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М О РФ О Л О ГИ Я , Ф И Л О ГЕН И Я И С Т Р А Т И ГР А Ф И Ч Е С К О Е  
ЗН А Ч ЕН И Е Р А Н Н Е О Р Д О В И К С К О ГО  П О Д С ЕМ ЕЙ С ТВА  

P T Y C H O P Y G IN A E  П РИ БА Л ТИ КИ

Е . А. БАЛ А Ш О ВА

1. О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕННОСТИ РОДА PTYCHOPYGE ANGELIN

Ангелиным в 1854 г. (Angelin, 1854, стр. 51) был установлен род 
Ptychopyge. В 1904 г. Ф. Б. Шмидт (Schmidt, 1904, стр. 3) выделил в нем 
3 подрода: Ptychopyge  Ang. sens, str., Pseudasaphus  Sch., Basilicus  
Salter .*

Из нижнеордовикских отложений северо-запада Русской платформы 
Ptychopyge  Ang. наиболее полно изучались Ф. Б. Шмидтом (Schmidt, 
1904, 1907). К Ptychopyge  Ang. sens. str. он относил два типичных вида 
(Pt. angustifrons  Dalman, Pt. truncata Nieszkowski с разновидностями) 
и пять отклоняющихся видов (Schmidt, 1904, стр. 31 ) .  Последние он де
лил на три группы: 1) Pt. cincta  Brögger, 2) Pt. pahleni Schm, и Pt. p lau 
tini Schm., 3) Pt. lim bata  Ang. ( =  Pt. wohrmanni Schm .) и Pt. knyrkoi 
Schm. Однако сам он уже выразил сомнение в принадлежности видов 
этих трех групп к Ptychopyge  Ang. sens. str.

Позднее В. В. Ламанский (1905, стр. 65— 66) справедливо указал, 
что представители Ptychopyge  Ang. Ф. Б. Шмидтом сгруппированы не
удачно, поскольку в основу положены только чисто морфологические 
признаки, без учета изменений видов во времени. Поэтому было уста
новлено несколько видов и разновидностей, взаимоотношения которых 
остались не вполне выявленными.

Неудовлетворительное состояние изученности Ptychopyge  Ang. из 
нижнеордовикских отложений северо-запада Русской платформы потре
бовало дальнейшего пересмотра трилобитов этой группы.

При исследовании особое внимание уделялось послойным сборам 
остатков этих организмов из разреза нижнеордовикских отложений 
Ленинградской области, который является наиболее полным на всей тер
ритории северо-запада Русской платформы и Скандинавии. Это позво
лило выявить последовательную смену большинства видов изучаемых 
трилобитов и восстановить историю их развития. Дополнительно был 
использован материал из сборов М. Э. Янишевского, А. Ф. Лесниковой, 
'Г. Н. Алиховой (из кернов скважин) и др.

Кроме того, изучались оригиналы трилобитов из коллекций 
Ф. Б. Шмидта и В . В. Л аманского (Геологический музей им. А. П. К ар 
пинского, музей кафедры исторической геологии Л Г У ) .

В результате мы пришли к убеждению, что группа организмов, объ
единяемых H. Р. Ангелиным в род Ptychopyge  Ang., в действительности 
представляет целое подсемейство Ptychopyginae  subfam. nov. семейства 
A saphidae  Burmeister.

* Раймонд (Raymond, 1912) и Рид (Reed, 1930) считали их самостоятельными 
родами. При этом виды, отнесенные Ф. Б. Шмидтом к Basilicus Salter, Рид справед
ливо выделил в самостоятельный род Pseudobasilicus.



В данной работе описываются только новые роды: Pseudoptycho- 
РУёе gen. nov., Paraptychopyge  gen. nov., M etaptychopyge gen. nov., 
Ptychopyge  Ang. emend, n. Но при рассмотрении общих вопросов учиты
вается состав подсемейства в целом.

Описанные здесь виды происходят из глауконитовых (волховского 
горизонта— В,, — В„ ) и ортоцератитовых (обуховского горизонта—

Вша — В[н1) известняков, стратиграфическое расчленение которых рас
смотрено нами раньше в отдельной статье (Балаш ова, 1959).

II. М ОРФОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДСЕМ ЕЙСТВА  
PTYCH O PYG IN A E SUBFAM . NOV.

Семейство A s a p h id a e  В и г 111 e i s t  e r ,  1843 

Подсемейство PTYCH O PYG IN AE s u b fa m . n o v .

Д и а г н о з .  Спинной панцирь у примитивных родов выпуклый, 
у высоко специализированных — слабо выпуклый и затем почти плоский. 
Головной щит с лимбом и щечными шипами или с острыми щечными 
углами. Глабель грушевидная, удлиненная, выпуклая или слабо выпук
лая, с более или менее отчетливо выраженными лопастями. Глаза  не
большие или сравнительно крупные. Позади глаз имеется по бугорку или 
валику. Передние ветви лицевого шва дугообразно изогнуты наружу, 
затем сливаются одна с другой у переднего края кранидия, обычно опи
сывая остроконечне (ogive). Задние ветви лицевого шва позади глаз 
идут почти параллельно или наклонно к заднему краю головного щита 
и затем, отклонившись назад, пересекают его почти под прямым углом 
(у ранних форм ближе к щечным шипам, а у поздних —  ближе к спин
ным бороздам). Затылочное кольцо и затылочная борозда слабо вы ра
жены. Окципитальная борозда более или менее отчетливая до лицевого 
шва.

Туловище с неглубокими спинными бороздами. Рахис более или м е
нее выпуклый. Концы плевр косо или перпендикулярно срезаны, с более 
или менее заостренным задним углом. Диагональные борозды отчетли
вые лишь на внутренних частях плевр. Пигидий от полукруглых до пара
болических очертаний, выпуклый или слабо выпуклый, с лимбом, кото
рый выражен более или менее отчетливо. Плевральные ребра (6— 8 пар; 
не всегда отчетливые, простираются до лимба.

Скульптура представлена террасовыми линиями.
На дублюре имеются однородные (у примитивных видов) или сл о ж 

ные (у вышеорганнзованных видов), чередующиеся между собой, тонкие 
и толстые террасовые линии.

Дублюра всегда граничит с задней ветвью лицевого шва (табл. V III .  
фиг. За), у примитивных видов узкая, далеко не достигает глаза 
(табл. I II ,  фиг. 56, 8а; табл. IV, фиг. За) и касается только конца рахиса 
нигидия (табл. IV, фиг. 26), тогда как у высокоспециализированных 
видов постепенно становится шире, почти касается глаза (табл. V III ,  
фиг. За, 36) и рахиса пигидия на всем его протяжении (табл. V III .  
фиг. 5в, 76). Гипостома у примитивных видов удлиненная, с выпуклыми 
боковыми сторонами и валиковидными, горизонтально расположенными 
макулями (табл. I, фиг. 1—4 ), а у более специализированных видов —  
менее удлиненная, с наклонно расположенными к средней оси ее маку- 
лямн (табл. I, фиг. 5— 8).

Пандеровы органы у примитивных .родов ( Protoptychopyge  Bai., 
P seudoptychopyge  gen. nov.) на дублюре щеки и плевр туловища 
представлены щелевидными вырезками на внутреннем краю дублюры 
(табл. IX, фиг. 9; табл. II, фиг. 3, 4, 18), а у родов более специализиро-



ванных (Paraptychopyge, M etaptychopyge gen. nov.. Ptychopyge  Ang. 
emend, n o v . ) — замкнутыми отверстиями, передний край которых при
поднят в виде бугорка (табл. I, фиг. 9, 10, 11— 14; табл. II, фиг. 11 16).
Против этого органа на внутреннем краю дублюры имеется выемка 
(табл. I, фиг. 10). Вырезка на внутреннем краю дублюры отделяет за д 
нее клиновидное крыло (продолжение дублюры) от широкого переднего 
крыла (табл. I, фиг. И , 12) ее.

Пандеровы органы в направлении от передней к задней плевре ту
ловища постепенно становятся крупнее и к средним плеврам удаляются 
от внутреннего края дублюры (табл. II, фиг. 1, 2), поскольку в этом на
правлении ширина дублюры туловища возрастает.

На дублюре пигидия у примитивных родов (табл. IX, фиг. 1) панде
ровы органы отсутствуют, но уж е у M etaptychopyge  gen. nov. появляют
ся в виде выемок на внутреннем краю дублюры против передних двух
трех боковых ребер (табл. IX, фиг. 7 ) , которые затем у Ptychopyge  Ang. 
emend, nov. становятся замкнутыми сквозными отверстиями в дублюре 
(табл. IX, фиг. 8).

Замки на головном и хвостовом щитах отсутствуют.
К подсемейству относятся роды: Pseudoasaphus  Schm., 1904, Pseudo- 

basilicus  Reed, 1930, Protoptychopyge  Bai.,  1959, P seudoptychopyge  gen. 
nov., Paraptychopyge  gen. nov., M etaptychopyge gen. nov., Ptychopyge 
Ang. emend, nov.

С р а в н е н и е .  Из других подсемейств семейства A saphidae  Brum, 
ближе всего к изучаемому подсемейству стоит подсемейство Asaphinae. 
Оба эти подсемейства связаны общностью происхождения. Связующим 
звеном между ними является Asaphus bröggeri Schm. (см. гл. I I I ) .  
Представители обоих подсемейств имеют ниобевидный лицевой шов, 
отчетливо обособленную глабель и раздвоенную сзади гипостому. У дру
гих подсемейств семейства A saphidae  гипостома сзади нераздвоенная. 
Но в отличие от A saphinae  у Ptychopyginae  спинной щит слабее выпук
лый, всегда присутствует лимб на головном щите, а такж е имеется по бу
горку позади глаз. Гипостома у изучаемого подсемейства является более 
удлиненной, задние крылья ее относительно короче, средняя часть — 
удлиненнее. Дублюра обычно шире, чем у Asaphinae. Кроме того, у Pty
chopyginae  макули на гипостоме валиковидные в противоположность бу
горковидным у Asaphinae. У всех видов Asaphus Bron. на дублюре щеки 
пандеров орган щелевидный (Балаш ова, 1953, табл. I, фиг. 15— 24). Но 
такое строение наблюдается лишь у примитивных представителей Pty
chopyginae, тогда как у высокоорганизованных пандеров орган пред
ставлен замкнутым отверстием (табл. I, фиг. 9— 10).

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Арениг —  раннее лландейло, 
Русская платформа, Скандинавия, Казахстан (? ) ,  Туркестанский хребет, 
Центральный Китай.

Р о д  PShUDOPTYCHOPYGE gen. nov.

Т и п  р о д а .  Ptychopyge lim bata  Ang., 1852.
Д и а г н о з .  Спинной панцирь выпуклый, удлиненно-овальный. Г о 

ловной щит округленно-треугольный, с узким плоским лимбом. Г л а 
бель удлиненная, немного выпуклая, расширенная впереди и слабо 
позади глаз, без боковых борозд. Затылочная борозда и затылочное 
кольцо почти не выражены. Глаза  низкие, л еж ат далеко от заднего края 
кранидия. Бугорки позади глаз незаметны. Вместо них на ядрах видны 
валикообразные вздутия. Задние ветви лицевого шва пересекают задний 
край головного щита ближе к щечным шипам, чем к спинным бороздам. 
Передние ветви лицевого шва сливаются одна с другой под тупым углом. 
Дублюра далеко отстоит от глаз.



Т а б л и ц а  1 
Сравнение родов подсем . P lycho py ginae

Признаки
Род

Protoptychop\ge
Bai.

P seu doptychopyge  
gen. nov.

P araptychopyge  
gen. nov.

M etaptychopyge 
gen. nov. Ptychopyge  Ang.

Спинной щит Выпуклый Выпуклый Выпуклый Слабо выпуклый Почти плоский

Ширина лимба голов
ного щита спереди

*/б — 4 l  длины голов
ного щита

1U длины головного 
щита

Vs— »/в Д Л И Н Ы  голов
ного щита

lU длины головного 
щита

1/а длины головного 
щита

Передние ветви лице
вого шва

Вблизи переднего края 
головного щита и гла- 
бели

Далеко от переднего 
края глабели и ближе к 
переднему краю голов
ного щита

Далеко от переднего 
края глабели, близко к 
переднему краю голов
ного щита

Близко к переднему 
краю глабели и перед
нему краю головного 
щита

Далеко от перед
него края глабели и 
от переднего края 
головного щита

Задние ветви лицевого 
шва пересекают задний 
край головного щита

В i/s ширины плевры 
головного щита от боко
вого края его

Немного ближе к щеч
ным углам, чем к спин
ным бороздам

Ближе к щечным уг
лам, чем к спинным бо
роздам

Немного ближе к спин
ным бороздам, чем к бо
ковым краям щита

Ближе к спинным 
бороздам, чем к бо
ковым сторонам щита

Расстояние от заднего 
края кранидия до глаз

.Много больше длины 
глаз

Много больше длины 
глаз

Больше длины глаз Равно длине глаз Меньше длины глаз

Ширина дублюры го
ловного щита

Много не достигает 
глаза

Много не достигает 
глаза

Много не достигает 
глаза

Не,много не достигает 
глаза

Почти касается гла
за

Передние крылья ги- 
постомы^

С остроконечным 
внешним концом

■> С остроконечным 
внешним концом

С прямолинейным 
внешним краем

С выпуклым внеш
ним краем

Макули Горизонтальные ■р Горизонтальные Горизонтальные Наклоненные к 
средней оси

Кол-во линий между 
пандеровым органом и 
внутренним краем ду- 
блюры щеки

? 5 7 10

1

1

Цандеров орган и внут- 
рений край дублюры 
плевр туловища

1

Щелевидная выемка на 
внутреннем краю дублю- е 

ты, который впереди ] 
выемки продольно пря
молинейный, позади нее 
вытянут внутрь в кли
новидное крыло

Щелевидная выемка на 
нутреннем краю дублю- л 
>ы, который впереди 
выемки продольно пря- ] 
юлинейный, позади нее 
вытянут внутрь в кли
новидное крыло

. 1 
Сквозное отверстие в 

(ублюре, внутрений край л 
соторой разделен едва ь 
[амечающейся выемкой. 
Зпереди нее внутренний 
срай дублюры продоль- 
ю прямолинейный, по
зади — вытянут в клино
видное крыло

Сквозное отверстие в 
ублюре, внутренний 
рай которой разделен 

выемкой на переднее 
выпуклое и на заднее 
(линовидное крылья

Сквозное отверстие 
в дублюре, внутрен
ний край которой 
разделен глубокой 
выемкой на переднее 
заостренно выпуклое
и на заднее клино
видное крылья

Кол-во линий между 
пандеровым органом и 
внутренним краем ду
блюры на 8-й плевре ту

Нет, так как щелевид
ный пандеров орган ле
жит на самом внутрен
нем краю дублюры

Нет, так как щелевид-| 
ный пандеров орган ле
жит на самом внутрен- 
!ем краю дублюры

6 8 - 1 3

ловища
Очертание внутрен

него края переднего кры
ла дублюры плевр туло-

Прямолинейный Прямолинейный Прямолинейный Дугообразно-выпук
лый

Заостренно-выпук
лый

Очертания пигидия
сзади

Заостренно-закруглен
ный

Круто дугообразно
закругленный

Позади рахиса дуго
образно выгнут кверху 
и с дугообразной выем
кой на конце

Притуплен более или 
менее отчетливо

Широко дугообраз
но закруглен

Дублюра касается сто
рон рахиса пигидия

Только у самого конца 
рахиса

Только у самого кон
ца рахиса

У конца рахиса поза
ди 8-го кольца

Позади 5-го кольца 
рахиса

Почти на всем про
тяжении рахиса

Кол-во линий на 2 мм  
ширины дублюры пигидш

______ ________
5 5 6 - 8 8 - 1 0 1 4 - 1 6

Пандеров орган пиги 
дня

Отсутствует Отсутствует В виде неглубокой вы 
емки на передней частв 
внутреннего края дублю 

ры

В виде глубокой вы 
емки на передней частг 
внутреннего края дублю 
ры

Замкнутое сквозное 
отверстие на перед
ней части внутрен
него края дублюры

Характер террасовы  
линий

х Простые Простые Простые Простые Сложные



Туловище с узким рахисом. Концы плевр туловища оттянуты в очень 
короткие остроконечия.

Дублюра уж е половины ширины плевр туловища. Пандеровы орга-. 
ны представлены вырезками — щелями на внутреннем краю дублюры.

Пигидий закругленно-треугольный, более или менее удлиненный. 
Рахис выпуклый, невысокий, на конце несет слабо выраженное остроко
нечное продолжение, достигающее немного суживающегося здесь пло
ского узкого лимба. Колец насчитывается около б— 7. Боковые ребра 
более отчетливые, чем кольца рахиса. Дублюра не достигает половины 
ширины плевры пигидия, примыкает к рахису только у конца его. Терра
совые линии у внутреннего края дублюры теснее расположены, чем на 
склоне и лимбе пигидия. Пандеров орган на дублюре пигидия отсут
ствует.

К роду относятся: Pseudoptychopijge lim bata  (A ng.), Pseudopt. 
sc/imidti sp. nov.

С р а в н е н и е  данного рода с остальными новыми родами дано в. 
табл. 1.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний арениг. Северо-за
падная часть Русской платформы, Скандинавия.

P seudoptychopyge lim bata  ( A n g e l i n ) ,  1852

(Табл. II, фиг. 3, 4 ; табл. III, фиг. 3, 4)

1852. Ptycliopyge limbata Angelin. Palaeont. Scand., p. 56, t. 32, f. 2.
1904. P tychnpyge wöhrmanni F . Schmidt. Rev., V, I li , p. 52, t. VII, f. 2, 2a.
1907. Ptychopyge limbata F. Schmidt. Rev., VI, p. 80, t. III, f. 16, 16a, textf. 10, 10a.

Г о л о т и п .  Angelin, 1852, табл. 32, фиг. 2. Арениг. Швеция (Эланд).
М а т е р и а л .  Один спинной панцирь с обломанным лимбом спере

ди и с правой стороны головного щита и один пигидий.
О п и с а н и е .  Ширина головного щита в 1,5 раза больше его дли

ны. Ширина выпуклого лимба перед глабелью составляет около '/•» дли
ны головного щита. На боковых сторонах головного щита он ограничен 
отчетливее, чем спереди. Глабель удлиненная, сильнее выпуклая спе
реди, между глаз слабо пережатая, без боковых борозд и лопастей. 
Длина глабели почти в 1,5 раза больше ее ширины. Спинные борозды 
впереди глаз более отчетливые, между глазами они слабо выражены и. 
слегка расходясь назад, едва прослеживаются до заднего края крани- 
дия. Глаза  низкие, небольшие. Длина глаз меньше их расстояния от з а д 
него края кранидия. Глазные крышки очень слабо наклонены внутрь. 
Позади глаза нет бугорка, но на ядрах в этих местах заметны валико- 
сбразные возвышения, идущие параллельно задней ветви лицевого шва. 
Передние ветви лицевого шва впереди глаз прямолинейные, сильно рас
ходятся, а затем на лимбе почти под прямым углом поворачивают 
внутрь, идут вдоль середины лимба и сливаются одна с другой под ту 
пым углом. Задние ветви лицевого шва слегка дугообразно изгибаются 
вперед и постепенно приближаются к заднему краю головного щита, пе
ресекая его под острым углом. Свободные щеки к боковым сторонам 
головного щита спускаются немного круче, чем вперед. На боковых 
краях головного щита террасовые линии идут вдоль всей поверхности 
лимба и щечных шипов, причем с внутренней половины поверхности щеч
ных шипов линии отклоняются внутрь и продолжаются параллельно з а д 
нему краю головного щита. Тонкие раздваивающиеся или выклиниваю
щиеся линии идут поперек концов затылочного кольца, спереди немного 
отклоняясь наружу. Остальная поверхность головного щита сильно стер
та и линии незаметны.

Туловище с выпуклым узким рахисом. Кольца довольно выпуклые', 
ка концах несут по вздутию. Плевры внутри почти горизонтальные, на 
внешней половине круто отклоняются вниз. Диагональные борозды на-



пинаются около спинных борозд и исчезают недалеко от перегиба плевр. 
Но ребро, ограничивающее эту борозду спереди, постепенно снижаясь, 
прослеживается почти до остроконечия плевры.

Скульптура на кольцах туловища представлена дугообразно вперед 
изогнутыми террасовыми линиями. На фасетах у внутреннего угла линии 
расположены теснее, чем у внешнего конца плевр, где они, разветвляясь 
или вклиниваясь, идут почти параллельно краям фасеты. На внутренней 
половине плевр из-за плохой сохранности линии наблюдать не удалось.

Внутренний край дублюры плевр туловища (табл. II, фиг. 3, 4) ра
зорван щелью пандерова органа на два крыла —  переднее короткое, при
поднятое, с прямолинейным внутренним краем и заднее сначала широ
кое, затем продолжающееся в длинное, постепенно суживающееся остро- 
конечие. Террасовые линии на переднем крыле сильно сближенные, идут 
параллельно внутреннему краю этого крыла, затем прерываются щелью 
пандерова органа, расходясь одна от другой дальше, на заднем крыле 
дублюры поворачивают внутрь. •

Пигидий параболический, выпуклый, с узким, полого наклоненным 
вниз, плоским лимбом, отчетливо отделенным от боковых поверхностей 
перегибом. Позади рахиса лимб не прерывается. Рахис слабо выпуклый, 
постепенно суживающийся, на конце продолжающийся в слабо выра
женное остроконечие, достигающее лимба; несет до 10 колец. На выпук
лых боках насчитывается 5— 6 пар слабо выпуклых, слегка расширяю
щихся к лимбу ребер, разграниченных узкими промежуточными борозд
ками. Сами ребра раздвоены линейными бороздками, и наиболее отчет
ливы лишь до дублюры. На внутреннем краю дублюры насчитывается
6— 7, на склоне его —  4, на лимбе — 2 террасовых линии на 1 мм.

Спинные борозды неглубокие, но отчетливые почти на всем протя
жении, если не считать остроконечного продолжения рахиса, на протя
жении которого они заметны лишь при благоприятном освещении. На 
боках пигидия террасовые линии тонкие, идут от рахиса вперед, откло
няясь наружу. На лимбе линии грубее, чем на боках, передние их концы 
у переднего края пигидия на наружном краю лимба круто перегибаются 
назад.

1-й 2-й
(31/9243) (34 9243)

Длина головного щ и та............................................................................................. — —
Ширина головного щ и та....................................................................................  около 46 —
Длина глабели..............................................................................................................  26 —
Ширина глабели..........................................................................................................  11
Длина гл а за .................................................................................................................  5 ,20 —
Расстояние глаза от заднего края к р а н и д и я ......................................... 6,80
Наибольшее расстояние между передними ветвями лицевого

ш в а .................................................................................................................................. 20 —
Длина п и г и д и я .........................................................................................................   28,60 26,2
Ширина п и г и д и я .....................................................................................................  42 41
Длина р а х и с а ...................................................................................................  . 24 22,3
Ширина р а х и с а ..........................................................................................................  10 8,8
Наибольшая ширина лимба п и ги д и я ............................................................ 3 ,8  2,7

С р а в н е н и е .  Округленно-треугольное очертание головного щита, 
параболический, выпуклый пигидий, глаза, расположенные далеко от 
заднего края головного щита, положение передних ветвей лицевого шва, 
узкий лимб —  сближают P seudoptychopyge lim bata  с Parapt. plautini. Но 
от представителей последнего вида описываемая форма отличается резко 
отделенными от заднего края кранидия толстыми щечными шипами, от
сутствием на панцире бугорков позади глаз, более наклонным положением 
задних ветвей лицевого шва, отсутствием оттянутого вперед остроконе
чия, описываемого передними ветвями лицевого шва, более треугольным 
пигидием, без выемки на заднем краю его, и лимбом, непрерывающимся



позади рахиса. Террасовые линии и ребра на пигидии у представителей 
Parapt. plciutini Schm. значительно грубее. У описываемого вида панде- 
ровы органы имеют вид вырезок на внутреннем краю дублюры, тогда 
как у Parapt. plautini они в виде замкнутых отверстий, густота линий на 
дублюре пигидия возрастает в обратном направлении тому, что наблю
дается у других родов подсемейства Plychopyginae  subfam. nov.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (В„ ) —  нижний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Симонково, Извоз (р. В олхо в),  По- 

ловка (р. П оповка), Саблино (р. Тосно).

P seu doptychopyge schm idti B a l a s h o v a  sp. nov.
(Табл. Ill, фиг. 1, 2 ; табл. IX, фиг. 9)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 33/9243. Вш; р. Волхов.
М а т е р и а л .  Один целый свернутый спинной панцирь и два пиги

дия.
О п и с а н и е .  Головной щит несколько удлиненный, закругленно

заостренный спереди. Ширина его в 1,7 раза больше длины. Глаза  низ
кие, леж ат далеко от заднего края головного щита. Щечные шипы не
длинные. Пандеров»орган на дублюре щеки в виде узкой вырезки.

Пигидий коротко параболический, выпуклый. Продольный изгиб его 
немного круче поперечного. Рахис узкий, выпуклый, но невысокий; не
много не достигая лимба, переходит в слабо выраженное остроконечное 
продолжение, прослеживающееся до узкого, плоского, немного накло
ненного вниз лимба. Спинные борозды узкие, неглубокие, прерываются 
остроконечным продолжением рахиса. Кольца на рахисе слабо различи
мы. На боках пигидия насчитывается до четырех пар ребер. Они немного 
шире промежуточных борозд. Поверхность пигидия стерта, но видно, что 
прерывчатые волнистые террасовые линии идут вперед и отклоняются 
наружу. На границе с лимбом они слегка дугообразно изогнуты назад. 
Отпечаток дублюры вогнутый. Террасовые линии не сохранились.

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм):
1-й 2-й

(33/9243) (32/9243)

Длина головного щ и та ...................................................................................... около 25 —
Ширина головного щ и та....................................................................................... около 43 —
Длина глабели около 19,2 —
Ширина глабели . . .    10,7 —
Расстояние глаза от заднего края к р а н и д и я  около 5,8 —
Длина глаза • .........................................................................................................  5,2 —
Наибольшее расстояние между передними ветвями лицевого

ш в а   17,1 —
Длина п и г и д и я ....................................................................................................  24,1 14,25
Ширина п и г и д и я ................................................................................................ 34,1 22,2
Длина р а х и с а .........................................................................................................  20,1 10,8
Ширина р а х и с а .............................................................. •   9 5,2
Ширина лимба п и ги д и я .................................................................................  3 ,5  1,7

Возрастные изменения заключаются в том, что у молодых экземпля
ров пигидий относительно короче и более выпуклый, чем у взрослых.

С р а в н е н и е .  Узкий лимб, низкие глаза, присутствие остроконе
чна на продолжении рахиса пигидия, слабо выраженные кольца на ра
хисе говорят о близости описываемого вида к Pseudopt. lim bata  (Ang.). 
Но у описываемого вида головной щит относительно шире, лимб спереди 
неприподнятый, пигидий короче, более закругленный сзади, с меньшим 
количеством боковых ребер, лимб отчетливее, чем у Pseudopt. limbata. 
Кроме того, у Pseudopt. schm idti sp. nov. незаметно бороздок, раздваи
вающих боковые ребра пигидия, тогда как у Pseudopt. lim bata  они име
ются. Но последнее отличие, возможно, объясняется недостаточно хоро
шей сохранностью поверхности описываемого пигидия.



В о з р а с т .  Обуховский горизонт ( В ш ) — верхний арениг.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Pp. Поповка, Волхов.

Род  P A R A P T Y C H O P Y G E  gen. nov.

Т и п  р о д а .  Ptychopyge plautini F. Schmidt, 1904.
Д и а г н о з .  Спинной панцирь выпуклый.
Головной щит закругленно-треугольный или полукруглый, с узким 

лимбом, ширина которого спереди составляет около '/в длины этого 
щита. Щечные шипы короткие, узкие, слабо расширяются вперед и под 
тупым углом переходят в задний край головного щита. Глабель сильно 
выпуклая. Базальны е лопасти хорошо выражены. Длина глаз меньше 
расстояния их от заднего края головного щита. Бугорки позади глаз 
большие, в виде прямоугольно изогнутых валиков. Окципитальная бо
розда глубокая. Затылочные борозда и кольцо отчетливо выражены на 
своих концах. Передние ветви лицевого шва идут вблизи и почти парал
лельно переднему краю головного щита и расположены к нему значи
тельно ближе, чем к переднему краю глабели. Задние ветви лицевого 
шва пересекают задний край головного щита почти под прямым углом 
ближе к щечным шипам, чем к спинным бороздам. На щеках имеется по 
борозде, соответствующей внутренней границе дублюры.

Пигидий со слабо выпуклым лимбом, отделенным перегибом, на 
аднем краю несет выемку. Панцирь покрыт грубыми террасовыми ли

ниями. Дублюра узкая на головном щите, далеко отстоит от глаза, на 
пигидии касается рахиса лишь позади девятого кольца его. Все терра
совые линии дублюры одинаковой толщины (простые). М ежду внутрен
ним краем дублюры и пандеровым органом на щеке насчитывается 3, 
а на восьмой плевре туловища до 5 линий. На 2 мм ширины дублюры 
приходится 6— 8 линий. Внутренний край переднего крыла дублюры 
плевр туловища прямолинейный (табл. II, фиг. 8, 9). Пандеров орган на 
дублюре пигидия отсутствует (табл. IX, фиг. 3 ) ;  внутренний край дублю
ры почти прямой.

К роду относятся: Paraptychopyge pahleni (Schm .) ,  1904; Parapt. 
plautini (Schm .) ,  1904; Parapt. cincta  (B rö g g .) ,  1886; Parapt. knyrkoi 
(Sch m .) ,  1904.

С р а в н е н и е  описанного рода с другими новыми родами дано в 
табл. 1.

В о з р а с т  и . р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний арениг. Северо-запад
ная часть Русской платформы, Скандинавия.

P arap ty ch op y g e p a h len i  (F .  S c h m i d t ) ,  1904

(Табл. II, фиг. 13)

1898. Ptychopyge limbata?  F . Schmidt. Rev., I, V, p. 31, fig. 6.
1904. Ptychopyge pahleni F . Schmidt. Rev., V, III, p. 55, t. VI, fig. 9— 11; t. V II, fig. 7.

Г о л о т и п .  Геол. муз. им. A. П. Карпинского, № 254/13-18 399; 
Schmidt, 1904, табл. VI, фиг. 10. В ,^ ; ЭССР.

М а т  е р и а л. Переописан по оригиналам этого вида из коллекции 
Ф. Б. Шмидта.

О п и с а н и е .  Головной щит округленно-треугольный, спереди имеет 
слабо выраженный, узкий, почти плоский лимб. Глабель удлиненная, 
наиболее выпуклая на фронтальной лопасти, с тремя парами более или 
менее отчетливо выраженных боковых борозд, которые на ядрах зам ет
ны лучше, чем на панцире. Борозды задней пары глубже борозд перед
них пар и отклонены назад. Базальны е лопасти большие. Глаза  малень
кие, расположены далеко от заднего края кранидия. Бугорки позади глаз

И



слегка наклонены назад. Передние ветви лицевого шва впереди гл а з  
сильно расходятся, затем на лимбе круто поворачивают внутрь и сли
ваются одна с другой под тупым углом, не образуя остроконечия. На гла- 
бели наблюдаются тончайшие прерывчатые, волнистые, концентриче
ские террасовые линии, которые на лимбе идут параллельно его краям. 
На свободных щеках имеются лишь отдельные короткие линии, идущие 
вперед и отклоняющиеся наружу, а такж е ямки чувствительных щетинок.

На туловище концы плевр косо срезаны, сзади заострены и оттяну
ты назад. Террасовые линии на кольцах слегка дугообразно изогнуты 
вперед. Задняя треть ширины отогнутых вниз плевр не несет террасовых 
линий. Нам удалось изучить строение пандеровых органов (табл. I I ,  
фиг. 13) оригинала (254/13-18 3 98 ) ,  хранящегося в коллекции Ф. Б. 
Шмидта. Замкнутое отверстие пандерова органа небольшое, бугорок над 
ним хорошо развит. Пандеров орган на 5-й плевре находится на расстоя
нии '/io ширины плевры от внутреннего края ее. Внутренний край перед
него крыла прямолинейный- Террасовые линии немногочисленны, 
немного не доходят до заднего края плевры. М еж ду пандеровым орга
ном и внутренним краем дублюры на пятой плевре насчитывается до 
3 линий.

Пигидий параболический, без лимба, на заднем краю несет неглубо
кую выемку. Рахис выпуклый с 12 кольцами, из которых первые 5— 6 
разграничены отчетливыми бороздками, углубляющимися на склонах ра
хиса, а остальные слабо разграничены. На боках насчитывается до 8 пар 
ребер, прослеживающихся лишь немного дальше, чем до половины шири
ны плевр. Ребра на внутренней части плевр раздваиваются. Террасовые 
линии волнистые, идут вперед, отклоняясь наружу, прерываясь в борозд
ках между ребрами. На дублюре головного щита и пигидия на 2 мм 
насчитывается до 7— 8 однородных террасовых линий.

Размеры голотипа даны Ф. Б. Шмидтом (1904, стр. 57, экземпляр 1).
С р а в н е н и е .  Передние ветви лицевого шва, лежащ ие далеко от 

переднего края глабели и близко к переднему краю головного щита, 
глаза, расположенные далеко от заднего края кранидия, присутствие 
выемки на заднем краю пигидия, резкие террасовые линии пигидия, 
узкий лимб на переднем краю головного щита сближают рассматривае
мую форму с Ptychopyge plautini Schm. Но описываемая форма от пред
ставителей Pt. plautini Schm, отличается отсутствием лимба на пигидии 
и на боковых сторонах головного щита, слабее развитыми террасовыми 
линиями, отсутствием валика на щеке, террасовыми линиями, прерываю
щимися в бороздах между ребрами пигидия, тогда как у Pt. plautini 
Schm, на свободных щеках имеется валикообразное вздутие, тянущееся 
параллельно краевой борозде; передние ветви лицевого шва располо
жены все ж е дальше от переднего края головного щита, чем у описывае
мого вида; террасовые линии на головном щите многочисленнее, в бо
роздах между ребрами пигидия они не прерываются, а становятся 
тоньше, чем на ребрах.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (В „  ) — нижний арениг.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Э С С Р  (Леппико).

P arap ty ch op y g e p la u tin i  (F .  S c h m i d t ) ,  1904

(Табл. II, фиг. 8, 9 ; табл. III, фиг. 5—9 ; табл. V, фиг. 9)
1898. P tychopyge limbata F . Schmidt. Rev., V, I, p. 31 (p art.).
1904. P tychopyge plautini F . Schmidt. Rev., V, III, p. 48, т. VII, fig. 3— 5 (non fig. 6; non

Rev., VI, p. 80; т. Ill, fig. 15).

Г о л о т и п .  Геол. муз. им. А. П. Карпинского, № 253/109-18 390: 
Schmidt, 1904, табл. V II ,  фиг. 4, 4а. В,,^; Волхов.

М а т е р и а л .  Д в а  целых спинных панциря и шесть пигидиев.



О п и с а н и е .  Головной щит округленно-треугольный, выпуклый, 
неширокий, с короткими щечными шипами, которые образуют с задним 
краем его тупой угол. Слабо вогнутый лимб суживается назад и исче
зает, не доходя до щечных углов. Задний край свободных щек немного 
выпуклый, а у щечных шипов вогнутый. Глабель удлиненно-овальная, 
спереди закругленная и сильно выпуклая, с з а д и — уплощенная. Б а 
зальные лопасти отчетливые. Глаза  удалены от заднего края кранидия. 
Бугорки позади глаз наклонены назад и внутрь. Передние ветви лице
вого шва впереди глаз почти прямолинейные, немного расходящиеся, 
затем слабо выпуклые наружу, около середины ширины лимба под 
углом, близким к прямому, поворачивают внутрь и под тупым углом 
сливаются одна с другой, образуя короткое остроконечие. Свободные 
щеки выпуклые. М ежду бороздкой, соответствующей внутренней грани
це дублюры головного щита, и лимбом свободная щека более или ме
нее сильно валикообразно выпуклая. Валик этот идет параллельно 
лимбу (табл. III ,  фиг. 5). На передней части глабели намечаются тесно 
расположенные одна к другой концентрические волнистые террасовые 
линии. Они покрывают такж е всю поверхность свободных щек, начи
наясь от задней ветви лицевого шва, от глаза и направляясь вперед и 
наружу, изгибаясь вперед на валике щеки. Раздваиваясь, выклиниваясь 
и сближаясь одна с другой, эти линии создают впечатление густой 
сетки. Присутствуют ямки чувствительных щетинок. В борозде, отде
ляющей лимб, линии круто дугообразно изгибаются назад, а при пере
ходе на лимб поворачивают вперед и идут вдоль лимба.

На туловище концы плевр косо срезаны и немного оттянуты на
зад. Пандеровы органы на плеврах туловища леж ат недалеко от вну
треннего края дублюры. Отверстия их маленькие, бугорки довольно 
хорошо выражены. Террасовые линии на дублюре толстые, немного
численные (табл. II, фиг. 8, 9). Расстояние между пандеровым органом 
и внутренним краем дублюры, например на третьей и четвертой плевре, 
составляет около lU ширины дублюры. На этом отрезке насчитывается 
до 4 линий.

Пигиднй выпуклый, параболический или с шириною в 1,5 раза 
больше длины. Задний край пигидия с глубокой дугообразной выемкой. 
Рахис узкий, выпуклый, длина его в два раза больше ширины. Колец 
около 12; из них первые 7— 8 отчетливо выражены, разделены на 
склонах рахиса резкими бороздами, слабо намечающимися на середине 
рахиса; остальные кольца слабо различимы. На боках насчитывается
7 — 8 пар широких выпуклых ребер, разграниченных более узкими, чем 
ребра, бороздами. Задний склон ребер крутой, передний —  пологий. 
На кольцах ребра становятся немного ниже и исчезают вблизи борозд
ки, отделяющей лимб. Лимб почти плоский. Террасовые линии на по
верхности пигидия грубые. Вдоль каждого кольца проходит по одной 
линии. М ежду ними имеется еще по одной-две тонких линии. В се  они 
дугообразно изогнуты вперед. На боках линии косо пересекают ребра. 
В бороздах они тоньше, чем на ребрах. С боков линии переходят на 
лимб и идут такж е вперед, отклоняясь наружу. На заднем склоне ра
хиса линии грубее и теснее расположены одна к другой, чем позади 
рахиса, где они дугообразно изогнуты вперед и идут параллельно выем
ке на заднем краю пигидия. Дублюра примыкает только к концу рахи
са. Террасовые линии на внешней половине плевр менее тесно распо
ложены одна к другой, чем на лимбе, где между линиями вклиниваются 
новые. На дублюре насчитывается около 5 — 6 линий на 2 мм ширины 
ее. Пандеров орган в виде неглубокой выемки на внутреннем краю 
дублюры пигидия на уровне борозды, ограничивающей фасету.



Р а з м е р ы  экземпляра (в мм):
(7 /9243)

Длина головного щ и та....................................................■>...........................................................  23,10
Ширина головного щ и та...................................................................................................   37,30
Длина глабели..................................................................................................................................... 19,70
Ширина глабели................................................................................................................................  10,60
Длина г л а з а ..........................................................................................................................................  4 ,50
Расстояние глаза от заднего края к р а н и д и я .............................................................   5,50
Наибольшее расстояние между передними ветвями лицевого шва . . . .  16,0
Длина п и г и д и я .....................................................................................................................................  22,80
Ширина п и г и д и я ................................................................................................................................. 34,30
Длина р а х и с а ...............................................  20,00'
Ширина р а х и с а ......................................................................................................................................  9,0
Наибольшая ширина лимба п и ги д и я ................................................• ............................  3,80'

Возрастные изменения выражаются в том, что у молодых особен 
головной щит, глабель и пигидий выпуклые, лимб менее отчетливый, 
конец рахиса более резко выделяется на поверхности пигидия, бока 
опускаются вниз более полого, чем у взрослых особей.

С р а в н е н и е  данной формы со сходными представителями Pseudo- 
ptychopyge lim bata  Ang. и Parapt. pahleni Schm, проведено при описании 
двух последних видов. Кроме того, к Parapt. plautini, по-видимому, отно
сится и Parapt. knyrkoi Schm. (1904, стр. 53, табл. V II, фиг. 1), выделен
ный Ф. Б. Шмидтом в самостоятельный вид (коллекция Ф. Б. Шмидта. 
№ 250/45-18 397, Геол. музей им. А. П. Карпинского). Изучение же 
этого единственного экземпляра спинного панциря показывает, что он 
скорее всего принадлежит крупному представителю Parapt. plautini 
Schm. На оригинале отчетливо видно, что щечные шипы были, хотя они 
и обломаны. Пигидий Parapt. knyrkoi Schm, отличается от пигидиев 
Parapt. plautini Schm, меньшей выпуклостью, менее отчетливо выражен
ной сегментацией и менее глубокой выемкой на заднем краю его. Но 
эти отличия могут быть возрастными и частично объясняются сильной 
стертостью поверхности и смятостью пигидия.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (В,,^ — В „ ) — нижний арениг.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Волхов, дд. Извоз, Симонково, р. По- 
повка, окрестности Красного Села, Эстония.

Paraptychopyge cincta  ( B r ö g g e r ) ,  1886 -

(Табл. I, фиг. 3 ;  табл. II, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1—4 ; табл. IX, фиг. 3, 4 , 11)

1854. M egalaspis excavata-zonata Angelin. Pal. Scand., p. 54, tab. 29, fig.4.
1898. Ptychopyge excavato-zonata F . Schmidt. Rev., V, p. 30, f. 5.
1901. Ptychopyge cincta Lindstrom, Research, vis. org. of Trilob., p. 69, tab. 6, fig. 36x—
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1904. Ptychopyge cincta F. Schmidt. Rev., V, III, p. 45, t. V III, f. 1, 3— 9, non f. 2.
1907. Ptychopyge cincta  F . Schmidt. Rev., VI, p. 80.

Г о л о т и п .  Angelin, 1854, табл. 29, фиг. 4. Ареииг; Швеция 
(Эланд).

М а т е р и а л .  Более десяти целых спинных панцирей.
О п и с а н и е .  Головной щит немного выпуклый, закругленно-тре

угольный, спереди заостренно-округленный, с быстро суживающимися 
короткими щечными шипами. Перед глабелью обычно имеется лимб 
около Vs— '/б длины кранидия, но на боковых сторонах совершенно не 
выражен. Глабель грушевидная, впереди глаз немного выпуклая, плав
но спускающаяся кпереди, суживается кзади и между глаз несет пару 
более или менее отчетливых боковых борозд. Базальные лопасти почти 
не выражены. Затылочная борозда очень слабо намечается вблизи спин
ных борозд. Затылочное кольцо плоское. Глаза  сравнительно большие. 
Расстояние глаза от переднего края в 2,5 раза больше расстояния его



от заднего края кранидия. Длина глаза больше его расстояния от за д 
него края кранидия. Позади глаза имеется отчетливый бугорок. Перед
ние ветви лицевого шва сильно расходятся в стороны, дугообразно изо
гнуты наружу, затем поворачивают внутрь, слегка дугообразно изги
баются назад, вследствие чего подходят к переднему краю глабели 
ближе, чем к боковым краям ее, но затем вновь отклоняются вперед и, 
сливаясь у переднего края кранидия, описывают остроконечие. Свобод
ные щеки несут отчетливые борозды, соответствующие внутренней гра
нице узкой дублюры и протягивающиеся от наружного конца окципи
тальной борозды до ямки, расположенной на неподвижной щеке впереди 
глаза. Поверхность головного щита гладкая.

Гипосю ма удлиненная. Средняя часть ее удлиненно-овальная, сл а 
бо выпуклая, с боков ограничена неглубокими бороздами, раздваиваю 
щимися и слегка углубляющимися у макуль. Внешний конец передних 
крыльев широкий. Задние крылья на уровне макуль и у задней выемки 
почти горизонтальные, на концах слабо вогнутые. Концы задних кры
льев сильно заострены. Макули валикообразные, с заостренной верши
ной на внешнем конце валика, леж ат перпендикулярно к средней 
линии гипостомы. Поперечная борозда между макулями слабо вы р аж е
на или почти отсутствует. На периферии средней части гипостомы и на 
крыльях наблюдаются резкие террасовые линии, которые спереди сред
ней части значительно грубее, чем на остальной поверхности.

Р а з м е р  ы одной гипостомы (№ 23/9243) (в м м ):
Расстояние от переднего края средней выпуклой части до

концов задних к р ы л ь е в .................................................................................12,5
Расстояние от переднего края гипостомы до задней выемки 8,8
Длина средней выпуклой ч а с т и .................................................................  7,4
Ширина средней выпуклой части . . .  .....................................  6,6
Расстояние макуль от переднего края средней части гипо

стомы .............................................................................. • .................................... 7,5
Расстояние от конца заднего к р ы л а ........................................................... 4.5
Расстояние между концами задних крыльев • .................................. 4,3
Высота задней в ы е м к и ..................................................................................... 3,7

На дублюре щеки (табл. IV, фиг. 3) между пандеровым органом и 
внутренним краем ее помещается 5— 6 террасовых линий. Рахис немно
го уже плевр туловища. Плевры на переднем конце постепенно закруг
ленные, с заостренным и оттянутым назад задним концом. Диагональ
ные борозды на плеврах туловища отчетливые. На плеврах террасовых 
линий не наблюдается.

Пандеровы органы на плеврах туловища представлены довольно 
большими отверстиями, спереди над которыми имеется по бугорку. Пи- 
гидий полукруглый, выпуклый и широкий. Узкий выпуклый лимб более 
или менее отчетливо намечается почти на всем протяжении края пиги- 
Дия, но сзади он выражен менее отчетливо, чем на боках, на которых 
ограничивающая его бороздка расширяется и углубляется. Лимб почти 
в два раза уже внутренних выпуклых частей боков пигидия. Позади 
рахиса у самого заднего края пигидия наблюдается бороздка, идущая 
параллельно заднему краю, но быстро исчезающая к бокам и не сли
вающаяся с бороздой, ограничивающей лимб. Рахис выпуклый на всем 
протяжении, постепенно суживается кзади, достигает около 3Д пигидия, 
отчетливо ограничен спинными бороздами, которые прерываются по за
ди него. Колец насчитывается до 10— 11, на ядрах они более резкие, 
в особенности на склонах рахиса. Внутренние части боков выпуклые, 
несут до трех-четырех пар очень слабо намечающихся ребер, не дости
гающих борозды, ограничивающей лимб.

На боках пигидия наблюдается по три террасовых линии, начинаю
щихся от спинных борозд и прослеживающихся до боковых краев пиги
дия. Эти линии далеко и приблизительно на равных расстояниях распо



ложены одна от другой. М ежду этими линиями вблизи спинных борозд 
короткие извилистые линии отклоняются вперед. На лимбе линии дуго
образно изогнуты туда же. В борозде, отделяющей лимб, на задней по
ловине щита линий нет. На дублюре террасовые линии одного типа 
немногочисленны, на лимбе и вокруг рахиса расположены более тесно, 
чем на боковых склонах. На 1 мм приходится 4— 5 линий. Пандеров 
орган на дублюре пигидия в виде неглубокой выемки на внутреннем 
краю дублюры против передней боковой борозды.

Р а з м е р  ы экземпляров (в м м ):

Длина головного щита

Длина г л а б е л и .........................................................
Ширина г л а б е л и ....................................................
Ширина лимба с п е р е д и ......................................
Наибольшее расстояние между передними

ветвями лицевого ш в а ......................................
Длина п и г и д и я .........................................................

1-й 2-й 3-й 4-й
(28/9243) (17/9243) (29/9243) (24/9243)

20,7 20 16,26 15,5
40,0 38,5 28,9 28,5
16,7 16,5 14,5 12,4
10,8 10,5 9,3 8,0
3,5 3,25 2,9 2,25

14,6 14,0 11,0 12,8
20,5 20,8 19,25 15,5
32.7 30,25 28,6 26,5
15,6 17,25 14,8 12,8
8,8 8,0 7.9 6,8Ширина р а х и с а ................................................

Возрастные изменения выражаются в том, что у молодых особей 
пигидий относительно шире, более выпуклый, с более резко вы ражен
ным лимбом, чем у взрослых экземпляров.

Индивидуальная изменчивость выражается, например, в том, что 
у одних особей передние ветви лицевого шва близко подходят к перед
нему краю глабели, у других они леж ат от него относительно дальше 
(Шмидт, 1904, т. VI I I ,  фиг. 1). У отдельных экземпляров головной щит 
неширокий, более выпуклый и имеет менее отчетливо выраженный лимб 
впереди глабели. По-видимому, индивидуальной ж е изменчивостью 
объясняются отличия, наблюдающиеся на оригиналах этого вида из 
коллекции Ф. Б. Шмидта (Геол. муз. им. А. П. Карпинского). Так, на
пример, оригиналы Русской платформы и Норвегии отличаются от 
экземпляров Швеции меньшими глазами, хорошо выраженным лимбоМ 
перед глабелью и менее выпуклым пигидием.

З а м е ч а н и я .  Ф. В. Шмидтом (Schmidt, 1904, фиг. 2, табл. V III )  
отнесен к Paraptychopyge cincta  (B rogg .)  экземпляр, отличающийся от 
этого вида более широким и выпуклым головным щитом, отчетливее вы
раженным на всем его протяжении лимбом, многочисленными и тесно 
расположенными террасовыми линиями на щеках, а такж е отсутствием 
борозды, соответствующей внутренней границе дублюры щеки. Этот го
ловной щит мы отнесли к M etapt. truncata (N iesz.) .

