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НЕКОТОРЫЕ БРАХИОПОДЫ ИЗ ОРДОВИКА ЭСТОНИИ 

А. Рыымусокс 

В настоящей статье описаны 9 новых видов брахиопод, встре
чающихся в отложениях ордовика Эстонии, в основном, до
вольно редко. По одному ранее установленному виду [Rostricel-
lula nobilis (Oraspõld)] впервые приводится описание внутрен
него строения створок и уточняется его родовая принадлеж
ность. Все рассматриваемые брахиоподы относятся к родам, до 
сих пор достоверно не установленным в ордовикских слоях При
балтики. Ввиду того, что в распоряжении автора в ряде случаев 
не было изолированных створок, позволяющих непосредственно 
изучить внутреннее строение, определение родовой принадлежно
сти соответствующих видов носит предварительный характер. 

Изученные экземпляры частью происходят из старых кол
лекций Геологического музея Академии Наук Эстонской ССР 
(Тарту), частью собраны в последние годы самим автором или 
его коллегами. 

Оригиналы хранятся в этом же музее. Фотографии, а также 
схематические зарисовки внутреннего строения, помещенные в 
тексте, исполнены автором. Все экземпляры перед фотографи
рованием были побелены хлористым аммонием. 

Надсемейство Orthacea Woodward, 1852 
Семейство Hesperorthidae Cooper, 1956 

Подсемейство Glyptorthinae Schuchert & Cooper, 1931 

Род Glyptorthis Foerste, 1914 

Cilyptorthis plana sp. n. 
Табл. I, фиг. I—5; рис. 1—2 в тексте. 

Гол от ii п: целый экземпляр (Вг 1264), изображен на табл. I, 
фиг. 1—3; основание кыргесаареской пачки набалаского гори
зонта (FiabK) Л Мынусте; колл. Д. Кальо и автора. 

Д и а г н о з :  Glyptorthis со слабо выпуклой раковиной трапе
цеидального очертания. На передней части спинной створки 

* Кыргессаарескач пачка (FjabK) соответствует нижней части вормси-
ского горизонта по схеме В. Яануссона (Jaanusson 1944, 1956) (см. Рыымус
окс 1962). 
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имеется едва заметный узкий средний выступ. Имбрикация ре
бер слабо развита. Мускульное поле брюшной створки квад
ратного очертания; его передний край прямой. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  м а л ы х  д л я  р о д а  р а з м е р о в ,  т р а п е ц е и 
дального очертания, неравномерно двояковыпуклая; брюшная 
створка имеет большую выпуклость, чем спинная. Наибольшая 
ширина находится на задней трети раковины. Замочные углы 
тупы. Передний край почти прямой, боковые края широко округ
лены. Передняя комиссура почти пряма. 

Брюшная створка в продольном профиле умеренно выпуклая. 
Боковые части створки относительно пологи, у заднего края 
даже слегка вдавлены. Максимальная выпуклость находится на 

Рис. 1. Glypiorthis plana sp. п., внутреннее строение брюшной створки 
(Вг 1266); Кярдла, F (abK; X 6; (ср. табл. I, фиг. 4). 

з — зуб, д — отпечпок дидуктора, дп — дельтириальная полость, а — отпе
чаток аддуктора. 

задней трети, или в центре створки. Узкий средний сектор створ
ки на передней части едва заметно понижен. Макушка очень 
маленькая. Арея апсаклинная; поверхность ее ровная. Высота 
арен около 1 мм. Дельтирий открытый, широкий. 

Спинная створка незначительно выпуклая; максимальная вы
пуклость ее находится вблизи заднего края. Боковые и передняя 
части створки имеют слабый наклон в сторону краев. Макушка 
едва заметная. От нее дд центра створки проходит узкая слабо 
развитая борозда, вместо которой на передней половине створки 
появляется узкий, слабо выраженный срединный выступ. Арея 
незначительно развита. 

Поверхность раковины покрыта относительно тонкими, в по
перечном профиле треугольными ребрами. Число их 2—3 на 
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2 мм переднего края. По мере приближения к переднему краю, 
между первичными ребрами появляются такие же ребра второго 
порядка. Имбрикация ребер слабо развита. 

Внутри брюшной створки находится спереди ступеневидно по
вышенное мускульное поле почти квадратного очертания 
(рис. 1). Дельтириальная полость широкая, в апикальной части 
понижена. Отпечаток аддуктора прямоугольного, вытянутого в 
длину очертания; отпечатки дидукторов более узки. Зубы не
большие, клиновидные; зубные пластины невысоки, длинны, до
ходят до переднего края мускульного поля. Внутренняя поверх
ность створки ребриста. 

30 зя 
лег 

~ ~Л 
за 

Рис. 2. Glypiorthis plana sp. п., внутреннее строение спинной створки 
(Вг 1265); Кыргессааре, FjabK; X 6; (ср. табл. I, фиг. 5). 

зо — замочный отросток, д — отпечаток дидуктора, бр — брахиофор, зя — 
зубная ямка, за — задний отпечаток аддуктора, па — передний отпечаток 

аддуктора, св — срединный валик. 

