 
судя по изображению, приведенному Эпиком (см. нище), совершенно 
гакоя же, как и у основной формы. На изученных экземплярах не под
печено также какой-либо знпислмостн между ушковидными тлипчнимп 
углями и ребристостью. Me наблюдается н большей вытянутости рако
вины подвида в ширину по сраинснню с рвкоаккой некоторых -пшнчиих 
представителей вида. Вообще степень вытянутости раковины и ширину -  
признак для данного вило изменчивый. Синус пл спинной створке на при
водимых Эпиком изображениях подвида, хотя и мелкий, по имеется 

Опиелнный вид очень близок к Vdlamo тает Ор. (Эпик, 1954, 
стр. 109, табл. ХП, фнг. 8, слои Кейли ЭстССР) и к Г. vtrneullt (ем. 
ниже). ПерпыА, иоандимому, яплвется его предком (встречается ■ батее 
древних, чем К uiescnbergensls огложекпйх), второй - потомком (встре
чается в более молодых от ложем них). От первой формы личный вид 
отличается более грубой ребристостью, л от второй — прлвнлмшй выпук-

м



Мк1ш  брюшной створки, правильным очертанием раковины (у V. vtr- 
ntutU имеется я срединном секторе брюшной створки плоское возвыше- 
иве в у переднего края небольшой выступ: см. ниже). большей вытяну- 
гостыо раковины в ширину, значительно меисе эогиутоЛ паз ад ареа 
брюшной гг юрки я более слабым ограничением мускульных отпечатков 
в самим* створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Всзевбергские слон Прибалтики («везен- 
бер m ac стой Лея. обд., слои Ракнсре ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Веэенбсргсклс слом. Пр. бер. р. Плюссы, 
ломки у ключа, колл. Е. М. Люткеннча — 5 бр. ств. хор. сохр. и 3 бр. 
ста. пел. сохр. Пр. бер. р. Плюссы, окр. г. Сланцы, колл. Т. Н. АлнхоооД 
■ Б. jV Некрасова — 2 бр. ств. хор. сохр. к I иеп. сохр. Пр. бер. р. Плюс- 
см у .t Па ал пво, колл. Б. П. Асаткниа — I цел. экз. хор. сохр, 
I ядро бр. ств. и I сп. ста. хор. сохр. Р. Плюсса у д .  Б. Пола, 
подл Б. П Асаткниа и Ф. Г. Ковригина — 1 бр. ств. хор. сохр. 
и J мен. сохр. Пр. бер. р. Плюссы, обн. 3. колл. Б. П. Асаткниа 
1932 I бр. ста. хор. сохр,, 2 иеп. бр. ств. н I сп. ста. хор. сохр. Лев. 
бер. р. Плюссы, ниже моста у бывш. мызы Гавриловской, колл. 
Б. П Асаткняв — 2 нел. экз.. 2 бр. и 1 сп. ств. псп. сохр. Лев. бер. 
Р. Плюссы. колл Е М. Люткесшча — 2 бр. ств. хор. сохр. и 3 иеп. сохр.. 
I вел. сл. сти. Пр. бер. р. Долго*, д. Братнлово. обн. 20. колл. Б. П. Асат- 
с т а  1927— I экз. неп. сохр., I обл. бр. ств.

Слои Раквере. г. Раквере, ул. Рэгавере, ст. карьер, колл. А. П. Вол- 
ково* 1946 — I цел. экз. хор. сохр. ЮВ часть г. Раквере, у дороги ив 
Плйиери, об*. 327, обр. 2. колл. А. П. Волковой 1946— I иеп. сохр. экз. 
Сиртся (3—9 км к зап. от Оанду), обн. 3551а, колл. Л. Ф. Дамскеиич 
1949 — 7 бр. и I ея. ств. разл. сохр.

Vtilamo оетеиШ (E ic h w a ld )
Тебя. X, фиг. 4—6

№ 1 Onhu м/пгшЛ E ich w a ld . Neoer Beil/, rut Geogn, Eslland und Fmnr, 
crp 51. той* II. (Bur. 3—4

IM!k Orthit nrnrutl), V ern e  и Hi. Geol. de la Rusa. d’Europc, vol. II, crp. 201. 
табл XI. фаг. 8; тайл. XII, фаг. I.

№ \. ОПШлз эгтпШ Э В хаальа. Падеоктаюпгя Россия. Древний период, 
ар « I .

1877 OrtMunj vrmeuiH Р я h t г n Monograph der bait Orlhlrincti, crp. 35, raflx. IV, 
♦ar. 4—4

IBJX CUmabMbcttfht (Veltamo) vttneuitl О p I k. Bradi. Protremota, ctp. 213- 
ИШ. Vrtfamo mrtmUU S c h u c h e r l  4  C o o p er . Bradi. Gen. of the Subard.

Ortbeidra and PcnUcner., crp. Il4, тяйя. 7, ФПГ. 24. 27.
НКИ. VW/amn тягтШ Optk. Ober Klitamboniten» crp. 100, табл. XIII, фиг. I. 4; 

тайл. XIV, фиг. 1-7, рис 29, 30.

Голотип.  Of this trerneulU E i c h w a l d ,  1843, габл. II, фиг. 3—5; 
лвкгольыскис слон (—слон Сааромыбзл), каменоломня у Кыргеслре нв 
о. Хяумл, ЭстССР.

Д и а гн о з .  Раковина плоско-выпуклая или слегка вогнуго-вылуклоя. 
полуовал того очертания, песколько более вытянутая п длину, чем 
в ширину. Hi брюшко* створке у взрослых и старческих экземпляров 
имеется плоские срединное возвышение и в срединном секторе перед* 
•его края небольшой выступ Ареа слабо вогнутая, сильно наклоненная 
нахал Скудыттурп состоя г in многочисленных ребрышек: ни 5 мм поверх
ности рвкопиии насчитывается я 5 мм от макушки б— 10 ребрышек, 
я 10 мм 5 -7, ив переднем крае 5—6.

Х а р а к т е р и с т и к а  м в т е р н п л л .  В коллекции имеется различ
ной додрлннгкги '  тктемпляро», 2 брюшных и 3 спинных створки.

Опи сан и е .  Очертание раковины полуовальное. Зпмочиый край 
прямо*. coTiMTcrayer наибольшей ширине раковины или немного короче 
Оном тамг/ишд углом рвкштия иногда несколько отншуроопна, н по
пону углы КЯИСУТСЯ СДСГКЛ 1*ПГТрг|<НММН.



Брюшная спюрко умеренно выпуклая, Макушка заостренная, зшму- 
гая к замочному краю; очень редко наблюдается закручивайне ее ипрлпо 
или влево, Ареа слабо погнутая, пысотой до 8 мм, у молодых эюсмяля* 
ро» умеренно, в у взрослых и стярчесхях сильно наклинеиная назад 
(к смычноА плоскости раковины), Дельтидкуи выпуклый. снабжен от
крытым форпысном, который у молодых экземпляров больше по размеру, 
чем у взрослых: у последних он нередко почти полностью зарубцован.

Спинная створка плоская или лаже несколько вогнутая, изредка 
наблюдается мелкий синус. Макушка плоская, едва заметная Древ ши
кая. 2 мм, плоская; хнлнднум широкий, выпуклый.

Поверхность раковняы покрыта многочисленными округлыми ребрыш
ками, увеличивающимися в числе к переднему краю вследствие нх рас
щепления, В 5 мм от макушки насчитывается на 5 мм поверхности рако
вины 8—10 ребрышек, в 10 мм 5—7, на Переднем Крае 5—6 Ребрышки 
и промежутки между ними покрыты тонкимп поперечными струйкаип.

Внутреннее строение брюшной створки яа имеющемся материале не 
наблюдалось. В спинной створке видел простой замочный отросток, 
сросшийся с хнлндиумом. Брэхнофоры короткие и плоские. Зубные кики 
умеренно глубокие. Мускульное поле резко ограничено н занимает почти 
'/» длины створки. Задние аддукторы длиннее и шире, чем передние

Разм еры 1 II

Длила ДЗА 21»А
Ширина 30.0 20.0
Отношение ляпни ж ширине 1 *03 1>0Д

И з м е н е н и я  с ростом.  У дапноговида, по мере роста раковины, 
увеличивается наклон ареа брюшной створка к замочному краю; у моло
дых экземпляров она умеренно наклонено назад, у старческих — очень 
сильно. Кроме того, у некоторых взрослых, а особенно у старческих 
экземпляров на брюшной створке возникает плоское срединное пазлы 
шенне и впереди в срединном ее секторе образуется небольшой выступ. 
Из внутренних признаков возрастных изменений необходима отметить 
усиленное отложение вторичного ряковннпого вещества, вследствие чего 
у старческих экземпляров совершенно зарастает срединная септа, под 
держипающая спондклнуы, и иногда полностью выполняется «нм вешест 
вом пространство под спондилиумом, отчего раковина очеяь утолщается.

И з м е н ч и в о с т ь  среди экземпляров однялковых размеров иногда 
наблюдается в степени вогнутост и в величине ареа брюшной стооркн.

С р а в н е н и е .  Данный вид очень близок к Vellamo wtsmbcrgensh 
(Pa hi.) (см. выше), потомком которого он, несом пенно, является 
Однако от последнего он отличается большей вытянутостью рякоаппы 
в длину, наличном на брюшной створке плоского срединного возвышения 
И небольшого выступа у переднего края, а также более загнутой назад 
ареа брюшной стпоркн.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Лвкгсды1ские слон Прибалтики (=сдои 
Саарсмыйэа ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Оденсгольм, ЭстССР, колл. Изотовой —
1 пел. сохр. экз. Оби. 707 к ЮЗ от Тала, колл. А. Э. РолммоиоЙ. 1949 —
2 экз. Пнкпперс-Cvpco i -  7 км к С от Л ругало), пбв. 1603, колл 
А. Э. Ролимооой 1949 — 1 экз. Обн. 312 гтя ЮВ от Кехяля, колл. 
А П. Волковой 1946— 1 экз. хор. сохр, Скп, Вило, обр. НО, колл.
A. И. Млртынооой, гл, 123.10, — I неп. сп, ctli. Скп. в г. Вильнюсе, колл.
B. А. Котлукопа и Л. И. Кривцова, глуб. 259,76 -261,96 -  I обл, бр.
ста.; глуб. 264,16 - 265.34 -  I псп. ftp сто . пуб 2*55.20 2 сп, ста.

cs



1*од llm arlnla  O pI к. 1004
1077 ОгШила НмЫ P i  M en. Man. ifcr ball OrlhtnJncn, crp 44.
1(01 i/martr*i O pU  Сбег Klilimbonlten, стр. | 2Я

T я и p о л a — Orthtstna stnuaia P a h I e n. 1877, стр. 44, фиг. I (ташке 
изображена n работе Элика, 193-1, табл. XIX, фиг. 1); лнкгольмскнс слон 
(= emu СаэрсыыЙза). л Кютн (быши Куркюль) ЭсгССР. Хранится 
я Геологическом музее г. Tapiy.

Дм а г г» ля. Раковина даояко-ныпуклая, округленно-!1рямоу1ольнола 
нлн тжруглскно-кпалрапкчо очертания. Брюшная стоорка с высокой, 
сильно наклоненной иперсд ареа н глубоким синусом; спинная створка 
с соответственно высоким срединным возвышением н низкой ареа. По 
•ирхность рпкошшы покрыта многочисленными тонкими ребрышками.

В брюшной слюрке раэонт простой слонднлнум, с поддерживающей 
его срединной селтой различной высоты; у некоторых вндои боковые 
края спонднлнума слегка вогнуты внутрь, отчего создасгся впечатление 
яаыеч.тюшгюсн о передней частя спонднлиумп пережима.

В спинной створке брахнофоры слабо развиты, срединная септа корот» 
«ля н гонкая, передняя пара аддукторов длнпнее задней пары.

С ра в не н и е .  Данный род имеет наибольшее сходство с описывае
мым ниже родом СИпатЫщ S c h u c h .  ot Coop . ,  так как обладает 
очень высокой, сильно наклоненной вперед ареа брюшной створки, 
отчлегм подобной скульптурой н намечающимся у некоторых видов пере* 
жимом спонднлнума. Однако рассматриваемый род отличается от рода 
Cltmmbon наличием синуса но брюшной створке, срединного позвыше- 
ния на спинной створке н более выпуклой спинной створкой с низкой 
врея. а также отсутствием резко пырзженного пережима спонднлиумп.

Кроме того, ряд таких признаков, как характер спонднлнума, низкая 
вреа спинной створки и открытый большой форвмем, сближает данный 
род с родом Vetlamo. Но от последнего предсташгтелл рода Ilmarinta от
личаются выпуклой спинной створкой со срединным возвышением, сильно 
яахлопештой вперед ареа и наличием глубокого синуса на брюшной 
створке

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи среднего ордовика, верхний ордовик 
м ииэи лландовери Прибалтики. Известно 3 вида: из невских слоев — 
UmaritUa dtmorpna О р. (слон Оандо ЭстССР и невские +  кегельскне 
слон Лол. обл.), из ллкгольмских слоев — ///я. stnuaia (Р а h I.) (слон 
СаврсмыЙзв ЭстССР) и из лландовери Пт. ponderosa О р. (слон 
Поркуин ЭстССР).

НтагШа dimorpha О р I It 

Табл. XI, фиг. 9

ЮМ tlmarinla dtmnrpba б  р к к Ulirr KIHiaih, стр. I27, тлбл. XVTII, фиг. I-4;  
Tift* XL Ф«г Г 3; pitc. 2Я.

Г о л о т и п -  Oplk ,  1934, табл. XL, фиг. I, 2; слои Оандо ЭстССР. 
Xpiiuirti о Геологическом музее г. Тарту,

Диаг н оз .  Ракопнно округленно-квадратного или почти округлого 
очертании. Брюшная стпорка пирамидальная, с прямой, сильно накло
ненной вперед вреа; синус хорошо выражен, умеренной глубины. Спин* 
вам створка /школьно сильно выпуклая, с невысоким, но отчетливым сре- 
ги.нимч noifiMiiiemieu. Скульптура представлена очень тонкими ребрьнп- 
«амн. Крпя спсн1Дплиума несколько вогнуты внутрь.

Чи рья  тер н п и к е  м а т е р и а л а .  Б коллекции имеется I целый 
ккэемпляр, 6 брюшных и 21слннныя створки различной сохранности,

О м я с а к  не, Опсртаняе рлкопнны округлен но-квадратное. Замочный 
край прямой, члппнмй. немного короче наибольшей ширины рпковнмы, 
»



которой приурочена к середине последней. Закляли* углы слегна при
тупленные.

Брюшная cl порка сильно выпуклая, пирамидальная. Арен высокая; 
12 мм, пряма* или изредка одна заметно яогпутои и настоль** сильно 
наклонена вперед, что макушка расположен немного позади середины 
стпоркн. Дслмкднум нанимает mwii тшлопину длины ад «точного край; 
форямен большой и открытый. В передней половине створки имеется 
хорошо развитый, умеренной глубины синус.

Спинная сгноркп довольно сильно выпуклая, а передней половине ее 
имеется небольшое, но ошеглмвоо срелншюс возвышение. Макушки при
тупленная. Лрея низкая, нысогой да I мм, хнлнднум широкий*

Поверхность ракопниы покрыта очень тонкими ребрышками: и Ь мм 
or мпкушкм на 5 .м.н их насчитывается 16 -18, п 10 дм 14—15, ип перед 
нем крае 10. Линин нарастания нередко выражены отчетливо.

Внутреннее строение на имеющемся материале не наблюдалось

Длина 25,2 Отношение длины к ширине Ы.1
Ширима 29.5 Толщина 18,5

С р а в н е н и е .  Данный вид но характеру выпуклости створок пун 
блмжаетсн к Umarlnta ponderosa 0  р. (Эпик, 1У34, стр, 126, табл, XIX, 
фнг. 5, 6, рис. 26; слон Порхуин ЭсгССР), но отличается от него 
тонкой скульптурой. Напротив, по скульптуре он больше прибли
жается к Пт. stnuata Р a 111 (Пален, 18/7, стр. 44, то же — Эпик. 1934, 
лр, 126, табл. XIX, фиг. 1, слои Сааремыйза ЭсгССР), хотя у последней 
скульптура несколько грубее: у нее на макушке на 5 мм насчитывается 
II ребрышек, на переднем крае 6. Кроме того, данный вид отличается 
от Пт. stnuata выпуклой спинной створкой и округлым или округленно- 
квадратным очертанием раковины (у Ilm. stnuata раковина значительно 
вытянута в ширину и имеет прямоугольное очертание). От обоих ухааан- 
ных видов рассматриваемый вид отличается также более слобо выра
женными синусом и срединным возвышением п более наклоненной впе
ред apea брюшной створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Невские слон Прибалтики (=кевскме4 -нс- 
польские слои Лен. обл., слон Оандо ЭсгССР).

М е с т о  н ах  о ж д е н н с. Невские -f ксгсльскис слои. Р. Плюсен, лее. 
бер„ протип д. Б. Поля, колл. Е. А. Модзолеяской n Е. М. Лютксвнча — 
1 цел. экз. н 6 бр. ста. разл. сохр. Оби. 1142, к югу от д. Яблонкиы, 
в русле р. Алекса, колл. Г. Г. ШумскоЙ, I960 -  2 сп. «и. иен. сохр.

Род C//nambon S c h u ch er l A Cooper, 1939
Anomitcs S с lit о t helm. Naclitriue хиг Petrtlaclenkunde, стр К» 

ifjn Inars) Buell. Obcr DcMhyrl* oiler Splrlfrr und OrlW», np. 61
iwu. Orthis (pars) Эй хвал ьд О силурийской екаем* Micro* * Эстлтадки, 

стр, 170.
!ь1« (Раг») V e r n e u ll GeoL de ti Ruml «ГЕолм*. г  II, cm
!fi$' (Pars) К u lo r e s .  Verhindi. d, Miner. GcmIImIi стр. HM
1в47. Orthisina (pars) d'O г БI * n y. Cosldir, wol. «I rto! »ur lei 

Ctiinpies Rendus hebriomadllrrs dee спелее» de rAwid. dea Я 
стр. 267.

_ Briehlopodr* 
Science*. T. 25,

®  Orthtstna D i  v id e o  n. Pal. notes on the Brack, стр S.
Й ■ Orthtstna (pare) Э й ш л ы .  Палсонтологня России, ста Ml 

JSi*- Orthisina (par*) D av id son . British Foe*. Bradi, ч. Vlu cip. 278.
1877. Orthisina (pars) P ah len . Mon. der BilIlKhMIur Arten der Rreeh-GstUtne 
|1M Orthisina crp. 41.
!лй' Otltambonttes (para) H all A Clarke, Pal. N. V.. т. VIII, t  I, crp. S33 
loK Otinamban S c h u c h e r l  & Cooper. Genera ol the Mtbordar OMholdea гтр I IB. 
‘ЭМ. Cllrutmbon O pik  Ober Ktllambonltcn, стр. 117.

T hii p о д а  — Anomttes anomatus S c h l o t h e i m ,  1822, crp. 65. 
™»л. И, фиг. 2; верхний невский (кегельекмй) горизонт целевик слое»



Д маг аоа .  Раковина почта кнад ратного дергания. Брюшная 
створка сольно выпуклая, пирамидальная. спнмнлн удлиноннли, от 
почт плоской до значительно выпуклой. Лрел спинной створки необык
новенно пысоклк; аре* брюшной створки сильно наклонена вперед и еще 
более высока (г. чем на спниной створке. Хнлндиум широкий н сильно вы* 
пукдий. Делымдиум у молодых экземпляров снабжен форяменом, 
у взрослых я старческих экземпляров последний всегда зарубцован. 
Поверхности раковины покрыта многочисленными очень тонкими рсбрыш* 
кем»

В брюшной створке раэопт мощный простой слонднлнум с характер- 
iruM пережимом в передней частн.

Вмутри спинной створки развиты замочный отросток, сросшийся 
с хиднляумом, короткая срединная септа и клинообразные, ясно видимые 
близ амок брахнофоры, Нототнрилльная платформа сильно разлита 
к боковые утолщения ее значительно больше, чем у других представите
лей клятамбоинпц.

С р а в н е н  не. Данный рол наибольшее сходство имеет с родом 
ИтаПпш Ор. (см выше), но отличается от него отсутствием синуса ка 
брюшкой створке (у представителей рода СПпатЬоп синус наблюдается, 
наоборот, на спинной створке), менее выпуклой спинной створкой, высо
кой зрев последней я наличием пережима в спояднлнуме.

Судя по имеющемуся материалу, род CUnambon несколько сходен 
с родом Vellnmo Ор. Так, экземпляры С/, anomalus из керна Валдай- 
смой скважины имеют высокую, слабо вогнутую, слегка наклоненную 
вазяд ареа брюшной створки, как и представители рода Vellamo. Однако 
резням отличием их от представителей последнего является высокая ареа 
спинной створки н очень токая ребристость. Другими сущестпсняымн 
отличительными особенностями CUnambon от Vellamo являются: нали
чке пережима в передней части слонднлнума, короткая срединная септа 
■ брюшной створке н более короткие задние аддукторы в спинной 
створке.

Эпик (1934) рассматривает появление рода CUnambon как результат 
ответвления от рола Apomatella (нижний волховский горизонт волхоо- 
скит слоев — глауконитовая толща Прибалтики). Основанием для такого 
предположения послужили сильно наклоненная вперед высокая ареа 
брюшин створки и сходство в очертании раковин молодых стадий роста 
у представителей CUnambon н Apomatella. Развитие рода CUnambon, по 
шюшю этого автора, происходило за пределами территории Прибалтики, 
и поэтому представителей данного рода здесь он рассматривает как спс- 
peceaemiea* кз других областей. Однако вряд ли это правильно. Роды 
CUnambon щ Apomatella известны только в Прибалтике, н нет оснований 
рвеематрипать их развитие яме этой области.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Невские слои сев.-аал. части Русской плат
формы (киевские я кегельские слон Лен. обл., слои Иыхви, Кейла 
к Впэалемиа ЭстССР). Известно 2 вида: CUnambon anomalus (S с h I.) 
и Cl tnflotm О p.

CUnambon anomala■ (S c h lo th e lm )  
Т.0,1 XII. 4rir. ! I1



1661. Ottblsina atwmata 3 ( l * i i . n j  Ллжсжтологн* Росс», етр. Ml.
1877. Otihlslna twomala P a h lcn . Mowfr dcr ball, ill и/ A/Irn Art Orach. Galt 

Orthlslmi. crp. 41.
1680. OrtHitina antmala О a Re I, Orach, cambr.-tHur. Gndilebe, np 39, тайл. II.

1882. CHtambonUes anomafa Hal l  A C l a r ke  Pal. N. Y„ т. VIII. ч. I. t*6a. Vti
фиг 25—28.

1802. CHnambon tmomalut S c h o c h c r l  & Cooper.  Orach. Gen. ol the rubord.
Oriltold, and Pcntameroid. crp. IIS, табл, в, фаг. 24. 28 

ИЙ4. СИпамЬон anomalut О pi It Ober Klllainbonlten, cip, 118; табл, XIV, фаг 8; 
тлвл. XV. XVI. фиг. 1—3; табл. XVII, фаг. I; табл. XX. фаг. I: табл. XXXVIII. 
фиг. 4; рис. 32,

Г ол о т  н л -  AnomUes anomalus S c h l o t h e i m ,  1822, стр. 65, 
табл. И, фиг. 2: иерхннА невский (кегельсхиЛ) горизонт невских слоев 
Прибалтики.

Д и а г и о з. Раковина неранностворчатая: брюшная створке пирами* 
рпльная, спинная — слабо выпуклая, с узким синусом. Арса брюшной 
створки от пссколько вогнутой до незначительно пыпухлой. Скульптура 
состоит из очень тонких радиальных ребрышек.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В описываемой коллекции 
имеется различной сохранности 14 целых экземпляров, 17 брюшных 
н 7 спинных стнорок, а также 11 ядер.

О п н с а и и е. Очертание брюшной спюркн но мерс ее роста изме- 
нястся от близкого к трапецеидальному до почти прямоугольного. Очер
тание спинной створки у молодых экземпляров полуовальное, у взрос
лых — лирообразное или почти прямоугольное. Замочные углы всегда 
оттянуты в небольшие ушки. Зомочный край прямой, соответствует наи
большей ширине раковины.

Брюшная створка пирамидальная, с сильпо наклоненной вперед очень 
высокой (до 13—16 лги) арса. Макушка расположена немного позади 
середины створки. Ареа прямая млн иногда близ макушки слегка вогну
тая: очень редко (у 2 экземпляров из керна Валдайской скважины) она 
значительно погнутая. У взрослых экземпляров близ переднего края 
посередине брюшной створки наблюдается очень пологая вогнутость. 
Вдоль срединной липни створки иногда имеется узкое, незначительное 
возвышение.

Спинная стпорка слабо выпуклая, с узким отчетливым синусом. Арса 
ее прямая, необыкновенно высокая (до 8 мм). Благодаря большой высоте 
последней и сильному илклону к переднему краю ареа брюшной створки, 
спинная створка представляется значительно длиннее брюшной. Хплн- 
Днум широкий, сильно выпуклый. Дельтндиум на ранних стадиях разви
тия снабжен форамсном, но у взрослых и старческих экземпляров он 
всегда зарубцован.