При описании P araptychopyge cincta Ф. Шмидт в синонимику вклю
чил Ptychopyge limbata?, описанный Броггером (1882, стр. 72, табл. П. 
фиг. 3 ) ,  который отличается от пигидия этого вида из Прибалтики тре
угольным очертанием, многочисленными террасовыми линиями. По-ви
димому, форма, изображенная Броггером, не принадлежит Parapt. cincta.

С р а в н е н и е .  Широким очертанием пигидия, притупленного сза 
ди, выпуклым лимбом описываемая форма имеет сходство с Metapt- 
truncata  (Niesz.). Но P araptychopyge cincta  (B ro g g .)  от Metapt. trun
cata  (Niesz.) отличается отсутствием террасовых линий на головном 
щите, сильнее S -образно изогнутыми передними ветвями лицевого шва. 
более резко отразившейся на панцире внутренней границей дублюрЫ 
головного щита, более выпуклыми боками и рахисом пигидия, менее 
резко выраженными боковыми ребрами, присутствием узкой бороздки, 
отделяющей лимб позади рахиса, реже расположенными на боках рЯ' 
хиса террасовыми линиями, которые в борозде, отделяющей лимб, сов'



сем отсутствуют, тогда как у M etapt. truncata  (Niesz.) террасовые 
линии расположены теснее на всей поверхности пигидия.

В о з р а с т .  Обуховский горизонт (Вша — Вш(3) — арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Гадово, Обухово, Симонково, Извоз 

(р. В о л хо в),  Жихарево.

Род м етл рту сн о руо е  gen. nov.

Т и п  р о д а .  Asaphus truncatus Nieszkowski, 1859.
Д и а г н о з .  Спинной панцирь слабо выпуклый. Головной щит полу

круглый, с узким лимбом, ширина которого спереди составляет около у4 
Длины этого щита. Щечные шипы протягиваются на три туловищных 
сегмента, быстро расширяются вперед и переходят в задний край голов
ного щита. Глабель умеренно выпуклая. Базальные лопасти слабо выра
жены. Длина глаз немного больше расстояния их от заднего края голов
ного щита. Бугорки позади глаз сравнительно большие. Передние ветви 
лицевого шва идут под углом к переднему краю головного щита и рас
положены недалеко от него и от переднего края глабели. Задние ветви 
лицевого шва пересекают задний край головного щита у внутреннего 
Прая дублюры на расстоянии большем, чем '/з ширины боковой части 
его от спинных борозд. Пигидий с выпуклым лимбом, отделенным отчет
ливой бороздой, сзади притупленный. Спинной панцирь покрыт отчет
ливыми тонкими террасовыми линиями. Дублюра обычно широкая, но 
па головном щите не касается глаз, а на пигидии примыкает к рахису 
■“Олько позади пятого кольца.

Гипостома удлиненная с выпуклыми боковыми сторонами, с вали- 
Нообразными горизонтально лежащими макулями (табл. I, фиг. 2, 4). 
внешний край переднего крыла ее прямолинейный (табл. IX, фиг. 5).

Пандеровы органы на дублюре щеки (табл. I, фиг. 9) и плеврах 
туловища (табл. II, фиг. 2) имеют вид сквозных отверстий, передний 
Край которых приподнят в виде бугорка. На внутреннем краю дублюры 
против этого органа есть неглубокая выемка, отделяющая переднее 
прыло дублюры от заднего. Внутренний край переднего крыла дублюры 
туловища выпуклый (табл. II, фиг. 2). Внутренний край дублюры пиги- 
Дия слабо выпуклый, спереди несет пандеров орган в виде выемки 
(табл. IX, фиг. 7), расположенной против переднего ребра пигидия. Тер
расовые линии на всей дублюре имеют примерно одинаковую толщину 
(простые). М ежду внутренним краем дублюры и пандеровым органом 
■Деки насчитывается 7, на восьмой плевре туловища 8— 13, а на 2 мм 
Ширины дублюры пигидия 8— 10 линий.

К роду относятся: M ctaptychopyge praecurrens  Balashova, Metapt. 
truncata (Nieszkowski).

С р а в н е н и е  этого рода с другими новыми родами дано в табл. 1.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний арениг. С еверо-за

падная часть Русской платформы, Скандинавия.

A tetaptychopyge p raecu rren s  B a l a s h o v a

!Табл. I, фиг. 2 ;  табл. 11, фиг. 10— 12; табл. IV, фиг. 5— 7; табл. V, фиг. 8; табл. V II, 
,Q фиг. 8 ; табл. IX, фиг. 5)

Но. Ptychcpyge praecurrens. Ламанский, стр. 66.

, Г о л о т и п .  Л Г У , каф. ист. геолог., № 155/637. Ранний арениг. 
на); Путилово.

М а т е р и а л .  Три почти целых спинных панциря и несколько пиги- 
Диев.

О п и с а н и е .  Головной щит слабо выпуклый, полукруглый, слегка 
-Длиненный, с быстро суживающимися короткими щечными шипами.
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Лимб быстро суживается к щечным шипам, слабо вогнутый, более или 
менее отчетливо ограниченный. Глабель грушевидная, впереди глаз вы 
пуклая. Базальны е лопасти слабо выпуклые, спереди ограничены отчет
ливыми глазными ямками, а сзади — слегка намечающейся (у спинных 
борозд) затылочной бороздой. Спинные борозды слабо выражены, но 
отчетливые на протяжении почти плоского затылочного кольца. Бугорки 
позади глаз невысокие. На свободной щеке при благоприятном освеще
нии заметен уплощенный валик, идущий параллельно лимбу. Глаза  
большие. Передние ветви лицевого шва круто дугообразно изгибаются 
наружу, затем загибаются внутрь, несколько приближаясь к глабели, • 
после чего вновь отклоняются вперед и сливаются одна с другой, опи
сывая короткое остроконечие.

Гипостома имеет овальную, продольно вытянутую, выпуклую сред
нюю часть, суживающуюся кпереди и назад, ограниченную отчетливыми 
бороздами, углубляющимися к крупным макулям. Задние крылья з а 
острены под углом меньше 90°. Поверхность их выпуклая. Выемка м е ж 
ду крыльями сильно расширяется назад. Макули валикообразные, 
леж ат почти перпендикулярно к средней оси. Внешний конец их слегка 
отклоняется вперед. По периферии передней половины средней части 
гипостомы до макуль можно рассмотреть грубые концентрические ли
лии, которые по мере приближения к средней части гипостомы становят
ся тоньше. Террасовые линии идут и вдоль задних крыльев гипостомы. 
Па передних крыльях линии дугообразно изогнуты наружу.

Р а з м е р ы  гипостомы (№ 92/9243) (в мм):
Д л и н а ................................................................................................. 11,75— 12
Ш и ри н а............................................................................................... 8,7
Длина средней выпуклой ч асти ...................................... 7 ,2—7,4
Высота задней вы ем к и ......................................................... 2 ,6 —3
Расстояние между концами задних крыльев . . 4,0

Ширина туловища почти в 2,5 раза больше его длины. Ось почти 
в 4 раза уже ширины туловища. На передней плевре расстояние от вну
треннего края дублюры до пандерова органа составляет около 7 б— '/а 
ширины дублюры, а на четвертой — около ’Л- В  этом промежутке на 
дублюре первой, второй, третьей и четвертой плевр насчитывается по 
4 террасовых линии. Внутренний край широкого переднего крыла дуб
люры на первой плевре почти прямой, но в направлении от первой к по
следней это крыло становится все более и более выпуклым.

Пигидий немного выпуклый, полукруглый. Ширина его в '/2 раза 
больше длины. Рахис слабо суживается назад, высокий, ограничен от
четливыми спинными бороздами, непрослеживающимися лишь позади 
рахиса, где он наиболее высоко приподнят над поверхностью щита. З а д 
ний склон рахиса немного круче заднего склона пигидия. Кольца более 
отчетливые на ядрах. Промежуточные бороздки на середине рахиса вы 
ражены слабее, чем на его склонах. Насчитывается 6 колец, я на 
ядрах — до 9. Узкий выпуклый лимб ограничен от слабо выпуклых бо
ковых частей пигидия только на боках неглубокой широкой бороздой- 
Наибольшая ширина внутренней части боков почти в два раза шире 
наибольшей ширины лимба. Н азад лимб почти не суживается. На боках 
намечается б пар широких, слабо выпуклых ребер. Промежуточные бо
розды немного уже ребер. Серединная террасовая линия с колец пере
ходит на боковое ребро и идет вдоль этого ребра. Иногда эта линия 
отклоняется вперед, но на ее продолжении появляется другая. Между 
этими линиями поперек ребер идут прерывчатые волнистые диагональ
ные линии. Линии наблюдаются в бороздах между ребрами и в борозде, 
ограничивающей лимб.

Дублюра позади 4-го кольца примыкает к рахису. На 2 мм поверх
ности дублюры приходится 4— 5 линий.



Пандеров орган имеет вид выемки на внутреннем краю дублюры, 
лежащей против внутреннего конца борозды, отделяющей фасету пиги- 
Дия (табл. V II ,  фиг. 8).

Р а з м е р ы  экземпляров {в  мм):

1-й 2-й 3-й
(51/9243) (54/9243) (голотип)

Длина головного щ и т а ......................................  22,5 — —
Ширина головного щ и т а .................................. 40—41 —  34
Длина г л а б е л и .......................................................... 15 —  13,4
Ширина глабели сп е р е д и ..................................  11 — 8
Длина пи гиди я.......................................................... 24 23,5 19,3
Ширина пи гидия..................................................... 39 35,5 34
Ширина р а х и са .........................................................  — 10 6,7
Длина р а х и са ..............................................................  —  19,6 17

С р а в н е н и е .  Данная форма недалеко отходящими от переднего 
кРая глабели лицевыми швами, маленькими, но отчетливо выраженны
ми бугорками позади глаз имеет сходство с представителями Ptycho- 
Pyge jan ischew skyi sp. nov. Но у описываемого вида глабель спереди бо
Лее выпуклая, лимб уже, передние ветви лицевого шва сильнее расхо
дятся в стороны и спереди леж ат ближе к глабели.

К описываемому виду ближе всего стоит M etapt. truncata (Niesz.). 
Общими признаками для этих двух видов являются: близкое расположе
ние передних ветвей лицевого шва к переднему краю глабели, размеры 
11 положение глаз, широкий, более или менее притупленный сзади пиги- 
4ИЙ, широкий, выпуклый и отчетливо отделенный на его боках лимб, 
простые террасовые линии на дублюре (все одинаковой толщины). Но 
У Metapt. truncata (Niesz.) головной щит, глабель и пигидий менее выпук
лые, рахис ниже и уже, сегментирован до конца, а на заднем конце ра
хиса террасовые линии расположены гуще, чем у Metapt. praecurrens. 
У которого на толстом рахисе пигидия кольца выражены лишь на перед
ней половине длины его.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (В,, — B II?) — нижний арениг.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Симонково, Обухово, Извоз (р. Вол- 
х° в ) ,  Колчаново (р. Л ынна).

M etap ty ch op y g e tru n cata  (N i е s z к о w s k i), 1859 

(Табл. I, фиг. 4, 9 ; табл. II, фиг. 2, 17; табл. V II, фиг. 2, 5 ;  табл. V III, фиг. 1—4, 6, 7)

^9. Asaphus truncatus Nieszkowski. Monogr. Trilob. Ostseepr. Arch, für Naturk. Liv., 
jo- Est. and Kurl. Ser. I, Th. 1, p. 358, t. 1, f. 1.

Ptychopyge exavato-zonata Angelin var. truncata F . Schmidt. Rev., I, V., p. 31. 
l9nd Pt9 cfl0Pyge truncata F. Schmidt. Rev., V, III, p. 39, т. VI, I. 1—2 (non т. VI, f. 3, 4 ).

'*• Ptychopyge truncata (Nieszkowski) var. b röggeri F . Schmidt Rev., V, III, pp. 42—  
lQru T5, t. VI, f. 5— 8 (non t. VI, f. 8, text-fig. 5, 5a, p. 44 ). 

u<*- Ptychopyge cincta F . Schmidt, Rev., V, III, taf. V III, fig. 2 (non fig. 1, 3— 9).

j .  Г о л  о т ип .  Nieszkowski, 1859, табл. I, фиг. 1; переизображен 
^тмидтом (Schmidt, 1904, табл. V I,  фиг. 1). Ранний арениг (Вн );
Эстония. 1

М а т е р и а л .  Четыре почти целых спинных панциря, много пиги- 
1ев (более 15) и фрагментов панцирей.

О п и с а н и е .  Головной щит полукруглый, немного выпуклый, спе- 
п Ди более или менее широко закругленный, со слабо выраженным, 
(У'Кивающимся назад лимбом. Глабель довольно выпуклая, грушевид

на, иногда несет очень слабо выраженный киль и следы пары боковых 
Р°3Д. более отчетливо выраженных на ядрах. Затылочная борозда и 

дТьщочное кольцо слабо выражены, лучше заметны на своих концах. 
•^Дина глаз немного больше их расстояния от заднего края кранидия. 
2*



Бугорки позади глаз высокие. Передние ветви лицевого шва наиболее 
далеко расходятся одна от другой позади лимба, перед лимбом плавно 
отклоняются внутрь и идут почти параллельно краю глабели, затем схо
дятся, образуя короткое остроконечие. Лимб на боковых краях голов
ного щита выражен отчетливее, чем на его переднем краю.

Скульптура на глабели представлена тесно расположенными, вол
нистыми, прерывистыми концентрическими линиями. На щеках линии 
грубее и начинаются от заднего края неподвижных щек, пересекают 
лицевой шов, идут вперед, слегка дугообразно изгибаясь наружу и ис
чезают вблизи лимба. Концентрические линии на лимбе тоньше и менее 
тесно расположены, чем на щеках. Террасовые линии у внутреннего 
края дублюры расположены реже (на 2 м м — 7 линий), а на склоне ее 
и на лимбе теснее (на 2 мм — 13— 14 линий).

Пандеров орган на щеке (№ 72/9243; табл. I, фиг. 9) представлен 
маленьким отверстием, передний край которого приподнят в бугорок. 
Расстояние от пандерова органа до внутреннего края дублюры состав
ляет не более 'Д— V5 ширины дублюры. На этом расстоянии насчиты
вается 7 линий.

Гипостома удлиненная. Средняя удлиненная выпуклая ее часть на
зад  суживается быстрее, чем вперед, с боков ограничена глубокими 
бороздами, расширяющимися и раздваивающимися к макулям. Впереди 
макуль бороздки немного глубже, чем позади них. На уровне макуль 
поверхность задних крыльев выпуклая, позади них продольно вогнутая. 
Концы задних крыльег довольно длинные, широкие, заострены под 
углом немного меньше прямого. Передние крылья полого отклонены 
дорзально. Макули широкие, валикообразные, с вершиной, лежащей 
ближе к внешнему их краю. Передний склон их круче заднего. Крайние 
террасовые линии идут параллельно наружному краю задних крыльев; 
внутренние из них изогнуты наружу сильнее, чем ближайшие к краю. 
Задняя вы емка.слабо расширяется назад, вершина ее закругленная.

Р а з м е р ы  одной гипостомы (63/9243) (в мм):

Д л и н а........................................................................................................................... 17,3
Расстояние от переднего края гипостомы до выемки . . . .  12,7
Длина средней выпуклой ч а с т и ...................................................................10,3
Ширина средней выпуклой ч а с т и .........................................................  8,9
Расстояние макуль от задних концов ги п о сто м ы ........................  7
Р а сстояние между концами задних к р ы л ь е в .................................. 5.2
Высота задней выемки ги п о сто м ы .......................................................... 4,7

Туловище с боками, круто опущенными вниз, начиная от середины 
ширины плевр. Рахис приблизительно в 3,6 раза уже плевр. Плевры от
клонены назад, с закругленными спереди и заостренными сзади кон
цами.

На первой плевре туловища пандеров орган находится на расстоя
нии '/э ширины дублюры от ее внутреннего края. На восьмой плевре он 
лежит на расстоянии 'Д ширины дублюры. На первой плевре в этом 
промежутке насчитывается 2 террасовые линии, на пятой —  5, на вось
м ой—  8 линий. Внутренний край переднего крыла дублюры становится 
все более выпуклым в направлении от первой к восьмой плевре.

Пигидий у одних особей полукруглый, почти непритуплеиный, со 
слабо выраженным вздутием позади рахиса, у других он полукруглый, 
притупленный сзади или шнрокотрапецеидальный с отчетливым взду
тием позади рахиса. Ширина пигидия в 1,5— 1,6 раза больше длины.

Рахис выпуклый, на задней трети своей длины приподнятый. Коль
ца на ядрах более отчетливые, но и иа щите они хорошо выражены, 
прослеживаются почти до конца оси и их насчитывается до 11 — 12. 
Спинные борозды неглубокие, но отчетливые, позади оси прерываются.



Бока и лимб слабо выпуклые. Последний немного уж е внутренних ча
стей боков, лишь очень немного суживается назад. Бороздка, отделяю
щая лимб, широкая, прослеживается от первого бокового ребра и почти 
до конца рахиса, прерываясь позади него. На боках ,пять-шесть пар 
немного выпуклых ребер, достигающих лимба и разделенных более 
узкими промежуточными бороздами. Позади рахиса имеется вздутие, 
идущее параллельно заднему краю пигидия и отделенное от последнего 
бороздкой, не составляющей продолжения отделяющей лимб борозды. 
В продольном профиле поверхность пигидия позади рахиса сначала вы 
пуклая, а у самого заднего края пигидия вогнутая, так как тут лежит 
упомянутая выше бороздка. Серединные террасовые линии колец рахи
са пересекают спинные борозды и на боках на некотором протяжении 
идут вдоль ребер, затем отклоняются вперед, где между ними лежат' 
многочисленные разветвляющиеся или выклинивающиеся волнистые 
линии и отклоняющиеся наружу. Позади средней линии каждого коль
ца идут ей параллельно одна-две короткие линии. На боках рахиса ли
нии идут косо вперед, отклоняясь внутрь, и количество этих линий от 
заднего к переднему концу рахиса возрастает от 1 до 10. Дублюра к а 
сается рахиса позади пятого кольца. Террасовые линии к внутреннему 
краю дублюры и к периферии ее становятся все более и более тесно 
расположенными. На 2 мм ширины дублюры приходится до 9— 10 ли
ний. Пандеровы органы имеют вид выемок на внутреннем краю дублю
ры пигидия, лежащ их против первых двух-трех пар ребер. Террасовые 
линии огибают эту выемку (табл. V III ,  фиг. 7).

Возрастные изменения выражаются в том, что у молодых форм 
головные и хвостовые щиты относительно более выпуклые и имеют бо
лее отчетливо выраженный лимб, чем это имеет место у взрослых 
особей.

Индивидуальной изменчивостью или половым диморфизмом объяс
няется наличие особей с полукруглым пигидием, непритупленным с з а 
ди, со слабо выраженным вздутием позади рахиса пигидия, и особей 
с полукруглым пигидием, притупленным сзади и с отчетливо вы раж ен
ным вздутием позади рахиса.

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм):
1-й 2-й

(60 9243) (74 9243)

Длина спинного панциря.................................................................................  77,25 —
Ширина спинного панциря............................................................................  52,5 —
Длина головного щ и та...................................................................................... 25,2 —
Ширина головного щ и та.................................................................................  56 —
Длина глабели.............................................................   . • ................................ 19,7 —
Ширина глабели ...............................................................................................  12,3
Длина г л а з а .............................................................................................................. 5,4 —
Расстояние между передними ветвями лицевого шва . . . .  15,7 —
Длина пигидия  ...............................................................................................  26,8 17,4
Ширина п и г и д и я ...............................................................................................  50?  28,2
Длина рахиса пигидия.......................................................................  21 14,2
Ширина рахиса пигидия.................................................................................  11,8 7,2

З а м е ч а н и я .  И. Нисковский (1859, стр. 358, табл. I, фиг. 1) уста
новил Metapt. truncata (Niesz.) на основании изучения одного спин
ного панциря и дал весьма точное описание его.

Ф. Б. Шмидт (1904, стр. 39— 41) переописал этот вид по типу вида, 
хранящемуся в геологическом музее г. Тарту, и ряду других экземпля
ров. Но, судя по описанию и по изображениям (1904, V, III ,  табл. VI. 
фиг. 1— 4 ) ,  Ф. Б. Шмидт относил к M etapt. truncata (Niesz.) представи
телей нескольких видов. Изучив тип вида, изображенный Ф. Б. Шмидтом 
(1904, табл. VI, фиг. 1), мы убеждаемся, что головной щит (там же, V, 
III,  табл. VI, фиг. 4) принадлежит не к Metapt. truncata  (N iesz.) ,  а к Рго-



toptychopyge prisca  (Lesnikova). Далее, Ф. Б. Шмидт выделил Ptycho- 
pyge truncata  var. brögg., при этом указав (там же, стр. 4 2 ) ,  что послед
ний отличается более равномерно закругленным пигидием, который на 
конце никогда не бывает так сильно срезан, как это наблюдается у Ме- 
tapt. truncata  (Niesz.). Но, противореча себе, при описании пигидия 
Pt. truncata  var. bröggeri Ф. Б. Шмидт (там же, стр. 43) отмечает, что он 
большей частью притуплен сзади, а иногда в такой ж е степени, как и 
у Ntetapt. truncata (Niesz.) (там же, табл. VI, фиг. б а ) .  Изучение ориги
налов коллекции трилобитов Шмидта показывает, что среди представи
телей Metapt. truncata (Niesz.) и Pt. truncata var. bröggeri Schm, име
ются особи с полукруглым притупленным и трапецеидальным пигидием. 
Мы склонны думать, что наличие особей, отличающихся очертанием пи
гидия. может быть объяснено явлением полового диморфизма.

Учитывая это обстоятельство, а такж е то, что подавляющее боль
шинство панцирей, относимых Ф. Б. Шмидтом к Pt. truncata  var. 
bröggeri Schm. (табл. VI, фиг. 5— 7 ),  не отличается от Metapt. truncata 
(N iesz.) ,  мы их относим к Metapt. truncata (N iesz.),  и лишь панцирь, 

изображенный Шмидтом на стр. 44, фиг. 5, 5а (№ 250/49-18 377, колл. 
Ф- Б. Шмидта, Геол. музей им. А. Г1. Карпинского, Л . ) ,  относим 
к Pt. truncata var. bröggeri Schm., но рассматриваем эту форму не как 
разновидность вида Metapt. truncata (N iesz.),  а как самостоятельный 
вид, и описываем ее в данной работе под названием Pt. bröggeri F. Schm.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид обнаруживает наибольшее 
сходство с M etapt. praecurrens  Bai.,  при описании которого мы далн 
сравнение двух этих видов. От Pt. bröggeri Schm, (в нашем понимании) 
Metapt. truncata (Niesz.) отличается передними ветвями лицевого шва, 
лежащими близко к глабели, и террасовыми линиями на пигидии, имею
щими одинаковую толщину.

Близким положением передних ветвей лицевого шва к переднему 
краю глабели и присутствием вздутия позади рахиса пигидия описывае
мый вид сходен с Parapi. cincta B rö g g  (Шмидт, 1904, табл. VI I I ,  
фиг. 1— 9 ) .  Но у представителей последнего вида передние ветви лице
вого шва, прежде чем повернуть к переднему краю кранидия, прибли
жаются к переднему краю глабели и л еж ат  здесь ближе к ней, чем они 
лежали к боковым краям глабели, тогда как у Metapt. truncata (Niesz.) 
передние ветви лицевого шва, повернув внутрь на лимбе, неуклонно 
удаляются от переднего края глабели. Кроме того, Parapt. cincta Br. от 
рассматриваемого вида отличается более выпуклым спинным панцирем, 
гладким головным щитом, присутствием на нем резкой борозды на сво 
бодной щеке, совпадающей с внутренней границей дублюры, большими 
глазами, немногочисленными террасовыми линиями на пигидии, более 
узкой дублюрой спинного панциря.

В о з р а с т .  Волховский горизонт ( В „ . В „  ? —  ч а с т о ) — нижний
ß т

арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Извоз, Обухово, Симонково (р. В о л 

хов), Васильково (р. Л а в а ) ,  Крестцы (скв. 3-р, глубина 757,30).

Р о д  PTYCHOPYGE A n g e l i n ,  1854, emend, nov.

Т и п  р о д а .  Asaphus angustifrons Dalman.
Д и а г н о з .  Спинной панцирь почти плоский. Головной щит более 

или менее полукруглый, с широким лимбом, составляющим около ’/з 
длины этого щита. Спереди лимб шире и менее отчетливо выражен, чем 
на боковых сторонах головного щита. Щечные шипы протягиваются на 
три туловищных сегмента, быстро расширяются вперед и плавно сли
ваются с задним краем головного щита. Глабель слабо выпуклая. Б а 
зальные лопасти слабо выражены. Длина глаз почти равна расстоянию



их от заднего края головного щита. Бугорки позади глаз небольшие, но 
хорошо выражены. Передние ветви лицевого шва расположены далеко 
от переднего края головного щита и глабели. Задние ветви лицевого шва 
пересекают задний край головного щита у внутреннего края дублюры 
на расстоянии около ]/з ширины боковой части головного щита от спин
ных борозд. Затылочное кольцо и затылочная борозда почти не выра
жены.

Пигидий широкий, сзади закругленный или в различной степени 
притупленный, с выпуклым лимбом, отделенным расплывчатой бороз
дой.

Спинной панцирь покрыт весьма тонкими террасовыми линиями. 
Дублюра очень широкая, почти касается глаза, а на пигидии примыкает 
к рахису почти на всем его протяжении.

Гипостома широкая, слабо удлиненная, с параллельными боковыми 
сторонами и с валикообразными макулями, наклонно лежащими к сред
ней оси гипостомы (табл. I, фиг. 5— 8). Передний склон их круче з а д 
него. Средняя ее часть расширена на задней половине своей длины, су
живается назад быстрее, чем вперед, с боков ограничена глубокими бо
роздами. Внешний край передних крыльеЕ выпуклый (табл. IX, фиг. 6). 
На уровне макуль задние крылья выпуклые, позади них —  горизонталь
ные, у задней выемки немного вновь выпуклые. Концы задних крыльев 
короткие, быстро суживающиеся, стороны их сходятся под углом не
много больше прямого. Поперечная борозда между макулями слабо вы 
ражена.

Пандеровы органы на дублюре щеки (табл. I, фиг. 10) и плеврах 
туловища (табл. I, фиг. 11— 14;  табл. II, фиг. 15) имеют вид сквозных 
отверстий, передний край которых приподнят в виде небольшого бугор
ка. На внутреннем краю дублюры против этого органа есть глубокая 
выемка, отделяющая переднее крыло от заднего. Внутренний край 
переднего крыла дублюры плевр туловища заостренно-выпуклый 
(табл. I, фиг. 11, 12; табл. II, фиг. 15). Внутренний край дублюры пиги
дия сильно выпуклый, спереди несет пандеровы органы в виде сквозных 
отверстий, расположенных впереди передних ребер (табл. IX, фиг. 8). 
Вся дублюра покрыта чередующимися тонкими и толстыми (сложными) 
террасовыми линиями. М ежду внутренним краем дублюры и пандСро- 
вым органом на щеке насчитывается 10 (табл. I, фиг. 10), на восьмой 
плевре туловищ а—  14— 17 (табл. I, фиг. 11— 14; табл. II, фиг. 15), а на 
2 мм ширины дублюры пигидия— II — 16 линий.

К роду относятся: Pt. jan ischew skyi sp. nov., Pt. volchovense  sp. nov., 
Pt. brüggeri Schm., Pt. g lad iijera  Schm., Pt. lesn ikovae  sp. nov., Pt. angu- 
stifrons lam anskyi subsp. nov., Pt. rossica, Pt. angustifrons  (D alm ).

С р а в н е н и е  описанного рода с другими родами подсемейства 
дано в габл. 1.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Арениг. Русская платформа, 
Скандинавия, Туркестан.

P tyckopyge jan ischew skyi B a l a s h o v a  sp. nov.

(Табл. I, фиг. 14; табл. IV, фиг. 8, 9)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 3/2943. Ранний арениг; д. Старая Л адога 
(р. В олхов).

М а т е р и а л .  Три головных щита; к двум из них причленяется 
по несколько туловищных сегментов.

О п и с а н и е .  Головной щит треугольный, спереди заостренно-за
кругленный. Ширина его приблизительно в 1,9 раза больше длины. 
Глабель с крупной туберкулой сзади и расплывчатыми ямками на уров
не глаз, между которыми она слегка понижается. Базальны е лопасти не



заметны. Бугорки позади глаз невысокие, но отчетливые. Передние ветви 
лицевого шва немного расходятся в стороны, затем довольно резко по
ворачивают сначала внутрь, а затем вперед и, неуклонно удаляясь от 
глабели, сливаются одна с другой под углом, немного меньшим прямого, 
образуя остроконечие. На передней половине глабели тонкие волнистые, 
тесно расположенные террасовые линии идут параллельно краям гл а 
бели. На лимбе они расположены дальше одна от другой, чем на гл а 
бели. На свободных щеках вблизи глаз наблюдаются лишь отдельные 
короткие линии. На дублюре головного щита на 2 мм насчитывается 
10— 11 террасовых линий. На дублюре пятой плевры туловища между 
внутренним краем ее и пандеровым органом насчитывается 13— 14 
линий.

Р а з м е р ы экземпляров (в мм):

Ширина головного щ и та ....................................................
Длина головного щ и та.........................................................
Ширина предглабельного п о л я ...................  . . .
Длина глабели ........................................................................
Наибольшее расстояние между передними вет

вями лицевого ш в а ..........................................................

1-й 2-й
(1/9243) (3/9243)

_ 44,5
15,5 23,5

2 , 5 - 3 6
12,5 17,3

9,8 15,7

Характер изменчивости на имеющемся у нас материале проследить 
не удалось.

С р а в н е н и е .  Данный вид передними ветвями лицевого шва, 
далеко отстоящими от переднего края глабели, имеет сходство с 
Ptychopyge bröggeri Schm. Но у описываемого вида бугорки позади 
глаз ниже, глабель на уровне глаз сильнее суживается и понижается, 
передние ветви лицевого шва слабее расходятся в стороны, л еж а т  все 
ж е ближе к переднему краю глабели. Угол между передними ветвями 
лицевого шва у описываемой формы острый, а у Pt. bröggeri Schm, он 
обычно прямой или тупой.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (В „  — ? В м. ) — нижний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карьер у д. Бабино, д. Старая Л адога 

(р. В олхо в).

Ptychopyge volchovense  B a l a s h o v a  sp. nov.

(Табл II, фиг. 14; табл. V, фиг. 1; табл. V II, фиг. 7; табл. IX, фиг. 12)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 68/9243. Ранний арениг (В„ ); д. Извоз (р 
Волхов).

М а т е р и а л .  Один целый и несколько частично разрушенных 
спинных панцирей, а такж е несколько пигидиев.

О п и с а н и е .  Спинной панцирь наиболее крупного экземпляра до
стигает 84 мм длины, при ширине около 51 мм. Длина головного щита 
28,7 мм, ширина —  около 50 мм. Щечные шипы имеются. Глабель 
слабо выпуклая, немного расширяется вперед, нерезко отделена от щек. 
М ежду глаз слабо суживается и очень слабо понижается. Ямки, распо
ложенные внутри от глаз, очень слабо выражены. Затылочный бугорок 
маленький. Спинные борозды неглубокие. Длина глаз почти равна их 
расстоянию от заднего края головного щита. Бугорки позади глаз боль
шие. Передние ветви лицевого шва спереди глаз сильно расходятся в 
стороны, далеко отходят от глабели, круто дугообразно выгибаются на
ружу, повернув на лимбе внутрь, образуя длинное остроконечие. На ту
ловищных кольцах парные бугорки отчетливые. Террасовые линии на 
глабели тонкие, на свободных щеках грубее, не достигают их склона.



Отсутствуют линии и в борозде, отделяющей лимб, на котором они идут 
параллельно его краю.

Пигидий полукруглый, выпуклый, с плавно понижающимся спереди 
назад, слабо выпуклым рахисом. Колец различимых до 8 — 9. На полого 
наклоненных боках имеется 6 пар ребер, постепенно сглаживающихся к 
слабо выпуклому лимбу, который отделен едва заметной расплывчатой 
бороздой. Задний склон рахиса лишь немного круче заднего склона пи
гидия; поэтому продольный профиль пигидия здесь слабо вогнутый. Тер
расовые линии отчетливые. На заднем склоне рахиса они немного круче 
дугообразно изогнуты вперед, но расположены так ж е  тесно, как и у з а д 
него края пигидия. На дублюре террасовые линии обычно одинаковой 
толщины. М ежду внутренним краем дублюры и пандеровым органом 
на первой плевре туловища насчитывается до 6— 7 линий, на восьмой 
плевре— 14 линий. На 2 мм ширины дублюры пигидия насчитывается 
10— 12 линий.

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ) :
1-й 2-й

(голотип) (73,92431

Длина головного щ и та.................................  28 — 29 —
Ширина головного щ и та.............................. 50  —
Длина глабели.....................................................  20,6 —
Ширина глабели .................................................  11,6 —
Длина г л а з а ............................................................ 4,7 —
Длина п и г и д и я .................................................  28,9 20,1
Ширина пигидия................................................. 48,8 32
Длина р а х и с а ......................................................  22,1 17,3
Ширина р а х и с а .................................................  11,8 8,3
Ширина лимба п и г и д и я ...............................  6 ,8  6

С р а в н е н и е .  Данная форма от M etaptychopyge truncata (N iesz .) . 
вместе с которой встречается, легко отличается иным строением дуб
люры и передними ветвями лицевого шва, далеко лежащими от перед
него края глабели, полукруглым очертанием пигидия, менее отчетливыми 
спинными и краевой бороздами, слабее выпуклыми плеврами и лимбом, 
а такж е пологим склоном позади рахиса, который у Metapt. truncata 
(Niesz.) здесь выпуклый. На заднем склоне рахиса у описываемой формы 
террасовые линии расположены почти так же далеко одна от другой, как 
у самого заднего края пигидия, тогда как у Metapt. truncata (Niesz.) ли
нии здесь л еж ат  значительно гуще, чем у заднего края пигидия. Перед
ние ветви лицевого ш ва, далеко отстоящие от переднего края глабели. 
сближают рассматриваемую форму с представителями Pt. angustifrons 
Dalm. и Pt. bröggeri Schm. От первой из этих форм описываемый вид 
отличается слабо расширяющейся передней половиной глабели, которая 
У Pt. angustifrons  Dalm. более резко ограничена спереди, а такж е ме
нее тесно расположенными на дублюре террасовыми линиями. От Pt. 
bröggeri Schm, отличается передними ветвями лицевого шва, сильнее 
расходящимися в стороны, и длинным остроконечием, описываемым ими 
спереди, а такж е менее отчетливо ограниченной передней половиной гла
бели.

Слабо выпуклые плевры и лимб пигидия сближают описываемую 
форму с Pt. lesn ikovae  sp. nov. Но у последнего вида склон пигидия поза
ди рахиса вогнутый и террасовые линии расположены на нем гуще, чем у 
заднего края пигидия, а у описываемого вида пигидий позади рахиса по
лого наклонен назад, на заднем склоне рахиса линии л еж ат  так ж е не
тесно, как и у заднего края пигидия.

В о з р а с т .  Волховский горизонт (Вц.,) — нижний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Извоз, Обухово, Симонково (р. В о л 

хов).



(Табл. I, фиг. 7, 10; табл. II, фиг. 6 ; табл. V, фиг. 2— 6 ; табл. VI, фиг. 4, 6, 7;
табл. IX, фиг. 8)

1904. Ptychopyge truncata (Nieszkowski) var. b röggeri F . Schmidt (P artim ). Rev., V, 
III, p. 44, Textfig. 5, 5a (non Taf. VI, fig. 5— 8).

Г о л о т и п .  Геол. музей им. А. П. Карпинского, № 250/49-18377. 
Schm idt, 1904, фиг. 5, 5а. В ц „ ;  д. Обухово (р. В олхов).

М а т е р и а л .  Несколько целых спинных панцирей и отдельных го
ловных и хвостовых щитов.

О п и с а н и е .  Головной щит округленно-треугольный, очень слабо 
выпуклый. Глабель немного выпуклая, но отчетливо ограниченная, 
между глаз немного пониженная. На ней наблюдаются две пары борозд. 
Базальны е лопасти слабо выражены. Спинные борозды неглубокие, 
наиболее отчетливые впереди глаз. Длина глаз немного меньше .расстоя
ния их от заднего края головного щита. Бугорки .позади глаз высокие. 
Передние ветви лицевого шва впереди глаз довольно сильно расходятся, 
полого дугообразно изгибаются наружу, затем плавно поворачивают 
внутрь, продолжая немного отклоняться еще дальше от переднего края 
глабели, сливаются одна с другой на краю кранидия, образуя короткое 
почти прямоугольное остроконечие. На глабели имеются тонкие волни
стые, тесно расположенные, концентрические террасовые линии. От з а д 
них ветвей лицевого шва они идут вперед и отклоняются наружу. Здесь 
линии короткие, немногочисленные, занимающие только внутренние 
2/з поверхности свободной щеки и прослеживающиеся лишь немного 
впереди глаз. На лимбе они изредка прерывистые, волнистые, идущие 
параллельно его краю. Спереди линии занимают почти всю поверхность 
лимба, а у щечных шипов сохраняются лишь на краю его.

Гипостома слегка удлиненная. Средняя ее часть удлиненно-оваль
ная, сильно выпуклая, с заостренной вершиной, лежащей ближе к внут
реннему концу валика. Поперечная борозда между макулями слабо вы
ражена. На периферии средней части гипостомы и на крыльях наблю
даются тонкие террасовые линии, которые кпереди на середине гипо
стомы становятся немного грубее, чем на остальной поверхности.

Р а з м е р ы  одной из гипостом (42/9243) в мм:
Д л и н а.................................................................................................... 14,4
Ш ирина...............................................................................................  11,4
Длина средней выпуклой ч а с т и .......................................  8,7
Ширина е е ......................................................................................  8,1
Расстояние между концами задних крыльев . . около 3,6 
Высота задней вы емки......................................................... 3,1— 3,3

На рахисе туловища заметны парные крупные краевые и парные 
меньших размеров серединные бугорки. М ежду внутренним краем дуб- 
люры и пандеровым органом на восьмой плевре туловища насчиты
вается до 14 террасовых линий.

Пигидий треугольно-закругленный, немного выпуклый, с вогнутым 
на середине длины и приподнятым на конце рахисом, ограниченным бо
роздой лимбом. Колец различимых около 8. На выпуклых боках наблю
дается 6 пар хорошо выраженных ребер, достигающих выпуклого лимба, 
ограниченного отчетливой бороздой. Задний склон рахиса значительно 
круче склона пигидия позади него, поэтому позади рахиса продольный 
профиль пигидия вогнутый. На рахисе террасовые линии тонкие, но от
четливые. Вдоль каждого кольца проходит по одной линии, слегка изог
нутой вперед в середине и на боках рахиса. Здесь ближе к спинным бороз
дам линии немного теснее расположены одна к другой, полого дугообраз-



но изогнуты вперед, а в борозде, ограничивающей лимб, они расположены 
реже и дугообразно изогнуты назад, на лимбе идут вперед, отклоняясь 
наружу. На заднем склоне рахиса линии л еж ат немного теснее, чем у 
заднего края пигидия, где они так ж е  угловато изогнуты вперед, как и на 
склоне рахиса. На дубдюре наблюдается чередование тонких и толстых 
линий. М еж ду внутренним краем дублюры и пандеровым органом 
плевры туловища насчитывается 14 линий (на восьмой плевре). На 2 мм 
на боковых склонах дублюры пигидия насчитывается 12— 13 линий.

Пандеров орган на дублюре пигидия (табл. II, фиг. 6, табл. IX, 
фиг. 8) расположен между передним и вторым выступами внутреннего 
края дублюры на расстоянии около 1 мм от этого края на валике, соот
ветствующем первой борозде, ограничивающей первое боковое ребро пи
гидия. На этом валикообразном возвышении имеется небольшое углуб
ление, в котором и лежит сквозное овальное отверстие пандерова ор
гана, длина которого около 0,2 мм. Террасовые линии дублюры огибают 
это отверстие (табл. IX, фиг. 8).

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ):
' 1-й 2-й

(42 9243) (50; 9243)

Длина головного щ и т а ............................. 28,5 26
Ширина головного щ и та........................  45,2 50
Длина глабели ................................................ 19,7 19,5
Ширина глабели...........................................  8,2 6,5
Длина г л а з а   —  4,9
Длина пигидия ...........................................  28,5 26
Ширина пигидия ....................................... 41 42
Длина р а х и с а ................................................ 23,1 21
Ширина р а х и с а   11,1 9
Ширина лимба п и г и д и я ........................  8 ,0  6

З а м е ч а н и я .  У ж е указывалось, что все экземпляры, отнесенные 
к Metapt. truncata  (Niesz.) var. bröggeri Schm. (1904, табл. VI, фиг. 5—  
■8), мы относим к Metapt. truncata  (Niesz.) за  исключением панциря, 
изображенного Ф. Б. Шмидтом (см. голотип).

С р а в н е н и е .  Pt. bröggeri Schm, легко отличается от Metapt. 
truncata  далеко отстоящими от переднего края глабели передними вет
вями лицевого шва. У Pi. bröggeri Schm, позади рахиса продольный про
филь пигидия слегка вогнутый, а у Metapt. truncata выпуклый, по
скольку позади рахиса имеется вздутие, отделенное от заднего края пи
гидия слабо выраженной бороздой, идущей .параллельно его краю, ко
торая отсутствует у Pi. bröggeri Schm.

Данная форма далеко отходящими от переднего края глабели пе
редними ветвями лицевого шва имеет сходство с Pt. angustifrons lam an- 
skyi subsp. nov. и Pt. lesn ikovae  sp. n. Но у Pt. lesn ikovae  sp. n. передние 
ветви лицевого шва расходятся в стороны меньше. У обоих видов отчет
ливее выражены базальные лопасти, затылочная борозда и затылочное 
кольцо. Кроме того, у Pi. angustifrons lam anskyi subsp. nov. пигидий 
более удлиненный с более резко выраженной сегментацией, менее тесно 
расположенными террасовыми линиями и плоским лимбом, обособлен
ным перегибом (у описываемого вида лимб слегка выпуклый и отделен 
расплывчатой бороздой).

В о з р а с т .  Обуховский горизонт ( В ш а ) — верхний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Волхов (дд. Симонково, Обухово, И з

в о з) ,  р. Л а в а  (д. Васильково), р. Лынна (д. Колчаново).

Ptychopyge rossica  B a l a s h o v a  sp. nov.
(Табл. I, фиг. 5, 8, 13; табл. V II, фиг. 1 ; табл. V III, фиг. 5 ;  табл. IX, фиг. 6)

1886. Ptychopyge angustifrons  B rögger. Asaph, hypost., p. 32, t. 3, f. 42— 45.
1898. Ptychopyge angustifrons  F. Schmidt. Rev., V, I, s. 30.



1906. Ptychopyge angustifrons F . Schmidt. Rev., V, III, s. 34; t. 5, fig. 4, 4a, ? 7— 9; non 
fig. 5, 10.

1936. ?Ptychopyge angustifrons  Siegfried. Publ. Geol. Inst. Univ. Tartu, s. 18, t. VI, f. 2— 5. 
1949. Ptychopyge angustifrons  Лесникова A. Ф. Атлас рук. иск. фауны СССР, т. II, 

стр 288, табл. L X X II, фиг. 5.
1962. Ptychopyge lesnikovae (truncata var. bröggeri). Искюль, Кузнецов. Геол. очерк до

лины р. Лавы. Табл. 9, фиг. 4.

Г о л  о т ип.  Геол. музей им. A. II. Карпинского, X “ 260/23-18368; 
Schmidt. 1904, табл. 5, фиг. 4. Верхний арениг ( В ш ц );  р. Волхов (д. И з
воз) .

М а т е р и а л .  Четыре целых панциря и несколько отдельных голов
ных щитов, много пигидиев и их фрагментов.

О п и с а н и е .  Головной щит полукруглый, широкий, слабо выпук
лый. Ширина его в два раза больше длины. Передний край головного 
щита широко закругленный. Глабель грушевидная, выпуклая, сильно 
расширяется вперед, где полого закругленная или почти прямолинейная 
круто спускается к лимбу и резко от него отделена. На у,ровне глаз 
глабель немного понижается, но у затылочного бугорка она почти дости
гает наибольшей высоты передней части глабели. На некоторых экзем 
плярах наблюдается пара боковых глабельных борозд. Базальные л о 
пасти немного выпуклые, спереди ограничены расплывчатыми глабель- 
ными ямками. Глаза  небольшие с горизонтально расположенными глаз
ными крышками, широко расставленные. Длина глаза равна расстоя
нию его от заднего края головного щита. Передние ветви лицевого шва 
постепенно отклоняются от глабели, круто дугообразно изогнуты на
ружу, на задней половине ширины лимба отклоняются внутрь, идут, 
почти не удаляясь от глабели, а затем резко поворачивают вперед и сли
ваются одна с другой у переднего края головного щита, описывая остро- 
конечие.

На глабели имеются тонкие, прерывистые, волнистые, нетесно рас
положенные концентрические террасовые линии. От задних ветвей лице
вого шва линии идут вперед и отклоняются наружу. Передняя половина 
щек гладкая. На краю лимба линии теснее расположены, чем на осталь
ной его поверхности.

Гипостома слабо удлиненная. Средняя ее часть наиболее широкая 
против передних концов задних крыльев, уплощенно-выпуклая, быстро 
суживается назад. Террасовые линии наблюдаются на крыльях и на пе
риферии средней части гипостомы. На передней части последней они 
прерываются. Наружные линии идут параллельно боковому краю з а д 
них крыльев, а внутренние более прямолинейные.

Р а  з м е р ы одной из гипостом (55/9243) в мм:
Д л и н а - ........................................................................................................................  11,3
Ш и ри на........................................................................................................................ 9,5
Расстояние от переднего края гипостомы до выемки . . . .  9
Длина средней выпуклой ч а с т и ..............................................................  7,2
Ширина средней выпуклой части ................................................ 6,7
Расстояние макуль от переднего края гипостомы........................  7,5
Расстояние макуль от задних концов ги п о ст о м ы ........................  3,8
Расстояние между задними концами гипостомы .................................около 4
Высота задней вы емки......................................................................................  3

Туловище в полтора раза шире длины. Кольца и плевры плоские. 
Задний угол конца плевр немного заостренный и слегка оттянутый на
зад. М ежду внутренним краем дублюры и пандеровым органом на вось
мой плевре насчитывается 14 линий.

Пигидий широкий, слабо выпуклый. Сзади более или менее полого 
закругленный. Ширина его составляет около 1,77— 1,80 длины. Рахис 
выпуклый на всем протяжении, сильно суживается кзади, достигает



около Зд  длины щита. Задний склон рахиса без всякого перегиба плав
но сливается с задним склоном пигидия, образуя с ним одну общую 
линию наклона. Кольца выпуклые, отчетливее на своих концах. Перед
ние восемь колец лучше выражены, чем остальные. Бока немного 
выпуклые, с широким слабо выпуклым лимбом, отделенным широкой 
расплывчатой бороздой, начинающейся недалеко от внутреннего угла 
фасеты и исчезающей не доходя до конца рахиса. К заднему краю 
лимб немного суживается. Наиболее широкая часть лимба в 1,5 раза 
уж е наибольшей ширины внутренней части боков. На боках наблю
дается 5 — 6 пар выпуклых ребер, прослеживающихся до борозды, от
деляющей лимб. Промежуточные борозды неглубокие, уже ребер. 
Вдоль колец рахиса протягивается по одной террасовой линии. На 
склонах рахиса кольца покрыты косыми линиями, спереди отклоняю
щимися внутрь. На боках пигидия линии резкие, идут косо через ребра 
вперед, сильно отклоняясь наружу, затем в борозде, отделяющей лимб, 
полого дугообразно изгибаются назад. У спинных борозд линии леж ат 
много теснее. На склоне ребер передней пары есть по одной прерывча
той продольной линии, ответвления которой идут почти прямо вперед. 
На заднем склоне рахиса линии круто дугообразно изогнуты вперед 
и леж ат немного теснее, чем у заднего края пигидия.

Террасовые линии на дублюре тесно расположенные. На склоне 
пигидия на 2 мм ширины дублюры приходится около 16 линий.

Пандеров орган в виде замкнутого отверстия в дублюре пигидия, 
леж ащ его против внутреннего конца борозды, отделяющей фасету 
пигидия. Террасовые линии огибают это отверстие.

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм) :
. 1-й 2-й

(57/9243) (56.9243)

Длина головного щ и т а .......................................................... 21,9 —
Ширина головного щ и т а ..................................................... 46
Длина глабели ............................................................................. 15,4
Ширина глабели ........................................................................ 9,7
Ширина лимба с п е р е д и ..................................................... 6,1
Расстояние между передними ветвями лицевого

ш в а ...............................................................................................  15.1
Длина пигидия ........................    21.5 24,5
Ширина п и г и д и я   40,2 4 0 6
Длина р а х и с а ............................................................................. 18,2 20,5
Ширина р а х и с а    9 ,3  10,7

Индивидуальная изменчивость вы ражается в том, что головной 
Щит спереди, а хвостовой щит сзади у различных экземпляров не 
всегда широко закругленные.