Внутри спинной створки, по единичному, частично сохранив
шемуся экземпляру (рис. 2), находится сильно повышенная но-
тотириальная платформа. Замочный отросток в задней части 
очень тонкий, утолщаясь вперед. Брахиофоры короткие, толстые. 
Зубные ямки очень узки и длинные. Отпечатки дидукторов не
большие, круглого очертания, немного пониженные; они нахо
дятся на дне нототириальной платформы. Задние отпечатки ад
дукторов небольшие, круглого очертания, — передние же больше 
задних, спереди и сбоку неясно разграничены. От основания но
тотириальной платформы доходит до центра створки относи
тельно массивный срединный валик. Поверхность створки реб
риста. 
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Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина 
Длина спинной 

створки 

Ширина 
Ширина заднего Толщина 

края 
Вг 1264 (голотип) 
Вг 1266 
Вг 1276 12.7 

10,5 10 
8,7 

11,5 

12,2 ? 4,6 
11,4 10,6 — 
14,2 13,2 7,5 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  О п и с а н н ы й  в ы ш е  в и д  н е 
сколько отличается от других видов рода Glyptorthis отсутствием 
синуса на спинной створке, на передней части которой, наоборот, 
наблюдается едва заметный, узкий срединный выступ. Соответ
ственно этому средний сектор передней части брюшной створки 
у пего узок и незначительно вдавлен. По остальным признакам 
G. plana полностью соответствует диагнозу рода. 

От Glyptorthis balclatchiensis (Davidson), встречавшегося в 
среднеордовикских отложениях Гёрвана (Англия), наш вид от
личается значительно менее развитым понижением среднего сек
тора брюшной створки, более редко расположенными широкими 
ребрами, а также слабо развитой имбрикацией ребер. 

От G. squamata sp. п. настоящий вид отличается менее выпук
лыми створками, более тонкими и теснее расположенными реб
рами, меньше развитыми ламеллами нарастания, более широ
ким дельтирием и иным внутренним строением. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  С р е д н я я  ч а с т ь  
харьюской серии, кыргессаареская пачка набалаского горизонта 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  О с т р о в  Х и й у м а а ,  
каменоломня у пос. Кыргессааре — 4 экз. и обнажение у гор 
Кярдла — 2 экз.; каменоломня у дер. Ныммкюла — 1 экз.; каме
ноломня у дер. Мынусте (Саунья) — 1 экз. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 6 8 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. II, фиг. 1—5; моэская пачка пиргуского горизонта (FicM), 
Моэ, кол л. Ф. Шмидта. 

Д и а г н о з :  Glyptorthis с выпуклой, толстой раковиной трапе
цеидального очертания. На поверхности раковины редкие гру
бые ребра, покрытые сильно развитой имбрикацией. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  д л я  р о д а  м а л ы х  р а з м е р о в ,  т р а п е ц е и 
дального очертания, неравномерно двояковыпуклая; выпуклость 
брюшной створки гораздо больше, чем таковая спинной створки. 
Наибольшая ширина находится на задней трети раковины. За
мочные углы тупы. Передний край почти прямой, боковые края 
слегка округлены. Передняя комиссура с незначительным изги
бом в сторону брюшной створки. 

(FiabK). 

Glyptorthis squamata sp. п. 
Табл. II, фиг.1—6; рис. 3 в тексте 
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Брюшная створка в продольном профиле значительно вы
пукла. Наибольшая выпуклость находится на задней трети 
створки. Боковые части створки имеют наклон, почти равный 
таковому в продольном профиле. Макушка небольшая. Арея ап-
саклинная; ее поверхность у макушки вогнута. Высота ареи выше 
2 мм. Дельтирий узкий; через него выходит задняя часть замоч
ного отростка. 

Спинная створка в задней части слегка выпуклая, по бокам 
и в передней части створки почти плоская. От примакушечной 
части через створку проходит очень низкий, едва заметный си
нус. Арея почти ортоклинная, высотой менее 1 мм. 

Рис. 3. Glyptorthis squamata sp. п., внутреннее строение спинной створки 
(Вг 1267); Моэ, F tcM; X 10; (ср. табл. II. фиг. 6). 

нп — нототириальная платформа, зо — замочный отросток, зя — зубная 
ямка, бр — брахиофор, св — срединный валик. 

Поверхность створки покрыта грубыми, треугольными в по
перечном профиле ребрами. Число их 1—2 на 2 мм переднего 
края. Между первичными ребрами появляются около центра 
створки некоторые ребра второго порядка, достигающие у перед
него края почти толщины первичных ребер. Промежутки между 
ребрами немного уже, чем сами ребра. Ребра покрыты сильно 
развитой имбрикацией. На ребрах, кроме того, наблюдается от
носительно грубая поперечная струйчатость. 

Внутреннее строение брюшной створки неизвестно. 
Внутри спинной створки (по одному молодому экземпляру, 

рис. 3) повышенная нототириальная платформа. Замочный отро
сток в задней части низкий и тонкий, но впереди он повышается 
и утолщается. Брахиофоры короткие, широко расходящиеся. 
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Зубные ямки узки, с боковой стороны открыты. По обеим сто
ронам срединного валика, у основания нототириальной плат
формы, наблюдаются небольшие углубления, служившие, по-ви
димому, местом для прикрепления аддукторов. От основания 
нототириальной платформы до первой трети створки доходит 
широкий, массивный срединный валик. Поверхность створки 
ребриста. 

Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина Ширина 
Длина спинной Ширина заднего Толщина 

створки края 

Вг 1268 (голотип) 9,2 8,1 11,2 9,7 5,1 

С р а в н е н и е .  О т л и ч и я  Glypiorthis squamata sp. п. от G. pla
na sp. п. приведены на стр. 6. 