Поверхность раковины покрыта очень тонкими округлыми ребрыш
ками; йа 5 мм поверхности ракопниы я 10 мм от макушки насчитывается 
пх 16—17, ближе к переднему краю 11 — 12. Пластины нарастания 
обыкновенно плотно прилегают друг к другу, по близ переднего края 
раковины они иногда несколько приподняты по краям, и результате чего 
при пересечении их ребрышками возникает тонкая черешшеобразпоя 
скульптура. На ареа, дсльтиднуме и хнлнднуме отчгтлнпо видим линии 
нарастания; кроме того, поверхность арел покрыта тонкой вертя калькой 

1чтостью.
брюшной створке развит массивный простой спонлнлнум с пережи

мом в передней части, вследствие чего он распадается па 2 камеры: 
заднюю и переднюю. Поддержнппюшля спонднлнум септа достигает 
макушки. Мп внутренней стороне дельтнлиума наблюдаются продаинв* 
септа и рубец форамекп. Внутри елниной створкн видны короткие бра- 
ХНПфорЫ, подлержнпп'емме СИЛЬНО ряэонхммн боковыми П ’̂ ШСННЯМИ 
яотптнрналын>й плпг(|ктрмы, тонкий высокий замочный отросток, срос-

Н1Г. I.
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шмЛся с хилилнумом, и копагкая. ,1о 
сикля срединная септа. Отпечатк,, за* 
них аддуктороо несколько ко|ючс q ^ '  
них.

И э м е н ч и в о с г ь. Данная iw .,,  
оорьируст по характеру арса Орюшыо! 
сгоорки н степени резкости синуса Т  
спинной створке. Преобладают экэеш» 
лиры с прямой арео, реже f*ctf>«iiaBoic«i 
с ореа, слегка вогнутой близ mbicviukh 
очень редко — экземпляры с отчегл,;" 
вогнутой аРса- С,ШУС У большинства эк- 
эеыпляров оыражен отчетливо, по иногда 
встречаются экземпляры почти без сп и т  
и, наоборот, с очень резким 'синусом 
Имеются также экземпляры, у которид 
в более ранних стадиях развития наблю
дается достаточно резкий синус, а в стар
ческой стадии последний отсутствует.

С р а в н е н и е .  Кроме основном формы 
Clinambort anamulus. Эпиком было пыдс- 
лоно два подвида: CUnambon anomalus 
praecedens (1934, стр. 124, табл. XV, 
фиг. 2; слон Пыхни, ЭстССР) и CUnom* 
bon anomalus poslumus (1934, стр. 124, 
табл. XV. фиг. 3, табл. XVI, фиг. I; ниж
няя часть слосн Оанду. Основная форма, 
по его данным, встречается только о слоях 
Ксйла).

Для подвида praccedens Эпиком отме
чаются в качестве характерных следую
щие признаки: вогнутая преа брюшной 
створки, несколько сильнее выраженная 
тонкая черспнцсобразная скульптура 
у переднего края раковины, более корот
кие брахнофоры и более слабые, служа
щие и качестве поддержек последних, 
утолщения сосудистой системы.

Для 'подвида poslumus характерны, по 
Элику, слабо выпуклая арса брюшной 
створки, сильнее выраженный синус спин
ной створки и несколько менее резко выра
женные элементы внутреннего строения 
спинной створки.

Как видно из характеристики подай' 
дов, отличия их друг от друга и от типич
ных представителей Clin, anomalus на
столько незначительны, что практически их невозможно разграничить. Кроме того, 
при изучении описываемой коллекции ока
залось, что экземпляры с признаками, 
характерными для выделенных Эпикой 
подипдоп и основной формы, встречаются 
а одном п том же горнзопте. Например, 
экземпляры с прямой ареа брюитоп 
створки (что, по мнению Эпика. характер- 

* но только для типичной формы), со слегка



вогнутой ярен (хнрлктсрно, но его данным, для proceedfm) и ретины ся 
нусом (характерно, по тем же данным, дли poslumut) встречаются 
н‘ нижнем горизонте ноискнх слоен на р. Хрсинцс Ленинградской об- 
лист». Здесь же обнаружены экземпляры, у которых наряду с отчетливой 
тонкой черешшеобрпэной скульптурой у переднего края раковины, т. е. 
признаком, характерным, согласно данным Эпика, для praeccden.i. иаблю- 
даст си н резкий синус —признак, характерный для рглШпии. Таким 
образом, имеющийся материал не дает оснований для выделения подпи
лов или разновидностей. Отмечаемые Эпиком отклонения от типичной 
формы CUnambon anomalus непостоянны и обусловлены лишь индиви
дуально А изменчивостью.

Среди представителей рода CUnambon, кроме описанной формы, изве
стен еще одни вид — CUnambon mftalus Op., встречающийся, так жевав 
п Cllnambon anomalus, в невских слоях (слоях Пыхпи и Кейди ЭстССР) 
В отличие от последнего, CL Inflaius (1934. стр, 124. табл. XVII, фиг. 2. 
табл. XVI, фиг. 3) имеет сильпо выпуклую спинную створку, широкий 
слондилнум н едвн заметные брахнофоры.

Р а с п р о с т р а н е н н с .  Невские слон сев.-зап. части Русской плат
формы (=■ невские н кегельские слон Лев. обл., слон Пыхни, КсЙла 
и Вазалемма—Оанду ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Невские слои. Р. Хрепнцо, у ж.-х моста, 
колл. Н. Ф. Погребова -  3 си. ств., 2 бр. ста. и I ядро ftp. ста. Р. Хре- 
вица. лев. бер., у ключей, аыше бы»ш. мыаы Хрешша, колл. Н. Ф. Петре 
бона — 3 экз. раэл. сохр., 2 сп. ств., 4 обл. бр. ств. Р. Хревнца. лев. бер., 
прав, склон оврага, идущего от сев. кояна д. Хрсанцы к реке, клал. 
Т, Н. Алнхопой — 1 нем. молод, экз. Пр. бер. между устьем ручья, беру
щего начало п д. Выбеги и было), мельницей, колл. Т. К. Ллнховой — 
I цел. экз., 2 бр. ств. и I сп. ста. Хут. на поле к ЮЗ от д. Волгова, 
обн. 9, колл. Е. М. Люткевнча 1926 — 2 ядра (I бр. сто.. I пел экз.). 
Скв. я г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева, глуб. 890,/-898,8 - I ftp. ста 
неп. сохр,; глуб. 865,2—872,5 — J нсл. экз., I сп. н I бр. ста. летт. сохр.; 
глуб. 872,5—877,7 — I бр. ств. и 1 сп. ста. Д. Голубовичи, обн. 541. колл. 
В. А. Котовнча — 1 неп. бр. ств. н I обл. сл. ста. Ст. Кнкернпо, колл. 
Б. П. Асаткина — 1 неп. ядро цел. экз.

Кегельские слои. Р. Долгая, пр. бер., обн. I, колл. Б. П. Аслткниа 
1927— 1 пл. сохр. бр. ста,, I ядро бр. стя., I ядро цел. экз,, I огпеч 
яаружн. поверхн. сп. ств. Р. Долгая, обн. 3, в 1,5 км ниже д. Мельницы, 
колл. Б. П. Аслткниа 1927 — 2 ядра цел. экз.. 2 рязл. сохр. бр. ств., 
1 ядро бр. ств. Р. Долгая, д. Мельница, обп. 26, колл. Б. П. Асаткния 
1931 — 2 неп. сохр. экз. Р. Долгая, обп. 19, катл. Б. П. Асаткина 1927 —
1 цел. экз. и I ядро бр. ста. Д. Беседа, колл. Б. П. Асатхнпа 1927 —
2 ядра цел. экз. д. Лохи, колл. Б. П. Аслтхннл 1931 — 2 ядра сл. ста. 
2 км от л. Кемполово по дороге в д. Клолмцы, колл. Б. П. Асаткина —
1 ядро цел. эю. Д. Киан-Ярпн. близ Гатчины -  I ядро бр. стн.

Невские -J- кегельские слон. Р. Пдюссп, лен. бер. прошв д. Б. Пазя, 
колл. Е. А. Модэалспской - I цел. экз.. 1 неп. экз. и I бр. ств, Пр. бер 
р. Плюсен, д. М. Поля, колл, Е. М. Люткеянча, Б. П. Асаткинп 
н В. В. Левыкнна — I цел. экз., 3 ядра бр. сто. к 2 ядра сп. ста. Д. Лож 
полово, колл. Б. П. Асаткина — I сл. ста., л. Спбск. колл, Б. П. Аевтки- 
на — 2 ядра бр. ств., 1 обл. сп. ста.. 1 ядро цел. экз. Скв. в г. Порхопе, 
глуб. 402,3 н 402,6—402,65, колл, Т. Н. Ллнховой — 2 цел. экз. n I обл 
сп. ста.

Слон Йыхнм. Окр. г. Пыхпн обн. 125, колл. Борисовой 1946— I пел. 
экз. Д. Лллнко, колл. Н. Ф. Погребова 1917— I цел. экз.

Слои Кейла. Р-н Ппймсрн, обп. 315, кблл. А. П. Волковой КМ6
2 экз. н 1 сп. сто. Окр. бмпш. мызы Родеолль, обн. 297, колл А. П. Вол
ковой 1946-- 1 цел. эю. Фридрнхсгоф. колл С. Никитина -  1 пел. эю,, 
2 бр. н I сп. стн.



Семейство Esilandlldae О р I к, 1934 
Рпх Anttgonambonttes Op Ik. 1934

JM1 (7uno«hWrri |рдп| Р * i id c г BtUrige хог Gcogn. den Huselsch. Reiches, 
rrp 77.

IMS Qrihit (pars) Verneull  Gcol. de |. Russle d'Europe cl des MunL ile I'Oura]. 
г  II. ftp. 179. 193L

1877. Orthitina (pm) Pali leu . .Mon dcr hell sit. Artcn der Brack Orlhlslna, cm 7, 
1802 CRtambwttn (para) Hal t  A Clarke.  Pah N. Y.. т. VIII. ч. I. стр. 233.
НОД Gftnambvnltti (pm) О p I к Orach. Protr., стр. 220,
11Й2 Gonanboniffs S c h a e h r r t  A C oop er. Orach. Genera of the nubord. Orthoidea 

eid Pent. <m. 111
IBM AixtigcvutmMxnUrt Op Ik. Ober Kill nmbonl ten. стр. 147.

Тип р о д а  — Gonambonttes planus P a n d e r ,  1830. табл. XVIA, 
фиг. 3; верхняя волховсхнА горизонт волховских слоев, окрестности 
Ленинграда.

Д и а гн о з .  Раковине слабо двояковыпуклая или ныпукло*вогнутая. 
Брюшная створка плоековмпуклля нлн в псреднеЛ половине вогнутая. 
Сппмиая створка выпуклая, иногда со слабо выраженным синусом. Ареа 
брюшной створки наклонена назад, форамен зарубцован. Дельтнрнум. 
закрыт псеадодельткднумом, нототнриум — хилнднумом.

Скульптура состоит из тонких ребрышек, покрытых тонкой поперек* 
яоА струйчатостью. Пластины нарастания плотно прилегают одна к дру
гой. С ион д ил ну м поддерживается отчетливыми боковыми септами н руди
ментарной срединной ссптоА. Последняя у взрослых экземпляров нередко- 
яе ппдна, к слондилиум кажется сросшимся с дном створки.

Аддукторы я спинной створке обыкновенно удалены друг от друга, 
очертание их округленное, оканчиваются они мсжсосудистыми септами. 
Брахнофоры маленькие, поддержки их развиты умеренно. На внутрен
ней поверхности створок, вдоль переднего и боковых краев, иногда 
наблюдается утолщение — краевая складка (краевое утолщение), кото
рая отделяет внутреннюю часть раковины от краевой каймы (последняя 
находится между утолщением и краем раковины).

З а м е ч а н и я .  Следует кратко остановиться на истории изучения 
данного рода. В 1929 г. Шухер г и Лё Вен восстановили род Пандера 
QonambmtUг. ко о качестве типа рода ими был неудачно — механи
чески выбран Gon, talus P a  п d„ который был описан первым из видов 
рола Goturmbonttes. Внутреннее строение этого вида неизвестно, псе све
дения о пиепших особенностях его основываются лишь на схематических 
изображениях, приведенных Пендером, и его слишком лаконичном описа
нии. В (930 г, Эпнк в качество типа для рода Gonambonttes предложил 
более нзвсстый н чаше встречающийся Gonambontles planus P a n d .  
Однако Шухерт н Купер не приняли этого предложения (1932). исходя 
из права приоритет, хотя описание рода Gonambontles они сделали 
исключительно яа основании изучения Gon. planus. В 1934 г. Эпик, 
исходя из резкого отличия по внешнему оилу Gon. lotus (внутреннее 
строепие его неизвестно) or Gon. planus *, предложил род Gonambontles 
ограничить пока только видом talus, а подам, в которые входят вилы 
группы Gon, planus P a nd .  и Qon. inflexus P a n d . ,  дать наименования 
AntigonambnnUes (для первой группы впдоп) н Progonambonttes (для 
второй). В случае, если Gonambontles lotus в результате реннани мате
риала Плнлеря окажется принадлежащим к одному из указанных ролов 
(хотя пе исключена возможность, что он относится к HenUpronttes) , при* 
стами *antt» и •pro» должны 6i<m* отброшены.

Г. р о а л е и и е. Нппболее близок род Anttgonambonttes к роду РПу 
Hoaambontlet. который, н спою очередь, очень мало отличается от родо

• V (tort, fatut ибс oiimiwono яилукли. По niictmituy «иду он Лоте* кгего
япАлмяетг» х роду H r m lp r o r U t f i .  по no скульптур*;. если рпсуиок прапилги, он при* 
I m s Wto  « РтцомжЬопИ*» Infltmi (I» я п А),



Esttandta. Глинными отличиями AntlgonambonUet от указанных, родия 
являются касающийся дна створки сггондшшум, округленная форма 
мускульных опсчатленнА и спинной створке, умеренно выпуклая спинная 
створка и скульптура: у Anltgonambonltes — раниомсрпо-ребрнстая* 
л у Progonambonttes н Esttandta — состоящая на правильно чередую
щихся Солее толстых и более тонких рсбрышех, Спондилнум сходный 
с таковым у Antlgoruimbonttes ни «пси также у |>ода Raima, ко предста
вители последнею резко отличаются or представителей Anitgonambonttes 
скульптурой, сгрофомснойдиым характером выпукл паи р л конины, вну
тренним строением спнннай створки и более грубыми бугорхлмп на 
внутренней поверхности с г норок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний волховский горизонт волховских 
слоев и кундскне слон Прибалтики (=»глаукоыгговый известняк Лея, 
об л. и ЭстССР, а также слои Кунда ЭстССР). Достоверно известны 
3 опдо п 2 разновидности: Ant. planus (Pand. )  formalyptca, Ant. planus 
var. costatus О p.t Ant. planus var. anna 0  p., Ant. mSekutaensts О p. 
(верхний Волхонский горизонт волховских слоев =  глауконитовый извест
няк) и Ant. aequistrlalus (Gag.)  (слон Кунла ЭстССР). Кроме того. 
Эпиком опнепно сше 2 вида из группы Ant. mfielnllaensts: Ant. sulcatus 
к A n t soror. Однако следует заметить, что эти виды, установленные лишь 
на основании единичных экземпляров (Ant. soror) нлн единичных спин
ных створок (Ant. sulcatus). отличаются от Ant. пшеЬйкипШ весьма 
неэнач1{телы1ымн признаками: более глубоким снвусом, иеплогно приле
гающими пластинами нарастания, несколько вогнутой ареа брюшной 
створки и большей вытянутостью раковины в ширкну. Не исключена воз
можность, что указанные признаки являются результатом внутривидовой 
изменчивости Ant. rndeftillaensis, а поэтому нет уверенности в самостоя
тельности видов Ant. sulcatus и Ant. soror.

AnUgonambanttu planus (Pander) form* typic«
Табл XIII. фиг. I -10. 13

IS30. Oonambonites plana, vxcaeala, rotunda. ierrUa'railarn Pander. HdtrJge mr 
Geognoslc der Ru&slschcn Reiches, сто. 78, tMVj .XVJV,фиг. З.табд ХХ.фяг.1,2,8. 

1846. Orihis plana V r r n c u il.  Geol. de la Run (ffc'urope el dea moot dc I'Oural. 
t, II, стр. 190; табл. XI. фиг. 7.

1877. Orthtsina plana P a h l r n  Monagr, d, ball О rl hi linen, сто. 25. табл. II,

Sur. 10—12.
rthisina plana G a g c l. Die Brack. drr cimbf und Mlur. GocWebe, «тр. 38. 

табл. | | ,  фиг. 3.
1030, Gonambonites planus Oplk. Brach. Protr,. стр. 22J.
1932. Gonambonites planus S c h u c h e r t  A Cooper- Brach Genera ut llic inbord.

Orlliolden nnd Pentameroidea, стр. 118, табл. Vlll. фиг. 1—5, 7. 20, 21, 26.
1934. Antlgonambonttes planus Oplk. tJber KHIambmiHen, стр 140. табл III, фат. 4; 

тобп. XXXI. фиг. 2, 3; табл. XXXIV, фиг 2\ рис. А, 31 III н 51.
Г о л  о т и п  — Gonambonites plana P a n d e r ,  1830, табл, XVIA, 

фкг. 3: верхний горизонт волховских слоев, окрестности Ленин
града.

Н е о т  и п — Oplk, 1934, стр. 152, табл. XXXI, фиг. 3 (брюшная 
створка); верхний полхооскни горизонт волховских слоен, д. Васильком 
на р. Лаве Леи. обл.

Д и а г н о з .  Раковина выпукло-плоская или выпукло-вогиутии, тюду- 
эллнптнческого или почти прямоугольного очерглпия. Скульптур» пред
ставлена тонкими ребрышками, пересеченными концентрическими струй
ками. Число ребрышек но 5 льм поверхности раконины в 5 хит от ма
кушки II— 12. н 10 juju II—12. а 15 лик 10—12. В брюшной створке 
хорошо рознит довольно широкий спондилнум «триплекс», но поддержи, 
влющая его срелшшпм сети нс могла видна вследствие тарастиння 
раковинным нсщесгпом. Отпечатки аддукторов иоблюдаются очень редко, 
Утолщение идоль боновых н переднего краев створок fun ип прение Я их 
стороне — краевое утолщение) иырвжено слабо, ко иногда г» брюшной 
стпорке опо резкое и значительной толщины

Vi



X а р а к т с р и с г и к а ы а т с р и л л и -  В коллекции имеется. ирсмщу- 
икстжнао хорошей сохранности. 14 целых экземпляров. 119 брюшных 
*• 70 сменных створок, а также 7 обломков брюшных н 12 обломков спин
е т  створок.

Опи с ан  не. Очертание раковины налуэллнптнческос или почти 
прямоугольное. Замочлый крлА прямой, соответствует наибольшей шн- 
ркиг ракоппны. Замочные углы у взрослых экземпляров прямые, у мо
лодых нередко слегка заостренные н немного оттянутые.

Брюшная створка у молодых экземпляров слабо выпуклая, у взрос
лых почти плоская или в задней полоште выпуклая, о передней — слегка 
вогнутая. Иногда вдоль срединной линии наблюдается очелъ слабое воз
вышение. Макушка маленькая, заостренная, неэагнутан, выдается за за
мочный край. Арса прямая, высотой до 4—5 -им, наклонена назад (с пло
скостью смыкания раковины соспшляет острый угол). Дсльтирнум 
а виде вытянутого в высоту равнобедренного треугольника, всегда за
крыт узким, относительно слабо выпуклым дельлишумом (основание по
следнего сосгапляст 'А часть длины лреа), форамен очень маленький, 
зарубцован на ранней стадии роста, поэтому следы его видны очень 
редко.

Спинная створка умеренно или довольно сильно выпуклая, нередко 
с мелким, узким синусом. Макушка маленькая, почти совершенно незв- 
нгтная, уплощенная, за замочный край она не выдастся. Ареа прямая, 
высотой 2—2,8 хм, расположена под острым утлом к смычной плоскости 
рлхояннм, Иототирмум в ннде равностороннего треугольника, закрыт 
выпуклы и хилнднумом.

Поверхность раковины покрыта топкпмн ребрышками, пересеченными, 
как н промежутки между ними, тончайшими концентрическими струй
ками. Ребрышек в о хм от макушки на 5 хм поверхности раковины на- 
счктыяается И -12 , в 10 мм 11—12, в 15 хм 10—12. Увеличение ребры
шек к переднему краю происходи путем их расщепления.

В брюшной створке разнит довольно широкий спондилнум, который 
поддерживается отчетливыми боковыми септами и очень короткой ере- 
данной еептоА. Последняя у молодых экземпляров выражена хорошо, но 
у взрослых она часто не видна, н спондилнум вплотную соприкасается 
с дном створкн, Зубы маленькие. Краевое утолщение' вдоль переднего 
ц боковых краев створки развито различно; чаще оно едва намечается, 
нс иногда достигает знач1гтелыюй толщины. Внутренняя поверхность 
створки покрыт я очень мелкими бугорками, которые в раковинном веще
стве образуют пссвдопоры.

В анашой створке видны отчетливый тонкий замочный отросток, ма
ленькие брвхнофоры. поддерживаемые умеренно развитыми боковыми 
выростами нотот1фиа.1М1оЛ платформы, н срединная сегпа (точнее сре
динный валик. так как он чаще широкий н плоский, а не тонкий к отно* 
ептгльио высокий). Отпечатки аддукторов большей частью пс выражены, 
цо к отдельных случаях они наблюдаются в виде двух пар вланленяо- 
стсА овальной фирмы, при этом задняя пера больше, чем передняя. Не 
и нутре иней поверхности створки нередко наблюдвстся (в передней подо* 
ним) ребристость, реже — слабо выраженные межсосуднстыс септы. 
Краевое утодщепне выражено слабо, о виде бахромы. Вся внутренняя 
помр твоей створки покрыто очень мелкими бугорками.

Р • 1 и г р ы 1 II III IV V

JUM« 1.10 10,4 10.0 22,7 Ш
Шарме- 16Д 70.7 34,0 27.7 зод
Откат*»* дамки • шарм» 1.1,7 I ' M I ' M 1*1.2 I ' M
Tamub* — ЛЛ 5,4 7S —
тк



И з м е н е н и я  с р о с т а м  У молодил экземпляров ДАННОГО НИА* 
брюшная створка всегда, ХОТЯ II слабо, выпуклей. замочные угли слегка 
востренные н немного оттянутые. внутри брюшной створки ралпит от 
кетливый снондилнум «триплекс»; у взрослых экземпляров брюшная 
створка uo'itii плоская нлн п задней половине выпуклая, п пг{кдией -  
слегка погнутая, зпмочные углы прямые, спонднлиум имеет вид енлзпего 
спопднлнумл, так как полдержнпающая его срединная септа становится 
незаметной пследстнис зарастании раковинным веществом.

И з м с н ч н а о с т ь  у данного вида значительная. Она проявляется 
о различной стспспн выпуклости створок, в очертании ряковииы, ребри* 
пост и и о чертах инутпепнего строений.

Брюшная створка бывает плоская или слегка вогнутая, иногда вдаль 
срединной линии ее имеется слабое возвышение. Выпуклость спинной 
створки колеблется от слабой до сравнительно значительной, синус вы
ражен и различной степени, а иногда вовсе отсутствует. Очертание рако
вины меняется от полуэллнптнческого до почти прямоугольного, а также 
и отношении ширины: иногда она вытянута в ширину больше, иногда 
меньше.

Ребристость изменяется от грубой до очень тонкой, с постепенными 
переходами от ребристости основной формы к ребристости var coitalut 
и var. шит (см. ниже). Иногда встречаются экземпляры, у которых гру
бея или тонкая ребристость наблюдается на поверхности раковппы лшпь 
местами, наряду с типичной для данного виде ребристостью (см. 
табл. XIII, фнг. 9 — в прнмакушечной части створки более грубая реб
ристость, чем на остальной поверхности створки; фиг. 10 —а передней 
половине створки ребристость очень тонкая).

Во внутреннем строении изменчивость проявляется в различной сте
пени развития срединной септы спопдшшума в краевого утолщения 
брюшной створки. Иногда у взрослых экземпляров короткая срединная 
септа, поддерживающая спонднлиум, видна довольно отчетливо, а ино 
гда она настолько зарастает раковинным веществом, что спонднлиум 
почти всей своей нижней поверхностью касается дна створки и кажется 
сидячим. Краевое утолщение иногда выражено хорошо, иногда очень 
слабо.

С р а в н е н и е .  Самыми близкими к данной форме являются се ва- 
рнететы: costatus и аппа. Последние были выделены в 1934 г. Эпнком 
п качестве самостоятельных видов. Однако, как показало изучение имею
щегося материала, они связаны с Ant, planus настолько тесными пере
ходами, что бывает чрезвычайно трудно решить, к какому из них отно
сятся экземпляры, промежуточные между ннмн н тппнчиымн представи
телями Ant. planus. Поэтому целесообразнее рассматривать Ant. costatus 
н Ant, шиш, как варисгетн Ant. planus, что н сделано в клстсипцоЛ ра
боте. Различия между ними и основной формой приведены в описании 
этих разновидностей.

Кроме Ant. planus и его разновидностей, в верхнем волховском гори
зонте нолховскнх слоев Прибалтики (^глауконитовый извести их) встре
чается Ant. nwekfilacnsts Op. Однако or последнего Ant. planus отли
чается значительно большими размерами п очертанием раковины: Ant. 
mdekfilacnpts более вытянут » длину, почти квадратного очертя пня, с за
мочным кроем, более коротким, чем наибольшая ширина раковины; Ant. 
planus более пытннут и ширину и алмочпиА край его соответствует наи
большей ширине раковины. Другие признаки Ant тдеШоепш Op. 
(выпуклая брюшная створка л довольно высокий спонднлиум «три* 
клекс»), отмечаемые автором этого вида, менее характерны, гак кок они 
свойственны также молодым экземплярам Ant. planus.