С р а в н е н и е .  Сильно расширяющейся спереди и резко ограни
ченной глабелью описываемая форма имеет сходство с Pt. angustifrons  
(Dalm an, 1827, стр. 329, табл. 3, фиг. 2; Angelin, 1854, стр. 55, табл. 32, 
фиг. 1). Однако она сильно отличается передними ветвями лицевого 
шва, лежащими значительно ближе к глабели.

Передними же ветвями лицевого шва и направлением террасовых 
линий на головном щнте Pt. rossica  сходна с Pt. angustifrons latnanskyi 
subsp. nov., Pt. volchovense  sp. nov. Но от них отличается сильно расши
ряющейся, полого закругленной и резко ограниченной глабелью спереди. 
Затем, от Pt. angustifrons latnanskyi subsp. nov. описываемая форма от
личается выпуклым лимбом, менее резкими ребрами пигидия, сильнее 
S -образно изогнутыми и лежащими ближе к глабели передними ветвями 
лицевого шва.

В о з р а с т .  Обуховский горизонт ( В ш а ) — верхний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. И звоз, Симонково, Обухово (р. В о л 

хов).



(Табл. I, фиг. 11, 12; табл. II, фиг. 15; табл. VII, фиг. 3, 4)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 59/9243. Верхний арениг ( В ш и ) ;  д. Симонково 
(р. Волхов).

М а т е р и а л .  Д в а  целых спинных панциря и несколько пигидиев.
О п и с а н и е .  Спинной панцирь достигает длины 85 мм. Г о 

ловной щит с шириной, почти в два раза превосходящей длину 
его, спереди плавно закругленный. Лимб на боках лишь немного луч
ше отграничен, чем спереди. Глабель слабо выпуклая, немного расши
ряющаяся впереди глаз. Борозды задней пары отчетливые. Б а за л ь 
ные лопасти заметны. Затылочная борозда неглубокая, но на всем 
протяжении отграничивает слабо выпуклое затылочное кольцо. Спин
ные борозды расплывчатые. Длина глаз немного меньше их расстоя
ния от заднего края кранидия. Передние ветви лицевого шва впереди 
глаз слабо расходятся и слабо дугообразно изгибаются наружу, спереди 
далеко отходят от глабели и сливаются одна с другой на переднем 
краю кранидия, описывая короткое остроконечие.

Плевры туловища на концах прямолинейно среЗаны; задний угол 
их заострен и оттянут назад. На пятой плевре туловища между вну
тренним краем дублюры и пандеровым органом насчитывается 14 тер
расовых линий, а на восьмой п левре— 17 линий.

Пигидий слабо выпуклый, слегка треугольный, ширина в 1,6 раза 
больше длины. Рахис немного выпуклый. На нем насчитывается до
8— 9 отчетливых выпуклых колец. На слабо выпуклых боках до 6 пар 
более или менее отчетливо выраженных, немного выпуклых ребер, 
разграниченных более узкими промежуточными бороздами. Ребра 
достигают неглубокой борозды, отделяющей спереди слабо выпуклый, 
сзади иногда слегка вогнутый и немного суживающийся лимб. Бока 
пигидия покрыты грубыми, часто непрерывными террасовыми линия
ми, которые на ребрах дугообразно изогнуты вперед, в борозде отде
ляющей лимб назад, а на лимбе еще сильнее отклоняются вперед, но 
у самого его края загибаются снова назад. На 2 мм дублюры приходит
ся 16 линий. Пандеров орган представлен сквозным отверстием в дуб- 
люре пигидия, расположенным около внутреннего конца борозды, отде
ляющей фасету пигидия. Террасовые линии огибают эту фасету.

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ):
1-й 2-й

(67/9243) (59/9243)
Длина головного щ и та......................................................... 27 28,3
Ширина головного щ и т а .................................................... 50,2 45,5
Длина глабели............................................................................ 19,4 18
Ширина глабели....................................................................... 11 10
Длина г л а з а ................................................................................. — 4,7
Расстояние между передними ветвями лицевого 

ш в а ............................................................................................... 8,6 12,7
Длина пигидия ....................................................................... 27 26
Ширина п и г и д и я .................................................................. 45,3 45?
Длина рахиса ............................................................................ 20,5 18,8
Ширина р а х и с а ....................................................................... 12 10,8
Ширина л и м б а ...........................................  . . . . 7 7

С р а в н е н и е .  Слабо выпуклый спинной панцирь, далеко отстоя
щие от переднего края глабели лицевые швы сближают описываемую 
форму с Pt. bröggeri Schm, и Pt. angustifrons  (Dalman, 1827, стр. 329, 
табл. 3, фиг. 2 ) .  Но от них описываемая форма отличается слабее рас
ходящимися в стороны передними ветвями лицевого шва, отчетливо 
выраженными базальными лопастями, затылочной бороздой и заты 
лочным кольцом. Кроме того, от Pt. bröggeri Schm, она отличается



резкими ребрами, плоским лимбом на нем, более грубыми, реже рас
положенными террасовыми линиями, а от Pt. angustifrons  (D alm .)—• 
плавно спускающейся к лимбу глабелью.

Неширокий пигидий с отчетливо выраженными ребрами на боках 
и плоский лимб пигидия сближают данную форму с Pt. g lad iifera  
Schm., от представителей которой описываемая форма отличается 
менее выпуклым и более широким головным щитом, менее выпуклой 
глабелью, передними ветвями лицевого шва, дальше отстоящими от 
переднего края глабели и слабее расходящимися в стороны.

В о з р а с т .  Обуховский горизонт ( В щ а ) — верхний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Волхов (д. Обухово), Пестовский р-н ' 

(скв. 1-р, обр. 136/23, глубина 1159— 1168 м).

Ptychopyge g lad iifera  F. S c h m i d t ,  1904
(Табл. II, фиг. 16; табл. V, фиг. 7)

1904. Ptychopyge angustifrons  var. gladiifera  F. Schmidt. Rev., V, III, s. 38, t. V, f. 6.

Г о л о т и п .  Геол. музей им. А. П. Карпинского. № 260/27-7917. 
Верхний арениг; д. Извоз (,р. Волхой).

М а т е р и а л .  Шесть частично обломанных спинных панцирей 
и несколько пигидиев.

О п и с а н и е .  Головной щит закругленно-треугольный, неширокий, 
выпуклый. Лимб спереди широкий, кзади постепенно суживается 
и становится более отчетливо ограниченным, прослеживается в виде 
бороздки и вдоль постепенно суживающегося щечного шипа.

Глабель узкая, удлиненная, отчетливо ограниченная, круто 
спускается кпереди, со слабо выраженным серединным килем. М ежду 
глаз глабель немного понижена. Фронтальная лопасть сильно суж и
вается назад. Борозды передней пары очень короткие, почти горизон
тальные. Борозды второй пары отчетливые, в виде удлиненных ямок, 
немного отклоняющихся назад. Базальные лопасти невысокие, наи
более отчетливо ограничены спереди. Затылочная борозда лучше 
заметна вблизи спинных борозд и позади серединного бугорка. З аты 
лочное кольцо плоское. Длина глаз почти равна их расстоянию от 
заднего края. Бугорки позади глаз крупные, сзади ограничены глубо
кой окципитальной бороздой, исчезающей кнаружи от задней ветви 
лицевого шва. Передние ветви лицевого шва плавно дугообразно изги
баются наружу, затем отклоняются внутрь, постепенно и не очень силь
но отклоняясь от глабели, резко поворачивают вперед, делаются почти 
прямолинейными и сливаются одна с другой под острым углом на 
переднем краю кранидия. Неподвижные щеки узкие, слабо расширяют
ся кпереди. Свободные щеки довольно круто спускаются к лимбу.

Террасовые линии на глабели и вдоль лимба очень тонкие. Вся 
поверхность свободной щеки почти до самого лимба покрыта многочис
ленными прерывчатыми, волнистыми, тесно расположенными террасо
выми линиями, которые берут начало от задней ветви лицевого шва 
и идут вперед, несколько отклоняясь наружу, а затем впереди глаза 
отклоняясь внутрь. Линии эти, раздваивающиеся или выклинивающие
ся, образуют как бы тонкую сеть на поверхности щеки. Внутреннему 
краю дублюры на щеке соответствует линейная бороздка. На 2 мм 
ширины дублюры насчитывается 9— 10 линий.

Гипостома удлиненная. Средняя ее часть удлиненно-овальная, 
выпуклая, сильно расширяющаяся на задней половине и быстро сужи
вающаяся к макулям. Макули большие валикообразные, с вершиной 
на внутреннем конце валика. Поперечная борозда между макулями 
слабо выражена. На периферии средней части гипостомы и на крыльях 
наблюдаются тонкие террасовые линии, которые кпереди становятся 
немного грубее, чем на остальных участках.



Р а з м е р ы  одной из гипостом (№ 75/9243) в мм:
Длина г и п о с т о м ы ....................................................................... 11,4
Наибольшая ширина е е ......................................................  8 ,К
Длина средней выпуклой ч асти .........................................  6,3
Ширина средней выпуклой ч а с т и ................................  5,8
Высота задней вы емки............................................................  3,1
Расстояние между концами задних крыльев . . 5,2

Туловище с узким, заметно суживающимся назад рахисом. Кольца 
плоские, несут по паре более или менее отчетливо выраженных бугор
ков и на своих концах немного вздутые. Передние углы концов плевр 
полого закруглены, задние заострены и сильно оттянуты назад. Вну
тренний край переднего крыла дублюры плевр туловища заостренный. 
На самой плевре голотипа (оригинал —  колл. Ф. Б. Шмидта, 260/27
7917) между внутренним краем дублюры и пандеровым органом насчи
тывается до 14 линий.

Пигидий треугольный, закругленный сзади, слабо выпуклый. Рахис 
невысокий, постепенно суживается, на конце очень тонкий, слегка при
поднятый. Кольца рахиса резкие, па середине лишь немного слабее 
выраженные, чем на концах. Можно различить до 12 колец, но задние 6 
выражены слабее передних. Бока немного выпуклые с шестью парами 
отчетливых ребер. Лимб узкий, на боках слабо выпуклый и сзади слабо 
вогнутый, почти плоский, ограничен широкой расплывчатой бороздой, 
прерывающейся позади рахиса.

Террасовые линии на пигидии отчетливые. На кольцах рахиса про
дольная линия резкая, через спинную борозду переходит на бок и от
клоняется вперед, пересекая ребра, как и все другие линии, по диа
гонали. На склонах рахиса на первых двух-трех кольцах наблюдаются 
косые наклоненные внутрь линии. На плеврах пигидия линии идут впе
ред, отклоняясь наружу и косо пересекая ребра и борозды; в передней 
борозде линии отклоняются наружу слабее, чем на остальных сегмен
тах. Позади рахиса они изгибаются вперед.

Дублюра широкая, почти на всем протяжении примыкает к рахису.' 
Чередование тонких и толстых линий наблюдается на всей поверхности 
ее. Но на внешней половине поверхности дублюры они расположены 
теснее одна к другой, нежели на боковом склоне дублюры. У внутрен
него края дублюры на уровне третьего кольца рахиса насчитывается 
около 6 линий на 1 мм.

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ):
1-й 2-й 3-й

(65/9243) (66/9243) (64/9243)
Длина головного щ и та ......................................................... 18,9 — 18,4
Ширина головного щ и та..................................................... 37,8 — 32,4
Длина глабели............................................................................ 14 15,8 14,1
Ширина глабели .......................................................................
Расстояние между передними ветвями лицевого

8,5 7,5

шва ............................................................................................... 15,8 11,8 10,7
Длина г л а з ................................................................................. — — 3,9
Длина п и г и д и я .................................. ........................ — 23 0 —

Ширина п и г и д и я ................................................................... — 36,0 —

Длина рахиса ....................................................................... — 18,0 —

Ширина р а х и с а ....................................................................... — 9,4 —

Индивидуальная изменчивость выражается в том, что передние вет
ви лицевого шва не всегда одинаково далеко уходят от переднего края 
глабели, парные бугорки на кольцах туловища выражены в различной 
степени хорошо. Имеются и возрастные изменения. У молодых экзем 
пляров головной и хвостовой щиты менее удлиненные, свободные щеки 
круче наклонены к лимбу, пигидий менее груборебристый.



С р а в н е н и е .  Рассматриваемая форма удлиненным головным щи
том, слабой выпуклостью его и направлением лицевого шва имеет сход
ство с представителями Pt. bröggeri Schm. Но от последних 
отличается менее широким и более выпуклым головным щитом, 
более выпуклой и килеватой глабелью, многочисленными терра
совыми линиями, покрывающими почти всю поверхность свободных щек, 
тогда как у Pt. bröggeri Schm, наблюдаются лишь немногочисленные пре
рывчатые линии с более отчетливыми глабельными и затылочной бороз
дами, недалеко отходящими от глабели передними ветвями лицевого 
шва и более узким лимбом спереди. Пигидий описываемой формы более 
удлиненный, имеются отчетливее выраженные ребра, более редко одна 
от другой расположенные террасовые линии, которые на заднем склоне 
рахиса круче загнуты вперед и л еж ат не теснее, чем у  заднего края 
пигидия. У представителей ж е  Pt. bröggeri Schm, здесь линии изогнуты 
вперед слабее и расположены гуще, чем у заднего края пигидия.

Недалеко отходящие от глабели передние ветви лицевого шва сбли
ж аю т описываемую форму с Pt. jan ischevskyi sp. nov. Но у последнего 
вида щит более выпуклый и имеет более выпуклую и сильнее расширяю
щуюся впереди глаз глабель. Пигидий описываемой формы более удли
ненный, имеет более резко выраженные боковые ребра, плоский лимб, 
более многочисленные и грубые террасовые линии на панцире и дублюре.

В о з р а с т .  Обуховский горизонт ( В щ , ) — верхний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Д . Обухово (р. В о л х о в ) .

■ Ptychopyge lesn ikovae  B a l a s h o v a  sp. nov.

(Табл. I, фиг. 6 ; табл. VI, фиг. 1—3, 5, 8, 9)

1904. Ptychopyge angustifrons F. Schmidt. Rev., V, III, t. V, f. 5 (non t. V, f. 4, 6— 10)

Г о л о т и п .  ЦГМ , № 36/9243. Верхний арениг В ш ; р. Волхов.
М а т е р и а л .  Четыре целых спинных панциря, один головной щит 

с туловищем и 6 пигидиев.
О п и с а н и е .  Головной щит полукруглый. Глабель довольно вы 

пуклая спереди и немного сзади, а между глаз сильно понижена. Имеется 
две пары глабельных борозд, отклоненных назад. Длина глаз немного 
меньше их расстояния от заднего края головного щита. Бугорки позади 
глаз высокие. Передние ветви лицевого шва впереди глаз немного расхо
дятся, слабо дугообразно изогнуты наружу, у лимба под тупым углом 
поворачивают внутрь и непрерывно отклоняются от глабели вперед, где 
и сливаются, образуя короткое остроконечие.

Террасовые линии тонкие. На внутренней половине свободных щек 
они короткие, волнистые, идут вперед, немного отклоняясь наружу, и 
прослеживаются не далее половины ширины склона щеки. На нижней 
половине этого склона и в борозде, отделяющей лимб, линий нет. На гла
бели наблюдаются концентрические линии. На лимбе линии сплошные и 
несколько толще линий остальной поверхности головного щита.

Гипостома немного удлиненная. Средняя удлиненно-овальная часть 
ее слабо выпуклая, сильно расширяется на задней половине своей длины 
и быстро суживается к макулям. Задние крылья почти горизонтальные. 
Макули низкие. Поперечного понижения (борозды) между макулями 
нет. Террасовые линии имеются на периферии средней выпуклой части 
и крыльях.

3  Вопросы палеонтологии, т. IV 33



Длина . 
Ширина

. 13,3 

. 10,3
Расстояние от переднего края гипостомы до

задней выемки . .  ........................
Длина средней выпуклой части . . 
Ширина средней выпуклой части . 
Высота задней выемки .............................

10,7
7,3
6,8
2,5

Расстояние между задними к р ы л ь я м и .................... 3,2

Пигидий слабо выпуклый, полукруглый. Рахис невысокий, на конце 
приподнятый. Лимб слабо выражен, немного выпуклый, отделен рас
плывчатой бороздой, исчезающей к концу рахиса, позади которого лимб 
не выражен. Кольца на рахисе слабо намечаются. Их насчитывается до 
11. Боковые ребра нерезкие. При благоприятном освещении можно рас
смотреть лишь до пяти пар ребер. Скульптура представлена отчетливыми 
террасовыми линиями. Вблизи спинных борозд они немного теснее рас
положены, чем на остальной поверхности пигидия, направлены немного 
вперед. На заднем склоне рахиса линии расположены значительно тес
нее, чем позади рахиса.

Пандеровы органы в виде сквозного отверстия в дублюре пигидия, 
расположенного против первого бокового ребра. Террасовые линии оги
бают это отверстие.

Возрастные изменения заключаются в том, что у взрослых форм ли
цевые швы сильнее расходятся в стороны, глаза относительно крупнее, 
пигидий более выпуклый, конец его рахиса менее вздернутый, лимб отде
лен менее отчетливой бороздой, чем это наблюдается у молодых экземп
ляров. У совсем молодых экземпляров борозда, отделяющая лимб пиги
дия, не прерывается д а ж е  и позади рахиса, тогда как у взрослых экземп
ляров она здесь прерывается.

С р а в н е н и е .  Данный вид передними ветвями лицевого шва, 
далеко отходящими от переднего края глабели, наличием чередующих
ся тонких и толстых террасовых линий на дублюре, а такж е строением 
пандеровых органов имеет сходство с Pt. bröggeri Schm. Но от послед
него отличается плавным угловатым изгибом передних ветвей лицевого 
шва, сильнее пониженной глабелью между глаз и болеем выпуклой 
у затылочного бугорка. Кроме того, у описываемого вида лимб пигидия 
менее выпуклый, на заднем склоне рахиса пигидия террасовые линии 
расположены значительно гуще, чем позади него (у Pt. bröggeri Schm, 
здесь линии расположены почти так ж е редко, как и позади рахиса).

В о з р а с т .  Обуховский горизонт (Вш а — Вшэ) —  верхний арениг.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Симонково, Извоз, Обухово (р. В ол

х ов),  д. Лопухинка (р. Лопухинка), Котлы.

III. К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ PTYCH O PYG IN AE SU BFA M . NOV.

Ф и л о г е н и я  п о д с е м е й с т в а  PTYCHOPYGINAE

Эволюция подсемейства Ptychopyginae  выразилась не только 
в изменении строения мягкого тела трилобитов, но и его панциря. 
Однако если д а ж е  учесть морфологические изменения панциря предста
вителей этого подсемейства за время их существования, то можно 
выявить общую картину развития этого подсемейства и филогенетиче
скую связь его с подсемейством A saphinae  Raymond (табл. 2 ) .

Д ля понимания этого процесса прежде всего рассмотрим фило
генетические связи между родами и видами каждого из родов Ptycho-



pyginae, а затем попытаемся наметить общий ход развития этого под
семейства.*

Одним из наиболее древних и примитивных представителей 
Ptychopyginae  является монотипический род Protoptychopyge  Bai., 
1959, типовым видом которого является Asaphus priscus Lesn., 1949. 

Этот род интересен в том отношении, что он обнаруживает сходство 
не только с родами подсемейства Ptychopyginae, но и с родом Asaphus 
Brong. подсемейства A saphinae  Raymond.

Т а б л и ц а  2
Схема филогении подсемейства Ptychopyginae

Связующим звеном между Protoptychopyge  B a i.  и Asaphus Brong. 
является Asaphus bröggeri Schm., от которого ведет свое начало фило
генетическая ветвь рода Asaphus  Brong.^ (Балаш ова, 1953, табл. 2) 
и который среди всех видов Asaphus имеет наибольшее сходство с пред
ставителями Protoptychopyge  (Ламанский, 1905, стр. 62; Балаш ова, 
1.953, стр. 388, 423).

Сходство этих двух родов вы раж ается в том, что у их представите
лей передние ветви лицевого шва расположены вблизи переднего края 
головного щита, задние ветви его пересекают задний край головного 
щита ближе к щечному углу, чем к спинной борозде, пигидий выпуклый 
без лимба. Кроме того, пандеровы органы у Protoptychopyge  Bai. 
(Балаш ова, 19596, табл. I, фиг 4, 5 ) ,  как и у нижнеордовикских пред
ставителей Asaphus  Brong. (Балаш ова, 1953, табл. 1, фиг. 31— 33), 
имеют вид щелевидных вырезок на внутреннем краю дублюры плевр 
туловища. Но в отличие же от Asaphus Brong. у Protoptychopyge  спин
ной панцирь менее выпуклый, имеются щечные шипы и лимб на перед
нем краю головного щита, передние ветви лицевого шва л еж ат все ж е

* В данной главе род Ptychopyge  Ang. всюду фигурирует в нашем понимании, 
а не в том объеме, который ему придавали Н. П. Ангелин (1854) и Ф. Б. Шмидт 
(1904— 1907).



дальше от переднего края головного щита, а задние пересекают з а д 
ний край головного щита ближе к щечным углам, позади глаз находит
ся по бугорку, гипостома более удлиненная, задние крылья ее и выем
ка между ними относительно короче. Макули в виде поперечно вытяну
тых валиков (у Asaphus бугорковидные).

Эти отличия позволяют рассматривать Protoptychopyge  Bai. и 
Asaphus Brong. как самостоятельные роды, но сходство между ними 
указывает на генетическую связь подсемейств Ptychopyginae  и Asaphi- 
пае Raym.

Наиболее близко к Protoptychopyge  стоит Pseudoptychopyge, со
хранивший некоторые черты примитивности — узкую дублюру, щеле
видные пандеровы органы на плеврах туловища, отсутствие пандеро- 
вых органов на дублюре пигидия, задние ветви лицевого шва, 
пересекающие задний край головного щита, далеко от спинных борозд, 
простые террасовые линии, раздвоенные ребра пигидия. Перечислен
ные признаки говорят об их тесной связи. Но в отличие от P rotoptycho
pyge  у Pseudoptychopyge  хорошо развит лимб на головном и хвостовом 
щитах, передние ветви лицевого шва леж ат дальше от глабели, бугор
ки позади глаз заметны только на ядрах, конец рахиса имеет копье
видное продолжение, густота расположения террасовых линий возра
стает от периферии к внутреннему краю дублюры пигидия, тогда как 
у Protoptychopyge  наблюдается обратное явление.

Наличие сходства при существенных отличиях показывает, что, 
являясь самостоятельными родами, Protoptychopyge  и Pseudoptycho
pyge  генетически связаны друг с другом. Учитывая ж е общее направ
ление эволюции подсемейства Ptychopyginae, мы видим, что P seudo
ptychopyge  по общей организации стоит выше Protoptychopyge. Про
гресс выразился в дальнейшем развитии лимба на головном щите и по
явлении его на хвостовом.

Род P seudoptychopyge  не получил большого развития и представ
лен лишь двумя тесно связанными между собой видами — Pseudopt. 
lim bata  (Ang.) и Pseudopt. schm idti sp. nov. В заключение следует 
отметить, что Pseudoptychopyge  в филогенетическом развитии под
семейства Ptychopyginae  представляет самостоятельную ветвь, генети
чески связанную не только с Protoptychopyge, но и с еще более высоко
организованными представителями этого подсемейства — Paraptycho- 
pyge. Эти роды сближает их внешнее сходство. У представителей 
обоих родов панцирь выпуклый, передние ветви лицевого шва леж ат 
вблизи переднего края головного щита и сравнительно далеко от 
переднего края глабели, глаза расположены далеко от заднего края 
головного щита, имеется узкий лимб на головном и хвостовом щитах, 
террасовые линии на дублюре простые и нетесно расположенные.

Отличаются ж е  они менее отчетливо выраженным лимбом на 
головном щите и пигидии, присутствием крупных бугорков позади глаз, 
дугообразной выемкой на заднем краю пигидия. Основным отличием 
их является то, что пандеровы органы на плеврах туловища у Pseudo
ptychopyge  представлены щелевидными вырезками, тогда как у Рага- 
ptychopyge  они имеют вид замкнутых отверстий.

Генетическая связь  Paraptychopyge  с Protoptychopyge  доказы вает
ся морфологическим сходством Protopt. prisca  (Lesn.) с Parapt. pahleni 
(Sch m .) .  У обоих этих видов лимб на головном щите выражен спереди, 
а на пигидии отсутствует, ребра заметны лишь на внутренней половине 
плевр пигидия, раздвоены диагональными бороздками, края дублюры 
примыкают только к заднему концу рахиса. На дублюре пигидия 
насчитывается до 5 линий на 2 мм.

У Protopt. prisca  (Балаш ова, 1959, табл. I, фиг. 4, 5) пандеровы 
органы в виде щелевидных вырезок на внутреннем краю дублюры



плевр туловища, а у Parapt. pahleni в виде замкнутых отверстий 
(табл. II, фиг. 8, 9). Однако и в строении этих органов у двух данных 
видов есть сходства. В том и другом случаях задняя часть внутрен
него края дублюры плевр туловища вытянута в узкое клиновид
ное крыло, а передняя срезана продольно прямолинейно (табл. II, 
фиг. 7— 9 ) .

Таким образом, род Protoptychopyge  является предком Pseudo- 
ptychopyge  и Paraptychopyge. Общими признаками для этих трех ро
дов являются: более или менее выпуклый спинной панцирь и у з к а я д у б -  
люра, пандеровы органы, лежащие близко к внутреннему краю дублюры, 
внутренний край дублюры плевр туловища спереди прямой, а сзади 
вытянут в клиновидное крыло (табл. II, фиг. 1, 3, 4, 7— 9). Но по срав
нению с Protoptychopyge  и Pseudoptychopyge, у P araptychopyge  
наблюдается дальнейшее увеличение размеров бугорков, расположен
ных позади глаз. Это было вызвано, по-видимому, сильным развитием 
определенных мышц, которые и прикреплялись к внутренней поверхно
сти панциря под этими бугорками. Затем у Paraptychopyge, как и у 
Pseudoptychopyge, в отличие от Protoptychopyge, постепенно развивает
ся лимб вокруг головного и хвостового щитов. Но наиболее существен
ным шагом вперед в развитии P araptychopyge  оказалось некоторое 
расширение дублюры и связанное с этим возникновение замкнутых 
отверстий пандеровых органов на дублюре плевр туловища (табл. II, 
фиг. 8, 9). Замкнутые отверстия возникли, очевидно, вследствие сраста
ния внутреннего конца щелевидных пандеровых органов, наблюдаю
щихся у Protoptychopyge  и Pseudoptychopyge  (табл. II, фиг. 3 , 7 ) ,  в ре
зультате упомянутого расширения дублюры. Затем у P araptychopyge  
с расширением дублюры связано первое появление пандерова органа 
на дублюре пигидия в виде неглубокой выемки на внутреннем ее краю 
на уровне передней плевральной борозды (табл. IX, фиг. 3).

Рассмотрим родственные связи между видами внутри рода P ara
ptychopyge.

Наиболее раннюю ступень развития этого рода представляет 
Parapt. pahlen i (Schm.), который, как мы упоминали выше, по ряду 
признаков связан с Protopt. prisca  (L esn ).  Но по присутствию замкну
тых отверстий пандеровых органов на дублюре плевр туловища он 
примыкает к Paraptychopyge, будучи тесно связанным с Parapt. p lau
tini (Schm .) .

У обоих видов передние ветви лицевого шва расположены ближе 
к переднему краю головного щита, чем к глабели, глаза находятся 
далеко от заднего края головного щита, дублюра пигидия касается 
только задней части рахиса, передние части внутренних краев дублюры 
плевр туловища прямолинейные.

Следовательно, Parapt. pahleni (Schm .) занимает промежуточное 
положение между Protopt. prisca  (Lesn.) и Parapt. plautini (Schm .). 
Кроме того, с Parapt. plautini тесно связан Parapt. knyrkoi, который, 
вероятно, является старческой особью Parapt. plautini и не заслуж и 
вает выделения в самостоятельный вид.

К роду Paraptychopyge, как нам кажется, относится и Ptychopyge 
cincta Brögg ., обладающая,, как и другие виды этого рода, узким лим
бом головного щита, намеченным в основном спереди, как и у Parapt. 
pahlen i (Schm .) ,  узкой дублюрой, редко расположенными террасовыми 
линиями и количеством их между пандеровыми органами и внутрен
ним краем дублюры, угловатым внешним краем переднего крыла гипо- 
стомы (табл. IX, фиг. 4), а также пандеровым органом пигидия, пред
ставленным неглубокой выемкой на внутреннем краю дублюры на 
уровне борозды, отделяющей фасету его. Кроме того, у одного из видов 
Paraptychopyge (Parapt. pahleni (S ch m .))  головной щит почти без тер
расовых линий, которые целиком отсутствуют у Pt. cincta Brögg.



Но в отличие от других видов Paraptychopyge, Pt. cincta Brogg. 
обладает глазами, расположенными ближе к заднему краю головного 
щита, а такж е пигидием, более широким и почти несегментировапным 
на боках. Положение глаз и очертание пигидия сближает Pt. cincta 
B rogg . с представителями следующего, более высокоорганизованного 
рода M etaptychopyge. Но это сходство менее существенно в сравнении 
с признаками сходства Pt. cincta Brogg . с видами Paraptychopyge. По
этому мы склонны относить Pt. cincta  Brogg . к последнему роду, рас
сматривая сходство этого вида с представителями M etaptychopyge  как 
указание на родство последнего с Paraptychopyge  и на происхождение 
двух этих родов от общего предка.

На филогенетическую связь их указывает такж е Metapt. praecur
rens Bal.,  поскольку последний положением передних ветвей лицевого 
шва такж е имеет сходство с представителями Paraptychopyge, а по 
остальным признакам связан с представителями M etaptychopyge. 
У M etapt. praecurrens  Bal. передние ветви лицевого шва л еж ат все ж е 
дальше от переднего края головного щита и ближе к переднему краю 
глабели, глаза находятся ближе к заднему краю головного щита, з а д 
ние ветви лицевого шва меньше удалены от спинных борозд, террасо
вые линии на поверхности панциря и на дублюре значительно тоньше, 
дублюра шире, чем это имеет место у представителей Paraptychopyge; 
внутренний край дублюры .рассечен на переднее и заднее крылья, вну
тренний край переднего крыла дублюры плевр туловища выпуклый, 
а не прямолинейный, как это обычно наблюдается у представителей 
Paraptychopyge.

Признаки, отличающие M etapt. praecurrens Bal. от представителей 
Paraptychopyge, сближают первый с Metapt. truncata (Niesz.). Виды 
эти отличаются один от другого лишь деталями, которые приведены 
в описании Metapt. praecurrens Bal.

Изучение морфологии и исторического развития Paraptychopyge  
п M etaptychopyge  показывает, что M etaptychopyge представляет более 
высокую ступень развития подсем. Ptychopyginae. У M etaptychopyge 
происходит дальнейшее расширение дублюры, с чем связано укороче
ние задних ветвей лицевого шва. Расширение дублюры сопровождает
ся развитием переднего крыла на внутреннем краю дублюры плевр 
туловища (табл. II, фиг. 2), причем внутренний край этого крыла 
становится выпуклым (табл. II, фиг. 2). Пандеровы органы оказываю т
ся лежащими дальше от внутреннего края дублюры, и поэтому на дуб
люре соответствующих плевр туловища у M etaptychopyge в этом про
межутке умещается больше террасовых линий. М ежду передним 

и задним крыльями появляется щелевидная выемка, отсутствующая 
у Paraptychopyge.

Кроме того, с дальнейшим расширением дублюры у M etaptycho
pyge  пандеров орган на пигидии развит сильнее и имеет вид более глу
бокой выемки на внутреннем краю дублюры его (табл. IX, фиг. 7 ) ,  чем 
это наблюдается у Paraptychopyge  (табл. IX, фиг. 3). Позади этой 
выемки на внутреннем краю дублюры намечается еще 1— 2 выемки, 
которые возникают потому, очевидно, что дублюра здесь обтекала 
определенный орган мягкого тела, вероятно жабры, расположенные на 
внешней ветви конечностей.

Но развитие подсем. Ptychopyginae этим не ограничилось. П арал
лельно и одновременно с родом M etaptychopyge появляется первый 
представитель Ptychopyge Ang. —  Pt. jan ischew skyi sp. nov., который 
обнаруживает сходство с исходной формой M etaptychopyge. — 
Metapt. praecurrens  Bal. У того и другого видов присутствует лимб 
на головном щите, глаза небольшие, л еж а т  недалеко от заднего края 
головного щита, бугорки позади глаз маленькие, хотя отчетливые. 
Но далеко отстоящие от глабели передние ветви лицевого шва, сл ож 



ные террасовые линии и густота их на дублюре, а такж е строение пан- 
деровых органов их сильно отличают.

От Pt. jan ischew skyi s,p. nov. берет свое начало филогенетический ряд 
видов: Pt. volchovense sp. nov., Pt. angustifrons lam anskyi subsp. nov., 
Pt. bröggeri Schm., Pt. lesn ikovae  sp. nov., Pt. g lad iifera  Schm., Pt. rossica  
sp. nov., которые мы объединяем в род Ptychopyge Ang.

Рассмотрим взаимоотношения видов этого рода. Pt. jan ischew 
skyi sp. nov. обладает многими чертами сходства с Pt. volchovense  sp. nov. 
У обоих видов передние ветви лицевого шва расположены далеко от 
переднего края глабели, сравнительно хорошо развит лимб на головном 
щите, особенно спереди, длина глаз почти равна расстоянию их от за д 
него края головного щита, однако у Pt. jan ischew skyi sp. nov. передние 
ветви лицевого шва расходятся в стороны слабее и леж ат все ж е ближе 
к,переднему краю глабели, чем у Pt. volchovense  sp. nov.

Последний признак (сильно расходящиеся в стороны передние ветви 
лицевого шва) сближает Pt. volchovense sp. nov. с Pt. rossica  sp. nov. 
У того и другого видов дублюра головного щита очень широкая —  почти 
достигает глаза, передние ветви лицевого шва леж ат далеко от глабели, 
задние ветви короткие, между внутренним краем дублюры и пандеровым 
органом на дублюре щеки умещается 10 террасовых линий, а на дублюре 
пигидия (на 8-й плевре) — до 14 линий. Но у Pt. rossica  sp. nov. голов
ной и хвостовой щиты шире, полого закругленные, глабель шире, более 
резко ограничена спереди.

Признаки, отличающие Pt. rossica  sp. nov. от Pt. volchovense  sp. 
nov., сближают первый с Pt. bröggeri Schm. Ho Pt. rossica  sp. nov. от Pt. 
bröggeri Schm. отличается резко ограниченной спереди и сильно снижаю
щейся и суживающейся на уровне глаз глабелью, .передними ветвями ли
цевого шва, лежащими все ж е  немного ближе к переднему краю глабели.

В генетической связи с Pt. rossica  sp. nov. находится, кроме того, 
Pt. angustifrons lam anskyi subsp. nov. Виды эти сходны плоским панци
рем, одинаковыми размерами и положением глаз, шириной пигидия, 
строением пандеровых органов, характером террасовых линий, а также 
пониженной между глаз глабелью. Отличается ж е он удлиненным го
ловным щитом и пигидием, слабо расходящимися в стороны и отстоя
щими дальше от переднего края глабели передними ветвями лицевого 
шва, груборебристым пигидием и грубыми террасовыми линиями на его 
поверхности.

Ф. Б. Шмидт выделил Pt. angustifrons (Dalm.) var. gladiifera. Ho 
эту форму мы рассматриваем как самостоятельный вид Pt. g lad iifera  
Schm., поскольку он существенно отличается от Pt. angustifrons 
(D alm .). Головной и хвостовой щиты удлинены, лицевые швы располо
жены ближе к переднему краю глабели, груборебристый пигидий по
крыт более грубыми террасовыми линиями.

Положение передних ветвей лицевого шва несколько сближает Pt. 
g lad iifera  Schm, с представителями M etaptychopyge, но остальные при
знаки (характер и густота расположения террасовых линий, очертание 
внутреннего края переднего крыла дублюры плевр туловища и др.) з а 
ставляют относить этот вид к Ptychopyge.

С Pt. rossica  sp. nov. тесно связан Pt. lesn ikovae  sp. nov. У обоих 
видов спинной щит широкий, лимб хорошо развит, передние ветви лице
вого шва расположены далеко от переднего края глабели, которая на 
уровне глаз понижена, бугорки позади глаз хорошо развиты.

Но Pt. lesnikovae  sp. nov. от Pt. rossica  sp. nov. отличается лишь 
менее широко закругленными головным и хвостовым щитами, отстоя
щими еще дальше от переднего края глабели передними ветвями лице
вого шва, которые впереди глаз образуют угловатую дугу вместо плав
ной дуги у Pt. rossica  sp. nov.



Проследив развитие видов рода Ptychopyge Ang., мы увидели, что 
они претерпели изменения в определенном направлении, и в сравнении 
с M etaptychopyge Ptychopyge  представляют более высокую ступень р аз
вития. Это развитие шло в направлении дальнейшего расширения дуб- 
люры, с чем связано увеличение расстояния между пандеровым органом 
и внутренним краем дублюры щеки, увеличение числа террасовых ли
ний, умещающихся в этом промежутке (от 7 у M etaptychopyge  до 10 ли
ний у Ptychopyge). С расширением дублюры головного щита укорачи
ваются задние ветви лицевого шва, так как они пересекают задний край 
головного щита у внутренней границы дублюры щеки. Внутренний край 
переднего крыла гипостомы становится выпуклым (табл. IX, фиг. 6). 
тогда как у видов M etaptychopyge он был прямолинейным (табл. IX, 
фиг. 5). Затем расширение дублюры на туловище приводит к удлине
нию крыльев внутреннего края дублюры, причем внутренний край 
переднего крыла становится более длинным, заостренно-выпуклым 
(табл. I, фиг. 11— 14), вместо закругленного у M etaptychopyge. Затем,, 
с расширением дублюры связано увеличение расстояния между панде
ровым органом и внутренним краем дублюры, где поэтому у Ptycho- 
nyge  умещается от 14— 17 террасовых линий вместо 8— 13 у M etaptycho
pyge  (на 8-й плевре). Расширение дублюры на пигидии привело к воз
никновению замкнутых отверстий пандеровых органов в дублюре пиги- 
дия у Ptychopyge  (табл. IX, фиг. 8) вместо вырезковидных пандеровых 
органов здесь у M etaptychopyge  (табл. IX, фиг. 7). Последнюю стадию 
развития Ptychopyginae  представляют Pseudoasaphus  Schm, и Pseudo- 
basilicus  Reed.

Сходство в строении и скульптуре Pseudas.? mickwitzi Schm, с Pro- 
topt. prisca  говорит о связи Pseudoasaphus  с  Protoptychopyge. Степенью* 
развития дублюры, строением пандеровых органов и развитием грубых 
террасовых линий он сходен с Paraptychopyge. На родство их указы 
вает такж е сходство Pseudas. g lob if roris Eichwald с Par apt. cincta Brögg. 
Оба вида имеют в одинаковой степени выпуклый панцирь, большие гла
за, сходное строение пандеровых органов и лицевых швов.

Pseudobasilicus  по уровню организации занимает промежуточное 
положение между Paraptychopyge  и M etaptychopyge. На связь с первым 
из них указывают грубые террасовые линии, присутствие лимба, поло
жение лицевых швов, отчетливо сегментированный пигидий и замкнутые 
отверстия пандеровых органов. Сходство со вторым выражается в поло
жении передних ветвей лицевого шва, ширине и контурах внутреннего 
края дублюры.

Наблюдая за  развитием подсемейства Ptychopyginae  в целом, мы 
могли видеть, что при переходе от одного рода к другому и от вида к 
виду наблюдалось постепенное усложнение строения панциря. На осно
вании этого мы можем представить себе общую картину развития под
семейства Ptychopyginae  в следующем виде.

Рассматривая общий облик спинного панциря Ptychopyginae. 
можно сказать, что наиболее древние представители (P rotoptychopyge  ̂
Pseudoptychopyge, Paraptychopyge) обладали выпуклым панцирем. 
Г л аза  у них были расположены сравнительно далеко от заднего края 
головного щита на наиболее высоких участках боковых частей его. Но 
уж е в начале раннеаренигского времени ( В ц а ) появляются представи
тели со слабо выпуклым ( M etaptychopyge) и с почти плоским (Ptycho
pyge}I спинным панцирем (получившие в дальнейшем (В щ ) преимуще
ственное развитие), у которых склоны, в особенности передний склон, 
головного щита становятся положе, и наиболее высокие участки боко
вых частей его отодвигаются назад, в связи с чем, очевидно, происхо
дило и смещение глаз ближе к заднему краю головного щита. Положе-



ние глаз на наиболее возвышенном участке головного щита для наи
более эффективного функционирования их понятно само собой.

В раннеаренигское время (В п а) сначала (см. табл. 2) появляются 
виды, у которых лимб намечается лишь на переднем краю головного 
щита: Protoptychopyge prisca  (Lesn.), Paraptychopyge pahlen i (Schm.).. 
Затем появляются виды, у которых лимб спереди становится шире 
и слегка намечается на боковых сторонах головного щита, а такж е на 
хвостовом щите: Metapt. praecurrens Bai. и Pt. janischew skyi sp. nov. Не
сколько позднее (Вцр и Вп^) у видов всего подсемейства Ptychopy- 
ginae  развивается лимб. Наибольшего развития на головном и хвосто
вом щитах он достигает у видов Ptychopyge, переживавших макси
мальный расцвет в начале позднеаренигского времени ( В щ а ) .  которые
затем скоро ( В щ р) вымирают. Развитие лимба повлекло за собой изме
нение и ряда других признаков, например контуров глабели и гипосто- 
мы, направления передних ветвей лицевого шва и др. Контуры глабели 
и средней выпуклой части гипостомы, очевидно, определяются вент
ральным и дорзальным контурами расширенной части пищеваритель
ного тракта, лежащей у трилобитов в головном отделе. У видов Piycho- 
pyginae  головной отдел сравнительно плоский. Увеличение пищевари
тельной поверхности у таких форм могло, по-видимому, происходить 
за счет растягивания расширенной его части в горизонтальном направ
лении (вперед, в стороны). Этим, возможно, и объясняется переход от 
видов Protoptychopyge и, отчасти, Paraptychopyge, не обладавших лим
бом или имеющих узкий лимб и вследствие этого удлиненную глабель, 
а такж е среднюю часть гипостомы с горизонтально лежащими 
валиковидными макулями, к видам Ptychopyge, у которых имеется 
широкий лимб и вследствие этого более короткая и широкая глабель. 
а такж е гипостома с широкой средней частью, с валикообразными 
макулями, лежащими наклонно к средней оси гипостомы. Размеры 
и положение макуль на гипостоме, по всей вероятности, определяют 
положение органов осязания вокруг ротового отверстия, если правиль
но наше предположение о приуроченности некоторых органов осязания 
к макулям (Балаш ова, 1953).

Далее, увеличение ширины лимба головного щита сопровождалось 
Увеличением расстояния между передним краем глабели и передними 
ветвями лицевого шва, а такж е между последними и передним краями 
головного щита.

Вместе с этим постепенно возрастает ширина дублюры. В  ранне
аренигское время (В ц ) преобладали формы с узкой дублюрой (виды 
Protoptychopyge, Pseudoptychopyge, Paraptychopyge), тогда как в поздне 
аренигское время (В ш ) господствуют виды с широкой дублюрой (Meta- 
ptychopyge, главным образом P tychopyge). Расширение дублюры 
панциря в свою очередь повлекло за собой изменение ряда других 
признаков. Нами установлено, что задние ветви лицевого шва у Ptycho- 
Pyginae пересекают задний край головного щита у внутреннего края 
дублюры. Такая связь положения задних ветвей лицевого шва у вну
тренней границы дублюры облегчает сбрасывание свободной щеки 
вместе со своей дублюрой в момент линьки трилобита. Поэтому расши
рение дублюры ведет к смещению точки пересечения заднего края 
головного щита с задними ветвями лицевого шва ближе к спинным 
бороздам и, следовательно, к укорочению задних ветвей лицевого шва.

Меняется и очертание внешнего края переднего крыла гипостомы 
от остроугольного (у Protoptychopyge — табл. IX, фиг. 2) до прямо
линейного (у M etaptychopyge — табл. IX, фиг. 5) и, наконец, до выпук
лого (у Ptychopyge  —  табл. IX, фиг. 6). Это связано с тем, что сначала 
передние крылья гипостомы примыкали к дублюре только своим перед-



ним краем, а затем, когда дублюра стала с боков шире, они стали при
мыкать к дублюре и боковыми своими сторонами.

Здесь необходимо рассмотреть ход изменений морфологии разви
вающихся пандеровых органов, которые имеются не только на голов
ном щите и на туловище, но такж е и на пигидии, как это удалось нам 
обнаружить у Р1ускору^тае. Бугорки пандеровых органов, по-види
мому, обеспечивали прочное замыкание панциря при свертывании его, 
а отверстия их —  функции жабр трилобита, находящегося в этом состоя
нии. Значение пандеровых "органов как «замков» у Р1усЬоруяI- 
пае  увеличивается еще тем, что у видов этого подсемейства (в про
тивоположность АзарНиэ Вгопдп.) нет больше никаких органов на 
головном и хвостовом щитах для прочного закрывания панциря при 
свертывании. И эти, чрезвычайно важные в жизнедеятельности трило
битов, органы претерпели следующие стадии развития, связанные 
с последовательным расширением дублюры панциря. У одних ранне- 
аренигских (В ц ) видов (роды Рго1ор(ускору^е, Р5еийор1ус1юруде) на 
узкой дублюре щеки и туловища пандеровы органы были примитивны 
и представлены щелевидными выемками на внутреннем краю дублюры, 
который на плеврах туловища впереди выемки был прямолинейным, 
а позади нее вытянут в клиновидное крыло (табл. II, фиг. 3, 4, 7, 18). 
На узкой дублюре пигидия пандеровы органы у них отсутствовали 
(табл. IX, фиг. 1). У других— (Рагар1ускоруце) дублюра становилась 
шире, в силу чего на щеках и на плеврах туловища произошло срастание 
дублюры (табл. II, фиг. 8, 9) на внутреннем краю вырезковидных пан
деровых органов, которые при этом превратились в замкнутые сквозные 
отверстия, расположенные такж е недалеко от внутреннего края дуб
люры. Ясно, что здесь дублюра окружала какой-то орган мягкого тела. 
Впереди отверстия внутренний край дублюры все еще прямолинейный, 
а позади него вытянут в клиновидное крыло. У них между пандеровым 
органом и внутренним краем дублюры на щеке помещается до 3— 5, 
а на плеврах туловища от 2 (на первой плевре) до 8 (на восьмой плев
ре) простых террасовых линий. Это расстояние на плеврах туловища 
составляет около ’/б ширины дублюры. Впервые появляется пандеров 
орган пигидия и имеет вид неглубокой выемки (табл. IX, фиг. 3). Выемка 
эта возникает потому, что расширяющаяся дублюра достигла какого-то 
органа мягкого тела и его обтекала. На 2 мм ширины дублюры пигидия 
приходится 5— 8 террасовых линий.

Явление расширения дублюры продолжается у видов рода Ме1ар1у- 
chopygв, у которых поэтому замкнутые отверстия пандеровых органов 
л еж а т  уже несколько дальше от внутреннего края дублюры (табл. I, 
фиг. 9; табл. II, фиг. 2), чем у Paraptychopygв. Расстояние между панде
ровым органом и внутренним краем дублюры у них составляло около 
V-! ширины ее, и в этом промежутке насчитывалось от 3 (на первой 
плевре) до 8 — 13 (на восьмой плевре) террасовых линий. На внутрен
нем краю дублюры плевр туловища появляется по неглубокой выемке, 
отделяющей переднее выпуклое крыло от заднего клиновидного крыла 
(табл. II, фиг. 2). Выемка эта опять-таки возникает потому, что рас
ширяющаяся дублюра здесь достигла какого-то органа мягкого тела, 
возможно экзоподита, который леж ал в этой выемке. На 2 мм ширины 
дублюры пигидия у M etaptychopyge  приходилось 8 — 10 простых террасо
вых линий. Расширение дублюры приводит к тому, что выемка панде- 
рова органа на дублюре пигидия у этого рода становится глубже (табл. 
IX, фиг. 7 ) ,  чем у Paraptychopyge  (табл. IX, фиг. 3).

В дальнейшем у видов Ptychopygв  дублюра прикрывает более 
2/з ширины плевры, в связи с чем крылья на внутреннем краю дублюры 
плевр туловища сильно вытягиваются к осевой линии тела, причем 
переднее крыло (табл. I, фиг. 11— 14; табл. II, фиг. 15) приобретает



угловато-выпуклое очертание, выемка, отделяющая переднее крыло от 
заднего, становится глубже, чем у M etaptychopyge, а расстояние 
между внутренним краем дублюры и иандеровым органом составляет 
не менее '/з ширины дублюры, и на этом отрезке на дублюре щеки 
помещается 10, а на дублюре плевр туловища — 14— 17 сложных тер
расовых линий. Расширяющаяся дублюра пигидия примыкает к рахи
су почти на всем его протяжении, и потому в результате срастания вну
тренних краев выемковидных пандеровых органов последние, на уров
не борозды, ограничивающей фасету, становятся замкнутыми отвер
стиями на дублюре пигидия (табл. IX, фиг. 8).