От G. balclatchiensis (Davidson) наш вид отличается более 
широкими ребрами, покрытыми сильно развитой имбрикацией, 
а также почти прямой передней комиссурой раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  С р е д н я я  ч а с т ь  х а р ь ю с к о й  с е р и и ;  
моэская пачка пиргуского горизонта (FicM) 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  О с т р о в  В о р м с и ,  
старая каменоломня у дер. Саксби — 1 экз.; каменоломня у дер. 
Моэ — 2 экз. 

Род Ptychopleurella Schuchert & Cooper, 1931 

Ptychopleurella pirguensis sp. n. 

Табл. II, фиг. 7—12; рис. 4 в тексте. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й ,  н е с к о л ь к о  д е ф о р м и р о в а н н ы й  э к з е м п л я р  
(Вг 1269), изображен на табл. II, фиг. 7—10; моэская пачка пир
гуского горизонта (FicM), остров Вормси, каменоломня у дер. 
Саксби; колл. экскурсии 1954 г. 

Д и а г н о з :  Ptychopleurella с небольшой слабо выпуклой суб
пирамидальной раковиной трапецеидального очертания. Скульп
тура состоит из немногих низких ребер, покрытых слабо разви
той имбрикацией. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  м а л ы х  д л я  р о д а  р а з м е р о в ,  т р а п е ц е и 
дального очертания, неравномерно двояковыпуклая •— брюшная 
створка имеет большую выпуклость, чем спинная. Задний край 
соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные углы 
тупы. Передний и боковые края створки почти прямы. Передняя 
комиссура имеет едва заметный изгиб в сторону брюшной 
створки. 

Брюшная створка субпирамидальная; в продольном профиле, 
а также по бокам она слабо, но равномерно выпуклая. Средний 
сектор створки у заду его края немного повышен. Максимальная 
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выпуклость находится у макушки или на задней трети створки. 
Макушка небольшая. Арея апсаклинная; поверхность ее ровная. 
Высота ареи достигает 1,5 мм. Дельтирий узкий. В его апикаль
ной части находится небольшая пластина, наклонная в сторону 
дельтириальной полости. 

Спинная створка слегка и равномерно выпуклая. Узкий сред
ний сектор створки незначительно вдавлен, образуя слабо разви
тый синус. На последнем наблюдаются 2—3 ребра. Арея неболь
шая, анаклинальная до ортоклинной, у макушки немного вогну
та. Нототирий открыт — через него выходит задняя часть замоч
ного отростка. 

Рис. 4. Ptychopleurella pirguensis sp. п., внутреннее строение спинной створки 
(Вг 1272); Моэ, FjcM; X 10; (ср. табл. И, фиг. 12). 

нп — нототириальная платформа, зо — замочный отросток, зя — зубная 
ямка, бр — брахиофор, св — срединный валик. 

Поверхность раковины покрыта немногими (11 —12), в попе
речном профиле треугольными ребрами. Число их 1—3 на 2 мм 
переднего края. Между первичными ребрами у переднего края 
появляются единичные новые ребра второго порядка. Проме
жутки между ребрами уже, чем сами ребра. Ребра покрыты 
слабо выраженной имбрикацией. 

Внутри брюшной створки находится короткое, спереди незна
чительно повышенное мускульное поле. Дельтириальная полость 
очень глубокая. Зубы большие, клиновидные; они расположены 
почти параллельно к заднему краю. Зубные пластины слабо раз
виты. У переднего и боковых краев наблюдаются глубокие ра
диальные борозды, соответствующие ребрам на внешней поверх
ности створки. На месте промежутков ребер находятся своеоб

го 
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разные удлиненные утолщения, передние концы которых разде
лены узкой, неглубокой бороздой на две ветви. 

Внутри спинной створки (рис. 4) находятся высокие брахио-
форы, имеющие острые, почти вертикально расположенные кон
цы. Нототириальная платформа узка, коротка и сильно повы
шена. Замочный отросток тонкий и низкий. Зубные ямки боль
шие, сбоку почти открыты. Отпечатки аддукторов понижены, не
отчетливы. Средний сектор створки (соответствующий синусу) 
немного повышен. Срединный валик массивен, доходит до сере
дины створки. У переднего и боковых краев наблюдаются бо
розды и утолщения. Последние такие же, как внутри брюшной 
створки. 

Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина 
Длина спинной Ширина Толщина 

створки 

Вг 1269 (голотип) ? 6 13 2 4 
Вг 1272 — 4,8 5,4 

С р а в н е н и е .  О п и с а н н ы й  в и д  о т л и ч а е т с я  о т  д р у г и х  в и д о в  
рода Ptychopleurella меньшей выпуклостью створок, трапецеи
дальным очертанием раковины, более разреженно расположен
ными и низкими ребрами, а также менее развитыми ламеллами 
нарастания. 

От Р. rectangulata laciniata Williams, происходящего из ниж
ней части среднего ордовика Гёрвана (Англия), наш новый вид 
отличается более высокой, субпирамидальной брюшной створ
кой, меньшим числом ребер и менее развитой имбрикацией их. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В е р х н я я  ч а с т ь  х а р ы о с к о й  с е р и и ;  
моэская пачка пиргуского горизонта (FicM). 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  О с т р о в  В о р м с и ,  к а 
меноломня у дер. Саксби — 1 экз. и каменоломня у дер. Кярс-
лят — 1 экз.; Моэ —• 3 экз. 

