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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том "П алеонтология докембрийских и кембрийских отложений 
Восточно-Европейской платформы " представляет собой часть обобщающих 
м онографических исследований по проблеме "Граница кембрия и докем 
брия", проводимая группой польских и советских специалистов.

В этих работах, начаты х около десяти  лет назад , сначала принимали 
участие только сотрудники Г еологического института ЦУГ ПНР, Отдела 
геологических наук ПАН и Г еологического института АН СС СР. Позднее 
в них в соответствии  с двусторонним соглаш ением приняли участие такж е 
ученые Варш авского университета, академ ий наук ЭССР и У С С Р , 
ЛйтНИГРИ, БелН И ГРИ , Управления геологии при СМ Л атвС С Р , ВНИГНИ, 
И нститута геологии докембрия АН СС СР, что позволило, с одной стороны, 
привлечь к этим работам  наиболее квалифицированные кадры, а с другой — 
добиться м аксим ально возможного охвата м атериала.

В выходящем первом том е "П алеонтология . . . "  обобщены палеонтоло
гические м атериалы , составивш ие фундамент стратиграф ических схем , 
разработанны х польскими и советским и специалистами для верхнедокем- 
брийских и кембрийских отложений Восточно-Европейской платформы.

Первый вариант схем был принят на совм естном  польско-советском  
симпозиуме в Таллине в 1974 г. (Арень и др., 1975; Агей е . а . ,  1975). В 
дальнейшем эти схем ы  были подвергнуты лишь небольшой корректировке 
в связи  с получением нового м атериала. С хем а расчленения кембрийских 
отложений в м ае 1976 г. была принята Прибалтийским МСК в качестве 
унифицированной для Прибалтики.

В связи  с тем , что в настоящ ем том е и зл ага етс я  только палеонтологи
ческий м атериал, а в разделе "Г еологическое и географ ическое распрост
ранение" используется терминология, принятая в упомянутых схем ах. На 
вкладке приведена схем а корреляции разр езо в  кембрия Восточно-Европей
ской платформы с соответствую щ ими поправками, принятыми после Т ал 
линского сим позиум а. Для верхов же верхнего докембрия используется 
выделение (палеонтологически обоснованное) редкинского и котлинского 
горизонтов.



РАСТИТЕЛЬНЫЕ МИКРОФОССИЛИИ

Н а территории западной части Восточно-Европейской платформы растительны е 
микрофоссилии, которые в основном представлены акритархами, изучены из более 
чем  1ÜU разр езо в  в следующих районах:

1) Л енинградская область: обнажения у пос. Федоровский совхоз на р. Ижоре, 
н а  р. Тосне, на р. Кихтолке, у пос. П етровская з а с т а в а  на р. Суме, в окрестное^ 
тя х  Л енинграда.

2) Эстония: обнажения Коэе-Люкати на р. Пирита, Ранна-М ыйза-Тильку близ 
Таллина, карьер и скважина Лйитова у г . Кунда, скважины Ульясте-89, Нарва-68, 
Р анна-П унгерья-76г, П аламусе, К аагвере-1 , Отепя-2, Р ум ба, Мехикоорма, Селис- 
те-173, Пярну-103, Арду.

3) Л атвия: скважины Колка-54, Овиши-94, Пилтене-30, Т алсы - 55, В ергале-45,
46 , 49 , 50, П авилоста, Айзпуте-39, Лиепая, Бернаты-53,Тауркалне, Цирулиши, Б ал- 
доне, Р и га , Кемери, Д зербене, Кроньауце, Л удза, Б ал тан ава , Аташиена-9 , Алук- 
сне-99, Вишки-25.

4) Л итва: скважины Видукле-62, Вилькичяй-9, Вилькишкяй-68, Вильнюс, Акмя- 
не-71, Буткунай-241, Гаргж дай-6, 8, Кибартай-22, 30, Друкшяй-324, Ляляй-284, Р е- 
нава-1 , Сведасай-252, Стонишкяй-1, Салантай-3, Твярячю с-336, Т аучёнис-45, Ша- 
кяй-42, Шилуте-2, С аснава-6, Ячёнис-299.

5) Б елоруссия: скважины Верхнедвинск-1, Страдечь-17 (Брест-17), Орша-4 (Ме
жа), Купа-2, В ы сЬковская-20, в с. Ляховцы (№43), Летцы-41.

6) Украина: обнажение в с.Китайгород, скважины в с.Береж цы  (№ 2944), в с .Б е -  
режница (№ 17), в с. Большой Обзыр (№ 5), в с. Доминополь (№ 44), в с. Ивановцы 
(№ 12608), в г .  Теофиполь (№ 12639), в с . Подманево (№ 8), в с . Корытница (Б-26),
в с.Выдряница (№ 24), в с . О са, в с. Доманово, в с . Сереховичи (№ 14), в г . Шацк 
(№ 9), в г . Владимир-Волынский (№ 992), Владимир-Волынский-1 (парам етрическая), 
Владимир-Волынский-1 (структурная), в г . Перемышляны-1, парам етрическая Б у- 
чач-1.

7) М осковская синеклиза: скважины Редкино, Рыбинск-2, Толбухино, Т отьм а.
8) Калининградская область': скважина К расноборская-2.
9) Польша: скважины Прабуты, Косчежина, Каплоносы, Радзин , Подборовис- 

ко-1, Мельник, Б яла-П одляска, Окунев.
Р азр е зы  по Ленинградской области изучались H.A. Волковой, Т .В . Янкауска- 

сом , по Эстонии и Латвии Н.А, Волковой, Л .Т . Пашкявичене, Т .В . Янкаускасом , 
по Л итве -  Л .Т . Пашкявичене, Т .В . Янкаускасом , по Белоруссии -  Л .Т . Пашкяви
чене, Л .В . Пискун, по Украине -  В.В. Кирьяновым, Л .Т . Пашкявичене, по Польше-  
H .А. Волковой, Т .В . Я нкаускасом .

Обработка образцов проводилась с помощью обычных реактивов, используемых 
при спорово-пыльцевом анализе: применялись соляная, азотн ая  и плавиковая кис
лоты , калиевая или натриевая щелочь и тяж елая кадмиевая жидкость.

Акритархи являю тся самой многочисленной и распространенной группой иско
паемы х в отложениях венда и кембрия западной части Восточно-Европейской плат
формы и именно им принадлежит ведущая роль при биостраграф ических исследо
ваниях нижнего кембрия этого района. Акритархи зд есь  очень обильны и д ости га
ют большого разнообразия. В настоящ ее время только на этой территории установ-



леио более 1UU видов кембрийских акритарх. Кембрийские акритархи в других рай
онах изучены пока недостаточно, хотя находки их и отмечены во многих районах 
мира. В настоящ ее время кембрийские акритархи найдены на Сибирской платфор
ме (Тимофеев, 1966, 197Э; Файзулина, Л ы сова, Т рещ етенкова, 1974; Огурцова,
1975; Пятилетов, 1976 и д р .) ,в  Чехословакии (V avrdova, 1966; S lav ikova, 1968; Ко- 
n za lo v a , 1974), Бельгии и Франции (V anguestaine, 1968, 1970, 1973, 1974), Ис
пании (Cramer, D iez de Cramer, 1972), Англии (D a v ie s , Downie, 1964; Downie, 
T rem lett, 1968; Downie, 1974 a ,6; P o tte r ,  1974), Ирландии (Gardiner, V an g u esta 
ine, 1971; Brück, P otter, Downie, 1974), Ливии (Wray, 1964; Deunff, M assa , 1975), 
Канады (Walton, 1962; S taplin, Ja n so n iu s , P ocock , 1965), Австралии (Combaz, 
1967).

В настоящ ей работе при описании уже известны х видов акритарх в большинст
ве случаев дается  только синонимика, ссы лка на место хранения голотипа и рас
пространение, которое для изученной территории приведено достаточно детально 
с указанием  конкретных р азр езо в . Кроме того , впервые описаны 3 новых рода и 
14 новых видов.

Следует отм етить, что систем атика вендских и кембрийских акритарх еще сл а
бо разработана и нуж дается в пересм отре. Многие виды недостаточно обоснованно 
отнесены  к таким родам, как Baltisphaeridium  и Micrhys tri dium, некоторы е требу
ют более точного диагноза. Однако мы пока воздерж иваем ся от какой-либо таксо 
номической переоценки кембрийских акритарх, з а  немногими исключениями. Для 
этого  необходимы дополнительные исследования морфологии акритарх, в том  чис
ле на сканирующем электронном микроскопе. Т ем  не менее авторы считаю т, что 
систем атические категории акритарх, используем ы е в этой работе, в основном со
ответствую т современному уровню систематики рассм атриваем ой группы организ
мов, а в дальнейш ем изложенные зд есь  данные могут послужить основой для изу
чения их эволюции.

Описанный материал хранится в Геологическом  институте1 АН СССР (ГИН) в 
Москве, в И нституте геологических наук АН VCCP (ИГН) в Киеве, в Белоруоском  
научно-исследовательском  геологоразведочном  институте (БелНИГРИ) в Минске, 
в Литовском научно-исследовательском  геологоразведочном  институте (ЛитНИГРИ) 
в Вильнюсе,

СПИСОК ТАКСОНОВ, ОПИСАННЫ Х В РАБОТЕ

Группа A critarcha E v itt, 1963
П одгруппа! A canthom orphitae Downie, E v itt, S arjean t, 1963.
Р о д  B altisphaeridium  E isenack , 1958, emend. Downie e t Sarjeant, 1963.

B. acerosum  Jan k au sk as e t  P o s ti ,  1976
В. brachyspinosum  K irjanov, 1974
В. cerinum  Volkova, Г968
В. ciliosum  Volkova, 1969
В. compressum  Volkova, 1968
В. dubium  Volkova, 1968
В. implicatum  F rid richsone, 1971
В. insigne  (F ridrichsone, 1971) Volkova, 1974
В. la tv ien se  Volkova, 1974
В. orbiculare Volkova, 1968
В. ornatum Volkova, 1968
В. papillosum  (Tim ofeev, 1959) Volkova, 1968
В. p ilosiuscu lum  Ja n k au sk a s , sp .nov ,
B» primarium  Jan k au sk as, sp.nov.

^Достаточная обоснованность используем ого зд есь  подразделения группы A critar
cha на подгруппы не является безоговорочно признанной всеми авторами настоя
щей главы (см. Кирьянов, 1974).



В. pseudo  faveo I a tum F rid richsone, 1971 
Baltisphaeridium  T strigosum  Jan k au sk as, 1976
B. yarium  Volkova, 1969 
Baltisphaeridium  s p . l  
Baltisphaeridium  sp . 2

Р°Д M icrhystridium  D eflandre, 1937, emend.
Downie e t S arjeant, 1963 

M. brevicom um  Jan k au sk as , 1976 
M. d iss im ilare  Volkova, 1969 .
M. lanatum  Volkova, 1969 
M. lubom lense  K irjanov, 1974 
M. notatum  Volkova, 1969 
M. obscurum  Volkova, 1969 
M. -oligum Jan k au sk as, 1976 
M. pallidum  Volkova, 1968 
M. -jadzynicum  Volkova, nom.nov.
M. spinosum  Volkova, 1969 
M. -tornatum Volkova, 1968 
M. v illo su m  K irjanov, 1974

Род Multiplicisphaeridium  S taplin, 1961, re s tr ic t.
S taplin , Ja n so n iu s e t P ocock , 1965, emend. E isenack , 1969.

M. -dendroideum  (Jan k au sk as, 1976), Jan k au sk as  e t K irjanov, comb. nov. 
M. y i ln e n s e  (Jan k au sk as, 1976) Jan k au sk as , comb. nov.

Подгруппа Polygonom orphitae Downie, E v itt, Sarjeant, 1963 
Род E stia stra  E isenack , 1959 

E. m inim a  Volkova, 1969
Подгруппа Sphaerom orphitae Downie, E v itt, S arjeant, 1963 
Р о д  Granomarginata Naumova, I960 

G. prima Naumova, 1960 
G. squamacea  Volkova, 1968

Род Leiom arginata  Naumova, I960 
L. s im plex  Naumova, 1960

Род Le'iosph'aeridia Eisenack, 1958, emend.
Downie e t  S arjeant, 1963 

L . -bicrura Jan k au sk as , 1976 
L. dehisca  PaSkeviC iene, sp . nov.
L . -pylomifera  P aS k ev itien e , sp . nov.
L . subgranulata  K irjanov, 1974 
L eiosphaerid ia  sp . 1 
Leiosphaerid ia  sp . sp .

Род Lophosphaeridium  Timofeev, 1959 
L. tentativum  Volkova, 1968 ■
L . ,truncatum  Volkova, 1969 
L . variab ile  Volkova, 1974

Род Synsphaeridium  E isenack , 1965 
S. sw itjasium  K irjanov, 1974

Подгруппа Netrom orphitae Downie, E v itt, S arjean t, 1963 
Род D eunffia  Downie, 1960 

D. -dentifera Volkova, 1969
Род Dominopolia K irjanov, 1974 

D. -.lata K irjanov, 1974 
D ..-fongispinosa  K irjanov, 1974 

* Род L eiova lia  E isen ack , 1965 
L . tenera K irjanov, 1974

Род Teophipolia  K irjanov, gen . nov.
T. lacerata  K irjanov, sp.nov.

Подгруппа Herkomorphitae Downie, E v itt, S arjean t, 1963



Род Cymatiosphaera  О. Wetzel, 1933, em end. Deflandre, 1954
С. -capsulara Jan k au sk as , 1976
C. crista ta  Ja n k au sk a s , 1976
C. fa vo sa  Ja n k a u sk a s , 1976 
Cym atiosphaera ? membranacea  K irjanov, 1974
C. minuta  Ja n k a u sk a s , sp . nov.
C. n er is ic a  Jan k au sk as , 1976
C. p o s ti i  Jan k au sk as, nom.nov.
Cymatiosphaera  sp . 1 
Cymatiosphaera  sp . sp .

Род D ictyotidium  E isen ack , 1955, emend. S taplin , 1961
D. JUrvetense P ask ev ic ien e , sp . nov. . 
D ..priscum  K irjanov e t Volkova, sp . nov.
D ictyotid ium  sp . 1

Род R etisphaerid ium  S taplin , Ja n so n iu s e t P ocock , 1965 
R. densum  P ask e v ic ien e , sp .nov .

Подгруппа P terom oiphitae Downie, E v itt, Sarjean t, 1963 
Род L iepaina  Jan k au sk as e t Volkova, gen. nov.

L. p lana  Jan k au sk as  e t  Volkova, sp . nov.
Род P terosperm ella  E isen ack , 1972 

P. so lida  (Volkova, 1969) Volkova, com b.nov.
P . v i ta l i s  Ja n k au sk a s , sp.nov.
P . vitrea  (Volkova) Volkova comb. nov.

Подгруппа Oom orphitae Downie, E vitt, S arjean t, 1963 1
Род Aranidium  Jan k au sk as , 1975 

Aranidium  aff. pycnacanthum  Jan k au sk as, 1975
A. ,sparsum  Volkova, sp . nov.

Род Ovulum  Jan k au sk as, 1975 
0 .  Janceolatum  Jan k au sk as , 1975 
0 .  saccatum  Jan k au sk as, 1975 .

Подгруппа D isphaerom orphitae Downie, E v itt, Sarjeant, 1963 
Род A rchaeodiscina  Naumova, 1960, emend. Volkova, 1968

A. um bonulata  Volkova, 1968
A rchaeodiscina? bicosta ta  Volkova, s p .n o v . .

Род Pterospermopsimorpha  Timofeev, 1966 
P . piolynica  K irjanov, 1974

Подгруппа T asm an ititae  (Sommer) S taplin , Ja n so n iu s , P ocock ,
1965

Род P seudo tasm anites  K irjanov, 1974 
P . parvus  K irjanov, 1974

Род T asm anites  Newton, 1975 
T. ;bobrowskii W azynska, 1967 
T. p ir ita en s is  P o s ti  e t  Ja n k a u sk a s , 1976 
T . ,ten e llu s  Volkova, 1968 
T. vo lkovae  K irjanov, 1974 

. Н еопределенная подгруппа 
Род A llium ella  V anderflit, 1971

A . ,baltica  V anderflit, 1971
Род Ceratophyton  K irjanov, gen.nov.

C. vem ico su m  K irjanov, sp . nov.
Р астительны е остатки неустановленной систем атической  принадлеж

ности
Род Ambiguaspora  Volkova, 1967

A. parvula  Volkova, 1976 
Нитчаты е формы



ПОДГРУППА ACANTHOMORPHITAE DOWNIE, EVITT, SARJEANT, 1963

Р о д  Baltisphaeridium  E isenack , 1958, emend. Downie e t S arjean t, 1963
Baltisphaeridium  acerosum  Jan k au sk as e t P o s ti ,  1976 

Табл. V, фиг. 1, 2

Baltisphaeridium acerosum : Я нкаускас, Пости, 1976, стр. 146, табл ., ф иг. 5—7, 12.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -2 5 -6 9 6 /4 , эКз. 388; Л атвия, скв. Л удза, 
глуб. 696,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й  кембрий, вергальский горизонт; Литва (скв. Ки- 
б ар тай ,-2 2 ); раусвенский горизонт; Эстония (скв. Селисте-173), Л атвия (скв.Луд- 
за ).

Baltisphaeridium  brachyspinosum  K irjanov, 1974 

Табл. X, фиг. 15

B altisphaeridium  brachyspinosum: Кирьянов, 1974, стр, 120, 121, табл. VII, фиг. 1,

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877/223—16-; Волынская обл., Любомльский район, 
скв . в с. Береж цы (№ 2944), интервал 6 4 4 ,9 -6 4 4 ,5  м; нижний кембрий, люкатиский 
горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт-; Украина (скв. 
в с. Береж цы, в г . Владимир-Волынский, № 992, парам етрическая В ладим ир-В о- 
лынский-1).

Baltisphaeridium  cerinum  Volkova, 1968 

Табл.Ц  фиг. 4—10

Baltisphaeridium  cerinum  : Волкова, 1968, стр. 17, 18, табл. I, фиг. 1—7; табл. 
XI, фиг. 5.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3937/306-1; Эстония, скв. П аламусе, глуб. 330,5 м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катиские слои 1 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт-; Л енинградская 
обл. (обн. на р. Суме), Эстония (обн. Козе-Люкати на р. Пирита, скв. У льясте, 
Ранна-П унгерья, П аламусе, Рум ба), Л атвия (скв. Колка, Талсы-55, Вергале-45, 
Овиши, Л иепая, Айзпуте-39, Б ернаты -53), Украина (скв. в с. Доминополь, струк
турная Владимир-Волынский-1), Польша (скв. Радзин);. люкатиский горизонт, зона 
M obergella; Польша (скв. Прабуты); вергальский горизонт; Украина (скв. в с. Ко- 
рытница).

Baltisphaeridium  ciliosum  Volkova, 1969 

Табл. И, ф иг. 1 -5

Baltisphaeridium  ciliosum : Волкова, 1969, стр . 224, 225, табл. L, фиг. 1—3; 
табл. LI , фиг. 11, 12; Фридрихсоне, 1971, стр. 9 , 10, т а б л Л  , ф и г .9 -1 2 -; 
Волкова, 1974, табл. XXVII, фиг. 12.

Г о л о т и п  — ГИН, преп. № 3783/761—4; Польша, скв. Радзин , глуб. 1177,3 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт, радзинская серия.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й  кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка. -Вергале-45, 46, Овиши, Лиепая, Бернаты -53, Кемери, Тауркалне, Б алдоне, 
К андава, Стирнас), Л итва (скв. Кибартай-22, Видукле, Шакяй, Салантай, Ляляй),

1 Р ан ее  эти отложения (Волкова, 1968) ошибочно относились к верхней части 
лонтоваской свиты.



Украина (скв. в с. Подманево, в с.Б ереж цы , в с.Корытница, в г.Владимир-Волын
ский, № 992), Польша (скв. Подборовиско-1, Бяла-П одляска, Окунев, Радзин); ра- 
усвенский горизонт; Эстония (скв. С елисте-173), Л атвия (скв. В ергале-45, 46, Ови- 
ши, Рига, Кемери), Литва (скв. Кибартай-22, Ячёнис, Ляляй), Украина (скв. в с. Береж- 
цы, в с. Подманево, в с.Корытница, в г . Шацк, в г . Владимир-Волынский, №992), 
Польша (скв. Р адзин). Средний кембрий, кибартайский горизонт; Латвия (скв. Вер
гале-45, 46, 49, Овиши, Лиепая, Стирнас), Л итва (скв. Кибартай-22, Стонишкяй, 
Гаргж дай-6), Польша (скв. Радзин).

Baltisphaeridium  compressum  Volkova, 1968 

Т абл. II, ф иг. 6 - lü

Baltisphaeridium  compressum  : В олкова, 1968, стр . 19, табл. II, фиг. 6—9, 12 .
табл. XI, фиг. 2; 1969, стр. 225, табл. XLIX, фиг. 17—19; Фридрихсоне, 1671, 
стр . 9, табл. I, фиг. 8.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3937/306-2; Эстония, скв. П аламусе, глуб. 330,5 м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катиские слои 1.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л енинградская 
обл. (обн. на р. Суме и р. Кихтолке), Эстония (обн. Козе-Люкати на р. Пирита, карь
ер у г . Кунда; скв. У льясте, Ранна-П унгерья, П алам усе, Р ум ба), Л атвия (скв. Кол-, 
ка, Б ернаты -53, Талсы -55, Лиепая, Айзпуте-39, П авилоста, П илтене-30), Украина 
(скв. в с . Доминополь, в с . Береж цы , в г . Владимир-Волынский, №992, структурная 
Владимир-Волынский-1, парам етрическая Владимир-Волынский-1), Польша (скв. 
Радзин); вергальскийгоризонт; Латвия (скв. Колка, Вергале-45, 46, Стирнас, Овиши, Лие
пая, Кемери, Тауркалне, Балдоне, Кроньауце), Украина (скв. в с. Корытница, в с. Береж
цы, в с. Подманево, в г. Владимир-Волынский, №992), Польша (скв. Подборовиско-1, Б я 
ла-П одляска, Радзин); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Овиши), Л итва (скв. Ки
бартай-22), Украина (скв. в с. Береж цы, в с. Подманево, в с. Корытница, в г.Шацк, 
в г . Владимир-Волынский, № 992), Польша (скв. Радзин). Средний кембрий, кибар
тайский горизонт; Польша (скв. Радзин). •

B altisphaeridium  dubium Volkova, 1968 

Т абл. V, фиг. 3, 4

Baltisphaeridium  d u b i u m Волкова, 1968, стр. 18, табл, I, фиг. 8, 9; табл, XI, 
фиг. 6. •

Г о л о т и п  -  ГИН, п р ед . № 3937/471-1; Эстония, скв. Ранна-П унгерья, глуб.
171,0 м; нижний кембрий, люкатинский горизонт, пиритаская свита, люкатиские слои2.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Ленинградская 
обл. (обн. на реках Суме и Кихтолке), Эстония (обн. Козе-Люкати на р. Пирита, 
карьер у г .  Кунда, скв. У льясте, Ранна-П унгерья, П аламусе, Р ум ба), Л атвия (скв. 
Колка, Талсы -55, В ергале-45, Овиши, Пилтене-30, П авилоста, Лиепая, А йзпуте-39), 
Польша (скв. Р адзин); люкатиский горизонт, зона M obergella: Польша (скв. Прабу- 
ты ); вергальский горизонт; Л атвия (скв . Лиепая), Украина (скв, в с.Корытница).

B altisphaeridium  implicatum  F rid richsone, 1971 

Т абл . V, фиг. 5, 6

Baltisphaeridium  sp . 1: Волкова, 1969, стр . 226, табл. XLIX, фиг. 20.
B altisphaeridium  implicatum: Фридрихсоне, 1971, стр . 11, 12, табл. III, ф и г .7—14.,

Г о л о т и п  -  ВНИИМОРГЕО (Рига), преп. АК 46/68-2; Л атвия, скв. Стирнас, 
глуб. 1168,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, курзем ская свита.

 ̂ См. сноску на стр. 8.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Латвия (скв. Кол-’ 
ка, В ергале-45, 46, Овиши, Л иепая, Кемери, Тауркалне, Стирнас). Украина (скв ,в  
с. ’Подманево, в с. Бережцы, в с. Корытница, в г . Владимир-Волынский, №992), 
Польша (скв. Р адзин); раусвенский горизонт; Латвия (скв. В ергале-45, 46, Овиши, 
Р и га ), Украина (с к в , в с.Б 'ережцы, в с.П одм анево, в с . Корытница, в г . Шацк, в 
г . Владимир-Волынский № 992, парам етрическая Владимир-Волынский- I ) ,  Польша 
(скв. Р адзи н ). Средний кембрий, кибартайский горизонт-; Л атвия (скв. В ергале-46 , 
49, Овиши, Лиепая, Р и га , Стирнас, П авилоста, Кандава), Польша (скв. Радзин).

Baltisphaeridium  insigne  (F rid richsone , 1971) V olkova, . 1974 
Т абл. IV, ф иг. 1 -5

H ystrichosphaeridium  (?) in s ig n e : Фридрихсоне, 1971, стр. ‘14—16, табл. II, 
фиг. 10—22. ■

Baltisphaeridium  insigne■: Волкова, 1974, стр. 195, табл. XXVII, фиг. -5—7.

Г о л о т и п  -  ВНИИМОРГЕО (Р и га), преп. AK 46/129-1; Л атвия, скв. Павилос
т а , интервал 1312 ,0-1308 ,4  м; сре дай й кембрий, кибартайский горизонт, кибартай- 
’ская  свита. • •

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Л иепая), Л итва (скв. Ляляй-299, Видукле-62), Польша (скв. Бяла-П одляска); раус
венский горизонт; Эстония (скв. Селисте-173), Л атвия (скв. Л удза, Овиши, Б ерна- 
ты -53, С тирнас, Кандава), Л итва (скв. -Кибартай-22). -Средний кембрий, кибартай
ский горизонт; Л атвия (скв. В ергале-45, 46, 49, Овиши, Лиепая, Б ерн аты -53  , С тир, 
нас, Павилоста), Л итва (скв. Кибартай-22, Стонишкяй-1).

Baltisphaeridium  la tv ie n se  V olkova, 1974 

Т абл. 'IX , фиг. 26, 27

Baltisphaeridium  la tv iense:  Волкова, 1974, стр. 196, табл. -XXVII, фиг. 8, 9.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. ■№ 3940/18 18-1; Л атвия, скв. Вергале-49, глуб. 1243,3 w  
средний кембрий, кибартайский горизонт, зона P aradox ides o e la n d ic u s .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. 
Вергале-49, Овиши, Лиепая).

Baltisphaeridium  orbiculare Volkova, 1968 
Табл. ‘I, фиг. 1 -3

Baltisphaeridium  orbiculare : Волкова, 1968, стр . 19, табл. ‘II, фиг. 1—5-; табл. XI, 
фиг. 3.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. •№ 3937/ 471-1; Эстония, скв. -Ранна-Пунгерья, глуб.
171,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катиские 
слои!'.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ■ Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (обн. 
Козе-Л юкати на р. Пирита, карьер у г . Кунда, скв. У льясте, Ранна-П унгерья, Па- 
лам усе, Р ум ба), Л атвия (скв. -Колка, Вергале-45, Овиши, Лиепая, Бернаты -53, 
Айзпуте), Украина (скв. в с. Доминополь, в с . Бережцы, в г .  Владимир-Волынский,
№ 992, структурная Владимир-Волынский-1, параметрическая Владимир-Волынс! 
кий-1); вергальский  горизонт; Украина (скважины в селах Корытница, Береж цы , П од
манево, в г .  Владимир-Волынский, № 992); раусвенский горизонт; Украина (скваж ины 
в селах  Береж цы , Подманево, Корытница, в городах Шацк, Владимир-Волынский,
№ 992).

* См. сноску на стр. 8. 
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Balti sphaeridium  omatum : Волкова, 1968, стр. '18, 19, табл. I, фиг. 10—14; 
табл. XI, ф иг.1 . ■

Г о л о т и п  — ГИН, преп, № 39 37/ 306-1; Эстония, скв. П алам усе, гл . 330,5 м, 
нижний кембрий, люкатиский горизонт;- пиритаская свита, лю катиские слои^.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (обн.Ко- 
зе-Л ю кати на р.Иирита, карьер у г .К у н д а , скв. У льясте, Ранна-П унгерья, П ала
мусе, Р ум ба), Л атвия (скв. Колка, Т алсы -55, Лиепая, Б ернаты -53, Айзпуте), Ук
раина (скв. в с . Бережцы, в с . Доминополь, в г  „Владимир-Волынский, № 992, струк
турная Владимир-Волынский-1, парам етрическая Владимир-Волынский-1); вер- 
гальский-горизонт; Украина (скв. в с . Корытница, в с . Береж цы , в с . Под- 
м анево, в г . Владимир-Волынский, №992); раусвенский горизонт; Украина 
(скважины в селах  Береж цы , П одманево, Корытница, в городах Шацк, Вла
димир-Волынский, №992).

Baltisphaeridium  papillosum  (Tim ofeev, 1959) Volkova, 1968 

Т абл. XIII, фиг. 13, 14

A rchaeohystrichosphaeridium  papillosum : Тимоф еев, 1959, стр. '37, таб л . III, 
ф иг. 22.

Baltisphaeridium  pap illosum : Волкова, 1968, стр . 20, табл. II, фиг. 10, 11, 13,
14. •

Г о л о т и п  -  колл. В .В . Т им оф еева, ВНИГРИ; скв. Вологда, обр. 48; нижний 
ордовик, оболовые Слои.

Р  а с п р о  с т р  ан  е н и  е . Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (скв. 
Ульясте, Ранна-Пунгерья, П аламусе), Л атвия, (скв. Айзпуте, Л иепая), Украина 
(скв. структурная Владимир-Волынский-1); нижний ордовик, оболовые и диктионе- 
мовыр слои (скв. Вологда, Валдай).

Baltisphaeridium  p ilosiuscu lum  Jan k au sk as , sp . n o v . '

Табл. VI, фиг. 7, 8

Н а з в а н и е  в и д а  от p ilo s iu scu lu s  (лат .)  — слегка волосистый.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. '№ 1 5 -6 1 -3 8 6 9 , 6 /1 ; нижний кембрий, лю катис
кий горизонт, зона M obergella; Польша, скв . 'Прабуты, глуб. 38 69,6 м. Т абл. VI, 
ф иг. 7 . •

О пи с а н и е .  О круглы е оболочки средних разм еров, тонкостенные и гладкостей- 
ные, несущие редкие ж гутиковы е выросты. 'Последние прикреплены к оболочке без 
каких-либо переходных элем ентов, их толщина постепенно уменьш ается от основа
ний к кончикам, которые всегд а  приострены. Диаметр оболочек 20 -  50 мк, длина 
выростов от 2 до 8 мк, количество выростов по контуру 30 -  40, расстояние между 
ними 3—8 мк, толщина выростов близ оснований менее 0,5 мк, толщина стенки ме
нее 0 ,3  мк, цвет бледно-желтый до прозрачного.

С р а в н е н и е .  Вид не им еет близкого сходства с другими ви д ам и .'
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт, зона Mobergel

la ; Польша (скв. Прабуты); вергальский  горизонт; Л итва (скв. Кибартай- 
22). •

М а т е р и а л .  7 экзем пляров хорошей сохранности; в том  числе 5 экз. в скв. 
Прабуты глуб. '3869,6 м, 2 экз. в скв. Кибартай-22, глуб. 1383 м . 1

1 См. сноску на стр. 8.



Baltisphaeridium  primarium J a n k a u sk a s , sp .n o v .

Табл. Ill,, фиг. в, 9

Н а з в а н и з  в и д а  от prim arius (лат.) — первичный, главный.
Г о л о т и п  -Л и т Н И Г Р И , преп. № 15—61—3869, 6 /3 , экз. '1806; Польшаускв. П ра- 

буты, Глуб. '3869,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт,, зон а M obergella.
Табл. III, фиг. 9. 1

О п и с а н и е .  Оболочки средних р азм ер о в , в целом округлой формы, тонкостен
ны е, с несколькими очень толстыми длинными выростами. Толщина стенок основ-;, 
ного те л а  и выростов одинакова. Выросты узкоконической формы, проксимально 
откры ты  (их полости открыты внутрь оболочки), дистально закры ты . Концы вы рос
тов  округлены, редко раздвоены. Д иам етр основного тела 29 -  30 мк, количество 
вы ростов 5 -6 , длина выростов 20 -4 0  мк, ширина близ оснований 3 -5  мк, С тен к а  
очень тонкая, глад кая , цвет бледно-желтый, до прозрачного.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого морфологически M ultiplicisphaeridium  den - 
droideum  (Ja n k a u sk a s )  comb. nov. из вергальского  и раусвенского горизонтов о т 
личается меньшим количеством выростов, их большими разм ерам и и неспособнос
тью сложно ветвиться, как у последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л атвия (скв. 
Талсы-55);лю катиский горизонт, зо н а  M obergella; Польша (скв, Прабуты, Косчежи - 
на).

М а т е р и а л .  7 экзем пляров хорошей сохранности; в том  числе в скв. П рабуты, 
глуб. 3869,6 м — 5 эк з .; скв. Косчежина, глуб 4884,1 м -  1 э к з .; Т алсы -55, глуб. 
1109 м -  1 экз.

B altisphaeridium  pseudofaveolatum  F ridrichsone, 1971 
Табл. VII, фиг. 1 -6

Baltisphaeridium  pseudofaveolatum .: Фридрихсоне, 1971, стр. '13, таб л . Ill, ф и г .lY — 
20; Волкова, 1974, стр. 196, табл. XXVII, фиг. ‘1, 2.

Г о л о т и п  — ВНИИМОРГЕО (Р ига), преп. АК 46/129-2; Л атвия, скв, П авилоста, 
интервал 1312,0-1308,0  м; средний кембрий, ‘кибартайский горизонт, кибартайская 
свита. 1

З а м е ч а н и я .  Помимо попарно сближенных оснований выростов (табл. VII, ф иг, 
1в) у некоторых форм наблюдаются выросты, основания которых соединены по 3—5 
в один пучок (табл. VII, фиг. 3, 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. 
В ергале-46 , 49, Лиепая, П авилоста), Л итва (скв, Вилькичяй, Гаргж дай-8, Шакяй, 
Кибартай-22, 30), Калининградская обл. '(скв . К расноборская-2).

Baltisphaeridium ? strigosum  Jan k au sk as, 1976 

Табл. X, ф иг. 16-18

Baltisphaeridium  s p .  2т Волкова, 1969, стр , 226, табл. XLIX, фиг. 21; табл,1Д 
фиг. 138.

Baltisphaeridium  ? str igosum : Я нкаускас, Пости, 1976, стр. '146 — 147, таб л .,1 ф и г , 
8, 14,

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -3 0 -3 2 1 /1 0 , эк з. 390; Л итва, скв, Ячбнис- 
299, глуб. '321,0 м; нижний кембрий, вергальский  горизонт, 1 ,

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, Талсы -55); люкатиский горизонт, зон а  Mobergella; Польша (скв. П рабуты, 
КЪсчежина); вергальский горизонт; Л атвия (скв. 'Колка, В зргале-45, 46, Л иепая); 
Л итва (скв, Кибартай-22, Стонишкяй, Ячёнис), Польша (скв. Радзин); раусвенский 
горизонт; Эстония (скв, 'Селисте-173), Л атвия (скв, вер гал е-4 5 , 46, Л удза), Л итва 
(скв. 'Кибартай-22), Польша (скв. Р адзин). Средний кембрий, кибартайский гори
зонт; Латвия (скв. Вергале-46, Лиепая), Литва (скв. Вилькичяй), Польша (скв. Радзин).



Baltisphaeridium  varium". Волкова, '1969, стр . (225, 226, табл. L, фиг. 4—8 ; табл. 
LI, -фиг. 13, 14; Фридрихсоне, '1971, стр . 10, табл. II, фиг. 1 -5 ;  Волкова, 
1974, табл.: XXVII, фиг. 15.

Г о л о т и п  — ГИН, ‘преп. № 3783/761-3; Польша, (скв. Р ад зи н , глуб. '1177,3 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт, радзинская серия. '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, Овиши, В ергале-45, 46, Л иепая, Б ернаты -53 ,Б алдоне, Т ауркалне, Кемери, 
Кроньауце), Л итва (скв. Кибартай-22, Стонишкяй, Ляляй), Украина (скважины в се
лах Подманево, Корытница, Береж цы , в г . (Владимир-Волынский, № 992), Польша 
(скв. Подборовиско-1, Б яла-П одляска, Окунев, Радзин); раусвенский горизонт; Эс
тония (скв. С елисте-173), Л атвия (скв. Овиши, В ергьле-45, 46, Бернаты -53, К ем е
ри, Р и га , Кроньауце, Л удза), Л итва (скв. (Кибартай-22, Гаргж дай-6, Шакяй, Ляляй), 
Украина (скважины в селах  Береж цы , Подманево, Корытница, а  городах Шац’к, Вла- 
димир-Волынский,№ 992), Польша (скв. Р ад зи н ). Средний кембрий, ‘кибартайский 
горизонт; Л атвия (скв. Овиши, Вергале-45, '49, Лиепая, Б ернаты -53), Л итва (скв. 
Кибартай-22, 30, Гаргж дай-6, Стонишкяй, Шакяй), Польша (скв. Р адзи н ); деймен- 
ская серия; Л итва (скв. (Кибартай-22). >

Baltisphaeridium  sp . 1 
Т абл; VI, фиг. 6 , 9

О п и с а н и е .  Оболочки сплющенные, в очертании более или м енее округлые. 
Снабжены многочисленными разной формы и р азм ера  тупо заканчивающимися 
выростами, i Поверхность оболочки зернистая, (Д иам етр оболочки б ез выростов 
15 -  25 мк, с выростами 20 — 30 мк.

- Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. 
Л иепая).

М а т е р и а л ;  (5 экзем пляров плохой сохранности из скв. Л иепая, глуб. (1363,6 м.

Baltisphaeridium  sp . 2 

Табл. (VI, фиг. '10-12

О п и с а н и е .  Оболочки сплющены, со складками см ятия, в  очертании неправиль
но округлые. По-видимому, первоначальная форма оболочки не бы ла шарообразной. 
Снабжена небольшим количеством сравнительно длинных выростов различного р а з 
мера. Основания выростов расширены, полость их сообщ ается с полостью оболоч
ки. Верхушки выростов заострены , у некоторых вильчато раздвоены . Д иам етр обо
лочки без выростов 20—27 мк, с выростами 35—47.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Латвия (скв. 
Лиепая).

М а т е р и а л .  (11 экзем пляров удовлетворительной сохранности из скв. Лиепая, 
глуб. 1449,5 м (7 экз.) и глуб; 1453,1 м (4 экз.)

Р о д  M icrhystridium  D eflandre, 1937, emend. Downie e t Sarjean t, 1963

M icrhystridium  brevicomum  Ja n k au sk a s , 1976 

Табл; tX , фиг. (21-24

M icrhystridium  brevicomum: Я нкаускас, 1976, стр. (189, 190, табл. 'XXV., ф и г.9, 
12. i

Г о л о т и п  — ЛитНИГРИ, преп. #  15—4—1383/6, экз. № 368; Литва, (скв. Кибар- 
тай-22, глуб. 1383,0 м; нижний кембрий, вергальский  горизонт, г е г е с к а я  
свита.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л итва (скв.К и- 
бартай-22, Ячёнис); нижний? кембрий, ижорская св и та!); Ленинградская 0бЛ-> (обн. 
у пос. Федоровский совхоз на р .И ж оре).

M icrhystridium d iss im ila re  Volkova, 1969 

Табл; VIII, фиг. 1 - 4

M icrhystridium d issim ilare: Волкова, 1969, Отр. 227, табл L,- .фиг, 12, 13, 19,
2Ü.

Г о л о т и п  -  ГИН, 'преп. '378 3 / 393-2'; Польша, скв. 'Радзин, интервал 1144,2 —
1138,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, радзинская серия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  (Нижний кембрий, 'вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, В ергале-45, 46, Овиши, Лиепая, К роньауце, Т ауркалне, ’Кемери), Л итва 
(скв. Кибартай-22, 'Салантай, Стонишкяй, Ляляй), 'Украина (скв. в селах Береж цы , 
Подманево, Корытница, в г . 'Владимир-Волынский,'"№ 992), Польша (скв. Подборо- 
виско-1, Бяла-П одляска, Радзин): раусвенский горизонт; Эстония (скв. 'С ел и с те - ' 
173), Л атвия (скв. Овиши, В ергале-45, '46, Л удза), Л итва (скв. Ячёнис, Ляляй), 
Украина (скв. в селах  Бережцы, Подманево, Корытница, в г .  Шацк, п ар ам ет
рическая Владимир-Волынский-1), Польша (скв. Р адзин). Нижний ? кембрий, 
иж орская свита; Л енинградская обл. (обн. у пос. Ф едоровский совхоз на 
р. Ижоре). Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. В ергале-45), 
Польша (скв. Радзин).

M icrhystridium lana,tum Volkova, 1969.

Табл. VIII, фиг. '5—11

M icrhystridium lanatum: Волкова, 1969, стр. 227, табл . L, фиг. 27 , 28-; G ardiner, ■ 
V anguesta ine , 1971, стр. 187, табл. 1, фиг. 8.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3783/394-4; Польша, скв. Р адзин , интервал■ 1196,U -
1191,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л атвия (скв. i 
Талсы -55, Овиши), Польша (ркв. Р адзин); люкатиский горизонт, зон а  M obergella; 
Польша (скв. П рабуты, Косчежина); вергальский  горизонт; Л атвия (скв. 'Колка, 
Овиши, В ергале-45, 46, Лиепая, Б ернаты -53, П авилоста, Кроньауце, Балдоне, Та. ' 
уркалне, Кемери), Л итва (скв. Кибартай-22, Стонишкяй, Видукле, Салантай, Ячё- 
нис, Ляляй), Украина (скважины в селах Береж цы, Подманево, Корытница, в г .В л а 
димир-Волынский, № 99 2), Польша (скв. 1Подборовиеко-1, Радзин, Бяла-П оляска, 
Окунев); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Овиши, Вергале-45, '46, Лудзд), Л ит
ва (скв. 'Кибартай-22, Стонишкяй, Видукле, Яченис, Ляляй, Шакяй, Р енава). Украк 
на (скважины в селах  Бережцы, Подманево, Корытница, в  г . Шацк), Польша (скв. 
Радзин). Нижний -  средний кембрий, группа Риббанд (Ribband Group), формация 
Булей Бей (Booley Вау Formation); Ирландия.

В озраст песчаников ижорской свиты до настоящ его времени о ст ае тся  дискусси
онным. Один и з.авторов настоящ ей главы  -  Т .В . Я нкаускас (1974) — отнес эти 
песчаники к нижнему кембрию на том  основании, что в них, по его данным, был 
обнаружен комплекс акритарх, идентичный таковом у из.вергальских отлож ений. 
Однако Б . В. Т им оф еев в более поздней работе (Тимофеев, 1976) вновь обос
новывает среднекембрийский возраст ижорских песчаников. Приводимый им 
комплекс акритарх для ижорской свиты  резко  отли ч ается  от такового  ц0 
данным Янкаускаса. На этом основании редакция считает целесообразны м  
принять раннекембрийский возраст указанных отложений условно (со з н а 
ком ”?").



M icrhystridium lubom lense  K irjanov, 1974 

Табл; VIH, фиг. (12-14

M icrhystridium  lubom lense: . Кирьянов, 1974, стр . 125, 126, табл. в ,  фиг. 1, 2; 
Волкова, 1974, табл. 'XXVII, ф иг. 14.

Г о л о т и п  -  ИГН, tipen. ДО 1877/230-1; Волынская обл. J Любомльский район, 
ск в . в  с. Е ереж цы  (№ 29 44), глуб. 500,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, 
Низы верхней пачки свитязьской свиты, i

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальски й горизонт; Латвия (скв., Лие
пая), Литва (скв. Гаргждай-6), Украина (скважины в селах Бережцы, Подманево, Корыт
ница, в г. Владимир-Волынский, №992); раусвенский горизонт: Латвия (скважины Овиши, 
Кемери, Рига), Украина (скважины в селах Бережцы, Подманево, Корытница, в г . Шацк). 
Средний кембрий, кибартайский горизонт: Латвия (скв. Лиепая, Вергале-49).

M icrhystridium notatum  Volkova, 1969 

Т абл . IX, фиг. ‘1 -4

M icrhystridium notatum : Волкова, 1969, стр . (228, табл. L I, фиг. '16—19; '1974, 
стр . 197, табл^ 'XXVII, фиг. ПО, 11. i

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3783/759-3, Польша, скв. 'Радзин, глуб. 1044,5 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  'Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Л атвия (скв, 
В ергале-46, Кемери, Р ига), Польша (скв. Р адзин). Средний кембрий, кибартайский 
горизонт; Л атвия (скв. 'Вергале-45, 46, '49, Овиши, Лиепая, Бернаты -53), Л итва 
(скв. Вилькичяй, i Гаргж дай-8, Кибартай-22, 3 0 ) ,' Калининградская обл. (скв .К рас- 
ноборская-2), Польша (скв. Р адзин); дейм енская серия: Л итва (скв. 'Кибартай-30).

M icrhystridium obscurum  Volkova, 1969 

Т абл. 'IX, фиг. '5—7 ,1 1
M icrhystridium  obscurum: Волкова, '1969, стр. '228, табл. 'LI, фиг. '21—32'; Gar

diner, V anguesta ine , 1971, стр. '187, табл^ 1, ■ фиг. 5 -7 . ■
M icrhystridium  dissim ilare: Gardiner, V anguestaine, 1971, табл. I, фиг. '1,2,4.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. i№ 3783/759-3; Польша, скв. Р ад зи н , глуб. '1044,5 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт. _

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт: Л атвия (скв. 
Овиши, Л иепая); раусвенский горизонт; Эстония (скв. 'С елисте-173), Л атвия (скв. 
В ергале-46, Овиши, Кроньауце, Кемери, Р и га .Л у д за ), Л итва (скв. 1Стонишкяй, 
Ячёнис, Ляляй), Польша (скв. 'Радзин). 'Середина нижнего -  низы среднего кемб
рия, группа Брей (Bray G roup), формация Тула (Thulla  F orm ation); нижний -  
средний кембрий, группа Риббанд (Ribband Group), формация Булей Б ей  (Booley 
Bay Form ation); Ирландия. Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия 
(скв. 'Вергале-45 , 46 , 49 , 50, Овиши, Лиепая, Бернаты -53), Л итва (скв. Кибартай- 
22, 30, Вилькичяй, Гаргждай-6, 8, Стонишкяй, Видукле, Шакяй), Калининградская обл.(скв. 
Красноборская-2), Польша (скв. Радзин); дейменская серия; Литва (скЬ. Кибартай-30).

M icrhystridium oligum  Jan k au sk as , 1976 

Т абл. IX, фиг. в —10

M icrhystridium o ligum : Янкаускас, Пости, 1976, стр. 147, табл., фиг. 10, 13, 15, 16, 20.
i

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -4 -1 3 5 5 /2 ; экз. '393; Л итва, скв . 1Кибар- 
тай-22, глуб. 1355,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт. ■

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Л итва (скв. 
Кибартай-22).



M icrhystridium  pallidum : Волкова, '1968, стр. <21, табл. IV, фиг. 15-9, табл . XI, , 
фиг. 14.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3937/306-1; Эстония, скв. П алам усе, глуб. '330,5 м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катиские 
слой^.

Р  а с п  ро с т  р а н  е н и  е. i Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (обн. 
Козе-Лю кати на р. Пирита, скв. »Ульясте, Ранна-П унгерья, П алам усе, Р ум б а), Л а т 
вия (скв. 'Колка, Талсы -55, Овиши, Л иепая, В ергале-45, Айзпуте), Украина (скв. 
в с. Береж цы , в с. Доминополь, в г. Владимир-Волынский, JP 992, структурная 
Владимир-Волынский-1 \ парам етрическая Владимир-Волынский-1), Польша 
(скв. Радзин).

M icrhystridium  radzynicum  Volkova, nom. nov.

Табл, »IX, фиг. »12, 13

M icrhystridium  parvum : Волкова, 1969, стр. 229, Табл. .L, фиг. 21—26.

Н а з в а н и е  в и д а  от г . Радзин (Польша).
Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3 7 8 3 /3 9 4 -4 ; П ольш а,скв. Р адзи н , интервал 1196,0

1191,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, радзинская серия.
3 а м е  ч а н и  я. I Н азвание М. ;parvum  Volkova, 1969 незаконно, так  как оно я в 

л яется  более поздним омонимом М. parvum  Stockm ans e t  W illiere, 1966 (Stock
m ans, W illiere, 1966).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, В ергале-45, '46, Л иепая), Л итва (скв. Гаргж дай-6, Стонишкяй, Видукле, С а- 
лантай), Украина (скв. »в с. Береж цы , в с. П одм анево), Польша (скв. Р ад зи н ); 1 р а - 
усвенский горизонт; Латвия (скв. В ергале-46, Овиши), 'Украина (скв. »в с. Б е р е ж . 
цы, парам етрическая Владимир-Волынский-1), Польша (скв. Р адзин). Ниж
н ий?  кембрий, ижорская свита; Л енинградская обл. (обн. у пос. Федоровский 
совхоз на р. Ижоре).

M icrhystridium  spinosum  Volkova, 1969 

Табл. IX, фиг. »25

M icrhystridium  spinosum  Волкова, 1969, стр. »229, табл. »L, фиг. '14—16; G ardiner, 
V anguesta ine, 1971, стр. 1190, табл. I, фиг. 9, 10.»

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 378 3 / 39 3; Польша, скв. »Радзин, интервал 1144,2~
1138,9 м; нижний кембрий, 'раусвенский горизонт, радзинская серия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  'Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, Овиши, В ергале-45, 46), Украина (скважины в селах  Береж цы , П одм анево, 
Корытница, в  г . Владимир-Волынский, 992), Польша (скважины Р адзин , Подбо- 
ровско-1); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Овиши, В ергале-45, 46, Кемери, 
Р и га , Кроньауце), Украина (скважины в селах  Бережцы, Подманево, Корытница, 
в г . Шацк), Польша (скв. Радзин). (Середина нижнего - низы среднего кем брия,груц . 
па Брей (Bray G roup), формация Т ула (Thulla Form ation); Ирландия. Средний 
кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. Л иепая, В ергале-45, 46 , 49), П оль
ша (скв. Радзин). »

 ̂ См. сноску на стр. 8.



M icrhystridium  sp: Волкова, 1964, стр. 82, табл. II, фиг. 9, (табл. III, фиг. '17
19.

M icrhystridium tornatum'. Волкова, 1968, стр,. 21, табл. IV, фиг. <1—4, табл . IX, 
фиг. в ; 1969, стр. 229, 230, табл. L, фиг. 17,18; Огурцова, 1975, стр. 87, табл. i 
на стр. 86, фиг. 1.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. X 3937/408-1; Эстония, скв. У льясте, глуб. 92,6 м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катиские слои

Р а с п р о с т р а н  е н и  ег 'Венд, котлинская свита; М осковская синеклиэа (скв. i 
Редкино). Нижний кембрий, ровенский горизонт; окрестности Л енинграда, Л атвия 
(скв. 'Алуксне, Б алтан ава), Московская синеклиза (скв. Редкино), Польша (скв. ' 
Радзин); лонтоваский горизонт; Эстония (скв. У лъясте, Н арва, Ранна-П унгерья, 
П алам усе, К аагвере, Отепя), Л атвия (скв. Аташиена, Алуксне, Л уд зэ, Б алтанава). 
Московская синеклиза (скв. Рыбинск-2, Т отьм а), Польша (скв. 'Мельник, Подборо- 
виско-1, Каплоносы, Р адзин); том мотский ярус, верхи кессю синской свиты; Си
бирская платформа (обн. на р. О ленек); люкатиский горизонт; Эстония (скв. (Уль- 
ясте , Ранна-П унгерья, П аламусе, Р ум ба), Латвия (скв. Вергале-45, Айзцуте), 'Ук
раина (скв. Бережцы, Доминбполь, а также в г. Владимир-Волынский, № 992), Поль
ша (скв. Б яла-П одляска, Радзин); вергальский горизонт; Латвия (скв. (Колка, В ер --' 
гале-45, 46, Кемери), Польша (скв. Р адзин); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. I 
Вергале-45, 46), Польша (скв. Р адзи н ). Средний кембрий, кибартайский горизонт; 
Латвия (скв. В ергале- 45, 46), Польша (скв. Радзин).

M icrhystridium villosum  K irjanov, 1974 

Табл. (V, фиг. 7

M icrhystridium villosum  : Кирьянов, 1974, стр. '126, 127, табл. (VIII, фиг. 3, 4.

Г о л о т и п  -  ИГН, и реп. #  1877/120-14; Волынская обл^, Владимир-Волынский 
район, скв. (в с . Доминополь (Х° 44), интервал 275 ,9-274 ,0  м; нижний кембрий, лю
катиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (скв. ' 
в с. Доминополь, структурная Владимир-Волынский-1), ' вергальский горизонт; 
Украина (скважины в селах Береж цы , Подманево, Корытница); раусвенский го 
ризонт; Украина (скв. в с. Бережцы, 'в с. П одманево, 'в с. Корытница, в г. Шацк). i

Р  од M ultiplicisphaeridium  S taplin, 1961, re s tr ic t. S taplin , Ja n so n iu s e t 
Pocock, 1965, emend. E isenack , 1969

M ultip licisphaerid ium  dendroideum  (Jan k au sk as, 1976) Jan k au sk as e t 
. Kfrjanov, comb. nov.

Табл. I ll ,  фиг. '1 -7

,B altisphaeridium  dendroideum: Я нкаускас, 1976, стр. '189, табл, XXV, фиг. 20.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. 1 5 -4 -1 3 8 8 /8 , экз. 1322; Л и тва, скв.Кибартай-22, 
глуб. '1388,9 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, гегес к а я  сви та.

О п и с а н и е .  (Оболочка сплющенная, округлая в очертании, б ез.складок  см я
тия; сф ерические (недеформированные) экзем пляры  не наблюдались. Д иам етр обо
лочки 16-27 мк, толщина ее стенки около 9,5 мк. О болочка снабж ена относительно 
многочисленными (19-18  по контуру), хорошо дифференцированными, радиальными, 
более или менее равномерно расположенными, полыми, прямыми, дистально р азв ет 
вленными и закрытыми на концах вы ростами. Полость вы ростов свободно откры ва
е т ся  в сторону полости оболочки. К  базальной части выросты несколько расш иря

) См. сноску на стр . 8. 
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ю тся, однако угол, образуемый поверхностью оболочки и их основанием, близок к 
прямому. Ширина выростов у основания 2 ,5 -5  мк, в  средней части 2 -4  мк, их об
щая длина 8 - 1 2  мк. Р ассто ян и е между основаниями выростов составляет 2 - 4  мк 
однако иногда наблю дается срастание двух соседних выростов в нижней части (д0 
1 /2  их длины от основания), по-видимому, с последующей редукцией стенки м еж 
ду ними. Ширина основания такого  "спаренного" вы роста около 8-мк. «Ветвление 
выростов вильчатое (двухвильчатое). В етвящ иеся отростки палые, окончания вы
ростов остро закругленны е. (У отдельных экземпляров в дистальной части вы рос
тов наблю даю тся только ответвления первого порядка. 'У большинства других в е т 
вление выростов до З-г'о порядка, регулярное или нерегулярное.(У  таких эк зем п л я
ров первое разветвление выростов происходит на расстоянии около 2 /3  их длины 
от основания. Длина отростков первого порядка 2 -4  мк, (второго -  1 - 2  мк. 1Угбл 
между отросткам и одного и того  же порядка обычно несколько больше прям ого. 
Сросшиеся выросты создают впечатление ветвления до 3-го порядка. П оверхность 
оболочки и выростов гладкая Пилом или какое-либо другое отверстие не наблюдается

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует сложность и регулярность строения вы ростов 
даж е у одного и того же экзем пляра.

С р а в н е н и е .  От наиболее сходного М. -,ramusculosum  var. macrocladum  (D e- 
unff, 1955) отличается значительно большим количеством вы ростов, их меньш ей 
длиной и преимущественно тупыми углами между ветвящ имися отросткам и. Н е
сколько сходен такж е с М .;corallinum  (E isen ack , 1959), от которого о тл и ч ается  
значительно меньшими разм ерам и и меньшей сложностью ветвления вы ростов.