С развитием Ptychopyginae  меняется и характер террасовых ли- • 
ний на дублюре. У раннеаренигских видов Paraptychopyge  (P arapt. 
pahlen i S c h m ., Parapt. plautini S c h m .)  вначале террасовые линии на 
дублюре были однородные (все одинаковой толщины) и расположены 
не густо (5 линий на 2 мм ширины дублюры, табл. IX, фиг. 2). Эту осо
бенность они унаследовали от своих предков Protoptychopyge. Затем, 
в раннеаренигское ж е время, появились, виды рода M etaptychopyge 
(M etapt. praecurrens  Bai., Metapt. truncata (Niesz.))  с более тесным рас

положением этих линий (до 8— 10 линий на 2 мм ширины дублюры; 
табл.1, фиг. 9; табл. IX, фиг. 7— 8) и виды Ptychopyge  (достигающие 
наибольшего развития в позднеаренигское время), у которых наблю
дается (табл. I, фиг. 10, 11) чередование тонких и толстых, располо
женных еще теснее, террасовых линий (до 16 линий на 2 мм ширины 
дублюры). Значение террасовых линий панциря трилобитов не выясне
но. Возможно, они являлись своеобразными «складками», обусловли
вающими эластичность панциря, который до известных пределов мог 
изгибаться и становился менее ломким при деформациях. Подтвержде
нием этой мысли является до некоторой степени то, что в свернутом 
состоянии у трилобита спинной панцирь делается более выпуклым 
в сравнении с несвернутым спинным панцирем его. Это связано с тем, 
что при свернутом состоянии трилобита периферические части спин
ного панциря изгибаются к линии замыкания его.

Заканчивая рассмотрение развития Ptychopyginae , мы должны 
отметить, что это развитие шло в определенном направлении от просто 
устроенных родов и видов к высоко специализированным родам и ви
дам со сложной организацией.

Д ля просто устроенных видов свойственны следующие признаки:
1) выпуклый спинной панцирь, глаза, удаленные от заднего края 
головного щита; 2) слабое развитие лимба на головном и отсутствие 
-его на хвостовом щитах; 3) близко лежащ ие к переднему краю голов
ного щита и глабели передние ветви лицевого шва; 4) длинные задние 
ветви лицевого шва, пересекающие задний край головного щита ближе 
к щечным шипам, чем к спинным бороздам; 5) узкая дублюра; 6) гипо- 
стома с заостренными внешними концами передних крыльев и горизон
тально лежащими макулями; 7) пандеровы органы крупные, в виде 
щелевидных вырезок, лежащие близко к внутреннему краю дублюры 
щеки и плевр туловища, и отсутствие этих органов на дублюре пиги
дия; 8) простые террасовые линии на дублюре; 9) переднее и заднее 
крылья внутреннего края дублюры плевр туловища не разделены выем
кой или эта выемка только намечается.

Высоко специализированные виды имеют следующие признаки: 
1) плоский спинной панцирь, глаза, расположенные недалеко от заднего 

края головного щита; 2) хорошо развитый лимб на головном и хвосто
вом щитах; 3) далеко лежащ ие от переднего края головного щита 
и глабели передние ветви лицевого шва; 4) короткие задние ветви 
лицевого шва, пересекающие задний край головного щита ближе 
к спинным бороздам, чем к щечным углам; 5) широкая дублюра; 
6) гипостома с широким выпуклым внешним краем передних крыльев



и наклоненными к продольной оси ее макулями; 7) пандеровы органы 
в виде маленьких замкнутых отверстий на дублюре щеки, туловища 
и пигидия; 8) сложные террасовые линии на дублюре (тонкие и тол
стые, чередующиеся между собой); 9) переднее крыло внутреннего 
края дублюры плевр туловища отделено от заднего крыла глубокой 
выемкой.

Усложнение организации Plychopyginae  было вызвано специали
зацией. В момент максимального расцвета Ptychopyginae  полное пре
имущество получили сложно организованные, высоко специализирован
ные виды. Поэтому в строго определенных условиях процесс специали
зации Ptychopyginae  оказался прогрессивным, и с этой точки зрения 
простота строения видов этого семейства указывает на их примитив
ность, а сложная организация является признаком высокой организа
ции. Но, как мы увидим дальше, узкая специализация и изменившиеся 
условия обитания Ptychopyginae обусловили вымирание организмов 
этой группы.

О б  о с н о в н ы х  п р и ч и н а х  р а з в и т и я  и в ы м и р а н и я
PTYCHOPYGINAE

Р а с с м а т р и в а я  причины , в ы зы в а ю щ и е  р а зв и т и е  Ptychopyginae  в  
о п р е д е л е н н о м  н а п р а в л е н и и , мы  з а м е ч а е м  п р е ж д е  в с е г о , что н а б л ю д а е 
м ы е у  Ptychopyginae  и зм ен ен и я  н о ся т  а д ап ти в н ы й  х а р а к т е р  и с в и д е 
т е л ь с т в у ю т  о б о л ь ш о й  п р и с п о со б л я е м о с т и  и х  к и зм е н я ю щ и м ся  у с л о 
в и я м  с у щ е с т в о в а н и я .

В целом отложения, к которым приурочены представители Ptycho
pyginae  (глауконитовый и ортоцератитовый известняки), по неопро- 
вергнутому и в настоящий момент мнению В. В. Ламанского (1905, 
стр. 116), являются «образованием, сравнительно мелководным, от
ложившимся в море с плоским дном. Воды этого моря отличались 
спокойствием, и у берегов его не было сильного прибоя. По своим усло
виям оно напоминало современные лагуны». Но эти условия не были 
неизменными. На примере эволюции Ptychopyginae мы убеждаемся, 
что глубоко был прав В. В. Ламанский (1905, стр. 137), когда писал: 
«Начало силурийского периода было в Скандинаво-Русской области 
временем весьма значительных колебаний морского уровня...  П арал
лельно с колебаниями моря происходила и смена фаун». Прослеживая 
развитие видов Ptychopyginae, мы замечаем, что изменения их связаны 
с изменениями условий осадконакопления.

Ранний этап развития Ptychopyginae в раннеаренигское время 
( В и а ) совпал с концом трансгрессии этого моря, начавшейся еще 
в предшествующий отрезок времени ( В ^  ), когда существовало свобод
ное сообщение с Английским бассейном (Ламанский, 1905, стр. 116, 
120, 146). Это подтверждается и новыми данными (Балаш ова, 1961), 
поскольку в Bip установлено присутствие элементов трилобитового
комплекса (Carolinites Kob.), свойственного для нижнеордовикских 
отложений Англии. Но в начале В ц а , по-видимому, связь с Английским
бассейном прекратилась, так как в отложениях этого времени остатков 
форм, известных в Англии, здесь не наблюдается.

Судя по литологии осадков, в то время происходили колебания 
моря, имевшие «характер пульсаций», и на дне бассейна периодически 
накапливался чистый известковый ил, в большей или меньшей степени 
обогащенный зернами глауконита.

Первый этап развития Ptychopyginae  ( В и а — Вц^ ) совпал со вто
рой стадией развития второй трилобитовой фауны. Начиная с В ц и на 
территории современной северо-западной части Русской платформы от
лагались плотные известковые илы, на которых, по-видимому, и обитали



Ptychopyginae, обладавшие сравнительно выпуклым телом и панцирем, 
не имевшим лимба, т. е. такие, которые имели относительно большое 
удельное давление, но не тонули в плотном известковом осадке.

Такими особенностями обладают Protoptychopyge prisca  (Lesn.) и 
Paraptychopyge pahleni (Schm .),  преобладавшие в то время. Но на 
западе (современная территория Эстонии) отлагались все ж е более 
чистые известковые илы, чем на востоке (современная территория 
Ленинградской области). Все это указывает на наличие моментов 
значительных углублений моря на востоке. Этим, очевидно, и объяс
няется появление в этот отрезок времени наряду с представителями, 
приспособившимися к обитанию на плотных известковых илах, первых 
представителей подсемейства (Met. praecurrens  Bal.,  Pt. jan ischew skyi 
sp. nov.), приспособившихся к обитанию на глинистых илах и получив
ших свое развитие в дальнейшем.

Итак, в В ц а уже существовало пять видов подсемейства Ptycho
pyginae, из которых четыре принадлежали к более или менее прими
тивным родам (Protoptychopyge, Paraptychopyge, M etaptychopyge, 
? Pseudasaphus) и один к более прогрессивному (P tychopyge). Но к кон
цу этого отрезка времени наиболее примитивные представители 
(Protopt. prisca, Parapt. pahleni) вымирают.

Постепенное увеличение глинистых частиц в осадке наблюдалось 
не только в направлении с запада на восток, но и во времени. Это при
вело к накоплению известково-глинистых илов на дне бассейна, послу
живших основой формирования глинистых известняков (желтяков В ц р
и фризов — В п ).

Этим в первую очередь и объясняется переход от видов с выпук
лым спинным панцирем и со слабо развитым лимбом к видам с отчет
ливо выраженным выпуклым лимбом ( В ц р — Вц^ ) и к формам с почти
плоским широким ( В щ а ) спинным панцирем, с хорошо развитым лим
бом на головном и хвостовом щитах, которые постепенно вытесняли 
первых. Развитие широкого и плоского панциря, лимба, очевидно, 
уменьшало удельное давление животного и делало возможным суще
ствование Ptychopyginae  на более топких (в сравнении с известковы
ми) известково-глинистых илах. Очевидно, формы, обладавшие широ
ким телом и лимбом на спинных щитах, могли лучше всплывать, и это 
обеспечивало их большую подвижность. Вероятно потому в ранне- 
аренигское время (В ц  р) существуют только виды, обладавшие лимбом

(Metapt. praecurrens  Bal.,  Pt. jan ischew skyi sp. nov.), и, кроме того, 
появляется Parapt. plautini (Schm .),  а виды со слабо развитым лим
бом вымирают. Из этих трех видов позднее существует (В ц  ) только 
один Parapt. plautini (Schm .).  Вместо исчезнувшего Metapt. praecur
rens Bal. появляется Metapt. truncata  (Niesz.), а вместо Pt. jan ischew 
skyi sp. nov. —  Pt. volchovense  sp. nov. Кроме того, здесь встречен пер
вый представитель Pseudopt. lim bata  (Ang.). Следовательно, в этот 
отрезок времени (Bn.f ) существовало пять видов вместо трех в пред
шествующий момент (В  р). Этим завершается первый этап развития

Ptychopyginae, для которого характерно преобладание видов (до 7) 
более или менее примитивных родов (Protoptychopyge, Pseudoptycho- 
pyge, Paraptychopyge, M etaptychopyge). Наиболее прогрессивный род 
Ptychopyge  здесь представлен лишь двумя видами.

В начале позднеаренигского времени ( В ш а ) происходит резкая
смена видового состава подсемейства. В  это время вымирают все суще
ствовавшие ранее виды и начинается второй этап развития Ptychopy
ginae, совпавший с началом развития третьей трилобитовой фауны.



Появляется 6 новых видов (Pseudopt. schm idti sp. nov., Parapi. eineta  
(B rö g g .) ,  Pt. g lad iifera  Schm., Pt. bröggeri Schm., Pt. rossica  sp. nov. Pt. 

angustifrons lam anskyi subsp. nov.), из которых только два первых 
относятся к сравнительно примитивным родам, а четыре принадлежат 
к наиболее прогрессивному роду — Ptychopyge. Это свидетельствует 
о максимальном развитии подсемейства.

Резкая смена видового состава и максимальный расцвет этой груп
пы организмов связаны, конечно, с существенными изменениями уело 
вий их существования в этот момент. По данным В. В. Ламанского 
(1905, стр. 136), подтвердившимся последующими исследованиями (Ор- 
вику, 1960), сущность этих изменений заключалась в том, что «отсту
пание моря по направлению к востоку, начавшееся сейчас ж е по отло
жении горизонта Вц  а, продолжалось во все время отложения горизон
тов Впр и В„ . . . »

Эпоха В ш а была временем наступления моря и еще большего его 
углубления. Но сообщение с Английским бассейном еще не вос
станавливается. Наряду с углублением моря наблюдалось д ал ь
нейшее увеличение количества глинистых частиц в осадке. Развитие 
глинисто-известковистых илов в бассейне способствовало развитию 
представителей Ptychopyge, обладавших наиболее подходящим в этих 
условиях плоским широким спинным панцирем с широкой дублюрой.

На примере развития Ptychopyginae можно хорошо проследить 
действие естественного отбора. Ч. Дарвин писал (1935, ст.р. 196): 
«Если изменение полезно, первоначальная форма будет быстро вытес
няться измененной вследствие переживания наиболее приспособлен
ной. . .  Естественный отбор действует только путем сохранения и нако
пления малых наследственных изменений, каждое изменение из кото
рых выгодно для сохраняемого существа».

Именно в результате длительного естественного отбора представи
тели Ptychopyge, обладавшего указанными выше выгодными преиму
ществами перед видами Protoptychopyge, Paraptychopyge  и M etaptycho- 
pyge, появившиеся и существовавшие вместе с последними тремя рода
ми в начале раннеордовикского времени (В ц а —  В п т ), постепенно 
вытеснили их и во второй половине раннеордовикского времени 
( В ш а ) достигли максимума своего развития (табл. 2 ) .

Появление одного из выгодных признаков—- расширение дублюры 
панциря, идущее параллельно с уплощением его и развитием лимба 
на нем, вероятно, можно было бы объяснить необходимостью защиты 
мягкого тела брюшной стороны трилобитов от хищников —  головоногих, 
которые уже были представлены в аренигском бассейне Прибалтики.

Широкая дублюра была подхвачена и закреплена естественным от
бором не только потому, что она защищала брюшную сторону трило
бита, но и потому, что играла роль своеобразных «лыж», уменьшала 
удельное давление тела трилобита на грунт и тем самым способство
вала развитию этой группы организмов на топких илах.

Рассматривая изменение признаков в процессе исторического р аз
вития Ptychopyginae  и учитывая особенности развития трилобитов во
обще, мы могли убедиться, что за  расширением дублюры последовали 
многие корреляционные изменения в строении организмов этой группы.

Как известно, наиболее правильное понимание закона корреляции, 
установленного Кювье, мы находим у Ч. Дарвина (1935, стр. 242 ) ,  р а 
зумевшего под выражением «корреляционная изменчивость» «тот факт, 
что вся организация во время роста и развития находится в такой тес
ной взаимной связи, что, когда слабые изменения проявляются в ка
кой-нибудь части и накопляются естественным отбором, другие части 
такж е претерпевают изменения». •



Выше мы видели, что постепенное уплощение спинного панциря, 
расширение лимба и дублюры его у Ptychopyginae  было в основном 
вызвано изменяющимися условиями их существования. Затем мы про
следили, что уплощение головного щита сопровождалось перемещением 
глаз ближе к заднему краю его.<Это было вызвано тем, что при уплоще
нии головного щита наиболее высокий участок его остался сзади, где и 
расположились глаза. Приуроченность глаз к наиболее повышенному 
участку головного щита обеспечивала лучшее функционирование их. 
Кроме того, за расширением лимба и дублюры головного щита следо
вало увеличение расстояния между передним краем глабели и перед
ними ветвями лицевого шва, а такж е относительное укорочение гипо- 
стомы. Д ал ее  расширение дублюры спинного панциря вызвало прибли
жение точки пересечения заднего края головного щита задними ветвями 
лицевого шва к спинным бороздам и, следовательно, укорочение з а д 
них ветвей лицевого шва. Совпадение задней ветви лицевого шва и 
внутреннего края дублюры облегчало сбрасывание свободной щеки 
вместе с дублюрой при линьке.

Говоря о трилобитах вообще, мы можем предполагать, что возникно
вение бугорков пандеровых органов корреляционно 'связано с появле
нием у них способности свертываться. В литературе пока имеются ука
зания на присутствие пандеровых органов только лишь у свертываю
щихся трилобитов.

Постепенное усложнение строения пандеровых органов, имевшее 
место у Ptychopyginae, неизбежно следовало за расширением дублюры 
панциря. Все это показывает, что в развитии Ptychopyginae  существен
ную роль играла такж е и корреляционная изменчивость, следующая за 
изменениями, вызванными изменяющимися условиями существования.

В результате воздействия всех этих причин и в первую очередь 
абиотических условий существования организмов Ptychopyginae  в 
В щ а достигли максимального развития и высокой специализации.

Условия осадконакопления к моменту формирования Вш р резко 
изменились в сравнении со временем образования Вша. Горизонт Вша 
развит лишь в восточной половине Ленинградской области. На западе ее 
и в Эстонии он выклинивается. Породы ж е  B IUp более или менее полно

представлены на всей территории Скандинаво-Русской области. В рас
ширяющемся бассейне вначале наблюдалась пестрота условий осадко
накопления, связанная с различными глубинами в различных участках 
Моря. Это нашло свое выражение в уменьшении мощности, в изменении 
состава и в условиях залегания В Шр на подстилающих его породах в

направлении с востока на запад. На востоке Ленинградской области 
горизонт Вшр лежит на Вш а и представлен серыми, желтоватыми и 
красноватыми известняками, содержащими прослои с оолитами бурой 
окиси ж елеза  (нижний чечевичный слой). В западной части Ленинград
ской области и в восточной Эстонии Впь залегает на разных горизон
тах В ц  и представлен красновато-бурыми мергелями и мергелистыми 
или доломитовыми известняками с оолитами бурой окиси ж елеза , 
вместо которых иногда присутствуют нецравильные желваки фосфо
рита. В западной Эстонии в В ш р наблюдаются серые и коричневатые

известняки с прослоями мергеля и содержащие в карманах поверхно
стей перерыва фосфоритовую гальку, иногда переходящие в известко- 
вистые песчаники с многочисленными фосфоритовыми гальками, ста 
новящиеся благодаря этому конгломератовидными. Все это показы
вает, что в В ш р в продолжающем расширяться бассейне его глубина

уменьшалась с востока на запад и во многих местах была значительно 
меньше, чем в В ш ц на востоке. На значительных пространствах проис



ходило отложение мелководных осадков, количество которых возраста
ло в направлении с востока на запад. Это, по-видимому, и определило 
резкое сокращение в то время видов Ptychopyginae, ранее приспособив
шихся к существованию на глинистых илах. Йз шести ранее существо
вавших видов сохраняется только один Parapt. cincta (B ro g g .) .  Осталь
ные вымирают. Кроме того, в Bnip появляется один новый вид — Pt.
lesn ikovae  sp. nov., который просуществовал недолго (не встречается 
выше нижнего чечевичного слоя).

Итак, появившись в начале раннеаренигского времени (В Нц), под
семейство Ptychopyginae  продолжает развиваться в течение всего этого 
века (В п а —  В ш р). К началу Вшя происходит вымирание видов, имев
ших широкое распространение в Вц. Продолжает существовать только 
род Ptychopyge, который в свою очередь в В Ш(1 достигает максималь
ного развития и к концу этого периода заканчивает свое существование.

Прослеживая историю развития Ptychopyginae, мы убеждаемся в 
гом, что основной причиной развития и вымирания видов этого подсе
мейства явились изменяющиеся условия их обитания, как биотические, 
так и в первую очередь абиотические, а именно: колебания уровня мо
ря и связанное с этим изменение условий осадконакопления.

Данные наших наблюдений, как нам кажется, не подтверждают 
довольно распространенное теперь мнение о том, что основной причи
ной изменения органических форм является биотический фактор. Со
гласно последней точке зрения в развитии и вымирании подсемейства 
Ptychopyginae  первостепенную роль должен был бы играть биотиче
ский фактор и в первую очередь, по-видимому, головоногие как наибо
лее сильные хищники времени существования Ptychopyginae. Но имеет
ся ряд обстоятельств, которые не позволяют нам делать такое д о
пущение. Во-первых, если бы, например, способность трилобитов 
свертываться являлась одним из более действенных факторов, чем из
меняющиеся абиотические условия их существования, то трилобиты, 
обладающие этой способностью, могли бы одинаково длительно суще
ствовать при прочих равных условиях.

В действительности оказывается, что представители Asaphinae  
(Asaphus Brong., M egalaspis  Ang. и др.) и Ptychopyginae  обладали 
этой способностью, но вымерли неодновременно. Представители рода 
Asaphus Brong. существовали до конца ордовика, a Ptychopyginae  и 
M egalaspis  Brong. вымирают в начале образования Сь С другой сторо
ны, различные представители A saphidae, обладающие в различной сте
пени хорошо развитыми защитными приспособлениями, испытывают 
одновременно расцвет. Так, например, представители рода M egalaspis  
Ang. и Ptychopyginae  не имели зам ков на головном и хвостовом щитах, 
а виды подрода Schizophorus Bal. (рода Asaphus Brong.) имели в то 
время хорошо развитый замок (Балаш ова, 1953). Но все они испыты
вают одновременно расцвет в В ш а- По данным 3 . Г. Балаш ова (1953),
в этот ж е момент происходит такж е большая вспышка видообразова
ния головоногих. Затем к моменту завершения накопления осадков, по
служивших основой для формирования нижнего чечевичного (оолито
вого слоя), вымирают почти все Ptychopyginae  и существовавшие ранее 
виды всех этих групп. Но во время образования Вш р и в В ш 7 появ
ляется по одному виду Asaphus Brong. и M egalaspis  Ang. Последний 
род вымирает в начале накопления Ci, а род Asaphus (подрод Schizopho
rus Ba l.)  испытывает здесь вторую вспышку видообразования.

После прекращения образования осадков, послуживших основой 
для формирования нижнего чечевичного (оолитового) слоя, происходит 
массовое развитие головоногих. На основании этого можно было бы 
сказать, что массовое появление головоногих привело к гибели трило



битов, из которых выжили только обладавшие замком для закрывания 
панциря при свертывании трилобита. Однако даж е Asaphus expansus 
Dalm., обладавший наиболее хорошо развитым замком из всех других 
видов этого рода, такж е вымер вместе с Ptychopyginae, a M egalaspis  
Ang. и Pseudobasilicus  Reed, не обладавшие замком, существовали не
сколько дольше и вымерли позднее, в то время когда происходит полное 
обновление видового состава и головоногих. К этому следует добавить, 
что Ptychopyginae  вымерли до массового появления головоногих.

На основании изучения A saphidae  мы можем сказать, что в конце 
нижнего ордовика (Вш р— Вш т) ,  когда имели место существенные 
изменения абиотических условий существования трилобитов, выжили 
из них виды тех родов, которые в большей степени сохранили черты 
примитивности и были менее специализированы, а вымерли узко спе
циализированные, обладавшие признаками более высокой организации 
в сравнении с первыми. Это можно проследить на примере развития 
подсемейства Ptychopyginae  и Asaphinae.

Представители A saphinae  не были так узко специализированы и 
обладали такими чертами примитивности организации, как выпуклым 
спинным панцирем, узкой дублюрой.

Ptychopyginae  ж е обладали более широким, значительно менее вы
пуклым спинным панцирем, с широкой дублюрой, что определяло их 
малое удельное давление на грунт в сравнении с  Asaphinae. В  этом и 
выразилась их узкая специализация.

Кроме того, для родов Asaphus  Brong. (Балаш ова, 1953, табл. I, 
фиг. 15, 31— 33) и для Ptychopyginae  нами доказано, что развитие шло 
от форм с вырезковидными пандеровыми органами (табл. II, фиг. 3, 4, 
7, 18) к формам, у которых пандеровы органы имели вид замкнутых 
отверстий на дублюре плевр туловища (табл. I, фиг. 9— 12; табл. II, 
фиг. 8— 16). Таким образом, у A saphidae  вырезковидные пандеровы ор
ганы являются такж е признаком примитивности, а пандеровы органы 
в виде замкнутых отверстий — признаком более сложной, высокой или 
более выгодной в определенных условиях организации.

Род A saphus Brong. появляется в Прибалтике одновременно с 
представителями Ptychopyginae  (в В ц а ). Все виды рода Asaphus
Brong., существовавшие в раннеордовикское время, обладали вырезко
видными пандеровыми органами (подрод Schizophorus Bai.,  1953). 
К концу этого отрезка времени они все вымирают и на смену им в на
чале среднего ордовика появляются виды с пандеровыми органами в 
виде замкнутых отверстий (подрод Trematophorus Bai.,  1953). Иными 
словами, все раннеордовикские виды Asaphus Brong. имели просто по
строенные пандеровы органы. Подавляющее ж е  большинство видов 
Ptychopyginae  (за исключением рода P seudoptychopyge) , живших в тот 
ж е отрезок времени, обладало признаком более сложной, выгодной ор
ганизации—  пандеровыми органами в виде замкнутых отверстий.

Следовательно, в конце раннеаренигского времени ( В ш  „ ) ,  когда

происходили быстрые и резкие изменения абиотических условий суще
ствования трилобитов (быстрое углубление и наступание моря), выжи
вали и успевали приспособиться к новым условиям представители рода 
Asaphus, которые были просто устроены и могли, очевидно, существо
вать в сравнительно разнообразных условиях.

По поводу таких форм Ч. Дарвин (1935, стр. 228) писал: «Просто 
организованные низкие виды будут долго сохраняться, если только они 
хорошо приспособлены к их простым жизненным условиям».

В противоположность представителям Asaphus сложнее устроен
ные, высоко специализированные Ptychopyginae, имеющие более выгод
ную организацию перед Asaphus, не успевали приспособиться к новым 
изменившимся условиям и вымерли.
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Следовательно, влиянием одних биотических условий объяснить 
развитие и вымирание Ptychopyginae  невозможно. В пользу такого вы 
вода говорит совпадение основных этапов изменения комплексов три
лобитов с основными моментами изменений комплексов других групп 
беспозвоночных (мшанок, брахиопод, головоногих и др.), как это по
казали еще В. В. Ламанский (1905, стр. 130— 147) и ряд других авторов 
(Алихова, Балашов, Модзалевская, Нецкая, Соколов).

Таким образом, насколько бы тесной ни была связь между орга
низмами, как бы ни было сильно влияние одних групп животных на 
другие, в целом органический мир изменяется и в зависимости от изме
нений абиотических (физических) условий их существования. Изменяю
щиеся условия становятся более или менее благоприятными для одних 
и менее благоприятными для других организмов. Поэтому иногда 
развитие одних групп организмов совпадает с уменьшением или 
исчезновением других. С явлениями этого порядка исследователи 
встречались при изучении стратиграфии и фауны ордовикских и 
силурийских отложений Прибалтики. Здесь мы, прежде всего, имеем 
в виду данные исследований Ф. Б. Шмидта, подтвержденные В. В. Л а- 
манским, который писал: «У нас на востоке в известняках яруса В 
(такж е и С) преобладают трилобиты и плеченогие, тогда как на 
з а п а д е — первенствующее место занимают уже головоногие, а такж е 
брюхоногие. Факт этот, казавшийся до последнего времени малопо
нятным, в настоящее время находит себе объяснение в том, что 
известняки, развитые на востоке нашей силурийской площади, отлага
лись на больших глубинах и дальше от берега, чем известняки, разви
тые в Эстляндии. Таким образом, фация известняков с трилобитами и 
плеченогими должна быть признана образованием более глубоковод
ным, нежели фация известняков с головоногими и брюхоногими» (1905, 
стр. 127). Это, конечно, не значит, что совершенно не было видов трило
битов и головоногих, которые бы существовали вместе в одних и тех ж е  
условиях. Такие виды были. Но здесь речь идет о более частом и общем 
явлении приуроченности трилобитов и головоногих к разным фациям. 
А это говорит о том, что трилобиты могли развиваться или вымирать 
и без участия головоногих под влиянием меняющихся условий их су
ществования.

В этом отношении хороший пример представляет развитие и вы
мирание Ptychopyginae. Представители этого подсемейства в ордовик
ском бассейне северо-запада современной территории Русской платфор
мы появились примерно одновременно с головоногими в раннеарениг- 
ское время ( В ц и) и длительно развивались параллельно до конца об
разования В щ  . Вполне возможно, что головоногие, наряду с другой
пищей, питались трилобитами. И, вероятно, вследствие этого у трило
битов вырабатывалась способность свертываться. С другой стороны, 
приходится отметить, что трилобиты, по-видимому, не являлись для 
головоногих единственной пищей. Об этом можно судить на основании 
того, что часто головоногие обитали там, где трилобитов было мало или 
совсем не было. Однако головоногие хорошо развивались и, следова
тельно. не страдали от недостатка пищи. Кроме того, нельзя думать, что 
головоногие явились главной причиной эволюционирования и вымира
ния трилобитов еще и потому, что если бы это было так, то развитие 
самых сильных хищных животных, в данном случае головоногих, не 
могло бы прогрессивно осуществляться, поскольку в этом случае от
сутствовала бы основная причина, способствующая их развитию,—  
более сильные, чем они, хищники. В действительности в раннеарениг- 
ском бассейне Прибалтики не было более сильных, чем головоногие, 
хищников, которые бы определяли их развитие в том или ином направ
лении. Однако головоногие развивались и изменялись. Очевидно, основ



ной причиной их развития, как и Ptychopyginae, были изменяющиеся 
абиотические условия их существования.

Суммируя все сказанное выше, мы должны заключить, что разви
тие Ptychopyginae  определялось не только биотическими, но, в первую 
очередь, абиотическими условиями их существования. Процесс этот, ко
нечно, протекал не в соответствии со взглядами о прямом приспособле
нии, несостоятельность которых доказана передовой биологической нау
кой. В озр аж ая  сторонникам этого взгляда, К. А. Тимирязев писал: 
«Изменчивость, вызываемая средой, сама по себе безразлична. Измене
ния могут быть полезны для организма, безразличны или прямо вред
ны. Печать приспособления полезности налагается не физическим про
цессом изменчивости, а последующим историческим процессом устра
нения или элиминации бесполезного, т. е. отбором» (1939а, стр. 160— 163).

Как велико значение физических условий существования организ
мов в их развитии, видно хотя бы из следующих слов Энгельса: «То же 
самое при постепенном изменении географических, климатических и про
чих условий в какой-нибудь данной местности.. .  При этом безразлично, 
давит ли здесь друг на друга или не давит животное или растительное на
селение: вызванный изменением географических... условий процесс 
развития организмов происходит и в том и в другом сл у ч ае . . .»  (Д иалек
тика природы, 1950, стр. 248) .  Не менее убедительными являются мысли 
К. А- Тимирязева (1939, стр. 76, 77, 293 ) ,  высказанные им о дующих 
с моря ветрах как о причине присутствия большого количества бескры
лых жуков на о-ве Мадейра, а также о влиянии луча света, поглощен
ного листом, на растительное вещество.

Говоря о происхождении видов, Ч. Дарвин писал: «Простой случай, 
как обыкновенно говорят, может быть причиной тому, что известная 
разновидность уклонится от признаков своих родоначальников, а ее 
потомство, в свою очередь, уклонится от своих родителей в том ж е на
правлении и в большей еще степени» (1935, стр. 211 ) .  И далее: «И зме
нения, как бы они ни были незначительны и от какой бы причины ни 
зависели, если только они полезны для особей данного вида, в их бес
конечно сложных отношениях к другим существам и физическим усло
виям жизни, будут способствовать сохранению этих особей и унасле- 
дуются их ближайшими отпрысками» (там же, стр. 170).

Изучая развитие Ptychopyginae, мы установили, что в раннеордо
викском бассейне одновременно обитали Protoptychopyge prisca  (Lesn.), 
M etaptychopyge praecurrens  (B a l . ) ,  Ptychopyge jan ischew skyi sp. nov. 
(на территории современной Ленинградской области) и Parapt. pahleni 
(Schm .) (Эстония). Судя по морфологии, все четыре рода, между ко
торыми распределяются упомянутые виды, происходят от одного обще
го предка. Учитывая общую организацию отдельных видов и направле
ние эволюции Ptychopyginae, мы видим, что наиболее просто устроен
ным, по-видимому, ближе стоящим к исходному типу строения общего 
предка, является Protoptychopyge prisca  (L esn).  Остальные виды несут 
в себе еще большие отклонения от общего предка. Очевидно, появле
ние всех этих видов и можно считать «началом расхождения признаков, 
вызывающим неизменное разрастание первоначально едва заметных 
различий в признаках пород, как между собой, так и со своим общим 
предком» (там же, стр. 211) .

Расхождение признаков и появление ряда родов и видов изучаемо
го подсемейства (табл. 2 ) ,  по-видимому, связано с пестротой условий 
существования организмов в различных участках тогдашнего Сканди
наво-Русского моря, когда в силу естественного отбора закреплялись 
случайно возникшие у форм отклонения от их предка и оказались по
лезными в тех конкретных условиях существования.

Так, в волховское время, когда господствовало мелководье, пре
обладали примитивные виды с выпуклым спинным панцирем, без лимба



на хвостовом щите, с узким лимбом на головном и с более или менее 
узкой дублюрой. Обитали они в основном на плотных известковистых 
или песчанистых илах (Protoptychopyge, . некоторые Paraptychopyge;, 
Pseudoptychopyge, M etaptychopyge). Виды ж е с плоским спинным щи
том, с широким лимбом на головном и хвостовом щитах, с широкой 
дублюрой приспособились к существованию на топких глинистых илах.

Формы более специализированные, обитавшие на топких глинистых 
илах, продолжали свое развитие в начале обуховского времени.

К этому времени вымирают почти все примитивные представители 
этого подсемейства.

Род Ptychopyge, достигнув расцвета в В Ш а, заканчивает свое раз
витие и вымирает к концу обуховского времени, что было вызвано, оче
видно, его крайней специализацией. Последняя, видимо, отрицательно 
сказалась на развитии и функционировании некоторых жизненно в а ж 
ных о,рганов, например пандеровых. В развитии Ptychopyginae  наблю
дается постепенное уменьшение их размеров. Это заставляет думать, 
что у них происходила редукция каких-то органов мягкого тела, оче
видно «экзоподитов». Важность «экзоподитов», к которым приурочены 
жабры, очевидна. Но так как эволюция необратима, эти жизненно в а ж 
ные органы не могли восстановиться, а организм не смог измениться 
в соответствии с изменившимися и ухудшившимися для них условиями.

Нет сомнения, что пока мы смогли выяснить лишь основные причи
ны вымирания изучаемого подсемейства. Но и этого достаточно, чтобы 
понять, как неправы те, кто до сих пор считает основной причиной по
степенного угасания различных семейств трилобитов «одряхление ра
сы» (Hupe, 1955).

IV. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ PTYCHOPyGINAE

Стратиграфическое распространение Ptychopyginae  ограничивается 
в основном отложениями нижнего ордовика. В  Прибалтике теперь об
наружено 16 видов (табл. 2, 3 ) ,  распределяющихся между 5 родами; 
из них 9 видов приурочено к волховскому горизонту (В „ )  и 7 видов 
к обуховскому горизонту ( В т ) .

Т а б л и ц а  3
Распрост ранение описываемых видов

Название видов
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M etaptychopyge p ra ecu rren s  Balashova . . + 4" +
M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski) . . ? + + + +
P araptychopyge cincta  ( B r 6 g g e r ) ................... ? + + Л- + +
Paraptychopyge knyrkoi (F. Schmidt) . . + +
P araptychopyge pahleni (F. Schmidt) . . . + +
P araptychopyge plautini (F .  Schmidt) . . + + + +
P rotoptychopyge prisca  (Lesnikova) . . . + +
P seudoptychopyge limbata (Angelin) . . . + +
Pseudoptychopyge schm idti sp. nov.................. + + 4-I
Ptychopyge angustif r o n s  lam anskyi subsp. n. + +
Ptychopyge ro ssica  sp. nov.................................. + +
P tychopyge b rd g g e r i  F.  S c h m id t ................... + +
P tychopyge g la d ii fe r a  F.  Schmidt . . . . + +
Ptychopyge janischew skyi sp. nov................... + + ? +
Ptychopyge lesnikovae  sp. nov........................... + +
P tychopyge volchovense  sp. nov........................ + +



Касаясь родовой характеристики подсемейства, мы должны ука
зать, что представители пяти родов появились в раннеаренигское время 
( В ц ) ; из них 4 рода (Protoptychopyge  Bai.,  Paraptychopyge  gen. nov., 
M etaptychopyge gen. nov. и Ptychopyge  Ang.) в начале (Вп„), а один 
(Pseudoptychopyge) — в конце волховского времени (Вп7). Наиболее 

узкое стратиграфическое распространение имеет Protoptychopyge, пред
ставленный только в Впа и отчасти Pseudoptychopyge, характеризую
щий в основном В п 7, хотя встречающийся также и в Вша. Paraptycho
pyge  и M etaptychopyge  известны пока только в Вц, если не считать 
единственного вида (Parapi. cincta  B rö g g .) ,  который занимает промежу
точное положение между этими родами и распространен в Вш0 и от
части Bnbj. Самым ж е распространенным родом является Ptychopyge, 
виды которого встречаются от Вца до В ш ? включительно. В целом этот 
род характеризует отложения аренигского возраста.

Рассматривая видовой состав родов, мы замечаем, что наиболее 
бедным в этом отношении является монотипический род Protoptycho- 
РУёе, представленный одним видом Protopt. prisca  (L esn .) ,  встречаю
щийся в В ц а пока только в Ленинградской области. Род Pseudoptycho
pyge  представлен двумя видами — Pseudopt. lim bata  Ang., распростра
ненным в В и 7 Ленинградской области и в одновозрастных отложениях
Швеции, и Pseudopt. schm idti sp. nov., пока найденным только на 
рр. Поповке и Тосно в нижней части В щ а •

Род Paraptychopyge  представлен четырьмя видами: Parapt. pahleni 
(Schm .),  пока обнаруженным в В ц а Эстонии; Parapt. plautini (Schm .),
распространенным в В ц а и В ц э на территории Ленинградской об
ласти и Эстонии; Parapt. knyrkoi (Schm .) ,  найденным в Вп7 р. В о л х о 
ва. Этот вид, возможно, принадлежит крупной взрослой особи Parapt. 
plautini (Schm .) ,  о чем можно будет решить только при повторных 
находках панцирей лучшей сохранности. Кроме того, к этому ж е роду, 
по-видимому, относится Ptychopyge cincta  Brögg., широко распростра
ненный в Вши и Вшр (до нижнего чечевичного (оолитового) горизонта 
включительно) Ленинградской области и в одновозрастных отложе
ниях Скандинавии.

Род M etaptychopyge  представлен двумя видами: Metapt. praecur
rens Bai.,  распространенным в В ц а и В ц р Ленинградской области, и 
M etapt. truncata  (Niesz.), характеризующим В хх Ленинградской об
ласти и Эстонии.'

Наиболее богатым по количеству видов является Ptychopyge  Ang. 
Этому роду принадлежит семь видов. Из них Pt. jan ischew skyi sp. nov. 
известен пока только в Ленинградской области в В ц а и, вероятно, пе
реходит в В Пр . Для Вц характерен Pt. volchovense  sp. nov., обнару

женный такж е только в Ленинградской области. Из четырех видов, при
уроченных к В ш а , Pt. rossica  sp. nov. распространен в Ленинградской
области, Эстонии, а три вида (Pt. bröggeri Schm., Pt. g lad iifera  Schm. и 
Pt. angustifrons lam anskyi subsp. nov.) пока обнаружены только в 
Ленинградской области.

Из приведенного обзора следует, что не все виды Ptychopyginae 
распространены повсеместно в Скандинаво-Русской области. Отчасти 
это объясняется недостаточной изученностью горизонтального распро
странения видов этого подсемейства. Но в основном это связано с ко
лебательным режимом моря и разнообразием условий обитания в нем, 
что определяло миграцию организмов.



В В ц а прекратилась существовавшая до того связь его с  Англий
ским бассейном. Поэтому Ptychopyginae  отсутствуют на территории 
Англии. Регрессия, продолжающаяся в Вп^ и Впт, сопровождалась об
мелением моря между востоком Ленинградской области и Эстонией, а 
также Норвегией. Это затрудняло миграцию видов внутри Скандинаво
Русского моря. Так, например, Protopt. prisca  (Lesn.) появился, по-ви
димому, на западе Ленинградской области (дд. Путилово, Котлы), 
если судить об этом по обилию остатков панцирей, находимых здесь. 
Представители этого вида затем, вероятно, мигрировали и в восточные 
участки моря (р. В олхов),  поскольку в то время ( В ц и ) еще не было
большой разницы в глубинах моря восточной и западной частей Ленин
градской области. Но эта разница была значительнее между крайним 
западом (Эстонией) и востоком (р. Волховом), и представители мелко
водного вида Parapt. pahlen i (Sch m .) ,  существовавшего на западе, не 
смогли проникнуть на восток.

Из обитателей сравнительно мелководных участков проникли 
на восток Pseudopt. lim bata  (Ang.), Parapt. plautini (Schm.) Metapt. 
truncata (Niesz.) Если учитывать палеогеографическую обстановку 
аренигского времени, то приходится предполагать, что наиболее 
благоприятные условия для развития глубоководных обитателей изу
чаемого подсемейства были на востоке Ленинградской области. Затем 
некоторые из них в раннее обуховское время при трансгрессии моря с 
востока на запад мигрировали в другие участки моря. Если исходить из 
идеи Дарвина о «едином месте происхождения», то можно думать, что 
Pt. angustifrons  (Dalm.) представлен в Скандинавии подвидом, род
ственным с Pt. angustifrons lam anskyi subsp. nov., обнаруженным на 
востоке. •

Отсутствие в Эстонии некоторых видов, характерных для 
В Ш а, объясняется далеко не повсеместным развитием здесь этого го
ризонта.

Рассмотрев распространение родов и видов в отдельности, мы пе
рейдем к характеристике комплексов их для отложений отдельных под- 
горизонтов и горизонтов. Уже на раннем ( В ц а ) этапе развития Ptycho
pyginae  путем дивергенции возникли четыре рода: Protoptychopyge, Ра- 
raptychopyge, M etaptychopyge  и Ptychopyge, которые связаны родством 
происхождения. Но в этот момент они не получили большого развития, 
и каждый из них был представлен не более чем одним видом: Protopt. 
prisca  (Lesn .) ,  Parapt. pahleni (Schm .) ,  Metapt. praecurrens  (B a l.)  и Pt. 
jan ischew skyi sp. nov. .

Комплекс видов В ц р несколько отличается от предыдущего. Здесь

отсутствует Protopt. prisca  (Lesn.) и Parapt. pahleni (Schm .) .  П оявляет
ся новый вид — P arapt■ plautini (Sch m ).

Комплекс Ptychopyginae  Впт отличается от комплекса Вц? по
явлением трех новых видов: Parapt. knyrkoi (Sch m .) ,  Metapt. truncata 
(Niesz.) и Pt. volchovense  sp. nov. и нового рода Pseudoptychopyge  —  
Pseud, lim bata  (Ang.) и сохранением только одного представителя из 
В н  р Parapt. plautini Schm.

Комплекс В ш а еще более резко отличается от комплекса Вц^ . Ни 
один вид, известный в Вц  , не переходит в В щ ^ . Подавляющее боль
шинство видов (4 из 6) принадлежит роду Ptychopyge, и только два ви
да представляют другие роды: Pseudopt. schm idti sp. nov. и Parapt. 
pincta  (B ro g g .) .  К концу В ш а почти все эти виды вымирают и в
В их р переходит только один вид — Parapt. cincta  (B ro g g .) ,  где, кроме



того, появляется Pt. lesn ikovae  sp. nov. Оба эти вида не встречены выше 
нижнего чечевичного слоя. Следовательно, здесь вымерли последние 
представители Ptychopyge. Итак, мы видим, что д аж е одних данных о 
распределении Ptychopyginae достаточно для выделения самостоятель
ных горизонтов— волховского (В ц ) и обуховского (В ш ) .

Комплекс Ptychopyginae  волховского горизонта (В ц ) характери
зуется разнообразием родов (5 ) ,  но каждый род представлен малым 
числом видов. Для обуховского горизонта (В щ ) характерно однообра
зие родового состава (3 рода). Кроме того, большинство видов (5 из 7) 
относится к роду Ptychopyge и только по одному виду принадлежит 
Pseudoptychopyge  и Paraptychopyge. Затем, изучение Ptychopyginae 
показывает, что комплексы отдельных подгоризонтов (внутри горизон
тов), хотя и связаны больше, чем комплексы двух этих горизонтов (В ц  
и В щ ) ,  все же отличаются один от другого. По-видимому, вполне от
вечающим действительности является деление горизонтов на подгори- 
зонты, предложенное В. В. Ламанским (1905).

Полученные данные о филогенетическом развитии Ptychopyginae 
и их стратиграфическом распространении позволяют нам сделать неко
торые выводы о границе нижне- и среднеордовикских отложений в При
балтике.

Изменение организмов шло от простого к сложному в соответствии 
с изменяющимися условиями существования в определенный отрезок 
времени. Нельзя думать, что этот единый процесс мог быть разорван 
такими событиями, которые обычно служ ат достаточным основанием 
Для установления границ между отделами системы, в данйом случае 
между нижним и средним ордовиком по подошве В ш а , как это думают
некоторые авторы. Учитывая развитие Ptychopyginae, можно предполо
жить, что в Прибалтике границей является кровля Вщ р- Интересно от

метить, что с этим моментом совпадает завершение первого этапа р аз
вития и рода Asaphus Brong. (т. е. подрода Schizophorus Balashova, 
1953). Во всяком случае эти обстоятельства необходимо учитывать при 
решении вопроса о границе между этими отделами.

Рассмотрев распространение родов и видов Ptychopyginae, мы ви
дим, что это подсемейство имеет большое стратиграфическое значение, 
поскольку представлено только в арениге, а отдельные роды и виды его 
характеризуются обычно узким вертикальным распространением. Значе
ние это определяется еще и тем, что Ptychopyginae  представлены не толь
ко на Русской платформе, Скандинавии, но такж е в Туркестане и Цен
тральном Китае. В будущем, вероятно, выявится еще более широкое 
географическое распространение этой группы организмов.
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ТАБЛИЦЫ 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ







Фиг. 1. Protoptychopyge prisca  (Lesnikova). Гипостома (x 3); обр. 86/9243, Пу- 
тиловские ломки; волховский горизонт ( в па ) : сбоРы А - Лесниковой, 1934.

Фиг. 2. M etaptychopyge p ra ecu rren s  Balashova. Гипостома ( X  3); обр. 92/9243;  
р. Волхов; волховский горизонт сборы М. Э. Янншевского, 1919.

Фиг. 3. Paraptychopyge cincta (Brogger). Гипостома ( X  3); обр. 23/9243; д. Обу
хове (р. Волхов); обуховский горизонт ( В , ,^ ) ;  сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Фиг. 4. M etaptychopyge truncata  (Nies/.kowski). Гипостома ( X  3); обр. 63/9243;  
д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт ( В и^ ;  сборы Е. А. Балашовой, 1948.

Фиг. 5. Ptychopyge ro ssica  sp nov. Гипостома ( X  3); обр. 55/9243; д. Извоз 
(р. Волхов); обуховский горизонт ( B n[_J; сборы Е. А. Балашовой, 1948.

Фиг. 6. Ptychopyge lesnikovae  sp. nov. Гипостома ( X  3); обр. 43/9 '43; р. Волхов;
обуховский горизонт ( B m . j; сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Фиг. 7. Ptychopyge t r o g g e r i  F. Schmidt. Гипостома ( X  3 ) ; обр. 42/9243; р. Вол
хов, Осыпь; сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Фиг. 8. P tychopyge rossica  sp. nov. Гипостома ( X  3); обр. 75 9243; д. Извоз 
(р. Волхов); обуховский горизонт ( Bm j; сборы Е. А. Балашовой, 1146.

Фиг. 9. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). Отпечаток панлеровых органов 
дублюры щеки и первых двух плевр туловиша (левая сторона) ( X  3); обр. 72/9243; 
д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт ( В ц ^ ;  сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 10. Ptychopyge brO ggeri (F .  Schmidt). Пандеров орган на дублюре левой 
щеки ( X  3); обр. 42/92чЗ; р. Волхов, осыпь; сборы Е. А. Балашовой, 1946

Фиг. 11. 12. Ptychopyge a n g u stifro n s  lamanskyi^ subsp. nov. 11 — пандеров орган 
дублюры восьмой плевры ( X  10); 1 2 — то же седьмой плевры туловища ( х  В 1)» слева 
видно заостренно-выпуклое переднее крыло, отделенное глубокой выемкой от заднего; 
обр. 59/9243; р. Волхов; обуховский горизонт | B nI(J ;  сборы М. Э. Янишевского, 1919.

Фиг. 13. Ptychopyge rossica  sp. nov. Пандеров орган га дублюре восьмой левой 
плевры туловища, к бугорку которой придвинут передний край плевры пигидия 
( X  10); обр. 57/9243; Путиловские ломки; обуховский горизонт ( B m ^j; сборы А. И.

Гусева, 1945
Ф иг. 14. Ptychopyge janischew skyi sp. nov. Отпечаток пандерова органа дублюры 

пятой левой плевры ( X  10); обр. 3/9243; р. Волхов; волховский горизонт сборы

Е. А. Балашовой, 1946.





Фиг. 1. Paraptychopyge eineta (Brögger). Пандеровы органы дублюр плевр (от 
третьей до седьмой) правой стороны туловища ( Х З ) ;  обр. 93/9213; д. Обухово  
(р. Волхов); обуховский горизонт ( В ш у  сборы Е. А. Балашовой, 1957.

Фиг. 2. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). Отпечаток пандеровых органов 
дублюр плевр (от первой до пятой) правой стороны туловища ( X  1); обр. 63/9243;  
д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт сборы Е. А. Балашовой, 1948.