Семейство Plectorthidae Schuchert & Le Vene, 1929 
Подсемейство Plectorthinae Schuchert & Le Vene, 1929 

Род Hebertella Hall & Clarke, 1892 

Heberlella estonica sp. n. 
Табл. III, фиг. 7—11. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( B r  1 2 7 3 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. III; из валунов известняков адилаской пачки пиргуского 
горизонта (FicA), Хаапсалуский холм, кол л. В. Реймера. 

Д и а г н о з :  Hebertella с небольшой раковиной прямоуголь
ного, вытянутого в ширину очертания. Замочные углы округлены 
или тупы. Ребра тонкие; число их 4—5 на 2 мм переднего края. 
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О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  д л я  р о д а  м а л ы х  р а з м е р о в ,  п р я м о 
угольного, вытянутого в ширину очертания и неравномерно двоя
ковыпуклая. Наибольшая ширина в центре или в передней части 
створки. Замочные углы тупы или округлены. Передний край 
почти прямой, с небольшим выступом посредине; боковые края 
округлены. Передняя комиссура с небольшим изгибом в сторону 
спинной створки. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. Максимальная выпук
лость находится в задней части створки. Приблизительно в 
центре створки начинается слабо развитый синус, расширяю
щийся и углубляющийся в сторону переднего края. Боковые 
склоны синуса у переднего края относительно пологи. Макушка 
слабо выражена. Арея апсаклинная, у макушки слегка вогнута. 
Высота ареи достигает у наиболее крупных экземпляров 3 мм. 
Дельтирий открытый. 

Спийная створка более выпуклая, чем брюшная. Максималь
ная выпуклость находится в центре или на передней трети створ
ки. Боковые склоны створки у заднего края более круты, чем 
впереди. У переднего края наблюдается слабо развитый широкий 
срединный выступ, который наиболее отчетливо выражен у само
го переднего края. Арея ортоклинная или апсаклинная, у макуш
ки слегка вогнута. Высота ее до 1 мм. Нототирий открытый. 

Поверхность раковины покрыта относительно тонкими, слег
ка извилистыми, округленными ребрами. Число их увеличивается 
в сторону переднего края путем появления новых, более тонких 
ребер в промежутках первичных. Промежутки между ребрами 
обычно немного шире, чем сами ребра. Число ребер 4—5 на 2 мм 
переднего края. В промежутках ребер видна тонкая поперечная 
струйчатость. У переднего края иногда наблюдаются некоторые 
концентрические линии нарастания. 

Внутреннее строение раковины неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина Ширина 
Длина спиннои Ширина заднего Толщина 

створки края 

Вг 1273 (голотип) 12,8 12,4 17,6 14,1 7,8 
Вг 1274 16,7 16,0 22 17 10,7 
Вг 1275 18,4 — 25,2 18,8 — 

С р а в н е н и е .  Hebertella estonica sp. п. отличается от северо
американских представителей рода Hebertella прямоугольной, 
вытянутой в ширину и более плоской раковиной. Скульптура на
шего вида состоит из более тонких ребер, чем у других видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  В е р х н я я  ч а с т ь  
харыоской серии; верхи адилаской пачки пиргуского горизонта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  О с т р о в  Х и й у м а а ,  
старая каменоломня у Палукюла 1 экз. (колл. Ф. Шмидта); 

2> 11 



валуны у Хаапсалуского холма — 3 экз., валуны у новой гавани 
г. Хаапсалу — 1 экз., старая каменоломня у пос. Ууэмыйза 
(вблизи г. Хаапсалу) — 4 экз. 

Надсемейство Spiriferacea King, 1846 
Семейство Cyclospiridae Schuchert, 1913 

Род Cyclospira Hall & Clarke, 1893 

Cyclospira? levisulcata sp. n. 
Табл. IV, фиг. 6—10. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 5 7 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. IV; паэкнаская пачка набалаского горизонта (FjabP), пос. 
Пэрмискюла (обнажение на левом берегу реки Нарва); колл. 
Э. Марк. 

Д и а г н о з :  Cyclospira ? с небольшой раковиной субпентаго-
нального очертания. На брюшной створке имеется широкая, хо
рошо развитая продольная складка, на передней части спинной 
створки — широкий, глубокий синус с ровным дном. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  н е б о л ь ш а я ,  с у б п е н т а г о н а л ь н о г о  о ч е р 
тания. Наибольшая ширина находится в центре раковины. Пе
редняя комиссура имеет посредине сильно развитый изгиб в 
брюшную сторону. Передний край створки с небольшой выемкой 
посредине. 

Брюшная створка в продольном профиле сильно выпуклая. 
Максимальная выпуклость находится в центре створки. Средняя 
часть створки значительно повышена, образуя хорошо развитый, 
с крутыми боковыми склонами срединный выступ. Гребень по
следнего в центре створки выпуклый, у переднего края ровный. 
Макушка толста, вытянута, загнута. Боковые части створки у 
переднего края слегка вдавлены. 

Спинная створка по своим размерам меньше брюшной; она 
имеет и меньшую выпуклость. В середине или в задней трети 
створки начинается быстро расширяющийся и углубляющийся 
синус. Боковые склоны его круты, дно у переднего края ровное. 

Поверхность раковины гладкая, на ней наблюдаются только 
тонкие, очень тесно друг к другу расположенные концентриче
ские линии нарастания; в первой трети раковины некоторые из 
них более отчетливы. 