З а м е ч а н и я .  (У отдельных экзем пляров описанного вида центральная часть  
оболочки оптически более плотная, чем выросты. Возможно, это является с л е д с т 
вием.наличия цисты.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  i Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Лиепая), Л итва (скв. |Кибартай-22, Стонишкяй), Украина (скв. 1в с .'К оры тница); £ а . 
усвенский горизонт; Л атвия (скв. Л уд за). Средний кембрий, кибартайский гори
зон т; Л атвия (скв. Лиепая).

M ultiplicisphaeridium  vilnens е (Jankauskas, 1976) Ja n k au sk a s , сощЬ. 
nov.
Табл. >1, фиг. 111-13

Baltisphaeridium  vilnense:  Янкаускас, 1976, стр. '188, 189, табл; 'XXV, фиг.
3, fi.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. '1 5 -  30 -  321/10, экз. '367; Л итва, скв. Я чёнис- 
299, глуб. 1321 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, лакайская свита.

Р а с п р о с т р  а н е н и  е .Н иж ний кембрий, вергальский горизонт; Л итва (скв. 
Ячёнис, С аснава, Кибартай-22, Стонишкяй); раусвенский горизонт; Л атвия (скв.
Л удза), Л итва (скв. Ячёнис) ; нижний ? кембрий, ижорская свита; Л енинградская 
обл; 1(обн. iy пос. (федоровский совхоз на р. Ижоре).

ПОДГРУППА POLYGONOMORPHITAE DOWNIE, EV1TT, SARJEAJVT,
1963

Р  од: E stia stra  E isenack , 1959 

E stia s tra  minima Volkova, 1969 

Табл. X, фиг. в - 1 4  

E stia s tra  minima : Волкова, 1969, стр. (230, 231, табл. lL, фиг. '32—36.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. ДО 378 3 /394-4; Польша, скв. 'Радзин, интервал 1196,(j_
1191,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, Овиши, Вергале-45, 46, Лиепая, Балдоне, Тауркалне, Кемери, Кроньауце),



Л итва (скв. Кибартай-22), Украина (скв. в с . Береж цы , в с. Подманево, в с. 'Корыт- 
ница, в г .  Владимир-Волынский, № 992), Польша (скв . Радзин, Бяла-П одляска, Под- 
боровиско-1); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Овиши, В ергале-46, Кемери),

' Украина (скв. в с. Корытница), Польша (скв. 'Радзин). Средний кембрий, кибартай- 
ский горизонт; Латвия (скв. Л иепая). '

ПОДГРУППА SPHAEROMORPHITAE DOWNIE, • EVITT, ■ SARJEA N T, 1963

Р о д . Granomarginata Naumova, I960 •

Granomarginata prima Naumova, 1960 

Табл. 'XVIII, фиг. 1—4

Granomarginata prima ■: Н аум ова, 196Ü, 'стр. '114, табл. 3, фиг. 10; Кирьянов, 1968, 
табл. 'V, фиг. '12; Волкова, 1968, стр . '25, табл. IV, фиг. '10 -13 , табл.Х , ф иг.
6; 1969, стр. 231, табл* XLVII, фиг. 6 - 8 ,  18, 1 9 .1

Г о л о т и п  -  изображен в работе С.Н. Н аумовой (I960 , тaблJ '3, фиг. ТО); ок
рестности г. Т аллина; нижний кембрий, синие глины (лонтоваская свита), i

Р  а с п р  о с т  р а н  е н и  е . Нижний кембрий, лонтоваский горизонт; Эстония (окрест
ности г .Т а л л и н а , скв. К аагвер е , Мехикоорма, Н арва, П аламусе, Ранна-П унгерья, 
У льясте), Л атвия (скв. 'Алуксне, Вишки, ОЕалтанава, Л уд зэ), Л итва (скв. ИЗилъкиш- 
кяй, Л яляй Сведасай, Буткунай, Т аучёнис, Ячёнис, Твярячю с), Б елоруссия (скв. 
Верхнедвинск-1, Страдечь-17), Украина (скв. в  с. Береж ница, в с. Б ереж цы , В с. 
Большой Обзыр, в с. 'Выдряница, парам етрическая Владимир-Волынский-1), Поль
ша (скв. Бяла-П одляска, Каплоносы, Мельник, Подборовиско-1, Р адзин); 'люкатис
кий горизонт (скв. Ювиши).

Granomarginata squamacea  Volkova, 1968 

Таблл «XVIII, фиг. '5 -9

Granomarginata squamacea-: Волкова, 1968, стр. '25, табл. flV, ф иг. 14— 19;таблк 
X, фиг. «4, 5; 1габл^ 'XI, фиг. 11; Кирьянов, 1968, т а 1бь (V, фиг. '13, 14; 'Вол
кова, 1969, стр. 231, табл. XLV II,ф и г. 5, 17, табл. XLIX, ф иг. 12; О гурцова, 
1975, стр. 87 , табл. на стр. 86, ф иг. 3 , 4.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 39 3 7 / 27(1-1; Эстония, скв. Н арва, глуб. 89,35 м;ниж- 
ний кембрий, лонтоваский горизонт, лонтоваская с в и т а . '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ' Нижний кембрий, лонтоваский горизонт; Л енинградская 
обл* (обн. у  п о с . ' Федоровский совхоз на р. Ижоре и на р. Кихтолке), 'Эстония (карь- ■ 
ер и скв. Л онтова у г. 'Кунда, скв. К аагвер е , Н арва, Мехикоорма, О тепя, Паламу
се, Ранна-П унгерья, У льясте), Л атвия (скв. Алуксне, Аташиена, Б ал тан ава , Виш
ки, Л удза), Л итва (скв. Л яляй, Ячёнис, Буткунай, Вилькишкяй, Твярячю с, С веда
сай), Б елоруссия (скв. 'Верхнедвинск-1, Оградечь-17, в с. Ляховцы-43), Украина 
(скважина в селах Береж ница, Береж цы , БЬльшой Обзыр, парам етрическая Вла
ди мир-Волынский-1, парам етрическая Бучач-1, в с. ©ыбряница, в с. О са , в с. 'Д о - • 
маново, в с. 1Сереховичи), Московская синеклиза (скв. Р ы бинск-2, Толбухино, Тоть- 
м а), Польша (скв. Бяла-П одляска, Каплоносы, 'Мельник, Подборовиско-1, Р а д з и н );1 
том м отский  ярус, верхи кессюсинской свиты; Сибирская платформа (обн. н а  р.Оле- 
нек); люкатиский горизонт; 'Эстония (скв. и обн. Козр-Лю кати на р. Пирита, 'с к в . ' 
и обн. Л онтова, скв. П алам усе, Р ан н а-П у н гер ья , Р у м б а , У льясте), Л атвия (скв. i 
В ергале-45, Б 'ернаты-53, Колка, Талсы -55, Овиши, Лиепая), 'Украина (скв. в с. б е 
режцы, в с. Доминополь, структурная Владимир-Волынский-1, парам етрическая 
Владимир-Волынский-1), Польша (скв. Б 'яла-П одляска, Р адзи н ); вергальский гори
зон т; Л атвия (скв. К олка, Овиши, Л иепая, Кемери, Т ауркалне, Балдоне), 
Л итва (скв. Стонишкяй, Кибартай-22, Гаргж дай-6, Видукле, С аснава), Ук
раина (скв. в с . Береж цы , в с. П одманево), Польша (скв. Б яла-П одляска, Подборо- 
виско-1, Р адзин); раусвенский горизонт; Эстония (скв. С ел и сте-173), Л атвия (скв. <



Овиши, Б 'ернаты-53, Л удза), Л итва (скв. Л яляй), Украина (скв. в с. Подманево, в 
г. Шацк), Польша (скв. Радзин). Средний кембрий, кибартайский горизрн; Л атвия 
(скв. В ергале-49 , Овиши, Лиепая), Л итва (скв. Вилькичяй).!

Р од Leiamarginata  Naumova, I960

Leiamarginata sim plex  Naumova, 1960 

Табл. iXVIII, фиг. IU

Leiam arginata simplex-: Н аумова, !196(J, стр. 114, табл. 3, ф и г . 9; Кирьянов,
1968, табл. V, фиг. <5, 9; ’Волкова, 1968, стр. 26, табл: IV, фиг. 20—25, т а б л к 
X, фиг. 17, ’ фиг. XI, фиг. 10; 1969, стр. (232, табл. (XLVII, фиг. 16; О гурцо
ва, ‘1975, стр . 87, 88, табл; >на стр. 86, фиг. (2. '

Г о л о т и п  -  изображен в работе С.Н. Наумовой (1960, таб л . 3, фиг. 9); о к р ес т
ности г . Таллина; нижний кембрий, 'синие глины (лонтоваская свита).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лонтоваский горизонт; Л енинградская 
обл. (обн. iy пос.'Ф едоровский совхоз.на р .И ж о р е, обн. на р. Кихтолке), Эстония 
(окрестности г .  Таллина, скв. У льясте, Н арва, Ранна-П унгерья, П а л а м у с е .К а -  
а гвер е), Л атвия (скв. Л удза, Б алтан ава), Л итва (скв. ,Ляляй, Ячёнис), Б ело 
руссия (скв. в с . Дяховцы, С традечь-17, Верхнедвинск-1), Украина (скв. в с .Б е -  
режница, в с. Береж цы , в с. Больш ой Обзыр, в с. (Сереховичи, в с. Выдряница, в 
с. О са, в с. Д оманово, парам етрическая Владимир-В олынский-1, п арам етри ч еская  
Бучач-1), 'Московская синеклиза (скв. Толбухино), Польша (скв. Каплоносы, Р ад
зин, Подборовиско-1); том мотский ярус, верхи кессю синской свиты; Сибир
ск а я  платф орма (обн. на р. Оленек), люкатиский горизонт; Л енинградская 
обл. (обн. П етровская за с т а в а  н а р .  Суме), Эстония (обн. Козе-Лю кати на 
р. Пирита, карьер и скв. Л онтова у г . Кунда, скв. У льясте, Р анна-П унгерья 
П аламусе), Л атвия (скв. Талсы -55, В ергале-45, А йзпуте, Овиши, Лиепая), ’ 
Украина (скв. в с. Доминополь).

Р о д  Leiosphaerid ia  E isenack , 1958, emend. Downie e t S arjean t, 1963.

L eiosphaerid ia  bicrura Jan k au sk as, 1976 

Табл; (XXXI, фиг. 6, 9, ID, 12—16

Leiosphaeridia  s p . : Волкова, 1974, табл; (XXVII, фиг. 16.

Leiosphaeridia  bicrura-: Янкаускас, Пости, '1976, стр. 149, табл. ф и г. (11, 21.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, 'преп. М» 1 5 -3 0 -3 1 2 /1 ; 'экз. (398; Л итва, !скв. 'Ячёнис- 
299, Глуб. 312,0 м; i нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ( Нижний кембрий, ровенский горизонт; окрестности Л е 
нинграда, Л атвия (скв. Вишки, ‘Л у д за , Б алтан ава), 'Литва (скв. Буткунай , ' Виль- • 
кишкяй,Друкшяй,Твярячюс),Белоруссия (скв.Страдечь-17), Украина (обн, в  с. Китайгород); 
лонтоваский горизонт; Эстония (скв. Мехикоорма), Л атвия (скв. (Вишки, Л удза, Бал* 
танава), Л итва (скв. (Вилькишкяй, Друкшяй, Твярячю с, Буткунай, Сведасай), Б е л о 
руссия (скв. (Оградечь-17, В ы соковская-20, Верхнедвинск-1); люкатиский горизонт- 
Л атвия (скв. Л иепая); вергальский горизонт; Л итва (скв. Ячёнис, Кибартай-22, 
Стонишкяй); раусвенский горизонт; Эстония (скв. (Селисте-173), Л атвия (скв. Дуд., 
за ), Л итва (скв. Ячёнис). Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. ( 
В ергале-49).

L eiosphaerid ia  deh isca  P ask ev i2 ien e , sp . nov.

Табл; XXXI, фиг. 7, 8, 11, 17-19, 22

Н а з в а н и е  в и д  а от deh isce re  (лат.) -  растрескивать.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп, 1 5 -1 4 0 -1 ; Л итва, скв. Буткунай,интервал 

8 2 6 ,5 -823 ,3  м; нижний кембрий, ровенский горизонт. Табл; XXXI, фиг. (11. (



О п и с а н и е .  'О болочка сплющена, в очертании округлая или овально-округлая, 
гладкая. Складки см ятия узкие валикообразные с нечеткими окончаниями. Обо
лочки имеют способность растрески ваться  на две части, при этом  обычно одна 
часть меньше другой. Диаметр оболочек 20-40 мк (голотип 27 х 37).. Толщина 
стенки обычно более 1 мк.

С р а в н е н и е .  От L. ,bicrura Ja n k au sk a s  отличается наличием валикообраз
ных складок смятия.

З а м е ч а н и я .  'У некоторых форм (табл; 'XXXI, фиг. 117, '18, 22) не наблю дается 
растрескивания на две части, но они такж е отнесены к виду L . ;deh isca , .так  как 
по другим  признакам не отличаю тся от него.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ровенский горизонт; окрестности Ле
н и н град а,‘Л атвия (скв. Б ал тан ава ), Л итва (скв. буткунай), Украина (скв. в г .Т ео - 
фиполь, В с. Береж ница).

М а т е р и а л .  Больш ое количество экзем пляров хорошей сохранности.

L eiasphaerid ia  pylomifera  P a šk e v ic ien e , sp . nov.

Табл; XXXI, фиг. 3 -5 .

Н а з в а н и е  в и д  а  от pylome (лат .) -  пилом и fero (лат .)  — нести.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 - 206 -  3 /6 ; Восточная Л итва, скв. Т вяря- 

чюс, глуб. 438,8 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, рудаминская свита.
Табл. iXXXI, фиг. 4.

О п и с а н и е .  I Оболочка сплющена, в очертании округлая, плотная, .толстая, 
гладкая. Складки см ятия не наблюдались. Оболочки имеют округлы й пилом, 
величина которого несколько больше половины ди ам етра оболочки. Р азм ер  
оболочек 1 6 -4 2  мк, средний 20 -  30 мк (голотип 26 x 24), толщина стенки 1,5—
2,5 мк (голотип 2,5 мк), разм еры  пилома от 7,5 до 24,5 мк (голотип 16,0 х 
х 12,5 мк).

С р а в н е н и е .  От других видов рода Leiasphaerid ia  отличается наличием боль
шого округлого пилома.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  (Нижний кембрий, ровенский горизонт; Л итва (скв. Твя- 
рячюс, Друкшяй), Л атвия (скв. Л уд за , Вишки).

М а т е р и а л .  15 экземпляров хорошей сохранности.

Leiosphaerid ia  subgranulata  K irjanov, 1974 

Табл; X X X I,'ф и г . '1,2

L eiasphaerid ia  subgranula ta : Кирьянов, 1974, стр. '124, табл: VII, фиг. О, 10.

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877 /1 2 0 -7 ; Волынская обл .,1 Владимир-Волынский 
район, 'скв.. ® с. Доминополь (№ 44), интервал 275,0—274,0 м; нижний кембрий, лю
катиский горизонт, верхнедоминопольская под свита.

Р а с п р о  с т  р а н  е н и  е. i Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (скв. 
в с. Доминополь).

Leiasphaerid ia  sp . 1 

Т абл; XIII, фиг. 1 0 -1 2

О п и с а н и е .  Оболочки сплющены, со складками см ятия, в очертании округлы е 
или овальные. 'Стенка оболочки тонкая, поверхность зернистая. Д иам етр оболочки 
18-30 мк.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лонтоваский горизонт; Эстония (скв. 
Н арва, П аламусе), Л атвия (скв. Б алтанава).

М а т е р и а л ;  12 экземпляров удовлетворительной сохранности.



L eiasphaerid ia  d iv . sp .

Табл. XXXI, фиг. «20, 21, 2 3 -2 5 ; таб л . (XXXII,.-фиг. 1-20-; табл, XXXIII, ф и г.2 , 
4, 5; табл. XXXIV, фиг. i l - l  1; табл . XXXV, фиг. (1-11; табл . XXXVI, ф и г /  
1 -5 ;  табл. XXXVII, фиг. 1 -1 7 . (

З а м е ч а н и я . ' Лейосферидии обильно представлены  во всех изученных отло
жениях, являясь самой распространенной группой микрофоссилий. В котлинской 
свите и ровенском горизонте они составляет основу комплекса. В более высоких горизон
тах нижнего кембрия и среднем кембрии лейосферидии также многочисленны, в среднем 
составляя 30-40% общего состава акритарх. В нашем материале лейосфиридии пред
ставлены  сплющенными формами с многочисленными складками см ятия. Р а зм е р  
их колеблется в очень широких пределах (8 -  300 мк и более), наиболее расп рост
ранены формы разм еров 15-60 мк. Лейосферидии большей частью встречаю тся 
отдельными экзем плярам и, значительно реж е в группах (табл. XXXII, фиг. И8, 1 9 - 
табл. XXXIV, фиг. 6 ; табл . XXXVI, фиг. 1).

Лейосферидии котлинской свиты представлены  на табл. XXXV, фиг. 1 -1 1 ; 
табл . XXXVI, фиг. (1 -5 ; табл. XXXVII, фиг. >1—17; ровенского горизонта -  на 

t табл . XIII, фиг. i l - З ;  табл. XXXI, фиг. >3-8, 10 -13 , 17—23; табл. XXXII, фиг. 1— 
20; табл. XXXIII, фиг. 2, 4, 5; более высоких горизонтов кембрия — на табл. XXXI, 
фиг. 0 , 14—16, 24, 25; табл. XXXIV, фиг. 1 -1 1 .  .

Р о д  Lophosphaeridium  T im ofeev, 1959

Lophosphaeridium  tentativum  Volkova, 1968 •

Табл. XIII, фиг. 4 -9 .  •

Lophosphaeridium  tentativum •: Волкова, 1968, стр. 24, таб л . III, фиг. 4, '5; т а б л . 
XI, фиг. 7; V anguestaine, 1974, табл. I, фиг. 6 .

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 39 37 / 307-Э; Эстония, скв. (Паламусе, глуб. 332,5 м* 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, пиритаская свита, лю катискйе 
слои1 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (скв. 
Ульясте, 'Ранна-Пунгерья, П алам усе, Р ум ба), Украина (скв. в с. Доминополь, в с . 
Б'ережцы, структурная и парам етрическая Владимир-Волынский-1), Польша (скв. 
Р адзи н ); вергальский горизонт; Л атвия (скв. Л иепая); Польша (скв. Радзин). Ниж
ний — средний кембрий (нижний ревиний); Б ел ьги я , Франция (Арденны).

Lophosphaeridium  truncatum  Volkova, 1969 

Табл. 'IV, фиг. 6 , 7

Lophosphaeridium  truncatum■: Волкова, 1969, стр. >233, табл. L , фиг. 9, 10; 1974 
табл. XXVII, фиг. 13.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 37 8 3 /  394-4; Польша, скв. Р адзин , интервал
1196,0 — 1191,1 м; нижний кем брий, вергальский горизонт, радэинская с е 
рия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши); вергальский  горизонт; Л атвия (скв. Колка, В ергале-45, 46, Овиши, Л ие
пая, Т ауркалне, Кемери), Польша (скв. Р ад зи н ); раусвенский горизонт; Л атвия 
(скв. В ергале-45, 46, Овиши), Польша (скв. Р адзин). Средний кембрий, кибартай- 
ский горизонт; Л атвия (скв. В ергале-45, 46, 49, Овиши, Лиепая), Польша (скв. Р а д .  
зин).

* См. сноску на стр. 8.



Lophosphaeridium  variabile■; Волкова, 1974, стр. 196, 197, табл. XXVIII,
фиг. 4, 5.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3940/1818-1; Л атвия, скв. 1Вергале-49, глуб. 1243,3 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт, зона P aradox ides oe land icus .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, кибартайский гори зон т;Л атви я  (скв. 
В ергале-49, Овиши, Лиепая).

Р  о д : Synsphaeridium  E isenack , '1965

Synsphaeridium  sw itjasium  K irjanov, 1974 

Ta6flj III, ■ фиг. 10

Synsphaeridium  sw itja sium :  Кирьянов, 1974, стр . 128, табл; VIII, фиг. в ,  10.

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877/210-2; Волынская обл,, Любомльский район, 
скв. <в г . Шацк (ЛЮ), интервал 301,8—294,0 м; нижний кембрий, раусвенский гори
зонт, низы верхней пачки свитязьской  свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Украина (скв. 
в г. Шацк, в с. Береж цы , в с . Корытница, в с. П одманево, в г . Владимир-Волынс
кий, № 992).

ПОДГРУППА NETROMORPHITAE. DOWNIE, EVITT, SARJEANT, '1 9 6 3

Р о д  D eunffia  Downie, 1960

D eunffia dentifera  Volkova, 1969 

Табл. iX, фиг. 1 -3

D eunffia d en tife ra ■: Волкова, 1969, стр. 234, Табл. L, фиг. 29—31.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 378 3/393-1; Польша, скв . Радзин , интервал' 1144,2
1138,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, радзинская серия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  i Нижний кембрий, раусвенский  горизонт; Л атвия (скв. ■ 
Овиши, В ергале-46, Р и га , Кроньауце), Украина (скважины в селах Береж цы , Ко- 
рытница, Шацк), Польша (скв. Радзин).

Р о д  Dominopolia K irjanov, 1974 

Dominopolia lata  K irjanov, 1974 

Табл. X, фиг. 6

Dominopolia lata '■ Кирьянов, 1974, стр. 1123, табл. VII, фиг. <5.

Г о л о т и п -  ИГН, преп. № 1877/121-1а; Волынская обл,, Владимир-Волынский 
район, скв. 1в с. Доминополь (№• 44), интервал '282,1"281,5  м; нижний кембрий, лю- 
катиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (сква
жина в с. Доминополь, структурная Владимир-Волынский-1).

Dominopolia longispinosa  K irjanov, 1974 

Табл, X, фиг. И, 5, 7

Dominopolia lo n g isp in o sa ■: Кирьянов, 1974, стр . 122, '123, табл , VII, фиг. -4, 5.

Г о л о т и п  -  ИГН, Преп. № 1877/121-1; Волынская обл^, Владимир-Волынский 
район, скв. © с. Доминополь (№ 44), интервал 2 82 ,1 -281 ,5  м; нижний кембрий, лю- 
катиский горизонт, 'верхнедоминопольская подсвита.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, лю катиский горизонт’; Украина (скв. i 
в с. Доминополь).

Р  о д : Leiova lia  E isenack , 1965 

L eiova lia  tenera K irjanov, 1974 

Табл^ XXII, фиг. '1 -6

L eiova lia  tenera-: Кирьянов, 1974, стр . 124, 125, табл . iVII, фиг. i l l ;  В олкова, 
1974, табл: (XXVIII, фиг. 6 .

Г о л о т  к п  -  ИГН, преп. № 1877/225-3; Волынская обл.,( Любомльский район, 
скв. в с. Б'ережцы (№ 29 4 4), глуб. (537,0 м; нижний кембрий, вергальский гори
зон т, нижняя пачка свитязьской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  (Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Лиепая), Украина (скважины в селах Бережцы, Подманево, Корытница, в г. Вла
димир-Волынский, % 992, в г .  Шацк); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Овиши), 
Украина (скважины в с. Береж цы , в г . Шацк). Средний кембрий, кибартайский го 
ризонт-; Л атвия (скв. В ергале-49, Овиши, Лиепая).

Р  од  Teobhi bolia  K irjanov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от г . Теофиполь.
Т и п о в о й  в и д  -  Т. jlacerata, -gen. e t sp . n o v . ; нижний кембрий, ровенский 

горизонт, балтийская серия, ровенская свита; Волынь. .
Д и а г н о з .  - Оболочки овальной (близкой к яйцевидной) формы, однослойные. 

Поверхность оболочек гладкая или ш ероховатая, без .выростов и других четко вы 
раженных скульптурных элем ентов. На одном из.полю сов (более близком к наи
большему поперечному сечению оболочки) расположено простое округлое о тверс
тий, либо круговой разры в оболочки с неровными краями.

В и д о в о й  с о  с т  а в. i Типовой вид.
Ср а в н  е н и  е. i От рода L eiova lia  E isen ack  (E isenack , 1965) отличается н е

правильной, овалоидальной формой оболочки.
З а м е ч а н и я .  (Вещество оболочек обычно бурое или темно-бурое до черного. 

Т ем  не м енее характер  его реакции на воздействие сильными окислителями 
(азотная кислота, гипохлорит и д р . / с  нагреванием) таков же, (как и у других акри - 
тарх  (лейосферидий, тасм анитов) и резко отличается от реакции хитиноидного 
вещ ества трубок сабеллидитид и оболочек хитинозой.

Teophipolia  lacerata  K irjanov, sp . nov.

Табл. (XXVII, фиг. 1 -4 ; табл. XXVIII, фиг. 1 -6

Н а з в а н и е  в и д  а от la ce ra tu s  (лат.)( -  разорванный.
Г о л о т и п  — ИГН, преп. № 1877/48- 1в; Хмельницкая обл., скв. (в г. Т еоф иполь 

(№ 12639), глуб. 68,2 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита. 
Т абл. XXVII, фиг. 2.

О . п и с а н и е .  Оболочка сплющенная, в очертании овальная, близкая к яйцевид. 
ной, с  редкими, широкими складками см ятия; отдельные экземпляры недеф орми- 
рованные, овалоидальные. Р азм ер  оболочки по продольной оси 170—367 мк, Д иам етр 
наибольшего поперечного сечения 120 -  20 3 мк (голотип соответственно 257 и 167 мк) 
толщина ее стенки около 1 мк. Поверхность оболочки ш ероховатая. Н а том  из, п о - ' 
люсов, который расположен ближе к плоскости наибольшего поперечного сечения 
оболочки, наблю дается простое округлое отверстие, либо круговой разры в обо
лочки, имеющий неровные края. Д иам етр отверстия 40 -  50 мк (голотип 50 мк). У 
многих экземпляров зам етно повышение оптической плотности оболочки по напр-цв- 
лению к противоположному полюсу. ,

З а м е ч а н и я .  Вероятно, указанное выше повышение оптической плотности с в я 
зано с некоторым утолщением оболочки по направлению к полюсу, далее отстоящ е _

\



му от плоскости наибольш его поперечного ее сечения. (Единичные экземпляры  в 
коллекции не имеют полярного отверстия или соответствую щ его ему разры ва обо
лочки. По-йидимому, это может бы ть объяснено либо сохранностью м атериала, Ли
бо стадийностью развития Teophipolia . ;В последнем случае указанное отверстие 
на одном из.полю сов оболочки следует, очевидно, рассм атривать  как пилом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  'Нижний кембрий, ровенский горизонт-; Л атвия (скв. 
Л удза, Вишки), Л итва (скв. Твярячю с, Друкшяй), Б елоруссия (скв. С традечь-17), 
Украина (скв. в  г. (Геофиполь, в с. Большой Обзыр, в с. Мвановцы), Эстония (скв. 
Арду).

М а т е р и а л .  БЪлее 50 экзем пляров удовлетворительной и хорошей сохраннос
ти из,скваж ин в г . Теофиполь (интервал 5 8 ,2 -5 0 ,1  м); в  с. Большой Обзыр (интер
вал 268 ,8 -2 5 7 ,4  м), В с. Ивановны (глуб. '166,3 м) и в пос. Арду (глуб .272,5 м).

ПОДГРУППА HERKOMORPHITAE DOWNIE, EVITT, SARJEANT, 1963 

Р о д  Cym atiasphaera  О . 'W e tz e l, '1933» emend. D eflandre, 1954 

Cym atiosphaera capsulara  Ja n k au sk a s , 1976

Табл; 'XIV, фиг. 13
Cymatiasphaera capsulara: Я нкаускас, П ости, 1976, стр. 147, 148, табл.,фиг. 1,4.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -2 5 —6 9 6 /4 , экз. 384; Л атвия, ск в . Л удза, 
глуб. 696 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й  кембрий, вергальский горизонт;.Л итва (скв. 
Кибартай-22), раусвенский горизонт; Л атвия (скв. Л удза).

Cymatiosphaera crista ta  Ja n k au sk a s , 1976 
Табл. 'XIV, фиг. 6 , 9

Cym atiosphaera crista ta  ' Янкаускас, 1976, стр . >191, Табл. iXXV, -фиг. Д8, 21.

Г о  л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 15 — 30 — 320 /  24; экз. №315; Л итва, скв. 
Ячёнис-299, глуб. 320,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, лакай- 
ская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт-; Л итва (скв.Я чё- 
нис).

C ym atiosphaera favosa  Ja n k au sk a s , 1976 
Табл. 'XIV, -фиг. 6, 7

Cym atiosphaera fa v o sa : Я нкаускас, 1976, ст р . 190, табл. XXV, -фиг. 7, 15.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -3 0 -3 2 1 /1 0 , экз. i№ 308; Л итва, икв. Яч'е-' 
нис-299, Глуб. 321,0 м; нижний кембрий, 'вергальский горизонт, лакайская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский  горизонт; Л итва (скв. 
Ячёнис, Стонишкяй).

Cym atiosphaera ? membranacea K irjanov, - 1974 
Т абл . -XVI, фиг. 1, 2

Cymatiosphaera? membranacea : Кирьянов, 1974, стр. 121, Табл. VII, -фиг. 12, 3.

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877/293-2-; Волынская обл^ Владимир-Волынский 
район, скв. Владимир-Волынский-1 (парам етрическая), И нтервал-2331 ,7-2326 ,4  м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (скв. в 
с . Бережцы, в г . Владимир-Волынский, № 992, парам етрическая Владимир-Вольнг- 
ский-1, Бучач-1).

li



Н а з в а н и е  в и д а  — от minutius (л а т .)  — маленький.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 1 5 -6 1 -3 8 6 9 ,6 /3 , экз. 1241; Польша, скв. Пра- 

буты , глуб. 3869,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, зо н а  M obergella.
Т абл . 'XIV, фиг. >16.

О п и с а н и е .  Мелкие оболочки дискоидальной формы, ‘снабженные относитель
но широкой экваториальной каймой и покрывающими основное тело гребнями. По
следние образую т полигональные ячеи (как у диктиотидиумов). Р азм еры  основно
го те л а  1 6 -1 5  мк, ширина экваториальной каймы 1—3 мк, вы сота гребней -  до 
1 мк.

С р а в н е н и е .  От других видов рода Cymatiosphaera  отличается весьм а  малы
ми разм ерам и.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт, зон а M obergella; 
Польша (скв. Прабуты, Косчежина); люкатиский горизонт; Л атви я(скв . Талсы -55). *

М ат е р и а л ;  И зучено более 46 экзем пляров хорошей сохранности. В том  чис- 
л е :в  скв. Прабуты, глуб. 3869,6 м - б о л е е  26 экз. в скв. Косчежина, глуб. 4922,1 м -  
более 15 э к з .;  в скв. Талсы -55, Глуб. 1169 м -  1 экз.

Cym atiosphaera nerisica  Jan k au sk as, 1976
Табл; 'XIV, фиг. 4, 5

Cymatiosphaera nerisica: Янкаускас, 1976, стр. 191, 192, табл. XXV, фиг. 11, 19).

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, вреп . № 15— 3Ü—321/1Ü, экз. № 315; Литва, скв. Ячё- 
нис-299, глуб. '321,6 м; нижний кембрий, вергальский  горизрнт, 'лакайская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л итва (скв. 
Ячёнис, С аснава); нижний ? кембрий, иж орская свита; Ленинградская обл; (обн. 
на р. Т осне).

Cym atiosphaera postii Ja n k au s la s , nom. nov.

Т абл. 'XIV, фиг. 1 -3

Cymatiosphaera radiata: Я нкаускас, Пости, 1976, стр. 148, 149, табл ., 'ф иг.2,3.

Н а з в а н и е  в и д а  в честь Э.Пости.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, вреп. № 1 5 -4 -1 3 5 5 /4 ,  экз. >386; Л итва, скв. Кибартай- 

22, глуб. '1355,6 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, вирбалисская свита.
З а м е ч а н и я .  Н азвание С . ; radiata  Jan k au sk as , 1976 незаконно, т а к  как оно 

является более поздним омонимом С. ;radiata О. W etzel, 1 9 3 3 (0 . W etzel, 1933).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; 'Литва (скв. Ши- ' 

луте , Кибартай-22); раусвенский горизонт; Эстония (скв. Селисте-173), Л атвия (ск в . 
Л удза), Л итва (скв. 'Кибартай-22). Нижний? кембрий, ижорская свита; Ленинград^, 
ская  обл; (обн. 'у пос.Федоровский совхоз на р. Ижоре). Средний кембрий, кибартай- 
ский горизонт; Л итва (скв. 'Гаргждай-8).

Cymatiosphaera  sp . 1

Т абл. XVI, фиг. 6 - 8

О п и с а н и е .  О болочка сплющена, В очертании округло-овальная. П оверхность 
оболочки разделена сравнительно широкими гребнями на 8 -1 6  (?) полей прям оугодь- 
ной формы. 'Поперечные гребни наблюдаются только ближе к краевой части оболоч
ки.' В центральной части они отсутствую т.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши). 'Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. 1Вергале-49, Ови
ны, Лиепая).



Cym atiosphaera  d iv . sp .

Табл. XV, фиг. 1 -1 3 ; табл. »XVI, фиг. 3 -5

З а м е ч а н и я .  Ц иматиосф еры  широко распространены в изученных отлож ениях, 
встречаясь  практически во всех  разр езах , начиная с лю катиского горизонта. Мес
тами их обилие (особенно в кибартайском горизонте) дости гает  30—40% общего со
ст а в а  акритарх.

Р о д  D iotyotidium  E isenack , 1955, emend. S taplin, 1961

D ic tyotidium  b iryetense  P ask e v ic ie n e ,sp . nov.
Т аб л . XVIII, фиг. 15, 16

Н а з в а н и е  в и д а  от р . Б йрвета.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. W 1 5 -2 2 3 -4 /1 0 ; Восточная Л итва, скв. Т вяря- 

чюс-336, глуб. (408,5 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт. Т а б л . XVIII, фиг.
15.

О п и с а н и е .  Оболочка сплющена, в очертании округлая с сетчатой поверхностью. 
Гребни, создающие с е тк у , н изкие, по . контуру оболочки видны только у хоро
шо сохранившихся экземпляров. Ячейки полигональные, пяти-ш естиугольные, не
одинакового р азм ера  (5—9 мк) и формы. Ч асто, и з -за  того , что оболочка сплюще
на,они имеют угловато-округлую форму. Д иам етр оболочек 26 -4 5  мк (голотип 
37x31 мк).

С р а в н е н и е .  'О т  D . ;cam briense S lavikova (Slavikova, 1968) отличаются бо
лее правильными ячейками и отсутствием  вы ростов на углах сетки. O r D. ,h a s le ti-  
anum Vanguestaine (V anguestaine , 1974) — гладкой поверхностью полигональных 
полей, большими разм ерам и и отсутствием  выростов на гребнях. >

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, 'лонтоваский горизонт; Эстония (скв. 
Мехикоорма), Л итва (скв. (Гвярячюс, Вилькишкяй, Друкшяй, Буткунай, Сведасай), 
Б елоруссия (скв. Сградечь-17).,

М а т е р и а л .  '50 экзем пляров хорошей и удовлетворительной сохранности.

D ictyotid ium  priscum  K irjanov e t  Volkova, sp . nov.

Табл; XIX, фиг. i l - 5

Н а з в а н и е  в и д а  от p riscu s  (лат.) -  древний.
Г о л о т и п  -  табл . XIX, фиг. Ч; ТИН, преп. <№ 2552/1 ; Л атвия, скв. Лиепая, 

глуб. 1446,1 м; нижний кембрий, вергальский (раусвенский7) горизонт.
О п и с а н и е .  О болочка сплющена со складками см ятия, в очертании округлая 

до овальной. С тен ка оболочки сравнительно тонкая, двухслойная. 'Внутренний слой 
(циста?) гладкий, внешний орнаментирован низкими ребрами, образующими сетку .' 
Ячеи сетки большей частью правильной ш естиугольной формы, реж е неправильные, 
пяти-семиугольные, разн ого  разм ера. О ба слоя плотно прилегают друг к другу ,од
нако вм есте  наблю даю тся у немногих экзем пляров (табл. XIX, фиг. 1, 2). У боль
ш инства экзем пляров сохраняется только внешний сетчаты й слой (табл. XIX, фиг. 
3 -5 ) . Д иам етр оболочки 42—104 мк (голотип 74х 82,5 мк),размер ячей 2—6 мк.

С р а в н е н и е .  i O t  D. ,cambriene S lavikova (Slavikova, 1968), 'D. ,hasletianum  
V anguesta ine (V anguestaine , 1974) и D. ■,b irvetense  P aŠ keviõ iene sp . nov. отлича
е т ся  значительно большим диам етром  оболочки, меньшими разм ерам и я.чей и бо
лее  правильной их формой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши, Лиепая), Украина (скв. te с. Корытница); вергальский (раусвенский?) гори
зонт; Л атвия (скв. Л иепая); раусвенский горизонт; Л атвия (скв. © ергале-46).

М а т е р и а л .  23 экзем пляра удовлетворительной сохранности; 4 экз. I- скв.В ер- 
гале-46, глуб. 1293,0 м, 4 экз. (- скв. Овиши, Глуб. 903,9 м, 7 эк з , — скв. Диепая, 
глуб. 1453,1 м и 1446,1 м , 1 8 экз. с- скв. в  с .  Корытница, из.них 5 экз. -  интервал' 
4 45 ,8 -445 ,6  м, 3 эк з . и  интервал 439 ,0 -438 ,0  м.



D ictyotidium  sp .

Т абл. XVIII, фиг. 13, 14

О п и с а н и е .  О болочка сплющена, со складками см ятия, в очертании округлая 
или о вальн ая . П оверхность покрыта низкими ребрами, образующими сетку. (Ячеи 
сетки полигональные (5 -7 -угольны е), более или м енее одинакового разм ера. Д иа
м етр оболочки 3 5 -  39 мк, разм ер  ячеек  2 -3  мк.

Р а с п р ь  с т р а н  е н и  е. Средний кембрий, 'кибартайский горизонт; Л атвия (скв. > 
Лиепая), i

М а т е р и а л .  '3 экзем пляра удовлетворительной сохранности.

Р о д  R e ijsp /iae rid itm S tap lin , Janscn ius e t  Pocock , 1965 

R etisphaeridium  densum  P ašk e v ic ien e , sp . nov.

. Т абл . XXIX, фиг. 6, 7

H а з ,  в а н  и e в и д а  от densus (л а т .) — плотный.
Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп .№  15-2Ü9-1/1; Восточная Л итва, Скв. Твярячю с, 

глуб. (436,2 м; Нижний кембрий, ровенский горизонт. Т абл . «XXIX, -ф и г. 6.
О п и с а н и е .  О болочка сплющена, в очертании округлая, плотная, часто потрес

кавш аяся. Поверхность оболочки скульптирована низкими гребнями, которые,пересекаясь 
и соединяясь,образуют сетку. Ячейки угловатые и угловато-округлые, неправильной 
формы и неодинакового р азм ер а , иногда незам кнуты е. С етч атая  скульптура на
блю дается почти по всей поверхности оболочки, но на край не выходит. (Край ровг 
ный, гладкий. Складки см ятия не наблюдались. Д иам етр оболочек 45-68 мк (голо
тип 6 4 x 6 4  мк), толщина стенки около 1 мк. .

С р а в н е н и е .  ' От R. ^dichamerum  S taplin , .Janson ius e t  P ocock  (1965) отлича
ет ся  ббльшими разм ерам и, от Я. ; vindhy anens is  Maithy (1968) -  отсутствием  внут- 
реннемелко.сетчатой структуры оболочки, 'меньшими разм ерам и.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ровенский горизонт; Л итва (скв. Т в я 
рячюс, Друкшяй), Л атвия (скв. Л удза).

М а т е р и а л ;  10 экзем пляров хорошей и удовлетворительной сохранности.

ПОДГРУППА PTEROM ORPHITAE DOWNIE, EVITT, SARJEANT, 1963 

Р о д  Liepaina  Jan k au sk as e t V olkova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от г . Лиепая.
Т и п о в о й  в и д  -  Liepaina plana, gen. e t s p . nov.; средний кембрий, кибартай

ский горизонт; Прибалтика.
Д и а г н о з .  'О болочка с округлым в очертании центральным телом , от которого 

в экваториальной части отходят выросты наподобие плоских стержней. Выросты 
соединены перепонкой, Последняя вм есте с выростами образует экваториальную 
мембрану с неправильно зубчаты м  краем. 'Поверхность центрального тел а  и вырос*, 
то в  гладкая.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От рода Duvernaysphaera  S taplin  (1961) отличается неправиль

но зубчаты м  внешним контуром краевой мембраны.

Liepaina  plana Jan k au sk as e t Volkova, sp . nov.

Т абл . 'XX, фиг. Д -6 ; Табл. XXI, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е  в и д а  от planus (л а т .) '— плоский.
Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 25 46 /  3; Л атвия, скв. Л иепая, гл . '1389,2 м; средний 

кембрий, кибартайский горизонт. Т абл . XX, фиг. 4.
О п и с а н и е .  Ц ентральное тело в очертании округлое, выросты наподобие плос

ких стержней отходят преимущественно в экваториальной части центрального т е 



ла. Перепонки между выростами соединены почти на протяжении всей их длины. 
Внешний контур неправильно зубчатый. П оверхность центрального тел а  и вырос- ' 
тов  гладкая. Количество выростов 6—15 (голотип 9), Общий диам етр оболочки 45
84 мк (голотип 78 мк), 'диаметр центрального тел а  18 -38  мк (голотип 30 мк), Ши
рина стерж невой части вы роста 3 -4  мк.

З а м е ч а н и я .  П ерепонха между выростами часто бы вает разруш ена, 'в этом  
случае оболочки по ф орме напоминают представителей рода Baltisphaeridium. ;

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л ат
вия (скв. Лиепая), Л итва (скв. Вилькичяй), К алининградская обл. (скв. Крас
ноборская-2).

М а т е р и а л .  12 экз. удовлетворительной сохранности, из. них 10 экз. и з,скв . ' 
Лиепая, 'глуб. 1397,3 м и 138 9,2 м, 1 экз, из скв. Красноборская-2, глуб. 2109,0 м,
1 экз. из скв. Вилькичяй, глуб. '1989,0 м.

Р о д  Pterosperm ella  E isenack , 1972

P terosperm ella solida  (Volkova, 1969) Volkova, comb. nov. ■
Табл. XVII, ф иг. '3, 6

Pterosperm opsis solida: Волкова, 1969, 'стр. '234, 235, табл. 'XLIX, фиг. '15, 16.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 3783/393-2; Польша, скв. Р адзин , глуб. '1177, 3 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши, Лиепая), Л итва (Скв. Кибартай-22, Стонишкяй), Украина (скв. в  с. 'Корыт
ница, 'в с. Бережцы, в с. Подманево, в г. Владимир-Волынский, № 99 2), Польша 
(скв. Р адзин); раусвенский горизонт; Эстония (скв. 1Селисте-173), Л атвия (скв.Ови- 
ши, Вергале-45, 46, Кемери, Р и га , Л удза), Л итва (скв. Кибартай-22, Стонишкяй), 1 
Украина (скв. 'в с. Подманево), Польша (скв. Р адзи н ). Средний кембрий, кибартай
ский горизонт; Л атви я  (скв. Вергале-45). ■

З а м е ч а н и я .  Род P terosperm opsis  W.Wetzel,(W. Wetzel, 1952) был признан 
невалидным (Eisenack, • 1972)> 'Так как голотип его типового вида представляет 
собой сильно поврежденный экземпляр, систем атическое положение кото
рого не ясно.

Pterosperm ella v i ta lis  Jan k au sk as, .sp. nov.

Т абл . XVII, фиг. 4, 5

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, Зрел. № 15—65—1989/1; 'Литва, скв. Вилькичяй.-9,глуб.
1989,0 м ; 1 средний кембрий, кибартайский горизонт. ГГабл* XVII, 'ф иг. '4.

О п и с а н и е .  Оболочки средней величины в форме дискоидального тела , осна
щенного пленчатой экваториальной каймой, упроченной радиальными тяж ам и. Р а з 
меры основного тел а  18 -23  мк, ширина экваториальной каймы -  4—5 мк. Югенка 

гладкая, тонкая, плотная, затем н ен н ая  изнутри.
С р а в н е н и е .  От Р . ; so lida  (Volkova) co m b . nov. отличается более крупны

ми размерам и и четко оформленной каймой с ясно выраженными радиальными тя
жами, от Р. \vitrea  (Volkova) comb. nov. более крупными разм ерам и центрального 
тёл а  и менее широкой экваториальной мембраной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт, зо н а  Mobergel
la; Польша (скв. Прабуты); люкатиский горизонт; 'Эстония (обн. 'Козе-Люкати на 
р. Пирита); вергальский горизонт; Л итва (скв. 'Кибартай-22). Средний кембрий, ки
бартайский горизонт; I Л итва (скв. Кибартай-22, Вилькичяй).

М а т е р и а л .  И зучено 14 экзем пляров хорошей сохранности; 8 экз, 'в скв. Прабу
ты , глуб. 13869,6 м, 2 экз. te обн. Козе-Люкати на.р. Пирита, '4 экз, ь  скв. К и б ар -' 
тай-22, глуб. '1388,0 м.



P terosperm ella vitrea  ( V olkova,'1974) Volkova, comb. nov.

Т а б л  «XVII, фиг. 1, '2 .

Pterosperm opsis.vitrea". Волкова, 1974, стр. 197, таблл «XXVIII,' фиг. 1 , 2 . 1

Г о л о т и п  -  ГИН, йреп. № 3940/1821-2; 'Л атвия, скв. «Вергале-49, гл уб .1245 ,5  м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт, Зона P aradox ides oelan d icu s.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши). Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. Овиши, В ергале- - 
49, Лиепая). < •

ПОДГРУППА OOMORPHITAE DOWNIE, EVITT, SA R JEA N T, 1963 1

Р о д :  Aranidium  J a n k a u sk a s , 1975
Т и п о в о й -  в и д .  -  A. .-.izhoricum Jan k au sk as, "1975; нижний кембрий, в е р га л ь - • 

ский горизонт; Прибалтика. .
Д и агн о зД д о п о л н ен н ы й ). Мелкие оболочки, орнаментированны е шипиками р а з 

личного разм ера. О чертание оболочек в боковом положении овальное, округло
овальное до яйцевидного, в  полярном положении округлое до угловато-округлого .
Н а одном из.полярных концов оболочки наблю дается отверстие (пора?), окружен
ное венчиком шипиков, образующими своеобразное "горлыш ко". «

С р а в н е н и е .  От рода R evin o testa  V anguesta ine , 1974 (V anguestaine , 1.974) 
отличается присутствием  "горлыш ка", окруженное венчиком шипиков, от рода. 
Ooidium  Tim ofeev, 1957 (Тим оф еев, 1957) — наличием терминального отверсти я  и . 
шиповатой оболочкой.

З а м е ч а н и  я. В  первоначальном диагнозе рода Aranidium (Я нкаускас, 1975) 
присутствие терминального отверстия не указы вается . Однако при описании ти п о
вого вида A. izhoricum  упом инается наличие пилома на одном и з полюсов оболоц . 
ки, Обладающим меньшим диам етром , i О тм еч ается  такж е присутствие шипиков 
на краях пилома. Н а изображении голотипа этого вида (Я нкаускас, 1975, таб л .X I, 
фиг. 125; рис. 12, фиг. (28) ясно видно присутствие "горлыш ка", окруженного шипи- 
ками. П рисутствие "горлышка" можно такж е зам ети ть  на изображ ениях А. р у с п а - 
canthum  Jan k au sk as (Янкаускас, '1975, Табл.; (XI, фиг. «40, 41, 43) и А. ,aculeatum  
Jan k au sk as  (Янкаускас, 1975, рис. 2, фиг. 22, 23). Увидеть "горлышко" на и зоб 
раж ениях A. ■,obsoletum  Ja n k au sk a s , A. undosum  Jan k au sk as, A. -,confusum  J a n k a 
u sk a s  не п редставляется возможным. По-видимому, в дальнейш ем, после тщ а
тельного изучения голотипов, эти виды могут быть исключены из рода. По наш е
му мнению, терминальное отверстие, окруженное шипиками, не использовалось, 
для эксцистирования, поэтому его  нельзя назы вать  пи,ломом. П о-видимому, оно 
служило для выхода одного или нескольких жгутиков.

Aranidium  aff. ру спас ant hum Jan k au sk as, '1975 

Т абл. «XI, фиг. «1-7

О п и с а н и е .  Оболочки сплющенные, в очертании округло-овальные до яйцевид. 
ных. Стенка оболочки тонкая, гу сто  покрыта мелкими шипиками, сидящими н а  
утолщенном основании. Терминальное отверстие окружено венчиком более длинных 
по сравнению с шипиками на остальной части оболочки, шипиков. В стречаю тся к ак  
одиночными экзем плярам и, так  и в скоплениях. (Диаметр оболочки 8 -1 0  мк, т е р .  
минального отверстия ("горлыш ка") 4 -5  мк, разм ер  шипиков 2 - 3  мк (до 4 мк в о 
круг "горлыш ка").

З а м е ч а н и я .  На изображ ениях некоторых экзем пляров А. ,ру спа canthum  (Я н
каускас, 1975, табл. «XI, ф иг. 40, ‘41, 43) можно зам ети ть  "горлыш ко", окружен
ное венчиком более длинных шипиков. '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. 
Лиепая).



Aranidium sparsum  Volkova, sp . nov.

Т абл. XI, фиг. 13—19

Н а з в а н и е  в и д а  от sp a rsu s  (лат.) -  редкий.
Г о л о т и п  -  ГИН, Преп. №39 40/2297-1; Л атвия, скв. Овиши, глуб. 693 ,0м ; ниж

ний кембрий, ' раусвенский горизонт. Табл. XI, фиг. 117. .
О п и с а н и е .  О болочка сплющена, со складками см ятия, в очертании овальная 

до овально-округлой. Н а одном из.полю сов присутствует терминальное отверстие 
(пора), окруженное венчиком коротких шипиков, образующих своеобразное "гор
лышко" в боковом положении (табл. XI, фиг. 113-15). В плане (табл. XI, фиг. 16
19) отверстие им еет звездообразную  форму. (Стенка оболочки тонкая, орнаменти
рована длинными редко расположенными шипиками различного р азм ер а  и формы. 
Основание многих шипиков расширено и постепенно сливается с контуром оболоч
ки. Р азм ер ы  оболочек 9 - 1 5  мк (голотип 10x12 мк), длина шипиков на оболочке 4
8 мк, длина шипиков, окружающих пору — 2 — 3 мк, диаметр "горлы ш ка" —
6 — 8 мк.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается значительно более длинными шипи
ками н а  оболочке.

З а м е ч а н и я .  Т ерм альное отверстие, окруженное венчиком коротких шипи
ков, по-ёидимому, служило не для эксцистирования, а  для выхода ж гутиков, т .е . 
представляет собой жгутиковую пору.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  I Нижний кембрий, раусвенский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши).

М а т е р и а л .  11 экз. (хорошей сохранности из скв. Овиши, глуб. 693,0 и 892,9 м.

Р о д  Ovulum  Jan k au sk as , 1975

Ovulum lanceolatum  Jan k au sk as, ■ 1975 

Т абл: XI, фиг. (36— 38.
Ovulum lanceola tum : Я нкаускас, 1975, стр. 97 , табл) XI, фиг. 117—22.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 15-34—1021/6, экз. 297; Л итва, скв. Сас- 
нава-6, глуб. 10 21,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, г е ге с к а я  
свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский горизонт; Л атвия (скв. i 
Лиепая), Л итва (скв. С аснава, Кибартай-22, Стонишкяй, Ячбнис, Ляляй), Украина 
(скв. b  с. (Корытница); раусвенский горизонт; Эстония (скв. Селисте-173), Латвия 
(скв. Лудэа),, Украина (скв. в  с. (Корытница). Нижний? кембрий, ижорская свита; 
Л енинградская обл. (обн. у  пос. Федоровский совхоз на р. Ижоре). (Средний кемб
рий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. Лиепая).

Ovulum saccatum  Jan k au sk as, >1975 

Т абл , XI, фиг. (21-27

Ovulum sacca tum : Я нкаускас, 1975, стр . 9 6 , 97, табл . XI, фиг. (1-15, 23.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, (преп. № 1 5 -3 4 -1 0 2 1 /6 , экз, № 325; Л итва, скв. (Сас- 
нава-6, глуб. 1021,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, г е ге с к а я  
свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вергальский  горизонт; Л атвия (скв. 
Колка, Л иепая), Л итва (скв. С аснава, Сгонишкяй, Кибартай-22, Видукле, Ячёнис,
Л яляй), Украина (скв. (в с. (Корытница); раусвенский горизонт; Эстония (скв. Пяр- 
ну-103, Селисте-173); Л атвия (скв. Л удзр, Овиши), Л итва (скв. (Кибартай-22), Ук
раина (скв. в  с. (Корытница). Нижний? кембрий, иж орская свита; Л енинградская 
обл. (обн. у пос. федоровский совхоз на р. И жоре). Средний кембрий, кибартайс
кий горизонт; Л атвия (скв. Лиепая).



ПОДГРУППА DISPHAEROMORPHITAE DOWNIE, EVITT, SÄRJEANT, 1963

Р о д  Archaeodiscina  Naumova, 1960, emend. Volkova, 1968 

Archaeodiscina umbonulata Volkova, 1968

Табл. XII, ■ фиг. '1 -9  .

A rchaeodiscina um bonulata : Волкова, 1968, стр. 27, табл: V, фиг. '1—8; табл . 
XI, фиг. 8; 1969, стр. '235, таб л . XLIX, фиг. 8, 8; V anguesta ine, 1974, табл. I, 
ф иг. 1.

Г о л о т и п  -  ГИН, преп. № 39 37/ 307-1; Эстония, скв. 'Паламусе, глуб. '332,5 м ; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, Пиритаская свита, лю катиские слои. ’

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (обн. 
Козе-Лю кати на р. Пирита, скв. 1Ульясте, Ранна-П унгерья, П алам усе), Латвия 
(скв. 'Колка, ТаЛсы-55, В ергале-45, Овиши, Л иепая, А йзпуте), Украина (скв. в с . > 
Доминополь, в с. Береж цы , структурная Владимир-Волынский-1), Польша (скв. 
Р адзин); вергальский  горизонт; Л атвия (скв. Колка, В ер гал е-45,46, Овиши, Лие- ' 
п ая , Бернаты -53, Т ауркалне, Кемери), Л итва (скв. Кибартай-22, Гаргж дай-6, Ви
дукле), Украина (скв. 'в с. К оры тница), Польша (скв. Радзин, Подборовиско-1); ра
усвенский горизонт; Л атвия (скв. 'Вергале-46, Р и га), Польша (скв. Р адзи н ); в е р х 
ний девиллий; Б ел ьги я  и Франция (Арденны). Нижний? кембрий, Ижорская свита; 
Л енинградская обл. (обн. у пос. Федоровский совхоз на р. Ижоре).

A rchaeodiscina  ? bicosta ta  Volkova, sp . nov.

Табл. 'XII, фиг. 10—13

Н а з в а н и е  в и д а  от bi (лат.) — дву-, д в у х - и  co s ta tu s  (лат .)  -  ребристый.
Г о л о т и п  -  ГИН, преп. '3940/2566-1; Л атвия, скв. Л иепая, глуб. 1506,1 м; 

нижний кембрий, Люкатиский горизонт. (Табл. 'XII, фиг. '12.
О п и с а н и е .  'О болочка сплющена, 'со складками см ятия, 'в очертании более или 

м енее округлая. 'Стенка оболочки тонкая, поверхность гладкая. На поверхности 
оболочки наблюдаются два коротких валикообразных утолщения, исходящие из о д . 
ной точки в форме коротких лучей. 'Противоположные концы лучей удалены друг 
от друга примерно на длину валикообразного утолщения. Д иам етр оболочек 25— 
47 мк (голотип 35x38 м к),длина валикообразных утолщений 4 -7  мк, ширина 1 -2  м к.

С р а в н е н и е .  От Archaeodiscina umbonulata  Volkova, 1968 отличается х а 
рактером  утолщений.

З а м е ч а н и я .  'Вид отнесен к роду A rchaeodiscina  условно, поскольку второй  
оболочки, характерной для данного рода, не обнаружено. 'Возможно, она не сохра- 
лась . .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л атвия (скв. 
Овиши, Лиепая).