Фиг. 3, 4. P seudoptychopyge limbata (Angelin). 3  — вырезковидный пандеров 
орган на дублюре шестой плевры туловища ( X  4); обр. 31/9243. Внутренний край 
переднего крыла прямолинейный (слева); 4 — вырезковидный пандеров орган на дуб
люре седьмой плевры того же туловища ( X  4); р. Волхов; волховский горизонт /"В,, j;

сборы Е. А. Балашовой, 1946.
Фиг. 5. P rotoptychopyge p risca  (Lesnikova). Голотип № XXXVI-227: спинной 

панцирь ( X  1); коллекция В. В. Ламанского, музей кафедры исторической геологии 
Ленинградского университета. Путилово; волховский горизонт  ̂Вца).

Фиг. 6. P tychopyge b rö g g e r i  F. Schmidt. Пандеров орган на дублюре левой 
плевры пигидия ( X  10); обр. 39/9243; д. Обухово (р. Волхов); обуховский горизонт 
^В|„ сборы Е. А. Балашовой, 1945.

Фиг. 7. P rotoptychopyge prisca  (Lesnikova). Вырезковидный пандеров орган на 
дублюре шестой правой плевры (вид плевры с дорзальной стороны) ( X  8). Внутрен
ний край переднего крыла дублюры прямолинейный. Отпрепарован с оригинала 
№ 248 11-18303 из коллекции "ф. Б. Шмидта, описанного им в 1907 г. (табл. 111, 
фиг. 15) как Pt. plautini Schm.

Фиг. 8, 9. P a r  aptychopy g e  plautini (F. Schmidt). 8 — обр;  4/9243: Sa — пандеров 
орган в виде замкнутой щели на дублюре третьей и четвертой плевр туловища; над 
щелью виден бугорок, справа — прямолинейный внутренний край переднего крыла 
дублюры ( X  4); 8 6 — то же ( X  8); Р- Волхов; волховский горизонт ( В „  j;  сборы
Е. А. Балашовой, 1957; 9  — пандеров орган на пятой и шестой правых плеврах ( Х 4 )  
(справа на пятой плевре виден прямолинейный внутренний край переднего крыла 
дублюры); обр. 22/9243; д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт ( В „  ^  сборы

Е. А. Балашовой, 1946.
Фиг. 10—12. M etaptychopyge p ra ecu rren s  Bai. Пандеровы органы первой (10), 

третьей (11) и четвертой (12) правых плевр туловища 1 X 4 )  (справа виден обломан
ный выпуклый внутренний край переднего крыла, отделенный от заднего клиновид
ного крыла выемкой); обр. 92/9243; р. Волхов; волховский горизонт ( В щ ) ;  сборы

М. Э. Янишевского, 1919.
Фиг. 13. P a r aptychopy g e  pahleni (F. Schmidt). Пандеров орган пятой правой 

плевры ( X  8) (справа виден прямолинейный внутренний край переднего крыла дуб
люры, отделенного от заднего клиновидного крыла неглубокой выемкой). Отпрепаро
ван у оригинала 254/12-18398 из коллекции Ф. Б. Шмидта, изображенного им в 1904 г., 
табл. VI, фиг. 9, В,,^. Леппико (Эстония).

Фиг. 14. Ptychopyge volchovense  sp. nov. Внутренний край дублюры восьмой 
правой плевры ( Х 8 )  (справа видно клиновидное заднее и отчасти выпуклое переднее 
крылья дублюры, разделенные глубокой выемкой); обр. 88/9243; д. Извоз (р. Волхов); 
волховский горизонт  ̂ В„ сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 15. P tychopyge a n g u stifro n s  lam anskyi subsp. nov. Часть дублюры восьмой 
правой плевры с внутренней стороны и ее отпечаток с пандеровым органом и тер
расовыми линиями ( X  8) (справа виден заостренно-выпуклый внутренний край перед
него крыла дублюры, отделенный от заднего крыла глубокой выемкой); обр. 87/9243; 
д. Симонково (р. Волхов); обуховский горизонт ( B ^ j ;  сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Ф иг. 16. Ptychopyge g la d iife ra  F. Schmidt. Пандеров орган первой левой плев
ры ( Х 8 ) ;  обр. 65/9243. Внутренний край переднего крыла  ̂ дублюры обломан; р. Вол
хов; обуховский горизонт |В|ц у, сборы А. Ф. Лесниковой, 1934.

Фиг. 17. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). Гипостома ( X  1,5); обр. 76/9243; 
д. Обухово (р. Волхов); волховский горизонт ( В, , ) ;  сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Ф иг. 18. P rotoptychopyge prisca  (Lesnikova). Пандеров орган (вырезковидный) на 
дублюре пятой плевры туловища ( X  8); отпрепарован у оригинала № 248 11-1 s303 из 
коллекции Шмидта, отнесенного им к P tychopyge plautini Schm, и изображенного в 
1907 г. на табл. III, фиг. 15.





/

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1, 2. Pseudoptychopyge schmidti sp. nov. 1 — головной щит с разрушенной 
затылочной частью ( X  1,5); обр. 33 9243, голотип; р. Волхов; обуховский горизонт 
(Вщ); сборы Е. А. Балашовой, 1959; 2а - пигидий ( . X I ) ;  обр. 32 9213; р. Поповка; 
волховский горизонт (Bji); сборы Е. А. Балашовой, 1916; 2 6 — тот же пигидий ( X  1,5).

Фиг. 3, 4. P seudoptychopyge limbata (Angelin). 3  — пигидий, деформированный 
справа ( X I ) ;  обр. 34/9243; д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт |ВИ j;

сборы Е. А. Балашовой, 1959; 4а —  передняя часть целого спинного панциря с разру
шенной правой стороной головного щита ( X I ) ;  °бр. 31/9243; 4 6  — тот же. спинной 
щит слева ( X  I); -te — хвостовой щит того же спинного панциря ( X I ) ;  р. Волхов; 
волховский горизонт ^Bjj j; сборы А. Ф. Лесниковой.

Фиг. 5 —9. Paraptychopyge plautini (F. Schmidt). 5 — обр. 4/9243: Sa — передняя 
половина спинного панциря справа ( X  2); р. Волхов; волховский горизонт сборы

Е. А. Балашовой, 1957; 5 6  — тот же панцирь сверху ( X  2); 6 — пигидий ( х  I); обр. 
5 9243, д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт (В щ ) ;  сборы Е. А. Балашовой,

1957; 7 — обр. 8/9243: 7а пигидий ( X  I); 7 6 — тот же пигидий справа ( X  I); р. По
повка; волховский горизонт; сборы Е. А. Балашовой, 1946; 8 — обр. 7 /924д: 8 а  — голов
ной щит свернутого трилобита ( X  1); 8 6 — пигидий того же свернутого панциря 
( X  1); р. Волхов; волховский горизонт сборы Е. А. Балашовой, 1947; 9 — пи

гидий ( X  2); обр. 19 243, р. Волхов; волховский горизонт сборы А. Ф. Лесни

ковой, 1934.
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Фиг. 1—4. Paraptychopyge cincta (Brogeer). 1 — обр. 17 9243: la  — головной 
щит свернутого панциря ( X  1,5); 1 6 —  пйгидил того же панциря ( X  1,5); р. Волхов; 
обуховский горизонт (Вш у  сборы А. Ф. Лесниковой, 1928; 2 — обр. 24 9 2 4 3 :2 а  — го

ловной щит свернутого спинного панциря ( X  1,5); 2 6 — иигидий того же панциря 
( X  1,5); д. Обухово (р. Волхов); обуховский горизонт сборы Е. А. Модза-

левской, 1949; 3 —  обр. 29 9243: За —  головной щит свернутого спинного панциря 
( X  1,5); 3 6 — пигидий того же спинного панциря ( X  1,5); Д .  Гадово (р. Волхов); обу
ховский горизонт ( В|j,. ;̂ сборы Р. С. Елтышевой, 1948; 4 — обр. 9 9243: 4а — пигидий

( X  1); 4 6  — тот же пигидий ( X  5); Путиловские ломки; обуховский горизонт ( в шр) ;

сборы Р. С. Елтышевой, 1948.
Фиг. 5 —7. M etaptychopyge p ra ecu rren s  Bal. 5 — передняя часть полусвернутого 

спинного панциря ( X  1,5); обр. 25/9243; р. Волхов; волховский горизонт (*пр)> сборы

A. Ф. Лесниковой, 1928; б — голотип № 155/72: 6а —  туловище и пигидий спинного 
панциря ( X  0 ;  66  — головной щит и туловище того же спинного панциря ( X I ) ;  
6в — тот же панцирь слева ( X I ) ;  Р- Волхов; волховский горизонт ( в ц . ) ;  коллекция

B. В. Ламанского; 7 -  пигидий ( X  I), обр. 155А 72; р. Волхов; волховский горизонт 
( B j ^ ) ;  коллекция В. В. Ламанского.

Фиг. 8, 9. P tychopyge janischew skyi sp. nov. 8  — голотип № 3/9243: головной 
щит ( X I ) ;  Д .  Старая Ладога (р. Волхов); волховский горизонт ( в ц ) ;  сборы Е. А. Ба

лашовой, 1946; 9а — головной щит ( X I ) ,  обр. 1/9243; 9 6 — тот же головной щит 
( X I , о ) ;  карьер Бабино (р. Волхов); волховский горизонт ( в ца); сборы Е. А. Модза-

левской, 1948.





Фиг. 1. Ptychopyge volchovense  sp. nov. 1 — голотип 68 9243: la  — спинной 
панцирь; 16  — тот же панцирь слева ( X  1); 1в —  пигидий того же панциря ( X  1.5); 
д. Извоз (р. Волхов); волховский горизонт (В „  j;  сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 2 —6. I tychopyge brögg->ri F.  Schmidt. 2 — обр. 4 1 9 2 4 3 :  2a —  головной 
щит свернутого панциря ( X  1,5); 2 6 —  пигидий того же панциря ( X  1,5); д. Симон- 
ково (р. Волхов); обуховский горизонт ( в и1а)! сборы Е. А. Балашовой, 1959; 3  — пи
гидий ( X  1); обр. 70/9243; р. Волхов; волховский горизонт |ВШ сборы Е. А. Бала

шовой, 1959; 4 — спинной панцирь ( X I ) ;  обр. 50 9243; р. Волхов; волховский гори
зонт ( В П|); сборы Е. А. Балашовой, 1954; 5 — обр. 39 9243: 5а  —  головной щит свер
нутого панциря ( X  1); 5 6 — пигидий того же панциря ( X  1); Д. Обухово (р. Волхов);
обуховский горизонт IВ,ц у  сборы Е. А. Балашовой, 1945; 6  — головной щит сверну

того панциря ( X  1.5), обр. 64/9243; д. Симонково (р. Волхов); обуховский горизонт
|В1П j;  сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. ". P tychopyge g la d iife ra  F.  Schmidt. Часть головного щита и туловища 
( X  1,5); обр. 65 9213; р. Волхов; обуховский горизонт (В Ша) : сборы А. Ф. Леснико

вой, 1934.
Фиг. 8. M etaptychopyge p ra ecu rren s  Balashova. Пигидий ( X  1), обр. 53 9243; 

р. Лынна; волховский горизонт сборы Е. А. Балашовой, 1916.

Фиг. 9. P araptychnpyge plautini (F. Schmidt). Пигидий ( X  1), обр. 19 9243; р. Волхов; 
волховский горизонт  ̂В„. j ; сборы А. Ф. Лесниковой, 1934.





Фиг. 1 3. P tychopyge lesnikovae  sp. nov. /  — голотип № 36 9243: l a — головной 
щит свернутого панциря ( X  1,5); 16  — пигидий того же панциря ( X  1,5); р. Волхов; 
обуховский горизонт ( B j j j ; сборы E. A. Балашовой, 1959; 2 — обр. 38 9213: 2 a  пи

гидий ( X  1,5); 2 6  — тот же пигидий ( X  1); P- Волхов; сборы А. Ф. Лесниковой, 1934; 
3  —  головной щит (Х 1 > 5 ) ;  обр. 48 9243; р. Волхов; обуховский горизонт |Bm . j ;  сборы

Е. А. Балашовой, 1959.
Фиг. 4. P tychopyge b rö g g e ri  F. Schmidt. 4 — обр. 42 9243: 4a — спинной панцирь 

( X l ) l  4 6 — тот же спинной панцирь слева ( X I ) :  Р- Волхов; обуховский горизонт 
|В1М j; сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Фиг. 5. Ptychopyge lesnikovae  sp. nov. 5 — обр. 46 9243: 5a —  головной щит 
свернутого панциря ( х  1,5); 5 6 — пигидий того же панциря ( X  1,5); р. Волхов; обу
ховский горизонт ( В И1); сборы Е. А. Лесниковой, 1959.

Фиг. 6, 7. Ptychopyge b rö g g e r i  F.  Schmidt. 6  — головной шит ( X  1,5), обр. 37/9243;  
д. Обухово (р. Волхов); обуховский горизонт |ВН[ сборы А. Ф. Лесниковой, 1934;:

7 — обр. 47 9213: 7а — головной щит свернутого панциря ( X  1); 7 6 — пигидий того же  
панциря ( X  1,5); р. Волхов; обуховский горизонт ^Вш^ ;  сборы А. Ф. Лесниковой,

1934.
Фиг. 8, 9. Ptychopyge lesn ikovae  sp. nov. 8 — пигидий ( X  1,5), обр. 11 9243;  

д. Котлы (Ленингр. обл.); обуховский горизонт ( В ш j;  сборы Е. А. Балашовой, 1947;

9  —  пиги ий ( X I ) ,  обр. 35 9243; р. Волхов; обуховский горизонт ( B m , j ;  сборы

Е. А. Балашовой, 1959.





Фиг. 1. P tychopyge rossica  sp. nov. Спинной панцирь ( У  I); из коллекции! 
Ф. Б. Шмидта; р. Лава; обуховский горизонт  ̂Вша )*

Фиг. 2. M etaptychopyge truncata (Nieszkowski). 2  — обр. 62 9-43 :  2« — пигидий- 
( X  1); 2 6 — тот же пигидий ( X  1.5); р. Волхов; волховский горизонт ("В,, j; сборы

Е. А. Балашовой, 1946.
Фиг. 3, 4. Ptychopyge a n g u stifro n s  la-nanskyi subsp. nov. 5 — голотип 59/9243:: 

З а — головной шит свернутого панциря ( X  1.5); 3 6 — пигидий того же панциря 
( X  1,5); р. Волхов; обуховский горизонт |Bm j; сборы М. Э. Янишевского; 4 — обр.

67/9243: 4а — головной щит полусвернутого спинного панциря ( X  1); 46  — пигидий 
того же панциря ( X  1); Д- Симонково (р. Волхов); обуховский горизонт ( ВП1 j; сбо

ры Е. А. Балашовой, 1959.
Фиг. 5. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). Пигидий ( X  1); обр. 89/9243;

д. Крестцы (Ленингр. обл.). скв. Зр, обр. 3, глубина 746,1;  волховский горизонт
 ̂ Вц отобрано из керна Г. Н. Алиховой.

Фиг. 6. P a ra /tycho py ge p ra ecu rren s  Balashova. б — обр. 31/9213: 6а  — спинной 
панцирь ( X  1); 6 6 — тот же панцирь слева ( X  1)1 Д- Симонково (р. Волхов); волхов
ский горизонт ( В, ,  j; сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 7. Ptychopyge volchooense  sp. nov. Пигидий ( X  1)1 обр. 73 9243; д. Обухово.
(р. Волхов); волховский горизонт ^ В п j; сборы Р. С. Елтышеиой, 1948.

Фиг. 8. M et ptychopyge p ra e cu rren s  (Bal.). Пигидий ( X  I); обр. 54 9243 ;  
д. Извоз (р. Волхов); волховский горизонт ^В(, j; сборы Е. А. Балашовой, 1946.





Фиг. 1—4. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). 1 — обр. 60 9243: la  — спин
ной панцирь ( X  1); 1 6  — тот же панцирь справа ( X  1); Р- Волхов; волховский горизонт 
( Вц у  сборы Е. А. Балашовой, 1946; 2  — обр. 61/9243: 2а — пигидий ( х  I); 2 6 — тот

же пигидий слева ( X  1); Р- Волхов; волховский горизонт | Ви у  сборы А. Ф. Лесни
ковой, 1934; 3  — обр. 72/9243: За — головной щит свернутого трилобита ( x l . 5 ) ;  
3 6  — пигидий панциря того же трилобита сверху ( X  1,5); Зв — пигидий того же пан
циря слева ( X  1,5); д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт ( Вп j; сборы

Е. А. Балашовой, 1959; 4 — обр. 74 9243: 4а — пигидий ( X  1,5); 4 6  - тот же пигидий 
справа ( X  I); Р- Волхов; волховский горизонт ^Ви 1; сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 5. Ptychopyge rossica  sp. nov. 5 — обр. 57/9243: 5a  — головной щит свер
нутого трилобита ( X  1); 5 6  — тот же головной щит ( X  1,5); 5в — пигидий того же 
свернутого трилобита ( X  1,5); с. Путилово (Ленингр. обл.); обуховский горизонт 
^ВП| у  сборы А. И. Гусева, 1945.

Фиг. 6, 7. M etaptychopyge truncata  (Nieszkowski). 6  — обр. 66/9243: 6а — голов
ной щит полусвернутого трилобита ( X I У, 6 6 — пигидий того же экземпляра ( X I ) ;
д. Симонково (р. Волхов); волховский горизонт  ̂Вм j; сборы Е. А. Балашовой, 1959;

7 — обр. 56/9243: Т а— пигидий ( X I ) ;  Тб— тот же пигидий ( X  1,5); д. Симонково 
<р. Волхов); волховский горизонт ^ В , , ^ ;  сборы Е. А. Балашовой, 1959.





Фиг. 1. P seudoptychopyge limbata (Angelin). Передняя часть дублюры левой 
стороны пигидия ( Х 4 )  (см. табл. III, фиг. 4). Террасовые линии идут параллельно 
прямолинейному внутреннему краю дублюры (без пандерова органа). Обр. 34/9243;  
д. Си.монково (р. Волхов); волховский горизонт | В„ ); сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 2. Protoptychopyge p risca  (Lesnikovae). Гипостома слева ( Х 5 )  (см. табл. I, 
фиг. I ) . Переднее крыло с остроугольным внешним концом. Обр. 86/9243; Путилов- 
ские ломки; волховский горизонт сборы А. Ф. Лесниковой, 1934.

Фиг. 3. Paraptychopyge cincta (Brögger). Передняя часть дублюры левой поло
вины пигидия ( Х 4 ) ;  на внутреннем краю дублюры спереди намечается выемковид
ный пандеров орган, который огибается террасовыми линиями. Обр. 24/9243; д. Обу- 
хово (р. Волхов); обуховский горизонт сборы Е. А. Модзалевской, 1949.

Фиг. 4. Paraptychopyge cincta (Brögger). Гипостома справа ( х 5 )  (см. табл. I, 
фиг. 3). Внешний конец переднего крыла менее заострен, чем у Protoptychopyge p r is 
ca (Lesn .) .  Обр. 23/9243; д. Обухово (р. Волхов); обуховский горизонт  ̂Вц, у  сборы

Е. А. Балашовой, 1948.
Фиг. 5. M etaptychopyge p ra e cu rren s  Balashova. Гипостома справа ( Х 5 )

(см. табл. I, фиг. 2). Внешний край переднего крыла продольно прямолинейный.
Обр. 92/9243; р. Волхов; волховский горизонт ( В ц , ) ;  сборы М. Э. Янишевского, 1919.

Фиг. 6. Ptychopyge rossica  sp. nov. Гипостома справа ( Х 5 )  (см. табл. I, фиг. 5). 
Внешний край переднего крыла выпуклый. Обр. 55/9243; д. Извоз (р. Волхов); обу
ховский горизонт  ̂В,], j ;  сборы Е. А. Балашовой, 1948.

Фиг. 7. M etaptychopyge  sp. Отпечаток передней части дублюры левой стороны 
пигидия (Х З ) ;  на внутреннем краю дублюры имеются выемковидные пандеровы ор
ганы. Обр. 45/9243; д. Симонково (р. Волхов); осыпь; сборы Е. А. Балашовой, 1959.

Фиг. 8. Ptychopyge b rö g g e r i  F. Schmidt. Внутренняя сторона передней части 
дублюры левой стороны пигидия (ХМ); пандеров орган в виде замкнутого отверс
тия, огибаемого террасовыми линиями. Обр. 3Õa/9243j д. Обухово (р. Волхов); обу
ховский горизонт ( Вц| j; сборы Е. А. Балашовой, 1945.

Фиг. 9. P seudoptychopyge schmidti sp. nov. Пандеров орган в виде щели на 
внутреннем краю дублюры щеки ( X 1)» °бр- 33/9243; р. Волхов; обуховский горизонт; 
сборы Е. А. Балашовой, 1948.

Фиг. 10. P araptychopyge cincta (Brögger). Гипостома ( Х Е 5 ) ;  обр. 23/9143;
д. Обухово (р. Волхов); обуховский горизонт ( В ш \; сборы Е. А. Балашовой, 1946.

Фиг. И . P araptychopyge cincta (Brögger). Пандеров орган на дублюре одной 
из плевр туловища ( Х 4 ) ,  обр. 29/9243; д. I адово (р. Волхов); обуховский горизонт 
 ̂ В|ц сборы Р. С. Елтышевой, 1948.

Фиг. 12. Ptychopyge volchovense  sp. nov. Гипостома ( X l , 5); обр. 40/9243;
р. Волхов; волховский горизонт ^Вп ^ ;  сборы Е. А. Балашовой, 1957.



С Т Е Б Л И  О РД О В И К С К И Х  М О РС К И Х Л И Л И Й  П РИ БА Л ТИ КИ
(н и ж н и й  о р д о в и к )

Р. С. ЕЛТЫ Ш ЕВА  

В В Е Д Е Н И Е

В работе дается первое полное описание стеблей криноидей, широко 
распространенных в ордовикских отложениях на территории Прибал
тики. Как известно, работ по ордовикским морским лилиям северо-запада 
Русской платформы почти нет, хотя при описании других групп ископае
мых стебли криноидей упоминались уже давно. Например, в работе 
X. Пандера (Pander, 1830, табл. I II ,  фиг. 36— 40) помещено несколько раз
розненных члеников стеблей и дана их краткая характеристика. Неболь
шое количество обломков стеблей изображено в работе С. Куторги (Kutor- 
ga, 1835, стр. 29— 31, табл. V, фиг. 4— 8 ).  Значительно большее внимание 
остаткам криноидей было уделено Э. Эйхвальдом (1860— 1861). В своей 
работе он при описании различных групп ископаемых дает также краткие 
описания довольно большого количества стеблей криноидей и приводит 
их изображения. Несмотря на некоторые ошибочные определения, эта 
работа заслуживает большого внимания и не утеряла интереса до на
стоящего времени. Коротко упоминается о криноидеях (стеблях) и в 
работе В. В. Ламанского (1905). Среди многих работ А. Эпика (1925— 
1937) по различным группам ордовикской фауны Прибалтики есть р а
боты, посвященные морским лилиям, но главное внимание в них уделено 
чашечкам.

Небольшой перечень работ по криноидеям указывает на то, что этой 
интересной группе ископаемых уделялось очень мало внимания. Правда, 
изучение криноидей затруднено тем, что в ископаемом состоянии сохра
няются главным образом обломки их стеблей и разрозненные членики, 
чашечек ж е почти нет.

Однако стебли криноидей встречаются очень часто, их так много и 
они настолько различны, что, безусловно, могут быть использованы для 
целей стратиграфии, так ж е как чашечки криноидей или другие ископае
мые организмы. Это обстоятельство побудило нас начать систематическое 
изучение стеблей из ордовикских отложений Прибалтики —  района, где 
этот разрез является особенно хорошим. Как указывает Т. Н. Алихова 
(1953, стр. 3 ) ,  разрез ордовикских отложений Прибалтики является 
исключительным по своей полноте и непрерывности, богатству, разнооб
разию и прекрасной сохранности содержащейся в нем фауны. Он издавна 
считается классическим разрезом ордовика не только в пределах СССР, 
но и на всем земном шаре. Поэтому полная монографическая обработка 
всех групп заключенной в нем фауны, изучение развития каждой из них 
в отдельности и всей фауны в целом и на основании этого разработка де
тальной биостратиграфической шкалы, обоснованной точными палеонто
логическими данными, не только будет иметь большое значение для изу
чения северо-западной части Русской платформы, но и послужит основой



при изучении и других районов развития ордовикских отложений СССР 
(Сибирь, Казахстан и др.).

Фауна из обширного комплекса Прибалтийского .разреза уже доста
точно хорошо изучена (брахиоподы, табуляты, граптолиты, наутилоидеи,. 
гастроподы, трилобиты, мшанки и остракоды). Но остаются еще группы, 
которые обработаны слабо или не обработаны совсем. К ним относятся 
криноидеи, пелециподы и водоросли, составляющие в общем комплексе 
ископаемых значительный процент. В  непрерывном ордовикском разрезе 
Прибалтики нет ни одного горизонта, в котором бы не встречались облом
ки стеблей и рассыпавшиеся членики. Сохранность их бывает очень 
хорошей; удается наблюдать мельчайшие подробности строения члеников 
и отдельные детали строения стеблей. Огромное количество встречаю
щихся стеблей и их исключительное разнообразие дают возможность вы
делить руководящие формы для отдельных горизонтов.

В основу данной статьи, являющейся первой частью работы «Стебли 
ордовикских морских лилий Прибалтики», положены материалы по ордо
вику Ленинградской области и Эстонской ССР, собранные автором во 
время полевых работ 1953, 1957 гг., а такж е использованы материалы 
А. Ф. Лесниковой и Е. А. Балашовой. Обработан интересный материал, 
переданный нам эстонскими геологами А. Эпиком, Р. М. Мяннилем, 
А. К- Рыымусоксом и Д. Л. Кальо. Кроме того, был изучен материал, 
собранный в 1890-х годах акад. Ф. Б. Шмидтом и А. Фольбортом (кол
лекция передана проф. Р. Ф. Геккером из музея ПИН АН С С С Р ).

Д ля сравнения были использованы прибалтийские коллекции, моно
графически описанные Э. И. Эйхвальдом.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс С R I N О I D Е А

Род A S T E R O C R IN U S  M ü n s t e r ,  1838

Asterocrinus miinsteri Е i с h w а 1 d, 1860 

(Табл I, фиг. 23—28; табл. IV, фиг. 20а, б)

1860. Asterocrinus miinsteri Eichwald. Палеонтология России, стр. 189.

Г о л о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 61. Нижний ордовик (орто- 
цератитовый известняк); близ Пулкова.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Встречены отдельные, разрозненные членики стеб

лей, напоминающие по форме мелкие морские звезды. В очертании они 
звездчатые с пятью длинными конусовидными лучами (углами). 
Каждый членик представляет собою звезду, состоящую из пяти 
отдельных конусовидных пластинок —  лучей. Поперечное сечение лучей 
круглое. Периферические концы лучей суженные, основания широкие. 
От основания луча по направлению .к центральному каналу пластинка 
луча резко сужается. Швы между пластинками можно хорошо просле
дить на пришлифованной или на выветрелой поверхности членика. Д и а 
метр найденных члеников различный: 2, 8, 11 и 15 мм, высота их цент
ральной части соответственно равна: 1, 2, 4 и 6 мм. Центральный канал 
очень узкий, пятиугольный. Поверхность сочленения слабо вогнутая, м а
ленькая, зубчиков нет (? ) .

О строении единого стебля Asierocr. miinsteri Eichw. говорить сейчас 
трудно, так как до сих пор были встречены разрозненные членики стебля. 
Однако в работе Э. И. Эйхвальда есть изображение двух члеников, л е ж а 
щих вместе (в данной работе они приведены на табл. IV, фиг. 206), по- 
видимому, они составляют очень короткий, нерассыпавшийся обломок



стебля. На основании этого крошечного обломка стебля можно все же 
■предположить, что единый стебель был образован одинаковыми звездча
тыми члениками. Отсутствие хотя бы коротких обломков стеблей объяс
няется, возможно, тем, что наличие маленькой, слабо развитой поверх
ности сочленения не могло создать прочного соединения дтебля-

С р а в н е н и е .  Описанный вид совпадает с голотипом из колл.
Э. И. Эйхвальда, хранящимся в Л ГУ , в музее кафедры исторической гео
логии. Других форм, близких к описанной, найдено не было.

З а м е ч а н и е .  Э. Эйхвальд Asterocr. münsteri отнес к A sterideae  
(Эйхвальд, 1860, стр. 188). В  действительности, как удалось при иссле
довании выяснить, членики Asterocr. münsteri' Eichw. являются члени
ками стеблей криноидей, об этом свидетельствует следующее: каждый 
«луч» представляет собою единую цельную пластинку, а не состоит из 
Ряда табличек, как это бывает у лучей морских звезд; углубление, нахо
дящееся в центральной части «диска», имеет пятиугольное очертание, оно 
является сквозным, сообщающимся и, следовательно, является ни чем 
Иным, как центральным каналом членика.

Еще следует обратить внимание на то обстоятельство, что Asterocr. 
Münsteri, сохраняя в себе признаки примитивности, в то ж е  время я в 
ляются высокоорганизованными формами.

Тот факт, что членики Asterocr. münsteri состоят из пяти плохо срос
шихся табличек и что они не имеют хорошо развитой поверхности сочле
нения, свидетельствует о принадлежности их к стеблям еще примитивных 
Морских лилий. Однако сами членики имеют сложное строение, что ука
зывает на их более высокую специализацию. Просуществовали они не
долго и вымерли в нижнем ордовике. ■

В о з р а с т .  Нижний ордовик, лээтский и волховский горизонты.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Лопухинка, . 

Казахстан.

Род SP H E N O C R 1N U S  E i c h w a l d ,  1860

Sphenocrinus obtusus E i c h w a l d ,  1860

(Табл. II, фиг. 1—S; табл. IV, фиг. 25а, 6)

1860. Sphenocrinus obtusus Eichwald: Палеонтология России, стр. 190.

Л е к т о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 49; нижний ордовик 
(ортоцератитовый известняк); близ Пулкова.

М а т е р и а л .  Большое количество обломков стеблей и отдельных 
Члеников.

О п и с а н и е .  Стебли интересны присутствием клиновидных столби
ков, которые помещаются в особых бороздах на поверхности сочленения. 
Очертание стеблей почти пятиугольное. Центральный канал почти круг
лый или пятиугольный. Диаметр стеблей различный: 3, 4, 5 и 6,0 мм. 
Диаметр центрального канала составляет третью или четвертую часть 
стебля. Углы канала совпадают с углами членика. Поверхность сочлене
ния вогнутая, разделена бороздками на пять участков; дно каждого 
Участка гладкое, погруженное, края немного приподнятые. Бороздок 
Пять, они прямые, располагаются посредине грани членика, длина их 
Равна половине радиуса или немного больше; бороздки глубокие, но по 
Направлению к центральному каналу быстро выполаживаются. В разрезе 
бороздки полукруглые. Бороздки двух рядом лежащих члеников в стебле 
совпадают, образуя одно цилиндрическое отверстие. В каждом таком от
верстии помещается небольшой клиновидный столбик с круглым попереч
ным сечением, наружный край этого столбика рельефно выступает (тор
чит) по линии шва между члениками, в виде маленького шарика. На



боковой поверхности стебля эти шарики образуют правильные вертикаль
ные ряды. Стебель образован одинаковыми призматическими члениками, 
имеющими выпуклую боковую поверхность. У большинства стеблей на 
углах находятся небольшие выступы, которые располагаются асиммет
рично ближе к его нижней поверхности; периферический край выступов 
зазубренный, неровный. Стебли с гладкой боковой поверхностью встре
чаются реже. Членики стебля состоят из пяти одинаковых табличек, 
очень плотно сросшихся и поэтому кажущихся едиными. Со стороны по
верхности сочленения швы между табличками проходят в бороздках.

С р а в н е н и е .  Описанный вид несколько сходен с Sphenocrinus 
iruensis по имеющимся только пяти цилиндрическим столбикам на по
верхности сочленения и почти пятиугольному очертанию члеников. Од
нако S. obtusus резко отличается от 5 .  iruensis следующим: I) присут
ствием на поверхности сочленения простых цилиндрических бороздок, а 
не булавовидных; 2) присутствием на углах члеников только выступов, 
а не сплошного срединного ребра. От другого близкого вида —  5 .  rarisul- 
catus —  описанный вид отличается значительно меньшим количеством 
клиновидных столбиков (у 5. rarisulcatus их 25 ) ,  отсутствием на по
верхности сочленения пятиугольной центральной площадки и наличием 
более широких выступов на углах члеников.

При сравнении описанного нами экземпляра с голотипом из колл. 
Э. И. Эйхвальда подтвердилась их тождественность.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский и кундский горизонты.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область; дд. Обухово И 

Извоз на р. Волхов, р. Поповка; ЭС СР, карьер Иру.

Sphenocrinus rarisulcatus Y  е 1 1 у s с h е w a sp. nov.

(Табл. II, фиг. 12— 14; табл. IV, фиг. 26а, б )

Г о л о т и  п. Ц ГМ , № 3/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт; 
Ленинградская обл., д. Извоз.

М а т е р и а л .  Много отдельных члеников и обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Очертание стебля и центрального канала пятиуголь

ное. Диаметр стеблей от 3 до 5 мм, диаметр центрального канала состав
ляет их третью часть. На поверхности сочленения находится большая 
центральная площадка, очертание которой вогнуто-звездчатое; дно пло
щадки вогнутое и гладкое. Углы стебля, центральной площадки и цент
рального канала по расположению совпадающие. Приподнятый перифе
рический край поверхности сочленения прорезан редкими, но глубокими 
бороздками, идущими перпендикулярно граням членика. Всего бороздок 
на- поверхности сочленения 25. На каждой грани располагается по 5 про
стых бороздок, неодинаковых по величине, в поперечном разрезе полу
круглых. В  этих бороздках помещаются клиновидные столбики, общее 
количество которых такж е 25. Наружные (периферические) концы стол
биков хорошо видны на боковой поверхности стебля, по линии сочленения, 
как небольшие бугорки. Стебель образован члениками двух порядков, 
почти одинаковыми по высоте (около 1,0 мм), но отличающимися нали
чием выступов на углах члеников I порядка. Выступы небольшие, узкие, 
каплевидной формы, вытянутые во всю высоту членика. На члениках 
II порядка выступов нет или они очень маленькие.

С р а в н е н и е .  Описанный вид сходен со S .  multisulcatus тем, что на 
поверхности сочленения имеются простые клиновидные столбики. Отли
чается от него присутствием пятиугольной центральной площадки, зн а
чительно меньшим количеством клиновидных столбиков, пятиугольным 
очертанием члеников и иной формой выступов на углах.

Описанный вид только наличием .клиновидных столбиков сходен со 
5 .  obtusus Eichw., но отличается от него большим количеством этих



столбиков, присутствием звездчатой центральной площадки и неболь
шими каплевидными выступами на углах стебля.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская обл., дд. Извоз, Обухово на 

Р' Волхов, Путиловские ломки, р. Поповка.

Sphenocrinus rnultisulcatus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 9)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 4/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт; 
Ленинградская обл., д. Извоз.

М а т е р и а л .  Несколько обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в сечении вогнуто-звездчатые, около 5,0 мм 

8 Диаметре. Очертание центрального канала почти пятиугольное. Поверх
ность сочленения ровная, ее периферический край имеет большое коли
чество бороздок 3 5 —45. К аж д ая грань членика прорезана 7— 9 корот
кими простыми бороздками, расположенными перпендикулярно граням; 
самая длинная бороздка находится посредине грани. В этих бороздках 
Размещаются клиновидные столбики (7— 9 ),  периферические концы кото
рых особенно хорошо видны на боковой поверхности стебля по линии 
Нпза между члениками. Периферические концы столбиков, как маленькие 
бугор,ки, плотной цепочкой вклиниваются в линию шва и рельефно вы 
ступают на боковой поверхности стебля. Стебель образован низкими. 
Призматическими члениками двух порядков. Членики I порядка (0,7 мм) 
Чуть выше члеников II порядка (0,6 мм). На углах всех члеников нахо
дятся заостренные выступы треугольной формы, несколько оттянутые 
0низ. Наиболее крупные, острые и асимметричные выступы характерны 
Членикам I порядка. Боковая поверхность члеников слабо выпуклая.

С р а в н е н и е .  Описанный вид несколько сходен со 5 .  rarisulcatus, 
отличается от него значительно большим количеством бороздок, а следо
вательно, и наличием многочисленных клиновидных столбиков. Кроме 
того, отличается отсутствием центральной площадки и низкими члени
ками с короткими выступами на углах.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская обл., д. Извоз на р. Волхов.

Sphenocrinus quinquevalaius  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 11)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 5/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт. 
•Ленингр. обл., р. Поповка.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников стебля.
О п и с а н и е .  Небольшие цилиндрические членики стебля характе

ризуются присутствием пяти выступов, имеющих валикообразную форму, 
Идущих вдоль членика. Очертание отдельных члеников круглое; диаметр 
Их равен 2,5 мм. Центральный канал в сечении почти круглый, узкий. По
верхность сочленения слегка вогнутая. Пять радиальных булавовидных 
бороздок делят поверхность сочленения на пять равных участков; дно 
Участков немного опущенное; периферический край членика приподнят. 
В расширенных концах, имеющих форму круглых лунок, помещается по 
одному маленькому шарику, в длинных бороздках — цилиндрические 
столбики. Шарики и цилиндрические столбики не скреплены плотно 
Между собой и не срастаются с члениками. Однопорядковые, цилиндри
ческой формы членики довольно высокие, равные 1,5 мм. На боковой 
Поверхности члеников находятся пять выступов, которые представляют 
собою узкие и длинные (во всю высоту членика) округлые валики, не
много расширенные посредине и суженные к .концам. На участке стебля



выступы располагаются вдоль стебля пятью правильными ве р ти к ал ь 
ными рядами.

С р а в н е н и е .  Наличием булавовидных бороздок на поверхности 
сочленения описанный вид наиболее сходен со 5 . iruensis, отличается 
от него отсутствием срединного ребра на боковой поверхности члеников, 
которое очень характерно для S .  iruensis.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская обл., р. Поповка.

Sphenocrinus iruensis Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 16— 18)

Г о л о  т ип.  Ц ГМ , 6/8198. Нижний ордовик, кундский горизонт. 
ЭС СР, карьер Иру.

М а т е р и а л .  Мелкие отдельные членики в породе.
О п и с а н и е .  Найдены разрозненные мелкие членики стеблей, кото

рые имеют своеобразно построенное поперечное ребро. Членики имеют 
различное очертание от почти круглого до почти пятиугольного (диа
метр их около 3— 4 мм). Центральный канал в сечении пятиугольный, ма
ленький. Поверхность сочленения четко разделена радиальными борозд
ками на пять секторов. Дно каждого сектора вогнутое, гладкое, по пери
ферическому краю сектора располагаются короткие зубчики. БорозД' 
ки имеют булавовидную форму, находящиеся в них столбики сложные 
В узкой и длинной части бороздки помещается цилиндрический столбик, а 
в его расширенной округлой части— короткий, в виде шарика. Стебли об
разованы члениками двух порядков. Наиболее характерными являются 
членики I порядка (они несколько выше члеников II порядка), их боко
вая поверхность выпуклая; посредине располагается поперечное ребро, 
которое кольцом опоясывает членик, ребро это построено различно. 
У форм с почти круглым очертанием это ребро образовано мелкими, гру
быми, короткими и немногочисленными шиповидными выростами. У форм 
с пятиугольным очертанием ребро представлено дисковидной, тонкой, 
гладкой пластинкой, идущей сплошным кольцом вокруг членика; край 
пластинки острый, неровный. У члеников, имеющих почти пятиугольное 
очертание и поверхность сочленения, разделенную на пять лепесткообраз
ных секторов, это ребро представлено ровной пластинкой, которая посте
пенно к периферической части переходит в длинные, тонкие и частые 
пальцеобразные выросты. Членики II порядка без ребра.

С р а в н е н и е .  Описанные формы наиболее сходны с 5. quinqueva- 
iatus; особенно те, которые имеют почти круглое очертание. Сходны они 
присутствием на поверхности сочленения пяти радиально расположен
ных, булавовидных бороздок. Однако наличием характерного срединного 
ребра описанные формы резко отличаются от них.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка; ЭССР, 

карьер Иру.
З а м е ч а н и е  к р о д у .  Изучение подлинного материала в коллек

ции Э. Эйхвальда убедило нас в том, что описанные им фрагменты 
Sphenocrinus являются обломками стеблей морских лилий, а не облом
ками лучей офиур, за  которые ошибочно они были им приняты.

На основании имеющегося у нас обширного материала установлен
ный Э. Эйхвальдом вид S. obtusus Eichw. переописан.

Эйхвальд все обломки стеблей Sphenocrinus, несмотря на их различ
ное строение, отнес к одному виду —  5 . obtusus Eichw. (1860, табл. X, 
фиг. 23, 41, 45, 48 и 49 ) .  Однако наиболее близкими к нему, по своему 
строению, являются обломки стеблей, изображенные на фиг. 41, 48 и 49, 
и только их следует относить к S. obtusus. Членики, изображенные на



Фиг. 45, имеют другое строение, по-видимому, их нужно отнести к дру- 
г°му виду, а именно: к 5. quinquevalatus sp. nov., выделенному нами по 
новым материалам. Сомнение вызывает принадлежность к роду Spheno- 
cnnus отдельных члеников, изображенных на фиг. 23, так как  они имеют 
совсем другое строение.

Род ТЕ  TRAG ON ОС RIN  U S  Y e l t y s c h e w a  gen. nov.

Т и п  р о д а .  Goniaster pygmaeus Eichwald, 1860, табл. X, фиг. 35; 
окрестности Пулкова, нижний ордовик (В щ ) .

Д и а г н о з .  Стебли четырехугольного очертания, небольшого диа
метра; имеют центральный канал и четыре периферических; поперечное 
сечение их четырехугольное, ромбоидальное; очень узкие. Расположение 
периферических каналов не совпадает с углами стебля. Членики обра
зованы четырьмя слабо сросшимися пластинками, лежащими не в одной 
горизонтальной плоскости. Членики одного и двух порядков.

З а м е ч а н и е  к , ро д у .  Характерной чертой устанавливаемого 
Рода является наличие у стеблей центрального и четырех перифериче
ских каналов с четырехугольным поперечным сечением; несовпадение 
Углов стебля с линией расположения периферических каналов; четырех
Угольное очертание стеблей и наличие члеников, состоящих из четырех, 
слабо сросшихся пластинок. Четырехугольное очертание стебля сбли
жает новые формы с представителями силурийского рода Tetragonotetra- 
Sonalis и девонского —  Cupressocrinites. Но присутствие четырех пери
ферических каналов отличает их от силурийских форм, для которых х а 
рактерно наличие одного четырехугольного центрального канала, совпа
дающего с углами стебля. Наличие периферических каналов у стеблей 
Криноидей нового рода сближает их со стеблями криноидей широко из
вестного девонского рода Cupressocrinites. Но то, что членики стеблей 
Tetragonocrinus состоят из четырех, слабо сросшихся пластинок, а пери
ферические каналы не совпадают с расположением углов стебля, резко 
отличает их от стеблей Cupressocrinites.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ленинградская область, ниж
ний ордовик.

Tetragonocrinus pygm aeus  ( E i c h w a l d ) ,  1860.

(Табл. I, фиг. 8— 14; табл. IV, фиг. 18 и 19а, б)

1860. Goniaster pygm aeus  Eichwald: Палентология России, стр. 188.

Г о л о т  и п. Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 35. Нижний ордовик (ор- 
тоцератитовый известняк); близ Пулкова.

М а т е р и а л .  Большое количество обломков стеблей хорошей со
хранности.

О п и с а н и е .  Стебли исключительно интересны своим необычным 
строением: имеют четырехугольное очертание и, кроме центрального к а
нала, четыре периферических. Стебли с таким строением в ордовикских 
отложениях встречены впервые.

Стебли четырехугольные, углы у них притуплены, грани сильно 
Или слабо вогнутые. Диаметр стеблей маленький от 1,0 до 3,0 мм. Попе
речное сечение каналов центрального и периферических четырехуголь
ное, ромбоидальное; каналы очень узкие, одинакового диаметра. Линия 
Расположения периферических каналов не совпадает с углами стебля, она 
повернута по отношению к углам стебля на 45°. Эта линия проходит по
средине граней стебля и совпадает с линией шва пластинок, из кото
рых состоят членики стебля. Каждый членик образован четырьмя оди
наковыми пластинками, имеющими четырехугольное очертание. Соеди-

■5 Вопросы палеонтологии, т. IV 65



нены пластинки между собой неплотно. Пластинки в члениках леж ат не 
горизонтально, а несколько ступенчато, поэтому линия сочленения не
ровная.

Поверхность сочленения вогнутая, гладкая и только по ее приподня
тому периферическому краю располагается полоска коротких и очень 
тонких зубчиков. Стебли образованы члениками двух порядков. Высота 
члеников I порядка 1,0— 1,3 мм, члеников II  порядка— 0,3— 0,8 мм. У об
ломков стеблей, имеющих маленький диаметр (около 1,0 мм или немного 
более), на углах члеников I порядка помещается по одному короткому, 
конусообразному шипу; у стеблей с большим диаметром —  по два не
больших бугорка или по четыре-пять бугорков, почти сливающихся м еж 
ду собой.

С р а з н е н и е .  Описанный вид имеет очень большое сходство с Go- 
niaster pygm aeus Eichw. (Эйхвальд, 1860, стр. 186, табл. X, фиг. 35) из 
ортоцератитового известняка близ Пулкова. Сравнение с голотипом про
извести не удалось, так как в коллекции Э. И. Эйхвальда образец не со
хранился.

Описанный нами вид несколько сходен с Entrochus primus Barr , из 
слоев Di Богемии, изображенным в работе Ваагена (W aagen, 1899, стр. 
182— 183, табл. Б З ,  фиг. 23— 32). На рисунках видно, что стебли эти 
имеют четыре периферических и один центральный канал, все каналы 
четырехугольного сечения; очертание члеников круглое. Сравниваемый 
нами вид отличается от Е. primus Barr, четырехугольным очертанием 
члеников. Более полного сравнения сделать нельзя, так как в описании 
чешских форм указано, что в рисунках допущены неточности.

З а м е ч а н и е .  Отдельные обломки Goniaster pygm aeus  при описа
нии были приняты Э. Эйхвальдом за фрагменты луча офиуры. Однако 
такое определение теперь приходится считать ошибочным. Изучая об
ломки стеблей Tetragonocrinus, мы убедились в тождестве их с фрагмен
тами G. pygm aeus, описанных Эйхвальдом.

Так, на фиг. 19а и б, .табл. IV (заимствовано у Эйхвальда) изобра
жен обломок G. pygm aeus сбоку и сверху, на нем видно чередование тол
стых и тонких «суставов», четырехугольное очертание центрального к а 
нала и четырех периферических. Такое именно строение имеют и изучен
ные нами стебли морских лилий Tetragonocrinus; строение ж е лучей 
офиур совсем иное.

На основании указанного сходства G. pygm aeus со стеблями крино- 
идей мы относим его к роду Tetragonocrinus, сохраняя старое видовое 
название — pygmaeus.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, д. Извоз на р. В о л 

хов и pp. Лопухинка и Поповка.

Род D E C A C R IN E S  Y е 11 у s с h е w а, 1 957

Decacrinus antiquus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III, фиг. 7— 9)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 7/8198. Нижний ордовик, кундский горизонт; 
ЭССР, карьер Иру.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Очертание стеблей круглое или почти круглое; диа

метр их равен 3,0— 6,0 мм. Центральный канал в сечении вогнуто-звезд
чатый, очень широкий, он занимает третью часть диаметра стебля. На 
поверхности сочленения помещается характерная десятилопастная цент
ральная площадка, имеющая неодинаковые лопасти: пять длинных 
и узких, пикообразной формы, и пять очень маленьких, треуголь



ной формы. Поверхность сочленения между лопастями покрыта еле 
заметными, тончайшими, дихотомирующими ребрами, слегка струйча
тыми. Членики образованы пятью низкими шестиугольными пластинка
ми, расположенными не в одной горизонтальной плоскости, а в чередую
щемся порядке. Поверхность сочленения неровная, слабо ступенчатая. 
Боковая поверхность стебля гладкая, членики однопорядковые. •

С р а в н е н и е .  Описанный вид наиболее сходен с Decacrinus реппа- 
tus Yelt. из нижнедевонских отложений северного Прибалхашья. Основ
ное сходство состоит в наличии десятилопастной центральной площадки, 
образованной близкими по очертанию лопастями. Однако у D. pennatus 
эта площадка значительно больше, а крупные лопасти имеют ланцето
видную форму; кроме того, поверхность сочленения покрыта четкими 
и довольно .крупными, перисто расположенными ребрами; членики цель
ные, единые; стебли образованы члениками двух порядков.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт. Описанный вид 
является самым древним представителем этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка.

Род GRAMMOCRINUS Е i с h w а 1 d, 1860

Grammocrinus lineatus E i с h w а 1 d, 1860 

(Табл. I, фиг. 18— 19)

I860. Grammocrinus lineatus Eichwald. Стр. 167, табл. X, фиг. 10— 14.

Л е к т о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 10. Хранится в Л ГУ , 
Музей кафедры исторической геологии. Нижний ордовик (ортоцератито- 
вый известняк); близ Пулкова.