Данная форма сходна с встречающимся в слоях Кундл ЭстССР Ant. 
afiqutslrlatus О я g. (Эпик, 1930, стр. 156, табл. XXVIII) и может рас
сматриваться кик лрелок последнею. Она отличается от Ant. atqulsttta-



ш.% меньшим размером, меныиеА вогнутостью брюшной створки, менее 
резкими мсжсосуднстыын септлмн п более тонкой ребристостью (у Ant. 
ас^иш/uuus ил 5 мм поверхности раковины насчитывается в б мм от 
макушки 10 ребрышек* у AnL planus — 12 рсбрышск).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний горизонт волховских слоен При
балтки (глауконитовый иэасстннк Лен. обл. и ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Волхов, колл. Е. Л. Модзвленской 
и К- А. Рсвунопой — 12 цел. зкэ.. 106 бр. и (31 сп. сти., преим. хор. сохр. 
Р. Л я во, Кил.1, С  Никитина — 8 бр. н I сп. ств. хор. сохр. Окр. с. Пути
лова, колл. В. А. Котлукова — 2 цел. эк'з., 8 сп. и 5 бр. ств. Окр. г. Крас
ное Село, оба. 21, колл. Д. П. Ратая 1946 — 12 обл. сп. н 7 обл. бр. ств.

Antigwumbonites planus vnr. caslatus О p i k 

Ta&t. XIII. фиг. 11. 12; табл, XIV. фиг. 7—11
J4M AnhjconnmbotuUi (tutatiu Op Ik- Obcr KHtambonHcn, стр, 146, тлОл. XXXII, 

рис 34.
Г о л о т и п — AntigonarnbofUles costatus О р I k, 1934. табл. XXXII, 

фиг I: верхним волховский горизонт волховских слоев, д. Обухово, Леи. 
сбл Хранится в Геологическом музее г. Тарту.

Д и а г и о з. Раковина уплощенная, выпукло-иогнутян, редко вы* 
пукло-плоская. Брюшная створка в задней половине слабо выпуклая, 
в передней слсгха вогнутая, вдаль срединной линии се почти всегда на
блюдаете* незначительное возвышение. Спинная створка слабо или уме- 
реяло выпуклая, почти всегда с более или менее отчетливым синусом. 
Скульптура состоит из довольно резких ребрышек, увеличивающихся 
в числе путем многократного расщепления, причем ребрышки 2- и 3-го 
горланов на некотором расстоянии от места их отщепления более той- 
кие. чей ребрышки 1-го порядке, но по мерс роста раковины опн стано
вятся ровными последним. В 5 .мм от макушки насчитывается на 5 мм 
Б—8 ребрышек, а 10 мм 7—8 н и 15 .мм 7 -8 . Споидилнум такой же, как 
у основной формы, или иногда несколько $жс (у экземпляров менее вы
тянутых в ширину). Краевое утолщенпе у большинства имеющихся эк
земпляров слабо выражено, в виде бахромы, но в отдельных случаях 
в брюшной створке оио довольно резкое. Внутреннее строение спинной 
створки такое же, как у типичной формы, за исключением срединного 
валика (септы), который здесь псегда широкий, плоский н короткий. На 
внутренней поверхности створок хорошо видна ребристость.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекция имеется, пре
имущественно хорошей сохранности, 27 целых экземпляров 24 брюшных 
и 8 спинных створок.

Разм еры 1 II 111 IV

Длаиа 26,б- 21.0 20.5 15.0
Шарпы 31,6 27,0 24.0 20,0
Омгоиеии* дайны к шприце Ы ,2 1.1 Л Ы .2 М .Э
Тоашлив — 7,0 0.4 4,0

С р а в н е н и е .  Данная разновидность отличается от основной формы 
ш чи 1елм1о более грубой ребристостью наружной поверхности раковины 
(см диагноз), почти всегда имеющимся слабым возвышением вдоль 
срединной линии брюшной створки и. соответственно, более или менее 
отчетливым синусом на спинной стнорке (у основной формы это наблю
дается спорадически). Во внутреннем строении сколько-нибудь сущеет- 
ггниых различий между типичной формой и ппрнстетом не наблюдается.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний горизонт волховских слоев При
балтики (мауконитояий известняк Лен. обл. н ЭстССР).



Л\ес т о н а холе д е  и но. Р. Волхов, молл, К. A. РеяуиоиоА — 20цел, 
3*3., 2 йен. экз.. 18 бр. ста., 5 цел. н 2 обл, сп. ста Ст. Колчаново. елок 
jjjjj колл. Е. А. МодэалеаскоА — I цел. экз,. 3 бр, к I сп. стт. Окр. 
с Путиловп. колл. М. Э, Янншснскиго 1923 к К. А Рсауновой — 3 пел. 
зкэ. и 2 бр. ст в. Ст. Пудость, колл. Н. Ф. Погребом — I цел. эм, Окр. 
'Г' Красного Села, обн. 21, колл. А. П. Рога* 1946 — 1 бр. ста.

AnHifonambonltet jtlanut vir. anna О pi k 
Tafl.i XIV, фиг. 1—6; тайл XIII. фиг 14

Anlisonambonltes anna Oplk. Ober KJIUmbwiilen, стр, IfiB. табл XXXIV. фм. I; 
табл. XLI. фмг. 1, 2; рис. 3d

Г о л о т и  п -■ Opik, 1934, табл. XXXIV, фиг, I; верхний горизонт 
лолховскнх слоил, д. Обухова Лен. обл. драится в Геологическом 
музее г. Торту.

Д и а г н о з .  Раковина слабо двояковыпуклая, выпукло-плоская или 
очень редко выпукло-вогнутая. В последнем случае брюшная створка 
вогнута очень слабо в передней половине; изредка вдоль срединной ли
нии ее наблюдается очень слабое возвышение. Спилпая створка уме
ренно выпуклая, синус очень мелкий, узкий, наблюдается не всегда.

Скульптура состоит из очень топких ребрышек. Па 5 мм поверхности 
раковины в 5 .им от макушки насчитывается 13—14 ребрышек, в 10 мм 
16—16. в 15 aim 14— 15, в 20 мм 15—17. Спонднлнум несколько $же, чем 
у основной формы; поддерживающие его боковые септы во всех стадиях 
роста раковины отчетливо ладны, но срединная септа наблюдается 
только у более молодых экземпляров. Краевое утолщение у взрослых 
и старческих экземпляров развито очень хорошо, у молодых почти отсут
ствует. В спинной створке имеются тонкая средипнвя септа, кежсосудв- 
•стые септы н незначительное, в виде бахромы, краевое утолщение; ад
дукторы не различимы.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется хоро
шей сохранности 4 целых экземпляра, 49 брюшвых л 11 спинных ство-

Р а зм е р ы 1 II III

Данна 11,5 од 24,3
Ширим 16,0 од 27,0
Отношение длины к ширине ь и It 1,2 1> 1.1
Толщина to 9,9 10.0

С р а в н е н и е .  Данная разновидность отличается от основной формы 
главным образом очень тонкой скульптурой (см. диагноз). Кроме того, 
у var. anna брюшная створка большей частью выпуклая или плоская 
н лишь изредка в передней половине слабо погнутая, тогда как у типич
ной формы брюшная створка озрослых экземпляров плоска и или вогну
тая (пыпуклпя она бывает только в ранних стадиях роста); спонднлпум 
у var. anna более узкий н всегда, всдсдстппс отложения раковинного 
вещества, кажется сидячим; у основной формы срединная септа, поддер
живающая слоидиднум, иногда видна н у взрослых экземпляров; красное 
утолщение п брюшной створке всегда хорошо развито

Р а зм еры ■ и III IV V

Дайна 11.5 ito од ОД 24J5
Ширина 16.0 21,0 25,0 ОД 21.3
Отношение да и им и ширим с l*W ы з 111,2 1.1.3 It  1,1
Толщина to  i to - - ЮО
7 Т. М. A.ttttoi* 92



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний горизонт иолховскнх слоев Прмбад- 
тюш (глдукотггоиий нэиестняк Лен. обл. и ЭстССР).

М ес т о  II о х ож де ни е .  Р. Линка, колл. Е. А. МодзплевскоЙ— 
I бр. Mi сп. ста. Р. Волхов, колл. Е. А. МодзплевскоЙ и К. А. Рсвуно- 
•ой — 4 цел. экх, <М бр. и 9 сп. ств. хор. сохр. Р. Лава, колл. С. Ники» 
тана —3 бр. ств. хор. оохр. Окр. с. Путилова, калл. В. А. Котлукова —
I сп и I бр. ств. хор. сохр.

Рол £ailand(a S c h u c h c r t  A C o o p e r .  1ЭД1

1IMQ Ortfbi (pin) Эй Х И Л Ь Д . О силурийских пластах Эстл видим, стр. 163.
)Й61 Lrpfana (pm) Э й к в а ль х  Пысоппмогии России. Древний период, стр. 244 
Г177, ОпЫппа (pin) Pah I on. Monograph, dcr bolHsch. allur. Arten der Brach.GalL 

OrthUlm, стр 31—34.
1930. GaaombonUn (pm) O p lk . Brach Prolr. der eat I and ordov. Kukrusestufe, 

стр, 223—231.
1601. Etltam/ia S c h u c h e r t  S  C o o p e r . Syitops. of the Brach Gen. of (he Subord. 

Ortbnfd. and Penamerofd, crp, 34Sl
1933 Eitiomiia S e h u c h e r l  6 C o o p e r . Brach Genera of the Subord. ОгНюЫеа and 

PenlamerottL, crp. IIS.
1934. Erttandb O p lk  Ober Klltambonllen. crp 132 -136.

Тип р о д а  — Orthlsina margtnala P a h 1 c n, 1877, стр. 33, табл. HI, 
фиг. 11 — 15; твбл. !V, фиг. 1—3; куксрскне слон (=слои Кукрусе), 
бывш. х  Кумкерс, район Кохтло-Ярне ЭстССР.

Л п а г н о з .  Ра копила неравно двояковыпуклая, с более выпуклой 
спннной створкой или выпукло-плоская. Замочный край прямой, длин* 
ный Замочные углы слегка заостренные, прямые или округленные. Ареа 
на обеих створках хорошо развита. Имеется дсльтндиум и хилнднум.

Скульптура состоит нз округлых, неодинаковых по размеру ребры
шек, Строение вещества раковшш ложнопорнстое. Зубы роэвиты доста
точно хорошо. Слошшиум поддерживается срединной септой и корот
ким» боксаымп септами (споидилнум «триплекс»).-Аддукторы н дндук- 
торы уляпненные. Вдоль переднего н бокоиых краев створки наблюдается 
ступенчатообрашое утолщение — краевое утолщение, которое отделяет 
внутреннюю, внеиеральную. часть раковины от краевой каймы, лежащей 
между краевым утолщением н краем раковины. Замочный отросток тон
кий, ({ототнрнольная платформа по бокам его имеет два гребневидных 
вздутия, соединяющихся с ним и макушке створки. Эти вздутия иногда 
срастаются с хплндяуибм. Имеется предположение, что замочный отро
сток нс является местом прикрепления дидукторов, iro представляет собой 
септу, разделявшую их. Брахнофоры поддерживаются толстыми боко
выми выростами иототирипльной платформы, образовавшимися в резуль
тате отложения раковпипого вещества. Срединная септа довольно массив
ная. Краевое утолщение хорошо развито. Отпечатки аддукторов большие, 
обычно приподнятые нзд внутренней поверхностью створки.

С р а в н е н и е .  Данный род очень близок к роду Progonambonttes 
О р i к у них одинаково высокий слопднлнум «триплекс» н форма му
скульных отпечатков в сливной створке. Но ProgonambonUes отличается 
слабо развитым хилиднумом или его отсутствием, очель широким и ко
ротким анкером1 в отсутствием мощных брахнофорных поддержек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик ссв.-эап. части Русской 
платформы Известны следующие формы: Esltandta ругоп ругоп 
(F.lcliw.). ЕлИ. ругоп lUlciltcuta Op. и Esil. rnargtnufa.

> Am uprr стлпемии b свиипоД спорке; состоят и» двух оар иусмулов-открывь- 
пле*, ptucMimm тп гш и м  отростком. хил ид кум а, соединенного е прев и брвхко- 
форма, • м  аубвых п т



F. i t  land (a pyron pyron (Kleh « «Iri| 
Табл. XV. фиг. 10. 11: табл. XVI. фpi. |~ 3

1830. OunamboniUs obttqua Pander. Btllrlge tut Oeofrmle <Sm Ruubditt Iteltlie», 
табл. XV. фиг. Б.

|W0. Orthis pyrum Эйхамлкд. О силуриИсвпЛ ou.-rr.wc пластов Эстлюики, rip IИ  
1861- Laptaena pyron ЭПx вальд Пвлючтолотяв Россяд Древний boiwu, cry. 2И. 

табл. XXI, фиг. 30.
1877. Orihlstna pyron P n h lr n  Monograph. Art MUichm Orihiilnen, crp. Л, iafa. III.

Sm\ 6.
onamboiittei pyrum Oplk. Drarh. Prvlr dtt nil wdor. Kokruve-SUilc, 

crp. 229—231. табл. XX. фиг. 213-247: табл XXII, фиг. т .  ряс 5ft 
*1931. Esllandla pyron O plk Oner KIHnmbonllen; стр. 136, табл. XLVI. фиг. I.

Л с к т о т н  п — Pahlcn, 1877, табл. Ill, фиг. С; окрестности г. Тал* 
лика ЭстССР, горизонт точно неизвестен. попидлиому, кукерские слои 
(=слон Кукрусс).

Д и а г н о з .  Раковина чаще среднего размера, редко довольно круп* 
кая, полуовального очертания. Выпуклость створок у более молодых эк* 
эемплярон почти одинаковая, у взрослых брюшная створка значительно 
менее выпуклая, чем спинная, в иногда почт плоская или даже о перед 
ней половине слегка вогнутая. Ия спинной створке иногда прослсжнвагтся 
очень мелкий синус. Скульптура состош из чередующихся тонких ребры
шек двух порядков (между двумя главными ребрышками наблюдается по 
одному вторичному). Гребневидные вздутия яогогирнальнг.й платформы 
около замочного отростка срастаются с хшшдкумом.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т ер и а л а ,  В коллекции имеется различ
ной сохранности 3 целых экземпляра н 6 брюшных створок, а также 14 
ядер и 3 отпечатка.

О п и с а н и е .  Очертание раковины колеблется от латуовального ли 
почти прямоугольного с округленным передним краем. Замочиый край 
прямой, соответствует наибольшей ширине. Замочные утлы прямые иди 
слегка заостренные, в последнем случае на молодых стадиях роста они 
заострены сильнее в иногда ушковидно оттянуты.

Брюшная створка умеренно выпуклая, иногда почти плоская. Ма
кушка прямая, довольно сильно выдается за замочный край, ареа тре
угольная, прямая, редко около макушки слегка вогнутая, высотой около 
б мм. расположена к смычной плоскости раковины нод углом около 45е; 
дельтнрнум широкий, закрыт довольно сильно выпуклым дельтидиумом. 
Никаких следоп зарубцованного отверстия для ножки ие видно. На по
верхности ареа и дельтпднума нередко хорошо индии линии нпрастапня.

Спинная створка сильно выпуклая, иногда с очень мелким синусом. 
Макушка маленькая, загнутая, выдастся за замочный край; ареа тре
угольная, вогнутая, расположена почти о смычной плоскости раковины. 
По высоте она приблизительно в два раза ниже арен брюшной створки, 
Хнлндиум на имеющихся экземплярах нс наблюдался.

Поверхность створок покрыта округлыми ребрышками двух порядков: 
ребрышки второго порядка вблизи места их отщепления значительно 
тоньше глапных ребрышек, но по мере приближения к переднему краю 
они утолщаются. Между двумя главными ребрышками наблюдается по 
одному вторичному. Увеличение числа ребрышек по мере роста рако
вины происходит вследствие росщсллеппя. На 5 мм поверхности рако
вины насчитывается в 10 .им от макушки до 0—10 ребрышек, а 20 мм от 
макушки до 7—8. Поверхность ребрышек и промежутков между ними 
покрыта тонкими поперечными струйками. На поверхности рдкошшы хо 
рошо выражены линии нарастаипл.

Внутри брюшной створки отчетливо видны хорошо развитые зубы 
и шести угольный (задний угол которого образован макушкой н зубам н, 
передний — срединной и боковыми сетями), нсскилько более длинный, 
чем широкий, споиднлиум «триплекс». Срединная септа очень мощная 
н длинная, боковые септы отчетливые, они касаются внутренней поверх-
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нисп» створки только сдали По бокам срединной септы наблюдаются 
сосудистыс яалихн (do -I с каждой стороны м 2 неотчетливых спереди 
септы) Вдоль переднего н боковых краев створки развиты небольшое 
араевое утолщепне н узкая краевая кайма ребристости. Вся внутренняя 
жтесрхностъ створки, кроме соондплнума, топкоэериистая,

Внутреннее строение спинкой створки наблюдалось лишь >га ядрах. 
Замочный отросток короткий н очень тонка А. Мускульные отпечатки от- 
йосктедыю небольшие, крылообразные, приподнятые над внутренней 
поверхностью створки; они оканчиваются впереди многочисленными ост
риями а септами. Сред мин а я септа в задней половике мощная, ио в пе 
редко) пг всегда видна. Сосудистые валики я межсосуднстые септы раз- 
ваш большей частью хорошо. Краевое утолщение на имеющемся мате* 
риале «с наблюдалось.

Раамеры > 11 Ill
Для» 2ЗД 24 JO 27.0

24.0 23,0 33,0
Опммвк хамам г марте 1.UM It  0.96 l*U
Т им ы 13.4 — —

З а м с ч а и н я .  Нередко наблюдающаяся сильная обтертостъ при* 
макушечной области брюшиоА створки н палнчне здесь иногда отверстий, 
а также отсутствие форамеяа приведи Эпика (1930, стр. 234) к мысля 
о том. что Esllandia ругоп ругоп прикреплялась к субстрату на более 
пошли етаджях развития брюшной створкой. Однако это неверно. 
В имеющейся коллекция есть взрослые экземпляры, у которых примаку- 
шечнкя область сохранилась достаточно хороню н никаких не только 
отверстий, во и следом прикрепления у них не наблюдается. Отверстия, 
о которых говорит Эпик (он считал, что они образовались о результате 
отрыва створки от места ее прикрепления), обусловлены просто плохой 
сохранностью стоорки в результате вторичных процессов, которым она 
подвергалась после смерти животного, а не какими-то первичными при
чинами.

И з м е н е н и я  с р о с т о м .  Незначительные изменения с ростом 
ракоаням наблюдаются я ее длине и ширине. На молодых стадиях роста 
раковши была немного более широкая, чем во взрослом состоянии. 
Хроме того, заостренность замочных углов, п том случае когда она 
в какой-то степей» имеет место у взрослого экземпляра, на ранних ста
диях развит* еще более выражена. Во пнутреанем строении с ростом 
раковины усиливается резкость сосудистых валиков я межсосудистых септ.

И з м е н ч и в о с т ь  у дайной формы проявляется я степени выпук
лости брюшной створки, а также в характере синуса и очертания роко
т ы  Брюшная створка бывает умерепио выпуклая, почти плоская иля 
аошу»«я а передней половине. Синус на спинной створке не всегда вы
ражен; я тех случаях, когда наблюдается, он прослеживается иногда 
тплым» а задней половине створки, иногда доходит до переднего ее ярая. 
Ракоикяа взрослых экземпляров иногда бывает больше ньгтякута в ши
ркну. во чаше в длину; замочные углы прямые или, реже, слегка за
остренные.

С р а в н е н и е  Данный над по характеру выпуклости раковины 
(Омае* выпуклая omnia* створка) и по характеру скульптуры (наличие 
чгртдующгйся более пяткой п более грубой ребристости) наиболее бли
же к ProfwvtmborHUf infUjuu (Палея. 1877, стр. 28. табл. Ill, фиг, 1 -  
2; Десантом, 1923. его. 151; встречается в ортолсратнтовых слоях Лея. 
оба в в слоях Кумда ЭстССР), одна ко отличается от пего мел ее выпук
лой брюшной створкой, полуовальным очертанием раковины с прямыми 
м я СЖ1ГИЯ заостренными ааиечмымн углями (у Prog, toJtcxux очертание



раковины онругленно-трапецмдальнос. с тупыми замочными углами 
и округленным передним краем) и наличием между первичными ребрыш
ками по одному вторичному, тогда как у Prog, inflexus между первич
ными ребрышками расположено по 2—3 и более вторичны! ребрышка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Куксрскне ион Прибалтики (кукергкме 
слон Лен. обл., слон Ухаку н Кукрусе ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кукерскяе сдоя. Р. Волхов, колл, 
р. Ф. Гекксра 1921, слон «х», «у» и «г» — 13 ядер цел. экз. бр. и сп.ств,. 
3 о т . бр. и сл. ста. н I нсп. экз. Р. Волхов, пр. берег инже Был шиты, 
холл. Н. Ф. Погребова — I ядро исл. экз. ВеЙиарн, колл. Ф. Г. Коври
гина — I бр. ста. хор. сохр. Ломки близ Ополья, колл Н, Ф. Погре
бов* — 1 цел. экз. н 3 обл. бр. ста. Шоссе Гари—Вэсте, катя Н Ф. По* 
гробов a 1917 — 1 цел. экз. н 2 бр. ста хор. сохр

Etitandia рутоп tllkifiealit Op Ik 
Tafia. XV, фиг. 1-9

1*77. OrthUim pyron I ' t h l tn  Monograph. Лег ЪаШкЬет» OrtfaUdaa rrp. 9 .  
табл. Ill, фнг. ё. 9.

1930. Oonambonitee pyron Oplk. Broth. Pf&U. Ли csti. order KuknufSM*. 
op- 229. 234.

1934. Estlandla pytrm aubtp. tUicifieota Oplk. Ober Klrtambonitm.crp. 130.rafti XXIII

Г о л о т и п  -Opik, 1934, табл. XXIII. фнг. I; нижнпА невский гори
зонт невских слоев (=слои Пыхвя), Алувсре ЭстССР; хранятся а 1«о- 
логнческоы музее г. Тарту.

Д и а г н о з .  Раковина крупная (это самый крупный лредствшттсдь 
Clitambonacca), вытянута больше в ширину, чем в длину. Брюшоая 
створка очепь слабо выпуклая, почтя плоская; спи иная створка сильно 
выпуклая, с узким мелким синусом. Скульптура представлена топкими, 
почти одинаковыми ребрышками; различие между ними наблюдается 
лишь вблизи места отщепления вторичных ребрышек (в этом случае ме
жду двумя первичными ребрышками наблюдается по одному вторич
ному). Боковые поддержки спондилнумя короче, чем у основной формы. 
Гребневидные вздутия нототирналъиоА платформы окало замочного от
ростка никогда не срастаются с хнлидяумом.

Х а р а к т е р и с т и к а  ма т ер и а л а .  В коллекции имеется рамяч 
ной сохранности, часто хорошей. 12 целых экземпляров, 23 брюшных 
и 35 спинных створок, кроме того, б обломков брюшных к 3 обломке 
спинных створок, а также 22 ядра п отпечатке створок.

О п и с а н и е .  Очертание раковпны полуовальное. Замочный край 
прямой, у молодых экземпляров он соответствует наибольшей ширине 
раковины; у взрослых немного короче; нанбальшая ширина у последпкх 
расположена несколько ближе к середине раковины. Замочные утлы по 
мере роста раковины изменяются от слабо заостренных до слегка округ- 
ленных.

Брюшная створка в задней своей полоши» благодаря высокой врез 
слабо выпуклая, в передней половяне плоская. Макушка нсэягяугая, вы
дается за замочный край, ареа прямая, высотой до 10 лм. расположена 
к смычной плоскости раковины почти под утлом 45°. Дельтнриум а виде 
равнобедренного треугольника, у подавляющего бодыионстпа имеющихся 
экземпляров открытий, с утолщенными кроями, н лишь у единичных 
экземпляров он в самой верхушке закрыт небольшой пластинкой.

Спинная створка сильно выпуклая, с узким, мелким, но нередко от
четливым синусом. Макушка сильно заглутдя, выдающаяся за замочный 
край, Ареа вогнутая, приблизительно в два раза ниже ареа брюшной 
гтворки, расположена почта в плоскости смыкания раковяиы. Хнлядпум 
у большей част  имеющихся экземпляров яе сохранялся сопертисяво, нп 
у отельных ия них он частично (около макушки) наблюдается.
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Поогрлностъ раконниы покрыта тонкими ребрышками, которые уяе- 
лпчшиютсм и числе путем многократного расщепления, причем вторкч- 
кыг ребрышки отличаются от главных меньшей толщиной н высотой 
лиши вблизи места их отщепления, далее они становятся равными пер- 
•малым. Между двумя иерончными ребрышками прослежннается по од
ному вторичному. На 5 мм поверхности створки приходится о 10 мм от 
макушки 8—9 ребрышек, и 20 мм 7—8. Ребрышки разделены между со
бой равными им по ширине промежуткамиПоверхность ребрышек 
и промежутков между* ними покрыта многочисленными очень тонкими 
поперечным и струйками. Линин нарастания ракоинны выражены хорошо.

Внутри брюшной створки развит слондилнум «триплекс»; боковые 
секты, поддерживающие последний, короткие (короче, чем у основной 
формы), срединная септа продолжается до передней трети створки. На 
поверхности споцднлнума отчетливо ошшы многочисленные лнннн нара
стания и четыре пары продольных следов прикрепления мускулов. Зубы 
достаточно хорошо развиты. Впереди и по бокам слондилнум а резко вы
ражены сосудистые валики и мсжсосулнстые септы. Краевое утолщение 
довольно отчетливое: оно пересечено сосудистыми валиками, которые па 
крутоаадлющем его краю разветвляются и дают начало тонким краевым 
сосудам, соответствующим наружным ребрышкам (сосудистые валики 
равны промежуткам между ребрышками).