М а т е р и а л .  10 экзем пляров удовлетворительной сохранности, из.них 6 эк з . ' 
и з.скв . Лиепая, глуб. >150 6,1 м и 1500,9 м и 4 экз. из скв. Овиши, глуб. 058,5  м.

Р  о д : Pterospermopsimorpha  T im ofeev, 1966

Pterospermopsimorpha w olynica  K irjanov, 1974 

Табл. XVII, ■ фиг. Q

pterospermopsim orpha wolynica-. Кирьянов, 1974, стр . '127, табл . iVIII, фиг. 7 ,8 .

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. '№ 1877/87-5; Волынская обл., ск в . в г .  Владимир- В о
лынский (№ 992), и н тервал '495 ,4 -491 ,6  м; нижний кембрий, люкатиский гори зон т, 
верхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (скв. 
в с. Береж цы , 'в г. 'Владимир—Волынский, № 992, парам етрическая Владимир-Во- 
лынский-1).



ПОДГРУППА TASMANITITAE (SOMMER) STAPLIN, JANSONIUS, POCOCK, 
1965

Р о д  P seudo tasm anites  K irjanov, 1964

P seu d o ta sm a n ite s . parvus  K irjanov, 1974 - 

Т абл. 'XXII, - фиг. (7-9

P seudo tasm anites parvus-: Кирьянов, 1974, табл. 'VIII, фиг. 5, 6.

Г о л о т и п  — ИГН, Преп. <№ 1877/12Ü-1; Волынская обл.,i Владимир-Волынский 
район, скв. В с. Доминополь (№ 44), интервал 275,0—274,U м; Нижний кембрий, лю
катиский горизонт, ьерхнедоминопольская подсвита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Украина (скв. 
в с. Доминополь).

Р о д  T asm anites  Newton, 1975

T asm anites bobrow skii,  - W äzynska, ■ 1967 

Табл. XXIII, фиг. '3 -5

Tasm anites bobrow skii: W azynska, 1967, - стр. '18, 19, Табл . Ш, фиг. <23—27, 
т а б л .‘I V , . фиг. '28. ■

Tasmanites variabilis: Волкова, 1968, стр. 29, табл. V, фиг. 9—12; табл. XI, фиг. 9.

Г о л о т и п  -  экзем пляр, изображенный Важинской на табл; 411, фиг. <23 (War 
zynska, 1967); - Польша, скв. М ванки-Рогозы -З; нижний кембрий.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  < Нижний кембрий; Польша (скв. И ванки-Рогозы -3, Под- 
боровско-1). Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Л енинградская обл. |(обн. у 
пос. П етровская за с т а в а  на р. С ум е), Эстония (обн. Хозе-Лю кати на р. Пирита, скв. 
У льясте, Ранна-П унгерья, П аламусе), Л атвия (скв. Колка, О виши,Талсы-55, Лие^ 
пая, Б'ернаты-5.3, Айзпуте), Украина (скв. <в с. Доминополь, в с. Бёрежцы, в г .В ла- 
димир-Волынский, '№ 992, 'структурная и парам етрическая Владимир-Волынский-1, 
парам етрическая Б учач-1), Польша (скв. Р адзин , Бяла-П одляска); 'вергальский го- ' 
ризонт; Л атвия (скв. Х олка, 'Вергале-45, Лиепая, Т ауркалне), Л итва (скв. Л яляй, 
Ячёнис, Таучёнис),1 У краина (скв. в  с. 'Ко рыт ниц а); раусвенский горизонт; Л атвия 
(скв. Л удза), Л итва (скв. Л яляй, Ячёнис), ‘Украина (скв. В с. Береж цы , в с. П одма- 
нево, в  с. Корытница, в г . Шацк, в г . Владимир-Волынский, '№ 992).

T asm anites p ir ita en sis  P o s ti  e t  Ja n k a u sk a s , 1976 

Т абл. XXVI, ф и г . '1,2

T asm anites p iritaensis-:  Я нкаускас, Пости, 1976, стр . 15U, та б л .,'ф и г . '18.

Г о л о т и п  -  ЛитНИГРИ, преп. № 15-19-29А , экз. 40 2; Эстония, р. Пирита, обн. Ко- 
зе-Люкати; нижний кембрий, люкатиский горизонт, какумягиская пачка тискреской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, люкатиский горизонт; Эстония (обн. 
Козе-Люкатй на р. Пирита).

T asm anites ten e llu s  Volkova, 1968

Табл. XXIII, фиг. 1, 2; табл. XXIV, фиг. il

Tasmanites tenellus: Волкова, 1968, стр. 29, табл. VI, фиг. 1 -5 , табл. X, фиг. 1; Кирья-Г 
нов, 1968, табл. IV, фиг. 5—7; Огурцова, 1975, стр. 88, 89, табл. на стр. 86, фиг. 8, 9, 12.

T asm anites (?) ten e llu s  '. Волкова, 1969, стр. 1236, табл. XLVII, фиг. 121.

Г о л о т и п  -  ГИН, Вреп. № 3937/254-2; Эстония, скв. Н арва, глуб. '25,8 м; ниж
ний кембрий, лонтоваский горизонт, лонтоваская свита.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий лонтоваский горизонт; Л енинградская 
обл. (обл. на р. Кихтолке, обн. у пос. 'Федоровский совхоз, на р. Ижоре), Эстония 
(карьер Л онтова у г . Кунда, скв. 'Мехикоорма, Ульясте, Н арва, Ранна-П унгерья, Па 
лам усе, К аагвер е), Латвия (скв. Б ал тан ава , Л удза, Вишки, Аташиена), Л итва (ск в . 
Вилькишкяй.Сведасай, Буткунай,Твярячюс,Друкшяй,Ляляй,Ячёнис), Белоруссия (скв. в 
с. 'Л яховцы -43, Верхнедвинск-1, Страдечь-17), Украина (скв. 1в с. Большой О бзы р, 
в с. Береж цы , в с. Береж ница, в с. Сереховичи, в с . Выдряница, в с. О са, ' 
в с. Доманово, парам етрическая Владимир-Волынский-1, в с. Ивановцы, п а
рам етрическая Б учач-1, парам етрическая Перемышляны-1), Польша (скв. К ап
лоносы, Р адзин , Б яла-П одляска, Мельник, Подборовиско-1). Том м отский ярус  
верхи кессюсинской свиты (обн. на р. Оленёк); лю катиский горизонт; Л ат- * 
вия (скв. Лиепая).

T asm anites vo lkovae  K irjanov, 1974 

Табл. XXV, фиг. '1 -3

T asm anites  s p . Волкова,  1969, стр. I 236, табл.: 'XLIX, фиг. '1U, 11.
T asm anites volkovae-: Кирьянов, 1974, стр . 128, 129, табл; 'VIII, фиг. 11 -13 ; 

Волкова, 1974, табл. XXVIII, фиг. 7.

Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877/210-1; Волынская обл.,'Л ю бомльский район, 
скв. в г .  Шацк (№9),  интервал 301 ,8 -294 ,0  м; нижний кембрий, раусвенский го р и , 
зон т , низы верхней пачки свитязьской  свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, 'люкатиский горизонт; Эстония (обн. 
Козе-Люкати на р. Пирита), 'Латвия (скв. Талсы -55), Украина (скв. в с. Доминополь 
парам етрическая Владимир-Волынский-1); вергальский горизонт; Л атвия (скв.О ви- 
ши, Лиепая, Б ернаты -53), Л итва (скв. 'Стонишкяй); раусвен ски й тори зон т; Л атвия 
(скв. Овиши, Б ернаты -53, Кемери, Р ига), Л итва (скв. Кибартай-22), 'Украина (ск в . 
в с. Б ёреж цы , в с. (Корытница, в г . (Шацк, парам етрическая Владимир-Волынский-1 ), 
Польша (скв. Р адзин). 'Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атвия (скв. В ер . 
гале-49 , Овиши, Лиепая), Л итва (скв. ■ Кибартай-22, Видукле).

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ПОДГРУППА

Р о д  Allium ella  V anderflit, 1971 

. A llium ella  baltica  V anderflit, <1971 •

Т абл. XXVIII, фиг. 7 -1 1

A llium ella  baltica : Умнова, Фандерфлит, 1971, стр. 169, 70, табл . 2, фиг. '4 2 -4 8 ;
Волкова, 1974, табл. 'XXVII, фиг. '17; V anguestaine* 1974, тaблJ 4, фиг.

Г о л о т и п  -  Ленинград, СЗГУ, преп. № 1 /3 ; Калининградская обл., скв. Н —I, , 
глуб. i l431,8 м; “нижний кембрий, балтийская серия, пиритаская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, пиритаская свита; Б елоруссия (скв. 
Кустинская), Калининградская обл. (скв. Н-1); вергальский горизонт; Л атвия (ск в . 
Колка, Овиши, 'Вергале-45, 46, Л иепая, Б алдоне, Тауркалне, Кемери), Украина 
(скв. (в с. Береж цы , в с. Корытница, в с. (Подманево, Ь г . Владимир-Волынский,
№ 992), Польша (скв. Р адзин , Б яла-П одляска, Подборовиско-1); раусвенский гори
зон т; Л атвия (скв. В ергале-45, 46, Овиши, Кемери, Кроньауце), 'Украина (скваж и
ны в селах Бережцы, Подманево, Корытница, ‘в г . Шацк, в г. 'Владимир-Волынский, 
№ 992), Польша (скв. Радзин). Средний кембрий, кибартайский горизонт; Л атви я  
(скв. 'Вергале-45, 46, 49, Овиши, Лиепая), Польша (скв. Радзин). 'Средний -  верх
ний кембрий, ревиний; Б ельги я .



Р о д  Ceratophyton  K irjanov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д  а от ce ra s  (греч.) — рог и phyton (греч.) -  растение.
Т и п о в о й  в и д  -  С. -,vemicosum  gen. e t  s p .n o v . , .нижний кембрий, ‘лонто- 

ваский горизонт, балтийская серия, стоходская свита (верхняя часть); Волынь.
Д и а г н о з .  'Р оговидны е по форме, полые, относительно крупные образования 

(длиной до 1,1 мм), состоящ ие из,органического  вещ ества, устойчивого к сильным 
окислителям. 'Внешняя поверхность стенки этих образований глад кая  или шерохо
в атая . И ногда наблю дается продольно-волокнистая структура стенки.

В и д о в о й  с о  с т  а в . ' Типовой вид. i
С р а в н е н и е .  От всех других родов акритарх отличается роговидной формой оболочки.
З а м е ч а н и я . ' В препаратах из лонтоваской свиты Эстонии, обработанных 

Э.А. Пости в 1972 г . в  ИГН АН УССР, автором  бы л'отм ечен экзем пляр Cerato- 
phyton, . у которого расширенная часть оболочки заканчивалась своеобразной суб- 
сферической, очень тонкостенной капсулой диам етром  около 1ÜÜ мк. (Таким обра* ' 
зо м , цельны е экземпляры  Ceratophyton, которые встречаю тся, очевидно, исключи
тельно редко, представляю т собой оболочки с зам кнутой полостью, и, следователь
но, в соответствии с диагнозом  Acritarcha  должны бы ть отнесены  к этой группе 
микрофитофоссилий.

Ceratophyton v e m ic o s пт  K irjanov, ‘sp . nov.
Т абл . XXXVIII, фиг. i l - З ,  5, 6, 10, 12

П роблематические растительны е остатки : Кирьянов, ‘1968, табл . V, фиг. '18- 20.
Н а з в а н и е  в и д а  от v em icosus (лат.) — глянцевитый.
Г о л о т и п  -  ИГН, преп. № 1877/51-4; Волынская обл.,''Камень-Каш ирский 

район, скважина в с. (Большой Обзыр (№ 5), Глуб. '154 м; (нижний кембрий, 'лонто- 
ваский горизонт, стоходская свита (верхняя часть).

О п и с а н и е .  Оболочка изогнуто-коническая (роговидная), полая. 'Ее разм еры  
по длинной оси от 180 мк до 1,1 мм (голотип 180 мх). Соотношение ширины осно
вания и длины конуса оболочки сильно варьирует: от 1:3 до 1:8 (голотип 1:3). Т ол
щина стенки оболочки 2 -3  мк (голотип около 2 мк), поверхность ее  гладкая или 
ш ероховатая, большей частью несущая следы минеральной коррозии. 'У единичных 
экзем пляров наблю дается продольно-волокнистая структура стенки. Расш иренная 
часть оболочки обычно разруш ена (см . (замечание к диагнозу рода); (противополож
ное ей окончание закрытое, заостренное или остро-закругленное, иногда обломанное.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ровенский горизонт; (окрестности Л е
нинграда, Л итва (скв. Твярячю с); лонтоваский горизонт; Л атвия (скв. Л удза), Лит
ва (скв. Твярячю с), Б елоруссия (скв. С трад еч ь-17, в с. Ляховцы), Украина (скв. 
в с .  Большой Обзыр, в с .  Бережница, в с .  Бережны, в с . Выдряница, в с ,  Сереховичи).

М а т е р и а л .  Б олее  50 экзем пляров удовлетворительной сохранности и з .ск ва
жин в с . Б ольш ой Р б зы р  (интервал 151 ,2 -1 8 8 ,3  м),в с. Береж ница (интервал 123,5
158,9 м), в  с. Б'ережцы (интервал 8 0 8 ,4 -8  37,4 м), в  с. 'Выдряница (интервал 154,6— 
169,4 м), в с. Ляховцы (интервал 204,4-209,2 м) и в с. Сереховичи (интервал 256,5-259,6 м).

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ НЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Р о д : Ambiguaspora  Volkova, 1976

Ambiguaspora parvula  Volkova, 1976 

Т а б л ; 'X III, ф и г .  15, 16

Ambiguaspora parvu la■: Волкова, 1976, Стр. 116, табл; 41, фиг. ( 1 -2 6 .1

Г о л о т и п  — ГИН, преп. № 3940/1244-2, окрестности Ленинграда; котлинская 
свита.



С хем а вертикального распространения акритарх в отложениях верхнего 
докембрия и кембрия западной ч асти  В осточно-Европейской платформы
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L eiosphaerid ia  div. sp . 
M icrhystridium  tornatum  
L eiosphaerid ia  bicrura 
L . pylom ifera  
L . rfehisca  
T eophipolia  lacerata  
R etisphaeridium  densum  
C eratophyton vernicosum  
D ictyotid ium  birvetense  
L eiosphaerid ia  sp . 1 
Granomarginata prima 
T asm anites te n e llu s . 
Leiom arginata sim plex  
Granomarginata squamacea  
L eiosphaerid ia  subgranulata  
C ym atiosphaera? membranacea
C. jninuta  
Dominopolia lata
D. -jlongispinosa
Baltisphaeridium  brachyspinosum  
B altisphaeridium  cerinum  
B. prbiculare
B. pm atum
B. papillosum
B. primarium  
M icrhystridium  pallidum  
Archaeodiscina? bicostata  
Pterospermopsimorpha w olynica  
P seudo tasnam ites parvus 
T asm anites p ir ita en sis  
Baltisphaeridium  dubium  
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Продолжение

B. p ilo s iu s  culum  

M icrhystridium  villosum  
Lophosphaeridium  tentativum  
M icrhystridium  lanatum  
A rchaeodiscina  umbonulata 
T asm anites bo b ro u sk ii.. 
Baltisphaeridium  compressum  
Baltisphaeridium ^  . s  trigosum  
Lophosphaeridium  truncatum  
C ym atiosphaera  div. s p . ' 
P terosperm ella v ita lis  
T asm an ites vo lko v a e .
A llium ella  baltica  
M icrhystridium  brevi cornum 
Cym atiosphaera crista ta
C. fa vo sa
C. jierisica  .
Baltisphaeridium  sp . 2 
Aranidium  aff. pycnacanthum  
Baltisphaeridium  acerosum  
M icrhystridium radzynicum  
M ultiplicisphaeridium  v iln en se  
D ictyotidium  priscu m ,■( 
Cymatiosphaera capsulara
C. p o s ti i . .
Baltisphaeridium  ciliosum  *■
B. im plicatum  *
B. in s ig n e >
B. parium *
M.icrhystridium d issim ilare
M. lubom lense  
M, obscurum  
M, ppinosum
M ultiplicisphaeridium  dendroideum  | 
E stia stra  minima 
L eiova lia  tenera K 
Pterosperm ella  solida *•
Ovulum lanceolatum  
0 . saccatum  
M icrhystridium  oligum  
Aranidium sparsum  
Synsphaeridium  sw itjasium

D eunffia dentifera  
Cymatiosphaera  sp . 1 
L iepa ina  sp .
M icrhystridium  notatum



Окончание r v Ь л у 1ГГ

1 2 3 4 5 6 7 8

Р terosperm ella vitrea  
L iepa ina  plana  
Balti.sphaeridium la tv ie n se  
B. pseudofaveola tum  
Baltisphaeridium  sp . 1 
Lophosphaeridium  va ria b ile■ 
D ictyotid ium  sp . 1

— —

Р а с п р о с т р а н е н и е .  I Венд, котлинская свита; окрестности Л енинграда, Л а т 
вия (скв. Л уд за, Б&лтанава).

■ .

НИТЧАТЫЕ ФОРМЫ

Табл. XXIX, фиг. >1-4; табл; iXXX, ф иг. 1—7

Н итчаты е формы встречаю тся во всех изученных отложениях, но наиболее р а с . 
пространены в котлинской свите, где  в некоторых образцах наблюдались в м асс о 
вом  количестве. Зд есь  они представлены  в виде отдельных обрывков длиной о т  
нескольких десятков  микрон до 200—300 мк, ширина нитей составляет в больш ин
стве случаев 10—15 мк. У больш инства нитей никаких клеточных перегородок н е  
наблю дается. Нити с клеточными перегородками (род O scilla to rites  Schepeleva 
табл. XXX, фиг. 5) встречаются крайне редко. На некоторых нитях наблюдается ромби
ческий рисунок (табл. XXX, фиг. 3). В отложениях нижнего кембрия нитчатые формы 
встречаются большей частью в виде бесформенных скоплений (табл. XXIX, фиг. 1, 2), 
иногда спирально закручены (табл . XXI X, фиг .3 ,  4). Нити здесь меньше по диаметру 
ширина их обычно составляет 2 -4  м к.



ВЕНДОТЕНИДЫ

В вендских отложениях Восточно-Европейской платформы в изобилии встречаю тся 
макроскопические лентовидные органические остатки, свободные от какой-либо 
минерализации. В  настоящ ее время они хорошо известны  на территории Польши, 
северо-зап ад а Прибалтики, Белоруссии, Центральных районов, Украины и Молда
вии. Эти органические остатки объединены в формальную группу V endotaenides 
G nilovskaya -  вендотениды (Гниловская, ‘1971—1976).

Как правило, вм есте  с вендотенидами встречаю тся в огромном количестве ор
ганические, такж е совершенно не минерализованные, бесформенные коричневые 
пленки, разм ерам и до 100 х 100 м м . За этими пленками с конца прош
лого века (Eichwald,, 1854) укрепилось название "ламинари.товые", так  
как их первый исследователь Эйхвальд считал их остаткам и водорос
ли и описал под названием  Lam inarites an tiqu issim us  Etchw. Однако название 
это совершенно неправильно в применении к докембрийским органическим о ст ат 
кам, поскольку род Lam inarites  Sternberg происходит из м езозоя  и представляет 
собой высшие растения, ' Кроме того , природа докембрийских органических пле
нок до сих пор остается  неясной. Пока не удалось выяснить ни внешнюю форму их, 
ни обнаружить какую-Либо внутреннюю структуру. По-видимому, можно присоеди- ' 
ниться к мнению тех, кто считает’ эти органические пленки, или основную их часть, 
не ископаемыми организм ам и, а продуктом переработки каких-то растительны х 
остатков — сапропелитом, i

Вендотениды, как выяснилось при дальнейших исследованиях, 'представляют 
собой довольно разнородную группу. 'Автором выделены четыре рода: V endotaenia , 
Tyrosotaenia , Aataenia  и Eoholynia. ;

Наиболее полные сведения имею тся о роде Vendotaenia  G nilovskaya, давшем 
название всей группе вендотенид (Гниловская, 1971, '1976). 'В породе вендотении 
представляю т собой эластичные темно-коричневые ленты, сплошь покрывающие 
поверхности напластования. Длина до 150 мм, ширина постоянна на одном эк зем 
пляре и колеблется на различных от 0,5 до 3 мм, толщина составляет доли мил
лиметра. И зредка наблю дается ветвление лент на две, примерно равные исходной 
по длине и ширине. Элементарный химический анализ вещ ества рода Vendotaqnia  
обнаруживает С -  41,3%, Н -  5,1%, 'N -  0,5%, S + 0  -  53,4%. ' Высокая концент
рация порфиринов свидетельствует о наличии хлорофилла в исходном вещ естве и 
доказы вает растительную природу вендотений. Особенно ценным оказалось изуче
ние под микроскопом ф рагм ентов вендотений, извлеченных из породы растворе
нием ее  в плавиковой кислоте. Ленты вендотений имеют тканеподобное строение, 
однако б ез каких-либо признаков проводящей системы , что свидетельствует об их 
водорослевой природе. Слоевище, вероятно, двуслойное, многорядное, клетки рас
положены продольными рядами по длине слоевища. Эти ряды видны достаточно от
четливо, создавая волокнистую поверхность слоевища, то гд а  как отдельные клет- 

‘ ки различаю тся плохо, разм еры  их около 3 мк. У Vendotaenia  обнаружены 
спорангии, расположенные на поверхности слоевища продольными рядами. 
Н аблю дается два различающихся типа строения спорангиев и расположения 
их в рядах.



В одном случае (тaблJ XLIII, фиг. >4, 7) наблюдаются продольные ряды по всей  
длине сохранившихся ф рагм ентов слоевища. Т аких рядов от двух до четы рех, д в а  
из.них идут вдоль краев слоевища. Спорангии в рядах расположены очень тесно . ■
В соседаих рядах спорангии леж ат примерно на одном уровне. Р азм ер ы  их колеб
лю тся от 1UU до 135 мк, ф орма округлая или несколько удлиненная. П о-видимому, 
каждый спорангий состоит и з,м нож ества мелких спор (?) разм ером  1(1—20 мк.

В другом  случае (табл4 XLIII, - фиг. <2, '3, '5, 6) спорангии расположены коротки
ми продольными радами в средней части имеющихся ф рагм ентов слоевища, обыч
но д в а  ряда, по три-Дять спорангиев в каждом. В  соседних рядах спорангии распо
лагаю тся  в ш ахматном порядке, их примерные разм еры  -  6U-1UÜ мк. Спорангии 
имеют сферическую форм у. Содержимое их разделено на 4 -8  частей. 'Можно вы скаг 
з а т ь  предположение, Что спорангии подобного облика представляю т собой много- ' 
клеточные спорангии -  оогонии, содержащие крупные яйцеклетки. И нтересно, что 
образования, интерпретируемы е зд есь  как спорангии, напоминают отдельны е фор
мы, относимы е к микрофитопланктону (по мнению Б .В . (Тимофеева — Sphaeromor- 
p h id a ) . -

Из .изложенного следует, что Vendotaenia  представляю т собой уже Metaphy- 
ta , вероятно, одни из,сам ы х древних. Возникновение Metaphyta: произошло в ро- 
зу л ь та т е  длительного эволюционного пути от одноклеточных планктонных микро
скопических водорослей. По представлениям  современных палеоальгологов главны
ми этапами этого пути были появление полового размнож ения у древнейших эука
риота, законом ерное чередование в их жизненном цикле полового (гаплоидного) и 
бесполого (диплоидного) поколений и, Наконец, 'приобретение бесполым (диплоид
ным) поколением главного значения в жизненном цикле. Можно высказать предполо
жение, что вендотении как раз и представляю т собой диплоидное поколение 
метаф итны х водорослей. По общему облику слоевища и характеру располож е
ния спорангиев можно предположить, что Vendotaenia  являю тся бурыми во
дорослями.

Т аким .образом , диагноз,рода Vendotaenia  представляется следующим образом .

Р о д  Vendotaenia  G nilovskaya, 1971 

Т абл . XXXIX-XLIII

Vendotaenia: Гниловская, 1971, стр . '105-106 , табл . XI, фиг. 6 - 8 ;  1974, С тр .59;
1975, стр. 954, ?габл. I, фиг. >1-4; 1976, стр. '10-12 , табл; 4, фиг. '1 -3 . 

Ьаттапрев". Тимоф еев, 1966, стр. '16 -17 , табл. '1, фиг. '1, табл. II, фиг. 1а.

Т и п о в о й  в и д  — F. -antiqua G nilovskaya; венд, котлинская свита, Л енинград, 
ская  обл.;1 нагорянская и каниловская свиты, комаровские слои (нижняя часть), По^ 
дольское П риднестровье; кауш анская, соколецкая, ф ерапонтьевская свиты (ниж- ' 
няя часть) и ти геч ская , Молдавия; котлинская свита, Б елоруссия; поваровская c e i  
рия, М осковская синеклиза; люблинская серия, Польша. •

Д и а г н о з ,  i Слоевище лентовидное, Длинное, довольно широкое и плотное, и з
редка раздваиваю щ ееся. 'Слоевище многоклеточное, многослойное, многорядное, 
хорошо видны продольные ряды клеток. Спорангии сф ерические, расположены дли н 
ными или короткими продольными рядами.

В и д о в о й  со  с т  а в. ' Описан один вид -  V. , antiqua  G nilovskaya, 1971, пред
ставленный четырьмя морфологическими разновидностями, четко различающими
ся в породе по ширине лент. Пределы колебаний ширины лент в каждой группе сл е
дующие: V . -,antiqua fotma p rim a .- 0 ,2 5 - 0 ,5 0  мм; V. ■,antiqua  forma secunda - 0 , 5 —
1,0 мм; V. ■,antiqua  forma te rtia  - 1 ,0 - 1 ,5 - 2 ,0 0  мк; V. ,antiqua  forma quarta - 2 , 0 _
3 ,5  мм. При микроскопическом изучении слоевищ этих разновидностей различий в 
структуре обнаружить не удалось.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что у вида.
Природа другого представителя вендотенид — рода Tyrasotaenia — значитель

но м енее ясна (Гниловская, 1971, 1976).



Tyxasotaenia-: Гниловская, 1971, стр . 106 -107 , табл* XI, фиг. 1 -5 ; 1974, стр.
59, 19 7 6 , стр. 11, 13.

Т и п о в о й  в и д  — Т. podolica  G nilovskaya; '1971; венд, ‘каниловская свита, 
комаровские слои (верхняя часть), П одольское П риднестровье; ф ерапонтьевская 
свита (верхняя часть), Молдавия; 'люблинская серия (верхняя часть), 'Польша; пла
тоновская свита, Сибирская платформа, р . Сухая Тунгуска, i

Д и а г н о з .  'Слоевище (?) лентовидное, 'сравнительно узкое и короткое, ' 0 ,3  -  
0 ,5  мм длиной, по-видимому, Двуслойное, Края четкие. Слоевище тонкое, почти про
зрачное, сминаю щ ееся в многочисленные складки, или плотное, темно-коричневое, i 
Поверхность однородная. Клеточное строение и органы  размнож ения не об
наружены.

В и д о в о й  с о с т а в .  Г. podolica  G nilovskaya, 1971; самы е верхи венда Воо- 
точно-Европейской платформы. Т. tungusica  sp . nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи венда — низы кембрия Восточно-Европейской и 
Сибирской платф орм ы .

Т. tundusica  sp . nov. описы вается ниже.

Tyrasotaenia tungusica  G nilovskaya, sp . n o v . ;

Т абл . XLIV, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  от р. Тунгуски.
Г о л о т и п  -  И ГГ ДАН С С С Р, преп. № П - 1 6 - 4 - 6 ;  р. С ухая Т унгуска; плато- ■ 

новская свита, немакит-далдынский горизрнт.
О п и с а н и е .  Слоевище сохраняется в виде узких лент, шириной 0 ,4 -0 ,5  мм 

и длиной до 10 мм. Ленты плотные темно-коричневого ц вета , иногда с к р а о  
новатым оттенком , вероятно, двуслойные. П оверхность их р ел ьеф н а ,как  бы 
зернистая, но без какой-либо структуры , иногда просто гладкая. Как пра
вило, они достаточно плотные, чтобы не см инаться в складки, или см яты  
не сильно.

Ср а в н  е н и  е. ‘ От Т. ■,podolica  отличается толщиной и плотностью слоевища и, 
в ряде случаев, Зернистой поверхностью, благодаря чему почти не см инается в 
склад к и:

Р а с п р о с т р а н е н и е .  П латоновская свита Сухой Тунгуски, Сибирская плат
форма; ф ерапонтьевская и ти геч ск ая  свиты Молдавии; люблинская свита Восточ
ной Польши.

Третий представитель лентовидных вендотенид -  род Aataenia  G nilovskaya 
* (Гниловская, 1976).

Р о д  A ataenia  G nilovskaya, 1976 

Табл* XLVI, фиг. 7

A ataenia: Гниловская, 1976, стр . 1 1 -1 2 , табл* I, фу;г. 6 . '

Т и п о в о й  в и д  — A. re ticu laris  G nilovskaya; венд, любимская свита; Мос
ковская синеклиза, скваж ина Аа.

Д и а г н о з ,  Слоевище им еет отчетливое клеточное строение, многорядное, до 
12 клеточных рядов. Клетки примерно прямоугольные, в соседних рядах леж ат на 
одном уровне, их разм еры  6x4 мк. Органов размнож ения не найдено.

В и д о в о й  с о с т а в .  Описан пока один в и д —Л. re ticu la ris ,
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Т о же, что у вида.
Несколько особняком стоит род Eoholynia  G nilovskaya (Гниловская, 1976).



Табл. XLV, фиг. 1—8 .

Eoholynia•: Гниловская, 1975, стр . 9 5 4 -9 5 5 , рис. il, фиг. 5 -9 ;  1976, стр. 12, 
табл; I, фиг. 14-5. i

Т и п о в о й  в и д  -  Е. ,m osquensis  G nilovskaya; венд, редкинская свита, не
лидовская и бородинская свиты, М осковская синеклиза.

Д и а г н о з . Слоевище шнуровидное, интенсивно ветвящ ееся , Вы сота кустика 
около 10 м м , прикрепление центральное, вблизи основания о б р азу ется , по-ви
Димому, пучок из трех-пяти тонких шнуровидных главны х ветвей , ветвящ ихся ' 
моноподиально, ширина их 100 —150 мк. Б оковы е ветви в свои) очередь ветвятся 
примерно дихотомически, их ширина 50-80  мк, к концам -  до 20 мк. 'Поверхность 
слоевищ а м елкозернистая, внутренний слой в ряде случаев можно интерпретиро
вать  как однорядную нить, в которой разм еры  клеток примерно 65x75 мк. Вся по
верхность слоевища усеяна многочисленными, сферическими телами, которые р ас
см атриваю тся нами как спорангии. Они сидячие, расположены, как правило, на по
верхности главных и боковых ветвей , реже на вершинах конечных. Р азм ер ы  их 
50—100 м к. Интересно отметить, что на сапропелевых пленках вблизи слоевища в изобилии 
сохранились, кроме спорангиев описанного облика, сферические тела  значительно 
меньшего разм ера: 15-20 мк. 'Возможно, что это споры, высыпавшиеся из,споран
ги ев . По общему облику слоевища и расположению в нем спорангиев можно предпо
ложить, что Eoholynia относится к бурым или красным водорослям. Характер ветвления 
слоевища указывает на центральное прикрепление растения и бентосный образ жизни.

В и д о в о й  с о  с т  а в . ■ Описан пока один вид -  Eoholyhia m osquensis  G nilov
sk ay a , 1972 (Гниловская, 1975).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То .же, что у вида.
Т аким  образом , вендотениды , или во крайней мере большая их часть, являю тся 

макроскопическими многоклеточными водорослями, некоторы е явно с бентосным 
образом  жизни и относятся к первым или к одним из первых Metaphyta в истории 
развития растительности на Зем ле.

Кроме V endotaenides, в венде Восточно-Европейской платформы встречена 
группа своеобразных организмов, природа которых не ясна. Они также не минерализова
ны, имеют микроскопические размеры и обнаружены при растворении породы. Вероятно, 
они представляют собой самостоятельный целый организм, возможно грибы. Среди них 
различают несколько морфологических разновидностей, из которых описываются пока 
три — Sarmenta gen. nov., Caudina  gen. nov., Prim ophlagella  gen. nov.

Р о д  Sarmenta G nilovskaya, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от sarm entosus (лат.) — усатый.
Т и п о в о й  в и д  -  S . capitu la  gen. e t s р. n o v .; венд, поваровская серия, ма- 

карьевская свита; Московская синеклиза, скв. Воробьево.
О п и с а н и е . ,  Организм трубковидной формы до 0;5 мм длиной. ' К верхнему кон

цу трубка постепенно сужается, самый конец резко шаровидно расширен и загнут вниз. 
Организм укреплялся на субстрате, по-видимому, с помощью коротких, тонких выростов.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род монотипный.
З а м е ч а н и я .  Описанные организм ы  являлись эпибионтами и встречены в и м е 

ющемся м атериале на сапропелевой пленке.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венд, поваровская серия, макарьевская свита,'М осковс

кая синеклиза, 'скв. Воробьево.

Sarmenta capitu la  G nilovskaya, sp. nov.

Т абл. XLV11, фиг. 7

Н а з в а н и е  в и д а  от capitulum  (лат.) — головка.
Г о л о т и п  -  ИГГ ДАН СССР, преп. № Вор 11)29-1; Московская синеклиза, ск в . 

Воробьево, глуб. 1029-1033 м; венд, поваровская серия, м акарьевская свита.



О п и с а н и е .  Эпибионты примерно трубковидной формы найдены на сапропеле
вой пленке разм ерам и 0 ,5 x 1 ,5 мм. О рганизм ы  ориентированы, вероятно, перпенди
кулярно к субстрату. Длина их от 0,1 до 0,7 мм, что связано, по-видимому, с р азт 
ными стадиями развития. Ширина при основании 10 -1 2  мк, 'к концу уменьш ается 
до 2,5 мк. Самый конец трубки расш иряется шаровидно до 10 мк и загн у т  вниз.у 
высоких (зрелых?) форм, а у низких (юных?) пригнут вниз.вплотную к основному 
телу. В последнем случае расширенная часть несколько сплющена с боков, i Ок
раска темно-коричневая, з а  исключением сужающейся верхней части у высоких 
форм, имеющей светло-ж елты й цвет. В стречено несколько высоких форм с обло
манным (отпавшим?) шаровидным окончанием. У одной формы шаровидное окон
чание как бы растрескавш ееся. На субстрате эпибионты укреплялись, по-видимо
му, с  помощью коротких и тонких выростов. Длина их около ß  мк, ширина -  доли 
микрона. П редполагается, что каждый эпибионт имел около десяти  выростов, но 
видны (сохраняю тся?) они редко.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что у рода.
М а т е р и а л ;  Около 5U экзем пляров, из.них 13 очень хорошей сохранности.

Р о д  Caudina G nilovskaya, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д  а от cauda (лат .)i -  хвост.
Т и п о в о й  в и д  — С. )cauda, .gen. e t sp . nov .;iвенд, редкинская серия, н ели 

довская свита, бородинская свита; Московская синеклиза.
Д и а г н о з .  О рганизм  вытянуто-эллипсоидальной формы, к нижнему концу плав

но сужающийся, вер х н яя  треть тела , более интенсивно окрашенная, .обычно з а г н у - ' 
т а  вниз. Весь организм  покрыт плотно прилегающей прозрачной оболочкой, сво
бодно свисающей с нижнего конца тела, i

В и д о в о й  с о с т  а в. i Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венд, редкинская серия, нелидовская и бородинская 

свиты ; М осковская синеклиза; скважины Воробьево и Дорогобуж.

Caudina cauda G nilovskaya, sp . ’nov.

Табл. XL VII, фиг. 1 - 4

Г о л о т и п  -  ИГГ ДАН СССР, прещ.№ Дор 813-1; Московская синеклиза, сква
жина Дорогобуж, глуб. 813 м; венд, редкинская серия, бородинская свита, i

О п и с а н и е .  О рганизм  вытянуто-эллипсоидальной формы, длиной 3—4 мм, ши
риной 0 ,5 -0 ,6  мм. Нижний конец плавно суж ается до 0,3 мм. Верхний конец, дли
ной от 0,7 до 1,0 мм у разных экзем пляров, что составляет около трети общей 
длины, обычно загнут вниз. У больш инства экзем пляров он загн ут под углом  око
ло 180°, обычно плотно примыкает к основному телу организм а или даж е лежит 
на нем. В первом случае изгиб плавный, во втором -  с перекручиванием, и в этом  
месте верхняя часть могла обламываться. У одного экземпляра верхушка отогнута в сто
рону примерно под углом 90°. В есь организм  коричневого цвета, верхний конец 
обычно окрашен сильнее, до темно-коричневого и черного. 'Иногда эта  окраска 
концентрируется только в средней продольной части, шириной около 0 ,4  мм. Ниж
ний конец такж е оконтурен более темной окраской.

Весь организм  находится внутри плотно прилегающей прозрачной тонкой обо
лочки, которая з а  пределами нижнего конца свободно свисает примерно на чет
верть общей длины организм а. В следствие тонкости этой оболочки трудно уста
новить, 'является ли ее  нижний конец целым или оборванным. Только у одного эк
зем п ляра наблю дался отчетливый обрыв оболочки и по краю пучок тончайших ни
тей , из которых она, по-видимому, состоит. В  ряде случаев видно, что оболочка на 
поверхности организм а сминалась в тонкие поперечные складки. На имеющемся 
материале трудно установить, была ли эта оболочка постоянно связана с самим организ
мом, или на каком-то этапе развития организм выходил из нее через разрыв наружу.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, 'что у рода.
М ат е р и  а л '. Около 10 экземпляров хорошей сохранности.



Р о д  Primophlagella  G nilovskaya; gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от phlagellum  (лат .)  — ус.
Т и п о в о й ,  в и д  ■— Р. sp ec io sa , .gen. n o v .; венд, валдайская серия, котлинс- 

кая свита; Восточно-Европейская платф орм а.
Д и а г н о з .  О рганизм  состоит из,округло-удлиненной головной части темно- ' 

коричневого цвета и тонкой светло-Ж елтой хвостовой. 'Головная часть переходит 
в хвостовую более или м енее резко , составляя с ней единое целое. Р азм ер ы  го
ловной части Зх 10 мк, хвостовая р а з .в  шесть длиннее, очень тонкая.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род монотипный.
З а м е ч а н и е .  О рганизмы являю тся эпибионтами,они встречены на поверхнос

ти слоевищ Vendotaenia  и на сапропелевых пленках в м ассовом  количестве, ты 
сячами экзем пляров. Х востовые части этих организм ов оплетают всю поверх
ность субстрата, отчасти , возможно, зары ваясь  внутрь.

Р а с п р о с т р а ц е н и е .  В алдайская серия Восточно-Европейской платформы.

Primophlagella sp ec io sa  G nilovskaya, .sp . nov.

Т абл . X L y il, фиг. 5, 6 ; рис. '1

Н а з в а н и е  в и д а  от sp e c io su s  ( лат . ) -  красивый.
Г о л о т и п  -  ИГГ ДАН СССР, преп. <№ Др. — 537-3; Б елоруссия, скважина 

Д рисса, глуб. 537,0—541,9 м; венд, котлинская свита.
Д и а г н  оз ,  и р а с п р о с т р а н е н и  е. Т акие же, как у рода.
Распределение V endotaenides в р азр езе  венда Восточно-Европейской п латф ор. 

мы п редставляется в настоящ ее время следующим образом .
Древнейшие вендотениды Восточно-Европейской платформы связаны  с нижней 

половиной валдайской серии. 'B редкинской свите Московской синеклизы появляю т
ся  мелкие кустисты е вендотениды со шнуровидным слоевищем, принадлежащие ро
ду E o h o ly n ia .; Они хорошо известны  по скважинам Солигалич-1, Солигалич-7, ‘Г а 
лич-1, Рослятино-1, Бобровская.Находки Eoholynia  пока не известны  только из. 
нижневалдайской редкинской свиты и не встречены в верхневалдайской. '

Кроме того , в редкинской свите Московской синеклизы найдены своеобразны е 
организм ы  -  возможно гриб -  Caudina gen. nov. (скв. Дорогобуж и В оробьеве). 
Чрезвычайно многочисленны в редкинской серии остатки колониальной водоросли , 
Orbisiana  Sokolov (табл* XLVI, фиг. 14, '5), которая образует цепи и сети скопле
ниями своих округлых клеток, имеющих в разных колониях разны е разм еры . Мно
гочисленны L eio thricho ides  Hermann, ■ покрывающие органические пленки. >

С верхней половиной валдайской серии связано повсем естное распространение 
Vendotaenia , встречающихся в изобилии (поваровская серия Московской синекли- 
з ы ; 'люблинская серия Польши; котлинская свита Прибалтики и Ленинградской об
ласти ; котлинская свита Белоруссии, нагорянскаяи каниловская свиты Украины; 
авдарминская серия Молдавии в составе каушанской, соколецкой и ф ерапонтьевс- 
кой свит). .

Наиболее полный и хорошо изученный материал им еется по Украинскому При
днестровью  и Молдавии. 'B этом  р азр езе  первые вендотении появляю тся в дж урж ев- 
ских слоях нагорянской свиты Украины. На поверхности напластований в больш ом 
количестве встречены темно-коричневые ленты рода Vendotaenia. ;В м есте нахо
д я тся  ленты различной ширины, обычно они см яты , перекручены, 'а не сохраняю т
ся  развернуты м и, сравнительно тонкие и эластичные; Чаще всего  встреч ается  вид 
V. ■,antiqua  forma: te rtia , одинаково редки V. janti qua forma prima и forma quar
ta  (табл; XXXIX, фиг. il,2). При микроскопическом изучении ф рагм ентов лент вид, 
но, что слоевища были тонкими, 'эластичными, легко сминались в складки, Ткане- 1 
подобное строение различается не четко (табл. 'XXXIX, фиг. 3, 4). Н есколько ф р а г 
м ентов слоевищ были сф отографированы на стереоскопе, однако этот первый опыт 
н е позволил обнаружить какие-Либо структуры (табл* XXXIX, фиг. '5, 6 , 7).

В вышележащих калюсских слоях каушанской свиты Молдавии и нагорянской 
свиты  Украины наиболее изобильны в породе представители V. -.antiqua forma 
quarta , сохраняющиеся как плотные, Глянцевито-черные, очень широкие и корот-



Р и с .  1. Prim ophalagella sp e c ie sa  gen. e t sp . nov. С хем атиче
ские рисунки головной части и начала хвостовой части орга
низма, х2400

кие ленты — шириной до 3,5 мм при длине 3Ü мм, свободно расположенные на по
верхности напластования (табл. XL, фиг. 14). вто р ы м  характерным элементом ка- 
люсской флоры являю тся более узкие и короткие черные ленты , покрывающие 
сплошь поверхность напластования, Ширина их соответствует V. ;an tiqua  forma 
se cu n d a -te rtia  (табл; XL, фиг. '2, 3). С оздается впечатление, 'что они ветвились, 
хотя это может быть и результатом  наложения лент друг на друга, возм ож н о , что 
к одному концу, скорее всего верхнему, эти короткие ленты слегка расширялись. 
Присутствуют и несомненные ленты V . ;antiqua  forma te rtia , часто см яты е в 
четкие и длинные продольные складки (табл! 'XL, фиг. '1, 8). 'Микроскопическое 
изучение показы вает плотные, темно-коричневые рельефные слоевища, поверх
ность как бы мелкозернистая. ГГканеподобное строение довольно четкое и очень 
тонкое (табл: XL, фиг. 5, 6 , 7), •

В вышележащих салкуцких и лунгуцких слоях каушанской свиты Молдавии 
встречаются V. antiqua  forma secunda и forma te rtia .

В вышележащей соколецкой свите Молдавии и одновозрастных соколецких сло
ях каниловской свиты Украины в массовых количествах встречаю тся прекрасной 
сохранности V . ;antiqua . Чаще всего они представлены морфологической разно
видностью V. ;antiqua  forma te rtia , причем ширина лент обычно около 1 мм и ре
же ближе к 2 мм (табл: XLI, фиг. '2, 4). Н есколько реж е, но такж е в изобилии 
встречается морфологическая разновидность V. ,antiqua  forma secunda . Ленты 
обычно покрывают сплошь всю поверхность напластования (табл. XLI,, фиг. '3, 5). 
Как правило, эти разновидности встречаю тся на разных плоскостях напластова
ния и значительно реже совместно. Очень редко встречаю тся узкие вендотении 
V. •antiqua  forma prima (табл. XLI, фиг. 1 ). Микроскопическое изучение обнаружи
вает сравнительно тонкие, светло-коричневые, эластичные слоевища с четким ткднеподоб- 
ным строением , особенно хорошо различимым вдоль краев. Иногда встречаю тся 
очень тонкие, 'светло-Желтые слоевища, на которых тканеподобное строение вид
но плохо (табл. XLI, фиг. 6 , 7, 8). ■

Вышележащая ф ерапонтьевская свита Молдавии и одновозрастны е комаровские 
слои каниловской свиты Украины подразделяю тся по флоре вендотенид на две чет
ко различающиеся части1: основную по объему, нижнюю с Vendo taenia  и маломощ
ную верхнюю с Tyrasotaenia . .Нижняя толща переполнена прекрасной сохранности



лентами вендотений, 'лежащими на поверхности напластований развернуты ми по 
длине и ширине, часто изгибающимися, но без.перекручивания, что свидетельству
ет о слоевищ ах достаточно плотных (тaблi <XL.II, фиг. 2). Они отн осятся  к морфо
логическим разновидностям  V, antiqua  forma secunda  и несколько р е
ж е V. antiqua  forma te r t ia ,  встречаю щ имися совм естно . Микроскопичес
кое изучение обнаруживает тонкие светло-ж елты е слоевища с четким 
тканеподобным строением . И нтересно, что извлечен растворением  фраг
мент слоевища в м есте его раздвоения (табл. XLII, • фиг. 4, 5). встр еч ен о  н ееколь- 
ко узких и плотных слоевищ, 'внутри которых и м еется  своеобразная структура из 
перекрещивающихся темно-коричневых тяжей, 'смысл которых не ясен (табл: 'XLII, 
фиг. <1,3).

Верхняя толща (в Молдавии по скв. Болотино интервал 482,7— 462,3 м; на Ук
раине обнажение по р. Т ернаве в с. Китайгород) до границы с кембрием переполнена 
отличной сохранности короткими и узкими лентами тирасотений. На плоскости на
пластования они леж ат смятыми в складки, изогнутыми с перекручиванием, что го
ворит о тонком  и эластичном м атериале (табл^ XLIV, фиг. 7) и четко отличаю тся 
от типичного облика вендотений в породе. М икроскопическое изучение п оказы вает 
чрезвычайно тонкие светло-ж елты е бесструктурны е ленты Tyrasotaenia podolica , 
способные см инаться в самы е разнообразны е складки, В том  числе и тонкие по
перечные складки см ятия (табл. XLIV, фиг. <1, 2, 5, 7). <

Найдено, кроме того , несколько лентовидных фрагм ентов, которые образова
ны переплетением  узких и длинных- коричневых нитей. Нити в пределах ленты 
расположены довольно беспорядочно, хотя в целом ориентированы продольно. 'Ка
ких-Либо следов клеточного строения в нитях не наблюдалось (табл: XLIV, ф иг.З).

Из .других разрезов верхней половины валдайской серии вендотениды отобраны не 
так  детально, поэтому история их развития в других регионах Восточно-Европей
ской платформы вы рисовы вается пока несколько обобщенно.

В пределах Московской синеклизы — поваровская серия — в большом количест
ве встречаю тся типичные вендотений, представленны е Vendotaenia antiqua  forma 
te rtia , с шириной 1,0—1,5 м м .В  самых верхах разреза венда,в решминской (селигерской) 
свите найдены пока только вендотений, проходящие, по-видимому, по подошве кем брия . 
О статки T yrasotaenia  в Московской синеклизе пока не найдены. Микроскопичес- ' 
кое изучение обнаруживает прекрасной сохранности слоевища с тканеподобным 
строением. Толщина слоевища и соответственно интенсивность окраски могут 
быть различными от плотных красновато-коричневых лент до тонких почти прозрач
ных бледно-желтых. Найдены слоевища (скв. Торопец, Ровно) с сохранившимися 
спорангиями двух типов. 'Спорангии, расположенные длинными продольными ряда
ми (табл. XLIII, фиг. '4, 7) и, вероятно, многоклеточные редкие спорангии второ- ' 
го типа (табл; 'XLIII, фиг. 2, 3, 5, 6). 'П омимо типичных структур, которые с до
статочной уверенностью можно интерпретировать как спорангии, очень часто 
встречаю тся слоевища, покрытые россыпью точечных органических сгущений. 
Природа их не ясна, '.хотя, 'возможно, Юни такж е имеют какое-то отношение к ор
ганам  размнож ения первого типа (табл; iXLIII, фиг. 1). <

На очень многих слоевищ ах вендотений в Московской синеклизе встречены  
своеобразны е органические структуры, представляющие собой эпибионтов P rim of. 
lagella , . которые сплошь покрывали и сами слоевища, и органические пленки, 
встречаю щ иеся вм есте  сним и .

В поваровской серии Московской синеклизы в изобилии встречаю тся о рган и ч ес
кие сапропелевые пленки, находящ иеся на разны х стадиях переработки. Они пред
ставляю т собой прекрасный субстрат, Яа котором сохранились как мелкие орга
низмы, так  и тонкие детали строения более крупных организм ов, 'неизбеж но р а зт ' 
рушающиеся при химической обработке, если растительны е остатки  захоронены  
прямо в породе. Т ак , спорангии Vendotaenia  первоначально были найдены имен- ■ 
но на сапропелевой пленке. На органических пленках был обнаружен другой род 
вендотенид с многорядным лентовидным слоевищем -  Aataenia  с видом А. -,гец. 
cularis. ; На органическом субстрате сохранились завитки Helminthoidichnites W al
c o tt (фиг. XLVI, фиг. <2, 6). 'Чрезвычайно многочисленны, особенно в низах пова
ровской серии, органические пленки,сплошь покрытые переплетением тончайших



нитей L eio thricho ides  Hermann (ф и г . 'XLVI, фиг. il, !3). Т акж е на органических 
пленках встречены  представители своеобразного рода Sarmenta  G nilovskaja gen. 
nov.

В котлинской свите Белоруссии в изобилии встречены прекрасной сохраннос
ти V endo taen ia . ; Однако даж е в наиболее полных р азр езах  пока не удалось обна
ружить Tyrasotaenia . Белорусские вендотении в большинстве своем принадлежат 
к V endotaenia antiqua  forma te r t ia ,  но в отличие от Московской еинекли- 
3W имеют ширину 1,5-2,1) мм. Кроме них, довольно часто встречаю тся Vendota
enia antiqua  forma quarta , но ленты эти не плотные, Темно-коричневые, как в Мол
давии, а  тонкие, Светло-Желтые. 'Микроскопическое изучение обнаруживает светло
желтые слоевища с очень хорошей тканеподобной структурой. 'Встречаю тся плот- ' 
ные слоевища, но большинство очень тонкие, светло-Ж елтые до почти прозрачных. 
Слоевища подавляющего большинства вендотений сплошь покрыты своеобразными 
эпибионтами Prim oflagella , .такими же, как в Московской синеклизе.

В Ленинградской области и Прибалтике котлинская свита переполнена светло
коричневыми лентами вендотений, вм есте  с которыми встречаю тся органи
ческие пленки. О статков тирасотений не найдено. Вендотении представле
ны Vendotaenia antiqua  forma te rtia , с шириной ближе к 2 мм. Микроско
пическое изучение обнаруживает светло-ж елты е слоевищ а с четким ткане
подобным строением.

В Польше в люблинской серии, Так же как и в одновозрастных отложениях Мол
давии и Украины, четко различаю тся две последовательны е толщи-: нижняя с Ven
dotaenia  и верхняя с T yrasotaenia. ;В скважине Radzin в интервале 1640,1 —
16 30,1 м встречены хорошей сохранности многочисленные Vendotaenia antiqua 
forma secunda . При микроскопическом изучении вы является тонкое тканеподоб
ное строение слоевищ. В  скважине Kaplonosy в интервале 1372,0—1354,2 м по
рода переполнена хорошей сохранности Vendotaenia antiqua forma te rtia . При 
микроскопическом изучении обнаруживаются прекрасной сохранности слоевища с 
четким тканеподобным строением. Верхняя толща прослеж ивается в скв. 'Radzin 
в интервале 1612,7 — 1612,1 м. 'Поверхность напластования покрыта короткими и 
тонкими ленточками T yrasotaenia, .с шириной 0,37-0,51) мм. При микроскопичес- ' 
ком изучении вы является два  типа лент: светло-Ж елтые, бесструктурны е, см ина
ющиеся в самы е разнообразны е складки Tyrasotaenia podolica, .как в р азр езах  
верхов венда Молдавии и Украины, и плотные темно-коричневые, Почти не см яты е 
в складки Т. i tungusica . ; Подобная же картина наблю дается в скважине Kaplono
sy, гд е  в интервале 1340,71-1340,2 м встречена м асса мелких лент T yrasotae
nia, .представленных тонкими светло-Ж елтыми эластичными Т. ;podolica  и п л о т - ' 
ными темно-коричневыми Т . ; tungusica  (табл* XLIV, фиг. 6). )

Кембрийские (балтийские) вендотениды изучены пока только в р азр еза  Молда
вии и отчасти в платоновской свите по р. Сухая Т унгуска на Сибирской платфор
ме. Они представлены  родом Tyrasotaenia  с видом Т. fungus i са и в небольшом 
количестве Т. ,podolica  в самы х низах кембрия.

Насколько можно судить по имеющемуся материалу (Молдавия, скважина Чок-. 
Майдан, феропонтьевская свита верхнего венда —тигечская свита нижнего кембрия), 
на границе докембрия-кембрия происходит постепенная зам ен а  преобладающего 
вида Т. podolica  видом Г. tu n g u s ic a , .при этом  в пачке мощностью около 10 м они 
встречаю тся совместно. 'B скважине Чок-Майдан в литологически однородной тол 
ще черных сланцев граница докембрия-кембрия проводится по массовому появле
нию сабеллидитид из рода SokoloviinaKirjanov в интервале 1237—1242 м. 'Вблизи этой 
границы распределение тирасотений происходит следующим образом': глуб. <1245—
1248 м — четкое преобладание Т. ;podolica  с очень редкими Т. ,tungusica; глуб. ■ 
1243-1246 м — Т. j tungusica  начинает встречаться чаще, чем Т. ,podolica; 1235—
1237 м — Т. tungusica  значительно чаще, 'чем Т. ;podolica; 1232 — 1235 м -  Т. , 
podolica  и сч езает , встр еч ается  только Т. jtungusica . ;

В платоновской свите по р. 'Сухая Т унгуска в аналогах немакит-далданскбго 
горизонта встречены хорошей сохранности Т. ; tungusica  вместе с  многочислен
ными сабеллидитидами. На Сибирской платформе немакит-далдынский горизонт считает
ся еще верхами докембрия, а на Восточно-Европейской платф орм е отложения



с очень близкими органическими остаткам и относят к основанию кембрия. П о это 
му частный вопрос о возрасте Т. ,tungusica  будет реш аться в зависим ости от т о 
го, как решится вопрос о положении границы докембрия-кембрия.

В заклю чение можно сказать , что первая попытка использования вендо- 
тенид в стратиграфии докембрия позволила выделить три флоры, сменяю щ ие 
друг друга:

I — редкинская: Eoholynia  G nilovskaya, Caudina gen. nov., H elm in tho id ichn ites  
Walcott, Orbisiana  Sokolov, L eio thricho ides  Hermann.

II -в ер х н е -в ал д а й ск ая : Vendotaenia  G nilovskaya, Aataenia  G nilovskaya, L e i0 . 
thrichoides  Hermann, Sarmenta gen. nov., Primo flagella  gen. nov.

III — поздне-валдайская -  раннебалтийская: Tyrasotaenia podolica  G n ilovskaya 
T. ,tungusica  sp . nov.