Внутреннее строение раковины неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м  м  

Длина 
Длина спинной Ширина Толщина 

створки 

Вг 1257 (голотип) 7,8 6,6 7,5 5,0 
Вг 1258 7.1 6,8 7,0 4,4 
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З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  О п и с а н н ы й  в ы ш е  н о в ы й  в и д  
имеет по общей форме раковины большое сходство с предста
вителями рода Cyclospira из верхней части чемплейнского и ниж
ней части цинциннатского отделов (Cooper 1956). Наш вид, а 
также некоторые северо-американские виды, с другой стороны, 
отличаются несколько от типового вида Cyclospira bisulcata 
Emmons. Последний имеет на брюшной створке не единый сре
динный выступ, а два узких выступа с широкой бороздой между 
ними. На брюшной створке вместо синуса развит узкий выступ, 
по обеим сторонам которого находится слабо выраженная бо
розда (Hall & Clarke 1894, стр. 146—147; Cooper 1956, табл. 142, 
фиг. 54—59). Из описанных Г. А. Купером (Cooper 1956) видов 
в этом отношении с типовым видом более или менее сходны 
только Cyclospira preciosa и С ? lõnga. Учитывая то, что внут
реннее строение нашего вида неизвестно, а общая форма рако
вины, как было указано выше, несколько отклоняется от типо
вого вида, мы относим наш вид к роду. Cyclospira пока с извест
ным сомнением. 

Cyclospira ? levisulcata sp. п. отличается от северо-американ-
ских представителей рода Cyclospira более выраженным субпен-
тагональным очертанием раковины, более выпуклой брюшной 
створкой и более глубоким и широким синусом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В о с т о ч н а я  Э с т о н и я .  Н и ж н я я  ч а с т ь  
харьюской серии; паэкнаская пачка набалаского горизонта 
(FiabP). 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  Л е в ы й  б е р е г  р е к и  
Нарва, у пос. Пэрмискюла — 3 экз. 

Надсемейство Rhytichonellacea Schuchert, 1896 
Семейство Orthorhynchulidae Cooper, 1956 

Род Hypsiptycha Wang, 1949 

Hypsiptycha? procera sp. n. 
Табл. I, фиг. 6—10. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 6 1 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. I, фиг. 6—10; валуны известняков адилаской пачки пиргу
ского горизонта (FicA), Хаапсалуский холм; колл. В. Яануссона. 

Д и а г н о з :  Hypsiptycha ? с умеренно выпуклыми створками. 
Срединный выступ спинной створки широкий, низкий, ровный в 
поперечном профиле. Макушка брюшной створки коротка, строй
на, обращена почти прямо назад. 

О-п и с а н и е. Раковина маленькая, субтреугольного очерта
ния, неравномерно двояковыпуклая; выпуклость спинной створ
ки больше, чем таковая брюшной створки. Наибольшая ширина 
раковины находится на передней трети створки. Передняя ко-
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миссура имеет сильный широкий изгиб в сторону спинной створ
ки, а задняя — небольшой изгиб в сторону брюшной створки. 

Брюшная створка в продольном профиле умереннно выпукла. 
Максимальная выпуклость находится в центре створки. Боковые 
части створки имеют у заднего края относительно крутой склон, 
а у переднего края они более пологи. Средний сектор створки от 
центра до переднего края значительно вдавлен, образуя хорошо 
выраженный широкий и почти ровный синус. Склоны по бокам 
синуса круты. На боковых частях наблюдаются 8 ребер, а синус 
занят 3 ребрами. Макушка коротка, стройна, обращена почти 
прямо назад. Дельтидиальные пластины небольшие, слегка вы
пуклые, тесно прилегающие друг к другу. Форамен большой, 
апикальный. 

Спинная створка имеет большую выпуклость, чем брюшная. 
Максимальная выпуклость ее находится в передней трети створ
ки. Боковые части створки как в продольном, так и в поперечном 
профиле равномерно выпуклые. На боках створки располагаются 
8 ребер. От задней трети створки доходит до переднего края низ
кий, в поперечном профиле ровный срединный выступ, занятый 
четырьмя ребрами. 

Поверхность раковины покрыта треугольными в поперечном 
профиле ребрами, покрытыми слабо развитой имбрикацией. У 
заднего края брюшной створки, по обеим сторонам от макушки, 
наблюдается ряд очень тонких, параллельных к задней комис-
суре линий. 

Внутреннее строение раковины неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина 
Длина спинной Ширина Толщина 

створки 

Вг 1261 (голотип) 13,3 12 12,7 7,7 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  В  р а с п о р я ж е н и и  а в т о р а  
имеется только один целый экземпляр. По внешнему строению 
следует его относить в род Hypsiptycha, но ввиду того, что внут
реннее строение его неизвестно, он включен в указанный род 
с известным сомнением. 

От близкого вида Hypsiptycha hybrida Wang (из верхнего ор
довика Северной Америки) наш вид отличается более плоской 
раковиной, имеющей более отчетливо развитый, но низкий си
нус и соответствующий срединный выступ. Характерно, что в по
перечном профиле последний почти ровный. 

От'Я. aniicosiiensis (Billings), а также от Н. neenah (Whit
field) новый вид отличается более широкой и плоской раковиной, 
в частности в отношении спинной створки. Оба названные севе-
ро-американские вида, кроме того, характеризуются наличием 
узкого, но глубокого синуса, имеющего в поперечном профиле 
несколько вогнутое дно. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  В е р х н я я  ч а с т ь  
харьюской серии; верхи адилаской пачки пиргуского горизонта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л  д а н ы  у  г о л о т и п а .  