Впутрн сшитой створки мускульные отпечатки довольно большие 
и отчетливо ограниченные. Они оканчиваются остриями, которые продол
жаются в мсжсосулнстые септы. Злдпяя пара мускульных отпечатков 
значительно больше, чем передняя. Все пространство между мускуль
ным полем я краевым утолщением занято сосудистыми валиками и меж- 
сосудистыми септами. Замочный отросток высокий и тонкий; гребневид
ные вздутия нототярнальной платформы около замочного отростка низ
кие и соединяются с замочным отростком в макушке створки. Они 
никогда не срастаются с хилнднумом. Брахнофоры плохо заметны, под
держивающие их боковые выросты нототириальной платформы очень 
юлстмс. Срединная септа хорошо развита. Строение вещества раковлнм 
лпжиопористос.

Размеры I II Ш IV

Диша 26,0 33.0 31,0 37,4
Ширима 35* 51.0 Н.О 50*
Отношение j.inmm ■ ширмяе 1 * 1,4 1 .1 * 1*1,3 111,4
Toimaua 15,0 — — 23,0

Paiwrpu по 
С141нам роста 1 II III IV

Дамп 110 I8J0 15.0 25 Д) 33,0 в * 14* 26* 15,0 20.5 26*
Шаржи 21.0 ;в.о 24.0 41.0 51,0 I I * 23,0 37,0 25* 34,0 40*
О п о а п м  м н и
к шнреке 1 • 1.75 1.1*5 H I * t i t * Ы .5 111,7 Ы * 111,4 Ы * 6 111.65 111.4

И з м е п е и н я  с р остом.  Итучсиие различных стадий роста рано* 
няны показывает, что в более раннем возрасте она была больше вытя*

•Копи мямряпостъ пворок потерта •  места! отщеплен на пгторкчпых ребрышек 
{.шклгдяае, иеломтаамю, стерты), еощавтся мпматлеине, что промежутки между 
рм$рышимм шщм Одиакм «то мкчетлениг ложное, на самом деле промежутке



«утл ь ширину (см. размеры). Замочные углы ия молодых Сталина рост 
нередко слегка заострены, у взрослых раковин они прямые или «жруг- 
ленние. Выпуклость спинной створки пи мере ее роста равномерно уве- 
.1ИЧ1Шпетсн, брюшная створка, шшролш, уплощается (степень пмпуклости 
«  обуслонлена иысотой аров). По инугреппему строепию раковины мо/н» 
дых экземпляров также отличаются от раковин взрослых: у иих окут- 
егвуют сосудистые валики, мсжсосудистые септы и краевая складка, 
о спипноА створке соиссм не выражены мускульные отпечатки в брют- 
ноЛ развит большоЛ спондилиуы (занимает ночтшвею заднюю половит' 
створки). поддерживающийся очень широкой срединной септой.

И з и о и ч и в ос т ь у данной формы наблюдается лишь в степени 
вытянутости раковины в ширину: отношение длины к ширине колеблется 
в пределах I : 1,3— I : 1,5.

р t ,10AUHil ^ “чается от основной формы
Estlandia ругоп Ё I с !i w. значительно большей ямтяпутоепде плкоанны 
в ширину, более крупным се размером, округленными замочными углами 
я некоторыми деталями внутреннего строения: более 1шр(пкимГ^^аимн 
септами, поддерживающими спондилиун. и никогда нГсрастаюшми^ 
С ^неондиымн вздутиями нсншнрнальн^ п л ^ Т ы

Р а с п р о с т р а н е н и е  Невские слои Прибалтики (=  неюще и к*- 
тельскнс слои Лен. обл., слон Пыхни и Кейла ЭстССР)

М с с т о и а х а  ж л е и и е. Невские слон. Р. Хревицв лешбео v ж -т 
мост», колл Н. Ф. Погребом, Б. П. Аслшша. К. Мармм и т  (i Aai 
ховой- 10 иол. экз. разл. сохр., 6. «. хор.. 17 6р. «29™ сгаРХ м ага^ 
лр. бор., у плотины, неск. выше ж,х моста, колл T H ,UbxS “ '

рс?м того « /ilM a a S , " о ^ Т .' а^н ховой  -  б"™' „% ̂ ° * Г р з и

кино I неп. экэ. Д. Бегуннцы, колл. Б. П. Асаткяйа „ т п
f i  „7росКп0Лс Т  ■ *  К<~  Р г Д .- Г ? д Г £

:,КГя̂ а'“  ■- » «Р. ««■----- ..».un»««HU| П\Н1Л. о. II. лсатхинй - ,1
экэ., 2 ядра СП. н I ядро бр. ств. Колодец у сеп. конца д. Трескояимы 
колл. Б. П. Асаткнна — I нел. ядро сп. ств. Оби 356 коля f i n T 4U'

,19о2т7п~бп с Т  S V  2 адра бр- ™  Скв°л"'яГон^ы Л  ств., I отп. бр. ств., 2 обл. крупн. сп. сто. хор. сохр. 0,5 км от i  f f , , !  ' 
у дорог.! в д. Беседу, колл Б. П. Асатхина -  2 оба. wep cn cm o i  £  
or СТ. Вруда, колл. Б. П. Асаткнна — I ядро бр. ста 0,5 к* * ПВ « Д ? *  
Сумино, колл. Б. П. Асаткнна -  I неп. ядро сп. ™  
конца д. М. Кнкерино, колл. Б, П Асаткнна—2 ядра сп cm_9*.!  ̂
к сеп. от д. Кряково н дороги в д, Корин* колл. Б. П. Асаткнна ^  . « i f  
сп. ста. Ложголопо. колл. Б. П. Асдткяна — I веп сл. ств ,ttn'

EtUandia tnargincta (PahWn)
Тайл. XVI, фаг. 4 -9

•877 Orthislna margmota Pah l e a  Mon. rftr bilL OrthJiinea .
dc St. Pit, сер VII, т. XXIV, ap. » . тайл. HI. фат. Y l T s ; ^ ^ . ^  I'Ao. 

•Ю0 Oonamboiutcx maratnahu Op Ik. Orach. Prntrwn, der e*U. otdoT *--3,
crp. 222 -227. табл. XIX. фаг. 229-236, 948; тай». 
рнс. 24, 25. т

1932. Esttondla mdrglnato S ch u ch ert 4 Cooper. Geittia o( the Subw л „ 
стр. 115. табл. 8, Aar. Ъ, 8. 9, рас. I0i ^

1934. EUlandia mafglnato О p l k. Ober KUUuitbonlleti, стр. 13Ц табл xxi л ^  
табл. XXII; рас. 14, 48. ***• Ф*г ^

Л о к т о т и  n — Pahlcn, 1877, табл. Ill, фиг. 12; куколс*.. 
(̂ =»слон Куярусе), бывш. д Кукксрс. район КохтлоЯрво ЭстССР ***
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i l m r i o j  Раковина небольшого размера, почти прямоугольного* 
очертания. Обе сгворкн слабо выпуклы. Поверхность раковины покрыта 
гоях мм*, режима, почти олинакоаого размера ребрышками. На поверх* 
■оста ребрышек часто, в результате их разрушения, обнаруживаются 
paлы мной — «аеючкообрлзиая» скульптура.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р н о л а .  В коллекции имеются различ
ной сохранности. нередко хорошей, I целый экземпляр, 12 брюшных 
я 19 спюгаых створок, а также 3 ядра

Опи сан и е .  Очертание раковины взрослых экземпляров почта 
прямоугольное, молодых — близко к трапецеидальному. ЗлмочиыЛ край 
прямой. соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные углы 
слегка заостренные’ и кногдо оттянутые, реже прямые.

Брюшная створка слабо выпуклая; макушка прямая, им дается за 
замочный край; ареа прямая, редко около макушки очень слабо вогну
тая, иисптой 4—1,5 ,яун. Дельтирнум занимает ‘Л часть ареа. закрыт 
выпуклым дельтпднуном; па последнем всегда виден зарубцованный 
форамея, который иногда расположен на хоботкообрвэном выросте. Но 
поверхности ареа и дельтиднумэ хорошо видны лни1П1 нпрастания.

Спинная створка выпукла несколько больше, чем брюшная или 
а такой же степени, как и последняя. Макушка се очень маленькая, 
псят незаметная, слегка выдается за замочный край; ареа прямая, высо
той около 3 мм: ютоткрнум занимает почти •/« часть ареа. закрыт хилк- 
дяумпм

Поверхность раковины покрыта тонкими резкими почти одинаковыми 
по размеру ребрышками, лерессчсшшыи, как и промежутки между ними, 
поперечными струйками; последние особенно отчетливы в промежутках 
между ребрышками Поверхность ребрышек часто в результате их разру
шения обнаруживает вертикальные ряды ямок — так лазывоемую* 
«палочкообразную» скульптуру, очень характерную для данного вида. 
Увеличение числа ребрышек по направлению к переднему краю пронсхо- 
дкт вследствие их расщепления. В 5 хм от макушки на промежутке 5 мм 
насчитывается 6—7 ребрышек, в 10 и 15 мм 7—8.

Внутри брюшной створки развиты массивные зубы н небольшой 
споиднлпум «триплекс». Срединная септа, поддерживающая последний, 
по направлению к переднему краю сильно утоняется (становится почти 
нитевидной), но прослеживается до краевого утолщения. Боковые септы 
гоикис, впереди они не достигают дна створки, но срастаются с ним 
только сзади. Краевое утолщение выражено у имеющихся экземпляров 
слабо. Вся внутренняя поверхность створки, эа исключением споили- 
лкума. тонкозернистая.

Внутри спинной сгворкн видны сросшийся с хнлнднумом тонкий за
мочный отросток, маленькие, округленные брахнофоры, полдержнвоомые- 
очгиь массивными боковыми выростами нототнрналыюЙ платформы 
(брохнофорпымн поддержками), отчетливо ограниченные крылообразные 
мускульные отпечатки, срединная септа н краевое утолщение- Гребневид
ные вздутия нотатяриальноА платформы (по бокам замочного отростка) 
довольно отчетливые, у старческих экземпляров они срастаются с хилн- 
дяумом Брахнофоры связаны с ареа в месте их соединения с хнлидну- 
ком посредством очень тонких септ. Брахпофорпые поддержки резко 
выделяются и многократно ветвятся на углах Задняя пара мускулов 
уквчнуельяо больше передней. Срединная септа резкая, чаще она дости
гнет краевого утолщения, которое я этом случае очень резкое к в сере- 
кине тю рка выемчатое, но нпогда срединная сети  прослеживается лншь 
до передней границы мускульного поля и тогда краевое утолщение ме- 
яее резкое и не имеет выемки в срединном секторе створки. Вся внутрен
няя поверхность, та исключением брахнофор и мускульного поля, густо* 
я томнгмеряяет»
«м



P n u i 'p u Брешиа* стаорса Столпы стаоры

дпни IfiA 17.3 1М> IVJJ 22*
Ширима 17.» т 22.0 •ал 36,0
Ошмаспне длины ы шнрнис W1.7 Ь  1,1ft и\л Ы,2 1.1,15
Иипуыосгь 4,0 - - ър йА

И з v с* и о и и и с рост  о м. Изучение стадий роста раковины иока- 
juuacT, что разлитие ее в отношении длины, ширины и выпуклости про 
исходило равномерно. Замочные углы ни ранних стадиях развития всегда 
слегка оттянуты. На ппутренней поверхности у молодых экземпляров, 
я отличие от взрослых, и обеих створках елпбо выражено краевое угол- 
a twine н почти не выражены мускульные отпечатки в сгашиоЛ створке.

С р а в н е н и е .  Кроме основной формы, из слоев Кукрусе и Н дилере 
ЭстССР описаны дне ее разновидности: Estlandta marglnata asptfa Op. 
и Eatl. nmrgfnata magna О p. (Эпнк, 1930, crp. 227. табл. XX, фнг. 240— 
242). Следует заметить, что эгл разновидности были установлены на 
основании единичных экземпляров. Поэтому нет полной уверенности 
в том, что признаки, отмечаемые для них в качестве характерных, имеют 
систематическое значение. Не исключена возможность, что эти признаки 
являются результатом внутривидовой изменчивости. Однако данных для 
окончательного решении этого вопроса пока нет, вследствие чет здесь 
приводим различия между основяой формой н указанными разновид
ностями.

Первая из них отличается мускульными спича шиш спинной створки: 
они у нес оканчиваются остроконечными ссптамн, чем она сходил с Est- 
landta pyron E l chw.  (см. выше). Остальные признаки данной разно
видности характерны для старческой стадии основной формы.

Вторая разновидность отличается от типичных представителей вида 
значительной величиной раковины н большей вытянутостью ее и попереч
ном направлении. Скульптура донной разновидности точно неизвестна. 
Остальные признаки ее характерны для основной формы.

Описываемый вид наиболее близок к Esltandla pyron (см. выше), во 
отличается от него значительно менее выпуклой спинной створкой, более 
резкими и редкими ребрышками и «нелочкообразиой» их скульптурой, 
а я спинкой створке — б&льшнм размером мускульного поля н резко вы
раженным краевым утолщением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кухсрскко и очень редко нтферские * слоя 
северо-западной части Русской платформы (кукероше слон Лги. обл- 
слон Ухаку и Кукрусе-f Ида вере ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е  Разгеэд Ксстрово, колл. Т. Н. ДлиховоА — 
10 сп. н 6 бр. сто. разл. сохр. Всймари, колл. Ф. Г. Ковригина иТ. Н. Алн* 
ховоб — 6 сп. ств. раэл. сохр., I бр. ств. хор, сохр. и I ядро бр. ста. 
Я. Новоселки (близ л. Ополья), колл. Н. Ф. Погребом — I обл. сп, ста. 
Карьер у воет, конца л. Дятлицы, колл. Т. Н, АлнхопоЛ — I ядро цел, 
экз. Ломки у манка в г. Таллине, колл. Н. Ф. Погребовл — I цел. экз. 
Скв. 24 (Доложск), глуб, 152.25—155,57, колл Б. П. Асдткина — 1 ядра 
цел. экз. Скв. в г. Вдлдас, колл, Б. В. Тимофеева, глуб. 951—964 — 
1 обл- сп. ств., I обл, бр. стн„ 2 бр. сти.; глуб. 964—974 — I обл. бр. ств. 
Скв. ВяЙкс-Маорья, ЭстССР, колл, Т. М. АлиховоА, глуб 152,65 — I обл. 
бр. ств.; глуб. 151,25— I сп. cm. хор сохр.

Семейство KuUcrvoldae 0  р I к, 1934 
Род Ш и п о О р 1 к. 1932

1907. Orthltim Wlman ОЪ*т 01е Реши .** wntball LeutacnakalbiH \rVlv to  Zod, 
t. 3. M w. crp. П* 4«r. W: r*As I. фаг. г
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1917 Gitiimhvutt* Need. Die U n i find Sit Ur«di ol llic Uriv. IHsbr., crp. 910.
IОШ Vftiamn (ПДП) a Gmamhiriih-t (par»> On Hi Ornch Prolr. стр 1ЧЯ и 2.M 
ISM. AW/а/то О p I к Uber <lk PlwIrlMiwit, стр 70,
I9M КяШпо OpJk. Ober Klltambonllen, стр 102.

Тип р о д  л — Gofuimbonltcs pander/ О p i к, 1930, crp. 23-1, кукер- 
emir слом ( ^  слои Кукрусе). Кохглп» ЭсгССР

Д и а г н о з .  Раховннл небольшого рллмерл, с плоеной спинной 
и сильно выпуклой брюшной стнорклми. Л ре л брюшной стпоркн высокая, 
прямая или умеренно погнутая. Часто нмсегсн большой и открытый фо- 
рамен Скульптора представлена продольной ребристостью и поперечной 
сгруйчатостыо. В среднином секторе ракошшы большей члегыо нреоблп- 
дает продольная ребристость, л нп боковых чнетях и тл и другая 
скульптура развиты в равной степени или преобладает более или менее 
трубам поперечнля струйчатостъ; в редких случаях поперечная струйча- 
тоеть преобладает нп всей поверхности раковины. При пересечении про
дольной ребристости и поперечной струйчитости возникает своеобразный 
ромбический рисунок. Строение вещества раковины ложнопоЬнстое, 
внутренняя поверхность раковины (кроме мускульного поля и брахио- 
фор) покрыта мелкими бугорками.

В брюшной створке развиты массивные зубы и спонднлиум, поддер
живаемый срединной ссптоА и иногда рудиментарными боковыми сеп
тами. Наличие последних указывает нп развитие данного споиднлнума из 
спонднлнума «триплекс». На пнутренней поверхности спондплнума иаблю- 
а aw гея еще дне почти параллельные септы, образующие вдоль средин
ной линям efo особую нолугрубкообразную камеру — «хсм нейрин ко .

В спинной створке наблюдаются маленькие углубленные, далеко друг 
от друга отстоящие две пары аддукторов Срёдижфн септа, разделяю
щая мускульное поле, в задней части широкая и плоская, в передней 
очень резкая и высокая. Замочный отросток простой, иногда с довольно 
отчетливо развитыми боковыми пмростямн, сросшийся с хилндиумом.

С р а в н е н и е .  По ложнолористому строению раковинного вещества, 
по строению замочного отростка (развитие бокопых выростов) и по 
строению словдилиума (наличие, наряду со срединной, рудиментарных 
боковых септ, поддерживающих спонднлиум) данный род наиболее бли
зок к родам Estlandia Sch. et Coop, и Progonambon/tvs Op. (см. выше). 
Однако от последних он реэхо отличается V с 11 a m о-обраэным обликом 
раколнны (что, повмднмому, обусловлено конвергенцией), скульптурой, 
наличием а брюшной створке «хсмиснриикса», а в спинной — маленьких, 
вдавленных в створку, далеко отстоящих друг от друга аддукторов.

Р а с п р о с т р а н е н н о .  Средний я верхний ордовик СССР (При
балтика), Швеции, Англин н Сев. Америки. В северо-западной части 
Русский плотборны известно 4 вида: из хукерскнх и ктфорских ? слоев — 
Kullerva panderI О р, (слои Кухрусе и лнжляя часть слоев Идаясре 
ЭстССР, кукерекке слон Лен. обл.), К. tntacta О р. н К. lacunata О р. 
(нижняя часть слоев Идавсре ЭстССР), из невских слоео — К. aiuveren- 
*/* Op. (слон Пыхни ЭстССР). В Швеции известен лишь 1 вид из лен- 
ишояого иэвесл1якв — К. eomplectens (W I ш а п), в Англин также I вид 
иэ ялрадояя: К. camplectens atblda (Reed)  в Сев. Америке (Квэбек)
I вид кэ верхнего ордовика (формация Whitehead) К. pyramtdata Coop,  
et Ki nd l e .

Kallgrvo pandefi (OpIk) 
Тайл. XVI, фкг 10* 17



Гол от ни — Opik, 1930, табл. XIX, фиг. 228: хухерскне слей» 
(«.слон Кукрусе), Кохтля, ЭстССР.

Д иа г н о з .  Ра копии л полукруглого или полуовального очертания, 
с заостренными к слегка оттянутыми а небольшие ушки замочными 
углами-

Брюшная стиорка сильно выпуклая, с высокой прямой врез, располо
женной перпендикулярно к смычной плоскости раковины или несколько 
склоненной назад,

Спиниан с шорка плоская нлн очень слабо выпуклая. Скулыггуря 
оредстаалсна радиальными ребрышками двух порядков и поперечной 
струПчптостью; последняя более отчетливо выражена нд боковых частях 
створок, где продольная ребристость более тонкая. На 5 мм поверхности 
раковины нпсчитыпастся а Ь мм от макушки 12—13 ребрышек, на перед
нем крас 9—II. В спинной створке срединная септа в задней своей части 
широкая и плоская; боковые выросла замочного отростка очень слабо 
развиты.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а - В  коллекции имеется 3 целых 
экземпляра, 40 брюшных н 79 спинных створок.

О п и с а н и е .  Очертание раковины полуовальное. Замочный край 
прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные 
углы заостренные и оттянутые п небольшие ушки; последние особенно 
отчетлнпо выражены на молодых стадиях роста ракопнны.

Брюшная стпорка сильно пыпуклая. Макушка заостренная, торчащая 
или очень слабо загнутая. Арел высокая: 0 мм, прямая, расположена 
почти перпендикулярно к смычной плоскости нлн слегко наклонена на- 
зад, Дсльтндиум занимает приблизительно */д длины замочного края; 
форамен, обычно маленький, открытый или зарубцован, но иногда от
крытый, значительной величины; последнее, возможно, обусловлено от
части вторичным разрушоиисм дельтнднума.

Спинная стпорка плоская нлн очень слабо выпуклая. Макушка мп- 
ленькая, притупленная. Арен прямая, низкая: 1,5 мм. расположена 
к смычной плоскости раковины под углом около 45®. Хнлиднуи слабо 
выпуклый, широкий, занимает почти ‘Л длины замочного края.

Скульптура ракопнны представлено округлыми радиальными ребрыш
ками, покрытыми поперечной струйчатостъю. Около млкушки насчиты
вается 14 ребрышек, на переднем крас 47; увеличение их к переднему 
краю происходит в результате расщепления; вторичные ребрышки всегда 
более тонкие, чем ребрышки первого порядка. На 5 мм поверхности рп- 
ковпны нлсчитыпается и 5 .мм от макушки 12—13 ребрышек, на переднем 
крае 9—11. На бокопых частях створок, особеипо на спииной створке, 
отчетливо выступает поперечная струйчатость, а ребрышки становятся 
очень тонкими. В результате пересечения здесь радиальных ребрышек 
и поперечной струйчатостн возникает ромбический рисунок.

В брюшной створке развиты округлые большие зубы к спопдплкум, 
поддерживаемый умеренно высокой срединной силой. На внутренней по 
псрхностн спондшшума виллы две почти параллельные септы

В спинной стпорке брахнофоры маленькие, на копнах несколько 
вздутые; замочный отросток простой, сросшийся с хплпднумом. Средин
ная септа сзади широкая и плоская, в передней части резкая и высокая. 
Аддукторы, ода пленные п спорку, далеко отстоят лруг от друга и от 
срединной септы. Передняя пара нх имеет почти округлое очертание, зад 
пяя удлиненной формы.

Внутренняя поверхность створок покрыта мелкими бугорками; 
вдоль переднего крпя хорошо наблюдается ребристость
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Ра амары 1 11 Ш

Д и м П.6 IS* 16.2
(до макушки) (до макушки) (до макушки)

9Д — 11,0
(до ми. ярая) (до зам. края),

Шарика КО 17,0 17.0
О т м я т *  алиям и ширкав M J 1 • 1,2 1 >1,1
Талииая 1 7,3 - —

С ра в не н и е .  Данный вид очень близок к Kutlervo Intacta Ор. 
(Эках, 1934. стр. 168, табл. XXXV. фиг. 6. 7; табл. XXXVII, фиг. 2; 
иажмя часть сдоев Илавере ЭстССР), но отличается от последнего 
немного более втянутой в ширину раковиной, несколько более отчетливо 
выраженным ромбическим рисунком поверхностной скульптуры, бел со 
длинной срединной септой, поддерживающей спонднлпум, п резко очер
ченными аддукторами и спинной створке. Остальные особенности, при
водимые для К. tnfacla а качестве отличительных, например, несколько 
боле* тонкая по сравнению с Л', panderi продольна» ребристость, малень
кий харубцовапный форамен н наличие елвбо развитых боковых септ 
под спондклпумом, не могут быть пршпггы во внимание по следующим 
причиной.

Подсчет количества ребрышек в одном и том же промежутке на 
воображениях К. M ail а п л. panderi (Эпнк. 1934, табл. XXXV, фиг. 7 Ь 
и АЬ) показывает, что ребристость у инх или одинаковая (на более ран
т а  стадиях развития) нлн у К, panderi, наоборот, более тонкая (на пе
реднем крае раковины), чем у К. Intacta. Зарубцованный форамен часто 
наблюдается также и у представителей К. panderi. Наличие или отсут
ствие рудиментарных боковых септ под сланднлнумоы у К. panderi. в на
стоящее время не доказано.

Не исключена возможность, что К. Intacta нс является самостоятель
ным видом, но экземпляры, на основании которых вид установлен, пред
ставляют собой лишь несколько уклонившиеся в результате внутривидо
вой изменчивости экземпляры К. panderL Однако, поскольку в настоящее 
время нет достаточного материала, характеризующего К. Intacta (изве
стно лишь 2 спинных н 1 брюшная створка, на основаннн которых дан
ный вид установлен), пот вопрос окончательно разрешен быть не 
может.

Or К. iacunata Op., встречающейся вместе с данным видом о ниж
ней частя слоев Иллвсре, последний отличается более тонкой скульп
турой, преобладанием продольной ребристости, мало различающейся 
скульптурой срединного сектора н боковых частей стиорок (у К. Iacunata 
к срединном секторе грубая продольная ребристость, на боках створок — 
ромбическая скульптура) широкой н плоской о задней части срединной 
сглтой (у К Iacunata последняя тонкая н резкая), очень слабо выражен
ными боковыми выростами замочного отростка (у К. Iacunata эти 
выросты сильно развиты).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Куксрскнс и редко нтферские? слои ссверо- 
млядипй частя Русской платформы (кукерекпе слон Леи. обл., слон 
Кукрусг и нижняя часть слоен Идавсре ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ратьезд Керстово, колл. Т. И. Алнхояой — 
I обл. бр ста. Скв. у ст. Толмачева, обр. 16в, глуб. 260,0, колл* 
А Н. Мартыновой 1960 — 4 ней. сп. етв. и I обл. бр. ств. Скв. в г. Пор* 
мим*, я ил л В, Д. Котлухова и Т. Н. АлиховоЙ, глуб, 429,76 — 1 бр. ств. 
хор. сохр.; глуб. 430,85— I бр. сп». хор, сохр.: глуб. 431,16— 1 бр, ств. 
Юр, сохр.; глуб. 432.56 - 3  бр. ств, хор. сохр.; глуб. 431,70— I бр. ств., 
глуб 478.0 — 1 обл. бр, ств: г чуб. 469,60— I игл. чкэ.; глуб. 474,86_
IM



I rfCU. бр. сто. и I обл. ел. сто,; гдуб. 479,90—3 Ср. сто, «ip, сохр.; глуб, 
j$2,l5 — I сп. сто. Ckd. ii г. Валдае, колл, 6. В. Тимофеем — муб. 
833,9-943,9 — 2 си. сто. иен. сохр, Ооурме, колл. Т. И, ЛлиховоЛ- 
38 ел. сто., 21 бр, сто., проймут, хор. сохр., 2 цел. зкэ. Сив, у ст. Выхив, 
кил. В, В. Леныхнил, гл. 256,56—256.61 — 33 сп. сто. раал. сохр., не
редко хор., 5 обл. бр. ста.