М а т е р и а л .  Разрозненные членики и короткие обломки стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в очертании .круглые. Диаметр стеблей от 2 

До 6 мм. Центральный канал в сечении пятилопастный или звездчатый, 
Широкий; лопасти длинные, реже короткие. Поверхность сочленения 
слабо или сильно вогнутая. Около центрального канала поверхность 
сочленения гладкая, ее периферический край неровный, зубчатый. Чле
ники цилиндрической формы, очень высокие (1,5— 2,0 мм). Боковая по
верхность члеников как бы гофрированная, собрана в складки из про
дольных довольно широких валиков, отделенных друг от друга узкими 
бороздками; ширина валиков неодинаковая. На обрывках стеблей валики 
и бороздки образуют правильные параллельные ряды, идущие вдоль 
стебля.

С р а в н е н и е .  Описанный вид походит на Grammocrinus tuberси- 
latus sp. nov. (табл. I, фиг. 20) .  Отличается от него присутствием ровных 
и продольных валиков, покрывающих боковую поверхность.

От нового вариетета —  G. lineatus var brevis описанный вид отли
чается наличием нешироких многочисленных валиков на боковой поверх
ности стебля.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: р. Л а ва ,  д. Горо

дище и р. Поповка.

Grammocrinus lineatus E i с h w. var. brevia

Yeltyschewa var. nov.
(Табл. I, фиг. 15— 17)

Го л о т ип.  Ц ГМ , № 17/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт. 
Ленинградская область, р. Поповка.

М а т е р и а л .  Несколько коротких обломков стеблей.



О п и с а н и е .  Стебли в очертании почти круглые, диаметр их от 1,5 
до 5,5 мм. Центральный канал очень широкий, занимает половину диа
метра стебля, в сечении канал почти пятиугольный. Поверхность сочле
нения ровная. Боковая поверхность стебля покрыта десятью продольны
ми широкими валиками, валики сближены попарно. Валики идут вдоль 
стеблю четкими параллельными рядами. Членики посредине выпуклые, а 
поэтому на обломках стебля, в местах сочленения, образуются пережи
мы, которые обусловливают прерывность в рядах валиков и бороздок. 
Валики настолько круглые и так резко выступают, что создается впе
чатление десятилопастного очертания стебля. Края валиков боковой по
верхности как бы продолжаются на поверхность сочленения и создают 
неровный периферический край членика, который бывает покрыт корот
кими и очень тонкими зубчиками. Высота члеников несколько различна, 
она колеблется от 0,5 до 0,8 мм.

С р а в н е н и е .  Описанный новый вариетет в общих чертах сходен 
с основным видом Grammocrinus lineatus Eichw. Отличается более широ
кими и редкими продольными валиками, низкими члениками с выпуклой 
боковой поверхностью, значительно большим диаметром центрального 
канала и иным очертанием его. Отсутствием бугорков на боковой поверх
ности члеников описанная форма отличается от G. tuberculatus.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка.

Grammocrinus tuberculatus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.
(Табл. I, фиг. 20)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 18/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт. 
Ленинградская область, р. Поповка.

М а т е р и а л .  Небольшое количество коротких обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебель в очертании круглый, диаметр — 3— 4 мм. 

Широкий центральный канал равен половине диаметра стебля, в сечении 
канал пятилопастный; лопасти канала округлые, короткие. Поверхность 
сочленения ровная, почти гладкая, только ее периферический край по
крыт короткими зубчиками. Вокруг каждого членика посредине его вы
соты помещаются довольно крупные бугорки, которые расположены в 
один ряд и л еж ат на равном расстоянии друг от друга. Бугорки высокие, 
округлые или немного вытянутые; вокруг членика их размещается 20. 
На обломке стебля бугорки образуют правильные, параллельные ряды, 
идущие вдоль всего стебля.

С р а в н е н и е .  Описанные стебли несколько походят на Gram mocri
nus lineatus Eichw., но отличаются от них тем, что боковая поверхность 
их покрыта параллельными рядами бугорков, а не валиков. Кроме того, 
они отличаются более широким центральным каналом с короткими лопа- 

% стями и наличием низ.ких члеников.
В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка.
З а м е ч а н и е  к р о д у .  Род Grammocrinus Э. Эйхвальдом отнесен 

к сем. Cyatliocrinidae. Однако в работе Р. Мура (Moore, 1943, стр. 1Ü4) 
для рода Grammocrinus семейство не указано; он помещен только в 
списке .родов палеозойских криноидей, выделенных по фрагментам (по 
стеблям ).

Род  P E N T A G O N O P E N T A G O N A L IS  Y e l t y s c h e w a ,  1955*
Pentagonopentagonalis collariform is  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. I, фиг. 21 и 22)
Г о л о т и п .  ЦГМ , JVjb 1/8198. Нижний ордовик, кундский горизонт; 

Ленинградская область, д. Извоз.
* Здесь и ниже стебли описаны по искусственной классификации.



М а т е р и а л .  Короткие обломки стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в очертании почти пятиугольные и пятиуголь

ные, углы сильно сглаженные; стебли тонкие, их диаметр равен 2— 
3 мм. Центральный канал очень широкий, в сечении пятиугольный. 
Периферический край поверхности сочленения покрыт очень тонкими, 
мелкими и частыми радиальными зубчиками. Стебель образован чле
никами двух порядков, низкими, почти равными по высоте (около 
0,3 мм). На боковой поверхности члеников 1 порядка прекрасно вы ра
жено поперечное ребро в виде воротничка, идущего вокруг членика. 
Ребро представляет собой тонкую пластинку, перпендикулярно отхо
дящую от грани членика. По периферическому краю этой пластинки 
располагаются довольно крупные, одинаковые по величине бугорки, 
плотно прилегающие друг к другу. Бугорки много толще плоской части 
ребра и потому поднимаются барьером вокруг пластинки. Боковая по
верхность члеников II порядка гладкая, без ребра.

С р а в н е н и е .  Описанный вид наличием бугорчатого ребра на 
члениках I порядка наиболее сходен с Gissocrinus verrucosus Bather 
(Bather, 1893, стр. 171 — 172, табл. X, фиг. 371— 372) из лудловских 
отложений. Отличается от него почти пятиугольным очертанием стеблей 
и очень широким центральным каналом пятиугольного сечения.

В о з р а с т :  нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, д. Извоз на 

р. Волхов и р. Поповка.

Pentagonopentagonalis privus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III, фиг. 10 и И )

Г о л о т и п .  ЦГМ , № 2/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, р. Поповка.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников и обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в очертании пятиугольные и почти пятиуголь

ные; диаметр их от 2,0 до 4,0 мм. Центральный канал очень широкий, 
его сечение вогнуто-звездчатое. Углы канала острые и длинные, дохо
дят до граней членика и делят поверхность сочленения на пять частей. 
Поверхность сочленения покрыта крупными радиальными ребрами, не
которые из ребер дихотомируют. Стебли образованы члениками, со
стоящими из пяти отдельных, слабо сросшихся пластинок, шов между 
пластинками погруженный (лежит в бороздках), неровный, извилистый. 
Пластинки леж ат не горизонтально, а уступами. Швы хорошо видны 
на боковой поверхности стебля.

С р а в н е н и е .  Описанный вид очень сходен с Decacrinus antiquus. 
Отличается от него иным очертанием пластинок, отсутствием десятипо
лостной центральной площадки, более широким центральным каналом 
и его удлиненными узкими углами, очень крупными радиальными реб
рами, покрывающими поверхность сочленения.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский и кундский горизонты.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, д. Извоз, р. По

повка; ЭС СР, карьер Иру.

Pentagonopentagonalis artificiosus  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III. фиг. 27; табл. IV, фиг. 22)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 8/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, р. Поповка.

М а т е р и а л .  Небольшой обломок стебля.
О п и с а н и е .  Стебель имеет почти пятиугольное очертание, его 

диаметр равен 12,0 мм. Широкий центральный канал в сечении почти



круглый. Членики состоят из пяти тонких пластинок, лежащих горизон
тально и довольно плотно сросшихся. Швы между пластинками про
ходят посредине граней членика. Поверхность сочленения разделена 
на небольшие, почти треугольные листообразные приподнятые участки 
различного размера и очертания. Участки резко отделены друг ог 
друга широкими и глубокими ветвящимися бороздками. На поверхно
сти сочленения наиболее четко выступают пять довольно крупных л е 
пестковидных участков почти треугольной формы, вершины этих участ
ков совпадают с углами членика, а их основания доходят до края цент
рального канала. Пять треугольных лепестков образуют единую звездо
образную фигуру с широко раздвинутыми углами. Ребра, покрываю
щие эти лепестки, тонкие, .расположены веерообразно. В промежутках 
между пятью большими участками находится четыре-пять закруглен
ных или заостренных почти треугольных участков, неодинаковых по 
размерам и форме; своими основаниями они обращены к граням чле
ника. Каждый из этих участков покрыт тонкими ребрышками, идущи
ми перпендикулярно граням. Членики низкие, высотой 0,9— 1,2 мм, их 
боковая поверхность гладкая, чуть выпуклая.

С р а в н е н и е .  Стебли настолько характерны необычным строением 
рисунка поверхности сочленения, что трудно найти близкие им формы 
для сравнения.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка.

Род P E N T A G O N O C Y C L 1C U S  Y e l t y s c h e w a ,  1955

Pentagonocyclicus monile ( E i c h w a l d )

(Табл. I, фиг. 1— 7; табл. IV, фиг. 1— 13)

1860. Haplocrinus monile Eichwald, стр. 159, табл. X, фиг. 4— 9, 17— 20, 29.

Г о л о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 4. Нижний ордовик 
(ортоцератитовый известняк); близ Пулкова.

М а т е р и а л .  М асса отдельных члеников и несколько обломков 
стеблей.

О п и с а н и е .  Членики Р. monile, почти всегда встречаются раз
розненными, поэтому находки даж е небольших обломков стеблей со
ставляют большую редкость. В коллекции А. Ф. Лесниковой был обна
ружен обломок стебля длиною 2,8 см, отличающийся хорошей сохран
ностью (табл. I, фиг. 1; табл. IV, фиг. 13). Этот обломок образован 
12 чечевицеобразными члениками трех порядков. Членики I порядка 
наибольшей величины, имеют форму сильно утолщенных чечевиц с 
ясно выраженным ребром посредине, несколько оттянутым и неровным. 
Наружный край ребра зубчатый и острый, прерывающийся в несколь
ких местах. Диаметр члеников равен 6 мм, высота —  4 мм. Членики 
II порядка менее утолщенные, ребро их образовано мелкими, редко 
расположенными бугорками. Диаметр их 5,5 мм, высота —  2,5 мм. Наи
меньшими являются членики III  порядка, также чечевицеобразной фор
мы, но сильно утолщенные, без ребра. Диаметр их 4,9 мм, высота — 
2,1 мм. Поверхность сочленения небольшая, она расположена около 
центрального канала и представляет собою гладкую, слегка погружен
ную небольшую площадку, почти пятиугольную в очертании и оконту
ренную тонкой, неглубокой бороздкой. Центральный канал очень узкий, 
почти пятиугольный.

С р а в н е н и е .  В  работе Э. Эйхвальда описаны только отдельные 
членики, очень разнообразные по форме, которые отнесены им к двум 
видам: Н. annulatus и Я .  monile (табл. IV, фиг. 1— 12). Мы имели воз
можность ознакомиться с этим материалом и провести сравнение с ним



изученного нами обломка стебля. Это сравнение показало, что членики 
стебля, несомненно, тождественны членикам, описанным Эйхвальдом.

З а м е ч а н и е .  Э. Эйхвальдом большая группа разрозненных чле
ников была отнесена к роду Haplocrinus S teininger (1834). Но это 
определение нельзя считать правильным, так как род Haplocrinus  я в 
ляется только девонским, а описанные Эйхвальдом формы — нижнеор- 
довикскне. Кроме того, в диагнозе рода Haplocrinus Stein, указано, 
что членики стебля цилиндрические, очень маленькие, а описанные 
Э. Эйхвальдом имеют чечевицевидную форму. Поэтому членики, опре
деленные Эйхвальдом, мы относим к другому роду —  Penlagonocyclicus  
(по искусственной классификации); видовое название m onile , данное 
Э. Эйхвальдом, сохраняем.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, лээтский, волховский и кундский 
горизонты. • .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: д. Обухово,
р. Лопухинка, р. Поповка, р. Тосна, д. 1 остилицы, Путиловские ломки; 
ЭС СР: Азери, карьер Иру, Раннамыза, Кунда.

Pentagonocyclicus biplex  (Е  i с h w а 1 d ) , 1860 

(Табл. III. фиг 12— 14; табл. IV, фиг. 21а, б)

1860. Poteriocrinus biplex Eichwald, стр. 162.

Г о л о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 22. Нижний ордовик 
(ортоцератитовый известняк); около Пулкова и Извоза.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников.
О п и с а ни е. Стебли в очертании круглые, их центральный канал 

пятиугольный в сечении, узкий. Поверхность сочленения ровная, глад
кая, только край поверхности покрыт частыми и очень высокими ра
диально идущими зубчиками. Членики относятся к двум порядкам, 
резко отличающимся друг от друга. Членики I порядка имеют форму, 
близкую к четкообразной, боковая поверхность их сильно выпуклая, 
гладкая; высота члеников 1,6 мм. Членики II порядка цилиндрические, 
высота их от 0,5 до 1,0 мм; боковая поверхность гладкая.

С р а в н е н и е .  При сравнении описанного нами вида с голотипом 
из коллекции Э. Эйхвальда было установлено их тождество. Не
сколько сходен данный вид со Stenocrinus punctatus Eichw. (Эйхвальд, 
1860— 1861, табл. X, фиг. 3 6 ) ;  отличается от него наличием пятиуголь
ного центрального канала, присутствием периферических зубчиков и 
иным чередованием члеников в стебле.

З а м е ч а н и е .  Представители семейства Poteriocrin itidae  распро
странены только в девоне и карбоне (Moore a. Laundon, 1943, стр. 54). 
Следовательно, родовое название Poteriocrinus для ордовикских форм 
оставить нельзя. Поэтому обе формы (описанную Э. Эйхвальдом 
и нами) относим по искусственной систематике к Pentagonocyclicus, 
видовое ж е название biplex  сохраняем.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский и кундский. горизонты.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: р. Поповка,

р. Лопухинка, д. Гостилица; ЭС СР, карьер Иру.

Pentagonocyclicus stellatus  ( E i c h w a l d ) ,  1860

(Табл. III, фиг. 15— 17; табл. IV, фиг. 24а, в)

1860. Platycrinus stellatus Eichwald, стр. 169— 170.

Г о л о т и п .  Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 21. Нижний ордовик 
(ортоцератитовый известняк); мыза Эрраса в Эстонии.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников.



О п и с а н и е .  Небольшие, отдельные членики имеют блюдцеобраз
ную (выпукло-вогнутую) форму; их периферический край несет редкие, 
острые, крючкообразные выросты. Членики мелкие, их поперечное се
чение круглое. Центральный канал широкий, в очертании почти круг
лый или почти пятиугольный. Узкая полоса поверхности сочленения 
покрыта тонкими радиальными зубчиками. Стебель образован члени
ками двух порядков, по своему строению резко отличающимися друг 
от друга. Членики I порядка являются наиболее характерными, они 
очень тонкие, низкие и имеют блюдцеобразную форму (вогнуто-вы
пуклые). Периферический край их широкий, неровный, зазубренный, 
представлен довольно крупными крючкообразными выступами, неоди
наковыми по величине. Выступы —  зубцы или плоские или округлые 
в сечении; по краю размещается 12— 14 выступов. Диаметр члеников 
I порядка с выступами около 3,0 мм. Членики II порядка цилиндриче
ской формы, их боковая поверхность гладкая, без выступов; диаметр 
равен 1,8 мм, высота около 0,3 мм-

С р а в н е н и е .  Описанные здесь членики, особенно I порядка, 
ближе всего стоят к Platycrinus stellatus  Eichw. (Эйхвальд, 1860, табл. 
X, фиг. 21) из ортоцератитового известняка Эстонии и, видимо, им 
тождественны.

З а м е ч а н и е .  Э. Эйхвальдом дано краткое описание Р. stellatus: 
«Суставы стебля весьма сжатые, плоские; верхняя соединительная по
верхность вогнутая, гладкая, нижняя —  немного выпуклая и лучисто
струйчатая. Наружный край продолжается в неровно длинные шипы». 
В коллекции Э. Эйхвальда эти образцы, к сожалению, не сохранились, 
поэтому сравнение форм произвести было невозможно. Однако если 
принять во внимание описание и рисунки, данные Э. Эйхвальдом, то 
изученные нами формы вполне можно считать им тождественными. Но 
оставить родовое название Platycrinus за ними нельзя, так как Э. Эйх
вальд ошибочно их отнес к этому роду. Как известно, представители 
семейства Platycrinitidae  распространены только в карбоне и перми. 
Кроме того, строение члеников стеблей Platycrinus совсем иное, по
этому их следует отнести к роду Pentagonocyclicus, но видовое название 
сохранить прежнее.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  ЭССР, карьер Иру.

Pentagonocyclicus pentaporus  ( E i c h w a l d )  var. tuberculata 
Y e l t y s c h e w a  var. nov. •

(Табл. III,  фиг. 18—22; табл. IV, фиг. 14— 16)

1860. Cupressocrinus pentaporus Eichwald, стр. 168, табл. X, фиг. 55, 56)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 19/8198. Нижний ордовик, кундский гори
зонт; ЭССР, карьер Иру.

М а т е р и а л .  Несколько отдельных члеников.
О п и с а н и е .  Мелкие, разрозненные членики чечевицеобразной 

формы, на поверхности сочленения имеют пять глубоких лунок; диаметр 
члеников равен 2— 4 мм, высота около 1,0 мм или немного больше. 
Центральный канал почти пятиугольного сечения, очень узкий. Поверх
ность сочленения маленькая, занимает третью часть поверхности чле
ника. Она представляет собою небольшую площадку с пятью глубокими, 
круглыми в очертании лунками. Лунки имеют форму конусов, их основа
ния находятся на близком расстоянии друг от друга, но все же не соеди
няются. По своему положению лунки совпадают с углами центрального 
канала. Членики состоят из пяти одинаковых пластинок; каждой пла
стинке соответствует одна лунка. Боковая поверхность члеников по



крыта короткими и частыми бугорками. Бугорки (у низких члеников) 
сжатые, располагаются в один ряд; у высоких иногда прослеживается 
три-четыре ряда.

С р а в н е н и е .  Описанные членики очень близки к Cupressocrinus 
pentaporus Eichw. (Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 55 и 56 ) ,  они такж е 
имеют маленькую поверхность сочленения с пятью округлыми лунками, 
которые Э. Эйхвальдом названы «порами». Отличаются от них присут
ствием мелких бугорков.

Описанные членики чечевицеобразной формой сходны с Pentago- 
nocyclicus m onile (E ichw ald), но отличаются от них присутствием пяти 
характерных лунок и иным строением ребра.

З а м е ч а н и е .  Пять пор, находящиеся около центрального канала 
у С. pentaporus, Э. Эйхвальд принял за  периферические каналы стебля 
и на этом основании отнес их к роду Cupressocrinus. Но проделанные 
нами пришлифовки члеников показали, что эти «поры» являются не 
каналами, а глубокими конусообразными лунками. Следовательно, 
Э. Эйхвальдом ошибочно эти членики отнесены к Cupressocrinus. По
этому описанный Э. Эйхвальдом вид относим к новому роду — Pentago- 
nocyclicus, сохраняя прежнее видовое название. Присутствие ж е на 
боковой поверхности описанных нами члеников мелких бугорков обя
зывает нас выделить их в новый вариетет.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка; 

ЭС СР: карьер Иру, Кунда.

Pentagonocyclicus concentricus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.
« (Табл. II, фиг. 22— 28)

Г о  л о т и п .  Ц ГМ , № 9/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, д. Извоз.

М а т е р и а л .  Отдельные членики и обломки стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в очертании круглые. Центральный канал 

в сечении почти круглый, очень узкий. Диаметр члеников различный — 
от 3,0 до 6,0 мм, они цилиндрической формы, низкие, высота их — 
1,0— 1,5 мм, боковая поверхность с бугорками. У члеников, имеющих не
большой диаметр, участок на поверхности сочленения, лежащий ближе 
к центральному каналу, слабо вогнутый, гладкий, ближе к краю ровный. 
Этот ровный участок поверхности сочленения изрезан четкими концен
трическими кругами тончайших, очень частых валиков. На границе 
между ровным и вогнутым участком идет более высокий валик, на 
котором помещаются едва заметные невысокие бугорки. По-видимому, 
эти бугорки являются начальными пунктами будущих ребер, которые 
наблюдаются на поверхности сочленения у более крупных форм. Этот 
постепенный переход от бугорков к ребрам нам удалось проследить на 
ряде члеников, он происходит следующим образом. Вогнутый участок, 
расположенный около центрального канала, постепенно становится все 
меньше и меньше, а иногда и совсем исчезает. На том месте, где нахо
дился валик с небольшими бугорками, начинают появляться еле зам ет
ные радиальные ребрышки, пока еще с неясными контурами. Чем даль
ше от центрального канала, тем радиальные ребрышки становятся 
более рельефными, а ближе к периферическому краю членика уже ясно 
вырисовываются радиальные ребра, пока еще неодинаковые по величине. 
Концентрические круги валиков здесь продолжают сохраняться и густо 
покрывают поверхность ребер. У форм с большим диаметром на поверх
ности сочленения наблюдаются уже хорошо развитые ребра, а вогнутого 
участка около центрального канала нет; возможно, по мере роста члени
ка этот участок постепенно выравнивается и потом исчезает совсем.



С р а в н е н и е .  Д л я  члеников, у которых поверхность сочленения 
покрыта только концентрическими валиками, сходных форм пока не 
встречено. Те же членики, которые имеют хорошо развитые радиальные 
ребра, можно сравнить с Pentagonocyclicus lesn ikovae  Yelt. (табл. II, 
фиг. 15). Отличаются от них менее четко выраженными радиальными 
ребрами, а главное почти круглым очертанием центрального канала. 
У Р. lesn ikovae  очертание центрального канала пятилопастное.

З а м е ч а н и е .  Описанные здесь членики по строению поверхности 
сочленения кажутся как бы различными, но отнесены нами к одному виду. 
Указанные изменения в строении поверхности сочленения, по всей ве
роятности, являются возрастными. По-видимому, эти изменения проис
ходили на протяжении всего стебля от чашечки до дистального конца. 
Но проследить это не удалось, так как в нашем распоряжении находи
лись только отдельные членики или короткие обрывки стеблей.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, д. Извоз.

Pentagonocyclicus bifidus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III, фиг. 23 и 24)

Г о л  о т и п .  Ц ГМ , № 10/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, д. Обухово.

М а т е р и а л .  Много коротких обломков стеблей и отдельных чле
ников.

О п и с а н и е .  Стебли в очертании круглые, диаметр обломков раз
личный от 2,0 до 8,0 мм. Центральный канал в сечении пятилопастный, 
широкий, его диаметр равен половине диаметра стебля. Лопасти канала 
очень широкие, пологие, короткие, и потому сечение канала прибли
жается к почти круглому. Поверхность сочленения слабо вогнутая, пе
риферический край приподнят. Край членика верхней поверхности со
членения как бы прорезан короткими, довольно редкими своеобразными 
раздвоенными зубчиками. Раздваивается у зубчиков конец, обращенный 
в сторону центрального канала. Между зубчиками леж ат приподнятые 
треугольные участки, такие ж е короткие как сами зубчики, но вдвое их 
шире. На противоположной стороне членика, на нижней поверхности со 
членения, располагаются узкие и короткие бороздки, которые соответ
ствуют зубчикам верхней поверхности сочленения. Они тоже раздваи
ваются, но в сторону, направленную к периферическому краю чле
ника. Стебель образован одинаковыми цилиндрическими члениками, но 
немного отличающимися в высоту (высота одних 0,5 мм, других — 
0,8 мм). Боковая поверхность члеников гладкая.

С р а в н е н и е .  Строением стеблей и цилиндрической формой члени
ков описаьный вид сходен с Cyclocyclicus crassiform is  Yelt. (табл. II, 
фиг. 10), отличается от него пятилопастным очертанием центрального 
канала и наличием раздвоенных периферических зубчиков. Д ля 
С. crassiform is характерны простые радиальные ребра на поверхности 
сочленения.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: д. Извоз и д. Обу

хово на р. Волхов.

Pentagonocyclicus lesnikovae  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 15)

Г о л  о т ип.  Ц ГМ , № 11/8198. Нижний ордовик, волховский горизонт; 
Ленинградская область, д. Обухово на р. Волхов.



М а т е р и а л .  Большое количество члеников и обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в очертании круглые. Диаметр обрывков стеб

лей 4— 8 мм. Центральный канал небольшого диаметра, .пятилопастный; 
лопасти канала узкие, относительно длинные, дистальные концы закруг
ленные. Поверхность сочленения покрыта частыми грубыми ребрами, 
идущими радиально. Ребра высокие и очень длинные, покрывают всю 
площадь поверхности сочленения от центрального канала до края чле
ника. Ширина и высота .ребер различная, поэтому зубчики сутурной 
линии неодинаковые. Почти все ребра дихотомирующие, деление их на
чинается или около центрального канала, или ближе к периферическому 
краю членика. В четверти круга помещается 12— 15 .ребер. Членики од
нопорядковые, цилиндрической формы, низкие, высота их у различных 
обрывков стеблей равна 0,5— 1,0 мм. Боковая поверхность члеников 
гладкая.

С р а в н е н и е .  Описанные стебли наличием грубых ребер на поверх
ности сочленения несколько походят на Cyclocyclicus variabilis  Yelt. О т
личаются от них радиальным расположением ребер, отсутствием высту
пов на боковой поверхности и наличием пятилопастного центрального 
канала. От Cyclocyclicus crassiform is  Yelt. отличаются дихотомирую- 
щими радиальными ребрами и узким пятилопастным центральным кана
лом.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: д. Извоз и д. Обу- 

хово на р. Волхов.

Pentagonocyclicus constrictus Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 19—21; табл. IV, фиг. 23а, б)

Г о л о т и п .  ЦГМ, № 12/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, д. Васильково.

М а т е р и а л .  Н есколько обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли в поперечном сечении круглые. Диаметр об

ломков различный от 1,5 до 3,0 мм. Членики высокие: от 1,0 до 2,0 мм; 
причем формы, имеющие маленький диаметр, обычно имеют большую 
высоту. Центральный канал .почти звездчатый в очертании, широкий. 
Тончайшие радиальные ребра покрывают всю поверхность сочленения. 
Каждый из члеников образован пятью пластинками, лежащими не в од
ной горизонтальной плоскости, поэтому поверхность сочленения неров
ная, уступами. Пластинки одинаковые и плотно соединены между собой. 
Линии швов между пластинками одного членика не совпадают со швами 
рядом лежащих члеников; по отношению друг к другу пластинки не
сколько сдвинуты. Членики почти цилиндрические, но боковая поверх
ность их вогнута посредине; они как бы перетянуты и напоминают по 
форме позвонки. Посредине членика, в месте пережима (сужения), на
ходятся небольшие ямки, в которых помещаются маленькие, короткие 
шипы. Шипы эти очень своеобразны, они не «торчат» из ямок, а произ
водят впечатление «вдавленных» в стебель. Располагаются шипы по од
ному или два в каждой ямке.

С р а в н е н и е .  Близких видов не встречено. Однако своеобразные 
шипы у Р. constrictus отдаленно напоминают клиновидные столбики у 
Sphenocrinus, но расположение шипов и столбиков в члениках резко раз
личное.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: д. Васильково,

р. Поповка и р. Лопухинка; Э С С Р, Раннамыза.



Род C Y C L O P E N T A G O N A L IS  Y e l t y s c h e w a  gen. nov.

Cyclopentagonalis balticus  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III, фиг. 25 и 26)

Г о л о т и п .  ЦГМ , № 13/8198. Нижний ордовик, кундский горизонт;. 
ЭССР, мыс Пактри.

М а т е р и а л .  Большое количество длинных обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Довольно длинные обломки стеблей (до 25 см) 

призматической формы были встречены в известняковой плите на мысе 
Пактри. Стебли в очертании звездчатые, углы острые. Диаметр стеблей 
различный —  от 1,0 до 5,0 мм. Сечение центрального канала круглое, 
его диаметр равен почти пятой части диаметра стебля. Поверхность со 
членения ровная, разделена на пять радиальных участков, имеющих 
овальную форму. По границе радиальных участков расположены мелкие 
зубчики. Узкая полоса коротких, радиально идущих зубчиков огибает 
центральный канал. По краю поверхности сочленения проходят высокие, 
более крупные периферические зубчики, поставленные перпендикулярно 
граням членика. Длина периферических зубчиков неодинакова. Углы чле
ников острые, килевидные, несколько выступающие вперед, а иногда от
тянутые немного вниз. Стебли образованы призматическими члениками 
двух порядков. Высота члеников I порядка колеблется от 1,2 до 1,5 мм. 
члеников II порядка — 0 ,8— 1,0 мм при диаметре стебля около 4,0 мм. 
Боковая поверхность у стеблей различная; у облом,ков с небольшим 
диаметром разница в высоте члеников I и II порядков незначительная, но 
у члеников I порядка посредине грани выступает поперечное ребро в 
виде невысокого валика. На обломках, имеющих больший диаметр, чле
ники I порядка более крупные, высокие, поперечное ребро у них высо
кое, поэтому середина членика оказывается .сильно выпуклой, а участок 
поверхности выше и ниже этого ребра вогнутый и д аж е сильно вдавлен
ный.

С р а в н е н и е .  Описанные стебли несколько сходны с Pentacrinus 
priscus Goldf. (Goldfuss, 1826, табл. 53, фиг. 7). Отличаются от них при
сутствием поперечного ребра на боковой поверхности и несколько иным 
строением поверхности сочленения. Описанный вид хотя и имеет сход
ство с некоторыми видами из рода Pentacrinus, но отнести их к этому 
роду нельзя, так как представители сем. Рentacrinidae  появляются толь
ко в мезозое и являются для него характерными.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Э С С Р : мыс. Пактри и порт Палдиски.

Род С Y C L O C Y C L IC U S  Y e l t y s c h e w a ,  1955

Cyclocyclicus crassiform is  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. II, фиг. 10)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 14/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, д. Обухово.

М а т е р и а л .  М асса разрозненных члеников и обломков стеблей.
О п и с а н и е .  Стебли имеют очень простое строение. Очертание 

стеблей круглое, диаметр обрывков различный — от 3,0 до 10,0 мм. 
Поперечное сечение центрального канала круглое, канал широкий, его 
диаметр равен половине или третьей части диаметра стебля. Вся поверх
ность сочленения, от центрального канала до края членика, покрыта 
тонкими и частыми радиальными ребрами, которых в четверти круга 
помещается 26— 28. Ребра простые, не дихотомирующие. Членики од



нопорядковые, цилиндрической формы, их боковая поверхность глад
кая. Высота члеников около 0,5 мм.

С р а в н е н и е .  Данные стебли несколько сходны с Pentagono су cli
ens bifidus Yelt. (табл. III ,  фиг. 23— 24) ,  отличаются от них круглым 
Центральным каналом и длинными радиальными ребрами.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский и кундский горизонты.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область: дд. Извоз, Обу- 

хово, Саблино, Гостилицы, Путиловские ломки, р. Поповка; Э С С Р: 
Раннамыза, Иру, Кунда.

Cyclocyclicus variabilis  Y e l t y s c h e w a  sp. nov.

(Табл. III, фиг. 1— 4)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 15/8198. Нижний ордовик, волховский гори
зонт; Ленинградская область, р. Поповка.

М а т е р и а л .  Отдельные членики и короткие обломки стеблей.
О п и с а н и е .  Очертание данных стеблей нужно считать круглым, 

хотя среди встреченных обломков есть такж е членики и иного очерта
ния (почти круглые, эллипсовидные, почти треугольные). Диаметр их 
различный, от 3 до 9 мм. Центральный канал в сечении круглый, у з 
кий. Членики низкие (от 0,8 до 1,5 мм),  по форме почти цилиндриче
ские. Боковая поверхность их выпуклая, с одним, двумя или тремя киле
видными выступами; покрыта мелкими, довольно частыми бугорками, 
расположенными без определенного порядка. Поверхность сочленения 
покрыта резко выраженными, высокими, простыми и дихотомирующими 
ребрами. Изменения в очертании члеников находятся в определенной 
зависимости от строения их поверхности сочленения и наличия килей на 
боковой поверхности. Наблюдается три основных варианта этих измене
ний, связанных между собой постепенными переходами. К первому в а 
рианту относятся членики, характеризующиеся асимметричным распо
ложением ребер на поверхности сочленения (табл. I I I ,  фиг. 1) :  на одной 
половине этой поверхности ребра располагаются .радиально, на дру
гой — перисто, и как бы продолжением оси расположения перистых ре
бер на боковой поверхности членика находится небольшой килевидный 
выступ; другая ж е  половина боковой поверхности этого членика округ
лая, без выступа. У члеников второго варианта ребра на поверхности 
сочленения расположены симметрично, членики имеют эллипсовидное 
очертание; по длинной оси поверхности сочленения ребра направлены 
перисто, по короткой —  радиально (табл. I II ,  фиг. 2). На боковой по
верхности членика соответственно обоим концам его длинной оси нахо
дится по одному килевидному выступу. Членики, относящиеся к 
третьему варианту, имеют почти треугольное очертание, на поверхности 
их сочленения находится три оси перисто расположенных ребер, в проме
жутках между которыми л еж ат радиальные ребра (табл. I II ,  фиг. 3). 
На боковой поверхности этих члеников имеется три килевидных вы 
ступа.

С р а в н е н и е .  Описанный вид имеет некоторое сходство с Entrochus 
quadrius Quenst. (Quenstedt, 1874— 1876, стр. 655, табл. I II ,  фиг. 34— 36) 
из вагинатового известняка (слои кунда) близ Пулкова. Отличается 
описанный вид наличием новых вариантов строения члеников с одной, 
двумя и тремя осями перисто расположенных .ребер, присутствием вы
ступов и бугорков на боковой поверхности члеников.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, волховский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ленинградская область, р. Поповка.



Cyclocyclicus crystalliferus  Y e 1 1 у s с h e w a sp. nov.

(Табл. III, фиг. 5  и 6)

Г о л о т и п .  Ц ГМ , № 16/8198. Нижний ордовик, .кундский горизонт; 
ЭССР, карьер Иру.

М а т е р  и а л. Несколько разрозненных члеников.
О п и с а н и е .  Членики характеризуются удивительно причудливой 

скульптурой боковой поверхности. Членики цилиндрической формы, их 
диаметр равен 3— 4 мм. Довольно широкий центральный канал имеет 
круглое поперечное сечение. Высота члеников 1,5— 2,0 мм. Поверхность 
сочленения сильно вогнутая, лишь несколько менее вогнут ее узкий пе
риферический край. Поверхность сочленения гладкая, без ребер. Боко
вая поверхность члеников покрыта своеобразными угловатыми бугор
ками. Самые мелкие бугорки острые, они рассеяны по всей поверхности, 
кое-где эти бугорки размещаются рядами, но чаще беспорядочно. Посре
дине членика идет полоса характерных крупных бугорков, причем .каж
дый из бугорков представляет собою группы причудливо сросшихся 
маленьких бугорков с неровной поверхностью. Крупные бугорки напо
минают маленькие друзы неправильно ограненных кристаллов.

С р а в н е н и е .  Описанный вид не имеет близких или сколько-нибудь 
сходных с ним.

В о з р а с т .  Нижний ордовик, кундский горизонт.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  ЭССР, карьер Иру; Ленинградская об

ласть, р. Поповка.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Первые, еще немногочисленные находки стеблей морских лилий на 
территории Ленинградской области и Эстонии известны из лээтского. 
горизонта (глауконитовый песчаник— B i) .  Представлены они отдель
ными члениками Pentagonocyclicus m onile (Eichw.) и Asterocrinus 
miinsteri Eichw. Единичные членики P. m onile были найдены на р. В о л 
хов у д. Обухово, около переправы. Значительно больше их на р. Лопу- 
хинке, где они встречены вместе с A. m iinsteri; последнюю можно счи
тать характерной формой для лээтского горизонта. Глауконитовая 
песчано-глинистая толща в целом очень бедна органическими остат
ками.

Вышележащий волховский горизонт (глауконитовый известняк — 
В ц ) изобилует ископаемыми остатками. Здесь резко увеличивается 
количество находок стеблей морских лилий и они значительно разно

образней. Здесь встречены многочисленные представители родов 
Sphenocririus и Grammocrinus, виды: Pentagonocyclicus concentricus, 
Р. lesnikovi, Р. constrictus, Р. bifidus, Asterocrinus miinsteri и др. 
Характерными формами для волховского горизонта будут: Sphenicri- 
nus obtusus, Sph. rarisulcatus, Pentagonocyclicus concentricus, P. bifidus, 
P. lesnikovi и P. monile. Разрозненные членики P. m onile  встречены во 
всех слоях Вц (а, (5 и к) и особенно они многочисленны в горизонте 
В„ . Волховское время можно считать расцветом Р. monile. Затем про
исходит резкое сокращение этих форм и быстрое их вымирание. Уже 
в вышележащих слоях Р. m onile не встречены.

В кундском горизонте (ортоцератитовый известняк, В щ ) стебли 
криноидей такж е многочисленны и их видовой состав довольно разно
образен. Здесь найдены Sphenocrinus iruensis, Pentagonocyclicus penta- 
porus var. tuberculata, P. biplex, P. stellatus, Pentagonopentagonalis  
collariform is, Cyclopentagonalis balticus, Cyclocyclicus cristalliferus  
и др. Наиболее характерными формами для кундского горизонта сле-



Дует считать Sphenocritius iruensis, Peritagonopentagonalis collariform is 
и Cyclopentagonalis balticus.

Большой и интересный материал по стеблям нижнеордовикских 
морских лилий позволил выявить богатство и многообразие этих форм. 
Детальное ж е исследование поверхности сочленения стеблей дало воз
можность познать различное строение этих поверхностей, проследить 
ее развитие и возможные пути ее изменения.

Примером простого строения поверхности сочленения могут сл у 
жить Asterocrinus miinsteri Eichw., стебли которых состояли из очень 
своеобразных звездчатых члеников, и Pentagonocyclicus m onile 
(Eichw .), стебли у которых были построены из чечевицевидных члени
ков нескольких порядков. У стеблей обеих форм членики состояли из 
пяти слабо сросшихся пластинок. Поверхность сочленения того и дру
гого стебля устроена просто: она имеет очень маленькие размеры, с л а 
бо вогнутая и гладкая. При наличии такой небольшой суставной 
поверхности стебель не мог иметь достаточно крепкого соединения чле
ников, так как в маленьком углублении этой поверхности могли поме
щаться только небольшие, слабые связочные волокна, которые не 
в состоянии были обеспечить стеблю необходимую прочность сочлене
ния. Поэтому криноидеи с таким строением стебля не были закреплены 
естественным отбором. У более поздних форм такого строения поверх
ности сочленения не встречено.

Несколько позже, в кундском горизонте, появляются близкие 
к ним формы — Pentagonocyclicus pentaporus  var. tuberculata. Чле
ники этих стеблей такж е состоят из пяти пластинок, только очень 
плотно сросшихся. Поверхность сочленения их, хотя и небольших р аз
меров, но уже более совершенная: на ней около центрального канала 
имеется пять углублений (лунок), в которых помещались, вероятно, 
уже более сильные связки, чем у члеников Asterocrinus miinsteri. Фор
мы с таким сочленением оказались, видимо, более устойчивыми как 
более приспособленные к существованию. Представители этого вида 
продолжали свое существование и в среднем ордовике.

Еще примером совершенствования поверхности сочленения могут 
служить стебли Pentagonocyclicus concentricus (табл. II, фиг. 22—28). 
На ранних стадиях развития этих форм вся поверхность сочленения 
стеблей покрыта тонкими, концентрически расположенными валиками. 
Такие ж е концентрические валики покрывают центральную часть 
поверхности крупных члеников, тогда как ее периферический участок 
покрыт низкими, а близкие к краю более высокими и крупными ребра
ми. На примере этих члеников можно видеть, как идет перестройка 
суставной поверхности: от простой и менее подвижной, покрытой кон
центрическими кругами, к более прочной и более подвижной, покрытой 
ребрами. При дальнейшем развитии в процессе эволюции криноидей 
естественным отбором были закреплены криноидеи, имеющие стебли, 
у которых поверхность сочленения была покрыта радиальными 
ребрами.

Интересным примером своеобразного устройства поверхности 
сочленения могут служить стебли криноидей из рода Sphenocrinus. 
У этих стеблей суставная поверхность почти гладкая, на ней находятся 
только глубокие бороздки с «вставленными» в них клиновидными стол
биками. Каждый клиновидный столбик помещается в цилиндрическом 
отверстии, образованном двумя бороздками двух рядом расположен
ных члеников. Столбик здесь как бы выполняет роль клина (sp h en — 
греч. «клин»), скрепляющего два членика, или своеобразного «шарико
подшипника». У представителей различных видов Sphenocrinus на 
поверхности сочленения находится различное количество бороздок: от 
5 до 45. Так, у стеблей Sphenocrinus obtusus (E ichw .), 5 .  iruensis и 
5 .  quinquevalatus эта поверхность с пятью крупными бороздками,



в которых помещается пять клиновидных столбиков. Стебли S. rarisul- 
catus имеют на ней 25 бороздок и, следовательно, 25 клиновидных стол
биков. У стеблей 5 .  m ultisulcatus количество бороздок, а такж е клино
видных столбиков увеличивается до 45.

Как шло развитие поверхности сочленения у этих стеблей, по ли
нии уменьшения числа клиновидных столбиков или по линии их увели
чения? Здесь могут быть сделаны два предположения: 1. Вначале воз
никли формы, у которых было большое количество клиньев (до 45 на 
каждом членике); потом, в процессе развития форм, шло совершен
ствование суставной поверхности, уменьшалось количество клиньев, но 
они увеличивались в размерах. Оставались формы, которые имели 
меньше клиньев, но они были крупные, может быть, для образования 
таких клиньев шло меньше извести, а это было выгодно организму, 
поэтому такие формы закреплялись. Если это было так, то формы 
с большим количеством клиньев на поверхности сочленения можно счи
тать принадлежащими более примитивным криноидеям. Следователь
но, по этому признаку имеющиеся в нашем распоряжении стебли 
Sphenocrinus должны быть размещены в следующем порядке: 5 .  multi
sulcatus, S. rarisulcatus, S . obtusus, S. iruensis, S. quinquevalatus.
2. Раньше возникли формы, имеющие на поверхности сочленения не
большое количество клиньев (по 5 на каждом членике). У этих форм 
развитие шло в сторону увеличения числа клиньев, возможно, это 
создавало более прочное сочленение. В  этом случае формы, имеющие 
небольшое количество клиньев, по-видимому, можно считать более 
примитивными. Тогда по этому признаку стебли Sphenocrinus  рас
положатся так: 5 .  obtusus, S. iruensis, S. quinquevalatus, S. rarisulcatus, 
S. multisulcatus. Но как бы ни совершенны были суставные поверхности 
этих форм, они все ж е  не были закреплены естественным отбором и вы
мерли в нижнем ордовике. В вышележащих слоях стебли с подобным 
строением поверхности сочленения больше не встречены.

При исследовании стеблей нами были предприняты попытки поста
вить вопросы, связанные с филогенией. Особенно интересными при изу
чении оказались виды Tetragonocrinus pygm aeus (E ichw .), Tetragono- 
tetragonalis quadriham atus  и род Cupressocrinites.

Стебли Tetragonocrinus pygm aeus  в сечении четырехугольные, углы 
немного притуплены, грани слегка вогнуты. Характерной чертой стеблей 
Т. pygm aeus  является наличие одного центрального и четырех перифе
рических каналов, имеющих четырехугольное очертание (ромбовид
ное). Каждый членик состоит из четырех отдельных, еще плохо сохра
нившихся пластинок, граница между которыми особенно хорошо видна 
на поверхности сочленения. Все каналы, как центральный, так и пери
ферические, очень узкие; диаметр каналов одинаковый. Необходимо 
отметить, что у Т. pygm aeus  углы стебля не совпадают ни с углами 
центрального канала, ни с углами периферических каналов, а совпа
дают с линиями швов между пластинками.

В Богемии из лланвирнских отложений описаны отпечатки члени
ков Entrochus primus Barr . (W aagen, 1899, стр. 182— 183, табл. 63, 
фиг. 23— 32) ,  которые по своему строению во многом сходны с  Т. pyg
m aeus  (Eichw.). У Е. primus Вагг. (табл. IV, фиг. 17) четырехугольный 
центральный канал и четыре периферических, такж е четырехугольные 
в очертании, но поперечное сечение самих стеблей круглое.

В  Эстонии, в окрестностях г. Тапа, в верхнеордовикских отложе
ниях (вормсиский горизонт) и на Новой Земле, в лландоверийских 
отложениях найдены стебли T etragonotetragonalis quadrihamatus. 
Стебли эти в очертании четырехугольные (прямоугольные), но имеют 
только один широкий центральный канал (периферических каналов 
нет), который в сечении четырехугольный. Углы центрального канала 
совпадают с углами стебля.



В среднедевонских отложениях (эйфельский ярус) Германии 
и СССР (Урал, Ср. Азия, Алтай и Кузбасс) часто встречаются очень 
характерные стебли криноидей из рода СиргеззосгтИез бо/с!/. Стебли 
четырехугольные в очертании, имеют четырехугольный центральный 
канал и четыре периферических. Периферические каналы располагаются 
на некотором расстоянии от центрального канала и не сообщаются 
с ним или, наоборот, сливаются и образуют один четырехлопастный, 
крестообразный центральный канал. Расположение периферических 
каналов и углов центрального канала всегда совпадает с углами стеб
лей. В  строении стеблей СиргеззосгтИез эр. имеется много сходных 
черт со стеблями Те(гадопосгт из ру^тавиз. Однако стебли Сиргез- 
зосппиз  ер. достаточно четко отличаются от стеблей Т. ру§т аеиз.
1. Членики Т. рувт аеиз  состоят из четырех плохо сросшихся пласти
нок, тогда как каждый членик стебля Сиргеззосг'тИез зр. представляет
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единую цельную пластинку. 2. У Т. pygm aeus  расположение перифери
ческих каналов и углов центрального канала не совпадает с углами 
стебля, у Cupressocrinites —  всегда совпадает. 3. Возраст этих форм 
различный: Т. pygm aeus  встречается в нижнем ордовике, представи
тели семейства Cupressocrinitidae  характерны для среднего девона.

Но, несмотря на имеющиеся некоторые различия, все ж е возникает 
вопрос, не могут ли эти формы быть близкими. Не являются ли 
Т. pygm aeus  начальным звеном в филогении семейства Cupressocrini
tidae.

Р. Мур (Мооге, 1943, стр. 23, фиг. 2) приводит схему филогенети
ческого развития криноидей отряда Inadunata  (рис. 1), к которому 
отнесено и сем. Cupressocrinitidae. На схеме видно, что истинное суще
ствование этого семейства установлено только в среднем девоне 
(сплошная линия). Большая ж е часть этой ветви (от кембрия до дево
на) дана пунктирной линией, и это указывает на то, что родоначальное 
звено семейства пока неизвестно. Р. Мур дает его как самостоятельное, 
несвязанное ни с каким другим семейством из отряда Inadunata.

Возникает вопрос, не могут ли этот большой пробел в филогенети
ческой ветви сем. Cupressocrinitidae  в какой-то степени заполнить изу
ченные нами Tetragonocrinus pygm aeus  (E ichw .), Entrochus primus 
Barr. и Tetragonotetragonalis quadriham atus  Yelt.

Если T. pygm aeus  (Eichw.) поместить в начале ветви (в нижнем 
ордовике), а близкие к ним богемские формы Entrochus primus Barr . 
немного выше (в среднем ордовике) и в верхней части верхнего ордо
вика и нижней части лланвирнского яруса расположить Tetragono-
б Вопросы палеонтологии, т. IV 81



tetragonalis quadriham atus Yelt., то небольшой участок проблематич
ной ветви (ордовик и нижний силур) несколько заполнится (рис. 2). 
Со временем, возможно, найдутся формы, которые постепенно восста
новят пробел во всей филогенетической ветви семейства.

Детальное исследование стеблей ордовикских морских лилий При
балтики дает богатый и очень ценный материал для того, чтобы тщ а
тельно изучить их и выделить характерный комплекс для каждого 
горизонта ордовика, это поможет изучению одновозрастных стеблей 
морских лилий и в других районах Союза-
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Фиг. 1— 7. Pentagonocyclicus monile (Eichw .). la  — обломок стебля хорошей со
хранности ( Х 2 ) ;  16 —  тот же стеб ел ь(Х 1); Р- Волхов, д. Извоз; волховский горизонт; 
сборы А. Ф. Лесниковой; 2 —  обломок стебля ( X  1.5); колл. Р. С. Елтышевой, 1958; 
3  — мелкие членики стебля, найденные в глауконитовом песчанике ( X  1,5); р. Волхов, 
д. Обухово (около переправы); лээтский горизонт; сборы Е. А. Модзолевской, 1948; 
4— 7 —  отдельные членики сбоку и со стороны поверхности сочленения ( Х 2 ,5 ) ;  
р. Волхов, д. Обухово; волховский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 8— 14. Tetragonocrinus pygm aeus  (Eichw .). 8 и 12 — поверхность сочленения, 
видны центральный и периферические каналы, а также четыре таблички, образующие 
членики ( Х 4 ) ;  из колл. Фольборта, 1898; 9 —  обломок стебля, видны швы между пла
стинками члеников ( Х З ) ;  р. Волхов, д. Извоз; 10 — обломок стебля сверху, видны 
четыре образующие его таблички ( Х 5 ) ;  колл. Р. С Елтышевой, 1958; 11а —  пришли
фованная поверхность сочленения стебля ( Х 4 ) ;  116 —  обломок стебля сбоку, видны 
редкие бугорки ( Х 4 ) ;  р. Поповка; волховский горизонт; из колл. А. Фольборта, 1898; 
1 3 — обломок стебля сбоку ( Х З ) ;  14а — один из обломков стебля сверху ( Х З ) ;  
/4 6  — тот же обломок сбоку ( Х З ) ;  д. Лопухинка; волховский горизонт; колл. 
Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 15— 17. Grammocrinus lineatus Eichw. var. brevia var. nov. 15 — голотип 
№ 17/8198: 15a — стебель со стороны поверхности сочленения ( Х З ) ;  156 —  тот же сте
бель сбоку (Х З ) ;  16а —  другой обломок стебля сверху ( Х 4 ) ;  166 —  тот же обломок 
стебля сбоку ( Х З ) ;  17 —  короткий обломок стебля сбоку ( Х З ) ;  р. Поповка; волхов
ский горизонт, из колл. А. Фольборта, 1898.