Надсемейство Camarotoechiacea Havlicek, 1960 
Семейство Camarotoechiidae Schuchert & Le Vene, 1929 

Род Rostricellula Ulrich & Cooper, 1942 

Rostricellula nobilis (Oraspõld) 
Табл. II, фиг. 13—14; рис. 5—6 в тексте. 

1956 Rhynchotrema nobilis sp. п. — Ораспыльд, стр. 63; табл. IV, фиг. 10 
(поп табл. IV, фиг. 11). 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  2 3 6 2 ) ;  с а к у с к а я  п а ч к а  о а н -
дуского горизонта (Dm S), каменоломня Саку; кол л. А. Орас
пыльд. 

Д и а г н о з :  Rostricellula с умеренно выпуклой раковиной 
субтреугольного до субпентагонального очертания. На поверх
ности створок наблюдаются 11 —16 ребер. Круралий широкий, 
впереди незначительно расширяющийся и пониженный. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  с р е д н и х  д л я  р о д а  р а з м е р о в ,  с у б т р е 
угольного до субпентагонального очертания, неравномерно двоя
ковыпуклая; выпуклость спинной створки немного больше, чем 
таковая брюшной створки. Наибольшая ширина приурочена к 
передней трети створки. Передняя комиссура раковины имеет 
незначительный изгиб в спинную сторону. 

Брюшная створка как в продольном, так и в поперечном про
филе слабо, но равномерно выпукла. Наиболее выпуклой частью 
является задняя треть створки. Средний сектор от центра до 
переднего края незначительно понижен, образуя у переднего 
края широкий, со слабо наклонными склонами синус. Он занят 
тремя ребрами. Боковые части створки покрыты 5—6 ребрами. 
Макушка небольшая, клюв острый, направлен почти прямо на
зад. Дельтирий открытый; с обеих сторон его развита узкая 
дельтидиальная пластина. 

Спинная створка имеет незначительную выпуклость. Наи
большая выпуклость приурочена к центру или к передней поло
вине створки. Средняя часть створки от центра до переднего 
края слегка повышена, образуя впереди широкий, но низкий 
срединный выступ. Более отчетливо он выражен только у стар
ческих экземпляров. На боковых частях створки наблюдаются 
4—6 ребер, а на выступе 4 ребра. Макушка скрыта брюшной 
створкой. 

Поверхность раковины покрыта в поперечном профиле тре
угольными ребрами, имеющими округленные гребни. На средин
ном выступе, а также на синусе, ребра у переднего края рако
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вины становятся более крупными, чем ребра на боковых частях 
раковины. Промежутки между ребрами у переднего края шире, 
чем сами ребра. При хорошей сохранности экземпляра в проме
жутках ребер наблюдается тонкая поперечная струйчатость. У 
переднего края раковины иногда видны линии нарастания. 

Внутреннее строение брюшной створки наблюдалось только 
при одном экземпляре (рис. 5). Дельтириальная полость глубо
кая, в передней части незначительно повышена, треугольного 
очертания. Зубы, по-видимому, маленькие (сохранились непол
ностью) . Зубные пластины толсты, очень коротки. Мускульное 

Рис. 5. Rostricellula nobilis (Oraspõld), внутреннее строение брюшной створки 
(Вг 1263); Саку, DinS; X 5; (ср. табл. II, фиг. 13). 

дп — дельтириальная полость, з — зуб, зп — зубная пластина, а — отпеча
ток аддуктора, д — отпечаток дидуктора, св — срединный валик. 

поле находится непосредственно впереди от дельтириальной по
лости; спереди оно неясно ограничено. Отпечаток аддуктора не
большой, незначительно понижен, овального очертания. От от
печатков дидукторов он отделен едва заметным валиком. Вперед 
от отпечатка аддуктора доходит до центра створки короткий, 
слабо развитый срединный валик. Отпечатки дидукторов по раз
мерам равны таковым аддуктора; они также понижены и оваль
ного очертания. Посредине отпечатков мускулов виден едва за
метный тонкий и низкий валик, разделяющий отпечатки на две 
равные по величине части. Поверхность створки слабо волниста 
(от отражения ребер и их промежутков). 

Внутри спинной створки (по единичному экземпляру, рис. 6) 
разобщенная массивная замочная пластина. Круралий широ
кий, впереди пониженный и незначительно расширяющийся. На 

} 

зп 

с, 
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дне его наблюдается очень слабо развитый продольный валик. 
От основания круралия доходит до центра створки тонкий, низ
кий срединный валик, имеющий острый гребень. Зубные ямки 
низки, треугольного очертания. Задние боковые концы замоч
ных пластин обострены и повернуты в сторону бокового края 
створки. Мускульное поле впереди и по бокам неясно ограниче
но. В задней части его, по обеим сторонам срединного валика, 
отпечатки аддукторов незначительно понижены и разделены 
слабо развитым диагональным валиком на две части. Передняя 
половина створки сильно ребриста. 

ЗП 
if. 

CG 

Рис. 6. Rostricellula nobilis (Oraspõld), внутреннее строение спинной створки 
(Вг 1262); D ]ц S; X 5,5; (ср. табл. II, фиг. 14). 

зп — замочная пластина, к — круралий, зл — зубная ямка, св — срединный 
валик. 