Иодсемойство Strophomenace* S chucbe i l .  1896 
Ссмейстоо PlectambonlUdae Kozlow&kl,  1929 

Рок LeptesUa Bekker. 18В2
1W1. L e p tes tU i Алнхопа. Вркхиоеоди cpe/uwR н u p x i i e t  i » m  mramrm uuypa 

Ленинградexoft области, стр. 42 (снпокпимищ
Т ип  р о д  в — LeptesUa musculosa Bekker ,  1922. op. 362, 

рис. 1—5; кукерскис слои (=слон Кукрусс) ЭсгССР: хранится и Геоло
гическом музее г. Тарту.

Д и а г н о з  прниедсн и работе, указанной в синонимике.
С р о о и е и и с. Данный род наиболее близок к ролу PleetamborMe* 

Р a n d. (таллинские слон =  эхиносферитовые слои Лен. обл., с.том 
Ухаку и, возможно, самые низы слоен Кукрусе ЭстССР), но отличается 
от него отсутствием наружного коленчатого перегиба, тонкой раднлль 
гай скульптурой, отсутствием поперечной струйчаюстн (последняя, 
однако, наблюдается у подрода LeptesUa — Leptopttlum О р,), вогнутой 
вреа брюшной створки, ровным (незубчошм) замочным краем н BHyt- 
реанны строением.

Р а  с п р о с т р  л йен нс. Низы среднего ордовика: таллинские 
я кукерехне слон северо-западной части Русской платформы (— эхнно- 
сфсрнтовыс it кухерскне слои Лен. обл.. слои Ухаку и Кукрусе ЭстССР). 
Известны следующие виды: LeptesUa musculosa В е к к. — кукерскис 
слон ( =  кукерскис спои Лен. обл., слои Ухаку и Кукрусе ЭстССР), 
L. humboldti V е г п. — таллинские слон ( - мнносфернтовые слои Лея. 
облЛ, L. dtaphanes Op. — кукерскис спои («слон Кукрусе ЭстССР). 
L  (Leptopttlum) transverse (Pnnd.  apud Ve r n.) — таллинские слои 
(=* эхиносферитовыеслои Лен. обл.), L. (LeptopUlum) btkkert Op, нукер* 
скис слои (-= слон Ухаку н Кукрусе ЭстССР).

Leplettia m u u u h s o  Bekker 

Tali*. XVII, фиг. 1-5

1922. LeptesUa m u sc u lo sa  Bekker. A Ndv Bt*rb. (Uptoll#) (corn the Keck Sli|{r 
In Eat.. стр. 362. фиг. 1-5  (в тете),

1061. L e p te s U a  m u sc u lo sa  Али хонд. Брмжмюач средне*  п кркигб часта nmnrro 
силура Ленинградское области, стр. 43. табл. Ill, фиг, 49 (емшпшима):

Гол о т  ни - Bekker, 1922. стр. 362—364. рис. 1; кукерскис слон 
(=слои Кукрусе), ЭстССР; хранится и Геологическом музее г. Тарту 

Д и а г н о з  Форма крупная, полуопального или округлсткьпрямо- 
угольного очертания. Замочный край прямой, соответствует наибольшей 
ширине раковины или немного короче; п последнем случае наибольшая 
ширина приурочена к середине или к началу передней трети раковины. 
Замочные углы прямые или слегка округленные. Брюишяя тюрк* 
умеренно, реже, донолыт значительно, иынуклан, н задней иплошшг 
слегка уплощенная. Спинная стпоркл п талией, болынгй, части почти 
плоская, п передней — погнутей.

Скульптура продетавленп перинчиммн и очень тоннами (слив разли
чимыми под лупой) шоричпымн струйками. Первых ив Переднем крас 
нпечитывпргея 30-35. пторых между парой игр шитых ип гом же участке
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рлкопнии 8—10. Поверхностный спой рлкоынны очень тонкий, пел едет вне 
чет всегда через пего просвечивают очень мелкие поры, расположенные 
рядами, соотвстгтвуюшнмн промежуткам между вторичными струйками.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л  п, В коллекции имеется 2 целых 
ыеэгмодяра, 12 брюшных к 7 спинных створок, большей частью непалкой 
сохранности.

С р а в н е н  не. Данный вид наиболее близок к Leptestta diaplwncs 
Op. (Эпнк, 19130. стр. 130, табл. VII, фиг. 80; слои Кукрусе ЭстССР). 
Последний вид установлен на основании одной лишь брюшной створкн, 
поэтому полная харяктсрнстико его п настоящее времп еще ненэвссгна. 
однако, судя по описанной створке, рассматриваемый пнд отличается от 
яего значительно более выпуклой брюшной створкой, большим количе
ством первичных струек, резко выраженными н сближенными перифери
ческим и дугамн главных сосудов и более грубыми радиальными яалп- 
каин па внутренней поверхности.

Or Uptesila hurnboldU (Vc г п.) (Вернсйль, 1845, стр. 255, табл. XIX* 
фиг. 7), встречающейся в 1аллннскнх (— эхиносферитооых) слоях 
северо-западной части Русской платформы, данный впд отличается круп
ным размером раковины', неравномерной выпуклостью брюшной створки 
(упл ощени ость в задней половине) н отноентельио слабо вогнутой спин
ной створкой,

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерскнс слои ссв.-зап. части Русской 
платформы (=  кукерскнс слон Леи. обл., слон Ухаку и Кукрусс ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Веймари. колл. Е. М. Л югкепнча, 
Ф. 3. Ковригина н Т. Н. Алнховой — 2 цел. экз., 4 бр. и 3 сп. ста. разл. 
сохр. Ска. Прнбуж, глуб. 215.0, колл. А. И. Мартыновой — 1 бр. сто. 
пел. сохр. Скв. в д. Пажнно, глуб. 271,0, колл. А. Н. Мартыновой —
1 бр. ста. Скв. в г. Порховс, колл. В. А. Котлукова, глуб. 484,25 — I обл. 
бр. сто.; глуб. 488,75 — 1 обл. бр. сто.; глуб. 403,10— 1 сп. ств,, глуб. 
495,5 — I бр. ств. хор. сохр, Скв. в г. Ст. Русса, глуб. 493,20 — 1 сп. сто. 
хор. сохр. Скв. в г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева, глуб. 964—974 — 
I обл. бр. ств.; глуб. 974,0—984.0— 1 нсп. бр. ств. Скв. у ст. Выхма, 
колл. В. В. Левыкнна, глуб. 263,2— I обл. сп. ств,; глуб. 267,10 — I бр. 
ств. Скв. в г. Вильнюсе, колл. А. И. Кривцова, глуб. 275,0—277,42 —

Роя Leptellotdca Jon се, 192В
1951. UpUlloblta Л лпхояа. Врвхмопош средне* и верхней части инжисго силура 

Лпыатрипюй обдиетк. гтр. 44 (синаи ямкм).

Т ип р о д а  — Ptectambonttes schmtdU T o r n q u i s t  vnr. teptellotdes 
Bekkcr .  1921. стр. 68, тобл. V, фиг. 9. 10 (описан и изображен также 
у Jones, 1928, стр. 475, табл. XXIV, фиг. 26; табл. XXV, фиг. I, 2); 
кукерекме слои (=слои Кукрусс), Кохтла, ЭстССР.

Д и а г н о з  приведен в работе, указанной в синонимике.
С р ав не н и е .  По характеру выпуклости створок, скульптуре 

и устройству замочного отростка й брлхиофор данный рол очень близок 
и роду Sampo Op. (верхний ордовик Прибалтики н Англин), но отли
чается от него ровным (не зубчатым) замочным краем, присутствием 
зубов н более узким мускульным полем в брюшной створке, а также 
пористым строением вещество раковины (у Sampo последнее ложно- 
пористое) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Встречается в СССР и в Англин от среднего 
ордовика (ллпндеАло) до верхнего силура (лудлов). В северо-западной 
части Русской платформы известно два пиля на среднего ордовика: 
LepMloidfia bptettotd*.к В е К к. — кукерскнс слои ( =  кукерские слои 
по



обл.. слон Ку ярусе Эс«ССР) и L  musca Oj i . —нтфсрскнс н шуыдо- 
1̂оские слон ( — итферскне и губковые оиш Лен. обл„ слои Идявере 
Тинжняя честь слоев Пыхни ЭстССР),

1 LeptclloUeo UfiUltddti Btkkc г
Тябл. XVII. фиг. 6-9

\ЧВ1, РМатЬогШел idtmMll var. feptrlfaiin Bekkc г The Кнекаг» «Там E»l ei 
tbo Ord. Uockft ol Est., exp. 68. tiG.1. Ill, фаг, JOc табД- IV, фаг 13; тайл, V. 
6кг. 9—13

1951. Ltpttiloltfea teptettoidn Л л и x о а а. Брвхиплоди (fejai'A a upiurO ч*гц ак«< 
него силура Лен mi градской обл »тт, стр. 1*». тайл. Ill, фиг. 64, 65 (смо маиша),

Г о л о т и n — Ptectambonltes schmtdH var. IcptelMdes В e k k с г, 
1921, стр. 68. табл. V, фиг. 9, 10, кукерскне слон (-- слоя Ку ярусе), 
Кохгла, ЭстССР.

Д иа гн о з .  Раковина округлсино-трсуголыюго или пилуомлмкго- 
очершшя, с наибольшей шириной у замочного края. Замочные углы 
прямые нлн слегка округленные. Скулыттура предегавлеяи первичными 
я вторичными струйками; первых п 5 мм от макушки насчитывается 
около 10, на переднем крае 20—30, последних между двумя первичными 
струйками 7—12. В спинной спюрке отчетливо выражены диафрагма 
я среднннпи септа, прослеживающаяся от замочного отростка до перед
него кран диска

Х а р а к т е р  и ст  и ко ма т е р и а ла .  В коллекции имеется различ
ной сохранности 8 целых экземпляров, 16 брюшных н I спинная створка.

С р а в п е к н с, Данный вид очень близок к LepteUotdM musca 0 р. 
(Ллнхова, 1951, стр. 46, табл. III, фиг. 56—58; Эпик. 1933, стр. 34, 
табл. VI, фиг. 2, 3; нтфсрскнс н шундоровские слои северо-западной 
чести Русской платформы =  нтферскне и губконые слон Лен. обл., слои 
Планере и нижняя часть слоев Йыхвн ЭстССР, наиболее часто н слоях 
ктфсрскнх и Идлвере), но отличается от него более крупным размером 
раковины, прямыми или округленными замочными углами (у L  musca 
последние заостренные) и деталями внутреннею строения спинной 
створки; наличием диафрагмы, отсутствием выдолбленных по краям 
пластин для поддержки рук — «ручных плостйи* (у L. musca последние 
развиты, п иместо диафрагмы внутренняя сторона спинной створки у нее 
только коленчатообраэно согнута), длинной срединной септой. отсут
ствием желобка на внутренней поверхности замочного отростка, более 
развитыми и менее расходящимися брахиофорамн, а также наличием 
пористости нн внутренней поверхности створок лишь в прпмпкушечиой 
области (у L. musca 110*1111 вся внутренняя поверхность створок прони
зана порами).

Молодые экземпляры L  teptellotdes, соответствующие по размеру 
L. musca, судя по линиям нарастания, более вытянуты в ширину и имеют 
менее выпуклую брюшную створку.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерскне слон северо-западной части Рус- 
ской платформы (=  кукерскне слон Лен. обл.. слои Кукруее ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Всймарн, колл. Е. М Лялкевич, И. Ф. По- 
гребовя и Р. Ф. Геккера — I цел. экэ. хор. сохр. и 2 бр. сто. Раз. Кер- 
стово, колл. Т. II. Лл их опой — 4 пел, экэ. хор. сохр. и I иеп. сп. сто.,
2 бр. cm. Скв. в Пажино, глуб. 260,35, колл. А. Н. Мартыновой — 2 бр. 
ств. Скв, н д. Прибуж, глуб. 201,9. колл. А. Н. Мартыновой — I иен. бр, 
ств. C kd. 11 г. Порхове, колл. В, А. Котлуковя, глуб. 4S2J60—482,65 — 
2 бр. ств.; глуб. 482,95 — I неп, бр. ств, Скв, в г. Валдае, колл, 
Б. В. Тимофеева, глуб. 964—974— I бр. ста. Р-н Убья, обн, 4112, колл. 
А. СмнрионоЙ — 1 бр. стп. Скв. у сг. Выхма, глуб. 262,05, молл* В. В. Ле- 
ныкннл — I бр. стп. и 1 цел. эю. Опурмо, колл. Т. II  Алихооой— 1 иел. 
*кз. Скп. Черскнн, колл. II. С. Меламеда, глуб, 532,4 — I бр, ств,; глуб.
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S i 1Л - I бр. cm,, глуб. 545.0 — J н«л a
Скв. о г. Вильнюсе, глуб. 275,0—277 1**’ cru,; глуб. S4^.8 — • мен* «w
бр. cm «<мл. Л. И, Кришюиа - I нсп

Семейство strop(\omcnld»e К I it к, 184й
Род врШ па  S , l „ lotu 19|3

1!Й1, Opikina Л л ■ i  о а а. Брахвопохи спели-л „
Леягагриса* «Лист*, стр «  И̂ Х»'Й чпгт "  ",,ж’|с,°  С,,1УР-

Тип р о д я  — Oplkina septata S a l m o n  1042 г !fi }& 5 сто Mi 
табл. 87, фнг. I—4: формация Lebanon Теин^!, ’ '

Д и а г н о з  приведен и работе, указанно!* о синонимике-
С р а в н е н и е .  По характеру выпуклости раковины, по скульптуре, 

отчасти по внутреннему строению брюинюй стпорки, по строению замоч- 
о°7? н брахнофор данный род наиболее близок к роду
Raftnesqutna. Однако от последнего род Oplkina резко отличается внут- 
рснинм строением спинной створкн н строением вещества раковины* 
о*гень мелкими (видимыми только под лупой) и беспорядочно распрсд* 
ленными ложными порами, л то время как у Raftnesquinu ложная 
пористость легко обнаруживается невооруженным глазом и распределена 
правильными рядами между ребрышками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик и, возможно, ннзы верх
него ордовика СССР, Англия и Сев. Америки (обильны в отложениях 
Олзк-рнвср. в несколько меньшем количестве встречаются в отложениях 
нижней части Трентона) -

В северо-западной часги Русской платформы известны следующие 
формы: Oplkina dorsata dorsata (B ek k .)—куксрскис и нтфсрские? слои 
Op.bekkert (Op.), Op. jaervonsts (Op.), Op. angusta (Op.) — куксрскне 
слои (=  кукерскне слои Леи. обл., слон Кукрусе и, возможно. Ухаку 
ЭстССР); Op. antfana (О р.) — нтфсрские слон ( =  нтфсрские слои Лен. 
обл.. основпннс слоев йыхвн ЭстССР); Op. dorsata assatklnl A L — щуп- 
доровские слои ( =  губковыс слои Лен. обл., низы слоев Пыхни ЭстССР), 
Op. anijana grandts subsp. nov. — шундоровскнс и невские слон (=  губ- 
копые и невские кегельскне слон Лен. обл. н ЭстССР).

Кроме того, из везснбергскнх слоев Ленинградской области известно 
дяя вида, условно отнесенных к роду Oplkina ввиду того, что внутреннее 
строение их точно неизвестно: Op.? inaequlcltna А 1.. Op.? suoaequl• 
f//na АI

Oplkina dorsata dorsata (B ekkcr)
Табл XVII, фиг. 10-12

1221. ftrginesqaina dorsata B ek k cr . The Kack. Slam ol the Ord. Rocks ol N E Eat, 
en>. 73, табл. III. фиг. 0—13; табл. V. фиг 4 -й .

1261. Oplkina dorsata А ли хопа. Брахноподм средясЛ п всрхнсА части нижисго 
силура Ленинградской области, стр. БО, табл. IV, фиг 61—63 (синонимика),

Г о л о т и н — Rafiwsqutna dorsata B e k k c r ,  1921. табл. 1II, фиг. 9, 
куксрскис слон ( =  слон Кукрусе), ЭстССР; хранится в Геологическом 
музее г. Торту.

Л н я г и о э .  Форма маленькая, полуовального, почти округлого или 
меруглеимо-трапецоидлльного очертания. Звмочный край прямой, не
много короче наибольшей ширины раковипы. Последняя приурочена 
к середине или к началу передней трети раковины. Замочные углы пря
мые или тупые.

Брюшная створка очень сильно вздутая, почти пелушоровндиая. 
с очень крутым задним склоном, несколько менее крутыми боковыми 
склонами и относительно пологим передним. Ареа ннакля: 0,5 .мм, нс 
вогнутая; дешлиркум закрыт частичным дсльтилнумом.
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Спинная тю рки  сильно, ио неравномерно вогнутая; наибольшая 
|М1Гц>тость ее наблюднется о начале; псредиеА полапмш. Аре» линейная; 
хилнднум нипуклый.

Скульптура представлено первичными н нторкчпиин pflJUliOUIMUII 
,1 очень топкими поперечный» струЛкамп. Близ макушки лервкчяыя 
струек 6 —7, н средней части брюшной створки 15—20, на переднем 
крае 30—10.

Из внутренних признаков характерны: а сшитой створке довольно 
массивные септы и отчетливая складка, огроиичшшюшля диск; п брюш» 
вой стнорке — большие дндукторы, покрытые радиальными валиками, 
маленькие аддукторы и хорошо раэвнтаи срединной сенгя. Поперечная 
складка, отделяющая висцеральную часть брюшной створки, наиболее 
отчетлива лишь п задней ес части.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В катлскцпн имеется, пре* 
имущественно хорошей сохранности, 3 целых экземпляра, 20 брюшных 
и 2 спинных опорки.

Р а зм ер ы - и Ill

Длила 117 12.0 т
Ширили 13.4 13,0 рад
Отношение длины к ширине 1<Ы 1.1,1 i . i . i
Выпуклость брюшной створки К — 7,в

И з м е н е н и я  с ростом.  Молодые экземпляры данного вида, 
судя но линиям нарастании, имеют уплощенную раковину с наибольшей 
шириной вдоль замочного края н прямыми замочными углами. Колнче- 
пво первичных струек у них незначительно: 0—Ш в зависимости от 
возраста, у более молодых их меньше, у более взрослых больше; вторим- 
‘,ы* С,РУСК между двумя струйками первого порядка насчитывается 
э—12. По мере роста брюшная створка стапопится сильно выпуклой, 
спинная — сильно вогнутой, замочные углы тупыми, в наибольшая 
игнрнна раковины наблюдается и ее середине или в , начале передней 
трети. Количество струек первого порядка (более толстых) с ростом 
раковины увеличивается за счет утолщения вторичных струек, при этом 
число последних между первичными струйками уменьшается с лрнблн* 
жеинем к переднему краю, где их насчитывается 2—5.

И з м е н ч и в о с т ь у данного вида проявляется лишь иногда в боль
шей или меньшей уплощснкости задней части створки, изредка в неко
торой вздутости раковины около замочных углоа, отчего последние более 
резко обособляются, и очень редко в появления едва намечающихся 
единичных морщинок в задней часто бркншюй створки.

С р а в н е н и е .  Данная форма наиболее близко к встречающейся 
и одном с ней горизонте Ор1кШ bekke/i (Эпик, 1930, етр. 190, тпОл. 1\. 
фиг. I6G; табл. XV, фнг. 108 и 169), однако отличается от нее лсскоимо» 
меньшим размером, мсныисй вытянутостью и ширину, боковым профилем 
раковины (задний склон брюшной стооркн у Op. bekkert пологий п плос
кий, наибольшая выпуклость створки расположена обычно в се передней 
часто), меньшим количеством струек первого порядка (более толстых) 
ни поверхности рпкопнны н значительно более резкими чертами внутрен
него строения.

Молодые экземпляры данного вида очень сходны с Opikina Jacrvensis 
(Элнк, 1930, стр. 192, тпбл. XV, фиг. 173), встречающейся с ними 
и одних н тех же слоях. Главными отличительными особенностями по
следней считаются: меныниА се размер, хоботкообразний иыросг с отпер- 
стоим для ножки н мелкая морщинистость п задней части спинной 
стооркн. Однако следует заметить, что хоботкообрааныА вырост tin
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мамушке брюшной стяоркн н слабая морщинистость, лучше выпаженная, 
однако, и эадясЛ часгп брюшной сгворкн, чем спинной, наблюдаются 
также у некоторых экземпляров Optklna dorsata dorsata. Поэтому нз 
указанных ял* Op. jaerwnsts признаков наиболее устойчкпым лоха 
ск-тзется один — меньший ее размер. В связи с этим возникает необхо
димость о будущем проверить на бйлынем материале, действительно ли 
Op, fa*rv*Htit шияетсм самостоятельным пндом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Куксрскис и редко итферекпо ? слон северо- 
западной части Русской платформы (кукерекке слои Лен. обл..н слои 
Кукрусе ЭетССР. Эстонскими палеонтологами этот вид указывается так
же в слоях Уядку. но достоверно это еще не установлено).

М с с t о н а х о ж д с и н с. Скв. о г. Валдае, колл. Б. В. Тимофеева 
и Т. Н. Алиховой. глуб. 924.5—933,9 — I бр. сто. хор. сохр. и I сп. ств. 
ней. сохр.; глуб. 933,9—943.9— I бр. сто. йен. сохр., 2 бр. сто. н I цел. 
экд хор. сохр.; глуб. 943,90—954,0— I бр. ноп. ств.; глуб. 954,0—964,0— 
I бр сто.; глуб, 964.0- 974,0 — 1 пен. бр. стп. Ско. в г. Порхове, глуб. 
447,40—447,55 — | бр. ств. хор. сохр.; глуб. 477,30 — I сп. ств. хор. 
о>др ; глуб, 477.48— I бр. era. хор. сохр.; глуб. 480,40— 1 бр. стп. нсп. 
сохр.; глуб. 480,76— 4 бр. ств. иеп. сохр.; глуб. 482,31 — 1 бр. стп. 
Ваимвмыйза, колл. А. П. Волковой —2 экэ. хор. сохр. Район Убья, 
обп. 4112, колл. А. Э. Роди попой 19*49— 1 бр. ств. Скв. Вяйке-Маарья, 
калл. Т. Н АлиховоА, глуб. 151,10—152,0— 1 бр. стп. хор. сохр. Скв. 
Выше. колл. Т. И. Ллнхооой, глуб, 273,95—274.0 — I бр. стп. Скв. 
в г. Пркбуж, колл. A. II. Мартыновой, глуб. 208,4 —  I нсп. бр. стп. Ска. 
у с7. Толмачено, колл. А. Н. Мартыновой, глуб. 231,25— 1 неп. бр. сто.

ОрШпа dorsata auaiAlni A 11 с ho v ■
Табл. XVII. фиг. 13, 14

1951. ОрШпа Sonata aiiatMUU А л т о н а . Брдхлогтодн средней и верхней части 
мякшего схлурк ЛсттгршкоА области, стр, 51. табл. IV. фиг, 61.

Гол от  в п — Алнхопа, 1951, сгр. 51, табл. IV, фиг, 64; низы шуидо- 
ронских (=  губковых) слоев, окрестности г. Сланцы Лен. обл.

Д и а г н о з .  Рлковнна среднего размера, округленно-трапецоидаль- 
вого очертания. Брюшная створка очень сильно, но неравномерно 
выпуклая (характер выпуклости такой же, как у основной формы), 
около замочных углов несколько вздутая; спинная створка сильно 
■отпутай. Арсо обеих стоорок низкая, иочти линейная; дельтнднум развит 
частично, хнлнд]гум небольшой п довольно плоский. Внутреннее строение 
такое же. кяк у основной формы.

Х а р а к т е р  и с т и х а  м а т е р и а л а ,  В коллекции имеется 3 целых 
экземпляра, 7 брюшных створок, нередко хорошей сохранности, I отпе
чаток и 4 обломка спинных створок.

Р азм ер ы 1 II

Ламам 10.0 18,0
Ширин* 19,H 21.0
Огяоаюте длины к ширине 1 > 1.18 It 1.10
BwrrjruocTb брюшмвА стиоркм - П.0

С р а в н е н и е .  Данный подпил отличается от оснопкой формы ббль 
шим размером раковины. Болес молодые экземпляры его, судя по линия» 
нарастании, отличаются or OpItUnn dorsata dorsata ббльшсА вытянуто 
стыл п ширину, более плоской брюшной створкой н также ббльшнм рач 
мгром рахомши.
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Српниеннс рассматриваемого подвида с другими формами приведено 
и работе, указанной о синонимике.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Шунлороасккс слон Прибалтики губко- 
иыс слон Леи. обл,, низы слоев Йихвн ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Губкопые слон. Окр. г. Сломай, колл, 
Б. П. Лсаткинп — 1 ото. сн. сто. Скн. в Толмачеве, колл. А. Н. Мартино 
сой, глуб. 208,10 — I бр. сто. Скн. и г. Пажнио, колл. А. И. Марти попой, 
глуб. 241,5 — 1 бр. сто. хор. сохр.; глуб. 240,4— I бр.сто.; глуб. 239,10— 
2 бр. стн. хор, сохр. Онурме, колл. Т. И, Алихоиой -  2 бр. сто. н 2 обл, 
си. сто.