МЯГКОТЕЛЫЕ МЕТАЗОА И ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ 
ЖИВОТНЫХ ВЕНДА И РАННЕГО КЕМБРИЯ

В отложениях венда Восточно-Европейской платформы з а  последнее десятилетие 
обнаружено большое количество остатков  м ягкотелы х многоклеточных организм ов, 
которые сохраняю тся в виде слепков и отпечатков в терригенных породах. Число 
таких находок с каждым годом возрастает  (Заика-Новацкий, 1965; Заика-Новац- 
кий и др.,- 1968-; Заика-Новацкий, Палий, 1968, 1974; Келлер и д р .,1 1974; Келлер, Фе- 
донкин, 1976; Палий, 1969, 1976; Р озанов и др .,I '1969; Соколов, 1965, 1967, 1971, 
1972, 1976). I

Наиболее известны ми и богатыми окаменелостям и являю тся д в а  местонахож де
ния. Одно из них расп олагается  в районе П одольского Приднестровья, другое — 
на Севере А рхангельской области по берегу Б елого  моря (Онежский полуостров).

ПОДОЛЬСКОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ

В связи с изучением опорного р а зр е за  верхнедокембрийских и нижнекембрийских 
отложений Подольского Приднестровья с середины 60-х годов было начато иссле
дование его проблематических органических остатков. Уже первые работы позво
лили получить новые данные о существовании в докембрии указанного региона сво
еобразных древнейших форм животного мира (Заика-Новацкий, 1965) или по-Иовому 
интерпретировать ранее известны е факты (Заика-Новацкий, Палий, 1968). Д альней
шие целенаправленные исследования показали наличие в отложениях венда комп
л ек са  ископаемых бесскелетны х многоклеточных животных (M etazoa), .отдельные 
элементы которого указывали на известное сходство с эдиакарскими ископаемы
ми остаткам и Южной Австралии (Заика-Новацкий и др ., 1968). Были опубликованы 
описания этих новых находок (Палий, 1969; Заика-Новацкий, Палий, 1974; Палий, 
1976). Отпечатки бесскелетны х M etazoa распространены в нижневалдайских отло
жениях Подольского Приднестровья — от ямпольских слоев Могилевской свиты до 
джуржевских слоев нагорянской свиты включительно, Т.е. 1в интервале, Примерно 
отвечающем редкинской свите центральных и северных районов Восточно-Европей
ской платформы, i

По сравнению с эдиакарским комплексом, в котором значительную роль играют 
остатки сравнительно вы сокоорганизованны х животных (Sprigg im , <Dickinsonia, 
Praecambridium, Pteridinium  и др .), Подольский представлен более примитивными 
формами (Nemiana, T irasiana), .относимыми к древнейшим кишечнополостным. Об
щим для эдиакарского и подольского комплексов является род Суclomedusa  (в том 
числе вид С. ,plana G lae ssn e r) . Можно предположить, что различия в облике комп
лексов (в первую очередь отсутствие в составе подольского комплекса высокоор
ганизованных форм, а такж е большее таксономическое разнообразие и численность 
эдиакарского комплекса) объясняется известной разницей в возрасте. 'Учитывая 
невозмож ность прямого детального  сопоставления разрезов  верхнего докембрия ' 
Южной Австралии и ю го-запада Восточно-Европейской платформы, это предположе
ние не может быть в настоящ ее время доказано. С ледует принять во внимание, что 
комплекс остатков бесскелетны х Metazoa из .валдайских отложений на севере 
Восточно-Европейской платформы содержит формы, ‘гораздо более близкие к эди- 
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Литологическая
колонка Слои Ископаемые Metazoa 
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Nemiana с im plex

Сисla  medusa p iапа,С. ср. 
plana, С. sereorina, C.sp,
Тirasiana disciparm  ic, 7. 
conipormis, Nemiana 
sim plex и др.
отпечатки. Следы ползания

Nemiana sim plex. Виоелифы: 
Cochlichnus ср. и др. 
следы ползания

Ш /

Е Ш *
Р и с .  2. С хематический геологический р азр ез верхнедокембрийских и ниж
некембрийских отложений Подольского Приднестровья 

1 — песчаники; 2 — алевролиты; 3 — аргиллиты

акарским  или идентичным им (Келлер и др ., 1974; Келлер, Федонкин, 1976). Одна
ко дискуссионным о ст ае тся  положение вмещающей его толщи в р азр езе  в ал д ай с
кой серии. 'Если подтвердится предположение о верхневалдайском во зр асте  ука
занного комплекса, то отмеченные выше различия находят вполне удовлетвори
тельное объяснение. Фауну подольского типа, таким  образрм ^уж но будет р а с с м а т  
ривать как характеризующую нижневалдайские отложения, а  фауну б елом орского  
(эдиакарского) типа -  верхневалдайские, с наличием отдельных таксонов больщ е . 
го вертикального распространения (Cyclom edusa plana).



Значительный интерес представляю т найденные в вендских и нижнекембрийских 
отложениях Приднестровья ископаемы е следы жинедеятельности организмов. Для 
этих образований из разных горизонтов р азр еза  характерны определенные отличи
тельны е черты, которые особенно контрастно проявляю тся на границе валдайсг 
кой и балтийской серий. На этом  рубеже появляю тся резко отличные морфологи
ческие формы ископаемы х следов, а такж е значительно во зр астает  их разнообра
зи е , численность и площадное распространение. Подобные различия рассм атрива
лись Зейлахером (Seilacher, 1956) как свидетельство резких эволюционных изм е
нений животного мира на рубеже докембрия и кембрия. С этой  точки зрения со
гласую тся и наши данные. В ы ск азы вается  зам ечание о том , что многие характер
ные признаки ископаемых следов жизнедеятельности и само их нахождение в тех 
или иных отложениях в значительной степени определяю тся фациальными услови
ями. (Таким образом , возникает опасность неверного истолкования указанных при
знаков. Однако в р а зр е зе  П одольского Приднестровья сколько-нибудь резкая  см е
на фаций при переходе от валдайской серии к балтийской отсутствует. По литоло
гическим признакам  граница между этими отложениями проводится практически 
условно. (Таким образом , 'есть значительны е основания утверж дать, 'что и зм ене
ния в облике ископаемых следов ж изнедеятельности из.верхнедокембрийских и 
нижнекембрийских отложений этого региона отражаю т крупный эволюционный ру
беж в истории животного мира и имеют важное стратиграфическое значение.

Приводим характеристику валдайских и балтийских отложений Подольского 
Приднестровья по остатк ам  Metazoa и биоглифам (рис. 2).

ВАЛДАЙСКАЯ СЕРИЯ

Н ижневалдайский (редкинский) уровень

М о г и л е в с к а я  с в и т а .  Породы нижней части свиты -  ольчедаевские и ломозов- 
ские слои -  имеют континентальное происхождение. О тпечатки фауны и следы 
ж изнедеятельности в них отсутствую т. Они известны  начиная с ямпольских ело- ' 
ев — наиболее древних морских отложений венда Подольского П риднестровья. Фа- 
унистические остатки представлены  зд есь  Nemiana sim plex  P a lij (Зцика-Новац- 
кий, Палий, 1974; Палий, 1976) -  дисковидными слепками на нижних поверхностях наплас
тования песчаников. Слепки (табл .XLIX, ф иг. 1,5), как правило,образуют скопления, 
иногда довольно значительны е, реж е располагаю тся небольшими группами или в 
одиночку. Р азм ер ы  их колеблются от 2 до 6 U мм, степень вы пуклости бы вает р а з
личной -  от почти плоских до имеющих высоту 10  мм от поверхности образца. ' 
Диски не явл яо тся  замкнуты м и линзовидными телам и, а состазляю т одно целое 
с вышележащей породой. 'И зр ед ка  на них наблюдаются почковидные выросты. '

В ы сказы вались различные мнения о природе описываемых образований. I От- ' 
мечалось их сходство с отпечаткам и дождевых капель (Красовский, '1916)-; предг 
полагалось, что они представляю т собой следы пузырей воздуха, возникающих . 
при набегании волн на пологий песчаный берег (Л унгерсгаузен , 1939), или могли 
образоваться в результате  падения капель изтйод нависающего карниза (Стащук, 
1958). «А.М. Вознесенский (1956) отнес их к следам  жизнедеятельности (зары ва
ния) организм ов, предположительно древнейших хордовых или ракообразных. Н аи
более основательное исследование, проведенное O.K. Каптаренко (1928), позво
лило опровергнуть все гипотезы  неорганического происхождения рассм атривае
мых отпечатков. O.K. НКаптаренко предположила, что они принадлежат примитив
ным м едузам , подобным M edusina Walcott.

Некоторые признаки сближают слепки Nemiana sim plex  с ископаемыми следа
ми Bergaueria (P ran tl, 1945 и др.)', которые считаю тся следами обитания (зары ва
ния) актиниеобразных организмов. Однако против принадлежности Nemiana  к сле
дам  жизнедеятельности можно вы сказать  ряд возражений. Т ак , у Nemiana о тсут
ствует цилиндрическая часть, хорошо выраженная у Bergaueria. ;На слепках Nemi
ana часто наблюдаются признаки деформации: морщинки, складки, искаж ение об
щей формы (табл 4 XLIX, фиг. 6 ), которы е могли быть присущи только мягкому т е 
лу животного, но не оставленному им следу. Наконец, даж е при самом  скученном



расположении слепки Nemiana  могут взаимно деф орм ироваться, но о тсу тству ю т . 
случаи хотя бы частичного разрушения одних отпечатков з а  счет других, что бы ло 
бы неизбежным при образовании следов зары вания механическим путем.

Таким  образом , наиболее обоснованным является предположение, что о т п е ч а т 
ки Nemiana sim plex  принадлежат очень просто устроенным бесскелетны м  жи
вотным. Особенности расположения отпечатков позволяют утверж дать, что э^и жи
вотные были донными и вели сидячий образ, жизни. Они обладали открытым квер . 
ху мешковидным телом , лишенным щупальцев, и обитали на илистом суб страте , о 
чем  свидетельствует приуроченность поверхностей с отпечаткам и Nemiana  к гли
нистым прослоям в песчаниках. Особенности захоронения и ф ац и альн ая 'характе
ристика ямпольских слоев показы ваю т, что главными условиями обитания этихор- 
ганизм ов являлись сравнительно небольшая глубина, нормальный солевой и г а з о -  ■ 
вый состав  воды, отсутствие как сильных течений, так  и явлений засто я . Можно 
предположить, что Nemiana s im plex  принадлежали к древнейшим бесскелетны м  
полипообразным, занимавш им ту же экологическую нишу, что и коралловые полипы 
позднейших периодов геологической истории.

М естонахождения отпечатков Nemiana sim p lex  многочисленны в ямпольских 
слоях по левому берегу  Д нестра и его притокам Немии, Лядове, Жвану, Калюсу. 
П римечательно, что наиболее часто они приурочены к областям  локальны х подня
тий фундамента, которым соответствовали наиболее мелководные участки м орс
кого бассейна с наиболее благоприятными для сущ ествования этих организм ов у с  
ловиями.

Несколько сходная с Nemiana s im plex  форма изображ ена в работе Спригга 
(Sprigg, 1947) под названием  "зооидного п узы ря” (zooidal f lo a t ) .  Она происходит 
из кварцитов Паунд Эдиакары ;разм еры  ее больше, 'чем у отпечатков Nemiana — око- 
около 15 см в диам етре . Однако описание этой окаменелости в ст ать е  С пригга от- 
сугствует. Не упоминается она и ни в одной из позднейших работ по эдиакарской фауне.

В ямпольских слоях Могилевской свиты отмечены и признаки ж изнедеятельно
сти организм ов — главны м  образом  следы ползания червеобразных животных (Заи 
ка-Новацкий, 1971). 'В настоящ ей работе (табл. iLIV, фиш. 6) приводится ф отогра
фия синусоидального следа C ochlichnus ,< расположенного в непосредственной бли
зости  от отпечатков Nemiana simplex. ;В целом ископаемы е следы в ям польских 
песчаниках сравнительно редки.

Я р ы ш е в с к а я  с в и т а .  Отпечатки бесскелетной фауны и биоглифы и звестн ы
преимущественно из,нижнего подразделения свиты -  бернашевских слоев. Их м е с 
тонахождения расположены в окрестностях г . М огилева-Подольского: в с. С ереб - 
рия на левом  берегу  /П ес тр а  и в е .  'Атаки Дондюшанского района Молдавской С С р . 
И скопаемые остатки встречены в верхней пачюе бернашевских слоев, представлен
ной зд есь  тонким переслаиванием зеленовато-серы х алевролитов, 'аргиллитов и ; 
м елкозернисты х песчаников, с более мощными (до 40 см) прослоями и линзами 
песчаника в кровле.

Широко и звестн а находка в этих отложениях первого на Восточно-Европейской 
платформе представителя эдиакарской фауны -  Cyclomedusa plana G laessn e r 
(Заика-Новацкий, 'Великанов, Коваль, 1968). У казанное определение было подтвер
ждено проф. 'М. Глесснером  во врем я его посещения СССР в 1975 г. (К роду С ус* 
lomedusa  отнесены и несколько отпечатков, найденных здесь  впоследствии. Ч асть 
из HHx(Ta6fl.XLVIII, фиг. '2 -3) принадлежит, вероятно, к тому же виду С. )plana, , 
другие отнесены к виду С. ;serebrina  P a lij  (табл. ‘XLVIII, фиг. 4) или определены 
лишь до рода.

В довольно значительном  количестве встречены зд есь  и отпечатки Nemiana s i - 
m plex. ;К роме того , были найдены близкие к Nemiana по тафономическим особен
ностям , но морфологически отличные ископаем ы е,остатки, вы деленны е в род Tira- 
siana  (Заика-Новацкий, Палий, 1974; Палий, 1976). Д ля них характерна ч етк ая  
скульптура поверхности слепков, (обусловленная, по-видимому, более сложным, 
чем  у Nemiana, .строением мешковидного тел а  животного. Слепки Tirasiana  пред . ■ 
ставляю т собой ступенчаты е диски с круглым бугорком  в центре. 'В зависим ости  
от сложности ступенчатой скульптуры различаю тся д ва  вида: Tirasiana d isc ifo rm is  
(табл. XLIX, фиг. 3 -4 ) и Т. ;coniform is (табл. 'XLIX, фиг. 2).



Можно предположть, что концентрически-ступёнчатая скульптура отпечатков 
Tirasiana  отраж ает наличие у животных кольцевой мускулатуры, Позволявшей при 

- отсутствии скелета поддерживать довольно сложную форму тела и, возможно, из- ' 
менять ее  в зависим ости от внешних условий. (Для этого они должны были обладать 
телом, построенным не менее чем из двух слоев клеток, разделенны х м езрглеей. 
Д опуская это, представителей рода Tirasiana, ' как и родственного ему Nem iana, 
можно отнести к типу кишечнополостных. О систем атическом  положении этих ро
дов внутри указанного типа трудно составить четкое представление, так  как от
сутствую т признаки, 'свидетельствующ ие об их родстве с известными представите
лями классов Hydrozoa, Scyphozoa или A nthozoa. .

Из других отпечатков, которые могут быть отнесены к телесны м  остаткам  бес- 
скелетной фауны, в бернаш евских слоях следует отм етить небольшие дисковидные 
слепки с отходящим от них червеобразным телом  (табл; L I, фиг. 1). Н едостаточно 
представленный материал не позволил описать их в полном номенклатурном оформ
лении. 1

Бйоглифы в бернаш евских слоях довольно обильны и встречаю тся в тех же пун; 
ктах, что и отпечатки Nemiana, .T irasiana  и Cyclom edusa. ;Это в подавляющем боль
шинстве следы ползания мелких и несколько более крупных червеобразных живот
ных (табл. IL.I1I, фиг. 12, 4, 5; табл. LIV, фиг. <1, 2). Как правило, 'они приурочены к 
тонким прослоям глинистого осадка, содержавшего, видимо, ‘достаточное для пита
ния илоедов количество органогенного детрита. 'В расположении этих следов не 
удается проследить какой-Либо системы. 'Наибольший: интерес представляет ис- " 
копаемый след из,коллекции Э.Я. Жовинского в виде правильной цепочки мелких ■ 
углублений (Ткачук, Жовинский, 1972, стр. 24, фото 2). Подобные следы могут 
быть связаны  с питанием мелких илоедов. Один из образцов (табл. LI, фиг. '3) на
поминает заполненный ход.

Вышележащие бронницкие слои ярышевской свиты отличаю тся своеобразны м  со
ставом  (окремнелые пепловые туфы) и монотонным строением. Биоглифы в них 
не обнаружены. Описаны (Заика-Новацкий, 1965; Палий, 1976) мелкие (2 -5  мм в 
диаметре) отпечатки оболочек, 'вероятно, животного происхождения, Bronicella  
podolica  (табл: XLVIII, фиг. '1,5,6). Отпечатки найдены в бронницких слоях по ре
кам Калюсу и Л ядове. По форме они сходны с отпечатками B eltanelliform is. brunt 
sae  Меппег (Келлер и д р ., 1974) из редкинских отложений севера Восточно-Евро- ' 
пейской платформы, отличаясь от B eltanelliform is  главным образом  характером  
и расположением мелких морщинок на поверхности, а такж е меньшими разм ерам и. 
О тсутствие на поверхности отпечатков остатков  растительной органики, которы е 
обычно хорошо сохраняются в породах валдайской серии Подольского Приднест
ровья, свидетельствует против предположения о растительном  происхождении Bro
n icella  podolica. -Значительной особенностью одного из отпечатков (табл. 'XLVIII, 
фиг. 6 ) является ячеистое строение его центральной части, что . может отвечать 
одной из,стадий  размнож ения проблематических организмов Bronicella . ;

Н а г о р я н с к а я  с в и т а .  Из отложений нижней части свиты -  джуржевских слоев — 
известны  отпечатки Nemiana sim plex, .распространенные в районе впадения в 
Д нестр рек Лядовы, Карайца и Жвана. П ереслаивание песчаных и глинистых по- 1 

род в джуржевских слоях отличает их от верхней части свиты -  калюсских слоев, 
представленных темными фосфоритоносными аргиллитами, часто битуминозными, 
со значительны м  содержанием растительной органики. Ряд признаков указы вает 
на восстановительны е условия в придонных водах калюсского бассейна. Это д ел а
ет маловероятным находки в калюсских слоях остатков фауны и следов жизнеде
ятельности донных животных.

Верхневалдайский (котлинский) горизонт

К верхневалдайским отложениям в Подольском П риднестровье относится канилов- 
ская свита. Отпечатки фауны в ее породах не обнаружены. Причиной этого может 
быть меньшее по сравнению с нижней частью р азр еза  развитие сублиторальных и 
неритовых отложений. Н екоторые авторы (Давиташвили, 1969) считают, что в свя
зи с развитием  деятельности  хищников и биотических факторов дезинтеграции жи-



вых и мертвых тел в водной м ассе и на дне водоемов, "сохранение ископаемых эди- 
акарского типа стало невозмож ным, очевидно, еще до начала кембрия". С Другой 
стороны, известны  многочисленные находки медузоидных форм и червей и з.ф ан е- 
розойских отложений (Мооге, 1956; S tasin sk a , 1960; Мирошников, Кравцов, 1965 
и др.). ■

В верхнем подразделении каниловской свиты -  комаровских слоях -  в рай он е 
с. 'Молодово на правом берегу Д нестра найдены многочисленные следы жинедея- 
тельности мелких Донных животных. ■Среди них выделяю тся мелкие извилисты е 
следы на поверхности глинистых прослоев, подобные следам  из.бернаш евских ело- 
ев, но более тонкие и несколько сильнее углубленные в осадок. Значительный инте
рес представляю т следы, описанные В. С. «Соколовым (1972) под названием  Harlani- 
ella podolica -  желобки (на нижней поверхности слоя — валики) с мелкой косой ' 
штриховкой (Ta6 flj L,‘ фиг. '1 -3). По предположению Б .С . Соколова, эти об р азо ва
ния являю тся следами аннелид. В ы сказы валось предположение (Кирьянов, 1968) о 
принадлежности их к копролитам. Однако, поскольку эти следы известны  исклю чи, 
тельно в виде полурельефа, т а к о е  предположение каж ется маловероятным-; ско 
рее они связаны  с  питанием (вы еданием  осадка). Б ли зк ая  форма биогли
фов описана Н.Ф. Мамаевым (1970, стр . 6 8 ) из вендских песчаников Южного 
Зауралья.

К следам  питания следует отнести и третью форму биоглифов из ком аровских  
слоев. Ого ряды правильных мелких желобков на поверхности осадка, описанные 
под названием  P alaeopascichnus de lica tu s  (Палий, 1976). Данная ф орм а (табл. 
фиг. 4 -7 )  такж е, видимо, относится к следам  питания; в  поведении животных, о с 
тавивших следы, проявляется определенная систем а, связанная с использованием  
при движении максимальной площади питательного осадка. 'Сходные ископаем ы е 
следы известны  из кварцитов Паунд Южной Австралии (G laessn er, 1969).

Н ижнекембрийский (балтийский) уровень
В обнажениях и скважинах Подольского П риднестровья представлена нижняя ч а с т ь  
балтийской серии ю го-западной окраины Восточно-Европейской платформы -хмедь- 
ницкая (ровенская) свита. И з,о с та тк о в  фауны для Хмельницкой свиты указы ваю тся 
различные виды сабеллидитид-: S a b ellid ites  cam briensis  J a n ., S. ;ex gr. ca m b rien sis  
J a n . ,  P aleo lina  s p . ,  Sokoloviina cos ta ta  K irjanov (Кирьянов, 1971). П реим ущ ествен
но в нижней части свиты, 'представленной темно-Серыми алевролитами с прослоя
ми аргиллитов, известковистыми песчаниками и пачкой глауконитово-кварцевы х 
песчаников в основании, ъ  обнажениях района впадения в Д нестр р. И ернавы 
встречены  разнообразны е и многочисленные ископаемы е следы ж изнедеятельности , 
резко отличающие хмельницкую свиту и балтийскую серию в целом от нижележ а
щих отложений венда.

Х арактерные черты и разнообразие этих ископаемы х следов не только п озволя
ют выделить среди них резко очерченные морфологические разновидности ("род ы " 
и "виды"), но и дают возмож ность достаточно определенно св язать  их с различны 
ми формами поведения донных животных раннего кембрия, т . е .  отнести к приня
ты м в ихнологической классификации отологическим группам (Seilacher, 1953 а ,  Ь; 
Вялов, 1966).'

В группе следов питания (Fodinichnia) отнесейы такие характерны е для хм едь- 
ницкой свиты биоглифы, как Treptichnus  (табл. iLI, фиг. 4 -6 , 7; табл; <LH, ф и г.З ), 
Следы этого рода, элементы которых обладают четко выраженным продольно-fpojj.. 
ным строением, выделены в вид Г. ; tr ip lex  (Палий, 1976). Тройное строение с л е п 
ков Г. ; triplex  (табл. LI, фиг. <4-6) 'сви д етельствует  ,о  достаточно сложном с т р о 
ении тела животных, оставивш их следы, а расположение элементов следа — о с р а в 
нительно высокой степени организации их поведения. Ф орма поведения, при кото
рой образую тся следы такого типа, очень характерна для донных животных ф ане- 
розоя, начиная с кембрийских (Seilacher, 1956; Robinson, 1969; Banks, 1970) и. 
вплоть до современных (D eep -sea : photography, 1967, -стр. '260). <К следам  питания 
может быть отнесен и целый ряд других следов из хмельницкой свиты-: преры висто
линейного расположения (табл. LII, -фиг. 6 ), расположенные без.видим ого п оряд .



ка, Точечные следы зары вания, след поступательного движения с периодическим 
зары ванием  в осадок (табл: iL.II, фиг. 14).

Р яд форм ископаемых следов из,Хмельницкой свиты отнесен к группе следов 
ползания (R ep ichn ia ). Ото двойные следы Didyma.ulichnus tira sen sis . (Палий, 1974), 
принадлежащие двусторонне-Симметричным животным (табл{ L II, фиг. И, 2), си н у - ' 
соидальные следы рода C ochlichnus  (табл. iLIV, .фиг. 3, 4, 7) и ряд морфологичес
ки м енее выразительных форм. '

Двойные следы ползания обычны в отложениях ф анерозоя. Формы, близкие к най
денным в Хмельницкой свите Приднестровья, описаны Глесснером  (Glaessner, 1969) 
из нижнекембрийских отложений свиты Арамбера Ц ентральной Австралии. Полно
стью аналогичные австралийским двойные следы описаны Ф. Янгом (Young, 1972) 
из серии Мйтт Б ританской Колумбии (Канада) с  указанием  на их докембрийский 
возраст . Следы, подобные D idym aulichnus, .обнаружены КШендзион (Lendzion,
1972) в субхолмиевых отлож ениях скважины Радзинь в Восточной Польше.

Характерны для фанерозойских (особенно палеозойских) отложений и ископаемые сле
ды C och lichnus, хотя отдельны е их разновидности, как п оказы вает подольски^ ма- ' 
териал; могут быть встречены и в венде. Н аиболее типичная их форма из.хмельниц. 
кой свиты (табл; LIV, фи{\ 3, 4) близка к C ochlichnus serpens  из нижнего кемб
рия Нового Южного У эльса в Австралии (Webby, 1970).
т Другие Repichnia из хмельницкой свиты, Несмотря на недостаток м атериала, так 
же в определенной мере дополняют представления о численности, разнообразии, 
уровне организации и формах поведения раннекембрийского бентоса, i .

Глубокие извилисты е следы ползания на поверхности песчаника (табл. L III, 
фиг. 1 ) окаймлены валиками, что свидетельствует о довольно значительном  углуб
лении животного в субстрат при передвижении. Об активности и обилии ползающих черве
образных животных свидетельствуют и образцы, приведенные на табл. LIII — LV.

Фрагмент следа, изображенный на табл: L III, фиг. 7, принадлежит двусторон
не-симметрично му животному; можно предположить, что срединная борозда произт 
ведена каким-Го выступом те л а  животного (типа киля), а боковые борозды являют
ся следами латеральны х частей  тела.

Д ва четких параллельных желобка B ilin ichus  sp . (табл.' L III, фиг. 6 ) очень 
сходны со следами ползания современных пресноводных гастропод Planorbarius 
co m eu s  L. Появляются такие следы в результате того, что латеральны е части но
ги моллюска болёе глубоко погружены в донный осадок, чем  ее средняя часть, и 
каждая из ,них оставляет з а  собой при движении узкую бороздку.

И нтересной особенностью следов ползания, представленны х на табл: LV, фиг.
1 , 'являются косые поперечные элементы , сближающие их со следами, обычно при
писываемыми гастроподам . Поперечные штрихи рассм атриваю тся при этом  как 
следы ритмичных сокращений ноги м оллю ска . 1 .

К типичным палеозойским ископаемы м относятся и биоглифы Bergaueria, • в 
большом количестве встречаю щ иеся в обнажениях хмельницкой свиты (табл. LV, 
фиг. i2-6). Они описаны под видовым названием  В. ,major (Палий, 1976) и отн есе
ны к группе следов обитания Domichnia; Как уже отм ечалось выше, они р ассм ат
риваю тся, как  принадлежащие животным типа актиний, способным довольно глубо
ко зары ваться  в донный осадок (судя по разм ерам  Bergaueria major, глубина за - ' 
рывания могла дости гать  9 см). П редставители рода Bergaueria, .включающего, 
кроме В, ;тоа/ог, .еще три вида, известны  из,нижнего кембрия Канады, Испании, 
ни жн его - öp ед н его кембрия США, верхнего  кембрия Польши, 'среднего ордовика Че
хословакии, нижнего палеозоя (кембрия или ордовика) США (A lpert, 1973).

Таким образом , большинство особенностей биоглифов хмельницкой свиты 
Подолии указы вает на явно палеозойский облик балтийской фауны.

ОНЕЖ СКИЙ ПОЛУОСТРОВ

В 1972 г. IB. А. Степановым было привезено несколько отпечатков докемрийской 
бесскелетной фауны, собранных на Онежском полуострове близ,поселка Сюзьма 
в Архангельской области. >В 1973 г . Б.М. Келлер организовал поездку в этот рай- ‘ 
он для более широкого исследования местонахож дения в сборе фауны. © экспеди



ции приняли участие Б.М. Келлер, В.А. Степанов, Н. М. Чумаков. В р езу льтате  б ы л а  
собрана коллекция окам енелостей, описанная Б . iM. 'Келлером, среди которых бы 
ли отпечатки Pteridinium  c f. sim plex  Giirich, P. nenoxa  K elle r и гидром е
дузы  (?) (Келлер и др., 1974). Т ак  было открыто одно из наиболее ин терес
ных местонахождений бесскелетны х животных докембрия в пределах СССР, 
по-видимому, не м енее представительное, чем знам ен и тая  эдиакарская фа
уна Австралии.

В 1974 г . в этом  районе проводили исследования Н. М. Чумаков и М. А. Федон- 
кин. Были отобраны пробы на радиоизотопное и палеомагнитное датирование, со
брана небольшая коллекция ископаемых следов из толщ, содержащих отпечатки 
м етазоа. 'B 1975 г . М.А. Федонкин продолжил исследования, главны м  образом  по 
береговы м  обнажениям р. Сю зьма. Были найдены новые отпечатки м ягкотелы х 
организм ов: D ickinsonia eosta ta , .Albumares brunsae, Onega stepanovi,. .Vendomia  
menneri, .Pteridinium  sim plex (Келлер, Федонкин, 1976), И следы ж изнедеятельно
сти Metazoa (Федонкин, 11976). ■

В 1976 г. Из этих же обнажений бы ла собрана большая коллекция отпечатков 
м етазоа, и з которых в этой главе описаны: Beltanelli.form is brunsae Menner, Sprig- 
gina borealis  Fedonkin sp . nov., Palaeoplatoda segm entata  Fedonkin gen e t  sp .n o v ., 
A rchangelia  va ldaica  Fedonkin gen. e t sp . nov. и др. Основную часть новой коллек
ции, однако, составили Наряду с медузридными формами (более 1(1(1 экзем пляров) 
отпечатки организмов, относимых к роду Pteridinium . Этот материал требует 
дальнейш его исследования и здесь  не описы вается.

В юго-восточной части Онежского полуострова по Л етнем у берегу  Б елого  мо
ря и по берегам  р. О озьм ы  вскры ваю тся горизонтально залегаю щ ие плотные з е 
леновато-серы е глины с тонкими линзами светлы х зеленовато-беры х, плотных, 
горизонтально-слоисты х алевролитов, иногда известковисты х. В одном из.обна
жений, вскры тых на побереж ье, в алевролитах был найден отпечаток P terid in i
um sim plex  (Келлер и др., 1974).

Наибольший интерес представляю т собой два длинных обнажения вы сотой око
ло 12 м на правом берегу р. Сю зьмы в 5 км выше ее устья. Общая протяж енность 
обнажений составляет 9UÜ м. (В верхнем обнажении горизонтально залегаю т зе л е 
новато-Серые глины, аналогичные глинам, обнаженным на побереж ье, а нижнее 
обнажение разделено разрывным нарушением на две части. 'Судя по характеру об
нажения, можно предположить, Что взбросом в этом м есте были подняты более 
древние толщи с вертикальны м смещением по разлом у не менее 15 м. Выш е р а з 
лом а по течению реки обнажены глины с прослоями алевролитов, аналогичные гл и 
нам других обнажений реки и побережья. Ниже разлом а по течению реки обнажены 
коричневато-берые глины с прослоями серых тонко-зернистых песчаников и алев
ролитов, Часто глинистых и слабо сцементированных. В алевролитах этой страти
графически более низкой пачки ниже по течению от разлом а обнаружено больш ин
ство  мягкотелы х организм ов и некоторые следы их ж изнедеятельности. 'B зе л е н о , 
вато-серы х глинах с прослоями алевролитов (верхняя пачка) отпечатки и слепки 
м ягкотелы х встречаю тся реже (фрагменты птеридиниумов и медузоидных форм), •
Но значительно чаще -  следы животных.

Комплекс акритарх, обнаруженный в зеленовато-серы х глинах, по определению 
H.A. 'Волковой, представлен лейсферидиями двух типов: А и В. Тип В, который 
характеризуется более плотной оболочкой и преобладает в комплексе, обычно в с т р е 
чается в самой верхней части валдайской серии Русской платформы. Микрофитоли- 1 

ты, обнаруженные в прослоях доломитизированных м ергелей толщи зелен овато -се
рых глин в небольших обнажениях в (1,5-2 км от устья р. 'Сю зьма, по определению 
3. А. Журавлевой представлены N ubecularites an tis  Z. Zhur, и N. varians  Z . Z hur.,; 
которые обычно встречаю тся в немакит-далдынских слоях Сибири.

Возраст глинистых толщ р. 'О озьм ы  трактуется  по-разному. А. И. Зоричева 
(1963) полагает, что вскры тая ненокской скважиной глинистая толща относится к 
котлинским отложениям. Этот вывод поддерж ивается Н.А.^Волковой, которая счи
та ет , 'что акритархи из.глинисты х толщ р. О озьмы  позволяют коррелировать вм е
щающие отложения с самыми верхами валдайской серии (котлинской свитой) (Кел
лер и др., 1974).



E .М. Аксенов и Н.С. И голкина (1969) считают глинистые толщи ненокской сква
жины и р. О озьм ы  аналогами редкинской свиты, полагая , что котлинская свита 
наблю дается только в скважинах А рхангельска.

К настоящ ему времени из,толщ  валдайской серии, выходящих на дневную повер
хность на Онежском полуострове, описаны: Pteridinium  sim p lex  Giirich, P. ,cf. sim p
lex  Giirch, P . rienoxa K eller, Vendomia menneri K eller, D ickinsonia  costa ta  Sprigg, 
Album ares brunsae F edonkin, Onega stepanovi Fedonkin,. Spriggina borealis. Fedon- 
kin sp . nov., Inkrylovia lata  Fedonkin gen. e t sp . nov., Archangelia valdaica  Fedon
kin gen e t  sp . nov ., P alaeoplatoda segm entata  Fedonkin g e n .e t  sp . n ov ., Beltanelliformis 
brunsae Menner и C yclom edusa minuta  Fedonkin sp . nov. Выделенный Б.М.Келле
ром вид P terid in ium nenoxa  (Келлер и др .,1 1974) позже был отнесен Б .С . Соколо
вым к новому роду Onegia  Sokolov (Соколов, '1976). •

Д ва вида из,перечисленных форм — Pteridinium  sim plex  и D ickinsonia  co s ta ta — 
известны  из эдиакарского ком плекса Австралии. Общими являю тся и роды Sprig
gina и C yclom edusa. ■ Все это может свидетельствовать об одновозрастности от
ложений, заключающих описанную фауну, на Р усской  платформе и в Ав
стралии.

В скважинах север а  Русской платформы на этом же уровне ранее были встре
чены Vendia sokolovi K eller в скважине Яренск (Розанов и др., 1969) и Charnia 
ex gr. masoni Ford в скважине Нижняя Пеша к югу от Чешской Губы (Соколов, 1976).

Последняя находка позволяет привязы вать местонахож дение с чарниями в Анг
лии к этому уровню.

Валдайская серия, к которой относятся находки на Онежском полуострове, 
вскрыты в скважинах Нёноксы, А рхангельска и Нижней Тоймы (Каменный Прилук) 
по p. I Северной Двине. В последней скважине валдайская серия, по данным 
Н.С. Иголкиной, перекры та маломощной пачкой тонкослоистых глинистых пород . 
с сабеллидитами и акритархами. По определению H.A. (Волковой, акритархи пред
ставлены многочисленными L eiosphaerid ia , .тип В, широко распространенными 
как в валдайской, та к  и в балтийской сериях, и единичными Pterospermopsimorpha  
sp . ,  Cym atisphaera  s p . ; M icrhystridium tornatum  Volk, и Granomarginata cf. squ 
ama сеа Volk. Дглубина 758,8 м): всеми видами, свойственными балтийской серии 
нижнего кембрия. 0 ти факты свидетельствую т о том, что остатки м е т а зр а и э  вал
дайской серии Онежского полуострова располагаю тся значительно ниже древней
ших слоев кембрия.

С казанное подтверж дается и набором ископаемых следов из валдайской серии 
Онежского полуострова. Среди этих следов отсутствую т формы, характерные для 
терригенных фаций древнейш его кембрия. (Отсутствие Domichnia (построек-жилищ) 
в этой части валдайской серии такж е свидетельствует в пользу ее докембрийского 
возраста. 'K нижней пачке, заключающ ей многочисленные отпечатки м ета зо а , при
урочены следы ползания (R epichnia) и следы покоя (Cubichnia) довольно крупных 
организм ов, реж е следы питания (Fodin ichnia) в виде округлых норок или цепо
чек округлых фекальных пеллет до 8 мм в диам етре. Из нижней пачки описаны: 
P la n o lites  sp ., N eonereites sp . Suzm ites voluta tus  Fedonkin, V endichnus vend icus  
Fedonkin gen. e t sp . nov . и ряд других следов.

Верхняя пачка сероэЗеленых, иногда голубоватых глин с прослоями и линзами 
плотных алевролитов характеризуется существенно иным набором ископаемых 
следов, среди которых преобладают Fodinichnia (следы питания), P asc ic h n ia . (сле
ды пастьбы), реже — R epichnia (следы ползания). Следы верхней толщи отличаю т
ся меньшими разм ерам и в сравнении со следами нижней толщи и отсутствием  в 
ихнологическом спектре следов покоя (C ubichnia). Ю тсюда описаны N eonere ites  
un iseria lis. S eilacher, N • b ise r ia lis  Seilacher,. N en o x ite s  curvus  F edonk in , .P alaeopas-  
c ich n u s d e lica tu s  P a li] ,  P la n o lites  s p . ,  B ilin ich n u s s im plex  Fedonkin e t P a lij gen et 
sp . nov. и некоторые другие следы .

Таким образом, в валдай<Жой серии севера Восточно-Европейской платформы обнару
жены ископаемы е следы животных, которые относятся к четы рем  группам пяти
членной этологической классификации следов А. бейлахера (Seilacher, 1964): сле
ды ползания, покоя, питания и пастьбы . Среди них пока не встречено каких-либо 
структур, которы е можно отнести к группе норок-жилищ (Dom ichnia).



Сопоставление ископаемы х следов и фауны, известной  по отпечаткам  из вал д ай 
ской серии Онежского полуострова, показывает, что лишь очень немногие виды ископа
емых следов можно отнести к тому или иному виду фауны. Это "н есоответстви е" ис
копаемых следов и фауны является делом достаточно обычным не только для до- ' 
кембрийских, но и для фанерозрйских ихно- й бирценрзрв, та к  как ископаемы е с л е 
ды обычно принадлежат инфауне (следы, оставленны е ниже поверхности -осадка, 
несравнимо лучше сохраняю тся, чем  следы, оставленны е на поверхности), а  т е л е с 
ные окам енелости (body fo ss ils )  представляю т либо бродячий бентос, либо нектон- 
ную и планктонную фауну. ;К тому же инфауна по большей части представлена м я г 
котелыми ф ормам и, которы е крайне редко сохраняю тся.

И з ископаемы х следов, которы е с долей риска можно коррелировать с фауной 
и звестной  в валдайской серии по отпечаткам , можно н азвать  вид Suzm ites  volu- ’ 
ta tu s , который,возможно, им еет некоторое отношение к Pterid in iw n s im p le x  (Фе- 
донкин, 1976).

Ископаемые следы из валдайской серии Онежского полуострова сви д етельству 
ют о высокой организации докембрийского бентоса. Вендские м етазо а  в осадке 
передвигались с помощью перистальтических изменений формы всего  тела, как 
соврем енны е аннелиды, немертины и сипункулиды, пропуская осадок через пище
варительный тракт (табл. L X II, фиг. 1 -4 ,6 ) . В приповерхностных слоях и по по
верхности осадка вендские бентосные организм ы  передвигались при помощи волн 
перистальтики, проходящих по брюшной поверхности, как у ныне живущих планарий 
хитонов и гастропод (табл. LX, фиг. 1 , 2 ; табл. LXI, фиг. 1 ), реж е — при помощи 
волнообразных изгибаний те л а  (табл. LXI, фиг. 4) или с участием  придатков.

Х арактерные следы пастьбы : м еандрические (табл. LXI, фиг. 1 ) или в виде по
следовательности  тонких валиков (табл. LXI, фиг. 2 , 3) свидетельствую т о сущ ест
вовании у докембрийских детритоф агов определенных систем  поведения в процес
се  питания по принципу м аксим ального использования осадка при передвижении.
В докембрии, как мы видим, эти системы  были как бы "двухмерны ми”, так  как ж и
вотные использовали в основном осадок приповерхностной зоны дна (Fedonkin , 
1977).

Характерной особенностью описанного ихноценоза является отсутствие каких- 
либо следов передвижения с участием  конечностей (подобные следы пока и звестн ы  
в докембрии), хотя ископаемы е следы рода Vendichnus  дают основание предполо
жить, что некоторые животные венда, близкие к A rthropoda, имели конечности, 
но вели, вероятно, нектонный образ жизни.

Ю ЖНЫЙ СКЛОН БАЛТИЙСКОГО ЩИТА 
И СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ БАЛТИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Материал по данному региону им еет различную представительность по разным г о 
ризонтам . Это связано  с тем , что по лонтоваскому и лю катискому горизонтам  по
мимо кернового м атериала им ею тся многочисленные обнажения.

По вещ ественному составу  среди ископаемых следов выделяю тся две группы: 
одни заполнены обломочным м атериалом  алевритовой разм ерности , другие -  пи
ритовыми кристаллами различной величины. Пиритизация ископаемых следов пи
тания и ползания обусловлена, вероятно, присутствием в них органический вещ еств , 
какими могли быть слизь, фекалии й т .д . В этих же толщах нередко наблю дается 
пиритизация по остаткам  организм ов: сабеллидитид, платисоленид, гастропод и 
хиолитов, — и по остаткам  растений, в частности , вендотенид.

Ниже рассм атри вается  вертикальное распределение ископаемы х следов и про- 
блематик от редкинского до раусвеского  горизонта включительно.

Редкинский горизонт

Древнейшие следы ж изнедеятельности найдены в верхней части горизонта, в у з
ком интервале, примерно 4 м (скв. Куневичи, Малашаты, Паша). П роблем атические 
остатки приурочены к алевритовой глине. Они состоят из овально-округлых пири- 
тизированных ячеек, напоминая Orbisiana s im plex  Sokolov (Соколов, 1976). Обыч-
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но ячейки образуют двухрядовую цепь, а иногда их можно обнаружить в скопле
ниях. Диаметр ячеек разных экзем пляров колеблется от 0,12 до 0 , 8  м м, но и в 
пределах одного индивида диам етр не постоянный. Кроме них, в этом  же интерва
ле найдены веткообразно разветвленны е пиритизированные следы шириной до 
0,25 мм и длиной не больше 5 мм (скв. П аш а-3 , глуб. 255-262  м), и прямые, изо
гнуты е пиритизированные ходы на поверхности наслоения глин. Не исключено, 
что описанные образования являю тся пиритизацией по водорослям.

Котлинский горизонт

Находки следов ж изнедеятельности очень редки и приурочены к верхней части. В 
алевритовой глине найдена проблематичная окам енелость в виде сплю снутого коль
ца (позитивный гипорельеф) с гладкой поверхностью (табл. LXIII, фиг. 4 ). Ширина 
экзем пляра 6  мм и диам етр кольца 1 ,5 -2  мм (скв. Куневичи-4, глуб. 328,2 м). С 
этого  же уровня (скв. Паша, глуб. 144 м) на нижней поверхности слоя алевролита 
найдены гладкие валики шириной 1 — 2  мм (табл. LXIII, фиг. За) и с продольной 
штриховкой (табл. LXIII, фиг. ЗЬ). Поперечник 1,5 мм, ширина между штрихами 
0,3 мм. На других валиках (табл. LXIII, фиг. Зс) хорошо видна штриховка в виде 
косых бороздок. Р асстояние между бороздками штриховки 0 ,2 5 -0 ,5  мм. Р а с с м а т 
риваем ая форма сходна с формой из комаровской свиты валдайской серии Подо- 
лии, которая названа Б .С .С околовы м  H arlaniella podolica  (Соколов, 1972).

Ровенский горизонт

Отложения ровенского горизонта распространены только в восточных районах. В 
горизонте вы деляется две части по соотношениям отдельных типов пород. Нижняя, 
более грубозернистая, представлена-чередованием  песчаников, алевролитов и пе- 
литовых алевролитов; верхняя слож ена алевритистыми глинами, включающими про
слои алевролитов. Судя по сравнительно выдержанному строению горизонта на 
всей рассм атриваем ой площади ровенские отложения накопились в откры том , срав
нительно мелководном бассейне м орского типа.

На этом стратиграф ическом  уровне ископаемы е следы не многочисленны: 
обычно это пиритизированные прямые, изогнуты е, редко ветвисты е следы. Шири
на этих следов не превыш ает 2 м м , обычно меньше 0,5 м м. На нижней поверхно
сти слоев алевролита встречены  прямые, изогнуты е валики шириной 1—3 м м. Г о
раздо реже встречаю тся вертикальны е трубчаты е следы шириной 3 мм. Здесь 
следует отм етить, что в верхней, более тонкозернистой части горизонта ископа
ем ы е следы встречаю тся гораздо  чаще, чем в песчаниках и в алевролитах низов 
горизонта.

Лонтоваский горизонт.

Состоит из четырех пачек. Б азал ьн ая  пачка распространена по всей площади на 
северной окраине Восточно-Европейской платформы. В то время была сравни
тельно мелководная обстановка осадконакопления, о чем свидетельствую т песча
ный и даже гравийный м атериал , фосфоритизированные и глинисты е гальки, на
клонная слоистость, знаки волновой ряби и трещины усыхания.

На востоке изучаемой площади .(Ленинградская обл., западная и средняя часть 
Северной Эстонии) пачка слож ена преимущественно глинами, содержащими много
численные, но маломощные прослои алевролитов и песчаников. Здесь найдено не
сколько типов следов ж изнедеятельности:

а) Пиритизированные следы , прямые, изогнуты е, извилистые (табл. L X III, 
фиг. 7), изредка разветвленны е (табл. LXIII, фиг. 6 А) шириной 0 ,5 -2 ,  редко 3 мм. 
На поверхности глины встречены  проблематические овальны е пиритизированные 
отпечатки в скоплениях. Д иам етр отпечатков 1—2 мм. И зредка встречаю тся цилин
дрические формы, сложенные яснокристаллическими агр егатам и  пирита, шириной, 
0 , 5 — 3  мм, расположенные горизонтально или косо к слою.

б) Следы, заполненные алевролитом. Наиболее распространены  прямые, изо
гнутые, редко разветвленны е петлеобразны е горизонтальны е реже наклонные ва
лики шириной 1 -4  мм, близкие к P la n o lite s . Обычно они встречаю тся на нижней



поверхности алевролита, реж е на верхней. На нижней поверхности слоя алевроли
та  встречена си стем а валиков (табл. LXIII, фиг. 5), отнесенная нами к Phycod.es 
pedum  S eilacher. Эта форма чрезвы чайно характерна для нижнекембрийских отло
жений и была описана из нижнего кембрия П акистана, Австралии и Норвегии (Sei
lacher, 1955; G laessn e r, 1969; B anks, 1970).

К западу роль глинистых пород пониж ается, чаще встречаю тся прослои алевро
литов и песчаников, а на островах последние уже преобладаю т. В этом же направ
лении зам етно  ум еньш ается количество и разнообразие пиритизированных и з а 
полненных алевролитом следов.

Наиболее разнообразны е ископаемы е следы встречены  в верхней чрсти лонто- 
ваского  горизонта, которая распространена на северо-западе Эстонии. 'Она сло
жена переслаивающимися глинами и алевролитами, на поверхностях которых в с т р е 
чены трещины усыхания и знаки ряби, а  в алевролитах -  гальки фосфатизирован- 
ных пород. Все это свидетельствует о формировании верхов лонтоваского гори
зон та в мелководных условиях, близких к литорали. Пиритизированных следов 
зд есь  относительно немного, но в большом количестве субгоризонтальны е норки 
P la n o lite s  шириной 1 -15  мм, заполненные алевролитом.

Люкатинский горизонт

Распространен на северо-западе рассм атриваем ой  территории. Литологически 
этот горизонт не однороден, в нем вы деляется три литологических тела в ранге 
свит. Наиболее древние слои горизонта расположены на самом  западе рассм атри
ваемой территории и представлены  крупнозернистыми алевролитами, включающи
ми на отдельных уровнях пачки пелитовых алевролитов. В нижней части пачки из
редка встречаю тся горизонтальны е прямые, изогнуты е валики, заполненные алев- 
ролитовым м атериалом  на нижней поверхности алевролита, и вертикальны е ходы, 
в основном шириной 2—3 мм,' редко больше 10 мм. В верхней части пачки чаще 
встречаю тся вертикальны е ходы шириной 2—3 мм и отдельные бугорки диам етром  
2—3 мм. .

На этой пачке или на лонтоваском  горизонте за л е га е т  лю катиская свита, пред
ставленная, в основном, чередованием глин и алевролитов. К востоку глинистость 
свиты  во зр астает . В основании свиты часто встречаю тся прослои конглом ерата. 
Часто наблюдаемые знаки ряби и трещины усыхания на поверхностях наслоения 
показы ваю т крайне мелководные условия накопления люкатиских отложений. И ско
паемы е следы многочисленны и разнообразны . Горизонтальны е валики заполнены 
различным м атериалом : алевролитом, который нередко обогащен темно-зелены м и 
зернам и глауконита. Иногда в валиках можно найти остатки V olborthella , ф раг
м енты  трилобитов.

В этой же толще встречены  многочисленные P la n o lite s  и своеобразны е следы 
покоя (позитивный гипорельеф) длиной 5—7 м м , которые ориентированы почти в 
одном направлении (табл. LXVIII, фиг. 1). Эти следы сходны с Sag ittichnus  S e ila 
cher, которые распространены  в нижнем триасе Ц ентральной Европы (H än tz sch e l, 
1962, F ig . 133-5 ).

Широко распространены в люкатиской свите разны е следы трилобитов: Ruso- . 
phycus  (табл. LXVI, фиг. 1), Cruziana  и D ip lichn ites, гораздо реже наблюдаются 
формы, близкие к R hizocorallium  и Halopoa.

На люкатиской свите за л е га е т  толща алевролитовы х пород тискреской свиты, 
отделенная от нижележащих слоев прослоем "миквициевого конглом ерата". В ба
зальны х слоях тискреской свиты ископаемы х следов найдено не было. О тсутствие 
ихнитов объясняется накоплением этих слоев в очень неспокойных мелководных 
условиях. Об этом свидетельствую т частое нахождение галек  в алевролитах и их 
залегание в виде крупных линз.

На базальны х слоях залегаю т преимущ ественно горизонтально-слоисты е круп
нозернисты е алевролиты с примесью глинистых частиц и, в меньшей м ере, -  п е с 
чаных зерен . Глинистые прослои имеют мощность 5—10 см . В алевролитах на по
верхности наслоения имею тся знаки ряби волнения, которые свидетельствую т о 
сравнительной мелководности и о весьм а высокой активности вод бассейна при их 
формировании. В алевролитах обнаружены U—образны е ходы — Diplocraterion



(табл. LXVII, фиг. 4) и прямые трубки — S ko lith o s  (табл. LXV, фиг. 1). Эти верти
кальные ходы определены А.Эпиком, как D iplocraterion parallelum , D .helm erseni и 
Sko lithos linearis  (Õpik, 1929, 1933). И ногда в маломощных глинистых прослоях 
встречаю тся вертикальны е ходы шириной 3—5 мм и параллельны е к слоистости ва
лики шириной 2 - 4  мм.

Вергальский-раусвеский горизонт

В нижней части вергальского  горизонта на западе и на островах Эстонии распрост
ранена,алевритовая толща, отличающ аяся от подстилающих отложений наличием 
нескольких прослоев пелитовых алевролитов. С лоистость горизонтальная, только 
в низах иногда наклонная. Н емногочисленные вертикальны е и прямые следы черве
образных организм ов на нижней поверхности слоя, шириной 2—3 м м, заполнены 
алевролитом.

А левролитовая толща перекры вается более глинистыми алевролитами, в кото- - 
рых различаю т первую и вторую толщи. П ервая сложена чередованием алевритЬ- 
вых глин и алевролитов и охваты вает западны е острова Эстонии. Вторая, заним а
ющая западную материковую часть Эстонии, представляет более прибрежную зону 
осадкообразования и состоит преимущ ественно из алевролитовы х пород. П реобла
дает горизонтальны й или волнисто-линзовидный тип слоистости, косослоистость 
встреч ается  редко. На западных островах Эстонии алевролитовы е осадки перекры
ты илороющими организм ам и, образуя текстуру  типа "кракстен". На м атериковой 
части ихниты почти отсутствую т. И зредка встречаю тся прямые, изогнуты е валики, 
заполненные алевролитом, и вертикальны е ходы шириной до 13 м м. В фациальном 
смысле это была сравнительно мелководная экзонеритовая область моря. Плоские 
глинистые гальки и конгломератовидное скопление свидетельствую т о значитель
ной подвижности водной м ассы  при осадкообразовании.

Н есмотря на то, что систем атическое изучение ископаемы х следов верхнего 
докембрия и раннего кембрия только начинается, уже сейчас можно сделать  неко
торые выводы.

Древнейшие следы  животных обнаружены пока на редкинском уровне в разр езах  
Подолии, скважинах Куневичи, Малашаты, Паши Прибалтики и  толщах валдайской 
серии Онежского полуострова, хотя им ею тся предварительные сведения о находках 
несомненных следов и в более древних верхнерифейских толщах. И скопаемы е сл е
ды венда позволяю т предположить, что в эту эпоху возникли или перешли к бен- 
тосному существованию многие группы организм ов. Больш ая часть этих животных 
не известна по отпечаткам  м ягкотелы х, но их следы свидетельствую т о высокой 
степени организации, близкой к A nnelida, Arthropoda и M olluska (G astropoda?).
В венде появились неизвестны е из более древних эпох способы передвижения и си
стем ы  поведения в процессе питания м етазо а  (Федонкин, 1976). Характерным для 
зенда и докембрия вообще можно считать отсутствие глубоких норок, их неболь
шой диам етр , а такж е незначительная роль или полное отсутствие Domichnia (по
строек-жилищ) в ихнологическом спектре докембрия.

В целом облик вендского ихноценоза достаточно своеобразен , чтобы использо
вать ископаемы е следы для выделения и корреляции вендских отложений. Ихнолр- 
гическая характеристика валдайской серии вклю чает формы, общие для различных 
районов Р усской  платформы , аналогов венда на Урале и в Сибири, эдиакария Ав
стралии и других районов мира, где  изучались ископаемые следы верхнего докем 
брия. Список ископаемы х следов животных валдайской серии Р усской  платформы 
содержит:

H arlaniella  podolica  Sokolov N en o x ite s  -curvus Fedonkin
P alaeopascichnus d e lica tu s  P a lij P la n o lite s  c f. serpens  (Webby, 1970)
C ochlichnus  sp . P la n o lite s  sp .
Suzm ites vo lu ta tu s  Fedonkin  B ilin ich n u s s im plex  Fedonkin e t P a lij .
N eonere ites u n ise r ia lis  S e ilacher Vendichnus ven d icu s  Fedonkin  и дру-
N eonere ites b eser ia lis  S e ilacher гие формы.
П алеоихнологическая характеристика балтийской серии более отчетлива и вы ра

зительна. В древнейших слоях кембрия наблю дается резкое увеличение количест
ва, разнообразия и сложности следов, значительно в о зр астает  степень биологиче



ской переработки осадка в сравнении с докембрийскими толщами. Эти отличия 
можно предложить в качестве одного из критериев проведения границы кембрия и 
докембрия.

Р езк о е  отличие вендского и кембрийского ихноценозов объясняется, вероятн о , 
началом более активного освоения кембрийскими животными новой экологической  
ниши — осадка. Возникновение тверды х частей  те л а  (скелета) открыло большие 
возможности для более активного передвижения животных по поверхности и внутри  
осадка. Не исключено, что бы строе освоение осадка в кембрии объясняется в о зд ей 
ствием  на организм ы  стр есса  каких-либо экологических (биотических или абиоти
ческих) факторов. Толща осадка в этой ситуации играла роль буф ера, см ягч авш его  
воздействие этого стр есса . В качестве биотических факторов, повлиявших на об
раз жизни и поведение беспозвоночных кембрийского моря, можно предположить 
усиление хищничества и межвидовой конкуренции. Косвенно об этом может св и д е
тельствовать  увеличение в кембрии роли Dom ichnia (норок-жилищ) и сложных об
разцов поведения животных в процессе питания с целью наиболее рационального 
использования пищевых ресурсов площади.