Фиг. 18— 19. Grammocrinus lineatus Eichw. 18а —  обломок стебля сбоку ( Х 2 .5 ) ;  
186 —  тот же обломок сверху ( Х 2 ,5 ) ;  19а —  другой обломок стебля сверху ( Х З ) ;  
196 —  тот же обломок стебля сбоку ( Х З ) ;  р. Поповка; волховский горизонт; из колл.
А. Фольборта, 1898.

Фиг. 20. Grammocrinus tuberculatus Yelt. sp. nov. 20 — голотип № 18/8198: 
20а  —  обломок стебля сверху ( Х 4 ) ;  2 0 6 — тот же короткий обломок сбоку ( Х 4 ) ;  
р. Поповка; волховский горизонт; из колл. А. Фольборта, 1898.

Фиг. 21—22. Pentagonopentagonalis collariformis Yelt. sp. nov. 21 —  один из чле
ников со стороны поверхности сочленения ( Х З ) ;  22 —  голотип № 1/8198, несколько 
коротких обломков стеблей в породе ( Х 4 ) ;  д. Извоз; кундский горизонт; колл. 
Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 23—28. Asterocrinus m ünsteri Eichw. 23, 24, 26, 27 — разрозненные членнки 
в породе ( X I ,5 ) ; Казахстан, Аяузская партия; нижний ордовик; сборы Г. Мычника, 
1956; 25а —  один из члеников снизу ( X  1,5); 256  —  тот же членик сверху ( X  1,5); близ 
Пулкова; колл. Э. Эйхвальда (хранится в Л ГУ , кафедра исторической геологии); 
28  —  один из члеников в породе ( X  1,5); Р- Лопухинка; колл. Р. С. Елтышевой, 1958.





Фиг. 1—8. Sphenocrinus obtusus Eichw. 1, 2 — поверхность сочленения ( Х 4 ) ;  из 
колл. Ф. Б. Шмидта, 1898; 3, 4 — поверхность сочленения, видны пять радиальных бо
роздок и три клиновидных столбика ( Х З ) ;  из колл А. Фольборта, 1898; 5 — обломок 
стебля в породе ( X  2 ,5 ); д. Извоз; кундский горизонт; из колл. Ф. Б. Шмидта, 1898; 
б, 7 , 8  — облсмки стеблей сбоку, видны выступы на углах члеников и бугорки — пери
ферические концы клиновидных столбиков (Х З ) ;  р. Поповка; волховский горизонт; 
из колл. А. Фольборта, 1898.

Фиг. 9. Sphenocrinus multisulcatus Yelt. sp. nov. 9 — голотип № 4/8198: 9a — сте
бель сверху ( Х З ) ;  96  —  тот же стебель сбоку, на линии сочленения видны мелкие 
бугорки клиновидных столбиков ( Х З ) ;  9в — тот же стебель в натуральную величину; 
д. Извоз; волховский горизонт; из колл. Ф. Б. Шмидта, 1898.

Фиг. 10. Cyclccyclicus crassiformis Yelt. sp. nov. 1 0 — голотип № 14/3198: 10а —  об
ломок стебля сверху ( X  1); Мб —  тот же стебель сбоку ( X  1); Д. Обухово; волховский 
горизонт; сборы А. Ф. Лесниковой, 1939.

Фиг. 11. Sphenocrinus quinquevalatus Yelt. sp. nov. U  — голотип № 5/8198: l ia — ко
роткий обломок стебля сбоку ( Х 4 ) ;  116 — тот же стебель сверху ( Х 4 ) ;  р. Поповка; 
волховский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 12— 14. Sphenocrinus rarisulcatus Yelt. sp. nov. 1 2 — поверхность сочленения, 
хорошо сохранилась звездчатая центральная площадка ( Х З ) ;  р. Тосна; волховский 
горизонт; 1 3 — голотип № 3/8198: 13а —  поверхность сочленения с пятью перпендику
лярно идущими бороздками на каждой стороне ( Х З ) ;  136 — тот же стебель сбоку 
( Х З ) ;  д. Извоз; 14а — короткий обломок стебля сверху ( Х З ) ;  /4 6  — тот же стебель 
сбоку ( Х З ) ;  р. Тосна; волховский горизонт; сборы А. Ф. Лесниковой, 1934.

Фиг. 15. Pentagonocyclicus lesnikovae Yelt. sp. nov. 15 —  голотип № 11/8198: 
15а —  поверхность сочленения стебля ( Х З ) ;  1 5 6 — тот же короткий обломок стебля 
сбоку ( Х З ) ;  д. Обухово; волховский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1953.

Фиг. 16— 18. Sphenocrinus iruensis Yelt. sp. nov. 16a — короткий обломок стебля 
с шиловидным ребром, вид сверху ( Х З ) ;  166 — тот же обломок сбоку ( Х З ) ;
17а —  один из члеников с плоским ребром, вид сверху ( X  4 ) ; 176 — тот же членик
сбоку ( X  4 ) ; 18 —  голотип № 6/8198, несколько члеников в породе ( Х 8 ) ;  ЭССР, карьер 
Иру; кундский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 19—21. Pentagonocyclicus constrictus Yelt. sp. nov. 19 — короткий обломок 
стебля сбоку ( Х 4 ) ;  колл. Р. С. Елтышевой, 1958; 20  — голотип № 12/8198: 20а — сте
бель со стороны поверхности сочленения ( Х 4 ) ;  205 —  обломки стеблей в породе, тот 
же образец ( X I ) ;  20в —  один из обломков стебля из того же образца ( Х З ) ;  д. Ва- 
сильково; волховский горизонт; из колл. Ф. Б. Шмидта, 1898; 2 1 — членик с характер
ной вогнутой боковой поверхностью ( Х З ) ;  р. Лопухинка; волхозский горизонт; колл. 
Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 22—28. Pentagonocyclicus concentricus Yelt. sp. nov. 22—28 — ряд члеников, 
показывающий постепенный переход изменения поверхности сочленения от почти глад
кой с концентрическими кругами до ясно выраженной, радиальной ребристости ( Х З ) ;  
26 — голотип № 9/8198; 26а — поверхность сочленения стебля ( Х З ) ;  266  — тот же 
обломок сбоку ( Х З ) ;  Д . Извоз; волховский горизонт; сборы Н. Коневой, 1962.





Фиг. 1—4. Cyclocyclicus variabilis Yelt. sp. nov. /  — поверхность сочленения с ра
диальными ребрами и одной осью перисто расположенных ребер ( Х З ) ;  2 — поверх
ность сочленения с радиальными ребрами и двумя осями перисто расположенных ребер 
( Х З ) ;  3 — поверхность сочленения с радиальными ребрами и тремя осями перисто 
расположенных ребер ( Х З ) ;  4 —  голотип № 15/8198: 4а — поверхность сочленения 
стебля ( Х З ) ;  46  — тот же обломок стебля сбоку ( Х З ) ;  р. Поповка; волховский гори
зонт; из колл. А. Фольборта, 1898.

Фиг. 5— 6. Cyclocyclicus crystalliferus Yelt. sp. nov. 5 —  гладкая, сильно вогнутая 
поверхность сочленения ( Х 4 ) ;  6 — голотип № 16/8198: 6а —  поверхность сочленения 
( Х 4 ) ;  66 — тот же членик сбоку ( Х 4 ) ;  ЭССР, карьер Иру; кундский горизонт; колл. 
Р. С. Елтышевой, 1958.

Фиг. 7—9. Decacrinus antiquus Yelt. sp. nov. 7 —  поверхность сочленения ( Х З ) ;
8  —  голотип № 7/8198, очень короткий обломок стебля со стороны поверхности сочле
нения, видны пять длинных и пять коротких лопастей центральной площадки ( Х 5 ) ;
9 — обломок стебля сбоку, видны отдельные пластинки члеников ( Х З ) ;  ЭССР, 
карьер Иру; кундский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 10— 11. Pentagonopentagonalis privus Yelt. sp. nov. 10 —  голотип № 2/8198: 
10а —  поверхность сочленения стебля ( Х 4 ) ;  106 — тот же стебель сбоку, видны чере
дующиеся пластинки члеников ( Х 4 ) ;  / / —поверхность сочленения, другой экземпляр 
( Х 4 ) ;  ЭССР, карьер Иру; кундский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 12— 14. Pentagonocyclicus biplex (Eichw .). 12а — членик I порядка с поверх
ности сочленения; 1 2 6 — тот же членик сбоку ( Х 4 ) ;  13а —  членик II порядка сверху; 
136 — тот же членик сбоку ( Х 4 ) ;  14 — короткий обломок стебля сбоку ( Х 4 ) ;  ЭССР, 
карьер Иру, кундский горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 15— 17. Pentagonocyclicus stellatus (Eichw .). 1 5 а — один членик сверху ( Х 4 ) ;  
156 —  тот же членик сбоку ( Х 4 ) ;  16 — короткий обломок стебля сбоку ( Х 4 ) ;  17—  
един из члеников с вогнутой стороны ( Х 5 ) ;  ЭССР, карьер Иру; кундский горизонт; 
колл. Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 18—22. Pentagonocyclicus pentaporus (Eichw.) var. tuberculata var. nov. 
18 -—- голотип № 19/8198, членик с поверхности сочленения, видны пять лунок и бугорки 
на боковой поверхности ( Х 5 ) ;  19 —  поверхность сочленения, другой экземпляр ( Х 5 ) ;  
20 —  боковая поверхность членика с бугорками ( Х 5 ) ;  2 1 ■— другой членик ( Х 5 ) ;
22  —  отдельные членики в породе ( Х З ) ;  ЭССР, карьер Иру; кундский горизонт; колл. 
Р. С. Елтышевой, 1957.

Фиг. 23—24. Pentagonocyclicus bifidus Yelt. sp. nov. 23  —  голотип № 10/8198: 
23а — поверхность сочленения стебля с характерными короткими зубчиками ( Х З ) ;  
236 —  тот же обломок стебля сбоку ( Х З ) ;  24 —  поверхность сочленения другого 
экземпляра стебля ( Х З ) ;  д. Обухово; волховский горизонт; сборы А. Ф. Лесниковой,
1938.

Фиг. 25—26. Cyclopentagonalis balticus Yelt. sp. nov. 25 — голотип № 13/8198: 
25a —  стебель с поверхности сочленения ( Х З ) ;  256 —  тот же стебель сбоку ( Х З ) ;  
26  — порода, переполненная обломками стеблей ( X I ) ;  ЭССР, мыс. Пактри; кундский 
горизонт; колл. Р. С. Елтышевой, 1953.

Фиг. 27. Pentagonopentagonalis artificiosus Yelt. sp. nov. 27 — голотип № 8/8198: 
27а —  поверхность сочленения стебля ( Х 2 ) ;  276  — тот же стебель сбоку ( Х 2 ) ;  27в —• 
тот же стебель сбоку ( X I ) ;  27г — то же, сверху ( X l ) ;  P- Поповка; кундский горизонт; 
сборы А. Фольборта, 1898.

Фотографии выполнены на кафедре палеонтологии Ленинградского государствен
ного университета лаборантом Б. С. Погребовым.





Фиг. 1— 13. Pentagonocyclicus monile (Eichw .). 1—4— отдельные членики Haplocri- 
nus annulatus Eichw. (по Эйхвальду, табл. X, фиг. 1, 2, 3, 5, 7) ( X  2 и Х З ) ;  5— /2 — 
отдельные членики Н. monile Eichw. (по Эйхвальду, табл. X, фиг. 4— 9, 17 и 18) ( X  2 и 
Х З ) ;  13 — обломок стебля сбоку ( Х 2 ) .

Фиг. 14— 16. Pentagonocyclicus pentaporus (Eichw.) var. tuberculata var. nov. 
14, 1 5 —-отдельные членики ( X  2) (C upressocrinus pentaporus по Эйхвальду, табл. X, 
фиг. 55, 56 ); 16 — один из члеников с бугорками на боковой поверхности ( Х 5 ) .

Фиг. 17. Entrochus primus Вагг. 17а и 176 —  отпечатки поверхности сочленения 
( Х З )  (W aagen, табл. 63, фиг. 28, 30).

Фиг. 18— 19. Tetragonocrinus pygm aeus  (Eichw .). 18 — перпендикулярный разрез 
стебля, схема ( Х 6 ) ;  19а —  стебель сбоку ( Х З ) ;  196 — стебель сверху ( X  3) (Go- 
niaster pygm aeus  по Эйхвальду, табл. X, фиг. 35).

Фиг. 20. Asterocrinus miinsteri Eichw. 20а — звездообразный членик сверху 
( Х 2 . 5 ) ;  2 0 6 — два звездообразных членика ( X  2,5) (по Эйхвальду, табл. X,
фиг. 61а,  б).

Фиг. 21. Pentagonocyclicus biplex (Eichw .). 21а — обломок стебля сбоку (Х З );  
216  — стебель сверху ( X  3) (Poteriocrinus biplex по Эйхвальду, табл. X, фиг. 22).

Фиг. 22. Pentagonopentagonalis artificiosus Yelt. sp. nov. Поверхность сочленения 
стебля ( X  1,5).

Фиг. 23. Pentagonocyclicus constrictus Yelt. sp. nov. 23a — стебель сбоку, в я м к а х  
видны бугорки ( Х 6 ) ;  236  — обломок стебля сбоку, тот же образец ( Х 2 ) .

Фиг. 24 Pentagonocyclicus stellatus (Eichw .). 24а — членик сверху ( Х 6 ) ;  246  — 
тот же членик сбоку ( X  6) (Platycrinus stellatus по Эйхвальду, табл. X, фиг. 21) .

Фиг. 25. Sphenocrinus obtusus Eichw. 25а — поверхность сочленения с пятью кли
новидными столбиками (Х З ) ; 255  — стебель сбоку, видны концы столбиков, тот же 
образец ( Х 2 ) .

Фиг. 26. Sphenocrinus rarisulcatus Yelt. sp. nov. 26a —  поверхность сочленения 
■с 25 клиновидными столбиками ( Х З ) ;  266  — стебель сбоку, тот же образец ( Х З ) .



К ПОЗНАНИЮ  Р А Н Н Е П Е Р М С К И Х  Б Р А Х И О П О Д  
П ЕЧ О Р С К О ГО  БАССЕЙ Н А

М. Г. МИРОНОВА

В настоящей статье излагаются результаты изучения раннеперм
ских брахиопод Печорского бассейна, проводившегося автором в 1953— 
1955 гг.

Раннепермские отложения, широко развитые в Печорском бас
сейне, особенно в его северо-восточной части, заслуживаю т большого 
внимания вследствие их угленосности. Автором был детально изучен 
Разрез по р. Воркуте и собрана большая коллекция брахиопод, кото
рые являются наиболее распространенной группой среди других 
фаунистических остатков в нижнепермских отложениях. В нашем рас
поряжении были не только личные сборы, но и значительные коллек
ции различных исследователей, собранные за многие годы из разных 
Районов Печорского бассейна (Т. Н. Пономарева, С. А. Голубева, 
И. В. Шмелева, В. А. Евстрахина).

На основании изучения раннепермских брахиопод Печорского бас 
сейна, в частности р. Воркуты, автор делает попытку провести анализ 
стратиграфического распространения видов и выделить отдельные 
Комплексы брахиопод, характеризующие определенные стратиграфиче
ские подразделения на данной территории.

В воркутинском разрезе в составе нижнепермских отложений 
выделены (снизу вверх): мергелистый горизонт и свиты: гусиная, бель- 
ковская, талатинская, воркутинская.

В основании залегает мергелистый горизонт, представленный 
Маломощной пачкой (12 лг) мергелей, глинистых известняков и сланцев, 
Хорошо охарактеризованных фаунистически. В нем встречаются бра- 
хиоподы, кораллы, редко фораминиферы и аммоноидеи.

Брахиоподы мергелистого горизонта разнообразны как в видовом, 
так и родовом отношениях. Обращает на себя внимание ряд особенно
стей в комплексе брахиопод: преобладание форм, характеризующихся 
Мелкими размерами раковин; небольшое число особей каждого вида; 
неравномерность в распределении раковин в слое: скопление в одних 
Местах, отсутствие — в других.

Изучение брахиопод мергелистого горизонта позволило подраз
делить его на две части — нижнюю и верхнюю. Нижняя часть горизон
та, представленная мергелями с прослоями глинистых известняков 
и глинистыми сланцами, характеризуется следующими видами: Chone- 
tina minima (K rot.) ,  Linoproductus achunowensis (Step .),  Yakovlevia cf. 
Pseudoartiensis (S tu ck .) ,  Spirifer vorcutensis Miron., Spiriferella  g jelien - 
sis Step., • N eophricodothyris rostrata  (K ut.) ,  M artinia sinuata  Miron. 
Прослои глинистых известняков обогащены представителями Linopro
ductus achunowensis, Spiriferella  g jelien sis  и многочисленными мелки



ми Martitiia sinuata. Глинистые сланцы бедны фаунистически и лишь 
изредка встречаются прослои, переполненные створками C h o n e t i n a  
minima.

Верхняя часть горизонта (глинистые известняки) содержит более 
разнообразный в видовом отношении комплекс брахиопод: Chonetina 
pseudotrapezoidalis  (Milor.), Productus cf. neoinflatus  Lieh., Echinocon- 
chus sterlitam akensis  Step., Pustula cristato-tuberculata  (Kozl.), Lino- 
productus ufensis (Fred .) , P licatifera neoplicatilis  Step., Yakovlevia artien- 
sis  (Tschern.),  M arginifera kolw ae  Step., M. stuckenbergiana  Krot., Ste- 
noscism a karpinskii (Tschern.),  Spirifer holzapfeli Tschern., Brachythyris 
cf. ufensis Tschern., Br. panduriform is  Kut., Neophricodothyris asiatica  
(C hao), M artinia juresanensis  Step., H em iptychina orientalis  Tschern., 
W ellerella  (?) rudnevi (F re d .) , Rhynchopora nikitini (Tschern.).

Наиболее часто встречаются: L. ufensis, PI. neoplicaiilis, Marg- 
kolw ae, Sten. karpinskii, несколько реже Pr. neoinflatus, P. cristato- 
tuberculata, C. cancriniformis.

В комплексе брахиопод мергелистого, горизонта на основании при
уроченности видов к определенным частям разреза можно выделить 
четыре группы:

1. Виды, встречающиеся только в этом горизонте: Linoproductus 
achunowensis, Yakovlevia cf. pseudoartiensis, Spirifer holzapfeli, Spiri- 
ferella  g jeliensis, M artinia juresanensis, Hem iptychina orientalis, Welle' 
rella  (?) rudnevi. Представители указанных видов могут быть сопостав
лены с видами из Горной Башкирии и швагеринового горизонта Уфим
ского плато, a W. (?) rudnevi описана Фредериксом из сакмарских 
отложений р. Кожим.

Эта ассоциация брахиопод, и особенно присутствие L. achunowen- 
sis, Sp. g jelien sis, известных из гжельских отложений Урала, ПоД- 
московского бассейна, указывает на более древний возраст мергели
стого горизонта, а именно: сакмарский.

2. Виды, появившиеся в мергелистом горизонте, но широко распро
страненные в талатинской свите. Сюда относятся: Chonetina minima, 
Ch. pseudotrapezoidalis, Linoproductus ufensis, P licatifera neoplicatilis, 
M arginifera stuckenbergiana. Из них раковины Ch. minima, образую
щие в этом горизонте большие скопления, на Урале встречаются редко 
и приурочены к верхнеартинским отложениям. Ch. pseudotrapezoidalis  
и Marg. stuckenbergiana, представленные единичными экземплярами 
(Колво-Вишерский край), характерны для верхнеартинских отложений 
(боецкая и урминская свиты).

L. ufensis на Урале появляется в отложениях верхней части сак- 
марского яруса, но наиболее характерен для артинских отложений, 
а PI. neoplicatilis  —  для швагеринового горизонта.

К этой ж е группе относятся виды, невстреченные нами в выше
лежащих свитах изучаемого района, но широко распространенные 
в артинских отложениях Урала. К ним принадлежат: Cancrinella can
criniformis, Pustula cristato-tuberculata, Yakovlevia artiensis, M argini
fera kolw ae, N eophricodothyris rostrata, встречающиеся на Урале 
в боецкой свите Колво-Вишерского края, в сакмарском и артинском 
ярусах Уфимского плато.

Присутствие характерных артинских форм Урала в мергелистом 
горизонте Печорского бассейна совместно с верхнекаменноугольнымй 
брахиоподами скорее всего может быть объяснено появлением этих 
представителей первоначально на Полярном Урале еще в поздне
каменноугольное время, а затем расселением их по уральской гео
синклинали на юг.

3. Виды, встречающиеся в нескольких горизонтах воркутского раз
реза и имеющие широкое стратиграфическое и географическое распро
странение. Сюда относятся: Echinoconchus sterlitam akensis, Neophri-



cndothyris asia tica . Rhynchopora nikitini, представители которых извест
ны начиная от гжельского яруса до кунгурского.

4. Виды, не имеющие пока решающего значения для определения 
возраста пород. Это местные новые виды, встреченные нами только 
в мергелистом горизонте Воркутинского района: Spirifer vorcutensis 
Miron., M artinia sinuata  Miron.

При рассмотрении перечисленных групп брахиопод мергелистого 
горизонта можно отметить, что основной особенностью их является 
совместное нахождение видов, встречающихся в уральском * и сак- 
марском ярусах Урала, и видов, характерных для артинских отложе
ний. Последние в этом горизонте представлены небольшим числом 
особей. Причем комплекс видов брахиопод нижней части мергелистого 
горизонта, содержащий ряд древних видов (L. achunowensis, Sp. 
gjelien sis), имеет некоторую связь с уральским, а комплекс видов 
брахиопод верхней части значительно близок к  более молодому — 
артинскому.

Возраст мергелистого горизонта до настоящего времени трактует
ся по-разному. С. В. Максимова (1948), Т. Н. Пономарев (1949) счи
тают возраст этого горизонта позднеартинским. Работами В. И. Устриц- 
кого (1952) на Пай-Хое для аналогичных отложений устанавливается 
мозднекаменноугольный или сакмарский возраст (скорее последний).

Как видно из приведенной выше характеристики, комплекс видов 
мергелистого горизонта имеет в значительной степени переходный 
характер между уральским и артинским, что является характерным 
для сакмарского комплекса брахиопод Урала.

Непосредственно в вышезалегающих отложениях (гусиная, бель- 
ковская свиты) воркутинского разреза брахиоподы не были найдены, 
и поэтому эти свиты в данной статье не рассматриваются.

Талатинская свита, подстилающая угленосную воркутинскую сви
ту и широко распространенная в Печорском бассейне, фаунистически 
хорошо охарактеризована. В нашем распоряжении находились брахио
поды из отложений этой свиты рр. Воркуты, Черная, Кожим.

Брахиоподы талатинской свиты воркутинского разреза представ
лены следующими видами: Orthotetes regularis  (W aag .) ,  Streptorhyn- 
chus pelargonatus  (Schlo th .) ,  Chonetes transitionis  Krot., Chonetina 
minima (K rot.) ,  Productus arcticus  Whitf., Dictyoclostus gruenew aldii 
(K rot.) ,  Avonia pseudoaculeata  (K rot.) ,  W aagenoconcha hum boldti var. 
hum boldti (O rb.) ,  W. hum boldti var. irginae  (S tu ck .) ,  H orridonia borea
lis (H aught.) ,  Kochiproductus porrectus (Kut.) ,  Linoproductus cora  
rhiphaeus Step., L. ufensis (Fred .) ,  L. kuliki (Fred .) ,  Cancrinella konin- 
ckiana  (K eys.),  Plicatifera neoplicatilis  Step., Yakovlevia m am m atiform is 
(Fred .) ,  M arginifera stuckenbergiana  (K rot.) ,  Rhynchopora nikitini 
Tschern., N eospirifer poststriatus neocam eratus Step., Spiriferella  sara- 
nae (V ern.),  Pseudosyrinx kolym aensis kulikiana  (Fred .) ,  Neophricodo- 
thyris asiatica  (Chao), D ielasm a m oelleri Tschern.

Талатинская свита р. Кожим характеризуется своеобразным со
обществом брахиопод, отличающимся от комплекса воркутинского 
района прежде всего более разнообразным видовым составом и значи
тельным богатством особей каждого вида. Это обстоятельство, несом
ненно, указывает на более благоприятные условия, существовавшие 
в это время на юго-востоке Печорского бассейна.

К видам, широко распространенным в талатинской свите р. Кожим, 
но невстреченным в воркутинском разрезе, принадлежат: Chonetes 
variolatus Orb., Chonetina pseudotrapezoidalis  (M ilor.), D ictyoclostus 
uralicus (Tschern.), Echinoconchus sterlitam akensis  Step., Liosotella  bica- 
rinata  (Wim.) { — Liosotella  septentrionalis  var. disjuncta  S tep .) ,  N eo

* Уральский ярус понимается в объеме двух нижних зон швагерннового гори
зонта.



spirifer subfasciger  (L ieh.),  Neosp. gerassim ovi Step, (in litt.), Cleiothyri- 
dXna royssiana sem iovalis  (Fred.), D ielasm a plica  Kut. Большинство видов 
этого списка представлено значительным числом экземпляров хорошей 
сохранности.

Раковины брахиопод обычно сконцентрированы в маломощных 
горизонтах песчаников (0,10— 0,15 м), отдельные прослои которых 
часто переполнены створками Horridonia, W aagenoconcha, гладкими 
хонетидами.

Одной из особенностей талатинской свиты является появление 
и расцвет Spiriferella  saranae  (V ern.), встречающегося в большом 
количестве. Его можно рассматривать как один из руководящих видов 
этой свиты. Следует отметить, что Spiriferella  saranae  характерна для 
артинских отложений Урала, известна в нижней перми Новой Земли, 
Шпицбергена и Гренландии.

Среди брахиопод талатинской свиты можно выделить несколько 
групп форм:

1. Виды, характерные только для талатинской свиты: Chonetes 
transitionis, Yakov levia m am m atiform is, Avonia pseudoaculeata, H orrido
nia borealis, образующие совместно с раковинами W aagenoconcha 
ракушняковые слои, и Spiriferella  saranae. К этой ж е группе следует 
отнести: Productus arcticus, Pseudosyrinx kolym aensis kulikiana, редко 
встречающиеся в Воркутинском районе, но широко распространенные 
в аналогичных отложениях других районов Печорского бассейна 
(pp. Кожим, Черная) и на Пай-Хое.

Из рассмотренного комплекса брахиопод Y. m am m atiform is, Av. 
pseudoaculeata, приуроченные к низам этой свиты, наиболее типичны 
для верхнеартинских отложений Урала. Другие виды обычно распро
странены в артинских и кунгурских отложениях Урала и полярных 
областей.

2. Виды, появившиеся еще в мергелистом горизонте и получившие 
широкое развитие в талатинской свите. Сюда относятся: Chonetina 
minima, Ch. pseudotrapezoidalis, Linoproductus ufensis, P licatifera neo- 
plicatilis, M arginifera stuckenbergiana, на Урале характерные для 
артинских отложений.

3. Виды, имеющие большое значение для характеристики состава 
брахиопод талатинской свиты, особенно для ее верхней части и переходя
щие в вышележащую воркутинскую свиту. Состав этой группы: Orthotetes 
regularis, Paeckelm annia rotundata, W aagenoconcha hum boldti var. 
humboldti, W. hum boldti var. irginae, Linoproductus cora rhiphaeus, 
L. kuliki, Cancrinella koninckiana, Rhynchopora nikitini, N eospirifer  
poststriatus neocam eratus.

Особенно следует отметить виды: Р. rotundata, L. cora rhiphaeus, 
С. koninckiana, Rh. nikitini, составляющие основной фон комплекса 
брахиопод верхней части талатинской и низов воркутинской свит.

Следовательно, в отложениях талатинской свиты встречаются 
виды, характерные только для нее (руководящие), виды, появившиеся 
в мергелистом горизонте и получившие в ней широкое развитие, 
и виды, обычные для талатинской свиты и переходящие в выш ележа
щую воркутинскую.

Изучение брахиопод талатинской свиты позволило выделить два 
комплекса, характеризующих нижнюю и верхнюю ее части. В нижней 
части присутствуют: Chonetina minima, D ictyoclostus gruenewaldti, 
Linoproductus ufensis, Avonia pseudoaculeata, Yakovlevia m am m atifor
mis, P licatifera  neoplicatilis, W aagenoconcha hum boldti var. irginae, 
M arginifera stuckenbergiana, появляются H orridonia borealis-, в верх
ней —  Orthotetes regularis, Paeckelm annia rotundata, Linoproductus 
cora rhiphaeus, Cancrinella koninckiana, Horridonia borealis, Rhyncho
pora nikitini, Sp iriferella  saranae.



Комплекс видов нижней части свиты указывает на верхнеартинский 
ее возраст; верхняя ж е часть, содержащая однообразный .комплекс видов 
брахиогюд, скорее всего может быть сопоставлена с отложениями кун- 
гурского яруса. Такие виды, как H orridonia borealis, Productus arcti- 
cus, встречающиеся в верхах этой свиты, являются характерными для 
комплекса брахиопод шпицбергенского типа, широко распространен
ного в Арктике и относимого исследователями к кунгуру и нижнему цех- 
Штейну. Orthotetes regularis, W aagenoconcha humboldti, Liosotellu  
bicarinata. составляют основной фон комплекса видов брахиопод Урала.

Значительное число особей при сравнительно небольшом количе
стве видов, а такж е появление лингул, характерных для солоновато
водных фаций, указывают, что солевой режим бассейна на данной 
территории в это время значительно отличался от нормального.

Воркутинская свита подразделяется на нижнюю и верхнюю под- 
свиты. Видовой состав брахиопод нижней подсвиты очень близок, но 
значительно беднее по сравнению с таковым верхней части талатинской 
свиты. Брахиоподы и пелециподы часто образуют банки с массовыми 
скоплениями раковин одного или немногих видов.

Брахиоподы нижней подсвиты представлены видами: Orthotetes 
regularis, Streptorhynchus pelargonatus, Paeckelm annia rotundata , 
W aagenoconcha humboldti var. irginae, Horridonia borealis, Linoproduc- 
tus cora rhiphaeus, L. kuliki, Cancrinella koninckiana, Rhynchopora niki- 
tini, Rh. variabilis, N eospirifer poststriatus neocam eratus. P terospirifer  cf. 
alatus, N eophricodothyris asiatica.

Из приведенного списка видно, что большинство видов переходит 
из нижележащих отложений, и только два встречены впервые: Rhyn
chopora variabilis, Pterosp. cf. alatus, которые могут рассматриваться 
как «руководящие». Однако их руководящее значение следует считать 
относительным, так как они встречаются редко.

Основной фон комплекса видов брахиопод нижней подсвиты 
составляют виды, широко распространенные в верхней половине т а л а 
тинской свиты. К ним принадлежат: Orth. regularis, P aeck. rotundata. 
Сап. koninckiana, L. cora rhiphaeus, W aagenoconcha hum boldti var. irgi
n ae,{ образующ ие  канкринелловые, коровые и ваагеноконховые гори
зонты.

Кроме того, в этой подсвите широкое развитие получили беззамко- 
вые брахиоподы и пресноводные пелециподы, достигающие максималь
ного развития. Замковые брахиоподы, наоборот, постепенно сокра
щаются и убывают вверх по разрезу, исчезая в верхней подсвите. 
Комплекс брахиопод нижней подсвиты воркутинской свиты указывает 
на кунгурский ее возраст. В верхней подсвите брахиоподы отсутствуют

Из всего вышеизложенного следует, что изучение комплекса бра
хиопод Печорского бассейна позволяет сопоставлять отложения, их 
содержащие, с нижнепермскими осадками Урала (Колво-Вишерский 
край, Уфимское плато) и арктических областей.

В настоящее время многими исследователями довольно успешно 
коррелирУется воркутинский разрез с нижнепермскими отложениями 
Пай-Хоя. Принципиальных различий между этими разрезами не суще
ствует, что дает основу для создания единой схемы стратиграфии Пай- 
Хоя и Печорского бассейна. Мергелистый горизонт Пай-Хоя содержит 
виды, которые встречаются в мергелистом горизонте воркутинского 
разреза. Однако следует отметить, что последний значительно богаче 
по своему видовому составу, чем на Пай-Хое.

Талатинская и воркутинская свиты этих районов имеют значитель 
ное число общих видов, имеющих важное стратиграфическое значение.

Большое сходство брахиопод наблюдается при сопоставлении тал а
тинской свиты Печорского бассейна и мшанковых известняков (боец- 
кая свита) Колво-Вишер'ского края. Двадцать видов из этих отложе



ний являются общими, причем большинство из них имеет важное 
стратиграфическое значение. Сюда относятся: Streptorhynchus pelar
gonatus  (Schloth .),  Clionetes variolatus Orb., Dictyoclostus uralicus 
(Tschern.),  D. gruenew aldti (K rot.) ,  Avonia pseudoaculeata  (K rot.) ,  Lino- 
productus ufensis (Fred .) ,  Liosotella  bicarinata  Wim. ( =  L iosotella  septen
trionalis var. disjuncta  S tep .) ,  Spiriferella  saranae  Vern., D ielasm a moel- 
leri Tschern. Такие виды, как Productus arcticus Whitf., Linoproductus 
kuliki (Fred .), H orridonia borealis  ('Haught.), широко распространены 
в талатинской свите, тогда как в боецкой свите они неизвестны.

В комплексе брахиопод талатинской свиты наблюдается много 
общих и близких видов, известных в бурцевском и иргинском горизон
тах Уфимского плато. Наиболее характерными из них являются: 
Streptorhynchus pelargonaius, Chonetina, pseudotrapezoidalis, Ch. mini
ma, Chonetes transitionis, Dictyoclostus uralicus, D. gruenew aldti’ 
Cancrinella koninckiana, Linoproductus ufensis, Sp iriferella  sara 
nae и др.

Кратко остановимся на сравнении изученных брахиопод с нижне
пермскими брахиоподами арктических областей: Канина полуострова, 
Новой Земли, Таймыра, Колымского края, Шпицбергена и Гренландии.

Брахиоподы талатинской свиты обнаруживают особенно много 
общих видов с видами из отложений нижней перми Новой Земли, 
известных по монографиям Милорадовича, Лихарева, Эйнора и др. 
Из 25 видов 21 являются общими с новоземельскими. К ним относятся: 
Streptorhynchus pelargonatus, Chonetes variolatus, Paeckelm annia  
rotundata, Productus arcticus, Dictyoclostus uralicus, D. gruenewaldti, 
Horridonia borealis, W aagenoconcha hum boldti hum boldii, W. humboldti 
irginae, Spirifer gerassim ovi, N eospirifer subfasciger. Sp iriferella  sara 
nae, Pseudosyrinx kolym aensis kulikiana, D ielasm a m oelleri и др.

Довольно значительное сходство обнаруживают брахиоподы тал а
тинской свиты с раннепермскими брахиоподами Канина полуострова. 
Общими видами, важными в стратиграфическом отношении, являются: 
Streptorhynchus pelargonatus, H orridonia borealis, Cancrinella konin
ckiana, Cleiothyridina royssiana  var. sem iovalis. Общность этих видов 
позволяет предполагать, что на полуострове Канин имеются аналоги 
талатинской свиты.

Д о недавнего времени считалось, что между брахиоподами нижне
пермских отложений Печорского бассейна, Таймыра и Колымского 
края сходство незначительное. Однако такое представление было с в я 
зано со слабой изученностью двух последних районов. В настоящее 
время известно, что на Таймыре имеются аналоги мергелистого гори
зонта и, возможно, талатинской свиты.

При сравнении комплекса брахиопод талатинской и воркутинской 
свит и нижнепермских отложений северо-востока ССС Р (томпинскал 
серия) наблюдается значительное число общих видов. Сюда относятся: 
Productus arcticus Whitf., Yakovlevia m am m atiform is  (Fred .) ,  Cancri
nella koninckiana  (K eys.),  W aagenoconcha irginae  (Stuck .) ,  Rhynchopora  
nikitini Tschern., Rh. variabilis  Stuck., N eospirifer subfasciger  (L ich .), 
Pterospirifer alatus  (Schloth .) ,  Spiriferella  saranae  Vern., Neophricodo- 
thyris asiatica  (Chao). Следует отметить, что общих форм среди хоне- 
тид почти не наблюдается; такая широко распространенная и хар ак
терная форма для нижней перми северо-востока, как Jakutoproductus 
verchoyanicus (Fred.), в Печорском бассейне пока неизвестна.

Тесное сходство обнаруживают брахиоподы нижней перми Печор
ского бассейна с брахиоподами спириферового известняка и продук- 
тусовых слоев Шпицбергена и Гренландии.

Общими видами для талатинской свиты и отложений Шпицбергена 
являются: Streptorhynchus pelargonatus, Chonetes variolatus, Productus 
arcticus, H orridonia borealis, Linoproductus kuliki, W aagenoconcha  
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1еп. Большинство из них известно и из отложений нижней перми Грен
ландии.

Наличие одних и тех ж е видов в отложениях талатинской свиты 
Печорского бассейна и в известняках Шпицбергена и Гренландии 
позволяет сделать вывод об их одновозрастности.

В статье приводится описание 7 видов, принадлежащих 6 родам 
и 3 семействам, происходящих, в основном, из талатинской и воркутин- 
<Жой свит рр. Воркуты и Кожима.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ  

Семейство C h o n e t id a e

Род C H O N E T E S  F i s c h e r ,  1837 

Chonetes variolaius  O r b i g n y ,  1842 

(Таблица, фиг. 6—9)

1842. Leptaena variolata Orbigny, стр. 49, табл. IV, фиг. 10, 11.
1902. Chontes variolata Чернышев, стр. 234, табл. XXV II, фиг. 9— 11.
1914.  Chonetes variolata Kozlowski, стр. 55, табл. VIII, фиг. 16.
1934. Chonetes variolata Степанов, стр. 12, табл. I, фиг. 4.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется около 10 брюшных и спинных 
створок хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (до 20 мм в длину), умеренно 
выпуклая, прямоугольного очертания, незначительно вытяцутая в ши
рину. Смычный край соответствует наибольшей ширине раковины или 
немного короче.

Брюшная створка слабо выпуклая, поперечно вытянутая, с длиной, 
несколько уступающей ширине. Макушечная часть широкая, необособ
ленная, с пологими скатами. Макушка маленькая, узкая, свешиваю
щаяся над смычным краем. Арея относительно высокая (до 2 мм), пря
мая, с широким треугольным дельтирием. Ушки необособленные, слабо 
выпуклые. Кардинальные оконечности приострены или закруглены. Си
нус обычно присутствует. Он неглубокий, но значительно широкий, осо
бенно вблизи лобного края.

Спинная створка плоская или очень слабо вогнутая, с широким 
пологим седлом, выраженным лишь у лобного края. Скульптура состоит 
из тонких, нитевидных радиальных струек, разделенных промежутками, 
равными им по ширине или несколько уже. На 2 мм поверхности у 
лобного края приходится до 8 струек. Увеличиваются они путем дихо
томии. Кроме того, раковина покрыта тонкими концентрическими 
линиями нарастания, которые особенно четко выражены на второй 
половине ее длины. Эти концентрические линии значительно сбли
жены и образуют полосы шириной 1— 2 мм. Общее число полос насчи
тывается 8— 9. На плечиках ареи с каждой стороны макушки распола
гается по 6— 7 игл, косо направленных кнаружи. На поверхности брюш
ной створки наблюдаются следы прикрепления редко расположенных 
игл. На спинной створке на 2 мм поверхности укладывается 10— 
11 струек, а концентрические линии выражены гораздо резче, образуя 

черепицеобразный вид. На внутренней поверхности брюшной створки 
наблюдается тонкая, длинная септа, немного недостигающая лобного 
края. От самой макушки, вдоль септы и прилегая к ней, тянутся два у з 
ких параллельных валика (отпечатки аддукторов). Вся внутренняя по
верхность брюшной створки покрыта мелкими бугорками, располо
женными радиальными рядами, хорошо заметными вдоль лобного края.



1-й 2-й 3-й
Длина брюшной створки . 
Ширина брюшной створки 
Длина смычного края . .

21 25 27
25 23 —

13 16 18

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьируют очертания раковины, длина смыч
ного края. Одни экземпляры поперечно вытянутые, прямоугольного 
очертания, с приостренными кардинальными углами и длинным смыч
ным краем; другие— более квадратообразные, с коротким смычным 
краем.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид довольно близок к верхнекаменно
угольному Ch. carboniferus  Keys. Однако последний отличается мень
шими размерами раковины и более тонкими и слабо выпуклыми струй
ками, отчего раковина кажется почти гладкой.

Значительно сходен так ж е с Ch. granulifera  Owen, изображен
ным в работе Чернышева (1902, стр. 238, табл. LI, фиг. 14— 16)- 
Меныние размеры раковины (до 15 мм), сильная вытянутость по смыч
ному краю Душки вытянутые в остроконечия), более тонкая струйча- 
тость и менее выраженный синус позволяют отличать последний от опи
сываемого вида.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал, артинский и кунгурский. 
ярусы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Воркута, талатинская свита.

1885. Chonetes transitionis Кротов, стр. 273, табл. IV, фиг. 12— 15.
1889. Chonetes transitionis Чернышев, стр. 277, табл. V, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (недостигающая 10 мм), попе
речно вытянутая, реже квадратного очертания. Смычный край соответ
ствует наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка сильно вздута в средней части, в виде горба,, 
резко возвышающегося на поверхности. Очертание раковины треуголь
ное при ширине, в два раза превышающей длину, или квадратное, ког
да ширина почти равна длине. Макушечная часть необособленная. М а 
кушка маленькая, притупленная, слабо заходящая за  смычный край. 
Ушки хорошо развиты, большие, плоские, прямоугольные, оттянутые и 
заостренные в зависимости от степени вытянутости раковины в ширину. 
Вздутая срединная часть створки соединяется с плоской приушковой 
частью крутыми боковыми полями. Арея низкая. Синус обычно отсутст
вует. Иногда развит узкий продольный желобок, начинающийся от с а 
мой макушки и протягивающийся до лобного края без изменений.

Скульптура состоит из многочисленных нитевидных радиальных 
струек, едва заметных невооруженным глазом. На 1 мм поверхности при
ходится 7— 8 струек. Промежутки между ними гораздо шире самих 
струек. Тонкие концентрические линии нарастания образуют с радиаль
ной струйчатостью четкий сетчатый рисунок. При удалении поверхност
ного слоя наблюдаются радиальные ряды псевдопор (точки-ямки). 
Плечики арен несут по 4 — 5 косонаправленных игл с каждой стороны 
макушки.

Внутри брюшной створки наблюдается хорошо развитая, тонкая, 
короткая септа.

Chonetes transitionis К  г о t о w, 1885

(Таблица, фиг. 4, 5)



1-й 2-й 3-й

Длина брюшной с т в о р к и .............................. 4 7 8
Ширина брюшной с т в о р к и   10 14 10
Длина по кривизне брюшной створки . 6  —  —

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость проявляется в 
степени вздутости средней части раковины, от сильной до умеренно 
вздутой. Варьирует и очертание раковины: одни формы сильно вы тя
нутые в ширину, с большими, оттянутыми треугольными ушками; дру
гие— квадратного очертания, где длина незначительно уступает ши
рине, с притупленными ушками. Кроме того, срединная продольная бо
розда на брюшной створке у одних экземпляров имеется, у других — 
отсутствует.

С р а в н е н и е .  Представители описываемого вида являются своеоб
разными и характеризуются обычно вздутостью срединной части 
брюшной створки, тонкой радиальной струйчатостыо и не имеют в 
верхнем палеозое сходных форм.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал, артинский и кунгур- 
ский ярусы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Воркута, талатинская и низы воркутин- 
ской свиты.

Род C H O N E TIN A  K r o t o w ,  1886

Chonetina pseud.olrape2oid.alis M i l o r a d o v i c h ,  1947

(Таблица, фиг. 1—3)

1885. Chonetella sinuata var. Кротов, стр. 278, табл. IV, фиг. 22, 23.
1934. Chonetes trapezoidalis Степанов (поп W aagen), стр. 11, табл. I, фиг. 3.
1937. Chonetes pseudotrapezoidalis Милорадович, стр. 98.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна целая раковина и пять 
брюшных створок хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленьких размеров (до 10 мм) , сильно 
Поперечно вытянутая, приближающаяся к трапецеидальному очерта
нию. Смычный край соответствует наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка сильно и равномерно вздутая, причем наиболь
шая выпуклость находится в средней ее части, боковые поля почти пло
ские. Ширина створки почти в два раза превышает длину. Макушка м а
ленькая, округлая, незначительно нависающая над смычным краем. 
Арея низкая, слабо развитая. Ушки большие, резко обособленные, 
плоские или слабо выпуклые, оттянутые и приостренные. От самой м а
кушки тянется очень глубокий, узкий синус, часто рассекающий брюш 
ную створку на две почти изолированные части. Ширина синуса у лоб
ного края несколько увеличивается. Скаты синуса крутые, с округлыми 
Вершинами, имеющие вид двух высоких валиков, резко выделяющихся 
На поверхности брюшной створки.

Спинная створка повторяет очертания брюшной, сильно вогнутая, 
с вздернутым узким седлом, которое выражено лишь со второй поло
вины длины створки и на всем протяжении остается постоянным. Арея 
линейная. Ушки вогнуты.

Поверхность раковины гладкая и покрыта лишь тонкими, концент
рическими линиями нарастания, отчетливо заметными вблизи лобного 
края и теряющими свою отчетливость по мере приближения к смыч
ному краю. При удалении поверхностного слоя раковины (потертые 
экземпляры) наблюдается радиальная ребристость, в связи с чем по
добные представители могут быть приняты за формы, обладающие ра-



диальной скульптурой. Вдоль смычного края с каждой стороны ма
кушки располагаются иглы (3— 4 ) .  В брюшной створке имеются мош,- 
ные зубы и низкая короткая септа.

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ) :

И з м е н ч и в о с т ь  на имеющемся материале не могла быть Де
тально прослежена. Варьируют, по-видимому, степень выраженности 
синуса и выпуклость брюшной створки.

С р а в н е н и е .  При выделении Ch. pseudotrapezoidalis  Милорадо- 
вич не приводит его описания, а лишь указывает на тождество его с 
Ch. trapezoidalis  Step, (non W aagen). Мы присоединяемся к мнению 
Степанова (1950),  что Ch. trapezoidalis  Step, и Ch. sinuata  var. (см. си- 
нон.) принадлежат к одному самостоятельному виду, четко отличаю
щемуся от вида Ваагена (Ch. trapezoidalis). Отличительными призна
ками описываемого вида от Ch. trapezoidalis  Wag. (1884, стр. 263, 
табл L IX , фиг. 3, 4) и близкого Ch. m orahensis  W aag. (1884, стр. 620, 
табл. L IX , фиг. 6—43) являются: отсутствие вторичной складчатости на 
боковых частях раковины и большая оттянутость ушек.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеартинские отложения 
Урала (мшанковые известняки Колво-Вишерского края).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кожим (талатинская свита) и р. Вор
кута (мергелистый горизонт).

1908. Productus arcticus Whitfield, стр. 54, табл. I, фиг. 2; табл. II, фиг. 8— 10.
1937. Productus ( Productus) arcticus Степанов, стр. 113, табл. I, фиг. 9, 10.
1939. Productus ( Productus)  arcticus  (?) Лихарев и Эйнор, стр. 47, табл. VII, фиг. 10, И! 

табл. VIII, фиг. 4.

М а т е р и а л .  В  коллекции имеется две раковины и около 20 брюш
ных и спинных створок.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (до 40 мм), округло
квадратного очертания, сильно свернутая. Смычный край равен 
наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка сильно выпуклая и изогнутая в продольном на
правлении (почти коленчатая), значительно сж атая  с боков. Очертание 
створки близкое к квадратному, ширина незначительно превосходит 
длину. При полной сохранности ушек раковина является сильно попереч
ной. Макушка узкая, сильно оттянутая, свешивающаяся над смычным 
краем. Макушечные скаты крутые. Ушки обычно хорошо развиты, боль
шие, резко отделяются от остальной части раковины и свернуты и 
трубки. Благодаря указанным признакам ушки легко обламываются, и 
часто представители этого вида встречаются без них, что иногда з а 
трудняет точное определение. В нашей коллекции ни на одном экземп
ляре ушки полностью не сохранились. Синус обычно узкий, неглубокий, 
начинается недалеко от макушки и на всем протяжении остается неиз
менным. Иногда синус выражен очень слабо.