Слон Пыхни. I км к СЗ от г. Пыхни, обн. 1852, колл. А. Н. Сшито* 
ной — 2 цел, экз. хор. сохр. Карьер Ллуверс, оби. 265, колл. Л. П. Вол
ковой — I экз. хор. сохр. н 2 обл. сн. сто.

Of/iklпа antjana anJJu/ia (Opik)

ГшМ. XVII. фиг. 16. 1Г»
1030. Rafinexqulna ani/ana Oplk. Br*ch. Pfotrcm.,. op. 197. тлйл, XV, фиг 179, ISO 
1651. Opikttut ani/ana А лих on я. Врахаояодм средне/! и верхкей ппеги ишкиего 

силур* Лекипграяской области, стр. 50, тябл. IV. фиг 67, П&

Г о л о т н п  — Opik, 1930, стр. 197, табл XV, фиг. 180; итферскнс 
слои (=  основание слоен Пыхви), Ання, ЭстССР.

Д н а г и о з .  Раковина маленькая, полуовального очертания. Брюш
ная створка умеренно пыпуклая. в задней трети уплощенная, около за
мочных углов слегка вздутая. Ареа обеих створок высокая; дельтнднум 
развит частично, хшшдпум очень большой. Септы спинной створки низ
кие и округленные. Боковые септы сзади слипаются с границей мускуль
ного ноля, передние доходят почти до поперечной складки. Брахиофоры 
маленькие, низкие, со складкой, ограничивающей диск, пе соединяются.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л  о. В коллекции имеется хорошей 
сохрпнкост Э целых экземпляра и 5 брюшных стпорок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Итферскнс слои Прибалтики (=чгтферскле 
слон Леи. обл,, слои Идавсре н основание слоев Пыхин ЭстССР).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Слои Пыхни. Д. Нурме, обн. 263, колл. 
А. П. Волковой 1946 — 2 цел. экз. и I бр. сто. хор. сохр. I км к СЗ от 
г. Йыхпи, обн. 1852, колл. А. Н. Смирновой, 1949— 1 цел. экэ. и 2 бр. 
сто. хор. сохр. Сен. окр. хут. Эльясе (7 км к 10В от г. Иыхпн). обн. 289, 
колл. А. И. Смирновой — 2 бр. сто, хор. сохр.

Oplkina ап//ала цгатИж *ub»j>. trov.

Тебя. XVII. фиг, 17-19
Гол от ил —Табл. XVII, фиг. 17: невские слои, скя. и г. Порхоос. 

глуб. 392,16.
Д и а г н о з .  Ра кормна крупная, почти округлого или округленно-тра* 

пецондального очертппня. Брюшная стооркл умеренно н довольно равно
мерно выпуклая, около замочных углов на более ранних стадиях раз
вития несколько вздутая. Спинная стоорка умеренно вогнутая. Ареа на 
обеих створках пысокля. Дслындиум развит чп с точно; хнлкднум боль
шой. Внутреннее строение спинной створки сходно с токовым осномноД 
формы.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется различ
ной сохранности 10 экземпляров. 6 брюшных и 4 сштиых створки.

Оп исание .  Очертание раковины молодых эклсмалмроп полуоваль
ное, взрослых и старческих почто округленное или округленно-трапецон- 
дальнос. Замочный край примой, нсм1юго короче наибольшей ширины: 
последняя расположена в начале передней трети раковины. Замочные 
углы тупые.
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Брмшшм с г норка у ыилооых ыосмплнроо незначительно выпуклая 
» задней трети нередко уплощенная, у взрослых экземпляров он*’ 
умеренно и дооально равномерно выпуклая. Макушка очень маленькая, 
притупленная. Лреа прямая, пряыоуголышя, пысотой 1,5—2,0 мм; дсльтн* 
двум развит частично

Спинная створка умеренно погнутая. Млкушкп незаметная. Дреа 
пряная, высотой 1—1,5 миг; хилиднум больнюй. выпуклый.

Скулмттура прглстаплеиа радиальными струйками двух порядков, 
пересеченны нн очень тонкими поперечными струйками. Колн честно струек 
ил различных участках раковины точно подсчитать нс удалось из-за 
плохой нх сохранное™. можно лишь отмстить, что п примакушечной 
части струек первого порядка 12—14, вторичных между каждой парой 
первичных 5. У переднею края ракоанны число первичных струек очень 
значительно, вторичных струек между парой первичных 1—2.

Внутреннее строение брюшной створки на имеющемся материале не 
наблюдалось. Внутреннее строение спинной створки представляется 
о следующем виде. 2 лопасти замочного отростка большие, несколько 
сходящиеся. Брпхнофоры миленькие: они расположены в пределах диска 
н пс соединяются с поперечной складкой, ограничивающей его. Септы 
развиты глпбо, низкие и тонкие. Задняя пара боковых септ сливается 
с мускульным полем.

Ра * м е р м I II Ill IV

Ддяяа N/I 15.4 21.4 22.5
Ш«{пли 16Д 17,0 22,7 24,3
О ш ш ш т JUQHU К Ш1ф«НК 1 • 1.1 Г» 1.1 111,06 IH ,08
Вмп/мосп Opr*огней стгорки - - 8.S 12.5

И з м е н е н и я  с рос т о м .  По мере роста данной формы меняется 
очертапие раковины от полуовального до округлснно-трапсцоидалыгого 
•ми округлого н выпуклость брюшной створки от незначительно выпук
лой с некоторой уплотненностъю в задней трети до умеренно выпуклой.

И э ы е н ч н в о с т ь у  данной формы наблюдается лишь иногда в не
сколько большей выпуклости брюшной створки.

С р а в н е н  не. От основной формы данный подвид отличается ббль- 
шим размером п округлым очертанием раковины, более равномерной 
выпуклостью брюшной створки н слабым развитием передних септ 
в спинной створке. Молодые экземпляры описываемого подвида отли
чаются от взрослых экземпляров основной формы меньшей выпуклостью 
брюшной створки и образованием вздутия около замочных углов брюш
ной створки на более поздних стадиях развития. По размеру раковины 
н иногда но более сильно, чем обычно, выпуклой брюшной створке дан
ный подвид обнаруживает сходство с Optkina dorsata assatktnt А 1. (см. 
выше), однако отлпчается от нес высокой арса на обеих створках, боль
шим хилнднучом. вссглл меньшей выпуклостью брюшной створки и чер
тами внутреннего строения спннной створки (слабое развитие септ, слия
ние их задней пары с мускульным полем, обособленность брохнофор от 
гкшгречной складки, ограничивающей диск, большой размер последнего 
и короткая кайма).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Шундорооскне и невские слои ссоеро-запвд- 
иой части Русской платформы ( =  губкоимс н невские -f- когельскнс слон 
Лги. обл. м ЭстССР)

М е с т о н а х о ж д е и н с. Губкояые слон. Скв. в г. Прнбуж, катя. 
Л И. Мартыновой, глуб. 10Н.0 — I иен. cn. cm.; глуб. 171,30 — 3 неп. 
м о ; глуб. 173Д) -  I бр. сги, и I иен. экя. Скв. п г. Порхопс, колл. 
В А. Котлуком, глуб, 410,85—1 — I си. сто. хор. сохр.



IlCUCKIIC-fKcrcjlWKHO слои. Лев, бер. p. Плюсси у д. Ь. Поля, колл. 
Е. А* Модзилсиской — 1 потертая бр, cm. Скя. в г, Порхопс. колл. 
В, А. Котлукола, глуб. 404,05—<104,40 — I обл. бр. cm.; тв же скв., колл, 
у, \]. Алнховой, глуб. 410,85 — 1 си. сто.; глуб. 302,15 — I пел. ткэ. Скп. 
к Визо, колл. А, И. Мартыновой, глуб. 149.30— 1 ней. экэ.; глуб. 
150,20 — I ней. экэ.; глуб. 154,3— I молод, экэ, довольно хор. сохр. Спи 
Вяйкс-Маарья, колл. Т, И. Ллихоной. глуб. 130,65—130,80 1 бр. сто
псп сохр. Скп. Выхыо, колл. Т. И. Ллихоной, глуб. 225,50 225,00 -  
I зкз* глуб. 229,43-229,46- 1 ней. си. сто,; глуб. 231,68-231.70- 
1 нсп’.' мол. экэ.; глуб. 232,77- 232,82 — 1 исп. бр. ств.; глуб. 233.30 - 
I бр. стп. молод, экэ.; глуб. 234,0—234,06— 1 сн. сто.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПИСАННЫХ
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АНАЛИЗ ФАУНЫ БРАХИОПОД

Нтучеяные брэхноподм Кг ордовикских отложений севсро-элпидной 
части Русской платформы представлены 48 формами, принадлежащими 
4 яа ктиейстпон, II ссмейстялм и 21 роду.

По разнообразим форм ьппбодсе богатыми являются семейство 
Ortbidae. состоящее из о ролов и 13 форы, н семейство CMtambonilldae. 
предстаАдгнпое 4 ролями и 10 форuami. Следующими являются: семей- 
cino EslIandHdae, состоящее пз 2 родоя и Б форм, и семейство Dalma- 
nellHlae, aoKHtainuiec I рол и 5 форм. Ссысйстио Plcctorthldac состоит 
я* I рода я 3 апдоо, семейство Lycophorlidae — го 1 пода и 2 видов. 
Семейства Dinwlhldae. Paurorthldae, Apalorthldac и Kullenroldac заклю
чаю» rm одному виду. Из семейства Plectambonitidac описано 2 рода, 
каждый кэ которых состоит из I вида, из семейства Strophomcnidac — 
1 род в 4 формы.

Ншжс рассматриваются брпхнаподм о снстеылтичссхом порядке.
Налеем ейетшо Orthacea в Прибалтике представлено семействами: 

Eoorthidae, Pledorthldae. Orthldae, Dinorlhidae, Porambonllidae и Lyco
phorlidae, прячем семейства Eoorthidae n Porambanitidae до настоящего 
временя не изучены.

Семейство PlectortlUdae в ордовикских отложениях Прибалтики пред* 
ставлена всего лишь I родом — Platystrophta. Данный род весьма свое
образен и трудно сравним с каким-либо из известных родов. В Прибал
тике он появляетсн в верхней част таллинских слоев (низы среднего 
орлланяа) я продолжается до лнкгольыских слоев (верхний ордовик). 
В верхнем силуре (готланднп) Прибалтики он пока неизвестен. В Англии 
Первые его представители известны о лландейло, в Сев. Америке — 
с трептона до средней части готландни. Более позднее появление пред
ставителей Platystrophta в Северной Америке и соответственно их более 
куишее там вымирание указывают на европейское происхождение этого 
рола н последующую его миграцию в Америку. Прибалтийские предста
вители рода Platystrophta сяоеобраэны, oini обнаруживают очень слабое 
сходство с пялами эгого рода го соответствующих отложений других 
стран. В Прибалтике известно 15 форм данного рода, нэ которых 12 из
вестно в среднем ордовике и лишь 3 п верхнем ордовике. Поэтому 
в лрдоякяе Прибалтики представители рода Platystrophta наибольшее 
стратиграфическое значение имеют для его среднего отдела.

В настоящей работе олиганоЗ формы: Platystrophta chama Е I с h w. — 
руководящая форма для шферскнх слоев. P i lynx lynx Е 1 с h w. — 
форма, яарямярнпн дои нтферекях. шундоровских слоев п нижнего го
ризонта иевекях слоев. и Pi luiksoUht А I. — характерная для верхнего 
орденка итибсгргских и инжией части лмкгольмскнх слоев (из послед
них в и остов цуге время известна только »то форма).

Семейство Orthlda* в Прибалтике предствалено родами: Orthts, Суг~ 
ionotrtta. NUoletta, QtmsWtht*. Panderlna, Angustteardinta, Hesperorlfii*.



boreadorthts и Productortht*, В данной работе описаны лишь 3 первых 
рода и последний.

Р од  Orlhls наибольшее сходство обнаруживай с родом Hesfteror- 
this, который, понидимому, от ( ш  произошел. Род ОгМл uacttpocrpmivti 
и ннжнем и среднем ордовике Епроны и Сев Америки В Прибалтике 
известно 4 пнлп только нэ нижнего орловн!|. В длиной работе описано 
два руководящих нидо: Orth, ralladis Da Tin.-д л я  верхнего волхов
ского горизонта волховских слоев и нижней части купдекнх слоев 
и Orth. саШцгапмт Dalm.  — для кундскнх слоев. За пределами При
балтики обл инла распространены -только и ннжнем ордовике Швеции 
н Норвегии.

Р о д  Cyrtonotellu наиболее близок к роду Orthfs, от второго. тквилИ' 
мому, он произошел. Распространен » среднем ордовике северо-западной 
части Русской платформы (от верхней части таллинских слоев до ниж
него невского горизонта невских слоев) и Сев. Америки, где известен 
I вид нз верхней части чээн В северо-западной чисти Русской плат
формы известно 4 формы, нз которых описаны две; Cyrt. к tickers tana 
kuckerstana (Wysog.),  характерная для кукерскнх слоев, и Cyrt. 
kuekersiana frecht (W у s о у.), характерная дли шупдоровених слоев 
н нижнего венского горизонта невских слоев. Cyri. mneava (Schm,).  
хпрлктерппя форма дли нтферскнх слоен, описана в работе Алмко
пой о 1951 г

Р о д  Nt colei 1а наиболее близок к родам Orth is и Cyrtonotelto Рас
пространен в среднем и верхнем ордовике СССР. Швеции, Англии и Сев. 
Америки. В северо-западной части Русской платформы известно 6 форм, 
ш которых описано в данной работе две: NtcoleUa oswaldl (Buch) 
foima (ypica и N. oswaldt var. medtojlda AI., характерные дли везенберг- 
ских и нижней части ликгольмских слосп, в также N. aff. oswaldt 
(Buch),  NtcoleUa oswaldt (Buch) довольно близка N. actonta (Sow.), 
известной из карадока Англин.

Прелстанителн исключительно прибалтийского рода Gtossorthis, обна
руживающего наибольшее сходство с родом Orthis, описаны о работе 
Т. Н. Алиховой 1951 г. Они встречаются о количеств 3 пидор в кукер
скнх слоях в ccucpo-эапвдной части области их распространения (на 
силурийском плато). Кроме того, из верхней част таллинских слоев 
известны предстаиитслн нового вида этого рода, близкого к Gtossorthis 
Undo Op., который в настоящее время еще нс изучен,

Представители родов  Paniderina и Angusttcardtnta известны в При
балтике в нижней половине. нижнего ордовика; они изучены очень мало,

Р о д  Hesperorthts распространен главным образом о Северной Аме
рике от среднего ордовика до средней части готландип (верхнего си
лура). В Прибалтике известно всего 3 вида: 2 из среднего ордовика 
(описаны п работе Т. Н. Алиховой 1951 г.): Hesp. inostraneefi
(W ysoK.), характерный для кукерскнх слоев, Hesp. ptjusscnsls A L 
встреченный в невских слоях, и 1 год на нижней части гогландкя (ллан- 
доверн) — Hesp. davldsont V е г n.

Род  Boreadorthts наиболее близок к роду Hesperorthis, от которого 
он. лооклиыому, н произошел. До настоящего аременн данный род был 
известен только в Прибалтике, но п 1961 г. представители его были об
наружены О. И. Никифоровой в ордовикских отложениях Сибири. Род 
Boreadorthts характеризует исключительно нижнюю часть верхнего 
ордовике. В Прибалтке нзиестяо 3 вида u I разновидность. Их них 
опиаты 3 формы: Вог. sadewttztensts (Room.), характерный для веден- 
Пергских слоев н нижней части ликгольмских; Bor. rrassa О р. н Вог. 
recula aequtvalvata Op. — формы, руководящие для нижней части л/к- 
голынских слоев. К Bor. sadeaHtzlensts внешне близок Orthls scotlea



М’Соу (внутреннее строение этого вида н листоящм? прсия иенэас- 
ггк\>) — ядродеж Англии.

Рад P’odaitofihii o'iclii. близок к роду Panderim. от которого он, 
пшшдямоиу. и нроилнлеи; распространен о нижнем ордовике Прибил- 
поги. Польши, Норвегии и о Америке. В Прибалтике особенно широко 
распространенным видом нщкеген Prod, obfusa (Р a n d.) forma tyhlca, 
который и описал о данной работе вместе с его разновидностью Prod. 
Шила var. parateUa (Pand. ) .  Обе указанные формы являются руково
дящим* лил верхпего волховского горизонта волховских слоев.

Кроме этих форм, цзместея еще рнд лидов и рпэновндпостсй родп 
Pmdiutarthts. которые нуждаются п тшлтелытом изучении. В настоящее 
мрем к ясного представления об их количестве и стратиграфическом рас- 
аредедеими я нижнем ордовике Прибалтики нет.

Семейство DlnorihJdac п ордовике Прибалтики представлено всего 
одним родом — Dinorthis. Последний в нестоящее время подразделяется 
на 5 подродов: Dmart his. Plaexfomys, Retrorslrostra, Pionorthts it Mario. 
nrlla

В Прибалтике известен пока только представитель подрола Placslo- 
myt — Dmorthit {Plnestomys) Solaris (Buch) ,  который и описан в дан
ной работе. Ptaeslomys, так же как и Dinorthis, характерен для среднего 
и верхнего ордовика Англии (лландейло-карадок) и Соо. Амсрпки (чэзн- 
рвямояд). В Прибалтике указанный пил является руководящим дли лик 
гольмехих слоев. Oil наиболее схолси с Din. (Plaestomys) flabellulum var. 
rar/tekensts Reed,  который встречается a нижней половине кврадока 
Англин, и с Dm. {Plaestomys) ulrtchl F o e r s t c ,  известным нз самой 
верхней части формации Lexington Сев. Америки (средняя часть 
Трентона).

Семейство Lycophorlldae представлено только одним родом — Lyco- 
phorta, который наиболее близок к роду Porambonites. Род Ltjcophorta 
распространен главным образом а нижием ордовике, и в меньшей сте
пени в основании среднего ордовика Прибалтики, Норвегии н Швеции. 
В пижмам ордовике как Прибалтики, так и Скандинавии широко распро
странена Lyoophoria micella (Dalm. ) .  В основании среднего ордовика 
Прибалтики известен 1 вид — Lycophorta globosa (Е 1 с h w .). Оба вида 
описаны в настоящей работе.

НадсемсАстяо Dalmaneilacet в Прибалтике представлено семействами 
Dalmancilidnc. Paurcrthidae и Apatorthidao.

Семейство DalmancJlldae в прибалтийском ордовике прсдстаалепо 
одним родом Dal man elf а. который распространен в среднем и перхнёы 
ордовике. а также в нижнем силуре (нижний отдел готландня) СССР, 
Европы я Америки. В ордовике Прибалтики данный род представлен 
♦ ямламн, впитанными п настоящей работе. Из них D. navis О р. харак
терна для кукерских и итфсрских слоев, D. kegelensts sp. nov. — для кс- 
гельското горю опт a невских слоен, D. wesenbergensfs W y s o g .  — для 
иецеябергских слоев, D. estnita Wy s o g .  — для лнкгольмских слоев.

Семейство PaurorthWae состоит только нз одного рода Раиrorthis. 
По мшншгму пилу представители последнего схолии с предстотггслями 
Dolmanella и Archaeorihts. но отличаются от них внутренним строением. 
Paunrihh распространен а нижнем ордовике Прибалтнкл, Норвегии 
я Сея. Америки. 8 Прибалтике известно 2 вида, из которых описан Рои- 
rnrthiI parva Р a n d-— руководящая форме для верхнего волховского 
горизонта волховских слоен.

Семейство Apatortbldae представлено также всего лишь одним родом 
Apalorthtt. Последний шаестеи только и Прибалтике в среднем и верх
нем орлоаимг а впднчеетве 5 яялов, из которых в настоящей работе опи
сав одна — Ар, tMutcoxtola (В I с h w.), характерный для невских слоев.

'  Нядсемейстао CllUmbonacea представлено в Прибалтике наиболее 
полно' моа» имеются все семейства, кроме Dellatretldar. Семейство СИ*



lambonitldnc является иппболее многочисленным н наиболее широко ряс* 
пространснным: оно заключает 8 ролов и распространено во всем ордо* 
вике. Семейство Estlandildae и ключ о гг 5 родов, характерных главным 
обрпзом для пнжнсго и в меньшей степени для среднего ордовика. 
Семейство Kullervoldae является весьма малочисленным: пнлючаст всего 
один род и 4 лида.

СсмсЛство Clitambonltldae предеглалою родами: Apotnaiella, Lado• 
aid la, frit, Hemlpronltes, Clttambontfe.it VelUirno, Cllnumhun, lltrtarfnlu* 
Представители первых четырех родов п настоящее время не изучены, 
хотя они п большом количестве встречаются в нижнем ордопике и имеют 
руконодящее значение. По лонным предварительного определения, катни 
родам принадлежит свыше 10 влдов. Представители последних 4 родш 
описаны » настоящей работе.

Р о д  ClttamhonHcs наибольшее сходство имеет с родом Непиргом• 
tcs. а последний — с родом iadoglella. Род Clitarnbontles распространен 
только в среднем ордовике Прибалтики (от таллинских до шушшровскнх 
слоев), Известно 3 вида и I подвид, которые олнелпы в дайной работе: 
ClUambonftes adscendens (Pand. )  — форма, руководящая для таллии 
ских слоев и, повиднмому, родоиачлльная для следующих двух видов, 
CUt, squamalus (Pa h I.) — характерный для кучерских слоев и СШ. 
scUmtdtl schmldtt (Р n h I.) — характерная форма для кучерских слоев, 
но изредка встречающаяся также в слоях, условно отнесенных к итфер- 
схим, подвид СШ. schmldtl eplgonus Op. характерен для итферекпх 
и шупдоровских слоев.

Р о д  Valla то наиболее близок к роду ClltambonUcs, от которого, по- 
пнднмому, он произошел. Распространен в среднем и верхнем ордовике 
Прибалтики и Сев. Америки. В Прибалтике наибольшее развитие пред- 
стаонтсли данного рода нмеют в среднем ордовике. Всего известно 
около 25 форм, из которых описано лишь 4 самых главнейших. Многие 
из остальных форм нуждаются в тщательной проверке, и нс исключена 
возможность, что часть из них окажется не самостоятельными пилами, 
а лишь формами, отклонившимися в результате нндняндуальмой измен
чивости,

В данной работе описано два вида пэ среднего ордовика: IV//. 
praeemargtnatu sp. nov. — руководящая форма для итферских слоев — 
и Veil. emorginato (Р a h I.) — для невских слоев, и 2 вида нэ верхнего 
ордовика: Veil, wrsenbergensls (Pah I.) — руководящая форма для ве- 
зенбергскнх слоев —и Veil. vemeulU (Elchw.)  — для лккгольмскнх 
слоев. Подмечено, что Veil, xcescnbergensk является крайне изменчивой 
формой и нередко асимметричной. Повиднмому, изменчивость дайной 
формы объясняется значительно меняющимися условиями ее существо
вания, а асимметрия, выраженная и закручивании прел раковины вправо 
или плево от плоскости симметрии, — прикреплением организма при по
мощи ножки в области подвижной подвой среды,

Р о д ы  llnmrlnta и CUnambon среди представителей семейства СИ• 
tambtnlUdae являются наиболее близкими друг другу, От остальных ро
дов этого семсйсгпн они значительно отличаются, облаяли, однако, неко
торыми признаками, сближающими их с родом Vetlamo. Поводимому, 
они продето ваяют собой особую, уклонившуюся пеш. роди Vttlamo

Оба указанных рода известны только и Прибалтике: род Ilmartnia - 
начиная с верхов среднего орлолпка до низов лллнаоаери, род CUnam- 
ban — п верхней части среднего ордовика. Род Itmarinta представлен 
3 пилами, из которых и данной работе описан одни — /1т. dimnrpba О р., 
являющийся руководящим для невских слоев. Род Cttnambon представ
лен 2 видами, из которых описан наиболее широко распространенный 
СПп. anontalus (S с h I ), руководящий для невских слоев.

Семейство Estlandllaac состоит из родов /fauna, AnUgonambonltei, 
(Jnnnmbnntles, Proganambonlte? и /Гsllandta Эти роды известны только

Ш



* Прибалтике. причем первые четыре из них — п Ш1жнсм ордооико. 
я nwiMo оигм, последние, — и среднем ордовике.

В ияспнпигА работе описаны лишь прсдстппнтелн родов Anllgonam- 
ЬолЧеа м EttlantUa. Остальные Л рада почти не изучены. Общее количе
стно видов, принадлежащих последним, по предварительным опрсделе- 
ияим. более Ю.

Род Antigonambonltes наиболее близок к роду Progomimbonltes, ко- 
пфмй о свою очередь мало отличается от рода r.stlandta. В нис tomueo 
•рема достоверно известно 3 вида н 2 разновидности данного родя, при
чем все пни. да исключением одного вида, встречающегося о кундскнх 
слоях, характерны для верхнего волховского горизонт. Самой главно Л 
ю пнх руководящей формой является Antlgonambonttes planus (Р л п И.) 
forma typka. которая опнсиоается о работе имеете с ы* разновидностями: 
Ant. planus var anna Op и Ant, planus var. со status Op. Основная 
форма подвержен!» очеуь сильной изменчивости. В работе приводятся 
примеры перехода се п рaahoiншности.

Рид Estlandta представлен 2пндлмн н I лад пн лом. Все они описаны 
в длнн1>А работе: Estl pyron pyron (Е i с h w.) встречается относительно 
редко и кукерскнх слоях; EstL margtnata (Р a li I,) — характерна*» форма 
п а  кухсрскнх слоев, но очень редко встречается также в слоях, услоино 
лгмссетшых к пиарским; Estl. pyron stUctftcata Op. — руководящая 
форма для невских сдоев.