Р а з м е р ы  в  м м :  
Длина 

Длина спинной 
створки 

Ширина Толщина 

Br 2362 (голотип) 11,5 10,6 12,6 7,9 
Br 1279 8,4 7,5 9,0 4,0 
Br 1280 10.0 90 11,8 5,2 
Br 1281 9,9 9,4 10,8 7.0 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  Р а с с м а т р и в а е м ы й  в и д  б ы л  
А. Орасиыльд (1956) включен в род Rhynchotrema. Внутреннее 
строение створок было ей, по-видимому, неизвестно. Автору на
стоящей статьи, однако, удалось отпрепарировать створки с 
внутренним строением, которое оказалось типичным для рода 
Rostricellula. Это обстоятельство, вместе с довольно важным 
признаком — наличием ребер, не покрытых имбрикацией, позво
ляет эту форму отнести в род Rostricellula. 

Rostricellula nobilis наиболее сходен с северо-американскими 
видами R. pristina (Raymond) и R. rostrata Ulrich & Cooper. 
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R. pristina происходит, однако, из более древних слоев (низы 
чемплейнского отдела),чем наш вид,имеет меньшие размеры,но 
большее число ребер. R. rostrata (средние слои трентона) имеет 
раковину, довольно близкую к R. nobilis, но значительно отли
чается от последнего своим внутренним строением (узкий кру-
ралий, меньшая по размерам замочная пластина). 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  В е р х н я я  ч а с т ь  
вируской серии; вазалеммаская пачка (DmV) и верхи сакуской 
пачки (Dm S) оандуского горизонта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  D m  V  В а з а л е м -
ма — 4 экз.; Туула - 2 экз. Dm S массами в обнажениях у пос. 
Саку, Копелмани, Юкснурме и в канаве вблизи дер. Вооре. 

Надсемейство Triplesiacea Cooper, 1944 
Семейство Triplesiidae Schuchert, 1913 

Род Onychoplecia Cooper, 1956 
Onychoplecia? schmidti sp. n. 

Табл. IV, фиг. 12—16. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 5 9 ) ;  п и й л с е с к а я  п а ч к а  
раквереского горизонта (Е'Р), Раквере; кол л. Ф. Шмидта. 

Д и а г н о з :  Onychoplecia ? с большой раковиной поперечно-
овального очертания; макушка брюшной створки небольшая, ко
роткая, едва загнутая. 

О п и с а н и е .  И з в е с т е н  т о л ь к о  г о л о т и п .  Р а к о в и н а  б о л ь ш и х  
для рода размеров, плоская, неравномерно двояковыпуклая, по
перечно-овального очертания. Боковые края округлены. Наи
большая ширина совпадает с серединой створки. Задний край 
очень короткий. Задняя и боковые комиссуры прямы, передняя 
с небольшим изгибом в спинную сторону. 

Брюшная створка в продольном и поперечном профилях уме
ренно выпуклая. Наибольшая выпуклость наблюдается на зад
ней трети створки. Средний сектор на передней трети створки 
дугообразно вдавлен, образуя неглубокий, короткий синус. Ма
кушка небольшая, короткая, едва загнутая. Дельтидий с широ
ким основанием, посредине незначительно гребневидно повышен 
и с тонким продольным валиком. 

Спинная створка имеет большую выпуклость, чем брюшная. 
Максимально выпуклой частью является центр створки. Задний 
и боковые склоны створки относительно круты, а передний бо
лее пологий. От передней трети створки до переднего края дохо
дит слабо развитый срединный выступ, имеющий вид уплощен
ной складки. 

Поверхность створки почти гладкая. На ней видны только 
тонкие концентрические линии нарастания. 
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Внутреннее строение створок неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина Ширина 
Длина спинной Ширина заднего Толщина 

створки края 

Вг 1259 (голотип) 8,9 7,7 9,6 4,4 5 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  Д а н н ы й  в и д  п о  о б щ е й  ф о р 
ме раковины очень сходен с представителями рода Onychoplecia, 
но поскольку внутреннее строение раковины неизвестно, мы от
носим его к названному роду с известным сомнением. 

От других видов рода Onychoplecia описанный нами вид от
личается поперечно-овальным очертанием раковины, большими 
размерами и небольшой, короткой, едва загнутой макушкой. 

Распространение и местонахождение даны у голотипа. 

Надсемейство Pentameracea Schuchert, 1896 
Семейство Parallelelasmatidae Cooper, 1956 

Род Parallelelasma Cooper, 1956 
Parallelelasma? kukrusensis sp. n. 

Табл. III, фиг. 1—6. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 7 7 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. III, фиг. 1—6; кохтлаский подгоризонт кукрузеского гори
зонта (С'; а), Хаоку; кол л. Л. Сарва и автора. 

Д и а г н о з :  Parallelelasma ? с раковиной субтреугольного 
очертания. Передний край раковины относительно широкий. По
верхность покрыта немногими грубыми ребрами. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  н е б о л ь ш а я ,  с у б т р е у г о л ь н о г о  о ч е р т а 
ния, почти равномерно двояковыпуклая — спинная створка не
значительно более выпуклая, чем брюшная. Задняя часть створ
ки сильно сужена, передняя необыкновенно широкая. Боковые 
края прямы, передний широко округлен. Бока раковины вблизи 
боковой комиссуры слегка вдавлены. Боковая комиссура сзади 
прямая, в передней половине раковины низко зигзагообразна; 
передняя же комиссура узко и глубоко зигзагообразна. 