1-й 2-й 3-й

Длина брюшной с т в о р к и .............................
Ширина брюшной с т в о р к и ........................
Длина по кривизне брюшной створки .

6 6 10
12 16,5 18
8 16 16

Семейство P r o d u c t id a e  G r a y ,  1840 

Род PRODUCTUS S o  w e  г b y ,  1814 

Productus arcticus W h i t f i e l d ,  1908

(Таблица, фиг. 10— 11)



Спинная створка коленообразно изогнутая, с плоским дорзальным 
Диском. Имеется пологое седло.

Скульптура состоит из грубых, округлых, радиальных ребер с про
межутками, превышающими их по ширине. На 10 мм  поверхности рако
вины приходится 8— 10 ребер. Увеличение числа ребер происходит пу
тем дихотомии или вклинивания, которое особенно развито на боковых 
частях раковины. Висцеральный диск пересекается концентрическими 
морщинами, иногда переходящими на срединную часть диска. Кроме 
того, на поверхности раковин располагаются основания трубчатых игл.

Внутри брюшной створки наблюдается валик —  место прикрепле
ния мускулов. Внутри спинной створки от двулопастного замочного от
ростка, вздутого у основания, отходит длинная срединная септа. Карди
нальные валики короткие. В области соприкосновения обеих створок 
обнаружено краевое утолщение —  диафрагма, указывающ ая на принад
лежность описываемых форм к роду Productus s. st. (таблица, фиг. 116).

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм) :
1-й 2-й

Длина брюшной створ ки ........................................................ 42 41
Ширина брюшной створки . . . ' . ................................  44 43
Длина по кривизне брюшной с т в о р к и ....................... 90 50

И з м е н ч и в о с т ь .  Основные признаки являются довольно по
стоянными. Варьируют степень выраженности синуса и характер ребри
стости.

С р а в н е н и е .  В  нашей коллекции ни на одном экземпляре ушки 
полностью не сохранились. Это обстоятельство лишний раз указывает, 
Что они сильно обособлены и легко обламываются. Однако такие х а 
рактерные признаки, как значительная свернутость раковины, оттяну- 
тость и свернутость макушечной части, позволяют рассматривать описы
ваемые экземпляры, принадлежащие к виду Витфильда.

Приведенные признаки этого вида довольно четко отличают его от 
близких видов — Pr. neoiriflatus Lieh, и его разновидности — orientalis.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е. Нижнепермские отложения 
Приуралья, Арктики; известны на Шпицбергене, Тимане, Новой Земле, 
в Гренландии, в С. Америке.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Воркута, Черная —  талатинская свита; 
р. Кожим —  талатинская и воркутинская свиты.

Род H O R R ID O N IA  C h a o ,  1927

H orridonia borealis  ( H a  u g h  t o n ) ,  1858

(Таблица, фиг. 13)

1858. Productus sulcatus var. borealis Haughton, стр. 242, табл. VII,  фиг. 1— 4, 7.
1931. Productus timanicus Frebold, стр. 22, табл. II, фиг. 1— 5.
1937. Productus ( Horridonia) timanicus Frebold, стр. 21, табл. VI, фиг. 1, 2; табл. VII, 

фиг. 2, 3.
1937. Productus (H orridonia) borealis Степанов, стр. 115,  табл. IV, фиг. 1— 3. Productus 

(H orridonia) borealis var, granulifera  Степанов, стр. 117,  табл. V, фиг. 1—4.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна целая раковина и около 
Десяти брюшных створок хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, не превышающая 50 мм 
в длину, сильно вздутая и спирально свернутая. Смычный край соответ
ствует наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка вздутая и спирально изогнутая в продольном на
правлении, сильно сж атая  с боков. Длина значительно уступает ши
рине, которая увеличивается за  счет присутствия оттянутых ушек. М а 



кушечная часть сильно вздутая и свернутая, с крутыми' скатами. М а
кушка относительно небольшая, узкая, заходящая и свешивающаяся 
над смычным краем. Ушки большие, свернутые в трубки, оттянутые. 
Часто ушки обламываются, и раковина кажется удлиненной и с уко
роченным смычным краем. Синус обычно глубокий, узкий, с крутыми 
боковыми скатами, иногда несколько слабее развит. Бока створки 
крутые.

Спинная створка с плоским дорзальным диском трапецеидального 
очертания и коротким шлейфом, отделенным резким перегибом. Висце
ральное пространство объемистое. Седло пологое.

На первый взгляд раковина кажется гладкой с резко расположен
ными бугорками —  основания от игл. На хорошо сохранившихся эк
земплярах при внимательном рассмотрении можно наблюдать грануля
цию, которая имеет вид шагреневой поверхности и состоит из бугорков 
и ямок. Иногда бугорки довольно удлиненные и напоминают пустулы 
ваагеноконх.

Кроме того, брюшная створка покрыта концентрическими черепи
цеобразными линиями нарастания. У старческих форм на переднем 
крае часто развиваются радиальные складки.

Вдоль смычного края располагается по 5— 7 игл с каждой стороны 
макушки. Они трубчатые, часто искривленные и достигают 5 мм и 
более.

На внутренней стороне брюшной створки наблюдается высокий, уз
кий, продольный валик, разделяющий дидукторы, слегка вдавленные и 
имеющие вид широких струйчатых полей. Внутри спинной створки ог 
двураздельного замочного отростка отходит длинная септа, доходящая 
до перегиба створки. Брахиальные петли широкие.

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм):

И з м е н ч и в о с т ь  описываемых форм проявляется в степени вы
пуклости брюшной створки: от сильно вздутой и спирально свернутой 
до умеренно выпуклой и слабо свернутой. Варьирует и характер ушек: 
.от сильно свернутых, трубчатых, до более плоских. Формы, обладающие 
теми или иными признаками, Д . Л. Степанов (1937) выделяет в отдель
ные разновидности вида H orridonia borealis. На нашем материале 
можно проследить постепенные переходы от форм с сильно выпуклой 
брюшной створкой, обладающей свернутыми ушками, до представите
лей с менее выпуклой створкой и почти плоскими ушками. В связи с 
этим указанные отклонения мы принимаем как проявления индиви
дуальной изменчивости описываемого вида.

С р а в н е н и е .  Вопрос об объеме, систематическом положении опи
сываемого вида и его взаимоотношении с близкими видами Н. timanica 
(Stuck .) , Н. horrida  (Sow.) подробно рассматривается в работе 
Д. Л. Степанова (1937). Следует отметить большое сходство указанных 
видов. Оно бывает настолько сильным, что юные особи практически не
различимы и видовые различия могут быть установлены лишь на взрос
лых экземплярах. Целый ряд признаков (форма, очертания, скульп
тура) связывает между собой эти три вида, обладающие сильной инди
видуальной изменчивостью.

Описываемые формы существенных отличий от видов, приведенных 
в работах, указанных в синонимике, не имеют, но ближе всего стоят к 
шпицбергенским и канинским.

Длина брюшной створки . 
Ширина брюшной створки

1-й
46
60

2-й 3-й

45 42
— 58
92 70Длина по кривизне брюшной с т в о р к и ......................... 102 92



В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь; Шпицберген, 
по-в Канин, Гренландия, С. Америка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Рр. Воркута, Кожим, Янгарей, Нямда. 
Уса-талатинская свита; в скважинах из воркутинской свиты.

Род Y A K O V L E V IA  Frederiks, 1925

Yakovlevia m am m atiform is ( F r e d e r i k s ) ,  1926 

(Таблица, фиг. 14)

1926. Productus mammatiformis Фредерикс, стр. 87, табл. III, фиг. 1 - 6 .

М а т е р и а л .  В коллекции имеется четыре целых раковины и 
свыше 20 брюшных и спинных створок хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров (не более 30 мм в 
Длину), поперечно вытянутая, прямоугольного очертания. Смычный 
край равен наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка сильно выпуклая, коленообразно изогнутая, при
чем степень перегиба варьирует от слабо до сильно коленчатой. Висце
ральный диск плоский или слабо выпуклый, длина его обычно равна 
Длине передней части створки, отделенной перегибом. Очертание створок 
близко к прямоугольному, с шириной, несколько превышающей длину. 
Макушечная часть слабо выраженная. Макушка маленькая, узкая, 
округленная, слабо выступающая за смычный край. Ушки небольшие, 
плоские, необособленные, прямоугольные. Синус хорошо развит, узкий 
(5— 7 мм ширины), неглубокий, с пологими внутренними скатами. Си
нус начинается от самой макушки и вплоть до лобного края остается 
Довольно постоянным.

Спинная створка повторяет очертания брюшной. Висцеральная по
лость очень узкая. Макушка слабо развита. Ушки Плоские. Седло хо
рошо развито в передней части створки, постепенно сглаживается в 
направлении смычного края и переходит в небольшую примакушечную 
Депрессию.

Поверхность раковины покрыта многочисленными округлыми, рез
кими радиальными ребрами, число которых на 5 мм вблизи лобного 
края равно 7— 8, реже 10. Увеличение числа ребер происходит путем 
Дихотомии и главным образом вклинивания. Концентрические линии 
нарастания четко заметны лишь на хорошо сохранившихся экземпля
рах. Основания игл наблюдаются изредка на всей поверхности рако
вины и по 5— 6 с каждой стороны макушки вдоль смычного края.

На внутренней стороне брюшной створки симметрично распола
гаются поля дидукторов — в виде нитевидных пучков.

На спинной створке, как отмечает Фредерикс (1926),  имеется 
трехлопастный замочный отросток, от которого отходит валик, перехо
дящий в септу, протягивающуюся на 3/4 длины дорзального диска.

Р а з м е р ы  экземпляров (в мм):
1-й 2-й

Длина раковины.......................................................................  26 31
Ширина раковины ..................................................................  42 58
Длина по кривизне брюшной с т в о р к и ..................  50 57

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в степени развития синуса и х а 
рактере скульптуры. Встречаются формы как тонкоребристые (на 
5 м м — 10 ребер), так и груборебристые (на 5 мм — 6 ребер).

С р а в н е н и е .  Описываемый вид легко отличается от Y. m am m ata  
(K eys.) ,  изображенного в работе Чернышева (1902, табл. XXXV , фиг. 
4 — 6 ),  крупными размерами раковины и более грубой ребристостью.
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У Y. m am m ata  на 5 мм поверхности приходится 14— 15 струек, у описы
ваемого вида —  7— 10. Y. m am m atiform is имеет сходство и с Y. weyp- 
rechti (Toula) (Чернышев и Степанов, 1916, стр. 61, табл. V II ,  фиг. 5, 
6 ) ,  характеризующимся более выпуклой висцеральной частью, хо
рошо развитой макушечной областью и имеющим несколько более 
крупные размеры раковины и тонкую радиальную ребристость.

Уплощенный висцеральный диск, сравнительно крупные размеры 
раковины, резкий коленчатый перегиб раковины позволяют отличить 
описываемый вид от Productus multistriatus Meek (Frebold, 1931, 
стр. 23, табл. I II ,  фиг. 3— 5).

Близким к описываемому виду является и Y. artiensis  (Tschern.)' 
(Чернышев, 1889, стр. 279, табл. V II ,  фиг. 29— 31),  который отличается 
меньшими размерами раковины, слабой вытянутостью ее в ширину, бо
лее выпуклым висцеральным диском и грубой ребристостью.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Представители описываемого 
вида, сравнительно редко встречающиеся на Урале, известны из верхне- 
артинских отложений бассейна р. Колвы, на Уфимском плато. Типичное 
местонахождение этого вида в нижней перми Печорского бассейна 
р. Кожим.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Pp. Воркута, р. Кожим, Нямда — тала- 
тинская свита.

Г о л о т  и п —  Ц ГМ , № 149/7605, р. Кожим, воркутинская свита.
М а т е р и а л .  В коллекции имеется пять раковин хорошей сохран

ности.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров (около 30 мм), сильно 

выпуклая, поперечно овального очертания. Смычный край короткий, 
концы его закругленные.

Брюшная створка сильно вздутая, особенно в макушечной части, 
поперечно овального или округленно-треугольного очертания. Ширина 
заметно превышает длину. Макушечная часть выпуклая, сильно оття
нутая и свернутая, отчего продольный профиль кривой значительно 
изогнут в первой трети своей длины. Макушка узкая, клювовидно 
загнутая, сильно нависающая над смычным краем. Арея слабо выра
жена. Синус неглубокий, широкий, образующий у лобного края не
большую языковидную лопасть. У молодых форм синус отсутствует.

Спинная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость 
развита в средней ее части, в области седла. Седло слабо выражено.

Скульптура типична для рода N eophricodothyris. Раковина покрыта 
узкими, резкими концентрическими поясами (лентами), число которых 
на 5 мм поверхности 6 — 7 в средней ее части, 4 — 5 — у лобного края. 
На каждой ленте наблюдается по одному ряду двуствольных трубо
чек —  шипиков.

Р а з м е р ы  экземпляров (в м м ):

Семейство R e t ic u la r i id a e  W a a g e n ,  1883 

Род N E O P H R IC O D O T H Y R IS  L i с h а г е w, 1934 

Neophricodothyris borealis  sp. nov.

(Таблица, фиг. 12)

1-й 2-й

Длина раковины . . 
Ширина раковины . . 
Длина смычного края

31 29
38 30
36 26





(Все изображения даны в натуральную величину;

Фиг. 1—3. Chonetes pseudotrapezoidalis (M ilor.). la , 2a, 3 — брюшные створки; 
1 6 — вид со стороны смычного края; 2 6 — спинная створка. Р. Кожим, талатинская 
свита.

Фиг. 4, 5. Chonetes transitionis Krot. Брюшные створки. Р. Воркута, талатинская 
свита.

Фиг. 6—9. Chonetes variolatus Orb. 6, 7 — брюшные створки; 8 —  спинная створка; 
9  — ядоо брюшной створки. Р. Черная, талатинская свита.

Фиг. 10, И . Productus arcticus Whitf. 10а, 11а — брюшные створки; 106 —  вид со- 
стороны макушки; 116 —  спинная створка. Р . Кожим, воркутинская свита.

Фиг. 12. Neopliricodothyris borealis sp. nov. Голотип № 149/7605. 12a — брюшная 
створка; 126 —  спинная створка. Р. Кожим, воркутинская свита.

Фиг. 13. Horridonia borealis (H aught.). 13а — брюшная створка; 136 —  спинная 
створка; 13в —  профиль. Р. Уса, воркутинская свита.

Фиг. 14. Yakovlevia mammatiformis (Fred.). 14а —  брюшная створка; 140 — вид. 
со стороны макушки; 14в — спинная створка. Р. Кожим, талатинская свита.



И з м е н ч и в о с т ь  на имеющемся материале детально не могла 
быть изучена. Молодые особи не ймеют синуса.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок к N. asiatica  (C hao), но 
легко отличается от последнего крупными размерами раковины, силь
ной вздутостью створок, значительной оттянутостью и свернутостью 
макушечной части и хорошо развитыми синусом и языковидной л о 
пастью. . ...

В о з р а с т .  Воркутинская свита.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Кожим.
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Н О В Ы Е  В И Д Ы  П О ЗД Н ЕГ1А Л ЕО ЗО И С К И Х  Б Р А Х И О П О Д  
Ю ГО -ЗА П А Д Н О ГО  Д А Р В А З АI

В. И. В О Л ГИ Н

С 1954 по 1959 г. в пределах юго-западного Д ар ваза  Управлением 
геологии и охраны недр при Совете министров Таджикской С СР прово
дились большие геологосъемочные работы под руководством Н. Г. В л а 
сова. Последний, учитывая данные предшествующих исследователей, 
разработал стратиграфическую схему каменноугольных и пермских 
отложений, используемую в настоящее время при картировании. Обос
нование возраста стратиграфических подразделений на основании пред
ложенной Н. Г. Власовым схемы было выполнено А. Д . Миклухо- 
Маклаем, изучавшим фораминиферы. В ряде работ указанных иссле
дователей (Власов, 1958, 1959; Власов, Миклухо-Маклай, 1959а,
19596) интересующиеся смогут найти как саму схему, так и ее фауни- 

стическое обоснование на основании данных, полученных при изучении 
главным образом фораминифер, а такж е ряда других групп ископае
мых организмов. Собранные в верхнепалеозойских осадках остатки 
брахиопод изучались автором настоящей статьи.

Всего в процессе работы было определено около тридцати видов 
и подвидов брахиопод, среди которых оказались два новых вида и один 
новый подвид. Новые виды и подвид, описанию которых и посвящается 
данная статья, происходят из среднекаменноугольных (верхний мос
ковский ярус) и нижнепермских (карачатырский ярус) отложений. При 
описании видов принята обычная терминология, освещенная в «Осно
вах палеонтологии». Д ля характеристики размеров раковин употреб
ляются следующие градации: раковина маленькая — 5— 15 мм, средней 
величины —  30— 50 мм, крупная —  50— 80 мм.

Семейство P r o d u c t id a e  G r a y ,  1840 

Род MARGINIFE RA W a a g e n ,  1884 

M arginifera tim anica darvasica  V o l g i n  subsp. nov.
(Таблица, фиг. 1—3)

Г о л о т и п .  Л Г У  им. А. А. Ж данова, каф. исторической геоло
гии, № 269/1; юго-западный Д ар ваз , верховья р. Калай-кухна (правый 
приток р. П ян дж ); средний карбон, верхний московский ярус (табл., 
фиг. 1).

М а т е р и а л .  В коллекции имеются две целые раковины и около 
тридцати брюшных створок хорошей и удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, слегка поперечно вытянутая, 
со смычным краем, соответствующим наибольшей ее ширине. Брюш-



пая створка сильно выпуклая, полуовальных очертаний, в продольном 
направлении резко изогнутая. Задняя, более короткая, часть плоская 
или слабо выпуклая, передняя —  примерно в два раза длиннее ее, ум е
ренно выпуклая, широкая. Макушка слабо развитая, с узким заост
ренным концом, слегка заходит за  смычный край, но не нависает над 
ним. Ушки небольшие, треугольные, почти плоские, хорошо ограничен
ные. Синус отсутствует.

Спинная створка поперечно вытянутая, почти округлых очертаний, 
с умеренно выпуклым висцеральным диском, отделяющимся от шлейфа 
перегибом. Макушка почти не обособлена. Седло отсутствует.

Скульптура раковины состоит из тонких радиальных ребер, пере
сеченных на задней плоской части брюшной створки и почти на всем 
висцеральном диске спинной отчетливыми концентрическими валиками. 
Сетчатый рисунок ясный, изящный. В  средней части брюшной створки 
на 5 мм поверхности приходится 11— 12 ребер. Ребра плоско-округлен
ные, разделены довольно широкими межреберными промежутками. 
Иглы ни на одном экземпляре не сохранились.

Внутреннее строение не изучалось. На одном экземпляре удалось 
наблюдать лишь маргинальный валик, опоясывающий висцеральный 
Диск спинной створки.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм) :
Ширина раковины .......................................................................13,4
Длина брюшной ств о р к и .........................................................12,4
Длина брюшной створки по к р и в и з н е ......................21,0

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый подвид характеризуется устойчи
востью большинства характерных признаков. Несколько варьирует 
лишь характер перегиба, который у отдельных экземпляров особенно 
резкий, коленообразный. Передняя часть брюшной створки у таких 
экземпляров несколько менее выпуклая и слегка уплощенная. Молодые 
особи всегда отчетливо поперечно вытянутые.

С р а в н е н и е .  Обнаруженные в верхнепалеозойских отложениях 
Д ар ваза  небольшие представители рода M arginifera  проявляют боль
шое сходство с M arginifera timanica, установленным Ф. Н. Черныше
вым (1902, стр. 327, табл. X X X V I,  фиг. 1— 3) из швагеринового гори
зонта Тимана. Однако дарвазские экземпляры отличаются от там ан
ских менее развитыми, почти плоскими ушками и, по-видимому, более 
тонкими радиальными ребрами. Указанные отличия, как представляет
ся, могут послужить достаточным основанием для выделения дарваз- 
ских экземпляров в особый подвид, которому дано наименование Mar
gin ifera tim anica darvasica.

Наибольшее сходство описываемый подвид проявляет с М. loczyi 
Chao (Chao, 1927, стр. 171, табл. X V I, фиг. 23— 28) ,  но отличается от 
последнего отсутствием синуса. Этим ж е признаком и характером ушек 
М. loczyi отличается и от тиманских представителей М. timanica. 
А. П. Иванов (1935, стр 86, табл. XIV , рис. 17— 19), описывая подмос
ковных представителей М. tim anica, включил в синонимику вида и 
М. loczyi Chao, не считая присутствие синуса характерным признаком. 
Описанные им экземпляры отличаются от установленного подвида более 
грубой радиальной ребристостью. Т. Г. Сарычева и А. Н. Сокольская 
(1952, стр. 158, табл. 45) при описании подмосковных М. tim anica  ука
зывают на относительно грубые радиальные ребра, количество которых 
на 10 мм равно 10— 14.

M arginifera tim anenseform is  (Step.) отличается от установленного 
подвида большими размерами раковины и несколько более грубыми 
ребрышками (на 5 мм поверхности 8 — 10 ребер). M arginifera kaschirica  
Iv. характеризуется большей величиной, более грубыми ребрами (на



5 мм — 9 — 10 ребер) и менее четко выраженным сетчатым орнаментом. 
Кроме того, М. kaschirica  занимает значительно более низкое страти
графическое положение, являясь руководящей формой каширского го
ризонта среднего карбона.

В о з р а с т .  Средний карбон, верхний московский ярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-западный Д ар ваз, верховья р. Ка- 

лай-кухна (правый приток р. П ян дж ).

Семейство Spiriferidae  K i n g ,  1846 

Род B R A C H Y T H Y R /N A  F r e d e r i c k s ,  1919 

Brachythyrina schagonensis  V o l g i n  sp. nov.*

(Таблица, фиг. 4, 5)

Г о л о т  и п. Л Г У  им. А. А. Ж данова, каф. исторической геологии, 
№ 269/4; юго-западный Д ар ваз, правый берег р. Пяндж восточнее ки
шлака Шагон, нижняя пермь, карачатырский ярус (таблица, фиг. 4).

М а т е р и а л .  Д ве целые раковины хорошей сохранности и четыре 
неполных брюшных створки. *

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, умеренно двояковыпук
лая, с примерно равными длиной и шириной или при некотором преоб
ладании последней.

Брюшная створка умеренно выпуклая, субромбических очертаний. 
Смычный край соответствует наибольшей ширине створки, концы его 
оттянуты в остроконечия. Продольная кривизна створки на задней ее 
половине выражена значительно сильнее, чем на передней. Боковые 
поля довольно крутые; бока створки по направлению к лобному краю 
постепенно суживаются и сходятся у последнего под углом 80— 85°. М а 
кушка узкая, завернутая, весьма сильно заходит за  плоскость ареи (до 
5 мм). Арея невысокая (5 мм), параллельнокрайняя, слегка вогнутая. 
Синус ясный, корытообразный, начинается в 5 мм от конца макушки в 
виде узкого желобка; по направлению к лобному краю быстро расши
ряется и вблизи последнего ширина его достигает 15 мм. Язычок синуса 
угловатый, не слишком высокий (11 мм), слегка оттягивает лобный край 
в переднем направлении.

Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, субтреугольных 
очертаний, слегка поперечно вытянутая; бока ее по направлению к лоб
ному краю суживаются. Макушка довольно широкая, слабо завернутая. 
Седло сравнительно узкое, хорошо обособленное лишь на передней по
ловине створки.

Скульптура раковины состоит из широких, плоских ребер, количе
ство которых по направлению к лобному краю незначительно увеличи
вается путем бифуркации. Ребра разделены очень узкими межреберны- 
ми промежутками. На боковых полях ребра всегда более широкие, чем 
в синусе и на седле. Вблизи лобного края на 10 мм поверхности на к а ж 
дом боковом поле приходится 4 ребра, в синусе и на седле —  по 5 ребер-

Пришлифовки макушечной части брюшной створки позволили уста
новить отсутствие зубных пластин. Вершина макушки оказалась сплошь 
выполненной раковинным веществом. На некотором расстоянии от кон
ца макушки были обнаружены проходящие по внутреннему краю дель- 
тирия дельтириальные кили; последние отчетливо видны на фотографии 
макушечной части (табл., фиг. 5).

* По названию кишлака Шагон.



Длина смычного края . 
Длина брюшной створки 
Длина спинной створки 
Толщина раковины . . .

около 46, 
42,0 
33,4  
29,3

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид характеризуется постоянст
вом большинства свойственных ему признаков. В незначительных пре
делах варьирует ширина радиальных ребер, количество которых вблизи 
лобного края на каждом боковом поле на 10 мм поверхности может у в е 
личиваться до 5.

Молодые особи имеют поперечно вытянутую раковину. В дальней
шем рост раковины в длину идет значительно быстрее, в результате 
чего взрослые особи имеют примерно равные длину и ширину.

С р а в н е н и е .  В  изученной коллекции были обнаружены сравни
тельно небольшие хориститоподобные раковины, по внешнему виду д о
вольно близко напоминающие представителей группы Spirifer pseudotri- 
gonalis  Semichatova. Однако изучение внутреннего строения показало, 
что в брюшной створке зубные пластины отсутствуют, замещ аясь прохо
дящими по внутреннему краю дельтирия дельтириальными килями. 
Исходя из этого, изученные формы относятся нами к роду Brachythy- 
rina. Комплекс характерных признаков не позволил отождествить их ни 
с одним из известных видов, вследствие чего они рассматриваются как 
представители нового вида, которому присвоено наименование Brachyt- 
hyrina schagonensis.

Из представителей рода Brachythyrina  наиболее близки к описы
ваемому виду Br. pinguisiform is Semich. и Br. klein i (F isch .) .  От первого 
Br. schagonensis  легко отличается слегка удлиненной раковиной, сильно 
завернутой макушкой брюшной створки, оттянутым смычным краем и 
довольно высокой параллельнокрайной ареей. Br. klein i имеет меньшие 
размеры, всегда несколько поперечно вытянутую раковину, менее высо
кую арею брюшной створки и округлый язычок синуса.

Из группы Sp. pseudotrigonalis  наиболее близкими по внешнему об
лику являются Sp. parabisu lcatus  Semich. и Sp. serpuchoviensis  Semich. 
Оба вида характеризуются субромбической раковиной, но отличаются, 
помимо внутреннего строения, большей выпуклостью створок, менее з а 
вернутой макушкой, более рельефными округлыми радиальными ребра
ми и резким, угловатым или корытообразным синусом.

Значительное сходство во внешнем облике раковины, при различ
ном внутреннем строении, сближает описываемый вид с некоторыми 
представителями рода Choristites. Наиболее близка к Br. schagonensis  
китайская форма, описанная Чжао (Chao, 1929) как Ch. loczyi Fred., 
однако она легко распознается по более тонким радиальным ребрам и 
неоттянутому смычному краю. Ch. paichingiensis  (Ozaki) характери
зуется менее выпуклой раковиной, несколько иными очертаниями ее, 
менее сильно завернутой и более узкой макушкой брюшной створки и, 
наконец, более тонкой радиальной ребристостью. От Ch. notabilis  (Ro- 
tay) описываемый вид отличается несколько более широкой и сильно 
завернутой макушкой, оттянутыми концами смычного края, остроуголь
ным язычком синуса и более широкими плоскими ребрами (у донбас
ского вида на 10 мм поверхности в 20 мм от макушки приходится 8— 
11 ребер). Форма из Северного Китая, описанная Озаки (Ozaki, 1931) 
как Sp. (M unella) tschernyschewiform is, характеризуется более разви
тым синусом с высоким округлым язычком, округленным смычным 
краем и более тонкой ребристостью.

В о з р а с т .  Нижняя пермь, карачатырский ярус (средняя часть 
себисурхской свиты).



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-западный Д ар ваз, правый берег 
р. Пяндж (восточнее кишлака Ш агон).

Р о д  C H O R /S T /T E S  F i s c h e r ,  1 8 2 5 ,  s e n s u  I v a n o v ,  1 9 2 5

Г о л о т и п .  Л Г У  им. А. А. Ж данова, каф. исторической геологии, 
№ 269/6; юго-западный Д ар ваз, средний карбон, верхний м о ско вски й  
ярус (таблица, фиг. в).

М а т е р и а л .  В  коллекции имеется одна целая раковина хорошей 
сохранности и две брюшные створки удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно удлиненная, двояковыпук
лая, с наибольшей шириной при смычном крае, субовальных очертаний.

Брюшная створка сильно и равномерно продольно изогнутая. Д ли
на значительно превышает ширину. Очертания створки почти овальные. 
Смычный край соответствует наибольшей ее ширине. Боковые поля кру
тые, в средней части створки — почти параллельные.

Макушка широкая, сильно завернутая и весьма значительно вы
дается за плоскость ареи (8 мм). Макушечный угол около 85°. Ушки ма
ленькие, тупые, почти необособленные. Арея трапециевидная, вогнутая, 
высокая (9,6 мм).

Синус начинается почти от самого конца макушки в виде узкого, 
неглубокого ж елобка; по направлению к лобному краю сначала весьма 
заметно, а затем умеренно расширяется и вблизи последнего составляет 
примерно около 2/з наибольшей ширины створки; отчетливо обособлен 
от остальной части створки, но неглубокий, корытообразный; близ лоб
ного края постепенно сглаживается, язычок его невысокий, дугообраз
ный.

Спинная створка значительно выпуклая, но меньше, чем брюшная, 
субтреугольных очертаний. Макушка широкая, очень слабо обособлен
ная. Створка заметно суживается по направлению к лобному краю. 
Срединное возвышение довольно широкое, хорошо выраженное только 
на передней ее половине.

Скульптура раковины состоит из плоско-округленных радиальных 
ребер, разделенных узкими желобкообразными межреберными проме
жутками. Близ лобного края в синусе насчитывается до 15 ребер, на бо
ковых полях на 10 мм поверхности приходится 7— 8 ребер. Линии нара
стания особенно отчетливо выражены на передней трети створок.

Внутреннее строение ввиду ограниченности материала детально 
изучить не удалось. В брюшной створке от самого конца макушки отхо
дят довольно тонкие параллельные зубные пластины.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм):

И з м е н ч и в о с т ь  ввиду ограниченности материала не изучалась. 
По линиям нарастания можно судить о том, что с возрастом значительно 
быстрее увеличивалась длина раковины, а ширина ее с определенного 
момента оставалась почти постоянной.

С р а в н е н и е .  В  изученной коллекции верхнепалеозойских бра
хиопод Д ар ваза  среди среднекаменноугольных представителей рода

* По названию р. Возгина.

Choristites vozginensis  V o l g i n  sp. nov.*

(Таблица, фиг. 6)

Ширина раковины . . . 
Длина брюшной створки 
Длина спинной створки 
Толщина раковины . . .

42,0
60.3
41.4
36.4





О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е *

Фиг. I—3. M arginijera timanica darvasica Volgin, subsp. nov. la  (голотип
№ 2 6 9 /1 ) — брюшная створка; 16 — вид со стороны макушки; 1в — профиль;
2а (№ 2 6 9 /2 )— брюшная створка; 2 6 — вид со стороны макушки; 2в — профиль;
За (№ 2 6 9 /3 )— брюшная створка; 36  — спинная створка; Зв — профиль; З г — вид со
стороны макушки; верховья р. Калай-кухна (правый приток р. Пяндж), средний кар
бон, верхний московский ярус.

Фиг. 4, 5. Brachythyrina schagonensis  Volgin, sp. nov. 4a (голотип № 269/4) —  
брюшная створка; 4 6 —-спинная створка; 4в —  профиль; 5 (269/5) — поперечный шлиф 
брюшной створки в 10 мм от конца макушки, Х 2 ;  правый берег р. Пяндж (восточнее 
кишлака Ш агон), нижняя пермь, карачатырский ярус (средняя часть себисурхской 
свиты).

Фиг. 6. Chorishtes vozginensis Volgin, sp. nov. 6a (голотип № 269/6) — брюшная 
створка; 66  — спинная створка; 6в —  профиль; р. Возгина, средний карбон, верхний 
московский ярус.

* Все изображения даны в натуральную величину, кроме фиг. 5. Изображенные 
экземпляры взяты из коллекции Н. Г. Власова (юго-западный Д арваз). Фотографии 
выполнены лаборантом каф. палеонтологии Л ГУ  Б. С. Погребовым.



Choristites были обнаружены довольно крупные, сильно удлиненные ра
ковины, очень близкие к Ch. m osquensis  Fischer. Однако детальное изу
чение их морфологических особенностей показало, что они отличаются 
от представителей этого вида следующими особенностями: смычный 
край соответствует наибольшей ширине раковины, синус в средней части 
брюшной створки выражен несколько отчетливее, раковина имеет не
сколько большие размеры и, наконец, арея брюшной створки имеет 
большую высоту (около 9 мм). Этих отличий, как представляется, впол
не достаточно для того, чтобы рассматривать дарвазские экземпляры в 
качестве самостоятельного нового вида, присвоив ему наименование 
Ch. vozginensis.

Описанный вид благодаря сильно удлиненной, весьма суженной 
форме не может быть смешан с другими видами рода Choristites.

В о з р а с т .  Средний карбон, верхний московский ярус, мячковский 
горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Юго-западный Д ар ваз, р. Возгина (Пат- 
кинау).
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О С Т РО ЕН И И  И О К Р А С К Е  С Т Е Н К И  Р А К О В И Н Ы  Н Е К О Т О Р Ы Х  
О Р Д О В И К С К И Х  Э Н Д О Ц Е Р А Т О И Д Е Й  П РИ Б А Л Т И К И

3 . Г . БАЛАШ ОВ

Как известно, остатки раковин эндоцератоидей встречаются только 
в отложениях ордовика. Судя по широкому географическому распрост
ранению и массовому скоплению их, особенно в отложениях морей плат
форменного типа, можно с уверенностью назвать ордовикское время 
царством эндоцератоидей. В этот период эндоцератоидей были самыми 
крупными животными, раковины которых достигали длины 9,5 м. Есте
ственно, для любого исследователя, занимающегося изучением эндоце
ратоидей, важно не только установить стратиграфическое значение, но 
и выяснить систематику и условия их существования. В  этом отношении 
любая находка остатков эндоцератоидей, позволяющая судить о строе
нии стенки раковины и особенно об ее прижизненной окраске, имеет 
большое значение. По мнению некоторых исследователей (Flower and 
Gordon, 1959), у разных больших групп древних цефалопод строение 
стенки раковины было различным.

К сожалению, данный вопрос, касающийся именно эндоцератоидей, 
до сих пор совершенно не освещался в палеонтологической литературе. 
По-видимому, это объясняется тем, что стенки раковин эндоцератоидей, 
как правило, редко сохраняются в ископаемом состоянии, а если д аж е и 
сохраняются, то вследствие перекристаллизации или вторичного зам е
щения растворами утрачивают свою первоначальную структуру.

Автор данной статьи в течение последних 15 лет занимался изуче
нием ордовикских эндоцератоидей территории СССР. Накопленный за 
этот период большой фактический материал (свыше 5 тыс. экземпля
ров) позволил только на единичных экземплярах выяснить начальную 
структуру и окраску стенки раковины некоторых представителей эндо
цератоидей.

Ниже приводятся краткие данные о строении и окраске стенки ра
ковины некоторых родов эндоцератоидей. Кроме того, в конце статьи 
дается описание одного нового вида Endoceras accom odatum , у предста
вителей которого, по нашему мнению, сохранилась прижизненная окрас
ка стенки раковины.

СТРО ЕН И Е СТЕНКИ

Д о  сих пер стенка раковин эндоцератоидей изучена еще недоста
точно. Многие исследователи при описании эндоцератоидей, как прави
ло, отмечали, что стенка их раковины многослойная. Однако, насколько 
нам известно, никто из исследователей, занимающихся изучением этой 
группы головоногих моллюсков, не указы вал и не давал изображений 
внутреннего строения стенки раковины.



Обычно считают, что у большинства ископаемых головоногих мол
люсков стенка раковины по составу и строению принципиально не отли
чалась от раковины современного наутилуса. У последнего она состоит 
из трех хорошо выраженных слоев: 1) наружного, очень тонкого перио- 
стракума, в ископаемом состоянии не сохраняющегося; 2) среднего, или 
фарфоровидного, и 3) внутреннего, или перламутрового. Кроме того, 
у современного наутилуса отмечается наличие тонкого конхиолинового 
слоя (пленки), выстилающего внутреннюю поверхность раковины, и чер 
ного органического слоя, откладываемого капюшоном. Последние два 
слоя у ископаемых форм, как правило, не сохраняются.

В зарубежной литературе (Sturani, 1959) имеются указания на то, 
что у некоторых палеогеновых наутилоидей (Aturia) строение стенки 
раковины резко отличается от такового у современного наутилуса. 
У рода Aturia внешний слой раковины перламутровый, а внутренний — 
фарфоровидный, т. е. здесь наблюдается обратное положение слоев, чем 
у современного Nautilus.

Многие исследователи считают, что у большинства цефалопод, в том 
числе и ископаемых, раковинная стенка и перегородки были п<? составу 
преимущественно арагонитовые.

Однако другие исследователи (Виноградов, 1937) полагают, что у 
ископаемых форм раковина могла быть построена не только из одного 
арагонита, но и из кальцита с арагонитом.

Изученные автором ордовикские эндоцератоидеи Прибалтики по
казывают, что стенка их раковины состоит из кальцита. Конечно, это не 
исключает того, что первоначальным ее веществом мог быть арагонит, 
который, как правило, в ископаемом состоянии не сохраняется, так как 
перекристаллизовывается и переходит в кальцит. Безусловно, в процессе 
перекристаллизации частично может изменяться и структура стенки 
раковины. Замещение кальцитом сопровождается утратой тонких струк
турных деталей, а иногда и полным уничтожением первоначальных ра
ковинных слоев. Все это необходимо учитывать при описании ископае
мого материала и быть осторожным в выводах при сравнении со строе
нием стенки раковины современного наутилуса.

Данные изучения ордовикских эндоцератоидей Прибалтики пока
зывают, что строение их стенки не только отличается от такового у со
временного наутилуса, но оно даж е неодинаково у разных групп этого 
надотряда цефалопод. Так, например, у представителей рода Nanno 
стенка .раковины, исследованная в прозрачных шлифах, состоит из четы
рех слоев, а у родов D ideroceras  и S uecoceras  она трехслойная.

Как хорошо видно на фотографии (см. таблицу, фиг. 1), стенка ра
ковины вида Nanno belem nitiform e, имеющая общую толщину 1,3 мм, 
состоит из четырех ясно выраженных слоев. Первый, или наружный, 
слой (а) очень тонкий (0,1— 0,2 мм), буровато-коричневого цвета. С о
стоит он из кальцита с примазками коричневатых глин и ж елтовато
бурого органического вещества. Второй слой (б )  самый толстый (0,5— 
0,6 мм), он почти в 5 раз превышает толщину первого слоя. Состоит из 
иерекристаллизованного кальцита в виде изометрических, угловатых, 
неправильной формы кристаллических зерен, размером 0,2 X  0,4 мм. 
Внутри этого слоя наблюдаются многочисленные поперечные темные 
или желтоватые тонкие линии, напоминающие мелкие трубочки. По-види
мому, это следы органического вещества, оставленного в результате пе
риодического наращивания стенки раковины краем мантии. Третий слой 
(в) почти в два раза тоньше второго. По составу и структуре он ничем не 
отличается от второго слоя, но между собой они разделены ясно выра
женной тонкой вертикальной стенкой, состоящей из органического ве
щества темно-коричневого или желтого цвета. Поперечно пересекающие 
этот слой тонкие, нежные линии в отдельных местах переходят через 
разграничивающую их стенку и заходят в предыдущий второй слой. Не



обходимо отметить, что кристаллические зерна кальцита в этом слое 
немного мельче, чем во втором слое. Четвертый или внутренний слой (г) , 
является самым тонким, его толщина в 4 раза меньше третьего слоя. 
Состоит он из очень мелких (до 0,08 мм) плотных кристаллических 
зерен кальцита, совершенно непронизанного поперечными тонкими ли
ниями, как это характерно для предыдущих двух слоев. Возможно, этот 
слой соответствует перламутровому слою раковины современного на
утилуса. К внутренней поверхности этого слоя прикрепляются перего
родки (муральная их часть), делящие фрагмокон на камеры (см. таб 
лицу, фиг. 1д). В месте прикрепления перегородки к внутренней стенке 
раковины, т. е. к ее четвертому слою, последний становится в два раза 
тоньше, чем в свободной его части.

Таково в общих чертах строение стенки раковины рода Nan.no, 
основанное на изучении минералогического состава в прозрачных 
шлифах.

В отличие от рода Nanno, у представителей родов D ideroceras  и 
Suecoceras  стенка раковины значительно тоньше (0,6— 0,8 мм) и не че
тырех-, а трехслойная (см. таблицу, фиг. 2). Как и у рода Nanno, на
ружный (а) и внутренний слой (в) раковины Suecoceras  по составу и 
структуре одинаковы, но относительно тоньше. Промежуточный слой (б) 
у рода Suecoceras  в отличие от рода Nanno, у которого два промежуточ
ных слоя, совсем не имеет поперечных тонких линий. Возможно, отсут
ствие последних связано с перекристаллизацией арагонита в кальцит.

Таким образом, в результате изучения в прозрачных шлифах неко
торых эндоцератоидей установлено, что среди них выявлено пока 
два типа стенки раковины: 1-й —  трехслойный и 2-й —  четырехслойный; 
причем последний характерен для форм с более крупной раковиной. Б е 
зусловно, четырехслойная стенка раковины являлась более прочной и 
характерна для более поздних форм эндоцератоидей.

ОКРАСКА СТЕНКИ

В палеонтологической литературе описано довольно много приме
ров об окраске раковин цефалопод. В данной, ограниченной по объему 
статье мы не имели возможности подробно остановиться на этом вопро
се. Интересующихся отсылаем к специальной работе Ферсте (Foerste, 
1930), где этот вопрос довольно подробно освещен и где приводится 
библиографический список из 48 названий.

Отметим только, что к настоящему времени известно около 50 видов 
цефалопод с сохранившейся окраской раковин. Большинство этих ви
дов происходит из силура Чехословакии и принадлежит ортохоанито- 
вым цефалоподам. Из ордовика известно всего 7 видов ортоконических 
цефалопод. Характер окраски у них бывает различным, либо в виде 
причудливых зигзагообразных, либо в виде волнистых поперечных, 
а иногда и продольных цветных (светлых или коричневых) полос. К со
жалению, ни один из известных примеров окраски раковин цефалопод 
до сих пор не был обнаружен среди эндоцератоидей. Многие из извест
ных примеров относятся к родам: O rthoceras (s. la to ) ,  Sactoceras, Geiso- 
noceras, Cyrtoceras, R izoceras, H edstroem oceras  и др.

Как уже отмечалось, стенка раковины эндоцератоидей в большин
стве случаев редко сохраняется в ископаемом состоянии, а если д аж е и 
сохраняется, то вследствие перекристаллизации или вторичного зам ещ е
ния растворами почти полностью утрачивает свою первоначальную 
структуру. Этим, по-видимому, и объясняется отсутствие каких-либо 
данных об окраске раковин эндоцератоидей. Правда, Ферсте ( F o e r s t e ,  
1930, стр. 132 и 1932, стр. 60) указывает, что у вида Endoceras proteifor- 
rne Hall, происходящего из- среднего ордовика Северной Америки, была 
обнаружена окраска раковины. Однако, как потом выяснилось, это мне
ние оказалось ошибочным.





Фиг. /. Nanno belemnitiforme (Holm, 1885). Поперечное сечение стенки раковины 
в месте прикрепления к ней перегородки, ХЗО; слои; и — наружный, б — второй, 
в — третий, г — четвертый, д — муральная часть перегородки. Псковская область, 
Гдовский район, дер Мишина Гора; средний ордовик, лландейльский ярус, дубовнк- 
ский горизонт, слой Cia- Сборы автора, 1957. Обр. N° 597.

Фиг. 2. Suecoseras  sp. Поперечное сечение стенки раковины, X  20. Слои: а —  пер
вый, б — второй, в — третий. ЭССР, пос. Иру в 10 км восточнее Таллина; средний ордо
вик, лландейльский ярус, азернйский горизонт, слой С ^. Сборы автора, 1957. Обр. 229.

Фиг. 3. Endoceras accommodatum  Balaschov, sp. nov. За — вентральная сторона 
фрагмокона, X  Г  3 6 — продольное сечение фрагмокона в латеральном направлении, 
X I ;  З в — поперечное сечение фрагмокона, X I ;  Зг — часть поверхности вентральной 
стенки раковины с маскировочной окраской, X  4. ЭССР, левый берег р. Пуртсе у пос. 
Луганузе; средний ордовик, лландейльский ярус, ласнамягский горизонт, слой Ci ь- 
Сборы автора, 1957.



Описанный ниже вид Endoceras accom m odatum  и приведенное изо
бражение (см. таблицу, фиг. За, г) показывают, что его наружная стенка 
имеет явную покровительственную окраску, выраженную в виде свет
лых поперечных, волнистых, зазубренных полос, чередующихся с более 
широкими темно-коричневыми полосами. Общий фон стенки раковины 
темно-коричневый. Сохранившаяся окраска наблюдалась нами только 
на брюшной стороне раковины. По-видимому, она при жизни распро
странялась и на дорсальную, несохранившуюся сторону стенки ракови
ны. Нашими полевыми наблюдениями установлено, что абсолютное 
большинство раковин эндоцератоидей при захоронении обращено вен
тральной стороной вниз (под тяжестью эндоконов в сифоне), а дорсаль
н ой— вверх. При этом, как правило, лучше сохраняется в ископаемом 
состоянии нижняя (вентральная) сторона, а хуже —  верхняя (дорсаль
н ая).  В  процессе захоронения и дальнейшей фоссилизации дорсальная 
сторона раковины подвергалась более сильному разрушению и поэтому 
сохраняется гораздо реже. Эти последние замечания высказаны нами 
в связи с тем, что некоторые исследователи, наблюдая в большинстве 
случаев сохранение окраски раковины на вентральной стороне, делают, 
с нашей точки зрения, неправильные выводы о том, что прижизненное 
положение раковины было вентральной стороной вверх; однако другие 
морфологические особенности раковины эндоцератоидей (краевое поло
жение сифона и наличие в нем эндоконов) говорят о том, что прижиз
ненное положение их было дорсальной стороной вверх. Покровительст
венная ж е  окраска могла находиться не только на дорсальной, но и на 
вентральной стороне, как это наблюдается у многих силурийских орто- 
конических наутилоидей.

Можно предположить, что наличие окраски на вентральной стороне 
раковины говорит скорее о нектонном, а не о бентосном образе жизни 
некоторых групп эндоцератоидей.

Семейство Endoceratidae H y a t t ,  1883 

Р од  E N D O C E R A S  H a l i ,  1847 

Endoceras accom m odatum  * B a l a s c h o v  sp. nov.

(Таблица, фиг. 3)

Г о л о т и п  № 540, кафедра палеонтологии Л ГУ . Происходит из 
Э С С Р, р. Пуртсе у пос. Луганузе; средний ордовик, лландейльский 
ярус, горизонт ласнамяги (Cib).

М а т е р и а л .  3 экземпляра, представлены обломками фрагмоконов 
хорошей сохранности. У голотипа частично сохранилась жилая камера.

О п и с а н и е .  Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Апикальный угол около 4°. Длина наиболее полно 
сохранившейся раковины равна 14 см, из них длина жилой камеры — 
5 см, а ф рагмокона— 9 см. Поперечное сечение раковины в начальных 
стадиях роста округлое, а на взрослых —  эллиптическое, слабо сжатое 
в дорсо-вентральном направлении. Поверхность раковины гладкая. 
У некоторых экземпляров (у голотипа) наружный слой стенки раковины 
несет на себе следы маскировочной окраски, представленной в виде вол
нистых узких поперечных светлых полос, чередующихся с темно-корич
невыми более широкими полосами (см. таблицу, фиг. За, г). Перегоро
дочная линия прямая, поперечная. Воздушные камеры короткие, на 
диаметр раковины у взрослых форм приходится до 8 камер. Глубина 
вогнутости перегородок равна длине одной камеры. Перегородочные

* Латинское accommodatum — приспособленный.



трубки голохоанитовые, они немного превышают длину одной камеры, 
т. е. равны 1,25 камеры. Соединительные кольца в два раза толще пере
городочных трубок, но их длина одинаковая. Сифон широкий, краевой и 
в контакте с вентральной стенкой раковины; его диаметр равен 0,5 диа
метра раковины. Поперечное сечение сифона у взрослых форм эллипти
ческое, слабо сж атое в дорсо-вентральном направлении. У голотипа при 
дорсо-вентральном диаметре сифона в 16 мм латеральный диаметр ра
вен 20 мм. Строение сифона не установлено, так  как апикальные и пред- 
апикальные части раковин не сохранились.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по строению стенки сифона резко 
отличается от всех известных видов рода Endoceras. У типичных пред
ставителей данного рода перегородочные трубки не превышают длины 
одной воздушной камеры, а соединительные кольца обычно тонкие. 
У описываемого ж е вида перегородочные трубки равны длине 1,25 к а 
меры, а соединительные кольца толстые и, кроме того, очень короткие 
воздушные камеры. Все эти особенности позволили выделить Endoceras  
accom m odatum  в самостоятельный вид.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, ллан- 
дейльский ярус, ласнамягский горизонт, слой Cib. Прибалтика.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Э С С Р, р. Пуртсе у пос. Луганузе.
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