Семейство KuttervoMae представлено лишь одним родом Kullervo, 
который наиболее близок к родам Estlandta и Progonatnbunfles. Он рас
пространю» в qiejUJeM и верхнем ордовике Епропы. В Прибалтике изве
стно 4 вида, притом только нэ среднего ордовика, нз них а нлстояшсЛ 
работе описан одни, наиболее характерный н широко распространен
ный -  Kull pandert Op, (куксрскне и редко ыгфсрскне? слои). В Шве
ции м Англии известно кэ оерхнего ордовика по одному представителю; 
а Швеция из детпелоооп» известняка, а Англин из карадока. Повнди- 
мому, данный род появился в Прибалтике, а затем мигрировал о Шве
цию я Англию.

Надсемейстао Stropbomenacea состоит нз семейств Plcdsmhonltidae 
н Slrophomenidoe.

В первое семейство входят роды; Plectella. tngrla, Ukoa, Palaeostro• 
phnmena. Inverxella. Athtella, Ptectambonltes, Leptestla, Leptelloldea, 
Sampo и SawtrbyeUa.

tfx них я настоящей работе олнеапо лишь по одному виду, принадле
жащих родам Leptestla и Uptcllaldea: Leptestla musculosa B ekk . 
и Leptelloldea leplellotdes (B ekk.): обе формы являются руководящими 
для «укерошх споем.

Представители остальных 0 родов не изучены. По предварительным 
аяяимм, они содержат около 30 форм. Данные роды имеют большое 
стратиграфическое значение*, первые 7 родов характерны для нижнего 
я визой среднего ордовика. Рол Leptestla характеризует только нижнюю 
част среднего ирловика, род Sampo — только нижнюю часть верхнего 
оряопнха, роды Leptelloldea и Sowerbyelta — средний и верхний ордовик, 
а также силур (тглонднй).

Семейство Stropfwmentdae состоит нз родов: Raflnesquma, Oplktna, 
Leptaena. Slrophnmena. Christiania, Trtplecla й Cltftonta. Из них и лай
мов paAwe <inncauw лишь 2 видя н 2 подвила рода Oplktna-. Op. darsata 
dnrtala (О p.) -  характерная форма для кукерскнх слоев, но изредка 
епр*чаекя также п глпях, условно отнесенных к нтферскнм; Op, dor- 
sola oMWiktnl А I. — ружмн>1ишмя форма для шуидорооскюс слоев, Ор. 
ontlanu апЦапа Ор, -  для итферекмх слоем и Op. uniform grand!* subsp. 
опт., кстречяюшяяся к шуидоропсних и невских слоях.

Предсташгтед)| остах иных 6 родов, очень лажных н стратнграфмче- 
ш



ском orimiiicHHii, н Прибалтике почти не доучены. Общее количество пи* 
доп. относящихся к ним, нс менее 15.

НадссмсЙстпо Rhyneliandlacea п Прибалтике представлено только 
семейством Rhynclionollldae, а последнее родами RhyruHolrcma и Cams- 
rella. Оба рола п ордоннкс Прибалтики встречаются очень редко. Под 
Rhynchotretna известен п верхней части среднего орлопика — о кегель- 
с ком горизонте невских слоев (в зоне l.cpcrdltta Левши радской области 
и в соответствующих ей слоях Спиду Эстоиской ССР). Род Camcrelta 
известен в верхнем ордовике — в лнкгольмских слоях. Прелстапнтгли 
этих родов в Прибалтике не изучены.

Из надссмсАства Atrypacea н семейства Atrypldae в ордовике При- 
бплтикп имеется единственный представитель рода Ptectalrypa — PI. cu- 
levi J a о n. In coll. — руководящая форма для самой верхней част 
верхнего ордовика (верхней части лнкгольмских слоев). Она также не 
изучено и нс описана.

Из приведенных данных прежде всего видно, что еще далеко не все 
замковые брахиолоды нэ ордовика Прибалтики, разрез которого явдиется 
классическим, изучены. Однако уже и на основании изученных брахяо* 
под отчетливо устанавливается нх важное стратиграфическое значение.

Многие нэ описанных ролов брахиолод приурочены к одному из трех 
отделов ордовика. Исключительно к н и ж н о м у  о р д о в и к у  приуро
чены представители родов Orihts, Productorthts, iycophorla (один пред
ставитель последнего рода заходит в основание среднего ордовика). 
Paurorthts н A/ittgtmambofUtes.

С р е д н е м у  о р д о в н к у исключительно присущи представители 
Curtonotella, Clitambonltes, Clinambon, Esttandla и Lcpteslta. Исключи
тельно в е р х  н с о р д о в  и неким родом является Borcadorthts. Пред
ставители Ntcoiella, Apatorthfs, Kullcrvo и, возможно. Oplkina характерны 
для с р е д н е т о  и н из о в  в е р х н е г о  о р д о в и к а .  Виды Vcllamo 
главным образом характерны для верхней половины с р е д н е г о  п ни
з о в  в е р х н е г о  о р д о в ик а .

Представители рода Dlnorlhts встречаются в с р е д  next  и в е р х 
нем о р д о в и к е .  Виды родов Ptalystrophta, Dalmanidla, llmartnla 
и Leptelloidea встречаются в с ре д н е м  и в е р х н е м  о р д о в и к е ,  
в также в г о т л а н д п и .

По отдельным более мелким стратиграфическим подразделениям опи
санные брахноподы распределяются следующим образом:

1. Верхний волховский горизонт волховских слоев: Orthls catladts
Da l m .  (заходит в низы вышележащих куилских слоев), Prodiutorihis 
oblusa ( P and . )  forma typlca, Prod, obtusa var. paraMta (Pond, ) .  
Paurorthts parva (Pand. ) ,  Antigonambonltes planus (Pand, )  forma 
typlca. Ant. pttinus var. costatus Op.. Ant. planus va r .  anna Op.

2. Кундскне слон: Orthls caltaclls Dalm.  fn самых ппэах), Orth, 
ralttgramma Da l m.  и Lycophorta nucetla Dalm.

3. Таллинские слон: Lycophorta globosa El chw.  и CMambonttts 
adscendens (Pand. ) .

4. Кукерскис слои: Cijrtonotrlla kuckerstana kuckcrstana ( \Vys«u.) ,  
CUtamhonlfes squamatus ( P ah i ) ,  Estlandta pyron pyron (Elchw, ) ,  
Lcptestta musculosa (Bekk,). LepieUotdea lept cl hides (Bekk.).  а также 
Dahnaiwtta navis Op., CUtambontles schmldt I schnUdit (Pa III.), Est- 
tandta marglnata (Pa h i ) ,  Kullervo pander! Op и Oplkina donata 
dorsata (Bekk.).

б. Итфсрскнс сдои: Ptalystrophta chatna E I c h w„ PlalyKtrophta lynx 
lynx E l c h w .  (также встречается и шундорооскмх слоях и н нижнем 
горизонте мепскнх слоев), CttlamhonUvx schmldtt eptgimus Op., Vetlamv 
prawnarglnata sp. nov. н Oplkina antjana onl/inw Op, Кроме Torn, 
и районах, где нгфсрскне слои выделены условно, и них изредка также 
встречаются последние пять форм, указанные лли кукергких слое»



_ ... ----- ккис слои: исключительно присущей данным слоям яв-

Plaiyitrophta lynx lynx Е I с h w.. Cyrtonotella kuckerstana free hi (\Vy- 
tog.) («заестu также в вышележащем нижнем поиском горизонте 
Иеяоскх слога), Clttambonttes schrnldtl eptgonus Op. (встречается также 
л мгфгрсхнл слоях) п Op. aiujana gratuils subsp. nov. (встречается 
также в невских слоях).

7. Невские сдои: Apaiorthts tenutcostata (Elcl iw.) ,  Veltamo cnmrgl* 
nata (P * h l ). CUnamhon anomalus (Schi . ) ,  Esilandla pyron stltctft- 
tala Op. Кроме того, и нижнем невском горизонте встречаются: Pla- 
tystrophta lynx lynx Elcl iw.  u Cyrtonotella kucketstana frechl (\Vy- 
so i: ). а в верхнем невском (ксгедьском) горизонте: Dalmanelta kege- 
UntLt *p. nov. В разрезах, где невские слон нс подраздел лютея на пнж* 
мнА и верхний (ксгельскнЛ) горизонты, в них истрсчаются llnmrlnta 
dlmorpha О р. и OpUtina antjana grandts subsp. nov.

8. Веэеибертсжие слои: Dalmanvlla wesenbergensts Wysog . ,  Vetlamo 
wesenbergensts (Pahi . ) ,  о также формы, встречающиеся в низах лик- 
гольмежмх слоев: Plaiystrophta lutkevtcht A 1., Ntcnlella oswaldl (Buch)  
forma typlca, Ntc. oswaldl var. medio}Ida A I. и Boreadorthis sadewllzien- 
sit (Poem.).

0. Ликгаяъмсвие слои: Boreadorthis crassa О p.. Bar. recula acquivaU 
tola О p., Dfnorth и  (Plaestomys) Solaris (Buch) .  Dalmanella estona 
Wу s о jt.. Vetlamo verneuitt (Elcl iw.) .  Кроме того, в нижней части 
слоев встречаются формы .известные в везенбсргскнх слоях: Platystrophta 
luthrvUhi А У, Nieolella oswaldl ( В и с h) forma lyplca, Ntc. oswaldl var. 
medioftda AL н Boreadorthis sadewttziensis (Roem.) .

Сравнительный анализ родового я видового состава изученных бра- 
хвпоод показывает их значительное своеобразно, которое о наибольшей 
степени проявляется у их представителей, встречающихся в среднем 
ордовике. Здесь распространены 7 исключительно прибалтийских родов 
брахнопод. давших ряд местных видов.

Преобладающая часть форм из нижнего ордовика имеет большое 
сходство с фауной брахжнюд Норвегии п Швеции. К таковым относятся 
Orlhts callactu D а I m., Orthls caltlgramma D a 1 m., Productorthls obtusa 
(Pand. ) forma typlca. Prod, obtusa var. paralalia ( P and . ) ,  Paurorthts 
paroa (Pand. )  и Lycophorta nucetla D о Im.

В верхнем ордовике имеются формы Nlcolella oswaldl ( Buc h ) ,  
DtnorlhtM (Plaestomys) solarts (Buch)  и Boreadorthis recula aequteal- 
pufa О p., сходные которым встречаются в Англин н Сев. Америке.

Таням образом, описанная фауна брахнолод, несомненно, принадле
жит к североевропейской эоогеографической области, причем в начале 
своего развития она была тесно связана со скандинавской фауной, 
мтем и силу местных условий развитие ее происходило довольно обособ-

dorsata assatktni А I. Кроме того, здесь встречаются:

Америки.

л и т е р а т у р а
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ТАБЛИЦЫ
ИЗОБРАЖЕНИЙ БРАХИОПОД

Все изображения, кроме специально отмеченных, даны п на
туральную величину.

Оригиналы хранятся о Монографичосном отделе Центрально
го геологического музея им. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде; 
(коллекция № 7135).

Фотоснимки исполнены в фотолаборатории ВСЕГЕИ В. Г. Бог
дановой.



ТАБЛИЦА I

M u l y i t n u H U a  *■ f , a m a  К I c li w............................................................стр. 21
®пг I. 4. (>n. онр. xyi. Эльясе, 7 км к ЮВ «т г. Пыхом. 3ciCCP,

С-лон Пыхни, юхнл. Л. Смирновой 
Фиг. I -  старческий экземпляр
Фиг. 4 — брюшная створка ,молодого экземпляра сна

ружи и нэнутрн
Фиг. 2 — трослый экземпляр, лемм метричн» рпзпишй, 

Карьер Алуиоре. ЭстССР. Слои Пыхни. Колл. Л. П. Вол- 
колон

Фмг 3— спинная спюрки. Скв. в г. Порхоне, глуб. 423,35. 
Итфсрскис слои. Колл. Т. Н. Алнхоиой.

Фиг. 5. Обломок брюшной сгнорки. Скв, о г. Порхове, глуб. 422,27 —
422.47. Птфорскиг слои. Колл. В. А. Коглуковв

PlatyUrophta lynx lynx ЕI с h w. . . ...................................... стр. 25
Фиг. 6. Старческий экземпляр со стороны спннноГг спюрки. Скв.

п л, Вяйке-Мпарья, ЭстССР, глуб. 130.66 - 130,80. Невский 
слои. Колл. Т. М, Алнхоиой

Фиг, Г. Спинная стопил неполной сохранности. Скв, п г. Порхоне, 
глуб. 420,05. шундороьскне слон. Колл. Т. IL АлмхогюП 

Фиг. 8. Обломок спинной створки. Ски. и г. Порхавс, глуб. 422,27—
422.47. Мгферекме слон. Колл. В. Л. Котлуковп

Plaiyslrophfa lutktuh'Jit A l l c h o v a  . .......................................стр. 25
Фиг. 9. Брюшная створка неполной сохранности, Скв. в д. Выхмл,

ЭстССР. глуб. 197,35—197,45. Пизы ликгольмскнх слоев. 
Колл. Т. Н. АлиховоА

Фиг. 10. Молодой экземпляр. Прав, бор, р. Плюссы, обн. 3, Везен* 
бергскне слои. Колл. Б. П. Дсаткниа, 1927 

Фиг. II. Молодой экземпляр; а — со стороны спинной стнорки, Ь — 
со стороны брюшной створки. Лев. бср. р. Плюсса, обн. 4, 
у 2 ломок. Всзсибсргские слои. Колл. Е. М. Люткевнча. 

Фпг. 12. Брюшная створка взрослого экземпляра. Онурмс, ЭстССР. 
Низы ЛНКГОЛ1.МСХИХ слоев. Колл. Т. И. Алнховой

Otthls caUaclls D а I in a n .............................................................  стр. 28
Фиг. 13, 14. Лев. бср. п. Волхова, около д. Извоз. Верхний волховский 

горимжт. Колл. Е. А. Модзалевскон
Фиг. 13 — взрослый экземпляр (с обломанными зомоч* 

ними углами) со стороны брюшной створки
Фиг. 14 — молодой экземпляр с той же стороны 

Фиг. 15. 16. Лео. бор р. Волхова, у д. Извоз. Верхний волховский горн* 
зонт. Колл. К. А. Репунопой

Фиг. 15 —взрослый экземпляр с обломанным замочным 
углом

Фиг. 16 -  молодой экземпляр

I »





ТАБЛИЦА II

Or this mJtigramrna D о I m и ........................................................... стр. 3(>
Флг. I. 2. 4, 5. Прав. top. p. Вилкова между дд. Обуховой п Сммонко- 

вой. Кундские сдои. Каи. К. А. Реву попой 
Фнг. I — взрослый экземпляр 
Фиг. 2 — маиолой экземпляр
Фиг 4 — другой молодой экземпляр: а -  брюшная 

сгпоркл, Ь -  тп же створка изнутри, X 2 
Фиг. 5 — спинная створка изнутри, X  2.

Фиг. 3. Молотой экземпляр. Дер. Путилове. Кундские слои,
Колл. К. А. Ревунояой

Ctjrvmitiella kuckerxtona kuvkeritona (Wy so g o r s k  i) . . , crp. 32 
Фиг, 11—13. BefiMomi. Кучерские слои. Колл. Ф. Г. Ковригина 

и Т. И. Алнхопой
Фиг. 11 —молодой экземпляр
Фиг. 12 — брюшная створка взрослого экземпляра
Фнг 13и —СП1НШЛН створка снаружи
Фиг. 13ft — она же lonyipii

Cyrtonotella kuckerstatm frecht ( W y s o g . ) ................................. стр. 36
Фяг. 6, 7. Карьер Гувере, лгтССР, слон Пихни. Колл. А. П. Вол. 

копой
Фиг 6 — взрослый экземпляр, слегка помятый 
Фнг. 7 — молодой экземпляр

Фиг. 8. Ядро целого экземпляра со стороны брюшной створки.
Бывш. хутор ил папе южнее д. Волгоной. Невские слон. 
Колл. Е. М. Люткепнча, 1927

Фиг 9. Спинная створка. Дер. Прнбуж. Шундоронскне слои.
Колл. Т. И. Алиховой

^»,г И>. Молодой экземпляр неполной сохранности. Сев. окр. ху*
юрл Эльясе, ЭстССР. Слои Пыхни. Колл. А. Смирновой
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ТАБЛИЦА III

Sit uftUa osualdi (Buch) fontia ly p lc a ...................................... cm  .37
Фиг I —4, Район Тлмсалу-Рнсгн, ЭстССР. Лннтльмскне слон. Колл.

О. И. Никифоровой
Фиг. 1« — брюшная створка взрослого экземпляра сна

ружи
Фиг. I ft -она же изнутри
Фиг. 2и — спинная стиоркп снаружи
Фиг. 2ft — она же изнутри
Фиг. Зо — целый экземпляр (более вытянутый в длину) 

со стороны брюшной спюркн 
Фнг. 3ft — он же сбоку
Фиг. 4 — молодой экземпляр: « — со стороны брюшной 

сгворкн; ft — со стороны слнинпЛ спюркн 
NUineito o&tsaldt var. niedioftdu Л I i c h о v a . . . . . . стр. 38
Фиг. 5. Молодой экземпляр. Карьер сов.-восг. г. Талл, ЭстССР. 

Лнкгпльмскнс слон. Колл. А. Э. Родим оной
NicolfUa aff. wealth (Ц н с h ) ............................................... ....  . стр. 39
Фиг. 6, 7. Ска. у сг. Черской. Лнкгольмскне слон. Колл. С. Меламеда 

Фиг. 6 — нзрослын экземпляр неполной сохранности 
Фиг. 7 — более молодой, несколько деформированный 

экземпляр
Boreadarthis xndewitzicnsis (R о е m с г) . .................................. стр. 40
Фнг. 8. Брюшная спюркл (неполной сохранности) взрослого эк

земпляра: а — снаружи, ft — изнутри. Скв. в г. Вильнюсе, 
глуб. 264,65, Лпкгольмскис слои. Колл. А. И. Кривцовл 

Фиг. 9, 10. Ска, у д. Коненскам Вака, глуб. 298,25. Лнкгольмскне слон. 
Кодл. Белорусского гсолупранленнн 

Фнг. 9 — бркнннпя створка снаружи 
Фиг. 10 — спинная створка изнутри

Borcudorihii crasxa O p i k .............................................................. стр. 41
Фиг И. Взрослый экземпляр. Тамсалу. Лнкгольмскне слон. 

Колл. С  Никитино, 1946
Фнг 12—11. Район Тамсалу-Рнсти, ЭстССР. Лнкгольмскне слон. Колл. 

О. 11. Никн|)кфо1юЛ
Фнг. 12— целый экземпляр (более молодой, чем изо

браженный tin фнг. II)
Фиг. 13 —часть брюшной створки изнутри, на оппри* 

плыюч поле отчетливо пндны мсжсосудистыс нплнкн 
Фиг. 14 — брюшная створка изнутри; видны хорошо 

pa’rnrur зубы, сходящиеся зубные пластины и мускульное 
поле

Фнг, 15. Молодой экземпляр. Амбла, ЭстССР. Лнкгольмскне слои. 
К«ш Д. Э. Роликовой

BortadnrUih hhuIu var. Mqutvutvalu O p i k ..................................cip. 42
Фиг 16. Целый экземпляр, Тамсалу, ЭстССР. Лнкгольмскне слон, 

Колл. С, Никитина, 1946
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Dto*l*t* Ликюльмскис слон. Кил?.
Фиг ' ’ О. И. Никифоровой

Фмг- I -  взрослый экземпляр 
Фиг. 2 — ио.юдой экземпляр

, Взрослый экземпляр. Быпш. мыза Видимо. ЭстССР,
' ’ рви. to  2553. Ликгольмские слон. Колл. А. Э. Роли

ковой. 1949
ProtJuttoftfth оЫи&а ( P a n d e r )  forma lypJco . . . . . . . crp, 44
<b»r i_я 11 12. Лев. rtep. p. Волхова у д. Извоз. Верхний волховский

горизонт. Колл. К- А. Ревунопой
Фиг. 4—б — внутреннее строение спинной створки, 

Х 2
фнг. 7 — внутреннее строение брюшной створки, 

Х 2
Фнг. 8 — целый экземпляр
Фиг. 11 — брюшная створка молодою экземпляра 
Фиг. 12 — брюшная створка взрослого экземпляра 

Фнг 9. 10. Взрослые экземпляры. Красное село, обн. 21.
Верхний волховский горизонт. Колл. А. П. Ротая, 1946 

Фнг. 9о — со стороны брюшной створки 
Фнг. 9с — то же. X  2 
Фнг. 9Ь — со стороны спннноА стаоркн 
Фнг. 9rf — то же, X  2

P rodadortftti obiusa  var. p a m lle lla  ( P a n d e r ) .........................стр. 46
Фнг 13. Ска. в г Вологде, глуб. 1663,05—1669,65. обр. 244/12.

Верхний волховский горизонт. Колл. И. Е. Закиной 
Фнг, 14. Лев, бср. р. Волхова, около д. Извоз. Верхний волхов

ский шрнэонг. Колл. Е. А. Молэвлсвской
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ТАБЛИЦА V

Ltkvphwm tiuirlla { Da  I in о и) . 
фи, I. 2. Лён. Лер. (> Полиети,

..................................  стр. 52
.....  окало д. Кривей. Купление слои.
Колл, М. Ф. Хамовой

Фиг. I — экземпляр удлнненно’Онал иного очертании 
Фиг. 2 — экземпляр округлого очертания 

Фиг 3. 5, G. Прав. бор. р. Волхова, между да. ОбухопоД и СнмоикоиоП. 
Кунлекие слои. Калл, К. А. Ревунавой

Фиг. 3 — внутреннее строение брюшной сттшркн, X  4: 
шины массивные, почти параллельные зубные пластины, 
ограничивающие мускульное поле

Фиг. 5 -  то же. пндны хорошо развитые зубы (леиыП 
зуб обломан), X 4

фиг. Г» -  трехлопостнон отросток, образовпншнйся в ре
зультате ерветаннн замочного отросткп с брахнофо- 
рамн. Х4

Фиг. 4 и 7. Дер, Путидово. Кундскно слон. Колл. К. А. РсвунопоП 1946 
Фиг.* 4 — экземпляр с более грубой скульптурой 
Фиг. 7 — экземпляр с более тонкой скульптурой 

Обломок спинной створки изнутри, Х 4 : видны отпечатки 
аддукторов (передняя пора сохраннлпсь неполностью). 
Праи, бер, р. Волхова. окаю д, Обухопой. Кундскно слон. 
Колл. Е. А. Модзалсисхой
Экземпляр со стороны сильно потертой спинной створки, 
через которую нроснечивяст мускульное поле, X  4

Lytophorla gioboso ( Е»с h w а I d ) ............................. ♦ ■ . • стр, 53
Фиг. Hi. Помятый, неполной сохроиностн экземпляр со стороны 

спинной створки. Скк. п г. Вологде, глуб. 1612—1618, 
«Лр. 236/10, Нижняя часть таллинских слоен. Колл. 
И. Е. Зпимппй

Фиг II. Г.пинпаи створка взрослого экземпляра. Копорьс. Низы 
таллинских слоен. Каял. Т. II. Алнхоной 

Фиг. 12. Молодой экземпляр. Красное село. обн. Нг 21. Таллинские 
слои. Колл. А. П. Ратая

Фит. 8.

Фаг. 9
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ТАБЛИЦА VI

PalmaMlto n<№
cip. 67

Фкг- 1-3

Фнг 4.

Фиг 5н. А

Фиг, 6 . 7.

Фнг. 8 . 9.

Фиг, 10

Tn<i ЭКЗСМПЛЙОП Hit различных стадиях ризшинн, 
йшдрихсгоф, ЭстССР. КегельскнЛ горизонт. Колл.
С. Никнпим ьв .

П..« Леп Долгой. обн- Лй 3. Ксгслнскни горизонт 
; J k.«  1v. « .  К аи. Б. П. Асп,кина. 1927. 
Вмулмшмсг строение cnuinioil створки: о -сл еп о к , 
А -ядро. Ска. у д. Ложголопо, глуб. 9,80—11,10. 
Кстсльскнй горизонт. Кодл. Б. П. Лсоткниа 1932 
Скв. в г. Чудоао, глуб. 153,77—153,97. Кегельскнн 
горизонт. Колл, П. С- Келпсопп 
( кн у л. Олсшци. глуб 69,73 — 72,76. Кегел1.скни 
горн юн г. Келл. Б. П. Дспткииа 

Фиг. 8 -  спинная стнорка 
Фнг. 9 — часть брюшной створки 

Ядро брюшной створки. 2 ки от д. Ястребнно по до
роге из д. Лохн, оби. 265. Ксгсльскнй горизонт. 
Колл. Б. Л. Лсаткниа

DalmantUa navi* О р i k ....................... ....  ■ ■ • • ■ • ■ ♦ СТР*
Брюшная стноркл. Д. Брюмбсль. Кукерскне слои. 
Калл. Т. И. Алнховой
Разъезд Ксрстово. Кукерскне слои. Колл. Т. Н. Лли- 
х<юой. Этот же экземпляр п увеличенном виде (X  2) 
изображен я рпботс Т. И. АлнхоооЙ 1951, табл. III, 
фиг. 43о. А
Ски. н г. Валдай (Nfc 1-Р), глуб. 906,8—914,75. 
Итфсрскне? слон. Колл. Б. В. Тимофеева 

Фнг. 13о — со стороны брюшной створки 
Фиг. I3A — то же, Х 2
Фнг. 13г то же, со стороны спинной створки 

Фиг Ми. Ь. 16о. А. Ска. о г. Валдай {.V» 1-Р), глуб. 906,8-914,75- 
Итфсрскис? слон. Колл. Б. В. Тимофеево

Фнг. 14 — брюшная стоорка снаружи: я — иат. 
пел А -  X 2

Фиг. 16 — она же изнутри: а - - нот. осл., А — X  2 
Экземпляр неполной сохранности, скн. Выхма, 

ЭстССР, глуб. 256,56—256,61. Кукерскне слои. Колл. 
В В. Лспикнна
Ска. у ВиЛкс-Мпар1.н ЭстССР, глуб. 151,40—151,46. 
Низы нтферских? слоео. Калл. Т. II. Ллнховой.