Отложения нижнекембрийского в о зр аста  характеризую тся следующими сл ед а
ми животных.

Лонтоваский горизонт:
D idym aulichnus tira sen sis  P a lij Treptichnus  sp .
Treptichnus trip lex  P a lij P hycodes pedum  S eilacher
Bergaueria maior P a lij P la n o lite s  sp .
C ochlichnus  sp .

Люкатиский горизонт:
Sko lithos linearis  Haldenmann Dimorphychnus sp .
R hizocorallium  sp . D iplocraterion  sp .
Halopoa sp . Gordia sp .
Sag ittichnus  sp . T reptichnus  sp .
Cruziana  sp . P la n o lite s  str ia tu s  (Hall)
R usophycus  sp . P la n o lite s  virgatus  (Hall)
D ip lichn ites  sp .
Приведенные списки показываю т, что на границе кембрия и докембрия проис

ходит довольно резкая  смена ихноценозов. Такие следы, как Treptichnus, D idym au • 
e ichnus, P hycodes, Bergaueria  отм ечаю тся в нижнекембрийских отложениях повсю 
ду, а в докембрийских пока не были обнаружены. Следы перечисленных родов м о ж 
но считать индикаторами нижнего палеозоя.

Отчетливо ф иксируется по ископаемым следам  начало надтоммотских отлож е
ний на Р усской  платформе. Этот рубеж характеризуется появлением комплекса 
трилобитовых следов Cruziana, R usophycus, D ip lich n ite s  и др. Широко расп ростра
ненными в этих отложениях являю тся U-образны е норки типа D iplocraterion  и про
сты е вертикальны е трубки Sko lithos linearis. В стречаю тся ли ниже трубки S. l in e 
aris, пока не ясно.

За прошедшее десятилетие палеонтологическая характеристика валдайской с е 
рии значительно расширилась з а  счет находок остатков  м ягкотелы х м ета зо а . По
скольку соотношение фаун П одольского П риднестровья и Онежского полуострова 
Б елого  моря не вполне ясно, ниже приведен общий список форм, которые х ар а к те 
ризуют валдайскую серию венда Р усской  платформы:

B ronicella  podoliea  (Zaika-N ovatsky) Album ares brunsae Fedonkin
Nemiana sim p lex  P a lij Onega s tepanovi Fedonkin
C yclom edusa  c f . piano G lae ssn e r  B eltanellifo rm is brunsae Menner
C yclom edusa serebrina  P a lij A rchangelia  valdaica  Fedonkin , gen.
C yclom edusa m inuta  F edonkin, sp . nov. e t sp . nov.
Tirasiana d isc ifo rm is  P a lij Palaeoplatoda segm entata  F edonkin ,
Tirasiana coniform is  P a lij gen. e t sp . nov.
Pteridinium  sim plex  Gtlrich Spriggina borealis  Fedonkin , sp . nov.
Vendia soko lov i K eller Cham ia ex gr. m asoni Ford
Vendomia menneri K eller Inkrylovia  lata  Fedonkin, gen .e t sp.nov.
D ickinsonia  costa ta  Sprigg



Среди перечисленных форм лишь представители четы рех родов сближают венд
ский комплекс фауны м ягкотелы х с эдиакарским : это  C yclom edusa, D ickinsonia , 
Pteridinium  и Spriggina. Это сви детельствует о том , что между вендской и эдиакар- 
ской фаунами больше различий, нежели сходства.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОКАМ ЕНЕЛОСТЕЙ

Т елесны е остатки (отпечатки) фауны 

C oe len tera ta  in c e rtae  se d is  

Р о д  B ronicella  Z aika-N ovatsky , 1968

Bronicella  podolica  (Z aika-N ovatsky), 1965 

Т абл . XLVIII, фиг. 1, 5, 6

B eltanella  podolica : Заика-Новацкий, 1965, стр . 98.
Bronicella podolica; Заика-Новацкий, Палий, 1968, стр. 132, табл. I, фиг. За, б; Заика- 

Новацкий, 1971, стр. 160, рис. 24а-д; Палий, 1976, стр. 69, табл. XXI, фиг. 1-2.

О п и с а н и е .  Мелкие (2—5 мм) круглы е отпечатки выпуклой (гипорельеф) зон 
тиковидной или уплощенной формы, с уплотненной глянцевой поверхностью , глад
кой или (у деформированных экзем пляров) скульптированной очень тонкими мор
щинками и складочками. .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Известны из бронницких слоев ц>ышевской свиты венда Подо- 
лии.

Р о д  C yclom edusa  Sprigg, 1947

C yclom edusa  c f. plana  G lae ssn e r  e t  Wade, 1966

Т абл. XLVIII, ф иг. 2—3 '

О п и с а н и е .  Круглые плоские слепки диам етром  70—72 мм, поверхность ко
торых разд еля ется  на три концентрические зоны: внутреннюю, среднюю и внешнюю. 
Внутренняя зона представлена круглым бугорком с тонкими концентрическими 
складками, средняя зона гладкая или им еет слабо выраженную скульптуру в виде 
прерывистых желобков и цепочек мелких вмятин; от внешней зоны отделена желоб
ком или уступом. Внешняя зона гладкая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О тпечатки происходят из бернаш евских слоев ярышев- 
ской свиты  окрестностей  г. М огилева-Подольского. .

C yclom edusa serebrina  P a li j ,  1969 

Табл. XLVIII, фиг. 4

C yclom edusa serebrina: Палий, 1969, стр . I l l ,  рис. 1—3.

О п и с а н и е .  Круглые или овальные отпечатки диаметром 40—45 мм, имеющие 
в центре гладкого поля углубление (негативный эпирельеф) диаметром 3—5 мм. 
П ериферическая часть  отпечатка представляет собой кайму, образованную тонки
ми концентрическими складками, часто заходящ ими друг на друга кулисообразно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Отпечатки происходят из бернаш евских слоев ярышев- 
ской свиты окрестностей  г. М огилева-Подольского.

C yclom edusa m inuta  Fedonkin , sp . nov.

Т абл . LVIII, фиг. 4

Г о л о т и п  -  J4 4464/112; валдайская серия (венд) верхняя толща; Онежский 
полуостров, правый берег р. Сю зьмы в 5,5 км выше устья.



О п и с а н и е .  Мелкая м едуза, сохранивш аяся в виде уплощенного слепка с чуть 
погруженным центральным бугорком, вокруг которого располагаю тся правильно 
концентрические валики близкой ширины.

Р а з м е р ы ,  мм

Д иам етр зонтика 7
Ширина центрального бугорка 1
Ширина концентрических валиков 0 ,4—0,6

С р а в н е н и е .  Из описанных в литературе видов рода C yclom edusa  описы ва
ем ая  форма ближе всего  по строению к C. david i Sprigg (Wade, 1972), однако о тл и 
чается более правильной концентричностью и плоской формой. От концентрически 
правильной C. radiata  Sprigg (Wade, 1972) экзем пляр С. m inuta  отличается о тсу т
ствием  тонких радиальных бороздок и значительно меньшими разм ерам и.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия (венд) верхняя толща; Онежский по
луостров, правый берег р. Сю зьмы в 5,6 км выше устья.

Р о д  Nemiana  P a lij ,  1976

N emiana s im plex  P a li j ,  1976 

Табл. XLIX, фиг. 1, 5, 6

Nemiana sim plex: Палий, 1976, стр . 70, табл. XXI, фиг. 5; табл. XXII, фиг. 1—3.

О п и с а н и е .  Круглые, обычно выпуклые слепки диам етром  2 -6 0  мм на ниж
них поверхностях напластования, представляю щ ие с ними одно целое. Края п оверх 
ности слепка сл егк а  загибаю тся к центру; в поперечном сечении форма слепка 
уплощенно-мешковидная. Иногда наблюдаются следы деформации: морщины, в м я 
тины, бороздки, искажение общей формы, а такж е (редко) почковидные вы росты .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Широко распространены  в ямпольских, бернаш евских 
и дж уржевских слоях венда Подольского П риднестровья.

Р о д  T irasiana  P a lij ,  1976

T irasiana  d isc iform is  P a lij ,  1976 

Табл. XLIX, фиг. 3 , 4

Tirasiana disciformis: Палий, 1976, стр. 71, табл. XXII, фиг. 4; табл. XXIII, фиг. 1 -2 .

О п и с а н и е .  Выпуклые круглые слепки на нижних поверхностях нап ластова
ния, представляющ ие собой два наложенных друг на друга диска. В центре второ 
го , м еньш его, диска и м еется круглый бугорок. Д иам етр главного диска 10—27 м м , 
диам етр второго диска 5—17 мм, диам етр центрального бугорка 2 - 4  мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  И звестны  из бернаш евских слоев с. Атаки Дондюшан- 
ского района Молдавской ССР.

T irasiana coniform is P a li j ,  1976 

Т абл . XLIX, фиг. 2

О п и с а н и е .  Круглые выпуклые до конусовидных слепки на нижних поверхно
стях  напластования, со ступенчатой скульптурой поверхности в виде трех нало
женных друг на друга дисков последовательно уменьш аю щ егося диам етра, с к р у г 
лым бугорком в центре. Д иам етр слепков (главного диска) 27—35 мм, диам етр 
центрального бугорка 2—6 мм, вы сота слепков 5—11 м м.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  И звестны  из бернаш евских слоев окрестностей  г. Мо- 
гилева-П одольского — сел Атаки и Серебия. Один экзем пляр найден Ю .Р .Беккером  
в чернокаменской свите сылвицкой (= ашинской) серии западного склона Урала 
(определение автора).



О п и с а н и е .  Сравнительно сильно уплощенный (вы сота не превышает 2 мм) 
слепок с диаметром главного диска 27 м м. Д иам етр  второго диска 16 м м. Цен
тральная часть отпечатка деформирована, вследствие чего невозможно ус
тановить, представляет ли она собой только центральны й бугорок, или 
имело м есто такж е развитие тр етьего  диска. На поверхности второго 
диска им ею тся два диаметрально расположенных круглых бугорка диам ет
ром около 2,5 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Слепок вм есте с противоотпечатком найден в верхней 
пачке бернаш евских слоев в с. Атаки.

Дисковидные слепки с примыкающим к ним червеобразным телом 

Табл. LI, фиг. 1

О п и с а н и е .  Слепки в форме небольших дисков диаметром 6—11 мм и толщи
ной 1—2 мм, с бугорком в центре диам етром  3—4 мм находятся на нижней поверх
ности слоя зеленовато-серого  алевролита (в середине нижней части снимка и в 
левом нижнем углу). К дискам со стороны, противоположной бугорку, примыкает 
объемное червеобразное тело, несколько сплю снутое, длиной 15—28 мм и толщи
ной 3—5 мм. Пережимами нам ечается его  деление на 3 -5  сегм ентов. В отличие 
от слепков Nemiana  и Tirasiana , описы ваем ая окам енелость полностью о тд ел яет
ся от породы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О бразец найден в обнажении бернаш евских слоев 
в с. Атаки.

Р о д  B eltanellifo rm is  Menner, 1974

B eltanelliform is brunsae Menner, 1974 

Табл. LVIII, фиг. 5; табл. LIX, фиг. 5

М едузообразный организм , близкий к B eltanella  g ile s i  Sprigg: С тратиграф ия 
СССР. Верхний докембрий, табл. 18, рис. 8 , 8 а, 1962.

B eltanellifo rm is brunsae Menner: Кирсанов, 1968, стр. 90, рис. 1; Келлер и др., 
1974, табл. I, фиг. 10.

B eltanello id .es sorichevae: Соколов 1973, стр . 313, фиг. 5, № 1—5; Соколов,
1976, стр. 138, рис. А.

О п и с а н и е .  Выпуклые или сл егк а  уплощенные слепки (позитивный гипорель
еф), в плане округлые или слегк а  деформированные с тонкими концентрическими 
морщинками преимущественно по периферии и гладкой, почти плоской центральной 
частью . Морщинки не являю тся правильно концентрическими, но могут сливаться 
и р азветвл яться . Сохраняю тся они не всегда , а у мелких форм диаметром м енее 
5 мм — редки или отсутствую т. Крупные экземпляры, диам етром  до 20 мм, 
иногда имеют около центра небольшие углубления. Эта особенность может 
им еть большое таксоном ическое значение и экземпляры с подобным углуб
лением пока относятся нами к В, brunsae  условно, до получения дополни
тельного м атериала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, Онежский полуостров. В стречает
ся в м ассовом  количестве.



SCYPHOZOA

Р о д  A lbum ares Fedonkin , 1976

Album ares brunsae F edonkin , 1976 

Т абл . LVIII, фиг. 1

Album ares brunsae: Федонкин, в работе: Келлер, Федонкин, 1976; стр. 39, таб л . I 
фиг. 1- 2 .

О п и с а н и е .  Небольшие м едузы  с полусферическим уплощенным зонтиком , 
характеризую щ иеся трехлучевой радиальной сим м етрией. От центра зонтика о тх о 
дят три ротовые лопасти, сохранивш иеся в виде валиков. Они начинаются неболь
шими утолщениями, делаю тся тоньше к периферической части и заканчиваю тся 
небольшими бугорками у его  края. Тело м едузы  было, видимо, очень тонким и 
нежным, поскольку в отпечатках сохранилась си стем а тонких радиальных дихото- 
мирующих валиков — следы гастроваскулярной систем ы . В каждом из трех с е к т о 
ров тела м едузы , разделенных ротовыми лопастям и, от центральной части идут . 
три канала, которы е четырежды дихотомируют по направлению к краю зонтика. 
Следов кольцевого канала, как и следов гонад, не наблю дается. По краю зонтич
ный диск несет большое количество тончайших коротких щупалец, число которых 
превышает 1 0 0 .

Р а з м е р ы ,  мм
Д иам етр зонтика 13
Длина ротовых лопастей 5
Толщина щупалец по краю зонтика 0,15

З а м е ч а н и я .  Т рехлучевая сим м етрия — довольно редкое явление среди ки
шечнополостных и встреч ается  скорее в виде исключения (Беклемиш ев, 1952). Т е м  
не м енее форма и строение Album ares, в частности , степень сложности гастрб- 
васкулярной систем ы , редкой у Hydrozoa и гораздо  более характерной для Scypho- 
zoa , позволяю т предполагать, что Albumares относится к сцифоидным м е
дузам .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, р. С ю зьм а. А рхангельская обл.

Т И П  PLATHELM1NTHES

Р о д  P alaeoplatoda  Fedonkin , gen. nov.

Т и п о в о й  в и д :  P alaeoplatoda segm entata  Fedonkin , gen. e t sp . nov.
Д и а г н о з .  Уплощенное листовидное тело, волнисто-деформированное по пе

риферии и суженное с боков в средней части. В ентральная (?) сторона тела  покры
та  тонкими поперечными валиками, отходящими от медианной зоны, и сл егк а  з а 
гнутыми в одном направлении. .

С р а в н е н и е .  Новый род и его  типовой вид. формой тела и тонкой с е гм е н та 
цией напоминают род D ickinsonia , особенно D. elongata, но отличаю тся суж ением 
в средней части и характером  изогнутости более тонких сегм ентов.

С о с т а в .  Род монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что у типового вида.

Palaeoplatoda segm entata  Fedonkin , sp . nov.

- Т абл . LIX, фиг. 2—4

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР,№ 4464/101; валдайская серия; А рхангельская об 
ласть , правый берег р. Сю зьмы в 5 км выше устья.

О п и с а н и е .  Л атеральны е части вы тянутого, лишенного придатков тела обы ч
но выпуклы. С егм ентация в виде тонких поперечных валиков наблю дается отчетли-



во лишь на одной (вентральной?) стороне тела , а на другой стороне (дорсальной?) 
сегм ентация очень слабо выражена или отсутствует . Неровные волнисто-деформи
рованные края тела свидетельствую т об их нежности при жизни организм а.

Р а з м е р ы ,  мм
Длина тел а  более 70
Ширина тела 30
Ширина медианного валика 2

Ширина сегм ен тов  0,6

З а м е ч а н и я .  Листовидное или лентовидное тело описанного вида сближает 
его с ныне живущими турбелляриями, особенно отрядов P o lyc lad ida  и T ric lad id a  
(Догель, 1975), которые к тому же имеют сходные м орфологические особенности 
и разм еры . С егм ентация в виде поперечных валиков, однако, напоминает м етам е
рию некоторых полимерных аннелид. Эти ф акты  м огут свидетельствовать  о том , 
что мы имеем дело с типом организм ов, переходным от низших червей к высшим 
(Annelida). Но у турбеллярий, которые ползаю т при помощи перистальтических 
волн, проходящих по обращенной к субстрату  стороне тела , иногда наблюдаются 
подобные поперечные валики (миоподии), например, Rhynchodem us b ilinea ttts (T ri- 
clada T errico la ) по Беклем иш еву (1952). Все это пока позволяет отнести описанную 
форму к типу P la th e lm in th es, хотя дополнительный м атериал , возможно, застави т  
изменить эту точку зрения.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Д евять  экзем пляров различной сохранности найдено в 
нижней толще по р. Сю зьм е в 5 км выше ее  устья . В алдайская серия.

Р о д  D ickinson ia  Sprigg, 1947

D ickinsonia  costa ta ta  Sprigg, 1947 

Т абл . LVII, фиг* 2, 4 , 6

Синонимику см . Келлер, Федонкин, 1976.

О п и с а н и е .  П лоское овоидальное билатерально-сим метричное тело, отчетли
во сегментированное, длина которого близка ширине. На некоторых отпечатках 
видна продольная медианная бороздка. Т ело подразделяется.на узкие и длинные 
сегм енты , слегк а  расширяющиеся к внешним их концам. Чем ближе к переднему 
или заднему концам тела располагаю тся сегм ен ты , тем  большую изогнутость они 
имеют в сторону соответствую щ его конца, уменьшаются их длина и угол между 
ними и медианной линией. На одном из отпечатков видно, что вдоль медианной 
борозды по обе ее  стороны идут два валика, от которых и берут начало . 
сегм енты .

Р азм ер ы  наименьш его полного отпечатка D. co s ta ta  (табл. LVII, фиг. 4): дли
на 15 мм, ширина 12 мм, количество сегм ен тов  25. Наибольший отпечаток, ^ с о 
жалению, неполный, им еет ширину 50 м м, видимую длину 40 м м, видимое количе
ство сегм ен тов  — 30 (табл. LVII, фиг. 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, р. С ю зьм а, А рхангельская область*

Т И П  ANNELIDA

Р о д  Spriggina  G lae ssn e r, 1958

Spriggina borealis  Fedonkin , sp . nov.

Т абл . LIX, фиг. 1

Г о л о т и п  -  ГИН АН С С С Р ,№ 4464/110; валдайская серия; А рхангельская об
ласть, р. С ю зьм а в 5 км выше устья.

О п и с а н и е .  Простомиум подковообразный, чуть превышающий по ширине с е г 
ментированное тело в его  наиболее широкой средней части. С егм енты  средней ча



сти ~  наиболее длинные, широкие и слегка загнуты  к хвостовому концу. Задние 
сегм енты  короткие и прямые. Н еглубокая медианная бороздка м естам и суж ена 
небольшими бугоркам и, которыми начинаются сегм ен ты .

Р а з м е р ы ,  мм
Длина с простомиумом 55
Ширина сегментированной части тел а  до 2 0  

Ширина сегм ен тов  м аксим альная 2,5
Ширина медианной борозды до 1,5
Видимое количество сегм ен тов  19

С р а в н е н и е .  Из двух видов рода Spriggina, описанных М .Глесснером и М .Уэ йд 
(G laessn er, 1958; G lae ssn e r, Wade, 1966), S. borealis  ближе всего  стоит к S. f lo u n -  
dersi G lae ssn e r, отличаясь от нее значительно меньшим количеством и формой 
сегм ентов при относительно больших разм ерах  тела.

М а т е р и а л .  Один экземпляр хорошей сохранности и несколько ф рагм ен тов , 
возможно, относящ ихся к этому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, нижняя толщ а;Л етний берег Б е л о г о  
моря, р. С ю зьм а, в 5 км выше устья.

Р о д  Onega Fedonkin , 1976

Onega stepanovi F edonkin , 1976 

Т абл . LVIII, фиг. 2

Onega stepanovi: Федонкин, в работе Келлер, Федонкин, 1976, стр . 39, табл. I f 
фиг. 3, 6 .

О п и с а н и е .  Мелкие животные, с овальным плоским телом , очерченным ч е т 
ким контуром, в центральной части которого р асп олагается  рельефно выступающая 
сегм ентированная зона, несколько смещ енная к более узком у концу тела. Эта з о 
на имеет следующее строение: з а  несегм ентированны м  месяцевидным у ч а с т 
ком вдоль продольной оси тела  следуют пять парных продольных лопас
тей, ориентированных Перпендикулярно к оси тел а  и разделенны х глубоким  
и широким осевым желобком. Внешние концы лопастей  слегка загн уты  в 
сторону широкого конца тела . Длина лопастей  постепенно уменьш ается к 
узкому концу тела.

Р а з м е р ы ,  мм
Длина тела 6

Ширина тела 3,8
Ширина рельефной сегментированной зоны 1,9
Длина рельефной сегментированной зоны 2 , 8

Ширина лопастей  0,3

З а м е ч а н и е .  Из четырех отпечатков, которые наблюдаются на нижней по
верхности пласта глинистых песчаников, два (один из них голотип) имеют близкие 
разм еры  и одинаковое строение. Т ретий  отпечаток, 4 мм в длину и около
2 , 5  мм в ширину, имеет все три сегм ен та , плохо различимы х и з-за  н ед ос
таточной сохранности.- По-видимому, разница в количестве сегм ен тов  о тр а 
жает весьм а характерное для членистоногих, аннелид и других групп ж ивот
ных свойство увеличивать число сегм ен тов  с увеличением разм еров те л а  
отдельной особи.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, А рхангельская область, р. С ю зьм а.



Т И П  ARTHROPODA (?)

Р о д  Vendomia  K eller, 1976

Vendomia menneri K eller, 1976

Т абл . LVII, фиг. 5 -

Vendomia m enneri: Келлер в работе: Келлер, Федонкин, 1976, стр. 39, табл. I, 
фиг. 4.

О п и с а н и е .  Овоидальное небольшое тело, более трети которого заним ает ши
рокая полукруглая голова. Медианный валик начинается в головной части, отходя
щие от медианного валика парные вы тянуты е сегм ен ты  зам етно  уменьшаются к 
задней части тела. В этом же направлении ум еньш ается угол между сегм ентам и 
и медианным валиком от 85 до 4 5  .

Р а з м е р ы ,  мм 
Длина тела 4

Ширина тел а  3
Ширина медианного валика 0,2 
Количество сегм ен тов  6

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, р. С ю зьм а, А рхангельская область.

Insertae sedis

Р о д  Archangelia  Fedonkin , gen . nov.

Т и п о в о й  в и д :  Archangelia  va ldaica  F edonk in , gen. et sp . nov.
Д и а г н о з .  Билатерально-сим м етричное животное, тело которого им еет ово- 

идальную форму. О севая зона представляет собой последовательность широких и 
коротких сегм ентов , образующих в продольном вертикальном ср е зе  зи гзаго о б р аз
ную линию. Р азм ер ы  сегм ен тов  постепенно уменьш аю тся в одном направлении. 
Л атеральны е части имеют поперечную пологую волнистость.

A rchangelia  va ldaica  F edonkin , sp . nov.

Т абл . LV II, фиг. 1, 3

Г о л о т и п  -  ГИН АН С С С Р, № 4464/50; валдайская серия; А рхангельская об
ласть, Летний берег, р. С ю зьм а в 5 км выше устья.

О п и с а н и е .  Вы тянутое, яйцевидное в плане тело разделено осевой зоной, ши
рина которой относится к ширине организм а, как 1:5. Видимое число сегм ентов 
осевой зоны -  1 2 , но если достроить недостающую часть , то их количество вряд 
ли превышает 15. Длина сегм ен тов  (изм еряем ая вдоль оси тела) ум еньш ается бы ст-' 
рее, чем их ширина. Число пологих поперечных волн латеральны х частей , видимо, 
соответствует числу сегм ен тов  осевой зоны. Видимая длина тела 45 мм, ширина 
27 мм; длина сегм ен тов  осевой зоны: м аксим альная 4,5 мм, минимальная 2,5 мм; 
ширина сегм ен тов  осевой зоны: м аксим альная 7 м м, минимальная 5 мм.

М а т е р и а л .  Один слепок и ф рагм енты  противоотпечатка.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, нижняя толща; р. Сю зьма.

Р о д  Inkrylovia  Fedonkin , gen. nov.

Т и п о в о й  в и д :  Inkrylovia  lata  F edonkin , gen. e t sp . nov.
Д и а г н о з .  Крупные мешковидные билатерально-симметричны е формы, равно

мерно сегментированны е в продольном направлении. Плоские изогнуты е в 
одну сторону сегм енты  разделены  тонкими бороздкам и, отходящими от бо
лее глубокой медианной борозды к краям . Концы мешковидного тел а  слегка 
раздвоены.



С р а в н е н и е .  Новый род своей сегм ентацией  напоминает отпечатки глад ко- 
сегментированны х (вентральных ?) частей  O negia  Sokolov (Соколов, 1976), однако  
сегм енты  Inkrylovia  отличаю тся практически неизменной длиной (изм еряем ой в 
продольном направлении) и не заостряю тся  к внешним их концам. .

Inkrylovia  lata  F edonkin , sp . nov.

Т абл . LVI, ф иг. 1—4

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР; № 4464/147; валдайская серия (вен д );О неж ский 
полуостров, правый берег р. Сю зьмы в 5 км выше ее устья.

О п и с а н и е .  Широкое мешковидное тело было, по-йидимому, очень 
эластичны м, о чем свидетельствую т пологие складки, образовавш иеся при з а 
хоронении.

Ширина мешковидного тел а  колеблется в пределах 4 0 -6 0  мм, видимая длина 
полностью сохранивш егося экзем пляра (табл. LVI, фиг. 2 ) около 70 м м , н о ,судя  
по ф рагм ентам ,м ож ет дости гать  и 100 мм. Длина сегм ентов  варьирует от 4,5 до
6,5 м м , но у каждого экзем пляра она постоянна.

З а м е ч а н и я .  Тело Inkrylovia  было, по-видимому, очень эластичны м, о чем  
свидетельствую т пологие случайные складки, образовавш иеся при захоронении.
На одном из слепков м едианная борозда закан чи вается  трехугольным углублением, 
которое, возможно, отвечает ротоцому отверстию , однако ни на одном экзем пляре 
не видно каких-либо признаков внутренних органов. Реш ение вопроса о си с те м а ти 
ческой принадлежности Inkrylovia  требует дополнительного м атериала. На одном 
из образцов (табл. LVI, фиг. 4) видно, как от конца Inkrylovia  отходит небольш ое 
листовидное сегментированное тело, близкое по характеру сегментации. Не исклю
чено, что это более юная особь, не отделивш аяся от м атеринской. На другом э к 
зем п ляре зам етно небольшое расширение терминальной части Inkrylovia . Если эти 
факты подтвердятся дополнительным м атериалом , то можно предположить, что 
описанная форма была м ягкотелы м  меш кообразным организм ом , который вел при
крепленный образ жизни и разм нож ался почкованием.

М а т е р и а л .  12 экзем пляров.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Онежский полуостров, правый берег р. Сю зьмы в 5 км 

выше устья; валдайская серия, нижняя толща.

ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ

F o d in ich ia  S eilacher, 1953 

Р о д  H arlaniella  Sokolov, 1972

H arlaniella podolica  Sokolov, 1972 

Т абл. L, фиг. 1—3

П роблематические червевидные слепки с косой морщинистостью (копролиты): 
Кирьянов, 1968, стр. 117, табл. 1 ,ф иг. 2.

H arlaniella podolica: Соколов, 1972, табл. II, фиг. 4; Палий, 1976, стр . 73, 
табл. XXIV, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Валики (позитивный гипорельеф) шириной 1 -4  мм на поверхности 
алевролита, покрытые густой  косой штриховкой в виде тонких бороздок, 
расположенных под углом 4 5 - 8 0 °  к продольной оси следа. Р асстоян и е м еж 
ду бороздками 0 ,5  -  0,8 мм. Валики часто образую т плавные изгибы, иногда 
несколько суж аю тся или расш иряю тся в одну из сторон. Длина следов до
сти гает  1 0  см.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  И звестны  из обнажения комаровских слоев канилов- 
ской свиты в с. Молодово Черновицкой области и из верхов каниловской свиты в 
скважине у с. Човгузов Хмельницкой области (верхнее течение р. Збруч).



Р о д  Treptichnus  M iller, 1889

Treptichnus trip lex  P a l i j ,  1976 

Т абл. LI, фиг. 4—6

П роблематические слепки (ходы проедания): Кирьянов, 1968, стр. 118, табл. VI, 
фиг. 2 , 3.

Treptichnus triplex: Палий, 1976, стр. 74, 75, табл. XXIV, фиг. 3 -5 .

О п и с а н и е .  Позитивный гипорельеф  представляет собой систем у валиков, 
расположенных под углом 2 0 -4 0 °  к продольной оси следа и направленных пооче
редно. в одну и другую сторону. Валики постоянной ширины, внешние их окончания 
закругленны е или заостренны е, внутренние окончания перекры ты предыдущими 
фрагм ентам и. В вертикальной плоскости валики сл егк а  изогнуты , выпуклость об
ращена книзу. П оверхность валиков двумя продольными желобками делится на три 
части одинаковой ширины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  И скопаемы е следы Т reptichnus trip lex  известны  из об
нажения Хмельницкой свиты балтийской серии на правом берегу  Д нестра против 
устья р. Тернавы, а такж е из скважины в г . Каменец-П одольском, с. Ольховцы и у 
г. Волочиска Хмельницкой обл.

Treptichnus  sp . 1 

Т абл . LI, фиг. 7

О п и с а н и е .  Колосовидно расположенные слепки на поверхности мелкозерни
стого  кварцевого известковистого  песчаника (позитивный гипорельеф) с наклоном 
отдельных элем ентов к продольной оси систем ы  около 40°. Элементы следа в пла
не треугольной формы, длиной 2 0 -2 3  мм и шириной у основания 6 -9  мм. Внутрен
ние окончания элем ентов уходят под предыдущие слепки. В поперечном сечении 
форма поверхности слепков у основания прямоугольная, к окончанию становится 
округлой. .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О бразец происходит из обнажения Хмельницкой свиты 
на правом берегу  Д нестра против устья  р. Тернавы.

Treptichnus  sp . 2 

Табл. LII, фиг. 5

О п и с а н и е .  С легка изогнуты й в форме буквы S след состоит из двух рядов 
отдельных слепков (позитивный гипорельеф). Слепки расположены под углом око
ло 4 5 ° к продольной оси систем ы , форма наиболее полных из них в плане напоми
нает зерно с заостренным окончанием и округлым основанием. Длина отдельных 
элем ентов 2—3,5 м м, ширина до 2 мм. Общая длина следа около 4,5 см . Материал 
обраЗца — зеленовато-серы й алевролит.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О бразец найден на обнажении хмельницкой свиты про
тив устья р. Тернавы.

Р о д  N eonere ites  S e ilacher, -I960

N eonere ites u n ise r ia lis  S eilacher, 1960 

Т абл . LXII, фиг. 1

О п и с а н и е .  Округлые тельца диаметром 0 ,5—5 м м , прижатые друг к другу, 
образующие прямые и изогнуты е цепочки, которые иногда пересекаю т плоскость 
напластования. Сохраняю тся как позитивный' гипорельеф. Анализ разм еров телец 
показы вает, что по м ере увеличения последних траектория следа становится бо
лее спрямленной, а сами тельца — овальными, сл егк а  сплющенными по осевой ли
нии следа. Характерным является  строение отдельных телец: их внешняя оболочка



слож ена более крупными, чем зерна вмещающей породы (тонкозернистый алевро
лит), а внутренняя часть пеллет слож ена тонкозернистым м атериалом , который 
часто вы краш ивается, образуя пустоты внутри пеллет.

З а м е ч а н и я .  Описанные цепочки мелких телец являю тся, видимо, следами 
перистальтического ползания грунтоедов достаточно высокой организации, кото
рые пропускали осадок через пищеварительную систем у, т .е . фекальными пелле- 
тами. Нередко встречаю тся участки почти полной переработки поверхности пита
тельного суб страта (табл. L XII, фиг. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В м ассовом  количестве встречены  в валдайской сери и , 
особенно в верхней толще по р. С ю зьме (Онежский полуостров).

N eonere ites b ise r ia lis  S e ilacher, 1960 

Т абл. LXII, ф иг. 2

О п и с а н и е .  Мелкие пеллеты  не более 1 мм в диам етре, образующие двойные 
цепочки, в которых пары пеллет ориентированы косо к продольной оси следа. На некото
рых наиболее крупных пеллетах видны небольшие вмятины с одной стороны, образован- . 
ные, вероятно, в результате отталкивания животного при передвижении в осадке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, верхняя толща по правому берегу  
р. Сю зьмы в 6 км выше ее устья  (Онежский полуостров).

N eonere ites  sp .

Т абл. LXII, фиг. 4

О п и с а н и е .  Округлые пеллеты  близкого диам етра (1—1,5 мм), сохранивш иеся 
на подошве алевролитов в виде сплошного слоя или небольших скоплений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия (венд). Правый берег р. Сю зьмы, 
верхняя толща.

Р о д  P la n o lites  N icholson , 1873

P la n o lites  virga tus  (H all, 1847)

Т абл. LXVI, ф иг. 2A

Синонимику см . A lpert, 1975.
О п и с а н и е .  С убгоризонтальная сл егк а  изогнутая по вертикали и горизонтали 

норка, чечевицевидная в поперечном сечении. Н ачинается в слое песчаника, погру
ж ается в глинистый осадок под пологим углом и приобретает горизонтальное на
правление в 15 мм ниже подошвы исходного слоя песчаника. П оверхность корки н е
ровная. Ширина норки 15 мм, вы сота 6—7 мм.

З а м е ч а н и я .  Чечевицеобразное поперечное сечение норки объясняется, види
мо, не столько постгенетическим  сж атием  породы по вертикали, сколько первич
ной эллипсоидной или чечевицеобразной ее  формой, так  как находящийся в том же 
образце P la n o lites  str ia tu s, который проходит под P. virga tus, им еет округлое се 
чение. По-видимому, является  следом питания довольно крупного червеобразного 
организм а (возможно, Sipunculida), который проедал свой путь через осадок. Часть 
м атериала, заполняющего норку, была засо сан а  из вышележащего слоя песка при 
углублении животного в глинистый осадок. .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ен тавская  и курсаская. свиты Латвии.

P la n o lites  s tr ia tu s  (H all, 1852)

Т абл . LXVI, ф иг. 2В 

■ Синонимику см . A lpert, 1975.

О п и с а н и е .  С убгоризонтальная норка, начинающаяся в слое песчаника, до
вольно круто спускаю щ аяся в глину и идущая далее горизонтально и прямо в 15 мм



ниже слоя исходного песчаника. П оверхность норки обнаруживает многочисленные 
слабо выраженные продольные штрихи, параллельны е друг другу. Сечение норки 
округлое, диам етр 5  мм.

З а м е ч а н и е .  Р. s tr ia tu s  является , как и Р. virga tus, следом питания. Червеоб
разное животное проедало свой путь через грунт и пропускало ил и песок через 
пищеварительную систем у, усваивая из них органическое вещ ество. Тонкая про
дольная штриховка стенок норки, вероятно, была произведена щ етинками, которые 
царапали стенки норки при движении животного.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ентавская свита Латвии.

P la n o lite s  c f . serpens  (Webby, 1970)

Т абл . LXII, фиг. 6

О п и с а н и е .  Субгоризонтальны е норки, плавно синусоидально изогнуты е, по
лого пересекающие плоскость напластования. Сечение норок округлое, диам етр 
1—2 м м. Длина отрезков  норок, видимых на нижней поверхности напластования — 
до 40 мм. Сохраняю тся в виде плавно изогнуты х валиков на нижней поверхности 
алевролитовых прослоев (позитивный гипорельеф).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В стречается  совм естно с N eo n ere ire s . (обр. 4464/47) 
во второй глинистой толще валдайской серии по р. Сюзьме на Онежском полуострове.

Р о д  P hycodes  S e ilach e r, 1955 

P hycodes pedum  S e ilacher, 1955 

Т абл . LXIII, ф иг. 5

P hycodes pedum: S eilacher, 1955, p. 386, fig s , 4, 5; P I. 23, f ig s , 6 , 7; P I. 25, 
fig . 3; G laessn e r, 1969, p. 383, fig . С—E.

О п и с а н и е .  К округлому основному ходу шириной 3—3,8 мм косо и сравни
тельно тесно расположены ответвления шириной 7—10 мм. Ширина разветвленны х 
концов колеблется от 1,5 до 2,9 м м , и они суж аю тся к основному ходу.

З а м е ч а н и е .  По Зейлахеру (1955) червеобразное животное в процессе проеда
ния осадка продвигалось вперед, а конец поеденного хода набивало фекалиями. 
Новое наступление в старом  направлении становилось невозмож ным, и тогда жи
вотное делало рядом маленький ход. При последовательном  повторении этого про
цесса возникает постройка, подобная растениям . Идентичные ходы были найдены 
Зейлахером (S eilacher, 1955, стр . 386) в нижнем кембрии Соляного кряжа (Паки
стан) и Глесснером  (1969, стр . 313) из нижнего кембрия Ц ентральной Австралии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  JIонтоваский горизонт в северной Эстонии (скв. Я гала).

Domichnia Seilacher, 1953 

Р о д  Bergaueria  P ra n tl, 1945 

Bergaueria major P a l i j ,  1976 

Т абл . LV, фиг. 2—6

Bergaueria major: Палий, 1976, стр. 76, табл. XXVIII, фиг. 1—4.

О п и с а н и е .  Цилиндрические слепки с закругленной нижней частью , часто 
имеющей форму правильной полусферы. Иногда окончание тупое, в редких слу
чаях закругленно-коническое. Д иам етр слепков 17—60 м м, вы сота до 90 мм. Мно
гие слепки, вследствие разруш ения цилиндрической части, представлены  лишь 
нижней закругленной частью . Р асп олагаю тся  в одиночку или небольшими группа
ми, не соприкасаясь.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Многочисленные слепки Bergaueria major найдены в об
нажениях хмельницкой свиты  на правом берегу  Д нестра у с. Субоч.



Р о д  Diplocraterion  Torei 1, 1870

D iplocraterion parallelum  T o re ll, 1870 

Табл. LXVII, фиг. 4

Синонимику см . F ü rs ich , 1974.

О п и с а н и е .  Вертикальны е U-образны е норки с одинаково изогнутыми "п е р е 
мычками" (Spreiten) между вертикальными компонентами норки. Р асстоян и е м е ж 
ду трубками от 18 до 34 м м , диам етр трубок от 2 до 4,5 м м, вы сота норки от 4 7  

до 105 мм.
З а м е ч а н и е .  По Фюрзиху (F ü rs ich , 1974), "перемычки" (Spreiten) являю тся 

следами прежних норок, которые неоднократно перерывались животным в о тв ет  
на изменения среды — бы строе накопление или эрозию осадка — с тем , чтобы 
держ аться на постоянном расстоянии от поверхности дна, оптимальном для п и та
ния и дыхания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Т искренская свита лю катиского горизонта, правый 
берег р. Нарвы у Ивангородской крепости.

Р о д  Sko lithos  H aldem ann, 1840

Sko lithos linearis  H aldem ann, 1840 

Т абл . LXV, фиг. 1—3

Синонимику см . A lpert, 1974.

О п и с а н и е .  Вертикальные норки, от цилиндрических до субцилиндрических, 
прямые до сл егк а  искривленных, иногда чуть наклоненные. Стенки норок различи
мы. В поперечном сечении норки часто наблю дается концентрическое р асп ред еле
ние м атериала: по краям , как правило, располагаю тся белые кварцевы е зер н а , в 
центре — пятно темно-цветных зерен , в середине которого иногда опять вы сту
пают светлые зерна кварца. Нередко контакт норки с вмещающей породой ожелезнен.

Д иам етр норок 1 -4  мм, преобладает 2  м м , длина до 50 см и более. М аксималь
ное количество норок на 1 см 2  д ости гает  8 . Иногда наблю дается п оследователь
ность (4 -6 )  норок, соприкасающихся стенкам и, что в поперечном сечении в ы гл я 
дит как цепочка с округлыми звеньям и.

З а м е ч а н и я .  Описанные норки являю тся, по-видимому, жилищами аннелид 
или форонид (H Sntzschel, 1962; A lpert, 1974), хотя и м еется  и ряд других интерпре
таций (H än tzschel, 1975). Обычно встр еч ается  в песчанистых осадках , я в л я е тс я  
индикатором среды прибрежного мелководья — фации S ko lith o s  шкалы бати м етри 
ческой зональности (S eilacher, 1967).

Р а с п р о с т р а н е н и е !  Овишская и тискренская свиты нижнего кембрия (лю- 
катиский горизонт).

Repichnia Seilacher, 1953

Р о д  Gordi a Emmons, 1844 

Gor di a sp .

Т абл. LXIII, ф иг. 2

О п и с а н и е .  Узкие, неглубокие желобки, беспорядочно расположенные на по
верхности напластования (негативный эпирельеф), прямые и изогнуты е, иногда 
петлевидные, пересекающие друг друга. Ширина желобков 1—1,2 мм, глубина м е 
нее 0,5 мм.

З а м е ч а н и я .  Следы были образованы , вероятно, мелкими червеобразны м и 
организм ам и, которые при движении нарушали первичную структуру приповерхнос' 
ной зоны осадка, благодаря чему следы запечатлелись  в нем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Овишская свита нижнего кембрия Латвии.



Р о д  Sco lic ia  de Q uatre fages, 1849

Sco lic ia  sp .

Т абл . LXIII, ф иг. 1

О п и с а н и е .  Билатерально-сим м етричны й прямолинейно протяженный след 
(полный рельеф ), который в эпирельеф е проявляется в виде валика е продольным 
медианным желобком и гладкими пологими склонами. На поперечном ср езе  видно, 
что "дно" следа представляет собой два неглубоких желобка, разделенны х невы
соким широким медианным валиком. Ширина следа 7 м м, вы сота 3 м м , ширина м е
дианного желобка 1—1,5 мм.

И зменчивость описанного следа проявляется в том , что в эпирельеф е валик с 
медианным желобком может переходить в два параллельных низких и узких вали
ка, разделенных широкой и почти плоской зоной. Эта изм енчивость м ож ет объяс
няться изменением способа передвижения животного (например, переход от пол
зания по поверхности осадка к ползанию внутри осадка). Внутренние следы полза
ния, сохраняющиеся в виде полнорельефных норок, сходные с описанным следом , 
относят к подгруппе Subphyllochorda G otzinger e t B ecker, 1932 группы S co lic ia  и 
интерпретирую тся как следы  ползания, возможно и питания роющих гастропод 
(H fln tzschel, 1975).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  К урсаская свита среднего (?) кембрия Л атвии, скв. 
Вентспилс.

Р о д  В«7«'ш'сЛпм$.Fedonkin  e t P a lij ,  ichnogen. nov.

Т и п о в о й  в и д :  B ilin ichnus  ■sim p lex  Fedonkin  e t P a lij ,  ichnogen. ichnosp . nov.
Д и а г н о з .  Д ва неглубоких узких равных по ширине желобка, идущих парал

лельно один другому и образующих плавно изгибающийся след.
С о с т а в .  Род монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что у типового вида.

B ilin ich n u s s im p lex  Fedonkin e t  P a lij ,  ichnosp . nov.

Т абл . LX, фиг. 1, 2

Г о л о т и п  -  ГИН АН С С С Р, № 4464/42; валдайская серия, верхняя толща; 
р. С ю зьм а Онежского полуострова.

О п и с а н и е .  Д ва параллельны х узких желобка (негативный эпирельеф), обра
зующих длинный плавно изгибающийся след. Нередко сохраняю тся в виде парал
лельных узких валиков на нижней поверхности прослоев алевролита (позитивный 
гипорельеф). Ширина желобков 0 ,8 —0,9 м м , расстояние между желобками 2,5 м м, 
глубина желобков 0 ,2—0,3 м м.

З а м е ч а н и я .  Следы, подобные описанным, оставляю т м елкие гастроподы , . 
ползающие по влажному алевролитовому субстрату , при этом желобки образую т
ся  латеральными частям и ноги, которые несколько глубже погружены в осадок, 
чем центральная часть  ноги.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, верхняя толща, р. С ю зьм а Онеж
ского полуострова.

B ilin ichnus  sp .

Т абл . LIII, ф иг. 6

На поверхности м ассивного м елкозернистого  кварцевого песчаника наблю дает
ся  ф рагм ент плавно изгибаю щ егося следа в ■виде двух узких строго  параллельных 
желобков (негативный эпирельеф). Ширина каждого из желобков не превыш ает 1 м м, 
глубина — 0 ,2 —0,3 м м, расстояние между желобками 4 мм.

О бразец найден на обнажении хмельницкой свиты  на правом берегу  Д нестра 
против устья р. Тернавы .



Тройные следы прерывисто-линейного расположения 

Табл. LII, фиг. 6

Четкие слепки (позитивный гипорельеф) на поверхности м елкозернистого квар
цевого известковистого  песчаника расположены двумя рядами. Каждый отдель
ный слепок дугообразно изогнут в вертикальной плоскости, его  поверхность дву
мя продольными желобками делится на три части примерно равной ширины. В поперечном 
сечении форма слепков прямоугольна, они вплотную примыкают друг к другу. Ширина 
слепков 8—10 мм, длина отдельных элементов 13—35 мм. На одном из участков (в цент
ральной части снимка) расположение слепков зигзагообразное, как у Trepticfmus.

О бразец происходит из обнажения Хмельницкой свиты на правом берегу  Д н ес тр а  
против устья р. Тернавы.

Следы с двойным строением , переходящим в тройное 

Т абл. LII, фиг. 3

След представляет собой ряд примыкающих друг к другу слепков (позитивный 
гипорельеф), каждый из которых дугообразно изогнут в вертикальной плоскости.
На большем своем протяжении поверхность каждого слепка разделена узким про
дольным желобком на две части: В м естах , где слепок начинает круто уходить в 
породу, желобок раздваивается, и поверхность слепка на некотором протяжении 
о к азы в ается  разделенной на три части . При этом  по м ере удаления от м еста  р а з
двоения средняя часть поверхности все более расш иряется, а боковы е суж аю тся 
до полного исчезновения. Средняя часть  дает  начало следующему слепку, на по
верхности которого такж е появляется срединный желобок и так  далее . Ширина 
слепков составляет 8 -9  м м, длина — около 35 мм.

Образец найден в скваж ине, пробуренной в районе г . П одволочиска Тернополь
ской области (верхнее течение р. Збруч) в переслаивании светло-серы х м елкозер 
нистых песчаников и темно-серы х алевролитов Хмельницкой свиты.

След поступательного движения с периодическим зары ванием
в'осадок

Т абл. LII, фиг. 4

Позитивный гипорельеф  представляет собой сл егк а  изогнутую  цепочку непра
вильно-округлых или удлиненно-округлых слепков на поверхности плотного м елко
зернистого песчаника. Р азм ер  слепков в поперечнике 4—6 мм. Один из слепков н е
правильной формы д ости гает  в направлении наибольшего удлинения 1 0  м м. В ы сота 
слепков 1 ,5 -2  мм. Один слепок (на снимке вверху слева) расположен в стороне от  
цепочки, на расстоянии около 5 м м. С одного конца цепочки (на снимке вверху) 
четы ре слепка соединяю тся между собой валиком шириной 2 ,5—3 мм и высотой 
около 0 ,5 -0 ,7  м м. 'П оверхность валика слабо скульптирована дугообразны ми по
перечными морщинками таким  образом , что она п редставляется образованной ря
дом наплывов. Р асстоян и е между морщинками 1,2—1,5 мм.

О бразец происходит из обнажения хмельницкой свиты против устья  р. Т ерн авы .

Следы зары вания 

Т абл . LIII, фиг. 3

Рядом  с синусоидальным следом ползания расположены вплотную примыкающие 
друг к другу два круглых слепка (позитивный гипорельеф), каждый диаметром  
около 6 мм и высотой 3 м м , а на расстоянии 15 мм от них — вытянутый слепок 
длиной 8 мм, шириной 4 и высотой 2 м м . В се слепки несколько повреждены (круг
лые сколоты справа, а удлиненный — слева). Материал образца — м елкозернисты й 
кварцевый песчаник.

О бразец найден на обнажении хмельницкой свиты против устья  р. Тернавы .



Р о д  D idym aulichnus  Young, 1972 .

D idym aulichnus tira se n s is  P a l i j ,  1974 

Т абл. LII, фиг. 1, 2

D idym aulichnus tirasensis:  Палий, 1974, стр. 502, рис. 1—2.

О п и с а н и е .  Позитивный гипорельеф  в виде неоднократно изгибающихся и 
пересекаю щ ихся, налегающих друг на друга валиков шириной 8 -1 4  мм. В попереч
ном сечении форма валиков коры тообразная, иногда приближающаяся к цилиндри
ческой. Вдоль гладкой поверхности валика по его  середине тян ется  желобок ши
риной 0 ,5 -2 ,5  мм и глубиной до 1,5 м м , клиновидный в поперечном сечении, с з а 
кругленными краями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О тпечатки следов происходят из обнажения Хмельниц
кой свиты на правом берегу излучины Д нестра у с . Субоч.

Заполненный ход 

Табл. L I, фиг. 2

Слепок (позитивный гипорельеф) составляет  одно целое с поверхностью образ
ца. На большей части своего  протяжения образует изгиб в форме зам кнутой пет
ли. П етля пересечена дугообразно изогнуты м , ранее образовавш имся фрагм ентом  
и в свою очередь налегает  на отрезок  более позднего происхождения. Ширина слеп
ка 5 ,5 -7  мм, толщина около 1,5—2 м м, форма в поперечном сечении овальная. Ма
териал образца — м елкозернисты й кварцевый песчаник, подстилающий слой — ар
гиллит.

О бразец найден в обнажении Хмельницкой свиты против устья р. Тернавы .

Заполненный ход (?)

Т абл . L I, фиг. 3

С легка изогнуты й S-образно слепок длиной 28 мм и шириной около 4 мм 
четко вы деляется на обломке м елкозернистого глауконитового глинистого 
песчаника. Края слепка уходят в породу, однако он не отд еляется  от поверх
ности, и противоложная наблю даем ой сторона слепка представляет с ней, 
по-видимому, одно целое. Слепок уплощенный, толщина его  не превышает
1 ,5  мм. •

Образец найден в слоистых песчаниках нижней пачки бернаш евских слоев, обна
жающихся в глиняном карьере по ул. Горького в г. М огилеве-Подольском.

Следы ползания червеобразны х животных 

Т абл. LIII, фиг. 2, 4, 5; табл. LIV, фиг. 1 -2

Среди них выделяю тся три разновидности. К первой (табл. LIII, фиг. 2, 4) отно
ся тся  узкие, неветвящ иеся, беспорядочно расположенные неглубокие желобки на 
верхней плоскости слоев и соответствую щ ие им валики на нижней поверхности. Ши
рина желобков составляет  1—1,6 м м, глубина не превыш ает 0,5 мм. Следы обра
зуют дугообразны е, петлеобразны е, неправильные изгибы.

Следы второй разновидности (табл. L III, фиг. 5; табл. LIV, фиг. 1) отличаю тся 
от первой большей шириной (3 -8  мм) и глубиной (до 2 мм). Ф рагменты преимущ ест
венно прямые или плавно изогнуты е, окончания их неясные или закругленны е. Эти 
следы часто встречаю тся совм естно со Следами первой разновидности (табл. LIV, 
фиг. 1 ) и пересекаю тся с ними.

Следы указанных разновидностей распространены  в песчаниках и алевролитах 
верхней пачки бернаш евских слоев в районе г. М огилева-Подольского.



Т р етья  разновидность (табл. Ы У .ф и г. 2) представлена узкими, извилистыми, 
четкими слепками (позитивный гипорельеф) небольшой длины. От первой разновид
ности отличаю тся меньшей шириной, не превышающей 0 , 8  м м, и большей рельеф н о
стью , со зд авая  впечатление несколько более активного внедрения животнь!х в о с а 
док, чем следы первой разновидности. Встречены в переслаивании алевролитов и 
аргиллитов комаровских слоев каниловской свиты в с. Молодово.

Р о д  C ochlichnus  H itchcock , 1958 

C ochlichnus  sp . 1 

Т абл . L1V, фиг. 3—4

О п и с а н и е .  Синусоидальные неветвящ иеся желобки (негативный эпирельеф) 
на поверхности аргиллита. Желобки постоянной ширины, с четкими краями 
в поперечном сечении дугообразны е. Продольная ось следа прям олинейная 
реж е изогнутая. Длина волны 7 - 3 3  мм, амплитуда 4 -1 0  м м, ширина желоб
ков 1 ,3 - 2  мм, глубина до 0 ,4  мм. И ногда рисунок следа несколько асим
метричен з а  счет изменения амплитуды или длины волны синусоиды на о т 
дельных участках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Указанные следы в большом количестве встречены  в 
аргиллитах хмельницкой свиты на правом берегу  Д нестра против устья р. Т ер н авы .

C ochlichnus  sp . 2 

Т абл . LIV, ф иг. 6

О п и с а н и е .  На поверхности плитки среднезернистого  кварц-полевош патового 
песчаника между двумя группами слепков Nemiana 'sim plex  р асп олагается  вы тян у , 
тый "нарост" длиной около 10 см , шириной 3,5—4 см , высотой 3—5 м м, являющий
ся, видимо, заполнением вы тянутого углубления на дне водоема. Посередине э т о г о  
"нароста" тян ется  извилистый слепок (позитивный гипорельеф) длиной 25 м м . И з 
вилины правильные, с амплитудой 1,5 мм и длиной волны 5 м м, при ширине с а м о го  
слепка 2  мм и вы соте около 1 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О бразец найден в ямпольских слоях (венд, м о ги л евск ая  
свита) у с. Озаринцы (нижнее течение р. Немии).

C ochlichnus  sp . 3 

Т абл . LIV, фиг. 7

О п и с а н и е .  Слепок синусоидального следа (позитивный гипорельеф) на м ел 
козернистом известковистом  песчанике, содержащ ем зерн а глауконита. Ширина 
слепка 5 м м, вы сота около 1 мм; извилины с амплитудой 15 мм длиной волны 55 мм. 
В поперечном сечении форма поверхности слепка полуэллиптическая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О бразец происходит из обнажения хмельницкой свиты  
на правом берегу  Д нестра против устья  р. Тернавы .

Следы ползания

Табл. LIII, фиг. 1; табл. LIV, фиг. 5

Следы подобного облика очень многочисленны в породах хмельницкой свиты .
На табл. L III , фиг. 1 представлены  довольно крупные -  до 8 мм в ширину -  следы  
(негативный эпирельеф) на поверхности крупнозернистого м ассивного песчаника; 
Следы извилистые, по обеим сторонам желобков тянутся валики шириной около 
2  мм и высотой около 1 м м.

Для более мелких следов характерно нахождение в виде беспорядочно распо
ложенных обрывков, причем ширина слепков (позитивный гипорельеф) со ставл яет  
1 -2 ,5  мм, вы сота -  до 1,5 мм. В‘ поперечном сечении форма слепков полуцилин-



Дрическая. Иногда наблюдаются более протяженные ф рагм енты  синусоидальной 
формы. Материал образца — плотный м елкозернисты й кварцевый песчаник с зн а
чительным содержанием глауконита.

Слепки, изображенные на фиг. 3, табл. LIV (позитивный гипорельеф ), характе
ризую тся постоянной протяженностью и наличием плавных изгибов. Ширина слеп
ков 2 - 4  мм, вы сота до 2 м м, в поперечном сечении их форма полуцилиндрическая. 
Материал образца — м елкозернисты й массивный кварцевый песчаник с включени
ями галек  аргиллитов.

Перечисленные следы найдены на обнажении хмельницкой свиты против устья 
р. Т ернавы .

Расчлененны й след 

Т абл . L III, фиг. 7

На слепке (позитивный гипорельеф) четко различаю тся: срединный гребень, 
в поперечном сечении клиновидный, с пологими склонами, высотой м енее 1 мм; 
боковые гребни, более высокие (до 1,5 м м), отделены от срединного гребня впа
динами; внешние впадины. В целом след несколько асимм етричен з а  счет мень
шей ширины одной из внешних впадин. Общая ширина следа 15 м м. В негативном 
эпирельефе указанным элем ентам  должны соответствовать  срединная борозда, 
две боковые борозды и невысокие внешние валики. Материал образца — плотный 
ж елтовато-серы й аргиллит.

О бразец происходит из обнажения хмельницкой свиты  на правом берегу  Д нестра 
против устья р. Тернавы .

Сложные следы ползания 

Табл. LV, фиг. 1

Изображенные следы находятся на верхней плоскости образца. След, тянущий
ся от правого верхнего до левого  нижнего угла снимка, в поперечном сечении 
асимметричен: это желобок, окаймленный с одной стороны (на снимке справа) м ас
сивным валиком шириной до 4 мм и высотой до 2 мм. П оверхность валика р ассе
чена косыми (под углом около 30° к продольной оси) бороздкам и, расположенными 
равномерно на расстоянии 4 -6  мм друг от друга. Строение других следов разли
чимо хуже, однако можно проследить как бы составленны е из цепочки мелких впа
дин двойные желобки, разделенны е такими же по строению слабо выраженными 
гребнями. Ширина этих следов около 6  мм. Материал образца — массивный м елко
зернисты й кварцевый песчаник.

О бразец происходит из обнажения хмельницкой свиты против устья р. Тернавы .

Р о д  Cruziana  d ’O rbigny, 1842

Cruziana  ex  gr. fa sc icu la ta  S e ilacher, 1970 

Т абл . LXIV, ф иг. 1

О п и с а н и е .  След ползания трилобита, сохранившийся в виде двусторонне-сим- 
метричного протяженного слепка с глубокой медианной бороздой и тонкими попе
речными валиками, отвечающими следам  загребания эндоподитов. Следы загреба- 
ния эндоподитов, шириной м енее 1 м м, составляю т с медианной линией угол,близ
кий к 90° или чуть меньше. Ширина следа 20 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описанный экзем пляр обнаружен Р.М ихняком в карь
ере Букувки (Свентокшишские горы) в нижних слоях зоны Но]mia. Из этого обнаже
ния Я. Самсоновичем были описаны Holmia k jeru lfi (L nrs) и Holmia  c f. torelli (Mbg.) 
a H.A. Волкова позднее определила лю катиский комплекс акритарх (письмен
ное сообщение Р . Михняка). В этих же слоях обнаружен R usophycus  sp.
(табл. LXIV, фиг. 2).



Р о д  R usophycus  H all, 1852 

R usophycus  sp . А

Т абл . LXVIII, фиг. 3

О п и с а н и е .  След сохранился в виде слепка (позитивный гипорельеф) широ
кой корытообразной выемки с уплощенным дном и почти вертикальными боковы м и 
стенками. На слепке отчетливо виден глубокий, но неровный медианный желоб, к о 
торый преры вается и те р яется  в более узкой части следа. Поперечные морщины 
(следы загребания эндоподитов), узкие и четкие, располагаю тся одна от другой  
на расстоянии 0 ,5 -1 ,5  мм и под углом 70° к медианному желобку. Ширина сл е п к а  
40 мм, видимая длина 50 мм. След покоя крупного трилобита выполнен то н к о зер 
нистым слюдистым песчаником в глинистой матрице.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В ентавская свита нижнего кембрия Латвии.

R itzophycus  sp . В 

Т абл . LXVI, фиг. 1

О п и с а н и е .  Д ва экзем пляра близких разм еров обнаружены в карьере Копли 
близ Таллина в толще, где был найден трилобит Schm id tie llu s m ickw itz i (Schm idt). 
На одном экзем пляре R usophycus, изображенных на снимке, следы конечностей 
трилобита находятся под прямым углом к оси следа, на другом этот угол варь
ирует от 40 до 80°. Ширина обоих экзем пляров 56 м м. Не исключено, что эти с л е 
ды могли быть оставлены  трилобитом. S. m ickw itz i, ширина которого 50 м м , а дли
на около 80 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Люкатиский горизонт, Эстония, карьер Копли близ 
Таллина. '

Р о д  V endichnus  F edonk in , ichnogen. nov.

Т и п о в о й  в и д .  Vendichnus vend icus  F edonkin , ichnogen. e t ichnosp, nov.
Д и а г н о з .  Короткий билатерально-симметричный след покоя (лежания), р а з 

деленный на две половины неровным валиком, вдоль которого по обе стороны р а с 
полагаю тся продолговаты е м елкие углубления крыловидной формы с поперечны ми 
валиками и бороздками.

Vendichnus vend icus  Fedonkin , ichnosp . nov.

Т абл . LXII, фиг. 5

Г о л о т и п  — ГИН, № 4464/4; А рхангельская область, р. С ю зьм а в 5 км вы ш е
устья; валдайская серия.

О п и с а н и е .  Следы сохраняю тся в позитивном гипорельеф е в виде вы пуклы х 
неправильной формы образований с медианной бороздой, выступающих на 1 ,5 -2  мм 
над поверхностью напластования. Оконтуривающие эти образования мелкие и ши
рокие желобки соответствую т внешним валикам осадка, вытесненного ж ивотным 
при зарывании. Поперечные валики и бороздки разной ширины. Длина наибольш его 
следа 35 м м, наименьш его — 10 м м, при ширине соответственно 20 и 8 мм. 1

З а м е ч а н и я .  Поперечные короткие бороздки, наблюдающиеся на обеих поло
винах следа, образовались, вероятно, в результате  движений конечностей ж ивот
ного. О тм ечается ориентировка следов параллельно линейным знакам  течения, что 
отраж ает реакцию организм ов на движение воды (реотаксис), свойственный б о л ь 
шинству из ныне живущих билатерально-симметричных организм ов. Черты сход
ства, сближающие описанный след с некоторыми следам и, приписываемыми три ло
битам , в частности, с lxa lich n u s  C a lliso n , 1970 (H än tzsche l, 1975), позволяю т пред
положить, что продьюсером Vendichnus  было билатерально-сим метричное ж ивот
ное, представляю щ ее нектонную фауну валдайского м оря, которое скорее активно
80



плавало, чем ползало по дну, так  как следов ползания сходной морфологии не об
наружено.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Д ва экзем пляра найдены в валдайской серии на правом 
берегу р. Сю зьмы в 5 км выше устья  в нижней толще.

Pascichnia Seilacher, 1953

Р о д  Р alaeopascichnus  P a i i j , 1976

Р alaeopascichnus d e lica tu s  P aJ ij, 1976 

Т абл . L, фиг. 4—7; табл. LXI, фиг. 2—3

Р alaeopascichnus d e lic a tu s: Палий, 1976, стр. 74, табл. XXIV, фиг. 2.

О п и с а н и е .  Серии параллельны х, чаще всего  сл егк а  дугообразно изогнуты х, 
тесно прилегающих друг к другу мелких желобков (негативный эпирельеф) на по
верхности алевролита. В позитивном гипорельефе им соответствую т такие же ва
лики. Окончания желобков неясны е, постепенно переходящие в поверхность породы, 
или закругленны е; в некоторых случаях наблю дается поперечная сегм ентация же
лобков пережимами. Количество желобков в серии от 4 до 10 и более.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  И звестны  из комаровских слоев с. Молодово и из вер
хов каниловской свиты Волыни (скважины в с. Розничи Волынской области и в 
с. Грабов Ровенской области), а  такж е из валдайской серии Онежского полуостро
ва, из верхней толщи по р. Сю зьме.

Р о д  N e n o x ite s  Fedonkin , 1976 

N en o x ites  curvus  Fedonkin , 1976

Табл. LXI, фиг. 1

N e n o x ite s  curvus: Федонкин, 1976, стр . 130, фиг. 4

О п и с а н и е .  Синусоидальный мелкорельефный след (негативный эпирельеф) 
шириной около 5 м м, простирающийся в плоскости напластования в виде чередова
ния поперечных продолговатых углублений и выступов, разм еры  которых не стро
го выдержаны, но ширина не превыш ает 1 мм. Выступы и впадины, многие из ко
торых слабо изогнуты  в одну сторону, не всегд а  пересекаю т весь след от края до 
края — некоторые из них смещены к боковой части следа или расположены в сер е
дине. Р азм ах  синусоиды 25—30 м м, шаг синусоиды '35—40 мм.

З а м е ч а н и я .  О писываемый след м ож ет отраж ать движение, свойственное 
скорее всего брюхоногим моллю скам, когда по вентральной части ноги проходят 
волны перистальтики. Синусоидальность движения весьм а характерна для гастро - 
под, когда они заняты  поеданием корма с поверхности субстрата.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  П ять экзем пляров обнаружено на свежих склонах по 
плоскостям  напластования в известковисты х алевролитах верхней глинистой тол
щи валдайской серии по р. С ю зьм е Онежского полуострова.

Р о д  S u zm ite s  Fedonkin , 1976

Suzm ites  vo lu ta tus  Fedonkin , 1976 

Т абл . LX, ф иг. 3—4

Suzm ites  voluta tus: Федонкин, 1976, стр . 130, фиг. 1

О п и с а н и е .  П оследовательность одинаково изогнуты х параллельны х друг 
другу узких и длинных валиков равной ширины (около 1 мм), разделенных участ
ками гладкого пространства. Б оковое ограничение о тсу тству ет , рельеф  низкий. 
Некоторые валики, расположенные ближе к "центру вращ ения", имеют с одного 
края более крутую кривизну. Ширина гладких участков постепенно ум еньш ается



от 5 ,5 -6  мм в том  м есте , где концы валиков загибаю тся круче, до 4 -4 ,5  мм в 
противоположном конце.

З а м е ч а н и я .  В двух образцах на сколе, перпендикулярном к кровле слоя , на
блюдались отпечатки Pteridinium , расположенные в непосредственной близости  от 
плоскости, несущей следы, и ориентированные своей длинной осью параллельно 
плоскости напластования. По сходству ширины интерваллю мов отпечатка P te r id i
nium  и ширины гладких участков между узкими концентрически изогнутыми в а л и 
ками описы ваемого следа можно судить, что последний мог бы ть образован реб ри 
стой зоной особи Pteridinium  при скольжении ее по субстрату .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В алдайская серия, нижняя глинистая толща на р. С ю зь- 
ме, Онежский полуостров.

Р о д  D im orphichnus S e ilacher, 1955 

D im orphichnus sp .

Т абл . LXVI, фиг. 3 , 4

О п и с а н и е .  Следы загребания конечностей трилобита, образовавш иеся при 
движении животного под воздействием  бокового течения, сохранились в виде суб- 
параллельных валиков на нижней поверхности алевролита (позитивный гипорель
еф). Валики длиной до 30—35 мм сгруппированы по 3—4 в "пучки", расстояние 
между которыми около 15 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Люкатиский горизонт. Карьер Кюлгакюла (Эстония). 
В ентавская свита Латвии (скв. Д-3 Вентспилс, глуб. 1095 м).



ПЛЯТИСОЛЕНИТЫ

В кембрийских отложениях Восточно-Европейской платформы особенно в отлож е
ниях ровенского и лонтоваского горизонтов плятисолениты (s. 1.) пользую тся очень 
широким распространением, составляя  обычно большую часть находимой зд есь  
макрофауны. Первоначально все белые крем нисты е трубки из этих отложений от
носились к P la ty so le n ite s . Позднее М.Янишевский вы сказал  предположение, что 
более мелкие экзем пляры  с более тонкой стенкой и со слабо выраженными попе
речными бороздками должны бы ть, по-видимому, отнесены  к роду Serpu lites  (Яни- 
шевский, 1926, стр. 109) и выделил новый вид S. (?) petropolitanus. М.Янишевский 
считал при этом , что обнаружение Serpu lites  (?) petropolitanus  очень важно для 
расчленения синих глин. В 1965 г. Б .С .С околов предложил выделить новый род 
Y a n ich e vsk y te s  (Соколов, 1965), основанный на типовом виде S. petropolitanus.

В ряде современных работ появились указания на то , что стратиграф ическое 
распространение S erpu lites  и P la ty so le n ite s  позволит отличать нижнюю и верхнюю 
части балтийской серии. Д ействительно, ровенские и раннелонтоваские отложения 
в основном содерж ат более м елкие экземпляры  с тонкими трубками, а в поздне- 
лонтоваских отлож ениях присутствует значительное количество ф рагм ентов тол
стостенны х трубок большого диам етра. Проведенные, однако, статистические ис
следования по разны м  р азр езам  и разным уровням показали, что во всех случаях 
мы имеем непрерывную морфологическую последовательность от форм с малым 
диам етром , соответственно, тонкими стенками к формам больш его диам етра и 
толстыми стенкам и (рис. 3).

На рис. 4 можно видеть процентное распределение форм разного диам етра в 
р азр езах  скважин 93-Мадона и Б алтанова, а такж е Т аллинского карьера. Н екото
рая намечаю щ аяся дифференциация форм сам ого м алого и большего диам етра в 
м атериале Таллинского карьера м ож ет бы ть объяснена тем , что, по-видимому, в 
течение лонтоваского времени происходит постепенное разделение таксона на две 
категории (может быть подвида), и в таллинском м атериале, самом  молодом из 
проанализированных, эта  тенденция выражена наиболее сильно. Дальнейш ее р а з
межевание разных популяций P la ty so le n ite s  an tiqu issim us  E ichw . вы разилось, воз
можно, и в появлении псевдоспиральных форм.

На следующих граф иках можно видеть поведение отношения толщины стенки и 
диам етра трубки по отношению к ее  диаметру. Нетрудно видеть, что графики, со
ставленны е как для всего  м атериала из скважин Б алтанова, так  и по возрастны м  
интервалам  той же скважины, принципиально не отличаю тся от аналогичных гра
фиков, составленны х по м атериалам  карьера Таллин (рис. 5 -7 ) .

Крайне важной ок азалась  находка, сделанная в скважине Вышки-25, где был 
обнаружен экзем пляр, у которого наблю даемая длина ф рагм ента 2 , 6  см , диам етр 
верхнего конца около 0,62 м м, а нижнего — 0,35 м м. Нижний конец, несомненно, 
был бы отнесен к Serpu lite s, а верхний — к P la ty so le n ite s  an tiqu issim us  (табл. LXIX, 
фиг. 1 ). .

С истем атическое положение плятисоленитов на протяжении многих десятиле
тий вызывало и вы зы вает многочисленные споры (обзор представлений, см . G laes- 
sner, 1976). Мы попробуем вернуться к этому вопросу в св ете  новых полученных 
материалов.
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Р и с .  3. График соотношения диам етра трубки и толщины стен
ки по м атериалам  разных скважин и карьера Таллин



Р и с . 4. Процентное распределе
ние форм разного диам етра в 
разрезах  скважин 93-Мадона, 
Б алтанава и карьера Таллин

Р и с .  5. График соотношения 
величины отношения толщины 
стенки и диам етра трубки к диа
метру трубки. Карьер Таллин

Р и с .  6 . То же, что на рис. 4., 
скв. Б алтан ава

Ц  ' 
Р и с .  4

П ервая группа ф актов была получена в р езу льтате  исследований на сканиру
ющем электронном микроскопе. Впервые эти исследования были произведены в 
1975 году в У ниверситете Аделаиды совм естно с Б .Д эли  (B .D aily). Было исследо
вано 3 образца, происходящих из Таллинского карьера. В резу льтате  было обна
ружено, что трубки снаружи имеют тончайшую глинистую корочку — примазку, а 
м асса трубки состоит почти из чистого SiC^. При этом наблю дается два "слоя”. 
Внешний слой, составляющ ий 9 /1 0  и более толщины трубки, сложен гипидиаморф- 
ными кристаллами, а внутренний слой -  панидиаморфными. Х арактер кристаллов 
заставил нас тогда предположить, что вряд ли трубка слож ена терригенным м ате
риалом (табл. LXX, фиг. 2 -5 ) .

Дальнейш ее изучение было произведено в Геологическом  институте АН СССР 
совместно с В.И. Муравьевым. Был проанализирован материал из скважин Балтанова, 
Вышки, Аташиена, Алуксне и карьера Таллин. Кроме просмотра в сканирующем микро
скопе было произведено рентгеноскопическое исследование материала трубки и породы.

Во всех случаях удалось установить двуслойное строение трубок, как было ус
тановлено ранее (табл. LXX, фиг. 4). Выяснилось, что панидиаморфные кристаллы 
внутреннего слоя являю тся кристобалитом, а гипидиаморфные кристаллы — триди- 
митом и кварцем. Особенно интересна форма проявления кристобалита — в виде 
шариков или глобуль (табл. LXX, фиг. 2). Эти данные позволяю т сделать вывод, 
что первоначально трубки P la ty so le n ite s  состояли из гелеподобного кремневого 
вещ ества (возможно опала). Дальнейш ая раскристаллизация этого м атериала шла 
по-разному в разных частях  трубки, вероятно, в зависим ости  от содержания орга
нической матрицы.
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Д ругая группа ф актов получена при изучении морфологии спираль,ных форм. 
Крайне интересной ок азалась  форма "спирали". Внутренние и внешние обороты 
оказы ваю тся нередко в пересекаю щ ихся плоскостях. Таким образом , впечатление 
о существовании нормальной спирали только кажущееся. Мы имеем дело с доста
точно хаотичным навиванием. Достаточно интересно такж е, что большинство на
ходимых ф рагм ентов сплюснуты и лишь формы, имеющие диам етр м енее 0 , 5  мм, 
м огут о ставаться  округлыми. С ледует, по-видимому, предположить, что как при 
жизни, так  и в м омент захоронения трубки были достаточно пластичны.

Таким образом , заклю чение о неаглютинированном характере трубки в соч ета
нии со своеобразным незакономерным навиванием спиральных форм за ста в л яе т  
дум ать, что скорее всего  мы имеем дело с аннелидными червями седентарного • 
типа.

P la ty so le n ite s  an tiqu issim us  E ichw ald , 1860 

Т абл . LX IX -LX X

Р la ty so le n ite s  antiquissim us'. E ichw ald , 1860; Schm idt, 1881, 1888; W alcott, 1890; 
Moberg, 1908; Vogt, 1924; Янишевский, 1926; Основы палеонтологии (Г еккер , 
Ушаков, 1962); T re a tise , P a rt W (How ell, 1962); Hamar, 1967; M ichniak, Ro
zanov, 1969; L endzion, 1972.

P la ty so le n ite s  lontova: O pik, 1926.
Serpu lites  (?) petropolitanus: Янишевский, 1926; Коркутис, 1966.
Уa n ish e v sk y te s  petropolitanus: Соколов, 1965; Коркутис, 1971.

О п и с а н и е .  Кремниевые трубки обычно белого или светло-серого  цвета, ча
ще всего  встречаю тся в виде ф рагм ентов, поэтому м аксим альная длина их не ус
тановлена. И звестны е м аксим альны е ф рагм енты  до 3—4 см длиною, однако обыч
но они значительно меньше. Д иам етр трубок колеблется от 0,01 до 2,3—2,4 м м . 
Толщина трубки такж е варьирует в зависим ости от диам етра и часто непостоян
на даже в пределах одного экзем пляра (табл. LXIX, фиг. 1). Трубки м огут быть 
более или м енее прямые или псевдоспиральные.

Наружная поверхность трубок чаще всего , особенно у крупных форм, тонко
ребристая. Р ебристость  достаточно регулярная, поперечная, но расстояние между 
ребрами может варьировать от экзем пляра к экзем пляру (табл. LXIX, фиг. 2).



Мелкие формы и концы трубок-с небольшим диам етром , как правило, ребристости 
не имеют. Внутренняя поверхность трубок несет такую же ребристость, точно от
ражающую ребристость наружной поверхности.

Нередко встречаю тся экзем пляры  с направильно бугристой поверхностью, при
чем иногда одна сторона сплющенной трубки может быть более или м енее обычной 
плоской и мелкоребристой, в то время как другая — неправильно ребристой или 
неправильно .бугристой. Материал трубок во всех исследованны х случаях состоит 
из кристобалита, тридимита и кварца.

С о с т а в  в и д а .  Может быть выделено, несколько морф, истинное таксономи
ческое значение которых установить крайне трудно: Р. a n tiqu issim us  morpha norma
lis , Р. а. т. minima, Р. а .т . sp ira lis , Р. а .т . irregularis. В литературе этим понятиям 
будут отвечать Р. an tiqu issim us, Y a n ish e v sk y te s  ( -  Serpulites) petropolitanus, P .lon- 
tova.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Максимально распространен в лонтоваское время, од
нако достаточно широко представлен и в ровенском. Единичные экземпляры  встре
чены в отложениях лю катиского и вергальского  горизонтов.

Находки плятисоленитов известны  практически во всех разр езах  Восточно-Ев
ропейской платформы , Свентокшиских горах, Скандинавии, возможно, в Англии и 
обнаружены в последнее время в разрезах  Калифорнии (Д.Фбби-Дехэм, 1977).



САБЕЛЛИДИТИДЫ

УЛЬТРАСТРУКТУРА ТРУБОК SABELLIDITIDA И POGONOPHORA 
И ПРОБЛЕМА ИХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Настоящ ее исследование им еет целью изучение субмикроскопической структуры 
нижнекембрийских S abellid itida  и сравнение ее с ультраструктурой трубки совре
менных Pogonophora для выяснения ф илогенетических связей  между этими 
группами в свете  выдвинутой Б .С .С околовы м  (1965, 1972) гипотезы  об их близком  
родстве.

Материал и методика

Изученный ископаемый м атериал ограничивался образцами S ab ellid itid a , получен
ными из керна глубокого бурения Вышки-25 (Восточная Л атвия).

Стратиграф ический р азр ез  указанной буровой скважины представлен в работе 
Кирсанова (1974). Образцы были выделены из породы при помощи плавиковой кис
лоты. Этот м атериал, так  же как и пробы из других кернов, был любезно предостав
лен А.Ю .Розановым, з а  что автор вы раж ает ему сердечную благодарность.

Были исследованы четы ре трубки диам етром  1 - 0 ,5  м м , относящ иеся, по-види
мому, к S a b e llid ite s  sp . Трубки были выделены из пробы 14/25 бурения Вышки-25, 
глубина 725,4 м. Д етали морфологии этих трубок, обнаруженные под световы м  и 
сканирующим микроскопами, представлены  на табл. LXXII, фиг. 1—5.

Из м атериала по современным Pogonophora, такж е предоставленного А.Ю.Ро
зановым, удалось изучить только трубку Z en kev itch ia n a  longissim a  Ivanov (табл. 
LXXII, фиг. 6—8), происходящую из Курильской впадины, с глубины 8820-9220  м 
(материал И нститута океанологии АН СССР).

Образцы были залиты  в вещ естве "Дуркупан" АМС, производное аральдита 
(производство Флюка, Швейцария), с целью получения ультратонких срезов  (тол
щиной 900—1200 X) при помощи ультрам икротома Портер-Блю м. Наблюдения про
водились на трасмиссионном электронном микроскопе Филлипс ЕМ200 при напря
жении 60 -8 0  кв и увеличении негативов 1 4 0 0 -  11 200 р аз . Основные исследова
ния были выполнены в лаборатории электронной микроскопии Смитсониан И нстить- 
юшен в Вашингтоне. При этом  большую помощь в работе оказал  автору д-р К .Т ау . • 
Дополнительные снимки трубок Z en kevitch ia n a  сделаны под сканирующим электрон
ным микроркопом в лаборатории электронной микроскопии И нститута эксперимен
тальной биологии ПАН в Варш аве.

Получение доброкачественны х микротомных срезов  S ab e llid itid a  столкнулось с 
серьезны м и затруднениями. В р езу льтате  лишь немногочисленные срезы  о к аза
лись пригодными для проведения предварительных исследований.

Ультраструктура трубок Sabelliditida

Трубки больш его диам етра (около 1 мм) с отчетливыми поперечными морщинками 
дали на поперечных ср езах  следующую картину: видны остатки  суженной централь
ной трубки и ее стенка, которая склады вается из двух более гом огенны х частей , 
внутренней и наружной, и средней части с отчетливыми следами ламинарнофиброз
ной структуры (табл. LXXIII, фиг. 1 -2 ) . В этой последней части на некоторых 
срезах  различимы многочисленные узкие чередующ иеся электронноплотные и элек
троннопрозрачные полоски, иногда переходящие в рыхлую губчатую ткань. Были



сделаны такж е продольные срезы  трубки S a b e llid ite s  sp . (0,5 мм, табл. L X X III, 
фиг. 3; табл. LXXIV). Снова видны средняя ламинарная и наружные гомогенны е 
части. Срединная полость не просм атривается, возможно и з-за  полного уплоще
ния трубки, либо и з-за  того , что срезы  были слишком поверхностными. Видны 
наружные морщинки, состоящ ие из гомогенного м атериала. На склонах более 
крупных морщинок видны вторичные складки меньшего р азм ер а  (табл. LXXV, 
фиг. 1). Средняя часть трубки им еет отчетливую ламинарную структуру 
(табл. LXXIV, фиг. 1 -3 ). Она состоит из многочисленных электронноплотных 
и электроннопрозрачных слоев, которые м естам и переходят в губчаты е 
структуры. Причиной том у могут быть разры вы  первичной ламинарной тка
ни в процессе фоссилизации или сам ы е методы препарирования образцов 
(табл. LXXV, фиг. 2 -3 ).

У почти полностью гом огенной наружной части , в особенности на участке, по
крытом морщинками (табл. LXXV, фиг. 1), а  такж е во внутренней части 
(табл. LXXIV, фиг. '4) наблюдаются отдельные слабы е следы ламинарной структу
ры (показанные стрелкам и).

Ультраструктура трубки Zenkevitchiana

Т рубка состоит из кольцевидных гладких сегм ен тов , лишенных, однако, во
ронкообразных окончаний, а такж е из м еж сегм ентны х промежутков, покры
ты х  морщинками. Д етали наружной морфологии трубки видны на снимках, 
сделанных сканирующим, микроскопом при малых увеличениях. На обломанном 
конце трубки можно рассм отреть  ламинарное строение стенки (табл. LXXII 
фиг. 8). ’

Поперечные и продольные срезы  без окраски проявляют отчетливое ламинар
ное строение. Получена картина структуры  сегм ен тов  трубок и м еж сегм енталь- 
ных промежутков, поверхность которых покрыта морщинками с характерным V-об
разным расположением слоев. Основные структурны е элем енты  трубки показаны 
на рис. 8, В*-С. Д ля достиж ения большей контрастности изображ ения использованы 
четы ре красителя: цитрат свинца, ацетат уранила, фосф оро-вольф рамовая кисло
та  и перм анганат калия (табл. LXXVII, фиг. 1—4).

В связи  с выводами Б рунета и Карлисла (B runet, C a rlis le , 1958; C a rlis le , 1964) 
на примере Z. long issim a , а  такж е Фукар (F oucart e t a i . ,  1965) о том , что трубка 
Pogonophora состоит из белков хитина, а  кроме того , кислотных мукополисахари- 
дов (Southward and Southward, 1966; Southward, 1975), особый интерес представ
ляют результаты  окрашивания образцов фосфоро-вольфрамовой кислотой, красящ ей 
некоторые белки, и перм анганатом  калия, окрашивающим углеводы (хитин, глико
ген). Невилл и Люк (N ev ille , Luke, 1969) применили этот метод для контрастиро
вания хитина в кутикуле насекомых.

В результате  ультрагистохимических исследований оказалось, что белок ске
лета не относится к классу коллагена, в свою очередь наличие у погонофор кера
тина исклю чается биохимическим анализом. Данный белок скорее всего близок 
склератину, обнаруженному в кутикуле насекомы х, на что указы вает такж е боль
шое количество аминокислот тирозина в фенилаланина у Siboglinum  (F oucart е . а . ,  
1965). Белки этого типа выступаю т на м икрографиях в виде электроннопрозрачных 
волокон (табл. LXXVI, фиг. 1, 3—4). Углеводный комплекс (хитин и мукополисаха- 
риды), как в виде соединений с белками в соответствии с гипотезой Фукар (Foucart 
е . а . ,  1965), так  и в несвязанном  состоянии о к азы в ается  при окрашивании элек
тронноплотным.

Ф осфоро-вольфрамовая кислота, которая прим еняется для контрастирования 
белков, окраш ивает уплотнения волокон на границе полос роста, а такж е своеоб
разны е структуры  "блочной" в толще этих полос, бставляя неокрашенным элект 
тронноплотный фон. Подобную картину дает  перм анганат калия, окрашивающий 
углеводы (хитин и гликоген).

Все это, по-видимому, подтверж дает предположение Фукар о том , что хитин и 
белок в трубках Pogonophora взаим освязаны  в гликопротеиновом комплексе, ко
торый и составляет около 80% Е/еса трубки.
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Р и с .  8. С хема продольного ср е за  зооидной трубки у S a b e llid ite s  (А) и Z e n k e v it-  
chiana (В, С).

1S — покрытый морщинками промежуточный участок между двумя кольцами у 
Z enkevitch iana . С ледует отм етить сущ ественное различие в структуре соседних 
промежуточных участков (В, С); i — внутренняя, m — средняя, о — наруж ная 
части зооидной трубки S a b e llid ite s . На рис. А стрелкам и обозначены слабы е следы  
ламинарной структуры , встречаю щ иеся кое-где во внутренней и наружной ч а стях . 
Полые пространства, возникшие в результате  разры ва соседних слоев, показаны  
на схеме сплошным черным цветом

По мнению Гупта (Gupta, L itt le , 1975), фиброзные электроннопрозрачные э л е 
менты в трубке Pogonophora соответствую т хитину, в то врем я как окраш енные 
участки представляю т собой белок или белково-углеводные комплексы . Т аким  об
разом , вопрос об интерпретации окрашенных микрографий трубки Pogonophora 
нуж дается в дальнейших чисто химических исследованиях.

Ф илогенетические связи м еж ду  сабеллидитидами и погонофорами  
в свете ультраструктурных исследований

Как известно, целью наших исследований является изучение под электронным мик
роскопом ультраструктуры  зооидной трубки нижнекембрийских 5аЬе1Н<1Шс1а и 
сравнение ее с ультраструктурой трубки современных Pogonophora. Т аким  обра
зом , нам хотелось бы проверить заманчивую гипотезу Б .С .С околова (1965, 1972) 
о близких ф илогенетических связях  между этими группами животных.

По мнению Б .С .С околова, сабеллидитиды являю тся ископаемыми погоноф ора
ми, а их обилие в нижнекембрийских породах свидетельствует о ранней и бурной



радиации указанной группы. Сходство трубок сабеллидитид с оседлыми полихета- 
ми рассм атри вается  Соколовым как чисто внешнее и лишенное филогенетического 
значения. Б .С .С околов  (1965, 1972) указы вает на следующие м оменты сходства 
между данными группами:

1) органическая (хитиновидная) природа зооидных трубок и их сходные физиче
ские свойства;

2) цилиндрическая форма трубок и отсутстви е характерны х для аннелид члени- 
стости и разветвлений;

3) наличие постепенного перехода от морщинистой к гладкой части трубки;
4) крайняя вы тянутость трубки;
5) наличие у некоторых представителей сабеллидитид и погонофор "воротничка", 

являю щ егося окончанием верхнего края сегм ен тов  трубки ("воронка").
Н астоящ ее исследование не дает  полного подтверждения филогенетической 

гипотезы  Б .С .С околова прежде всего  потому, что до сих пор о стается  невыяснен
ным значение ультраструктурны х признаков при установлении филогенетических 
принципов. С другой стороны, в данном случае был изучен всего  один род Pogo- 
nophora: Z en kev itch ia n a , -  и такое ограниченное исследование вряд ли м ож ет слу
жить убедительным основанием для сравнений, тем  более что зооидные трубки 
отличаю тся большим разнообразием  морфологии, внешнего вида (габитуса) и физи
ческих свойств.

Т ем  не м енее на основании наших наблюдений следует подчеркнуть несколько 
важных различий между сабеллидитидами и погонофорами:

1) зооидная трубка погонофор им еет полностью ламинарную структуру, в отли
чие от сабеллидитид, трубка которых ламинарна лишь частично, а  именно в своей  
средней части. Трубки же всех погонофор (не только Z enkevitch iana)  характеризу
ются отчетливым ламинарным строением по всей толщине;

2) характерны е морщинки погонофор (Z enkevitch iana)  возникли в р езу льтате  
складкообразования, которое зах ваты вает  многочисленны е нижележащие слои. 
Между тем  у сабеллидитид они образую тся исключительно наружным гомогенны м  
компонентом стенки трубки. Таким образом , природа морщинок у животных обеих 
групп не одинакова. .

Наличие этих различий в ультраструктурном  строении трубок сабеллидитид и 
погонофор (см. рис. 8, А—С) может в свою очередь свидетельствовать  о разли
чиях в химической природе органического скелета . Необходимо дополнить морфо
логические исследования анализом химического со става  сабеллидитид. Т акое до
полнение каж ется нам особенно важным в связи  с тем , что некоторые органиче
ские соединения (хитин), как показали Брунет и Карлисл (Brunet, C a rlis le , 1958), 
могут сохраняться в скелетных остатках даже столь древних, как раннекембрийские.

Полученная картина сходств и различий не дает достаточны х подтверждений 
гипотезы  о родстве между Sabel 1 id itida  и Pogonophora. Однако следует им еть в 
виду, что до сих пор ультраструктурны м исследованиям было подвергнуто лишь 
небольшое число представителей обеих групп и что изученный м атериал вряд ли 
можно считать исчерпывающим. Д аж е такое сущ ественное различие между Sabel- 
lid itid a  и Pogonophora, как наличие или отсутствие почти гомогенны х наружного 
и внутреннего слоев, м ож ет не им еть принципиального значения. Некоторых со
временных Pogonophora (д-р Гупта, личное сообщение) отличает более отчетливое 
ламинарное строение.средней части трубки по сравнению с периферийными частя
ми. В процессе фосилизации в трубках, имеющих такое строение, могли бы воз
никнуть именно эти структуры , с которыми мы сталкиваем ся у S abellid itida .

Улътраструктура трубок Sabelliditida и Pogonophora 
и проблема их филогенетических связей

S abellid itida представляет собой своеобразную  группу животных, характерны х для 
нижнекембрийской фауны. JB течение долгого  времени было принято сравнивать 
их трубки, состоящ ие из органического вещ ества, с  трубками оседлых кольчатых 
червей. Однако в 1965 г. Б .С .С околов обратил внимание на сходство между Sabel
lid itid a  и современными Pogonophora. По мнению Б .С .С околова, S abellid itida  яв
ляю тся не чем иным,' как  ископаемой группой Pogonophora.



Настоящ ие исследования имели целью проверку интересной гипотезы  Б .С .С о 
колова посредством  детального изучения ультраструктуры  скелета  у п р ед стави те
лей обеих групп.

Выполненные впервые ультраструктурны е исследования трубки сабеллидитид 
обнаружили, что стенка трубки состоит из двух гомогенны х слоев: наружного и 
внутреннего, а такж е средней ламинарной части. Х арактерны е 'морщинки на по- . 
верхности трубки БаЬеШсННск образованы  исключительно наружным почти гом о
генным слоем.

Стенки же трубок всех до сих пор изученных Pogonophora имеют полностью 
ламинарную структуру, а морщинки, выступающие на их поверхности, склад ы ваю т
ся  из многочисленных слоев ткани.

На основании настоящих ультраструктурны х исследований и ранее опубликован
ных биохимических данных можно утверж дать, что трубка I  епкеьг1сЫ апа  (Pogo- 
порЬога) состоит из хитина, белков (по-видимому, так  назы ваем ого  склеротина) 
и микрополисахаридов.

Данные исследования сущ ественно дополняют имеющиеся сведения о строении 
скелета  обеих групп, однако при этом не даю т оснований для однозначного реш е
ния вопроса об их родстве. Элементы сходства, обнаруженные в их субмикроско- 
пической анатомии, недостаточны для прямого подтверждения гипотезы  о в е сь м а  
близких ф илогенетических св язях  между 8аЬеШс1Шс1а и Pogonophora, хотя и не 
исключают полностью возможности их родства.



ВОЛЬБОРТЕЛЛЫ

В настоящ ем разделе обсуж дается ш ирокоизвестная Volborthella  tenu is  Schm., по
скольку среди бедной фауны раннего кембрия Восточно-Европейской платформы 
она им еет особое значение, с одной стороны, как стратиграф ический индикатор 
перехода qt бестрилобитовых слоев (томм отский ярус) к трилобитовым толщам 
(атдабанский ярус), а с  другой стороны, как интересный палеонтологический объект, 
служивший основой для рассуждений о ранних этапах  становления и эволюции голо- ' 
воногих моллюсков.

Первоначально вольбортеллы были известны  только из Прибалтики. Позднее 
стали появляться сообщения об их находках во многих работах как запада Вос
точно-Европейской платформы (Волыно-Подолия, восточная часть Польши, Свен- 
токшиские горы, Южная Скандинавия), так  и ряда прилегающих складчаты х обла
стей  (Шпицберген, Баррандйен). Еще в конце XIX столетия Мэтью указы вал на на
ходки вольбортелл из Канады (Matthew, 1889), однако позднее эти данные никем 
не были проверены и подтверждены. Д остоверно наличие Volborthella  можно ука
за т ь  на Западе Северной Америки (Калифорния) (L ipps, S ilv es te r, 1968), где они 
иногда описывались под названием  Cam pitius (F irby , Durham, 1974). В апреле 1976 г. 
мне довелось изучить м атериал в Беркли по C am pitius непосредственно вм есте 
с авторам и рода J .  Firby-Durham и W. Durham; мы убедились, что и внутренняя струк
тура C am pitius не им еет отличий от типичных V olborthella .

Во всех известны х случаях максимум распространения вольбортелл падает на 
аналоги атдабанского яруса (талсинский горизонт на Восточно-Европейской 
платф орме), однако немногочисленные экземпляры  известны  и из более моло
дых отложений, вплоть до низов среднего кембрия (в Чехословакии, Prantl, 1948).

Вольбортеллы — одна из наиболее давно описанных групп кембрийских ископа
емых (Schmidt, 1881). Н есмотря на это, вопрос о систем атическом  положении этого 
ископаемого вы звал и вы зы вает значительны е разнотолкования.

Доминирующая до сам ого последнего времени точка зрения о принадлежности 
вольбортелл к головоногим моллю скам (Schmidt, 1881, 1888J Карпинский, 1903‘,
G orich, 1934; Schindew olf, 1928, 1929, 1934; P ra n tl, 1948) стала  все чаще и чаще 
п одвергаться  критике. Крайне интересны й разбор возможного систем атичес
кого положения вольбортелл сделали Липпс и С ильвестер (L ipps, S ilvester,
1968). Сравнивая с близкими по общему габитусу и минеральному составу  
родами фораминифер и червей , авторы , по-видимому, впервые достаточно 
определенно показали трудность отнесения этих остатков к головоногим моллюскам.

П равда,позднее, в работе F irby  и Durham (1974) произошло новое возвращ ение 
к моллюсковой концепции, однако уже совсем  на другой основе. Упомянутые ав 
торы сравнивали вольбортеллы с радулами, акцентируя внимание исследователей 
на достаточно специфическом характере захоронений этих ископаемых в виде пло
ских линзочек разм ером  в несколько квадратных сантим етров.

Подробный сравнительный анализ вольбортелл дал в сам ое последнее время 
М. Глесснер (G laessn er, 1976), сравнивший их внутреннюю конструкцию с конструк
цией современных Phragmatopoma (полихеты) (K irtliy , T anner, 1968).

Соглаш аясь в целом с плодотворностью идеи сравнения вольбортелл с полихе- 
тами, хочу все же отм етить, что, как показы вает изучение м атериала по соврем ен
ным Phragmatopoma Калифорнии и Флориды, эти зам анчивы е аналогии все ж е,к со- 
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Р и с .  9. Вариционная кри
вая для одной выборки V ol. 
borthella ten iu s  Schm. (с к в . 
А йзнуте-39, подсакаские 
слои)

жалению, не. правомочны, 
а реконструкция, данная 
в работе K irtliy  и T an n e r 
(1968), сильно утрирована.

В моем распоряжении 
находился стати сти чески  
представительны й м ате
риал, собранный в разли ч

ных районах Восточно-Европейской платформы, который и был подвергнут анализу. И зу
чались два основных вопроса: 1) соотношение уже известных видовых и внутривидовых 
таксонов рода Volborthella и 2) ультраструктура ископаемых.

С татистическое изучение вариабильности признаков как по отдельным вы бор
кам, так  в целом по отложениям таксинского уровня показало, что нет в о з 
можности сколь-либо: ясно разграничить V. tenu is  Schn, и V. conica  S chinde
wolf (рис 9). Б олее того , мне пред ставляется, что и выделение двух подви
дов V.tenuis tenuis и V.tenuis bohemica также не имеет под собой достаточных оснований.

К примеру, сошлюсь на данные по трем  экзем плярам , изображенным И рантлом  
D -  D ■ *

(P ran tl, 1948). Отношения —ШН--------Е1Й. равны соответственно 0,16, 0,18 и О ,1 8
Н

что соответствует  максим уму на граф ике по выборке из скв. Айзнуте-39.
Карпинский (1903) в свое время вы сказал  предположение, что раковина воль- 

бортелл "состояла из относительно легко разруш аем ого органического вещ ества , 
например, конхиолина или конхина" (Карпинский, 1903, стр. 152). Считая вольбор- 
телл близкими родственниками сальтерелл , Э. Ехольсон предполагает, что ракови 
на вольбортелл была все же карбонатной (скорее всего  кальцитовой), но не со х р а 
нялась в силу специфики терригенного осадконакопления. Подобные представления 
чрезвычайно широко распространены среди исследователей  и вошли такж е во в с е  
учебники, где упоминаются вольбортеллы, как древнейшие головоногие моллюски.

Все же исследователи последнего времени сходятся на том , что у вольбортелл 
никогда не была обнаружена раковина. У казания на ее  наличие и, особенно, ука
зание на наличие кальцитовой раковины, являются очевидным недоразумением.

Очень любопытные данные были получены в результате  изучения Volborthella  
tenu is в сканирующем электронном микроскопе (табл. LXXIX—LXXX I). Химический 
контроль был осущ ествлен с помощью анализов на микрозонде благодаря лю без
ности доктора W. H ildreth (геологический ф акультет У ниверситета Калифорнии в 
Беркли).

Выяснилось, что ядра вольбортелл состоят из законом ерного чередования пар 
слоев толщиной в несколько десятков микрон (больших) и в несколько микрон (м ень
ших). Тонкие слои состоят из кристаболита, а  более мощные из тредем ита и к вар 
ца (табл. LXXXI, фиг. 2). Все это, как в случае с плятисоленитами, ясно у к азы 
вает на присутствие первоначального аморфного крем незем а.

Таким образом , реш ается вопрос и невозмож ности присутствия у вольбортелл 
. карбонатной раковины и, по-видимому, раковины вообще, в связи  с чем п ред став
ления Липса, ■ Сильвестера и Глесснера получают дополнительное подтверждение.

П редставляю т, однако, определенный интерес и заставляю т быть несколько 
осторожным при отнесении вольбортелл к полихетам , данные, полученные по р а
дулам современных моллюсков (гастроподам , хитонам и т .д .) .  В ряде случаев в 
радулах были обнаружены опал, м агнетит, гбтйт и другие "типично неорганиче
ские" минералы (Low enstam , 1962а,Ь , 1967, 1971).

* ^ т а х  и ^m in ~  м аксимальны й и минимальный диам етры  ф рагм ентов вольбортелл. 
Н -  вы сота ф рагм ентов вольбортелл.



ТРИЛОБИТЫ (ТШЬОВГГОШЕА И ТМЬОВГГА)
В ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПОЛЬШЕ

T rilob ito idea и T rilo b ita  нижнего кембрия из северо-восточной Польши были де
тально описаны в более ранних работах (L en d sio n , 1972, 1975). В данной работе 
впервые названы  и иллюстрированы лишь некоторы е из экзем пляров. «Количество 
экземпляров, найденных в кернах из скважин, расположенных на западном склоне 
Восточно-Европейской платформы в Польше, является  небольшим. Поэтому ниже 
представлен такж е весь имеющийся материал-по экзем плярам , для которых мож
но было определить вид или по крайней Мере род.

Установленные в нижнем кембрии проявления фауны T rilob ito idea и T rilob ita  
связаны с отложениями от зоны M obergella до зоны P ro to lenus включительно. 
Представители этих классов в отлож ениях самы х нижних: зон нижнего кембрия 
до сих пор не найдены.

Нижеприведенные описания уже ранее описанных экзем пляров являю тся крат
кими и справочными, новые же находки описаны несколько подробнее. Этот сокра
щенный способ описания фауны следует из второстепенного значения этой группы 
окам енелостей в главной те м е  данной работы, касающейся проблематики погра
ничных отложений кембрия и докембрия.

Список определенных экзем пляров п редставляется следующим образом : 
К Л А С С  TRILOBITOIDEA STÖRMER, 1959 
О Т Р Я Д  НЕИЗВЕСТНЫЙ '
СЕМЕЙСТВО НЕИЗВЕСТНОЕ
P'о д Pomerania Lendzion, 1975
Pomerania infercam briensis Lendzion, 1975
К Л А С С  TRILOBITA ? WALCH, 1771
О Т Р Я Д  НЕИЗВЕСТНЫЙ
С Е М Е Й С Т В О  НЕИЗВЕСТНОЕ
Р о д  L iv ia  Lendzion, 1975
L iv i plana
Livia  convexa
К Л А С С  TRILOBITA WALCH, 1971 
О Т Р Я Д  REDLICIIIIDA RICHTER, 1933 
СЕМЕЙСТВО OLENELLIDAE VOGDES, 1893 
Р о д  K jerulfia  Kiaer,. 1917 
K jerulfia  ? sp .
Р о д  Holmia Matthew, 1890 
Holmia k jeru lfi (L innarsson)
Holmia grandis K iaer
Р о д  Schm id tiellus  Moberg, 1906 .
Schm idtiellus  sp .
Р о д  F allo ta sp is  Hupe, 1953 
F allo tasp is  ? sp .
.СЕМЕЙСТВО ELLIPSOCEPHALIDAE MATTHEW, 1887 
Р о д  E Ili p so cephalus Z enker, 1833 
E llipsocepha lus cf. ho ffi (Schlotheim )
E llipsocephalus polytom us (L innarsson)



Р о д  E llip sostrenua  K autsky, 1945 
E llipsostrenua  cf. gripi Kautsky 
Р о д  Germaropyge Snojder, 1957
G ermaropyge aff, s a n c ta -с rus ens is  (C zarnocki) (nora. nud.) Sam sonowicz 
Р о д  Strenuqeva  R ichter R. e t E .,'1 9 4 0  
Strenuaeva primaeva (Brogger)
Р о д  Strenuella  Matthew, 1887
Strenuella  ex gr. potonica  Czarnocki (nom. n u d .)
Sam sonow icz
Strenuella  aff. sa lo p ien s is  Cobbold
P  од K ingaspis  K obayasi, 1935
K ingaspis (K ingaspis) borealis Lendzion, 1972
СЕМЕЙСТВО PROTOLENIDAE R. E T  E. BICHTER, 1948
Р о д  P ro to len u s. Matthew, 1892
Protolenus  aff. annulatus (Schmidt)
СЕМЕЙСТВО PARADOXI DI DAE H4WLE ET  CORDA, 1847 
Р о д  Eccaparadoxides Snajder, 1957 
Eccaparodoxides insu laris  (W estergard)

О П И С А Н И Е О КА М ЕН ЕЛ О С ТЕЙ  

TRILOBITOIDEA

Order, fam iliae incertae  se d is  

Р о д  Pomerania Lendzion, 1975

Pomerania in fercam briensis Lendzion, 1975 
Табл. LXXX1I, фиг. 1 

Pomerania in fe rea m b rien sis: Lendzion, 1975, стр. 240, табл. I, фиг. 4.

Г о л о т и п  -  экземпляр Jf 42-88  находится в архиве Г еологического и н сти ту 
та  в Варшаве.

М а т е р и а л .  Один неполный экзем пляр из,зоны  M obergelia.
Д и а г н о з .  Вытянутый сегментовидный торакс, состоящ ий из II сегм ен то в .

В передней части экзем пляра сохранились массивные ветвисты е и заострен н ы е 
плевральные шипы.

Подробное описание вида находится в работе К. Дендзё'н (Lendzion, 1975, 
стр . 240).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  'Pom erania in fercam briensis впервые найдена в о тл о 
жениях нижнего кембрия в Польше совместно с M obergelia, в скважине Кошчежи- 
на на глубине 4920,7 м.

TRILOBITA?

Order, fam iliae in ce rtae  se d is  

Р о д  L ivia  L endzion, 1975 

L iv ia  plana Lendzion 

Табл; LXXXII, фиг. 12 

L ivia  plana: L endzion, 1975, стр. 239, табл. i ,  фиг. i2-3.

Г о л о т и п .  -  экзем пляр № 42-89 находится в архиве Геологического институ
т а  в Варш аве.
М а т е р и а л ;  Один почти целый экзем пляр и один ф рагм ент цеф алона.



Д и а г н о з ,  Овальный цефалон, торакс , состоящий из трех сегм ентов; конец 
пигидия заканчивается шипами.

Подробное описание вида приводится в работе К. Л ендзен  (Lendzion, 1975, 
стр. 239).

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  i L iv ia  plana найдена в отлож ениях нижнего кембрия в 
зоне M obergella : вм есте  с M obergella и Pomerania в скважине Кошчежина на 
глубине 4929,9 м.

L iv ia  convexa  Lendzion 

Т абл. LXXXII, фиг. 3

L iv ia  convexa: Lendzion , 1975, стр. 1238, Табл. 4, фиг. 12, экз. il.

Г о л о т и п  -  экземпляр Jf 42—90, Находится в архиве Г еологического институ
та в Варшаве.

М а т е р и а л . Одно внутреннее ядро пигидия из отложений зоны Mo
bergella .

Д и  а г  н о з .  Выпуклый пигидий с четко выраженной осевой частью . Конец пиги
дия заканчивается шипами различной длины.

Подробное описание вида приводится в работе К. Л ендзён  (Lendzion, 1975, 
стр. 238).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  L ivia  convexa  за л е га е т  в отложениях нижнего кемб
рия в зоне M obergella, в скважине Вышкув на глубине 2240,3 м.

К Л А С С  TRILOBITA

О Т Р Я Д  REDLICHIIDA RICHTER, 1933

С Е М Е Й С Т В О  OLEN ELLIDAE VOGDES, 1893 

Р  од  K jerulfia  K iaer, 1917 

K jerulfia  ? Sp.

Табл. (L XXXIII, фиг. 4

М а т е р и а л ;  Одна гипостом а и ф рагм ент щечного шипа. Окземпляр Jf 42 -91  
находится в архиве Геологического института в Варшаве.

О пи с а н и  е. Со хранившийся панцирь гипостомы и шечного шипа сильно тре
щиноват и несколько раздавлен. Н а поверхности панциря гипостомы вы ступает 
м елкая сетч атая  р езьб а  с почти концентрическим расположением ячеек, в то же 
время на щечном шипе поверхность имеет небольшие ямки. Б ольш ая гипостом а в 
центральной части является сильно выпуклой. Ширина гипостомы (h) около 24 мм, 
а длина (h j)  около 28 м м. П ередняя часть гипостомы почти ш ипообразная 
и св язан а  с дублюрой, которая постепенно расш иряется в центральной час
ти, см ещ аясь в стороны. Сзади гипостомы  выступают две узкие и глубо
кие борозды. Он»; разделены  хребтом с двум я очень выпуклыми небольши
ми овальными бугоркам и. Головной щит и его края являю тся гладкими и 
не имеют шипов.

З а м е ч а н и я .  Описанная гипостома может представлять какой-йибудь вид из 
рода K jeru lfia , .хотя ее  строение и близко роду Schm id toe llu s . ; Найденный рядом 
с гипостом ой ф рагм ент щечного шипа в переднещечной части является ко
ротким и массивным, что характерно для рода K jerulfia; аналогично этому 
для данного рода характерным является  видимый угол между щекой и 
шипом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описанная гипостом а K jerulfia  была найдена в отлож е
ниях зоны. Holmia в скважине Вышкув на глубине 2115,2 м.



Р о д  Holmia Matthew, 1890 
Holmia kjerulfia  (Linnarsson)

Табл. LXXXIII, рис. i2-3

Paradoxides k jeru lfi:  L innarsson , 1877, стр. 790, табл | XVI, рис. 1 -3 . 
Holmia kjerulfi ( L nrs) : W alcott, '1910, 'Crp. 2881.-

М а т е р и а л .  Цефалон, 'а такж е многочисленные ф рагменты  панциря ц еф алон а 
торакса, плевры и осевы е сегм енты  находятся в архиве Геологического и н сти ту 
т а  в Варшаве, экзем пляры  № 4 2 -9 2 .

О п и с а н и  е. Передний край цеф алона мягко закругленный, узкий, вы пуклы й, 
переходящий в головном щите в щечные шипы. Головной щит от глабеллы  д о  
малых, коротких среднещечных шипов является плоским, а  от среднещечных шипов 
до головных (щечных) шипов выгнут наружу. Почти плоская глабельна снаруж и 
округлена и переходит в выпуклый головной щит. Н а глабели отчетливо о б о зн ач е
ны головная п л о ск о сть ( Ь а) и четы ре сегм ен та  (Ьц, Ь<>, Ь д ), разделяю щ иеся
бороздами ( Бц ,  § 1 , $ 2 , 8 3 ). На заты лочном  сегм ен те  (Ьо) вы ступает малый щиъ 
От головной плоскости отходят дугообразно изогнуты е зрительны е поверхности  , 
доходящие до затылочной борозды (Б д ) . Посередине зрительной поверхности про
ходит зрительная борозда. Больш ая зрительная поверхность закан чи вается  шипом 
доходящим до третьей  плевры. Торакс сочленен с цефалоном. На осевы х с е г м е н 
тах  торакса находятся короткие шипы, изогнуты е назад .

Плевры заканчиваю тся короткими острыми шипиками. П левральны е борозды  
широкие и занимаю т центральную часть плевры. •

На сохранившихся ф рагм ентах панциря вы ступает м елкая сетеобразная орна- ' 
ментация, в то время как на краях цеф алона и на щечных шипах орнам ентация и м е
ет тонкие полоски.

З а м е ч а н и я .  Ф рагменты, описанные ранее как Но/пна эр . 1 [Н. ;сБ  к)вгиЩ  
( Ьпг е . ) (БепсЫ оп, 1972)] в настоящ ее время, после получения большого коли ч ест
ва материала, Следует отнести к Но1т1а к]егиЩ  Ьпгб.

Вышеописанные экземпляры аналогичны голотипу и типовым экзем плярам  
этого вида, описанным Кером (К1аег, 1916) по м атериалам , полученным из ниж 
него кембрия Норвегии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  8 и д 1Ы пм'а к )еЫ Н  . (Ь п ге) за л е га е т  в отложениях г о 
ризонта Ио1ппа в многочисленных скважинах Северо-Восточной Польши.

Holmia grandis K iaer

Табл. iLXXXII, фиг. '4 -5  

Holmia grandis: K iaer, 1916, стр. 7U, табл; VI, рис. 12.

М а т е р и а л .  Половина цеф алона и часть торакса. Экземпляры № 4 2 -9 3  нахо
д я тся  в архиве Геологического института в Варшаве.

Д и а г н о з .  Большой, слабо выпуклый экземпляр. 1Край цефалона широкий.. Ши
рокая неподвижная щ ека заканчивается массивным шипом, а зрительная п о в е р х 
ность является узкой. Головной щит цефалона до среднещечных шипов я в л яе т
ся  плоским, а от среднещечных шипов до щечных шипов сильно выгнут наружу. На 
тораксе  и м еется макроплевра. Подробное описание вида приводится в работе 
К. Л ендзен  (Lendzion, 1972, стр. «136).

З а м е ч а н и я ,  i Вид Holmia g ra n d is , Найденный в Польше, сохранился лучш е, ■ 
чем экзем пляр, который впервые описал Кер (Kiaer, 1916) по м атериалам , получен
ным из нижнего кембрия Н орвегии. Н а польском экзем пляре сохранилось зн а ч и 
тельно больше деталей , которые не были известны  Керу. Н екоторы е общие черты , 
имеющиеся у этих экзем пляров. Склонили автора сохранить название, которое 
ввел Кер. Однако польский экзем пляр им еет больше деталей  и его описание в 
значительной степени дополняет описание Кера. Экземпляр Holmia grandis из.ниж 
него кембрия Польши может считаться весьм а типичным представителем  это го  ви
да, в  противоположность экзем пляру, которы м  располагал Кер.