Фнг. 17л —брюшная стнорка. Х  2 
Фиг. Мй— сшшнля стнорка. Х 2

Фнг. II 

Фиг 12.

13.

Фиг. 15

Фиг 17.



Т А Б Л И Ц А  1 7



Т А Б Л И Ц А  V II

Dalmaiurth г̂  ' ^  jrt Оезсмбсргскме слеш!
Фиг 1 4 к„лл. Н. М. Лю1Н*!й11'1<». №-7

Фиг I -  iwpiKMMfl экземпляр (фиг. 1« -  Х2) 
фиг. 2  -  старческий экземпляр (фиг. 26 

V 2 )
Фиг. 3 — молодой экземпляр 

фНГ, 4  — внутреннее строите спинной стоорки 
(фиг. 46 — Х'2)

Г Т f V "  п ” Т Г Л «  t * J .‘2iW.i4-272.i».Х е п .
Ф „г 5 . « . » .  9 .  I I .  ^ “ с ” 1;  , , 10„ . Ко.1.1. Л . II . К р и п т а

Фиг. 6 —■ Лрюшиля СТВОрКП (фиг. fill— X 2) 
фнг 5  — часть брюшной стоорки другого эк

земпляра, нп которой видно пористое строение 
раконннного вещества, X '*

Фиг. 8 — брюшная стоорка изнутри и сна
ружи (фиг. 8я — X 2 )

фиг. 9  _  внутреннее строение спинной створ
ки взрослого экземпляра. Х 2  (видны слабо раз
витые приямочпые ребра)

Фиг. 11 — гп же. более молодого экземпляра 
(приямочпые ребра отсутствуют)

Фиг. 12 — спинные спюрки снаружи 
фю-. ю, Брюшная стиорка. Та же скважина, глуб. 272,19—

276,0. Веэснбсргскнс слои. Колл. В. Л. Котлукот» 
фшт 7. Брюшная створка. Тоже скважина, глуб.26G.90.

Колл, Л. II. Крннцоиа (фнг. 76 — X  2)
DolmiuHlIa I’stouu W у з о ц о г s k i ................................................ стр. fi2

Скв. в г. Вильнюсе, гл. 264,65. Ликгольмскис 
слон. Колл. А. И. Кривцова (фиг. 136 и 
Ш - Х 2 )
Спинная створка снаружи и изнутри (фиг. 15а 
и 15г — Х2) .  То же скважина, глуб. 264,16— 
265.34. Колл. Л. И. Крнвновп 
Брюшная створка снаружи и изнутри (фиг. И« — 
Х2)- Ксхола, ЭстССР^ обн. 311. Лнкгольмскнс 
слои. Колл. А. Г1. Волковой, 1946 
Сшитая створка снаружи и изнутри (фиг. 16я 
и I6rf — Х2) .  Обп. 707, к юго-зап. от г. Тапа. 
Лнктльмскне слои. Колл. А. Э. Роднмовой, 1949 

ApQjorthi.i Unutcojtata ( E i c hw a l d )  . . . . . . , . . стр. 68
ф,,г- 17 Ска. Вяйкс-Маарья, глуб. 130,65—130.80. Пев*

ские слои. Колл. Т. Н. Алихоной.

Фиг. 13.

Фиг 15.

Фиг II.

Фиг. 16.
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ТАБЛИЦА VIII

Paumrthis patva (Г' u n d e r ) .........................................................ctp. 05
Ф т  I а—г  Молодой экземпляр. X  2; фиг I/ — о» же со стороны 

брюшной створки п нет. вел. Крис мое село, обн. Xt 21. 
Верхний волховский горизонт. Колл. А. П. Ротля, 1916 

Фиг 2- 5. Преи. бср. р. Волхова, около д. Обуховой. Верхний Волхов- 
скнй горизонт. Колл. Е. А Мод за л опекой

Фиг. 2а -  спинним створка снаружи, фиг. 20 — она же 
изнутри

Фиг. За, А — брюшная сгооркв изнутри (0 - Х2) ;  
фнг. Зс — она же снаружи

Фиг. ■/ -  спиниам стиорхо снаружи* X 2 
Фиг, 5 — часть поверхности спинной створки, изобра

женной но фиг. 4 (Х&). мндиы эклоппры
CUlambatiltes adsrendens ( P o n d e r ) ..........................................  cip. 70

■Фиг. 6. Лен. бср. р. Волхова, таллинские слон. Колл. Е. А. Мпдза- 
ленской, 1949

Фнг. 7. Дер. Яопухмнка. Таллинские слои. Колл. Т. И. Алихоной. 
Фнг. 8. Брюшняк егтиоркя неполной сохранности снаружи и изнутри.

Копирьс, плнгаюмка против крепости. Колл. Б. П. Некра
сова, 1932

CiitamhonHas sguamafus ( P n h l c n ) .......................................... стр* 72
-Фиг 9. Внутреннее строение брюшной стнорки взрослого экзем

пляра. ВеЙмпрн. Кукерскне слон. Колл. Т. Н. АлнхойоЙ 
Фиг. Ю. То же, старческого экземпляра (сионднлнум, срединная 

септа а стенки стнорки сильно утолщены вследствие отло
жении раковинного вещества). Оригинал утерян. Веймарн. 
Кукерскно слон. Колл. В. П. Нефедова 

Фиг. II, 14. Веймарн. Кукерскне слон. Колл. Т. Н. Алихоной
Фнг. II внутреннее строение спинной створки старче

ского экземпляра
Фнг. 14 — то же взрослого экземпляр»

Фиг. 12. IV» км к юго-зап. от д. Дитлипи. Кукерскне слои. Колл. 
Б. П. Асаткиив. 1927

фиг. 13. Слегка потный экземпляр со стороны спинной стнорки 
с хорошо сохранившейся скульптурой. Веймарн. Кукерскне 
слон. Колл. Т. Н, Алихоной

фиг 15. Разъезд Ксрстоно. Кукерскне слон. Колл. Т. Н. Алихоной
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ТАБЛИЦА IX

(Uttombivuit* 
Фиг. I 4.

Фиг 5. 6.

CUlambnnilft 
Фнг 7ощ Ь.

Фиг. Б 10 и

Фнт I I  п 12-

Фиг 13.

Фиг. IS.

Фиг. 16

Фиг 17.

u hmidtt schmldti ( P a l i l v n ) ........................ ..... . cip. 7l
Pji iw  u  Kcpciouo. Куксрскне слон. Ko.i.i, T. 11. Алнхо- 
aoA

Фиг. I — ciihhhuh створка снаружи и изнутри 
Фнг 2 Iо же, другого экземпляра
Фиг. 3 — внутренней* проение брюшной створки 
Фнг. 4 - брюшная створка снаружи, изнутри и 

сбоку (фиг. 46 — X  2)
Веймврн. Кукерскис слои. Колл. В. П. Нефедова 

Фнг. 5 взрослый экземпляр 
Фнг. 6 — молодой экземпляр

>ittmtdtt ept£otius O p l k .......................................стр. 77
Взрослый экземпляр: и -  со стороны брюшной створки, 
6 — со стороны спинной стпорки. Оби. у плнтф. Аро- 
КЮ1К- Cum Пыхни. Колл. II. Ф. Погрсбона, 1917 

14- 2V» ли к зап.-юго-зап. от л. М. Бор. Итфсрскис слон 
Колл. Б. И. Асаткина

Фиг. 8 — взрослый экземпляр 
Фиг. 11 молодой экземпляр 
Фнг. 10 — внутреннее строение сшитой створки 
Фнг. 14—елкиная стпорки снаружи. Х 2  

Паллнски, около бышн. мызы Лени. Слон Пыхни. 
Knew. И. Ф. Погрсбоар

Фнг. II -  крупный экземпляр со сюроны брюшной 
стпорки

Фиг. 12 — пи у трем нее строение спинной створки 
Брюшная створка изнутри и снаружи. Оби. 1852, I км 
к СЗ от г. Пыхни, слон Пыхни. Колл. А. И. Смирновой 
Спишт* стппркл снаружи. Онурчс, Шундоровскме 
слон. Колл, Т. II. АднхоиоЙ
Внутреннее строение гпншшй стпорки. Скп. п г. Пор* 
tone, глуб. 424,35. Верхи итферскнх слоен. Колл. 
Т. Н Алнхопой
Брюшная створка снаружи и изнутри. Та же сква
жина. глуб. 431,85. Верхи impojvcKiix слоев. Колл. 
Г, И. АлихавпА
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ТАБЛИЦА X

rr cauamatus ( P e h l n i )  . . . . .  стр. 72 
СШтЫтНИ iuliiou. ибн. 30. Таллинские слои. Колл. Р- Ф. 1ск- 
Фш. 7. Р*м  ^921

*‘?Ра‘ йагчол. слой «г*. Таллинские слеш (налимений горн- 
фмг 8 К о л л .  Р- Ф. Гекксоа, 1921

*И,,Г. , » . Ы л М
VeMamo я па дороге из Мллур.мы и КеЛлл. Кегельскнй го*
Ф"Г тпш«г Колл. И. Ф. Погребоня. 1917

Р Фиг. 1«. Л. <• — целый экземпляр: « — со стороны rtproui* 
|1(1Г| створки, 6 со стороны спинной стиорки, с сбоку 

фиг. 2 — пнутренное строение спинной стпоркн 
Фиг. 3 — брюшная сглоркн снаружи и сбоку 

Vellamo сегпсиШ ( E i c h w n h l )  . . . . . . . . . . .  стр. 84
Фиг 4 Оби. •'« 312, нп Ктго мост от Кехяля. Л нкгол имение слон 

Колл. А. П. Волковой
Молодом экземпляр со стороны спинной створки и сбоку. 
Пикамсре-Сурсо (около 7 км к сев. oi Арусалл), обн. № 1603. 
Лнкгильчскис слои. Колл. Л. Э. РодимопоЙ, 1949 
Спинная стиоркл взрослого экземпляра изнутри и сил» 
ружи Скв. и г. Вильнюсе, глуб. 264.34. Лнкгольмскне слон 
Колл. А. И. Крипмово

Vellamo praeemargtnata sp. n o v o ................................................. стр. 79
Фиг. 9-11. 201) м к сон.*эап. от д. Кляснной. Итфсрские слон. Колл. 

Т. Н. Алиховой
Фиг. 9 — брюшная стиоркл взрослого экземпляра. Ори

гинал утерян
Фиг. 10 — брюшилн стиоркл более молодого экземпляра 
Фнг. 11 — спинная створка

Брюшная створка снаружи и изнутри. 4,5 км к югу от 
д. Диглицы, обн. М» 2. Итфсрские слон. Колл. Б. П. Асат- 
кнн», 1927

Фиг. 13 -15, То же обнажение. Колл. Т. II. Алиховой
Фнг. 13— взрослый экземпляр с обломанными замоч

ными углями (оригнпал утерян)
Фиг. 14 -  спинная стиорки изнутри 
Фиг. 15 -  молодой экземпляр

стр. 80

Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг. 12.
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Vtllamo wtsenhetRciisis (P a h I e n) .......................................ctp. 82
Фмг. I Несколько поняты!) экземпляр; г. Ракверс, ул. Раговерс, ста

ры!) карьер. Везенбергекис слон. Колл. Е. А. Мод за леве кой 
Фиг 2 Прав. бер. р. Плюсе и, выше, д. Павлово. Веэенборгскне слов. 

Кодл. Е. М, Лю1кевичя
Фиг 3, П Прав. бер. р. Плюссы, окрестности г. Сланцы. Везенбсргскне 

слов К олл Т. Н. АлнхоппЛ, МШ
Фиг. 3 — брюшная створка взрослого экземпляра неполной

содранное™
Фнг. б — молодой экземпляр. Оригинал утерян 

Фиг. 4, 5. Сиртсн (8—В км к зап, or Оанду), обн. ЛЬ 3551а. Всзснбсрг- 
екяе слои. Колл. Л. П. Демсксннч 

Фпг. 4 —спинная створка изнутри 
Фиг. 5 — брюшная створка снаружи

Фиг. 7. Брюшиаи створка молодого экземпляра. Прав. бер. р. Плюссы.
у д  Б. Поля. Веэенбергскне слон. Колл. Б. А. Некрасова 

Фиг. В Внутреннее строение брюшной створки. Прав. бер. р. Плюссы, 
у д Б, Поля. Везснбергскнс слои. Колл. Б. П. Лсоткнна

Итоппш dtmorpha О р I к .............................................................. стр. 86
Фиг. 9 Лев. бер. р. Плюссы, против д. Б. Поля. Невские слои. Колл. 

Е. А. Модзэленской

ТАБЛИЦА XI
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\ wtnmatos. ( S c h l o t l i e i m ) .....................................  сгр. 88
Прав. бер. р. Хрсошш. около быши. мельницы. Нижний нев
ский горизонт. Кодл. Т. И. Лл иконой 

Фиг. I -  вэ|юслыА экземпляр 
Фиг. 2 -в о л »  молодой экземпляр 

Ска. о г. Парком*. глуб. -102.3. Невские слои. Колл. Т. I I. Алн- 
хоаоА

Фиг. 3 — взрослый экземпляр неполной сохранности 
Фиг. 4 — молодой экземпляр

Реке Хреанш), у ж.-л. мости. Нижний невский горизонт. 
Кагл. Н Ф, Погребов*

Фиг. 5 -  брюшная сттюрка с хорошо выраженным сре
дний им 1Ю10МШСННСМ

Фиг. 11 -  спинная створка с отметанным синусом 
Ядре# брюшной створки с отчеглино выраженными отпечат
ками спондклнума (с псоежнмом). срединной септы и сосу
дов. Прая. бер. р. Плюссы, у д. М. Паля. Невские слон. Колл. 
Е. М. Лютксвнчв
Спинная створка неполной сохранности сплружн и изнутри. 
Леа. бер. п. Хревшш, у ключей, выше бывш. мызы Хревнцв. 
Нижний невский тризонт. Катл. II. Ф. Погребопп 
Плохо сохранившийся экземпляр: в — со стороны спинной 
стоорш. 6 — со порами зпмочного края. Скв. в г. Валдае, 
глуб. 865,2—872.5. Нижний невский горизонт. Калл. 
Т. И. Аднховой
Сниннаи егяоркя неполной сохранности. Тл же скважина, 
глуб. 872.5—877.7. Нижний невский горизонт. Колл. Т. Н. Алн- 
лоноА
Ядро спинной створки. Прао. бер. р. Плюссы. у д. М. Поля. 
Невские слон. Колл. Б. П. Лсаткина

МИЛИЦА XII
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ArUiRonambmltn planus (P an i l e  r) forma lyp ica................... стр. 93
фиг. I—10. Лео, top. p. Baixoiia, у д. Пэвоэ. Верхним нплховскнй го

ризонт. Колл К. Л. Рспунопой
Фиг. I—Я ~  брюшные старки трех различных экзем

пляров (ид разных аэднях развития) снаружи н изнутри 
Фиг. •!—0 —спнпные с т порки трех различных экземпли- 

роп снаружи и изнутри
Фнг, 7 — молодой экземпляр 
Фиг. 8 — взрослый экземпляр
Фиг. 9 — экземпляр с более грубой ребристостью п при- 

макушечной части
Фиг. 1U — экземпляр с более тонкой ребристостью у те*

К’лнего края
ереходиын ряд экземпляре^ AnUgonambonlics planus 

forma lyplca к An!, planus var. coslalus н Anl. planus var. 
яя/mj (см. табл. XIV)

ТАБЛИЦА XIII
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AnttgoaambonJin plattus var. anna О p i к . . . • • ■ • • СГР- 97 
ФНГ Лея. бер. р. Волхова, у д  Извоз. Верхний пилхопскнА горн-

зонт. Ku.tr К. А. Ревуновой
Фиг. I - 3 — брюшные створки т|жх различных чкиомпля- 

ров снаружи и изнутри
Флг. 4 — спиннвя стаорка снаружи и изнури 
Фиг. 5 -  взрослый экземпляр 
Фиг. 6 -  молодой экземпляр

Anngonambonttei planus var. eo&tatus O p i k ............................ стр. 96
Фш 7—II. Лев. бер. р. Волхова, у д. Извоз. Верхний волховский гори

зонт. Калл, К. А. Реоунооой
Фиг. 7 -  брюашая створка снаружи и изнутри 
Фиг. 8 к 9 — взрослые экземпляры 
Фиг. Юн f I — молодые экзеипляпи





Т А Б Л И Ц А  X V

op I к ......................................... «Р’ 101
yfO*1 " c rn tfкн снаружи и нзнугрн 1Ш различных сто-

^^па-шиин*. Леи. г*р. п. Хреинцм. у ж.-д. мостя. ИнжпнП 
I Т. II.днях ряЛГ^ИЙ mpiM'H'T- Кмл. Y. N. Ллмхо1юЯ 

ПС rt ЭКЗЕМПЛЯР MinoiHi хождение и горизонт то же
VUKa£ N. ф- l,o,^ 0olw

1 1 --И ЛрП, р. Хоеппцы, у плотины (несколько выше ж.-Л- 
К )  И 1ИЗОМ» ЮГ же. Колл. Т. И. ЛлнхопоИ

ф||Г 6 _  щрослыЛ экземпляр негшлипП сохрлшшстн (об> 
11>мпиы макушка брюшноИ стпоркп. бокошш часть рлкошшы 

ir'частично спинная сглиркп)
фНГ 7 -  внутреннее строение сшшноГ| стиоркн молодого 

тхюмплира
фиг 8 — часы» енннноЛ стиоркн взрослого экэемплнра

изнутри
Нмюлнли спинная стпоркп взрослого экземпляра. Лео. бер. 
р. Хреиниы. у ж,-д мостя. Тот же горизонт. Колл. Т. N. Ллм- 
тоооЛ
гоп ру/оп ( P a n d e r ) ............................ ....  . . . стр. 99
Шоссе от Гарк н Вястмс, ЭстССР. Кукерскне слон. Колл. 
N. Ф. Погребом

Фнг. 10 —брюяшоя сгворка снаружи и изнутри 
Фиг 11 -  iumwA молодпА экземпляр





Т А Б Л И Ц А  X V I

. . ................................. СТр. Ю
Euk̂ dm î nm ^ Х ю ш п «  « n W  мрпмот ^жиплмра сннружи 
Фпг I Вейчари. Кух«рсиИ1‘ ело»* Колл. Ф. Г. Коп*

C ? V « u * .  смой ш  Ком. Р* «* Геккорн, 1921, 
К у т р е м г « о н .  Фи**- а  ~  СМ'Н°Н с ядра* №,овПп*

Е т о Ио - в и д Гсо стороны брюшной спюрки, Ь -  
2м ил заднюю патоаину спинной «норки Река 
Влмоо. слой «у». Кукерсклг слон. Колл. I* Ф. Гек*

E **U *  ......................................
*  ГПИ11ПЯ1 <*ПИ

Фшт 2*. *

♦■Г. 3*. А

Фиг. 4.

Фиг 3, 7.

6. а, 9.

Спннияя сгпорка снаружи и изнутри. Скп. Вяйке- 
Млартз. глуб 151,25. Низы итфсрскнх ? слоен. Колп. 
Т. Н. Ллнхо&ой _ „
Вейнарн KvKcpciutc слои. Колл. Ф. Г. Ковригина 

Фиг. 5 —сланная створка нэнутри 
Фиг. 7 — бртшпаи стнорка iiaumiti и снаружи 

Разъезд Керегопо, Куксрскнс слон. Колл. Т. И. Лли-

КыШпо 
Фиг. 10

г  12.

ir. II  

■г Ц

к  16.

фиг. р _  внутреннее строение спинной створки 
язрослот экземпляра

Фнг. 8 -  часть спинной стноркн молодого экзем
пляра изнутри

Фиг. 9о — брюшная «норка снаружи 
Фиг. 95 — часть поаерхтюстн брюшной стноркн.

С ?р ? к ..................................... ....................... « р . 106
Брюшная створка. С ко. о г. Порхопе, глуб. 429,75. 
Итферемне? мои. Колл. Т. И. Алнхопой (фиг. 
100- X 2)
Сланная створка изнутри. X  **- Ня nceft внутренней 
ni*Mp.\m>«K, кроме отпечатков аддукторов, нндна 
ложяая пористость. Скн. Онурыс. глуб. 90,3—90,4 
Кухсрскне стон. Колл. Т. Н. Длнховой 

15. 17а. Ь. Скн. Выхма, глуб. 256,56-256,61. Куксрские слои 
Колл, В. 8. Леныкинп

Фиг. 12 — пнутрсннсе строение спинной створки: 
в — X 2; Ь — нат. вел.

Фиг. 15— спинная стнорка снаружи: о — Х 2„ 
Ь нат пел.

Фиг. 17 — неполная брюшная стнорка: о — сна
ружи: 6 — со стороны замочного края.
Бр тканая «норка изнутри л со стороны замочного 
края. Ска. а г. Порхоае, глуб. 430,85. Итферехне? 
слои. Колл, Т If Алнховой
Экземпляр неполной сохранности. Скп. о г. Порхопе, 
тлуб. 460,60. Низы итфсрскнх ? слоен. Колл. 
В. л. Котлуяова (фиг 4о— Х 2)
Сняяняя створка. Скн а г. Валдае, глуб. 933,9- 
1МЛД» Итферскиг ? слон. Колл Б В. Тимофее""
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ТАБЛИЦА XVII

Lrptr.it(о musculo*a D c k k e r .................................................. crp. 109
'Фиг I. Спинная створка снаружи (данная а  норка изнутри изюбра- 

жена п работе Т. Н. Ллиховой, 1951, табл, (II. фиг. -19). 
Веймарн, Кукерскне слом. Колл. Ф. Г. Конршнна 

Фиг 2. Внутреннее строение бркшшоА спюрки. Веймарн. Кукерскне 
сдои. Кодл. Т. II. Ллнхолон

Фнг. 3. Брюшная створка снаружи и сбоку. Веймарн. Кукерскне 
ело». K'Wi.i. Е. А1. Лютксинча

•Фнг. 4. Внутреннее строение спинной стноркн. Скв. п г. Старая 
Русса, глуб. 483—*195. Куке|тскпе слон. Колл. Е. Л. Бала
шовой

Фиг. 5. Часть брюшной сттюрки (Х4) с сильно потертым поверх- 
постныц слоем. Видны струйки и между ними ряды пор. 
Веймарн. Кукерскне слои. Колл. Т. Н. Ллиховой

Lrpletlotdta tepltUoideл ( B e kк е т ) ..........................................стр. Ill
Фнт. Гю. ft. Взрослый экземпляр со стороны спинной створки. На 

фиг. 6ft (Х4) видны: выполняющий нотширнум замочный 
^Тросток с дну ми желобками, узкий дельтнрнум и скульп- 
6 ’Рв. состоящая из главных н вторичных струек. Кроме 
того, на данном экземпляре отчетливо выражены знаки на-
?летания. Разъезд Ксрсгово. Кукерскне слои. Колл. 

И. Ллнховой
■Фнг. 7. Другой взрослый экземпляр. Кохтла-Ярве. ЭстССР. Кукер- 

окне слои. Колл. Т, Н. Ллиховой
Фиг. 8. Внутреннее строение спинной створки. X  14. Корстопо. Ку* 

юрские слон. Колл, Т. Н. Ллнховой
Фиг 9. Внутреннее строение брюшной створки, X  4. Ксрстопо. 

Колл. Т. И. Ллнховой
Oplbna dnrwia dorsota ( B e k k e г ) .......................................... стр. 112
Фнг, 10 Взрослый экземпляр (фиг. 10н Х 2). Скв. о г. Валдае,

глуб. 933,9- 9-13.9. Итферские ? слон, Колл. Т. I I. Алнхооой 
Фиг. II Внутреннее строение брюшной спюрки. Скн. Вяйкс-Маарьн, 

глуб. 131,10—152.0. Низы итферскнх ? слоев. Колл. 
Т. Н. Ллиховой

Фиг. 12- Внутреннее cipoemce спинной стиоркн. Ски. в г. Порховс, 
глуб. 477.30. Кукерскне слон. К<«тл. Т. М елиховой

Optklna dnnufa ахшкШ  A l l c l i o v a ..................................... стр. 114
Фиг. 13. Взрослый экземпляр. Обн. № 1852,1 км к сою-ляп. от

т. Пыхни. Слон Пыхни. Келл. Л. П. Смирновой 
Фнг. II Огаечиюн сшитой створки. Окр. нос. Лучки. Шундороп- 

ские слои Колл В. В. Лсоыкннл
Optkina anljunu antjana ( O p i k ) ...............................................стр.. 115
Фнг. loo. ft. Взрослый экземпляр со стороны брюшной створки. Но 

фиг. 15ft (X 2) пилил скульптура, состоящая нз главных 
и вторичных струек. Оби. Mr 1852,1 км к ссв.-зяп. от 
г Пыхни. Мши слога Нихон. Колл. Л. М. Смирновой, 1949 

Фиг, 16. Другой взрослый экземпляр. Д, llvpve. ЭстССР, обн, <№263. 
Низы слоем Пыхни. Колл. Л. П. Волковой, 19-1П.

Qplktmt ши jam  дош//* sulmp. tiny a ..........................................стр, 115
Фиг, 17, Взрослый экземпляр Ски, и г. Порхоне, глуб. 392,15. Иел- 

екм* слои Колл. Т И, Ллиховой
Фиг 18. Внугрсниге стросши* спинной створки, X 2. Скп. п г. Пор- 

ховс, глуб 410,85. Иене к ко слои. Колл. Т. II. Ллнховой 
Фнг |9. Молодой экземпляр. Вито, ЭстССР, глуб. 154.3. Невские 

слои, Кодл Л. И. Млртышшой
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