И зменение названия польского экзем пляра Holmia grandis K iaer на Holmia 
orien ta  Orlowski, которое ввел Орловский (O rlow ski, 1974),представляется преж
девременны м, поскольку оно основы вается на слишком малом материале и, прежде 
всего , на котором был описан К. (Лендзен в 1974.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Holmia grandis K iaer распространен в зоне IIol- 
mia в скважинах Тлушт и Лохув-1.

Р  од Schm id tiellus  Moberg,. 1906 

Schm idti e l lu s . sp .

Табл: LXXXI11, фиг. 1

М а т е р и а л .  Фрагмент головного щита цефалона. Экземпляр № 42—94 находят
ся в архиве Геологического института в Варшаве.

О п и с а н и е .  Панцирь им еет мелкую сетеобразную орнаментацию. Сохранивша
яся  часть головного щита цеф алона незначительно деформирована. От глабели с о 
хранился затылочный сегм ент ( L^ ) ,  а  такж е два последующих сегм ен та ( L j ,  l  ) ш

С егм енты  разделены глубокими бороздами. На экзем пляре зам етны  борозды: S q,

S j , S 2 " В верхней части заты лочного сегм ен та (Lq) уже на переходе к первому 
сегм ен ту  ( L j ) * 'В средней части находится большой след от массивного шипа (от
лом анного и сохранивш егося в породе, которая покрывала экзем пляр). И зогнутая 
зрительная поверхность почти доходит до незначительного выпуклого щита ц е ф а 
лона.

Головной щит цеф алона (главным образом  правая сторона) деформирован и 
п редставляется почти плоским, 'с незначительны м  изгибом наружу. I

З а  м е ч а н  и я. Описанный экзем пляр Schm id tiellus  sp . был определен г л а в 
ным образом  на основании массивного заты лочного шипа, являющ егося характер
ным для видов, относящихся к этому роду, бам етны е на экзем пляре широкая щека 
и узкая зрительная поверхность встречаю тся у видов Holmia. ■ Эти черты сохрани
лись на части цефалона, которая подверглась деформации, а  узкая зрительная по
верхность является вторичной и возникла в результате  вдавливания. Должно было 
бы указы вать на вторичные деформации сильнейшее изгибание наружу головного 
щита, Однако это не нашло отражения на противоположной стороне глабели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Schm id tie llus  sp . за л е гае т  в зоне Holmia и был найден 
в скважине Седлиска на глубине 28 35,0 м.

Р од F allo ta sp is  Пире, 1953 

F allo ta sp is  ? sp .
Табл: iLXXXHI, фиг. 6

М а т е р и а л ^  Один почти целый экзем пляр (внутреннее ядро) № 42 -9 5  находит
ся в архиве Геологического института в Варшаве.

О п и с а н и е .  Кранидий, 'а отчасти и глабель, поврежденные в верхней части. 
П равая откры тая (сохранившаяся) сторона кранидия сдавлена, вероятно, по ли
нии глазной дуги. Спереди кранидий ограничен слабо выпуклым краем . Задний 
край кранидия такж е заканчивается выпуклостью, которая рядом с глабелью  по
ниж ается, а  за тем  по сторонам постепенно поднимается вверх. 'Между выпуклым 
краем  кранидия и зрительными поверхностями выступают узкие борозды.

Глабель , незначительно сужающаяся впереди, отделена от зрительной по
верхности глубокими узкими бороздами. На глабели слабо обозначается плоская 
заты лочная борозда, которая становится еще менее глубокой к центру глабели, 
подобно тому как и две последующие борозды (S j ,  S £ ) • Длина глабели около 7 мм,

а ширина в головном щите составляет 5,2 мм.
Н а слабо различаю щ емся заты лочном  сегм енте обнаружен след небольшого бу

горка. Т оракс составлен из, массивных осевы х сегм ентов, значительно суживаю



щихся в задней части . В основании средней части каждого сегм ен та  выступаю т н е 
большие бугорки. (Глубокие борозды обнаружены такж е между сегм ентам и. Н а с о 
хранившейся плевральной части видно, что плевры были короткими и заостренны - ■' 
ми. О стры е окончания плевр направлены назад . На плеврах выступаю т широкие ч е 
чевицеобразные плевральные борозды,проходящие наклонно от начала к концу плевры.

Н а описанном экзем пляре сохранилось только 19 сегм ентов. (Хвостовой щит о т
сутствует .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вышеописанный вид встреч ается  с экзем плярам и L u k a - 
tie lla , i, а  следовательно, в отлож ениях зоны Holmia; и был найден в скважине Л о- 
хув- 2  на глубине 2180,0 м.

С Е М Е Й С Т В О  ELLIPSO CEPIIA LID A E MATTHEW, ■ 1887

Р о д  E llipsocephalus Z enker, 1833

E llipsocephalus cf. hoffi . (Schlotheim )

Табл; 'LXXXII, рис. (1 1 ; табл; LXXXIII, рис. 'IU

E llip socepha lus ho ffi . (Schlotheim ): Шнейдер, 1957, стр. 8 8 , *габл. III, фиг. i l—
8 , табл. VIII, фиг. '1—7. •

М а т е р и а л '  Три кранидия. Экземпляры № 4 2 -9 6  находятся в архиве Г еологи 
ческого института в Варшаве.

З а м е ч а н и я .  Передний край кранидия мягко округлен и имеет слабую выпук* 
лость. Г лабель  плоская и слабо отделяется от остальны х частей  кранидия. Под
робное описание находится в работе К. Д ендзён (Lendzion, 1972, стр . 129). •

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ! E llip socepha lus  cf. h o ffi (Schlotheim ) найден в’отло
жениях зоны P ro to lenus в скважине Радзы нь на глубине 1142,8 м, а  такж е в с к в а 
жине Прабуты на глубине 3637,9 м. i

Р о д  Ellipsostrenua  K autsky, 1945 

E llipsostrenua  cf. gripi . K autsky 

. Табл; LXXXIII, рис. i7

Strenue Ila (E llipsostrenua) gripi K autsky: Каутский, 1945, ст р . 162, табл; (XI,
XIII, XIV, XV, XVI-X VIII.

М а т е р и а л !  Один экзем пляр (цефалон и часть торакса); экземпляр №92—103 на
ходится в архиве Геологического института в Варшаве.

З а м е ч а н и я .  Д етальное описание единственного до сих пор экзем пляра бы 
ло приведено в работе К. Лендзён (Lendzion, 1972, стр. 1 3 0 ) .1

Р  а с п  ро  с т  р ан  е н и  е. I Вид E llipsostrenua  cf. 'gripi Kautsky найден на т е р р и - ’ 
тории Польши в отложениях зоны H olm ia в скважине Р адзы нь на глубине 1181,0 м.

Р о д  Germatopyge Snojder, 1957

Germaropyge aff. sa n c ta -c ru se n s is . (C zam ocki) (n o m .n u d .) Sam sono- 
' w icz -

Табл; i LXXXIII, фиг. '5

М а т е р и а л ;  (Один целый экземпляр со стерты м  рельеф ом  на цефалоне. О кзем - 
пляр № 42—97 находится в архиве Г еологического института в Варшаве.

З а м е ч а н и я .  (Д етальное описание экзем пляра дается  в работе К. Д ендзён  
(L endzion, 1972, стр. (131). (Стертый на цефалоне рельеф на единственном найден- ’ 
ном экзем пляре не йозволяет произвести его точное определение.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  i Germaropy ge aff . s a n c ta - c r u s e n s i s  за л е га е т  в зрне 
Holmis в скважине Тлушт на глубине 2214 ,9  м.



Р о д  Strenuaeva  R ich ter R. e t E . ,  1940 

Strenuaeva primaeva (Brögger)

Табл. iLXXXII, фиг. 6 -9

A rionellus prim aeva: Brögger, 1879, стр. '58.
Strenuaeva primaeva (B rögger): Sam sonowicz, '1959, стр. «521, табл: i.

М а т е р и а л .  6 U экзем пляров, в том  числе: кранидий, фрагменты  то р акса , ще
ки. Экземпляры № 42-98  находятся в архиве Геологического института в Варш аве, 
а д в а  из.них в Музее природы Л атвийской ССР, В Р й ге  (табл. I, рис. 8 -9 ) .

Д и а г н о з .  Кранидий, спереди округленный. «Глабель, спереди выпуклая, 'с м яг
ким треугольны м  контуром, сужающаяся. От остальных частей  кранидия глабель 
отделена широкой бороздой. Ватылбчный сегм ент отчетливо отделен от верхней 
части глабели неглубокой бороздой (Sy) и им еет выпуклость. На глабели зам етны

три борозды (S j ,  S g , S g ) . Ш левры заканчиваю тся короткими острыми шипами, на

правленными назад.
3 а м е ч а н и я .  «Подробное описание Strenuaeva primaeva д а ет ся  в работе К.Лен- 

дзён  1972 г. (Lendzion, 1 9 7 2 ).)  М орфологическое строение всех найденных экзем п
ляров соответствует описаниям, данным ранее Кером и Самсоновичем.

Р а с п р о с т р  а н  е н и  е. I Strenuaeva primaebu (Brögger) встреч ается  на террито
рии Северо-Восточной Польши и известен  лишь в  отложениях зоны H olm ia.

Р о д  Strenuella  Matthew, 1887

Strenuella  aff. sa lo p ien s is  Cobbold 

Табл: iLXXXIII, фиг. 6

Agranlas (S trenuella) sa lo p ie n s is : Cobbold, 1910, стр. «31, *габл. IV, фиг. 1 -9 .
Strenuella  sa lo p ien s is  Cobbold: Hupe^, 1952, стр. 233, рис. 56(4).

M а т  е р  и ал ; Один кранидий (внутренее ядро). Экземпляр № 42—99 находится 
в архиве Геологического института в Варшаве. «

О пи с ан  и е. Плоский кранидий с незначительно выпуклой глабелью , ‘Передний 
край кранидия округленный и закан чи вается  слабой выпуклостью. Длина кранидия 
7 мм, а ширина 8  мм. От остальны х частей  кранидия глабель отделена неглубоки
ми бороздами. Спереди глабедь суж ается . Передний край глабели округленный.
На глабели слабо вы деляю тся борозды S j ,  S g » S g ; борозда же S q является более
отчетливой. Ватылочный сегм ент (Lg) выгнут назад и имел заты лочны й шип, кото
рый на экзем пляре не сохранился, однако существующий на сегм ен те след позво
ляет предполагать его сущ ествование, i

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Strenuella  aff. sa lo p ien s is  был найден в скважине 
Прабуты на глубине 3659,6 м, в верхней части зоны Holmia. .

Strenuella  ex g r . polonica  C zam ocki (nom. n u d .) Sam sonowicz 

Т абл. LXXXII, фиг. «10

М а т е р и а л :  Д ва кранидия, одна щека. Экземпляры Jf 42—1ÜÜ находятся в ар
хиве Геологического института в Варшаве.

З а м е ч а н и я .  Подробное описание экзем пляров д а ет ся  в работе К. Лендз^н 
(Lendzion, 1972, стр. H 33-134). Формальному изменению подверглось только на
звание экзем пляра, которое в настоящ ее время соответствует палеонтологцчес- 
кому кодексу.

Р а  сп  ро  с т  р ан  е н и  е. I Экземпляры Strenuella  ex gr. polonica  залегаю т в от
ложениях зоны Holmia в скважине Тлушт от глубины 2263,5 до 2198 Д м.



Р о д  K ingasp is  K obayasi, '1935

K ingasp is (K in g a sp is) borealis Lendzion, 1972 

Табл., iLXXXIII, фиг. il 2

K ingasp is (K in g a sp is ) borealis: L endzion, 1972, c rp . 135, рис. 6 , табл . V, 
фиг. 5 -6 . .

М а т е р и а л а  Один кранидий. Окземпляр № 42—101 находится в архиве Г ео л о ги 
ческого института в Варшаве.

Д и а г н о з .  «Кранидий выпуклый. Глабель длинная, достигает почти 3 /4  длины 
кранидия. Спереди глабель суж ается. Передний край глабели почти плоский, о к р у 
жен вытянутой зрительной поверхностью (глазны м  валиком).

З а м е ч а н и я .  Подробное описание экзем пляра приводится в работе К. 1Ленд- 
зён  (Lendzion, 1972, стр. 135).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид K ingaspis (K ingaspis) borealis за л е г а е т  в зо н е  
P ro to lenus в скважине Радзы нь на глубине 1106,3 м.

С Е М Е Й С Т В О  PROTOLEM1 DAE R. : ET  Е. i RICHTER, • 1948 

Р о д  Protolenus Matthew, 1892 .

Protolenus aff. annulatus.. (Schm idt), 1944 

Табл. LXXXHI, ф иг. 9

E llipsbcephalus annula tusл : Schm idt, 1944, стр. <379 — 381, табл.ХХ1У,фиг.22-23.
E llip socepha lus  ? .anomocaroides: S ch m id t,'1944, стр. 1382— 383, табл.; 'XXIV, ■ 

фиг. 26-27 .
Protolenus cf. annulatus: Schmidt, ■ 1957, стр . 15—16, рис. 4.

М а т е р и  а л . Один кранидий (внутреннее ядро). Экземпляр № 42-102  находится 
в архиве Геологического института в Варшаве.

О п и с а н и е .  Кранидий (внутреннее ядро) в длину вытянут несколько больше, 
чем в ширину. Передний край кранидия округлен. |Длина кранидия 4 мм, ширина
3,5 мм; длина глабели 2,8 мм, ширина 1,2 мм. Н а глабели следы сегм ентов о т с у т 
ствую т и зам етен  лишь затылочный сегм ент (L q) ,  отделенный от остальной части  
глабели неглубокой узкой бороздой (S()). Затылочный сегм ент вы тягивается в ко
роткий шип. Глабель почти прямая и лишь в передней части несколько с у ж ае тс я . 
Передний край глабели им еет мягкий треугольны й контур. От зрительной поверх
ности (palp ibral area) глабель отделена неглубокими бороздами. И редглабеляр- 
ная зо н а  является  узкой и незначительно выпуклой и отделена от передней части  
узким и очень выпуклым краем. 'Зрительная поверхность незначительно приподня
та  в средней части и по краям ограничена узкой глазной дугой, вы гнутой и дохо
дящей до задней борозды кранидия. .

Спереди гл азн ая  дуга суж ается, а такж е изги бается  в направлении глабели и 
доходит до переднего края глабели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Описанный экземпляр Protolenus a{f. annulatus был 
найден в отложениях зоны P ro to lenus в скважине Прабуты на глубине 3636,8 м.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Т а б л и ц а  I
Фиг. 13, 9, 10 -  х 500, остальные -:х1000

Фиг. 1—3. 'Ba l t isphaer i  dium orb icu lare  Volkova
1 и- преп. ГИН ДО 39 40/ 2 562-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1485,5 м; 2 -  преп. i ГИН 
ДО 3940/ 2566-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1150 6,1 м; нижний кембрий, люкатиский гори
зонт; 3 -  преп. i ИГН ДО 1877/125-11; Волынская обл., Владимир-Волынский район, 
скв. 'в с. |Доминополь, интервал 295,6-293,4 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, 
верхнедоминопольская под свита, i

Фиг. 14-10. i B a lt i sp h a er id iu m  cerinum  Volkova:
4 — преп. 1ГИН ДО 3940/1415-1; Латвия, скв. 1Верга.ле-45, интервал• 1160,3-1160,1 м; 5 -  
преп. ГИН ДО 3940/2561-1; ' Латвия, скв. Лиепая, i гл. 1485,5 м; ! 6 -  преп. ГИН №3940/2275-1; 
Латвия, скв. Овиши, гл: 958,5 м; 7,8 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-24-1109/5; Латвия, скв. 
Талсы-55, гл; 1109,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт; 9-преп. ИГН №1877/125-7;
10 -  преп. ИГН № 1877/282-1; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. 'в с. До- 
минополь; Преп. 1ДО 1877/125-7 -  интервал 295,6-29 3,4 м, преп. 'ДО 1877/282-1 -  глуб.290,6м; 
нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Фиг. 11-13. U u l t ip l i c i sp h a e r id iu m  v i l n e n s e  (Jankauskas) Jankauskas, comb.nov. Преп. 
ЛитНИГРИ № 15-30-321/10; Литва, скв. 'Яченис-299, 'гл; '321,0 м; нижний кембрий, вер- 
гальский горизонт, лакайская свита.

Т а б л и ц а  II 
Фиг. 2, 3, '6 -  х500, остальные -  х 1000

Фиг. 11—5. ' B a lt i sp h a e r id iu m  c i l ia s u m  Volkova
1 -  преп. ГИН № 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 11449,5 м; нижний кембрий, вер- 
гальский горизонт; 2 -  преп. ИГН № 1877/199-2; 3 -  преп. № 1877/ 236-3; За -  снято в 
обычном микроскопе,'36 — снято в фазовом контрасте; Волынская обл.,'Любомльский 
район, скв. в с. 'Подманево; преп. ДО 1877/199-2 -  гл, 341,0 м; преп. ДО 1877/236-3 -  интер
вал 359,8-358,9 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, свитязьская свита; 4 -  преп. 
ГИН ДО 39 40/ 2296-1; Латвия, скв. Овиши, 'гл. '892,5 м, нижний кембрий, раусвенский гори
зонт; 5 -  преп. 'ГИН ДО 3940/ 2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; 'средний кембрий 
кибартайский горизонт. .

Фиг. 6—10. ^B a lt isphaer id ium  c o m p ressu m  Volkova
6 -  преп. ИГН ДО 1877/125-15;Волынская обл.,' Владимир-Волынский район, скв. в с. До- 
минополь, интервал 295,6 -  29 3,4 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнецомино- 
польская подсвита; 7 -  преп. ЛитНИГРИ ДО 15-24-1109/5; Латвия, скв. Талсы-55, гл.
1109,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт; '8 -  преп. ЛитНИГРИ ДО 15-4-1355/4;Лит
ва, скв. 'Кибартай-22, гл. '1355,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, вирбалисская 
свита; 9 -  преп. ГИН ДО 39 40 /  2 557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1453-, 1 м; 10 -  преп. ГИН 
ДО 3940/ 258 2-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1449,5 м; нижний кембрий, вергальский горизонт.

Т а б ли ц а  III
Фиг. 2 - х  200 0; фиг. 10 -  х 500: остальные х 1000

Фиг. 1 -7 . i M u l t ip l i c i s p h a e r id iu m  dendroideum  (Jankauskas) Jankauskas et Kirjanov, comb.nov.
1 -  преп. ИГН ДО 1877/930-21-: la  -  снято в фазовом контрасте, 16 -  в обычном микроско
пе, 2 -  Неправильно ветвящийся вырост, снято в фазовом контрасте, преп. ИГН 
ДО 1877/930-22; !3 -  преп. ИГН ДО 1877/930-10,Волынская обл., Владимир-Волынский рай
он, скв. 'в с. Корытница, интервал 447,0 -  446,7 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, 
верхняя часть любомольской свиты; 4 -  преп. ЛитНИГРИ ДО 15-4-1388/6; 5 — -  преп.



ЛитНИГРИ № 15-4-1388/8; Литва, скв. |Кибартай-22, гл. 1388,0 м, Нижний кембрий, вер-" 
гальский горизонт, гегеская свита; 6 -  прел. 'ГИН № 39 40/ 2 557-2; Латвия, скв. Лиепая, 
гл. 1453,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт; 7 -  прел. ГИН № 39 40 2546-3; Латвия, 
скв. Лиепая, гл, 1389/! м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. в, 9. I Baltisphaeridium primarium Jankauskas, sp. nov. Прел. ЛитНИГРИ №15-61-3869,6/3 
(9 -  голотип); Польша, скв. 1Прабуты, гл. 3869,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, 
зона Mobergella.

Фиг. * 10 Synsphaeridium switjasium Kirjanov
Прел. МГН № 1877/210-8; Волынская обл./ Любомльский район, скв. ® г. Шацк, интервал 
301,8-294,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская свита. '

Т а б л и ц а  IV  
Фиг. '11 -  X 500, остальные -  х 1000

Фиг. Л—5. >Ва Itisphaeridium insigne (Fridrichsone) Volkova:
1 -  прел. 'ГИН № 3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая. Гл. '1453,1 м; 2 ' -  прел. ГИН
№ 39 40 /2  556-1, Латвия, 'скв. Лиепая, гл. '1452,0 м; нижний кембрий, вергальский гори

, зонт; 3, 4 -  прел. ГИН № 3940 /  253 4-1; Латвия, скв. Лиепая, гл; '1363,6 м; 5 -  прел. ГИН 
№ 3940/2546 - 3; Латвия, ска Лиепая, гл. 1389,2 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. в, 7. iLophosphaeridium truncatum Volkova: *
6 -  прел. 'ГИН № 39 40/ 2 543-1; Латвия, 'скв. Лиепая, гл. '1384,0 м; 7 -  прел. ГИН
№3940/2533-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,0 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. в. ' Baltisphaeridium aff. omatum Volkova 
. Преа ГИН ,№ 3940/2564-1; Латвия, скв. Лиепая, 'гл. 11500,9 м; нижний кембрий, люкати

ский горизонт.i
Фиг. 9—11. 1 Baltisphaeridium omatum Volkova

9, 10 -  прел. ЛитНИГРИ, Латвия, скв. Талсы-55, гл. 1109,0 м; нижний кембрий, люкати
ский горизонт; 11 -  прел. МГН № 1877/204-1; Волынская обл.,'Любомльский район, скв. i 
в с. 6'ережцы, гл. 624,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская 
под свит а.

Т а б л и ц а  V 
Фиг. 6 - х  500, остальные X 1000

Фиг. '1, 2. >ВаItisphaeridium acerosum Jankauskas et Posti
Прел. ЛитНИГРИ № 15-25-696/4; Латвия, 'скв. Лудза, гл;.696,0 м; нижний кембрий, ра
усвенский горизонт. .

Фиг.'3, 4. Baltisphaeridium dubium Volkova:
3 -  прел. ГИН №• 3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1453,1 м; нижний кембрий, вер
гальский горизонт; 4 -  прел. 'ИГН .№ 1877/930-17; 4а -  в фокусе поверхность оболочки,
46 -  оптический разрез; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. 'в с. Корыт- 
нида, интервал 447,0-446,7 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, верхняя часть 
любомльской свиты.I

Фиг. '5, 6. Baltisphaeridium implicatum Fridrichsone
5 - прел.ГИН№3940 2534-1;Латвия,скв. Лиепая,гл.1363,6м;средний кембрий,кибартайский го
ризонт; 6 -  прел. МГН № 1877/236-1 :8а -  снято в фазовом контрасте, 66 -  в обычном 
микроскопе; Волынская обл., Любомольский район, !скв. в с. Подманево, интервал
359,8 -  358,9 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, свитязьская свита.

фиг. 7. Micrhystridium villosum Kirjanov
Прел. ИГН Jf 1877/229-la; Волынская обл.,1 Любомльский район, скв. в с. бережцы, 
гл. '540,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская свита.

Т а б л и ц а  VI 
Фиг. '4 — X -500, остальные х 1000

Фиг. 1—5. IBaltisphaeridium varium Volkova
1 -  прел. 'ГИН № 39 40 /  2296-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 692,5 м; :2 -  прел. ГИН№3940/2297-1; 
Латвия, скв. Овиши, гл. '893,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт; 3 -  прел. '
ГИН № 39 40/ 258 2-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1449,5; нижний кембрий, вергальский го
ризонт; 4 -  прел. ИГН № 1877/199-1: 4а -  в обычном микроскопе, 46 -  в фазовом конт
расте; Волынская обл.,гЛюбомльский район, скв. ® с. 'Подманево, интервал 359,8 -  3 58,9 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт, свитязьская свита; 5 -  прел. ЛитНИГРИ 
.V 15-4-1383/2; Литва, скв. 'Кибартайг22, гл. '1383,0 м; нижний кембрий, вергальский го
ризонт, гегеская свита.

Фиг. 6, 9. Baltisphaeridium sp. I
Прел. ГИН № 3940/2534-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1363,6 м; средний кембрий, кибар
тайский горизонт.



Фиг. 7, 8. I Baltisphaeridium pilosiusculum Jankauskas, sp. nov.
7 -  голотип, преп. ЛитНИГРИ № 15-61-3869,6/1; 8 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-61-3869,0/8; 1 
Польша, скв. 'Прабуты, гл. '3869,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, зона Mober- 
gclla.

Фиг. '19 — 12. I Baltisphaeridium sp. 2
19, 12 -  преп. 1ГИН № 3949 /  2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,5 м; 11 -  преп. i ГИН 
№ 3949/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1453,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт. '

Т а б ли ц а  VII
Фиг. '1а -  ж 1399; 16, в -  х 4659; остальные х 1999

Фиг. '1—6. 1 Baltisphaeridium pseudofaveolatum Fridrichsone
1 -  изображение на сканирующем электронном микроскопе;' 1а -  целый экземпляр, 16 -  
левая верхняя часть этого же экземпляра, видны кончики выростов, 1в -  центральная 
часть этого же экземпляра, видны основания выростов; '2—6 -  изображение в световом 
микроскопе; 1-5 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; 6 -  преп.' 
ЛитНИГРИ № 15-42-2109; Калининградская обл./скв. 'Красноборская-2, гл. '2109,0 м; сред
ний кембрий, кибартайский горизонт.

Т а б л и ц а  VIII
Фиг. '2, .10, '11, 1 4 - х  500, 15-17 -  X 309; остальные х 1909

Фиг.'1—4. Mi с гhy s tri dium dissimilare Volkova
1 -  преп. 'ГИН W 3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 11453,1 м; нижний кембрий, вер
гальский горизонт; '2 -  преп. 'ИГН № 1877/225-6: 2а -  в обычном микроскопе, 26 -  сня
то в фазовом контрасте; Волынская обл.,' Любомльский район, скв. 'в с. 'Бережцы, гл. I
537,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, свитязьская свита; 3, 4 -  преп. г
ЛитНИГРИ № 15-4-1383/6; Литва, скв. 'Кибартай-22, гл. '1383,0 м; нижний кембрий, вер- 
гальский горизонт, Гегеская свита.

Фиг. 5—11. I Micrhystridium lanatum Volkova
5 -  преп. ГИН № 3940/2275-1; Латвия, скв. 'Овиши; гл. 958,5 м; нижний кембрий, люкати
ский горизонт; 6, 7 -  преп. ГИН № .3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1449,5 м; ниж
ний кембрий, вергальский горизонт;‘8 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-51-3869,6/1; Польша, скв. 
Прабуты, гл. 13869 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, зона Mobergella; 9 -  преп. > 
ЛитНИГРИ № 15-4-1369/1; Литва,скв. 'Кибартай-22, гл. '1369,0 м; нижний кембрий, вер
гальский горизонт, гегеская свита; 10 -  преп. 'ИГН № 1877/225-6а; Волынская обл.,'Лю
бомльский район, скв. в с. Бережцы, гл. 537,0 м; 11 -  преп. i ИГН № 1877/236-2а; Волын
ская обл.,'Любомаьский район, скв. в с. 'Подманево, интервал 359,8-358,9 м; нижний кем
брий, вергальский горизонт, нижняя часть свитязьской свиты. '

Фиг. 112—14. I Micrhystridium lubomlense Kirjanov
12 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-40/6-2038/5; Литва, скв. 'Гаргждай-6, Гл. '2038,0 м; нижний 
кембрий, вергальский горизонт, 'гегеская свита; 13 -  преп. 'ГИН № 3940/ 2297-1; Латвия, 
скв. Овиши, гл. '893,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт; 14 -  преп. 'ИГН № 1877/ 
2 3 0 - I b  (снят в фазовом контакте); Волынская обл.,'Любомльский район, скв. 'в с. Береж
цы, гл. '500,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская свита. 1

Фиг.'15—17. i Leiavalia sp.
15 -  преп; ЛитНИГРИ № 15-322-2; Латвия, скв. Вишки-25, Гл. <689,0 м; нижний кембрий, 
лонтоваский горизонт; 16 -  преп. Лит НИГРИ № 15-82-1; Белоруссия, скв. 1Страдечь-17, 
гл. 820,0-819,0 м; венд, котлинская свита; 17 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-199-3; Литва, скв. ' 
Твярячюс-336, гл. '450,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт. '

Т а б ли ц а  IX  
Фиг. '25 -  X 500; остальные -  х 1000

Фиг. 1—4. Micrhystridium notatum Volkova
1, '2 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; 3, 4 -  преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-65-1989/1; Литва, скв. Вилькичяй-9, гл. '1989,0 м; средний кембрий, 'кибартайский 
горизонт. I

Фиг. 6—7, '11. Micrhystridium obscurum Volkova
5 -  преп. ГИН № 3940/ 2 543-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 138 4,0 м; 6 -  преп. 'ГИН .V 39 40/ 
2531-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1333,0 м; средний кембрий, кибартайский горизонт; 7 -  
преп. ГИН №39 40 /  2297-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 893,0 м; нижний кембрий, раусвенский 
горизонт; 11 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-59-1245/8; Латвия, скв. 'Вергале-50, Тл. 1245,0 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт. '

Фиг. 8—10. iMicrhystridium oligum Jankauskas
8, 9 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-4-1355/2; 10 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-4-1355/7; Литва, скв. ■ 
Кибартай-22, гл. '1355,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, вирбалисская свита. '



Фиг. '12, 13. 1 Micrhy stridium radzynicum Volkova, nom. nov.
12 -  преп. ГИН № 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,3 м; нижний кембрий, вер- 
гальский горизонт; 13 -  преп. ГИН X  3940/2297-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 893,0 м;ниж- 
ний кембрий, раусвенский горизонт.

Фиг. 14—16. Micrhy stridium tomatum Volkova
1 4 -  прет ГИН X  3940/1229-1; окрестности Ленинграда; 15, 16 -  преп. ГИН X 3940/2712-1; 
Латвия, скв. Балтанава, гл. 844,9 м; нижний кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 17, 18. 1 Micrhy stridium pallidum Volkova
Преп. ГИН X  3940/2275-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 958,5 м; шжний кембрий, люкатиский 
горизонт.

Фиг. 19, 20. 1 Micrhy stridium sp.
Преп. ГИН X  3940/2531-1; Латвия; скв. Лиепая, гл. 1333,0 м; средний кембрий, кибартай- ■
ский горизонт.

фиг. 21-24. 1 Micrhy stridium brevicornum Jankauskas
21, 23, 24 -  преп. ЛитНИГРИ .V 15-4-1383/1; 22 -  препЛйтНИГРИ X 15-4-1383/6; Литва, 
скв. Кибартай-22, гл . 1383,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, гегеская свита.

Фиг. 25. Micrhy stridium spinosum Volkova
Преп. ИГН X  1877/225-66, снято в фазовом контрасте; Волынская обл., Любомльский рай
он, скв. в с. Бережцы, гл. 537,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, свитязьская 
свита.

Фиг. 26, 27. Baltisphaeridium latviense Volkova
26 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл . 1389,2 м; 27 -.преп- ГИН 
X 3940/2534-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Т а б л и ц а  X
Фиг. 4, 13, 14 -  х500; остальные -хЮОО

фиг. 1—3. Deunffia dentifera Volkova
1 -  преп. ГИН X 3940/2299-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 892,9 м; нижний кембрий, раусвен- 
ский горизонт; 2 -  преп. ИГН X  1877/230-16, снято в фазовом контрасте; 3 -  преп. ИГН 
X  1877/230-1а, снято в фазовом контрасте; Волынская обл..Любомльский район, скв. в 
с. Бережцы, г>л. 500,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, средняя часть свитязь- 
ской свиты. •

Фиг. 4, 5, 7. Dominopolia longispinosa Kirjanov
4 -  преп. ИГН X  1877/121-Ib, снято в фазовом контрасте,' 5 -  преп. ИГН X 1877/121-16;
7 -  преп. ИГН X  1877/121-4; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в с. Доми- ‘ 
нополь, интервал 282,1—281,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедомино
польская подсвита.

Фиг. 6. Dominopolia lata Kirjanov
Преп. ИГН X  1877/121-15; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в с. Доми- - 
нополь, интервал 282,1-281,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедомино
польская подсвита. •

Фиг. 8—14. Estiastra minima Volkova
8 -  преп. ГИН .V 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,5 м; нижний кембрий, вер-' 
гальский горизонт; 9 -  преп. ГИН X  3940/2301-2; Латвия, скв. Овишй, г;л. 889,6 м; 10 -  
преп. ГИН X  3940/2297-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 893,0 м; нижний кембрий, раусвенский 
горизонт; И , 12 -  преп. ЛитНИГРИ X 15-4-1383/1; Литва, скв. Кибартай-22, гл. 1383,0 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт, гегеская свита; 13 -  преп. ИГН X  1877/236-10; 
Волынская обл.,; Любомльский район, скв, в с. Подманево, интервал 359,8-358,9 м; 14 -  
преп. ИГН X 1877/225-9а; Волынская обл., Любомльский район, скв, вс. Бережцы, гл. 1
537,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, нижняя часть свитязьской свиты.

Фиг. 15 -  Baltisphaeridium brachyspinosum Kirjanov
Преп. ИГН X  1877/104-2; Волынская обл., Любомльский район,скв. в с. Бережцы, гл.
644,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедомйнопольская подсвита.

Фиг. 16—18. Baltisphaeridium? strigosum Jankauskas
16, 17 -  преп. ЛитНИГРИ X 15-30-321/10; Литва, скв. Яченис-299, гл. 321,0 м; нижний 
кембрий, вергальский горизонт, лакайская свита; 18 -  преп. ГИН X  3940/2534-1; Л ат-' 
вия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Та б л и ц а  X I  
Фиг. 386 -  X 1500, остальные х 1000

Фиг. 1-7. Aranidium aff. pycnacanthum Jankauskas
Преп. ГИН У 3940/2557-2 (1,2 -  группа форм; 3, 4, 6 -  боковое положение, видно "гор
лышко терминального отверстия, окруженное венчиком более длинных шипиков; 5, 7 —
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полярное? положение); Латвия, скв. Лиепая, гл. 1453,1 м; нижний кембрий, вергальский 
горизонт.

Фиг. 8-12, 20. Aranidium sp.
8 -  преп. ГИН X 3940/2550-1 (боковое положение); Латвия, скв. Лиепая, гл. 1404,7 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт; 9-11, '20 -  преп. ГИН № 3940/2299-1, (боковое 
положение, видно "горлышко" терминального отверстия, окруженное венчиком коротких 
шипиков); Латвия, скв. Овиши, гл. 892,9 м; 12 -  преп. ГИН X- 3940/2297-1: 12а -  боковое 
положение, в фокусе поверхность оболочки, 126 — оптический разрез; Латвия, скв. Ови- 1 
ши, гл. 893,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Фиг. 13-19. Aranidium sparsum Volkova, sp. nov.
13, 15, 16, 18 -  преп. ГИН № 3940/2299-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 892,9 м; 14, 17, 19 -  
преп. ГИН № 3940/2297-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 893,0 м (13-15 -  боковое положение, 
видно "горлышко", 16—19 -  полярное положение, видно терминальное отверстие, окружен
ное короткими шипиками; 17 —голотип); нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Фиг. 21—27. Ovulum saccatum Jankauskas
21, 24, 25 -  преп. ГИН № 3940/2299-1 (21 -  группа форм); Латвия, скв. Овиши, гл.892,9 м; 
нижний кембрий, раусвенский горизонт; 22 -  преп. ГИН № .3940/2557-2; Лат
вия, скв. Лиепая, гл. 1453,1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт; 23 -  1
преп. ГИН № 3940/2551-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1451,0 м; вергальский (раусвен
ский) горизонт; 26 -  преп. ИГН X 1877/944-6; Волынская обл., Владимир-Волынский рай
он, скв. в с. Корыгница, гл. 379,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская 
свита; 27 -  преп. ГИН № 3940/2537-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1366,8 м; средний кемб
рий, кибартайский горизонт.

Фиг. 28-34. Ovulum sp.
28, 29, 32 -  преп. ГИН № 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,5 м; нижний кемб-1 
рий, вергальский горизонт; 30, ‘31, 33, 34 -  преп. ГИН X 3940/2297-1; Латвия, скв. Ови
ши, гл. 893,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Фиг. 35. Ovulum ? sp.
Преп. ГИН X 3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1453,1 м; нижний кембрий, вергаль
ский горизонт.

Фиг. 36-38. Ovulum lanceolatum Jankauskas
36-преп. ГИН № 3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1453,1 м; нижний кембрий, вер
гальский горизонт; 37 -  преп. ГИН X. 3940/2543-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1384,0 м ; ' 
средний кембрий, кибартайский горизонт; 38 -  преп. ИГН X- 1877/944-1; '38а -  снято в 
фазовом контрасте, 386 -  в обычном микроскопе; Волынская обл., Владимир-Волынский 
район, скв. в с. Корытница, гл. 379,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязь
ская свита.

Таблица XII 
Везде ж 1000

Фиг. 1—9. Archaeodiscina umbonulata Volkova
1, 2 -  преп. ЛитНИГРИ X 15-24-1109/5; Латвия, скв. Талсы-55, гл. 1109,0 м; нижний кем
брий, люкатиский горизонт; 3 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-4-1383/6; Литва, скв. Кибартай-22, 
гл. 1383,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, гегеская свита; 4, 5 -  преп. ГИН 
№ 3940/2275-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 958,5 м; 6 -  группа форм, преп.ГИНД*3940/2561-1; 
Латвия, скв. Лиепая, гл. 1485,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт; 7 -  преп. ИГН 
№ 1877/121-8а: 7а -  поверхность внутренней оболочки, 76 -  оптический разрез; 8 -  оп-' 
тический разрез, видно боковое положение выроста на внутренней оболочке и его соот- 
шение с внешней оболочкой, преп. ИГН № 1877/121-1Д; 9 -  преп. ИГН № 1877/121-1г: 9а -  
поверхность внутренней оболочки, 96 — оптический разрез; Волынская обл., Владимир- 
Волынский район, скв. в с. Доминополь, интервал 281,5-282,1 м; нижний кембрий, лю-' 
катиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Фиг. 10-13. Archaeodiscina ? bicostata Volkova, sp. nov,
10,12-преп. ГИН№3940/2566-1 (12-голотип); Латвия, скв. Лиепая, гл. 1506,1м; 1 1 ,13-преп. 
ГИН X- 3940/2275-1; Латвия, скв. Овиши, гл.958,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт.

Таблица XIII
Фиг. 10, 12 -  к 600; фиг. 4,8,9 -  х800; остальные -хЮОО

Фиг. 1-3. Leiosphaeridia sp.
1, 3 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-50-1114/6; 2 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-50-1114/2; Латвия, 
скв. Алуксне-99, гл. 1114,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 4-9 . Lophosphaeridium tentatium Volkova
4, 8, 9 -  преп. ГИН X 3937/407-1; Эстония, скв. Ульясте, гл. 90,6 м; 5 -  7 -  преп. 
ГИН №3937/307- 1; Эстония, скв. Паламусе, гл. 332,5; нижний кембрий, люкатиский горизонт.



10 -  преп. ГИП №3937'272-1; Эстония, скв. Нарва, гл. 100,35 м; 11 _ преп. ГИН 
X 3940/2720-1; Латвия, скв. Балтанава, гл.843,5 м; 12 -  преп. ГИН № 3937/312-Г; Эсто
ния, скв. Паламусе, гл. 350,0 м; нижний кембрий лонтоваский горизонт.

Фиг. 13, 14; ; Baltisphaeridium papillosum (Timofeev) Volkova
13 -  преп. ИГН № 1877/922-1; Волынская обл., Владимир-Волынский район, структурная 
скв. Владимир-Волынский-1, интервал 537,6-536,0 м; нижний кембрий, люкатиский гори
зонт, верхнедоминопольская подсвита; 14 -  преп. ГИН X  3940 /  2561-1; Латвия, скв. Лие
пая, гл. 1485,5 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт.

Фиг. 15-16. Ambiguaspora parvula Volkova
Преп. ГИН № 3940/2731-2 (скопление спор); Латвия, скв. Балтанава, гл. 899,6 м; венд, 
котлинская свита. .

Т а б ли ц а  X IV  
Везде х 100С

Фиг. 1-3. Cymatiosphaera postii Jankauskas, nom. nov.
1, 3 -  преп. ЛитНИГРИ X 15-4-1388/5; Литва, скв. Кибартай-22, гл. 1388,0 м; 2 -  преп. 
ЛитНИГРИ № 15-63-2213; Литва, скв. Шилуте-2, гл. 2213,0 м; нижний кембрий, вергаль- 
ский горизонт, гегеская свита.

Фиг. 4, 5. Cymatiosphaera nerisica Jankauskas
4 преп. ЛитНИГРИ № 15-52-15/10; Ленинградская обл., р. Тосна; нижний? кембрий, 
ижорская свита; 5 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-30-321/10; Литва, скв. Ячёнис-299, гл.321,0 м; 
нижний кембрий, вергальский горизонт, лакайская свита.

Фиг. 6, 7. Cymatiosphaera favosa Jankauskas
Преп. ЛитНИГРИ № 15-30-321/10; Литва, скв. Ячёнис-299, гл. 321,0 м; нижний кембрий, 
вергальский горизонт, лакайская свита. .

Фиг. 8, 9. Cymatiosphaera eristata Jankauskas
8 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-30-320/24; 9 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-30-321/10; Литва, скв. 
Ячёнис-299, гл. 320,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, лакайская свита.

Фиг. '10—12. Cymatiosphaera minuta Jankauskas, sp . nov.
Преп. ЛитНИГРИ X 15-61-3869, 6/3 (фиг. 10 -  голотип); Польша, скв. Прабуты, гл.
3869.6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, зона Mobergella.

Фиг. 13. Cymatiosphaera capsulara Jankauskas
Преп. ЛитНИГРИ № 15-25-696/4; Латвия, скв. Лудза, гл. 696,0 м; нижний кембрий, раус- 
венский горизонт, лакайская свита.

Т а б л и ц а  X V  
Фиг. '1-3, 13 -хЮОО; остальные х 500

Фиг. 1—13. Cymatiosphaera div. sp.
1 -  преп. ГИН X  3940/2557-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1453,1 м;2-преп.ГИН№3940/2582-1; 
Латвия, скв,.Лиепая, гл. 1449,5 м; нижний кембрий, вергальский горизонт; 3 -  преп.ГИН 
№ 3940/2531-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1333,0 м; средний кембрий, кибартайский гори- ' 
зонт; 4 -  преп. ИГН X 1877/210-5; Волынская обл. Любомльский район, скв. в г. Шацк, 
интервал 301,8-294,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, средняя часть свитязь- 
ской свиты; 5 -7 ,10 .11  -преп. ГИН №3940/2534-1;Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; 8, 9, 
12 -  преп. ГИН X■ 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; 13 -  преп. ГИН 
№ 3940/2549-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1399,3 м; средний кембрий, кибартайский гори
зонт.

Т а б ли ц а  X VI  
Фиг. 2, 6 -8 , 10, 11 -  х 500, остальные -  х 1000

Фиг. 1, 2. Cymatiosphaera*. membranacea Kirjanov
1 -  преп. ИГН № 1877/293-1а; Волынская обл.; Владимир-Волынский район, параметри- 

.ческая скв. Владимир-Волынский-1, интервал 2331,7-2326,4 м; 2 -  преп.ИГН № 1877/223-5; 
Волынская обл., Любомльский район, скв. в с. Бережцы, интервал 644,9-644,6 м; ниж
ний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Фиг. 3-5. Cymatiosphaera div. sp.
3 -  преп. ГИН X  3940/2299-1; Латвия, скв. Овиши, гл.' 892,9 м; 4 -  преп. ГИН .V3940/ 
2297-1; Латвия, скв. Овиши, гл. 893,0м; нижний кембрий, раусвенский горизонт; 5-преп. 
ГИП. X 39 40 /2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,5 м; нижний кембрий, вергальский го
ризонт.

Фиг. 6-8 . Cymatiosphaera sp. 1
6, 7 -  преп. ГИН X  3940/2534-1; 8 -  преп. ГИН X  3940/2534-2; Латвия, скв. Лиепая, гл.
1363.6 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. 9-12. Lophosphaeridium variabile Volkova



9, 12 -  преп. ГИИ ?.* 3940/2550-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1404,7 м; 10 -  преп. ГИИ 
К 3940/2534-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; 11 -  преп. ГИН X 3940 /2548-2; Латвия, 
скв. Лиепая, гл. 1397,3 м; средний кембрий, кибартайский горизонт. .

Таблица XVII 
Фиг. 7 — х 500, остальные -  х 1000

Фиг. '1, 2. P tem sperm ella  vitrea  (Volkova) .Volkova, comb. nov.
1 -  преп. ГИЧ 3940/2 546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; средний кембрий, ки
бартайский горизонт; 2 -  преп. ГИЧ. V 3840/2296-1; Латвия, скв. Овиши, гл; 892,5 м ;1 
нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Фиг. 3, 6. Pterosperm ella  so lida  (Volkova) Volkova, comb. nov.
3 -  преп. ГИН X 39 40 /2  552-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1446,1 м; нижний кембрий, вер- 
гальский (раусвенский ?) горизонт; 6 -  преп. ИГН .V 1877/930-4: 6 а -  вид с полюса, 6 6 -  
вид с экватора; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в с. Корытница.интер- 1 
вал 447,0-446,7 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, Верхняя часть любомльской свиты.

Фиг. 4, 5. Pterosperm ella  v ita lis  Jankauskas; sp. nov. ,
4 -  голотип, преп. ЛитНИГРИ ,V 15-65-1989/1; Литва, скв. Вилькичяй-9, гл. '1989,0 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт; 5 -  преп. .ЛитШЦГРИ № 15-61-3869,6/1; Польша, 
скв. Лрабуты, гл. 3869,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт,'зона Mobergella.

Фиг. 7. Pterospermnpsimorpha w olynica  Kirjanov
Преп. ИГН № 1877/104-2а; Волынская обл., Любомльский район, скв. в с. Бережцы, гл.
644,6 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита. -

. Таблица XV111 
■ Фиг. 1, '5, '15, 16 — х 600, 8 — х 500, остальные -  х 1000

Фиг. '1—4. Grano marginata prima Naumova
I -  преп. ЛитНИГРИ X  15-294-3; Латвия, 'скв. 'Лудза, гл. '749,7 м;, 2 -  преп. 'ЛитНИГРИ 
№ 15-25-767/1; Латвия, скв. Лудза, гл, 767,0 м; Нижний кембрий, ‘лонтоваский горизонт;
3 -  преп. ИГН № 1877/83-1; 4 -  преп. ИГН № 1877/83-3; Волынская обл., Маневичский • 
район, скв. в с. Бережница, интервал 131,1 -131,0 м; нижний кембрий, лонтоваский го- ' 
ризонт, стоходская свита.

Фиг. '5—9. ' Granomarginata squam acea  Volkova
5 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-297-2; Латвия, Скв. Лудза, гл. 735 м; нижний кембрий, лонто
ваский горизонт; 6 -  преп. ИГН' № 1877/12-3; Волынская обл., Камень-Каширский район, 
скв. в с. Большой Обзыр, гл, 151,2 м; нижний кембрий, лотноваский горизонт, стоходс
кая свита; 7 -  ГИН X 3940/2566-1; Латвия, Скв. Лиепая, гл, '1506,1 м; Нижний кембрий, 
люкатиский горизонт; 8 — преп. ГИН X 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. <1389,2 м; 
средний кембрий, кибартайский горизонт; 9 -  преп. 'ГИН X 3940/2296-1; Латвия, скв.Ови- 
ши, гл, 892,5 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт. ' -

Фиг. '10. Leiomarginata s im p lex  Naumova
Преп. ИГН № 1877/12-За; Волынская обл,,< Камень-Каширский район, скв. в с. Большой 
Обзыр, гл, 151,2 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт, стоходская свита. '

Фиг. '11, '12. ' Leiom arginata  sp. i
II -  преп. ГИН № 3940/2535-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1364,0 м; 12 — преп. ГИН 
X  3940/2534-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; средний )!)ебрий, кибартайский горизонт.

Фиг. '13, '14. D ictyotid ium  sp. '
13 -  преп. ГИН № 3940/2533-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1363,0 м; 14 -  преп. ГИН 
№ 3940 /2  534-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1363,6 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. 15, ‘16. < D ictyotidium  bir v e t ense  PaSkevi6iene, sp. m ov.1
Преп. ЛитНИГРИ X 15-223-4 (15 -  голотип); Литва, скв. Твярячюс, гл. 408,5 м; нижний 
кембрий, лонтоваский горизонт.

Т а б л и ц а  XIX

Фиг. 4 6 -  х 1500; 5 - х  500; остальные -  х 1000
Фиг. 1—5. Diotyotidium priscum Kirjanov et Volkova, sp. nov.

1 (голотип), 2 -  преп. ГИН Jf 3940/2552-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1446,1 м; нижний 
кембрий, вергальский (раусвенский?) горизонт;3 -  преп. ГИИ X  3 940/2557-2; Латвия, 
скв. Лиепая, гл. 1453',1 м; нижний кембрий, вергальский горизонт; 4 -  преп. ИГН 
X 1877/932-1: 4а -  оптический разрез; 46 -  участок поверхности оболочки с хорошо 
сохранившимися полигональными полями; Волынская обл., Владимир-Волныский рай
он, скв. в с. Корытница, интервал 445,8-445,6 м; нижний кембрий, вергальский го
ризонт , верхняя часть любомльской свиты; 5 -  преп. РИМ X 3940/2295-1; Латвия, скв. 
Овиши, гл. 903 ,9 м; нижний кембрий, вергальский горизонт.



Т а б л и ц а  X X  
Фиг. 1 2 а -  хЮОО; остальны е-х500

Фиг. 1—6. !L ie p a in a  p lana  Janlauskas et Volkova, gen. et sp. nov. ■
1-4(4-голотип),; 6 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; 'Латвия, скв. Лиепая, гл. '1389,2 м; '5 -  
ГИН ДО 3940/2548-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. '1397,3 м; средний кембрий, кибартайский 
горизонт.■ ,

Фиг. 7—12. L ie p a in a  sp. •
Преп. ГИН ДО 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. >1389,2 м; средний кембрий, кибар- 
тайский горизонт.1

Т а б л и ц а  X X I
Фиг. >3 -  х500, '5а — х 1300, '56 -  х4650; остальные - х  1000

Фиг. 1, 2. ' L ie p a in a  p lana  Jankauskas. et Volkova, gen. et sp. nov. i
1 -  преп. ЛитНИГРИ ДО 15-42-2109/9;' Калининградская обл.,'скв. 'Красноборская-2, гл.
2109.0 м; 2 -  преп. ЛитНИГРИ ДО 15-42-1989/9; Литва, скв.Вилькичяй-9,гл. '1989,0 м ;' 
средний кембрий, кибартайский горизонт.'

' Фиг. 3 -5 . L ie p a in a  sp.
3, '5 -  преп. ГИН ДО 3940/2546-3 (5 -  изображение на сканирующем электронном микро
скопе: 5а -  целый экз.,1'56 -  правая часть этого же экз.)'; Латвия, скв. Лиепая, гл.
1389,2 м; средний кембрий, кибартайский горизонт; 4 -  преп. ГИН ДО 3940/2301-2; Лат
вия, скв. Овиши, гл. 889,6 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт.

Т а б л и ц а  X X I I  
Фиг. '1- 6 - х  500; Остальные -  х 1000

Фиг. '1-6. L e io v a l ia  tenera  Kirjanov
1 -  преп. ГИН ДО 3940/2311-2; Латвия, скв. Овиши, гл. 853,7 — 850,0 м; средний кембрий, 
кибартайский горизонт; 2 -  преп. ГИН ДО 3940/2299-1; Латвия, скв. Овиши, гл.892,9 м; 
нижний кембрий, раусвенский горизонт; 3 -  преп. ГИН ДО 3.940 /  2582-1; Латвия, скв. Лие
пая, гл. 1449,5 м; нижний кембрий, вергальский горизонт; '4 -  преп. ИГН ДО 1877 225-2; '
5 -  преп. ИГН ДО 1877/225-За; Волынская обл.; Любомльский район, скв. в с. Бережцы, ' 
гл, 637,0 м; нижний кембрий, вергальский горизонт, нижняя часть свитязьской свиты;'
6 — снято в фазовом контрасте , преп. ИГН ДО 1877/210-Па; ВолынскВя обл.,'Любомльский 
район, скв. в г. Шацк, интервал 301,8-294,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, • 
средняя часть свитязьской свиты.'

Фиг. 7 -9 . P s e u d o t a s m a n i te s  p a rx m s . Kirjanov
7 -  преп.' ИГН ДО 1877,'120-13; 8 -  преп. ИГН ДО 1877/120-4; 9 -  преп. ИГН ДО 1877/120-1; 
Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в с. Доминополь, интервал 275,0 -
274.0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита.

Т а б л и ц а  X X III  
Фиг. '1, 2 -  х 150; 3, 4а -  х500; 4б-х1200; 5 -хЮОО

Фиг. '1, 2. T a s m a n i t e s  tene  I lu s  Volkova
Преп. ЛитНИГРИ ДО 15-96-2; Белоруссия, скв. Страдечь-17, Гл, 721,0 м; нижний кембрий 
лонтоваский горизонт. ' .

Фиг. 3-5 . 'T a s m a n i t e s  b o b ro w sk i i  Wazynska
3 -  преп. ИГН ДО 1877/210-За; Волынская обл.,'Любомльский район, хкв. в г. Шацк, ин-1 
тервал 301,8 -  294,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская свита; '4 -  
преп. ИГН ДО 1877/120-13а; 4а -  оптический разрез, 46 -  стенка оболочки с порами-кана
лами; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в с. Доминополь, интервал 
275,0-274,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская подсвита;
5 -  преп. ГИН ДО 3940/2557-2; Латвия, 'скв. Лиепая, гл, '1453,1 м; нижний кембрий,вер-' 
гальский горизонт.

Т а б л и ц а  X X I V  
Фиг. 1а -  х 230, 16, -в -  х 1000

Фиг. 1. i T a s m a n i t e s  t e n e l lu s  Volkova
la  -  преп. ИГН ДО 1877/51-1; 16 -  тот же экз.,' участок поверхности оболочки с сохра- 

■ нившимися порами; ]в -  тот же экз.,' стенка оболочки; Волынская обл.,' Камень-Кашир
ский район, скв. в с . .Большой Обзыр, гл. '154,0 м; нижний кембрий, лонтоваСкий гори- 1 
зонт, стоходская свита.



Фиг. 0—3. <Tasmanites v o lk o v a e  Kirjanov
1 -  преп. ИГН № 1877/230-3; Волынская обл., Любомльский район, скв. в с. Бережцы, 
гл. 500,9 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, свитязьская свита; 2, 3 -  преп. ГИН 
№ 3940/2553-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1434,3 м; нижний кембрий,вергальский (раусвен
ский?) горизонт.

Т а б л и ц а  X X V I  
Фиг. 1 — хЮОО; 2 — х350; остальные -  х500

Фиг. 1, 2. T a s m a n i t e s  p i r i t a e n s i s  Posti et Jankauskas
Преп. ЛитНИГРИ 15-19-29-A; Эстония, р. Пирита, обн. Козе-Люкати; нижний кембрий, лю
катиский горизонт.

Фиг. 3—5. T a s m a n i t e s  s p .
Преп. ГИН № 3940/2530-2; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1329,1 м; средний кембрий.

Т а б л и ц а  X X V I I  
Везде х 300

Фиг. 1—4. T e o p h ip o l ia  lacera ta  Kirjanov, gen. et sp. nov.
1 — преп. ИГН № 1877/210-10; Хмельницкая обл., Волочисский район, скв. в с. Ивановцы, 
гл. 166,3 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, Хмельницкая свита; 2 -  голотип, преп. 
ИГН № 1877/48-1в; Хмельницкая обл., скв. в г. Теофиполь, гл. 68,2 м; 3 -  преп. ИГН 
№ 1877/59-1; Волынская обл.,-Камень-Каширский район, скв. в с. Большой Обэыр, гл.
257,4 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита; 4 — преп. ИГН № 1877/ 
48-За; местонахождение и возраст те же, что и у голотипа.

Т а б л и ц а  X X V II I  
Фиг. 1 -6— х 150; 7, 8, 11 — х 1000; 9, 10 -  х500

Фиг. 1—6. T e o p h ip o l ia  lacera ta  Kirjanov, gen. et sp. nov.
1, 2 — преп. ЛитНИГРИ № 15-75-1; Белоруссия, скв. Страдечь-17, гл. 805,0-804,0 м; 3 -  
преп. ЛитНИГРИ № 15-89-5; Белоруссия, скв. Страдечь-17, гл. 811,5—811,0 м; 4 — преп. 
ЛитНИГРИ № 15-284-4; Латвия, скв. Лудза, гл. 791,0 м; 5 — преп. ЛитНИГРИ № 15-89-1; 
Белоруссия, скв. Страдечь-17, интервал 811,5-811,0 м; 6 -  преп. ЛитНИГРИ .V 15-210-9; 
Литва, скв. Твярячюс, гл. 435,5 м; нижний кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 7—11. A l l iu m e l la  b a l t ic a  Vanderflit
'7, 8 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; средний кембрий, ки
бартайский горизонт; 9 -  преп. ИГН № 1877/225-9; 10 -  преп. ИГН № 1877/225-8; Волын
ская обл., Любомльский район, скв. в с. Бережцы, гл. 537,0 м; нижний кембрий, вергаль
ский горизонт, свитязьская свита; 11 — преп. ГИН № 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, 
гл. 1449,5 м; нижний кембрий, вергальский горизонт.

Т а б л и ц а  X X IX  
Фиг. 1, 3, 8, 9 -  х 1000; 2, 4 -  х500; 5-7 -  хбОО

Фиг. 1, 2. Скопление нитчатых форм.
1 — преп. ГИН № 3940/2566-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1506,1 м; нижний кембрий, люка
тиский горизонт; 2 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; сред
ний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. 3, 4. Спирально скрученные нитчатые формы.
3 — преп. ГИН № 3940/2566-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1506,1 м; нижний кембрий, люка
тиский горизонт; 4 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1389,2 м; сред
ний кембрий, кибартайский горизонт.

Фиг. 5. V o ly n ie l l a  sp.
Преп. ЛитНИГРИ № 15-210-3; Литва, скв. Твярячюс, гл. 435,5 м; нижний кембрий, ровен
ский горизонт.

Фиг. 6, 7. R e t is p h a e r id iu m  d en s u m  Paskeviciene, sp. nov.
6 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-209-1 (голотип); Литва, скв. Твярячюс, гл. 236,2 м; 7 -  преп. 
ЛитНИГРИ № 15-201-1; Литва, скв. Твярячюс, гл. 446,0 м; нижний кембрий, ровенский 
горизонт.

Фиг. 8, 9. L ophom arg ina ta  coro l la ta  N. Umnova et Vanderflit
Преп. ЛитНИГРИ № 15-27-353; Ленинградская обл., р. Ижора, обн. у пос. Федоровский сов
хоз, нижний? кембрий, ижорская свита.



Т а б л и ц а  X X X  
Везде хбОО

Фиг. 1, 3, 4, 6, 7. Обрывки нитчатых форм.
1 -  преп. ГИН № 3940/2728-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 883,5 М; 3 -  нить с ромбовид
ным узором; преп. ГИН № 3940/2729-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 889,0 м;'- 4, 6 -  преп. 
БелНИГРИ № 2/14310; Белоруссия, скв. Орша-4, гл. 574,0 м; 7 — преп. ЛитНИГРИ ,¥ 15
25-832-1; Латвия, скв. Лудза, гл. 832,0 м; венд, котлинская свита.

Фиг. 2, Ъ. О л с Ш а Ш И е в  вр .
2 -  преп. ГИН № 39 40/ 27 28-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 883,5 м; венд, котлинская сви
та; 5 — преп. ЛитНИГРИ № 15-191-1; Украина, с. Китайгород; венд, каниловская свита.

Т а б л и ц а  X X X I
Фиг. 1, 2, 8, 17, 18, 21, 24, 25 -  х 500; 3-7 , 9-11, 19, 20, 23 -  х 600; 12-16, 22 -  хЮОО

фиг. 1, 2. 1*е{о5рИаег{<Иа виЬ&гапиЬМа Юг^апоч
1 — преп. ИГН № 1877-120/6; 1а — оптический разрез, 16 — в фокусе поверхность оболоч
ки; 2 -  преп. ИГН № 1877/120-2; Волынская обл., Владимир-Волынский район, скв. в 
с.Доминополь, интервал 275,0—274,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедо
минопольская подсвита.

Фиг. 3—5. 1*е10врЬаег1<Иа ру1от1{ега Равкеч1с1епе, ер. поч.
Преп. ЛитНИГРИ № 15-206-3 (фиг. 4 — голотип); Литва, скв. Твярячюс, гл. 336,0 м; ниж- 
вшй кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 6, 9, 10, 12—16. 1.е108ркаег1<Иа Ысгига  1 а яка паках
6 — преп. ЛитНИГРИ № 15-187-2; Укрина, с. Китайгород; нижний кембрий, ровенский го
ризонт; 9 — преп. БелНИГРИ № 41; Белоруссия, скв. Верхнедвинск, гл. 455,0 м; нижний 
кембрий, лонтоваский горизонт; 10 — преп. ГИН № 3940/1223-1; окрестности Ленинграда; 
12, 13 — преп. ГИН № 3940/2724-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 855,0 м; нижний кембрий, 
ровенский горизонт; 14 — преп. ГИН № 3940/2561-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1485 м; ниж
ний кембрий, люкатиский горизонт; 15 -  преп. ГИН № 3940/2719-1; Латвия, скв. Балта
нава, гл. 841,4 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт; 16 — преп. ЛитНИГРИ № 15
30-312/1; Литва, скв. Ячбнис-299, гл. 312,0 м; нижний кембрий, раусвенский горизонт, 
лакайская свита.

Фиг. 7, 8, 11, 17-19, 22. Еегозр/гаепсИа А е Ы зс а  Ра!5кеч1с1епе, ер. поч.
7, 11 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-140-1 (11 -  голотип); Литва, скв. Буткунай, интервал 826,5
823,3 м; нижний кембрий, ровенский горизонт; 8 -  преп. ИГН № 1877/48-1; 17 — преп.
ИГН № 1877/48-3; Хмельницкая обл., скв. в г. Теофиполь, гл. 58,2 м; 18 -  преп. ИГН 
№ 1877/98-1; Волынская обл., Маневичский район, скв. в с. Бережница, интервал 247,1—
247,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита; 19 — преп. ГИН № 3940/ 
1226-2; окрестности Ленинграда; 22 — преп. ГИН № 3940/2724-1; Латвия, скв. Балтанава, 
гл. 855,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 20, 21, 23—25. Ь е ю з р Ь а е п /И а  сНч. ер. ■
20 -  преп. ГИН № 3940/1223-1; окрестности Ленинграда; нижний кембрий, ровенский го
ризонт; 21 — преп. ИГН № 1877/48-1а; Хмельницкая обл., скв. в г. Теофиполь, гл. 58,2 м; 
нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита; 23 -  преп. ГИН № 3940/1223-1 
(экземпляр с пиломом); окрестности Ленинграда; нижний кембрий, ровенский горизонт;
24 -  преп. ИГН № 1877/120-5; 25 -  преп. ИГН № 1877/120-8 (оба экземпляра в стадии? от
деления оперкулюма); Волынская обл., Владимр-Волынский район, скв. в с. Доминополь, 
интервал 275,0-274,0 м; нижний кембрий, люкатиский горизонт, верхнедоминопольская 
подсвита.

Т а б л и ц а  X X X I I
Фиг. 1-5 -  х 500; фиг. 6-12 -  хбОО; фиг. 13-19 -  х 1000; фиг. 20 -  хЗОО

Фиг. 1—20. Ге!0«рЛаеп'(1«в сНч. ер.
1 — преп. ИГН № 1877/48-16; Хмельницкая обл., скв. в г. Теофиполь, гл. 58,2 М; 2 -  преп. 
ИГН № 1877/270-2; Хмельницкая обл., Волочисский район, скв. в с. Ивановцы, гл. 166,3 м; 
нижний кембрий, ровенский горизонт, хмельницкая свита; 3 -  преп. ИГН № 1877/270-3; 
Хмельницкая обл., Волочисский район, скв. в с. Ивановцы, гл. 166,3 м; нижний кембрий, 
ровенский горизонт, хмельницкая свита; 4 — преп. ИГН № 1877/50-2а; 5 -  преп. ИГН 
№ 1877/50-1; Волынская обл., Камень-Каширский район, скв. в с. Большой Обзыр, гл.
274,8 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита; 6 — преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-89-1; Белоруссия, скв. Страдечь-17, интервал 811,5—811,0 м; 7 — преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-220-2; Литва, скв. Твярячюс, гл. 416,0 м; 8 -  Преп. ЛитНИГРИ № 15-187-1; Украина, 
с. Китайгород; 9 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-207-1; Литва, скв. Твярячюс, гл. 438,0 м; 1 0 -  
преп. ЛитНИГРИ № 15-213-1; Литва, скв. Твярячюс, гл. 430,5 м; 11 -  преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-208-1; Литва, скв. Твярячюс, гл. 437,4 м; 12 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-204-3; Литва,



СКВ. Твярячюс, гл. 441,6 м; 13, 17-19 -  преп. ГИН № 3940/2721-1 (18, 19 -  группы форм); 
Латвия, скв. Балтанава, гл. 844,9 м ; 14 -  преп. ГИН X  3940/2723-1; Латвия, скв. Балта-’ 
нава, гл. 850,0 м ; 15, 16 — преп. ГИН № 3940/2724-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 855,0 м ; 
20 — преп. ЛитНИГРИ № 15-184-1; Украина, с. Китайгород; нижний кембрий, ровенский 
горизонт. .

Т а б л и ц а  X X X II I  
Фиг. 1, 3, 4 -  х 300; 2 - х  1000; 5 -  х 150; 6 -  х 500

Фиг. 1, 3, 6. A s p e r a to p so p h o s p h a e ra  sp.
1 -  преп. ИГН № 1877/98-2; Волынская обл., Маневичский район, скв. в с. Вережница, ин
тервал 247,1—247,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, ровенская свита; 3 — преп. 
ИГН № 1877/270-13; Хмельницкая обл., Волочисский район, скв. в с. Ивановцы, гл. 166,3 м; 
нижний кембрий, ровенский горизонт, хмельницкая свита; 6 -  преп. ИГН X  1877/49-1; 
Хмельницкая обл., скв. в г. Теофиполь, гл. 59,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт, 
ровенская свита.

Фиг. 2, 4, 5. L e i o s p h a e r id ia  div. sp.
2 -  преп. ГИН X  3940/2721-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 844,9 м; 4 -  преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-208-3; Литва, скв. Твярячюс, гл. 437,4 м; 5 -  преп. ЛитНИГРИ X  15-207-6; скв. 
Твярячюс, гл. 438,0 м; нижний кембрий, ровенский горизонт.

. Т а б л и ц а  X X X I V
Фиг. 1, 2, 5 -  хбОО; 3, 8-11 -  х 1000; 4, 6, 7 -  х500

Фиг. 1—11. L e io s p h a e r id ia  div. sp.
1 -  преп. ЛитНИГРИ X  15-113-1; Эстония, скв. Мехикоорма, гл. 449,5 м; 2 -  преп. 
БелНИГРИ X  60; Белоруссия, скв. Верхнедвинск, гл. 385,0 м; нижний кембрий, лонто
ваский горизонт; 3, 10 -  преп. ГИН X  3940/2275-1; Латвия, скв. Овиши, гл.958,5 м; ниж
ний кембрий, люкатиский горизонт; 4 -  преп. БелНИГРИ Jt 11; Белоруссия, скв. Купа-2, 
интервал 225,0-218,0 м; 5 -  преп. БелНИГРИ № 31; Белоруссия, скв. Страдечь-17, гл. '

- 710,6 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт; 6 — преп. ИГН № 1877/238-10 (группа
форм); 7 — преп. ИГН № 1877/238-17; Волынская обл., Камень-Каширский район, скв. в 
с. Выдряница, интервал 169,4-169,3 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт, стоход
ская свита; 8, 9 — преп. ГИН № 3940/2582-1; Латвия, скв. Лиепая, гл. 1449,5 м; нижний 
кембрий, вергальский горизонт; 11 -  преп. ГИН № 3940/2546-3; Латвия, скв. Лиепая, гл.
1389,2 м; средний кембрий, кибартайский горизонт.

Т а б л и ц а  X X X V  
Фиг. 1-8 -  хбОО; остальные х500

Фиг. 1-11. L e i o s p h a e r id ia  div. sp.
1 — преп. ЛитНИГРИ № 15-69-1; 2, 5 -  преп. ЛитНИГРИ X  15-69-2; Белоруссия, скв. Стра
дечь-17, гл. 823,0 м; 3 -  преп. ЛитНИГРИ № 15-100-3; Эстония, скв. Мехикоорма, гл.
497,5 м; 4 -  преп. ЛитНИГРИ X  15-25-837/6; Латвия, скв. Лудза, гл. 837,0 м; 6 — преп. 
ЛитНИГРИ № 15-25-860/2; Латвия, скв. Лудза, гл. 860,0 м; 7 -  преп. ЛитНИГРИ X  15
25-843/3; Латвия, скв. Лудза, гл. 843,0 м; венд, котлинская свита; 8 -  преп. ЛитНИГРИ 
X  15-194-1; Украина, с. Китайгород; венд, каниловская свита; 9—11 — преп. БелНИГРИ 
№ 2/14310; Белоруссия, скв. Орша-4, гл. 574,0 м; венд, котлинская свита.

Т а б л и ц а  X X X V I  
Везде х500

Фиг. 1—5. L e io s p h a e r id ia  div. sp.
1 -  преп. БелНИГРИ X  248/1 (группа форм); Белоруссия, скв. Летцы-41, интервал 537,0
532,0 м; 2-5 -  преп. БелНИГРИ X  2/14310; Белоруссия, скв. Орша-4, гл. 574,0; венд, 
котлинская свита.

Т а б л и ц а  X X X V I I  
Фиг. 15, 16 — х 300; остальные х 600 ■

Фиг. 1—17. L e io s p h a e r id ia  div. sp.
1, 7, 8 — преп. ГИН X  3940/2731-2; Латвия, скв. Балтанава, гл. 899,6 м; 2, 3, 14 — преп. 
ГИН X  3940/2728-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 883,5 м; 4, 6, 9, 11—13 — преп. ГИН 
X  3940/2732-1; Латвия, скв. Балтанава, гл. 906,0 м; 5, 10 -  преп. ГИН № 3940/2735-1; 
Латвия, скв. Балтанава, гл. 921,5 м; 15—17 — преп. ГИН Jt 3940/2729-1; Латвия, скв. Бал
танава, гл. 889,0 м ; венд, котлинская свита.



Т а б л и ц а  X X X V I I I  
Фиг. 1, 5, 7, 10, 12 -  х 150; 2, 3 -  хЗОО; 4, 6, 8, 9, 11 -  х200

Фиг. 1—3, 5, 6, 10. 12. C e ra to p h y to n  v e m i c o s u m  Kirjanov, gen. et sp. nov.
1, 3 (голотип): 1 -  преп. ИГН № 1877/51-4a; 3 -  преп. ИГН № 1877/51-4; Волынская обл., 
Камень-Каширский район, скв. в с. Большой Обзыр, гл. 154,0 м; 2 -  преп. ИГН № 1877/ 
62-3; Волынская обл., Маневичекий район, скв. в с. Бережница, интервал 128,9-128,3 м; 
нижний кембрий, лонтоваский горизонт, стоходская свита; 5, 10, 12 -  преп. ЛитНИГРИ 
№ 15-287-4; Латвия, скв. Лудза, гл. 780,0 м; нижний кембрий, лонтоваский горизонт; 6 -  
преп. ГИН № 3940/1226-2; окрестности Ленинграда; нижний кембрий, ровенский горизонт.

Фиг. 4, 7, 8, 9, 11. C era to p h y to n  sp.
4, 8, 9, 11 -  преп. ГИН № 3940/1226-2; окрестности Ленинграда; нижний кембрий, ровен
ский горизонт; 7 — преп. ЛитНИГРИ № 15-287-4; Латвия, скв. Лудза, гл. 780,0 м; нижний 
кембрий, лонтоваский горизонт.

Та б л и ц а  X X X I X

Фиг. 1—7 — V end o ta en ia  a n t iqua  Gnilovskaya;
1 -  обр. 72-7, нат. вел.; многочисленные экземпляры V e n d o ta en ia  на породе; 2 -  тот же 
объект, хЗ; 3 — преп. 72-7-1, х 110; отмацерированный фрагмент слоевища; 4 — преп. 
72-7-2, х240; фрагмент слоевища; 5 -  преп. 72-7, х 1000 (стереоскан); 6 -  преп. 72-7, 
хбОО (стереоскан); 7 -  преп. 72-7, х200 (стереоскан); левый берег р. Днестр, в устье 
р. Л ядовы, с. Кременицы; нагорянская свита, джуржевские слои.

Т а б л и ц а  X L

Фиг. 1—8 — V e n d o ta e n ia  an t iqua  Gnilovskaya.
1 -  V. an t iqua  tertia, обр. 754, нат. вел.; экземпляры на породе, правый берег р. Днестр, 
с. Болотино, скв. 1, гл. 754 м; каушанская свита, калюсские слои; 2 — V. a n t iqua  sekun- 
da-tertia,обр. 768-2, нат. вел.; экземпляры на породе, местонахождение и возраст те же, 
гл. 768 м; 3 — тот же объект, х 3; 4 -  V. a n t iqua  quarta, обр. 768-1, хЗ; экземпляры на 
породе, местонахождение и возраст те же, гл. 768 м; 5 -  преп. 754-12, х240; фрагмент 
слоевища, местонахождение и возраст те же, гл. 754 м; 6 -  преп. 7025-20, х110; фрагмент 
слоевища, правый берег р. Днестр, с. Болбочи, скв. 128; каушанская свита, калюсские 
слои; 7 — преп. 768-7, х 110; фрагмент слоевища, правый берег р. Днестр, с. Болотино, 
скв. 1, гл. 768 м; каушанская свита, калюсские слои; 8 — V. a n t iqua  tertia, обр. 754, х 5, 
увеличенный фрагмент фиг. 1.

Т а б л и ц а  X L I

Фиг. 1—8 — V e n d o ta en ia  a n t iqua  Gnilovskaya.
1-5 -  экземпляры на породе, 6-8 -  отмацерированные фрагменты слоевища; правый бе
рег р. Днестр, с. Болотино, скв. 1; соколецкая свита: 1 — V. an t iq u a  prima, обр. 679; х 3, 
гл. 679 м; 2 — V. an t iqua  tertia, обр. 640, нат. вел., гл. 640 м; 3 -  V. an t iq u a  Sekunda, 
обр. 676, хЗ, гл. 676 м; 4 — V. an t iqua  tertia, обр. 679-1, нат. вел., гл. 679 м; 5 — V. an 
t iqua  Sekunda, обр. 658, гл. 658 м; 6 — преп. 669-1, х240, гл. 669 м; 7 — преп. 670-1, х 240, 
гл. 670 м; 8 -  преп. 647-1, х240, гл. 647 м.

Т а б л и ц а  X L I I

Фиг. 1—5 — V e n d o ta e n ia  an t iqua  Gnilovskaya.
1, 3—5 — фрагменты слоевища, 2 -  экземпляры на породе; 1 — преп. 145-1; х50; правый 
берег р. Днестр, с. Болотино, скв. 1, гл. 145 м; ферапонтьевская свита; 2 -  обр. 69-31-10, 
хЗ; Ленинград, шахты Метростроя, котлинская свита; 3 -  преп. 145-1, х 110; увеличенный 
фрагмент фиг. 1. 4 -  преп. 145-9, х 50; правый берег р. Днестр, с. Болотино, скв. 1, гл.
145 м; ферапонтьевская свита; 5 — преп. 145-9, х 110; увеличенный фрагмент фиг. 4.

Т а б л и ц а  X L I I I

Фиг. 1—7. V e n d o ta en ia  an t iqua  Cnilovskaya,
Отмацерированные фрагменты слоевищ с органами размножения: 1 -  преп. Тор-842-8, 
х 110; участок слоевища с россыпью точечных органических сгущений, скасТоропец, гл. 
842 м; поваровская серия, селигерская свита; 2 -  преп. Ров-29-4, х240; отдельный спо
рангий второго типа на слоевище, скв. Ровно, гл. 29 м; поваровская серия; 3 -  преп. 
Ров-29-1, х 150; вертикалькый'ряд спорангиев второго типа на слоевище, местонахожде
ние и возраст те же; 4 -  преп. Тор-842-1, хЮО; фрагмент вертикальных рядов споран
гиев первого типа на слоевище, скв. Торопец, гл. 842 м; поваровская серия, селигерская 
свита; 5 — преп. Ров-29-4, х240; фрагмент двух вертикальных рядов спорангиев второго



типа на слоевище, скв. Ровно, гл. 29 м; поваровская серия; 6 — преп. Ров-29-5, х 200; 
отдельные спорангии второго типа на сапропелевой пленке, местонахождение и возраст 
те же; 7 -  преп. Тор-842-1, х50; вертикальные ряды спорангиев первого типа на слоеви
ще, скв. Торопец, гл. 842 м; поваровская серия, селигерская свита.

Т а б л и ц а  X L1 V

Фиг. 1,2, 4—7. T y r a s o ta e n ia  p o d o l ic a  Gnilovskaya.
Фиг. 7 — экземпляры на породе, остальные — отмацерированные фрагменты слоевищ: 1 — 
преп. 135-4, продольные складки смятия, х240; правый берег р. Днестр, с. Болотино, 
скв. 1, гл. 135 м; ферапонтьевская свита; .2 — преп. К-31-7, х240; ПНР, скв. Kaplanosy, 
гл. 1340,7 м; люблинская серия; 3 -  лентовидный фрагмент, образованный переплетени
ем нитей, преп. 130-3, х240; правый берег р. Днестр, о. Болотцно, скв. 1, гл. 462 м; фе
рапонтьевская свита; 4 — преп. 132-2, косые складки смятия, х 240; правый берег 
р.Днестр, с.Болотино, скв. 1, гл. 465 м; ферапонтьевская свита; 5 -  преп. 135-5, тонкие 
поперечные складки смятия, хЮОО; правый берег р. Днестр, с. Болотино, скв. 1, гл. 479 м; 
ферапонтьевская свита; 6 — Г. p o d o l ic a  и Т. t u n g u s ic a  Gnilovskaya sp. nov.; преп. K-31-22, 
х50; внизу плотное темнокоричневое слоевище (Т. Tungusica); ПНР, скв. Kaplonosy; люб
линская серия. 7 — обр. 72-5,нат. вел.; левый берег р. Днестр, пос. Кйтайгород, левый бе
рег р. Тернавы; каниловская свита, комаровские.слои.

Т а б л и ц а  X L V

Фиг. 1-8 -  E o h o ly n ia  m o s q u e n s r s  Gnilovskaya.
Отмацерированные фрагменты слоевищ: 1 — преп. Сол-1983-2, х 15; участок главной вет
ви; скв. Солигалич-1, гл. 1983-1990 м; редкинская серия, бородинская свита; 2 — преп. 
Сол-1983-1, х20; слоевище с несколькими главными ветвями, лежащее на сапропелевой 
пленке, видны многочисленные спорангии; местонахождение и возраст те же; 3 — преп. 
Рос-1605-2, х15; узел ветвления слоевища с несколькими главными ветвями; скв. Росля- 
тино, гл. 1605-1608 м; редкинская серия, бородинская свита; 4 — преп. Гал-3641-10, х40; 
отдельная ветвь; скв. Галич, гл. 3641—3642 м; редкинская серия, бородинская свита; 5 — 
преп. Сол-1989-1, х150; участок ветви слоевища с клеточным строением; скв. Солигалич-1, 
гл. 1983—1990 м; редкинская серия, бородинская свита; 6 — преп. СоЛ-1983-1, х 150; уча
сток главной ветви слоевища со спорангиями; местонахождение и возраст те же; 7 — 
преп. Гал-3641-13, х250; участок главной ветви с боковой ветвью; скв. Галич, гл. 3641— 
3642 м; редкинская'серия, бородинская свита; 8 — преп. Гал-3641-13, х500; увеличенный 
участок того же объекта.

Т а б л и ц а  X L V I

Фиг. 1 , 3 — L e io th r i c h o id e s  Hermann.
1 -  преп. А-138-8, х200; переплетение нитей, лежащих на сапропелевой пленке; Москов
ская синеклиза,скв. Аа, гл. 138-140 м; поваровская серия, 3 -  преп. Аа-138-6, х 200; 
местонахождение и возраст те же.

Фиг. 2, 6 — Н e l m in th o id i c h n i t e s  Walcott.
2 — преп. Аа-138-8, х200; экземпляр, лежащий на сапропелевой пленке; возраст и место
нахождение те же; 6 -  хЮО, общий вид нескольких экземпляров на сапропелевой пленке; 
возраст и местонахождение те же.

Фиг. 4, 5 — O r b is ia n a  Sokolov. р . .
4 -  преп. Дор-873-2, х50; колония, лежащая на сапропелевой пленке; скв. Дорогобуж, гл. 873-881 м, 
редкинская серия, нелидовская свита; 5 -  та же колония, х 110.

Фиг. 7 — A a ta e n ia  r e t i c u la r i s  Gnilovskaya.
Преп. А-138-7, х 400; многорядное многоклеточное слоевище на сапропелевой пленке; 
Московская синеклиза, скв. Аа, гл. 138-140 м; поваровская серия.

Т а б л и ц а  X L V I I

Фиг. 1—4. C au d in a  cauda  Gnilovskaya, gen. et sp. nov.
1 -  преп. Дор. 813-3; x240; оболочка, свисающая с нижнего конца организма; скв. Доро
гобуж, гл. 813 м; венд, редкинская серия, бородинская свита; 2 -  преп. Дор. 813-2, хЗО; 
общий вид организма, верхняя часть пригнута вниз и перекручена под прямым углом; ме- . 
стонахождение и возраст те же; 3 -  преп. Вор. 1128-1, хЗО; общий вид организма, верх
няя часть отогнута вбок; скв. Воробьеве, гл. 1128 м; венд, редкинская серия, нелидов
ская свита; 4 — преп. Дор. 813-1, голотип, х20; общий вид организма, верхняя часть при
гнута вниз и лежит на нижней; скв. Дорогобуж, гл. 813 м; венд, редкинская серия, боро
динская свита. .



Фиг. 5 -6  -  P r im o p h la g e l la  s p e c i o s a  Gnilovskaya, gen. et sp. nov.
5 — преп. Др. -  537-3, голотип, х lOOtf; эпибионты на слоевище V e n d o ta e n ia ,  хорошо видна
головная часть организмов; скв. Верхнедвинск, гл. 537 м; венд, кот^инский горизонт;
6 — преп. Р-2-27-5, хЮОО; эпибионты на V endotaenia-, скв. Ровно-2, гл. 27 м; венд, пова- 
ровская серия.

Фиг. 7 -  Sarm enta  ca p i tu la  Gnilovskaya, gen. et sp. nov.
Преп. Вор. 1029-1, x240; трубковидные эпибионты на субстрате; скв. Воробьево, гл. 1029 м;
венд, поваровская серия, макарьевская свита. ■

Т а б л и ц а  X L V I I I

Фиг. 1, 5, 6. B r o n ic e l la  podo l ica  (Zaika-Novatsky).
1 -  голотип КРУ, № 1817, х15 (Палий, 1976); 5 -  деформированный отпечаток; 6 -  отпе
чаток с ячеистым строением центральной части; с. Ястребна.бронницкие слои.

Фиг*. 2, 3. C y c lo m e d u s a  cf. plana Glaessner et Wade
2 — КГУ № 1808; нат. вел.; с. Серебрил,бернашевские слои, 3 -  нат. вел. (Палий, 1976). 

Фиг. 4. C y c lo m e d u s a  se rebr ina  Palij.
Нат. вел. (Палий, 1969).

Т а б л и ц а  X L I X

Фиг. 1, 5, 6. N e m ia n a  s im p le x  Palij.
1 — голбтип, нат. вел. (Палий, 1976); 5 -  ПалеонтЬлогический музей АН УССР; крупный 
слепок, окруженный мелкими, х 2/3; с. Озаринцы, ямпольские слои; 6 -  деформирован
ный слепок, нат. вел. (Палий, 1976). .

Фиг. 2. T ira s ia n a  co n i fo rm is  Palij 
Голотип, нат. вел. (Палий, 1976).

Фиг. 3, 4. T ir a s ia n a  d i s c i fo r m i s  Palij
3 -  голотип, нат. вел. (Палий, 1976); 4 -  КГУ № 1827, слепки сросшихся экземпляров, нат. 
вел., с. Атаки,бернашевские слои.

фиг. 7. T ira s ia n a  sp.
ИГН АН УССР, № 1907/1, позитивный гипорельеф, нат. вел., с. Атаки, бернашевские слои.

Т а б л и ц а  L

фиг. 1—3. H a r la n ie l la  p o d o l ica  Sokolov.
1 -  голотип, X5 (Палий, 1976); 2, 3 -  ИГН, № 1907/6, х5, с. Човгузов Хмельницкой обл.; 
каниловская свита (сборы В.В.Кирьянова).

Фиг. 4—7. P a la e o p a s c i c h n u s  d e l i c a t u s  Palij.
4 -  голотип, х5 (Палий, 1976); 5 -  ИГН, № 1907/8, нат. вел.; с.Молодово, комцровские 
слои; 6 -  следы на пленке органического вещества; ИГН,№ 1907/9, х5; с. Грабов Ровен- 
ской обл., каниловская свита; 7 -  ИГН, № 1907/10, х5; с. Розничи Волынской обл., ка- 
ниловская свита.

Т а б л и ц а  LI

Фиг. 1. Дисковидные слепки с примыкающим к ним червеобразным телом; нат. вел. (Палий, 
1976).

Фиг. 2. Заполненный ход; ИГН, № 1907/3, нат. вел.; Хмельницкая свита, р. Днестр.
Фиг. 3. Заполненный ход (?); ИГН, 1907/4, нат. вел.; г. Могилев-Подольский, бернашевские 

слои.
Фиг. 4—6. T re p t i c h n u s  t r ip lex  Palij.

4 -  голотип, нат. вел. (Палий, 1976); 5 -  ИГН, № 1907/14, нат. вел.; г. Волочиск Хмель
ницкой обл.; хмельницкая свита; сборы В.В.Кирьянова; 6 -  фрагмент, нат. вел. (Палий, 
1976). ,

Фиг. 7. T r e p t i c h n u s  sp. 1.
ИГН, № 1907/17, нат. вел.; р. Днестр, хмельницкая свита.

Т а б л и ц а  L II

Фиг. 1—2. D id y m a u l ic h n u s  t iraser tsrs  Palij.
1 — x l/3 ;  2 — x l /2  (Палий, 1974).

Фиг. 3. Следы с двойным строением, переходящим в тройное; ИГН, № 1907/25, нат. вел.;
г. Подволочиск, Тернопольской обл., хмельницкая свита (сборы В.В.Кирьянова).

Фиг. 4. След поступательного движения с периодическим зарыванием в осадок; нат. вел. (Па
лий, 1976).

Фиг. 5. T re p t i c h n u s  sp. 2. ■
ИГН, № 1907-23, x l,6 ; р. Днестр, хмельницкая свита.

Фиг. 6. Тройные следы прерывисто-линейного расположения; нат. вел. (Палий, 1976).



Фиг. 1. След ползания; Палеонтологический музей АН УССР, нат. вел.Т’р. Днестр, Хмельниц
кая свита.

Фиг. 2, 4, 5. Следы ползания червеобразных животных; ИГН, ДО 1907/33-1907/36; 2, 4 -  нат.
вел.; 5 -  х 1/2; с. Атаки, бернашевские елои.

Фиг. 3. Следы зарывания; нат. вел. (Палий, 1976).
Фиг. 6. B i l in i c h n u s  sp.

ИГН, ДО 1970/64, нат. вел.; р. Днестр, Хмельницкая свита.
Фиг. 7. Расчлененный след; ИГН, ДО 1907/63, нат. вел.; р. Днестр, хмельницквя свита.

Т а б л и ц а  L IV

Фиг. 1-2. Следы ползания червеобразных животных; 1 -  ИГН, ДО 1907/45, нат. вел.; с. Ата
ки, бернашевские слои; 2 -  ИГН, ДО 1907/47; с. Молодово, комаровские слои.

Фиг. 3, 4. C o c h l i c h n u s  sp. 1.
ИГН. ДО 1907/55,56, нат. вел.; р. Днестр, хмельницкая свита.

Фиг. 5. Следы ползания; ИГН, ДО 1907/62; нат. вел.; р.Днестр, хмельницкая свита.
Фиг. 6. C o c h l i c h n u s  sp. '2.

КГУ, ДО 1836, нат. вел.; р. Немия, ямпольские слои.
Фиг. 7. C o c h l i c h n u s  sp. 3. "

Палеонтологический музей АН УССР, нат. вел.; р.Днестр, хмельницкая свита.

Т а б л и ц а  L V

Фиг. 1. Сложные следы ползания; ИГН, ДО 1907/66, нат. вел.; р.Днестр, хмельницкая свита. 
Фиг. 2—6. Bergauer ia  m ajor  P a lij.1

ИГН ДО ДО 1907/67-1907/70, х 1/2; р.Днестр, хмельницкая свита.

Т а б л и ц а  L V I

Фиг. 1—4. I n k ry lo v ia  la ta  Fedonkin,gen. et sp, nov,
3 — голотип ГИН АН СССР, ДО 4464/147, нат. вел.; валдайская серия (венд.). Онежский 
полуостров, р. Сюзьма. .

Т а б л и ц а  L V I I

Фиг. 1, 3. A r c h a n g e l ia  v a ld a ic a  Fedonkin, gen. et sp. nov.
Голотип, колл. ГИН ДО 4464/59, нат. вел.; Онежский полуостров, Валдайская серия.

Фиг. 2, 4, 6. D ic k in s o n ia  s o s t a t a  Sprigg
2, 6 — нат. вел., 4 — х2; колл. ГИН ДОДО 4464/12, 4464/57В, 4464/17; местонахождение 
то же.

Фиг. 5. V endom ia  m enner i  Keller ,
Голотип, колл. ГИН ДО 4464/57А, х5; меотонахождение то же.

Т а б л и ц а  LV11I

Фиг. 1. A lb u m a r e s  b ru n sa e  Fedonkin.
Голотип, колл. ГИН АН СССР №4464/14, хЗ,5; Онежский полуостров, валдайская серия. 

Фиг. 2. O nega  s t e p a n o v i  Fedonkin.
Голотип, колл. ГИН ДО 4464/57, х9, местонахождение то же.

Фиг. 3. P te r id in ium  s im p le x  GQrich.
Колл. ГИН АН СССР ДО 4464/13, х0,73; местонахождение то же.

Фиг. 4. C y c lo m e d u s a  m inu ta  Fedonkin, sp. nov.
Колл. ГИН ДО 4464/112, хЗ; местонахождение то же.

Фиг. 5. B e l ta n e l l i f o r m i s  b runsae  Menner.
Колл. ГИН АН СССР ДО 4464/115, х2; местонахождение то же.

Т а б л и ц а  L IX

Фиг. 1. Sprigg ina  b o re a l i s  Fedonkin,sp. nov.
Голотип, колл. ГИН ДО 4464/110, нат. вел.; Онежский полуостров, валдайская серия.

Фиг. 2—4. P a la e c p la to d a  se g m e n ta ta  Fedonkin, gen. et sp. nov.
2, 3 — фрагменты, колл. ГИН ДО 4464/102-103, х 1,4; местонахождение то же; 4 -  голо
тип, колл. ГИН АН СССР ДО 4464/101, нат. вел.

Фиг. 5. B e l ta n e l l i f o r m i s  brunsae  Menner.
Колл. ГИН АН СССР ДО 4464/116, х2; местонахождение то же.



Фиг. 1, 2. B i l i n i c h n u s  s im p le x  Fedonkin et Palij, gen. et sp. nov.
1 -  голотип, нат. вел.; 2 -  фрагмент, x2; колл. ГИН АН СССР № 4464/42; Онежский по
луостров, валдайская серия.

Фиг. 3, 4. S u z m i t e s  v o lu ta tu s  Fedonkin.
3 — голотип, колл. .ГИН АН СССР, № .4310/18—4; нат. вел., местонахождение то же.

Т а б л и ц а  L X I

Фиг. 1. N e r lo x i t e s  c u r v u s  Fedonkin
Голотип, колл. ГИН АН СССР, .№ 4310/202—4, нат. вел.; Онежский полуостров, валдайская 
серия. -

Фиг. 2, 3. Р a la e o p a s c i c h n u s  d e l i c a tu s  Palij.
Колл. ГИН АН СССР № 4310/202—6, нат. вел.; местонахождение то же.

Фиг. 4. След ползания, близкий с C o c h l i c h n u s ; колл. ГИН АН СССР № 4464/62, нат. вел.; ме
стонахождение то же.

Фиг. 5. След покоя крупного червеобразного организма; колл. ГИН АН СССР № 4464/48, 
нат. вел.; местонахождение то же.

Т а б л и ц а  L X I I

Местонахождение всех экземпляров Онежский полуостров, валдайская серия.
Фиг. 1. N e o n e r e i t e s  u n i s e r i a l i s  Seilacher.

Цепочки пеллет, х2; колл. ГИН АН СССР.
Фиг. 2. N e o n e r e i t e s  b i s e r ia l i s  Seilacher.

Экз. № 4464/30, нат. вел.
Фиг. 3. Скопления мелких пеллет, экз. № 4464/34, нат. вел.
Фиг. 4. N e o n e r e i t e s  sp.

Нат. вел., колл. ГИН АН СССР № 4464/9.
Фиг. 5. V e n d ic h n u s  v e n d i c u s  Fedonkin, ichnogen. et ichnosp. nov.

Голотип, колл. ГИН АН СССР № 4464/4, нат. вел. .
Фиг. 6. P la n o l i t e s  cf. s e r p e n s  (Webby, 1970)

Колл. ГИН АН СССР № 4464/47, нат. вел.

Т а б л и ц а  L X l l l

Фиг. 1. S c o l ic ia  sp.
Колл. ГИН АН СССР № 4473/33, скв. Д-3 Веннтспилс, гл. 1014,5 м; нат. вел.; курсакская 
свита среднего (?) кембрия Латвии.

Фиг. 2. 'Gordia  sp.
Колл. ГИН АН СССР № 4472/6, скв. Д-3 Вентспилс, глуб. 1129,4 м, нат. вел.; Овишская 
свита нижнего кембрия Латвии.

■Фиг. 3 ,а ,Ъ - P l a n o l i t e s  sp.; с -  H a r la n ie l la  sp. х 1,5; скв. Паша, гл. 144 м, котлинский гори
зонт.

.Фиг. 4. Проблематичное образование в форме сплюснутого кольца в алевро'литовой глине; по
зитивный гипорельеф. хЗ; скв. Куневичи 4, гл. 328,2 м, котлинский горизонт.

Фиг. 5. P h y c o d e s  pedum  Seilacher. У Л /Я & Л би
Позитивный гипорельеф, нат. вел.; скв /Крловоро 1-2, глуб.-285,6 м; базальная пачка 
лонтоваского горизонта.

Фиг. 6. Изогнутые и разветвленные (А) пиритизированные следы в глинистых породах; х1,5;
скв. Илумяэ (около Tana), гл. 122,9 м; базальная пачка лонтоваского горизонта.

Фиг. 7. Извилистые плоские пиритизированные следы ползания в глинистых породах, х 1,1; 
скв. Виру-Яагупи (около Виру-роэла), гл'. 253,1 м; базальная пачка лонтоваского гори
зонта.

Т а б л и ц а  LX1V

Фиг. 1. C r u z ia n a  ex gr. f a s c i c u la t e  Seilacher.
Нат. вел.; Свентокшиские горы, карьер Букувки, низы зоны Holmia (сборы и фото Р. Михняка).

Фиг. 2. R u s o p h y c u s  sp. .
Нат. вел.; местонахождение то же (сборы и фото Р. Михняка).

Т а б л и ц а  L X V

Фиг. 1-3. S k o l i t h o s  l in e a r i s  Haldemann.
1 — обнажение Тюрисалу, тискренская свита (фото Мююрисеппа); 2 -3  -  поперечные сече
ния норок S k o l i t h o s ,  х2; скважина Д-3, Вентспилс; овишская свита; 2 -  гл. 1105 м, 3 -  
гл. 1135 м (колл. ГИН АН СССР, номера соответственно 4472/7 и 4472/5).



Фиг. 1. R u s o p h y c u s  sp. В
Позитивный гипорельеф, нат. вел.; карьер Копли близ Таллина, люкатиский горизонт.

Фиг. 2. А -  P la n o l i t e s  v i r g a tu s  (Hali); В -  P la n o l i t e s  s t r i a tu s  (Hali); колл. ГИН АН СССР 
№ 4472/19, нат. вел.; скв. Д-3, Вентспилс, гл. 1095,7; вентавская свита.

Фиг. 3—4. D im o rp h ic h n u s  sp.
3 — х0,65; 4 — х0,35; карьер Кюлгакюла, люкатиский горизонт (фото Э. Пирруса).

Т а б л и ц а  L X V I I

Фиг. 1. (А-) H alopoa  sp.; (В -) B i f u n g i t e s  sp. Позитивный эпирельеф, нат. вел.; карьер Копли 
близ Таллина, люкатиский горизонт.

Фиг. 2. (А-) R h iz o c o r a l l iu m  sp.; (В—) H alopoa  sp.; (C-) характерный след ползания с валика
ми вытесненного грунта по обе стороны следа; нат. вел.; местонахождение то же.

Фиг. 3. R u s o p h y c u s  sp. А. Колл. ГИН АН СССР, № 4472/8; позитивный гипорельеф, нат. вел.; 
скв. Д-3, Вентспилс, гл. 1094/9 м, вентавская свита.

Фиг. 4. Diplocraterion parallelium  Torell. х 0,6; обнажение у Ивангородской крепости, тискренская сви
та, люкатиский горизонт.

Т а б л и ц а  L X V I I I

Фиг. 1. S a g i t t i c h n u s  sp.
• Позитивный гипорельеф, х 0,75; обн. Сулкрумяги около Таллина; люкатиский горизонт 

(колл. Эпика).
Фиг. 2. Следы вертикальных ходов на поверхности алевритистой глины; х1,4; скв. Виру- 

Яагупи (около Виру-Роэла, гл. 188,5 м; люкатиский горизонт.
Фиг. 3. Ход ползЬния крупного червеобразного животного, заполненный алевролитом, фраг

ментами трилобитов и агрегатами кристаллов пирита; х0,6; обн. Савиранна (фото Э.Пир
руса), люкатиский горизонт.

Фиг. 4. Следы вертикальных ходов на поверхности алевролита; х0,75; обн. Савиранна около 
Таллина, люкатиский горизонт.

Фиг. 5. P la n o l i t e s  sp.
x l;  карьер Кунда (около Эссу), люкатиский горизонт.'

Т а б л и ц а  L X I X

Фиг. 1—5. P l a t y s o l e n i t e s  a n t iq u i s s im u s  Eichwald.
1 -  колл. ГИН 4432/1, обр. 18/25; общий вид, х0; скв. Вышки -  25, гл. 717,4 м, лонтова- 
ский горизонт; 2 -  колл. ГИН 4432/2, обр. 353/17, экз. 2, 3, 4, 5; видно разное рассто
яние между ребрышками у разных экземпляров, х0; скв. Балтанава, гл. 790,8 м, лонто- 
ваский горизонт; 3 -  колл. ГИН 4432/3, обр. 353/17; фракция крупных обломков, х 0; 
скв. Балтанова, гл. 790,8 м, лонтоваский горизонт; 4 — колл. ГИН 4432/4; фракция мел
ких обломков, видны экземпляры с округлым сечением, хО; карьер г.Таллина, верхи лон- 
товаского горизонта; 5 -  колл. ГИН 4432/5; фрагменты псевдоспиральных форм, х 0; 
карьер г. Таллина, верхи лонтоваского горизонта.

Т а б л и ц а  L X X

Фиг. 1—5. P l a t y s o l e n i t e s  a n t iq u i s s im u s  Eichwald.
1 -  колл. ГИН 4432/6, обр. 353/17, экз. III—4, общий вид; стрелкой показано положение 
снимков 2 и 3, звездочкой -  4,5; скв. Балтанава, гл. 790,8 м, лонтоваский горизонт; 2 -  
строение внутреннего слоя трубки, видны глобули; 3 -  кристобалит, слагающий глобули; 
4а -  порода внутри трубки; 46 — внутренний слой трубки, сложенный кристобалитом; 4 в -  
внешний слой трубки, сложенный тридимитом и кварцем; 5 -  тридимит наружного слоя.

Т а б л и ц а  L X X I

Фиг. 1-5. P l a t y s o l e n i t e s  a n t i q u i s s i m u s  Eichwald.
1 -  колл. ГИН 4432/7, экз. 1-1,2; два фрагмента псевдоспиральных экземпляров; карьер 
г. Таллина, верхи лонтоваского горизонта; 2, 3 -  те же экземпляры с большим увеличе
нием; 4-колл. ГИН 4432/8, экз. II-1,4, экз. II—1, обр. 353/ 17;неправильно бугристая форма; 
скв. Балтанава. гл. 790.8 м; -  экз. II - 4 -  карьер г. Таллина, лонтоваский горизонт; Я -  колл.
ГИН № 4432/7, обр. 353/17, экз. 1-3; неправильнобугристая форма; скв. Балтанава, гл.790,8 м, 
лонтоваский горизонт.

Та б л и ц а  L X X I I

Фиг. 1—5. S a b e l l i d i t e s  sp.
1 — микрография (СЭМ) с характерными морщинками на поверхности; 2 -  детали морщи
нок; 3 -  микрография (СЭМ) "мохнатой" трубки, покрытой войлокообразным слоем; 4 - 5 -



светомикроскопические снимки более узкой и более широкой частей трубки; 3 — керн глу
бокого бурения Лудза-15, Восточная Латвия, остальные -  керн глубокого бурения Виш- 
ки-25, Восточная Латвия, гл. 730,0 м.

Фиг. 6—8. Z e n k e v i t c h ia n a  lo n g is s im a  Ivanov.
Микрография (СЭМ) зооидной трубки: 6 — сморщенная часть междоузлия и соседние глад
кие поверхности; 7 -  детали участка, покрытого морщинками; 8 -  детали обломанной ча
сти трубки; Курильская впадина, гл. 8820—9220 м.

Т а б л и ц а  L X X I I I

Фиг. 1—3. S a b e l l i d i t e s  sp. '
Ультраструктура зооидной трубки; 1-2 -  поперечные сечения; 3 -  продольный (неглубо
кий тангенциальный) срез с наружными морщинками на поверхности и стенке трубки; керн 

■ глубокого бурения Вишки-25, Восточная Латвия, гл. 725,4 м. .

Т а б л и ц а  L X X I V

Фиг. 1—4. S a b e l l i d i t e s  sp.
Продольные срезы: 1—3 — детали ультраструктуры слоистого участка трубки; 4 — слабые 
следы слоистой структуры на гомогенной части трубки (стрелки); керн глубокого буре
ния Вишки-25; Восточная Латвия, гл. 725,4 м. 1

Т а б л и ц а  L X X V

Фиг. 1—3. S a b e l l i d i t e s  sp.
1 — детальный снимок ультраструктуры зооидной трубки, представляющий одну поверх
ностную морщинку с едва заметными следами ламинарных образований (стрелки); 2 -3  -  
слоистая часть трубки, имеющая губчатый вид в результате складкообразования и частич
ного разрыва слоев; керн глубокого бурения Вишки-25; Восточная Латвия, гл. 725,4 м.

Т а б л и ц а  L X X V I

Фиг. 1, 3—4. Z e n k e v i t c h i a n a  lo n g i s s im a  Ivanov.
Ультраструктура зооидных трубок в неокрашенных срезах:
1 — наружная поверхность в продольном срезе; 3 -  средняя часть трубки в продольном 
срезе; 4 -  внутренняя поверхность трубки в поперечном срезе; Курильская впадина, гл. 
8820-9220 м. .

Фиг. 2. S a b e l l i d i t e s  sp.
Детальный снимок поверхности трубки, покрытой морщинками; стрелками показаны сле
ды слоистой структуры; керн глубокого бурения Вишки-25; Восточная Латвия, гл. 725,4м.

Т а б л и ц а  L X X V I I

Фиг. 1—4. Z e n k e v i t c h i a n a  lo n g i s s im a  Ivanov.
Ультраструктура зооидной трубки; продольный срез межузлия, окрашенный фосфоро-воль- 
фрамовыми кислотами; выделяется V-образное расположение слоев (1,3); Курильская 
впадина, гл. 8820—9220 м.

Т а б л и ц а  L X X V I I I

Фиг. 1—4. Z e n k e v i t c h i a n a  lo n g i s s im a  Ivanov.
Ультраструктура зооидной трубки; поперечные срезы, подвергшиеся окрашиванию КМп04: 
1, 3 — в течение 5 мин., 2, 4 — в течение 1 мин.; Курильская впадина, гл. 8820-9220 м.

Т а б л и ц а  L X X I X

Фиг. 1—4. V o lb o r th e l la  t e n u i s  Schmidt.
1 — экземпляры из одной линзочки, х4; 3, 4 -  шлифы через осевую зону, х 23; скв.
39 -  Айзпуте, Латвия, гл. 1272,9 м, талсинский горизон^; 2 -  экземпляры из одного 
тонкого прослоя, обр. Э-7, х4; Козе Люкати, Эстония, слои люкати (талсинский горизонт).

Т а б л и ц а  L X X X

Фиг. 1—4. V olbo r th e l la  t e n u i s  Schmidt.
Скважина 39 — Айзпуте, Латвия, гл. 1272,9 м, талсинский горизонт; снимки в сканиру
ющем микроскопе.



Фиг. 1—3. V o l b o r t h e l l a  t e n u i s  Schmidt.
1 — видно черепитчатое строение поверхности; 2 — тонкий прослой кристобалита между 
грубыми слоями тридимита и кварца; 3 -  панидиоморфная структура кристобалитового 
слоя; скв. 39 -  Айзпуте, Латвия, гл. 1272,9 м, талсинский горизонт; снимки в сканиру
ющем микроскопе.

Т а б л и ц а  L X X X I1

Фиг. 1. P om eran ia  in fe r c a m b r ie n s i s  Lendzion.
Буровая скважина Кошчежина, гл. 4920,7 м, нат. вел.

Фиг. 2. L i v i a  p lana  Lendzion.
Буровая скважина Кошчежина, гл. 4920,9 м, хЗ.

Фиг. 3. L iv ia  c o n v e x a  Lendzion. ’
Буровая скважина Вышув, гл. 22 40,3 м, нат. вел.

Фиг. 4-5 . H olm ia  g ra n d is  Kiaer.
Буровая скважина Лохув-1, гл. 1857,1 м, нат. вел.

Фиг. 6—9. S tre n u a e v a  pr im aeva  (Brögger).
6 — буровая скважина Радзынь, гл. 1169,0 м, х2; 7 — бурбвая скважина Радзынь, гл. 
1164,2—1164,9 м, х 2; 8—9 — буровая скважина Лиепая(Латвия), нат. вел.

Фиг. 10. S tre n u e l la  ex gr. p o lo n ica  Czarnocki (nom. nud.) Samsononowicz. •
Буровая скважина Тлушт, гл. 2263,5 м, хЗ.

Фиг. 11. E l l i p s o c e p h o l u s  cf. h o f f i  (Schlotheim).
Буровая скважина Радзынь, гл. 1142,7 м, х2.

Т а б л и ц а  L X X X U I

Фиг. 1. S c h m id t i e l l u s  sp.
Буровая скважина Седлиска, гл. 2835,0 м, нат. вел.

Фиг. 2—3. H olm ia  k je r u l f i  (Linnarsson).
2 -  буровая скважина Окунев, гл. 3911,3 м, нат. вел.; 3 -  буровая скважина Кентшин-2, 
гл. 1461,2 м, нат. вел.

Фиг. 4. K je r u l f ia  ? sp. r
Буровая скважина Вышкув, гл. 2115,2 м, нат. вел.

Фиг. 5. G e r m a r o p y g e  aff. s a n c t a - c r u s e n s i s  (Czarnocki) (nom. nud.) SamsonoWicz.
Буровая скважина Тлушт, гл. 2214,9 м.

Фиг. 6. F a l l o t a s p i s  ? sp.
Буровая скважина Лохув-2, гл. 2180,9 м, х2.

Фиг. 7. F .l l ip so s tren u a  cf. gripi  Kautsky.
Буровая скважина Радзынь, гл. 1181,0 м, х 2.

Фиг. 8. S tre n u e l la  aff. s a l o p i e n s i s  Cobbold.
Буровая скважина Прабуты, гл. 3659,6 м, х2.

Фиг. 9. P r o to l e n u s  aff. a n n u la tu s  (Schmidt).
Буровая скважина Прабуты, гл. 3636,8 м, х2.

Фиг. 10. F . l l ip s o c e p h a lu s  cf. h o f f i  (Schlotheim).
Буровая скважина Прабуты, гл. 3637,0 м, х2.

Фиг. 11. S tre n u a eva  cf. prim aeva  (Brögger).
Буровая скважина Прабуты, гл. 3660,0 м, х 2.

Фиг. 12. K i n g a s p i s  (Kingaspis) b o r e a l i s  Lendzion.
Буровая скважина Радзынь, гл. 1106,3 м, нат. вел.

Фиг. 14. F . l l i p s o c e p h a l u s  p o l y t o m u s  Linnarsson.
Скважина Лиепая (Латвия), гл. 1389,2 м, нат. вел., зона P.oelandicus.

Фиг. 13. F .c c a p a r a d o x i d e s  i n s u l a r i s  (Weste.rgard).
Скважина Жарновец-1, гл. 2954,0 м, х 2; зона P.oelandicus. '



Предисловие ( А . Ю . Р о з а н о в ) .................................................................................................. 3

Растительные микрофоссилии (Н, А .В о л к о в а ,  В .В .К и р ъ я и о у ,  Л .В .П и с к у н ,
Л .Т .П а ш к я в и ч е н е ,  Т . В . Я н к а у с к а с ) ......................................  4

Вендетениды ( М . Б . Г н и л о в с к а я ) ..........................................................................................39

Мягкотелые метазоа и ископаемые следы животных венда и раннего кембрия
(В .М .П алий ,  Э.Пости, М . А . Ф е д о н к и н ) ..........................................................................49

Плятисолениты ( А . Ю , Р о з а н о в ) ............................................................................................83

Сабеллидитиды ( А .У р б а н е к )   88

Вольбортеллы ( А . Ю , Р о з а н о в ) ............................................................................................. 93

Трилобиты (Я. Л ен д зЪ н )  . ..................................................................................................95

Литература............................................................................................................................ ЮЗ

Объяснения таблиц..............................................................................................................192

CONTENTS

introduction (A .  Y u . R o z a n o v ) ................................................................................................. 3

Microflora (N - .A .V o lk o v a , V-.V-.Kirjanov, L .V . .P i s k u n ,  L . T . P a s h k y a v i c h e n e ,
T . V - . J a n k a u s k a s ) ..........................................................................................................  4

Vendotenida  M .B.. 'Gnilovskaya  ..........................................................................................39

Soft-bodied Metazoa and trace fossils of vendian and Lower cambrian ( V .M .P a l i j ,
F.. P o s t i ,  M . . A . F e d o n k i n ) .................................................................................................49

Platysolenites ( A . Y u . R o z a n o v ) ..............................................................   33

Sabellidites (A , U r b a n e k ) ..............................  37

Volborthella ( A . Y u . R o z a n o v ) ...............................................................................................92

Trilobita (K. L e n d z i o n ) .........................................................................................................95

Bibliography...............................................................................    • 1Q3

Paleontological p la t e s ........................................................................................................192



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ 
И КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Утверждено к  печати 
Геологическим институтом Академии наук СССР

Редактор 
Ю.И. Воронин 

Редактор издательства 
A.B. Гамаюнова 

Художественный редактор 
И. К. Капралова 

Технический редактор 
JI.A. Куликова

ИБ № 7355
Подписано к  печати 11.01.79. Т -  01310 
Формат 70x108 1/16. Бумага офс. № 1 
Усл.печл. 18,6+0,1 вкл. Уч.-издл. 20,2 

Тираж 750 экз. Тип. зак. 77 8 
Цена 3 руб.

Книга издана офсетным способом
Издательство ’’Наука”,

117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а 
Ордена Трудового Красного Знамени 
1-я типография издательства ’’Наука”, 
199034, Ленинград, В-34,9-я линия, 12



‘ 3  p .