Брюшная створка по размерам немного меньше спинной, в 
продольном профиле умеренно, в поперечном профиле слабо вы
пукла. Наибольшая выпуклость находится на передней трети 
створки. Примакушечная часть створки ровная. Бока створки 
сзади незначительно вдавлены. Макушка низка, небольшая. 
Дельтидий небольшой, открытый. 

Спинная створка в продольном профиле умеренно, но по 
сравнению с брюшной более выпукла. Максимальная выпук
лость находится на передней трети створки (центральная часть 
ее, однако, почти ровная). Бока створки, аналогично таковым 
брюшной створки, у макушки незначительно вдавлены. 
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Поверхность створок покрыта грубыми, в поперечном про
филе треугольными ребрами. В передней части раковины они 
относительно высоки, с глубокими узкими промежутками, а в 
примакушечной части более низкие. В передней половине ство
рок между первичными ребрами возникают более тонкие ребра 
второго порядка. Ширина ребер у переднего края около 1 мм. 
Ребра, а также промежутки между ними, покрыты тонкой по
перечной струйчатостью. 

Внутреннее строение раковины неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина 
Длина спинной Ширина Толщина 

створки 

Вг 1277 (голотип) 8 7,7 11,2 6,5 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  П о  о б щ е й  ф о р м е  р а к о в и н ы  
наш вид очень сходен с Parallelelasma pentagonum Cooper из 
свиты прат ферри Северной Америки. От названного вида наша 
форма отличается более треугольным очертанием (передний 
край Р. ? kukrusetisis sp. п. относительно более широкий, чем у 
американского вида), отсутствием синуса и срединного выступа, 
а также скульптурой (экземпляры нашего вида имеют ребра и 
на задней части раковины). Ограниченный материал не позво
ляет изучить внутреннее строение описанного выше вида в при-
шлифовках, что дало бы возможность убедиться в его родовой 
принадлежности. Крайне своеобразный и близкий к роду Paral
lelelasma габитус раковины, однако, дает основание рассматри
вать наш вид как вероятный представитель рода Parallelelasma. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  С р е д н я я  ч а с т ь  
вируской серии; кохтлаский подгоризонт кукрузеского горизонта 
(Сц а). 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  П а л д и с к и  —  I  э к з . ,  
Харку — 1 экз. 

Надсемейство Synirophiacea Schuchert & Cooper, 1931 
Семейство Camerellidae Hall & Clarke, 1894 
Подсемейство Stenocamarinae Cooper, 1956 

Род Stenocamara Cooper, 1956 

Stenocamara ? biohermica sp. n. 
Табл. IV, фиг. 1—5. 

Г о л о т и п :  ц е л ы й  э к з е м п л я р  ( В г  1 2 6 0 ) ,  и з о б р а ж е н  н а  
табл. IV, фиг. 1—5; нийбиский биогермный известняк, пиргускии 
горизонт (Fic), остров Вормси, Хуйтберг; коя л. эксп. 1943 года. 

Д и а г н о з :  Stenocamara ? с небольшой, умеренно выпуклой 
раковиной округленно-треугольного очертания. На спинной 

20 



створке относительно широкий, но низкий синус, ограниченный 
с обеих сторон слабо развитой продольной складкой. На брюш
ной створке имеется соответственно развитый выступ. 

О п и с а н и е .  Р а к о в и н а  н е б о л ь ш а я ,  н е р а в н о м е р н о  д в о я к о в ы 
пуклая, округленно-треугольного очертания. Наибольшая ши
рина находится на передней трети раковины. Передний край 
раковины почти прямой, боковые края впереди округлены, а 
сзади прямы. Передняя комиссура раковины посредине со зна
чительным изгибом в спинную сторону, боковая комиссура 
пряма. 

Брюшная створка в продольном профиле умеренно выпукла; 
наибольшая выпуклость приурочена к центру створки. Боковые 
части створки имеют в поперечном профиле крутой наклон в сто
рону краев. В центре створки начинается относительно широкий, 
но низкий синус, немного расширяющийся в переднюю сторону. 
Бока синуса наклонны, дно его сзади ровное, а спереди с едва за
метным продольным возвышением посредине. Синус с обеих сто
рон ограничен очень слабо развитой продольной складкой. Ма
кушка очень маленькая, прямая и короткая. 

Спинная створка более выпукла, чем брюшная. Наибольшая 
выпуклость находится в центре створки. Боковые части ее более 
круты, чем таковые у брюшной створки. Средний сектор на пе
редней части створки незначительно повышен, образуя относи
тельно широкий срединный выступ. Последний с обеих сторон 
ограничен едва заметной бороздой. Такая же борозда имеется 
также посредине выступа. Макушка створки небольшая, загнута. 

На поверхности створок, особенно на их передней части, вид
ны слабо развитые концентрические линии нарастания. 

Внутреннее строение раковины неизвестно. 
Р а з м е р ы  в  м м :  

Длина 
Длина спинной Ширина Толщина 

створки 

Вг 1260 (голотип) 7,4 7,4 6,8 4,5 

З а м е ч а н и я  и  с р а в н е н и е .  Н а с т о я щ и й  в и д  п о  о б щ е м у  
габитусу вполне сходен с представителями рода Stenocamara из 
Северной Америки, описанными Г. А. Купером (Cooper 1956). 
Ввиду отсутствия данных о внутреннем строении, наш вид сле
дует, однако, отнести к названному роду с известным сомнением. 
От американских видов 5. ? biohermica sp. п. отличается очер
танием раковины и менее развитыми срединным возвышением 
и синусом. Кроме того, он геологически моложе, чем американ
ские виды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  З а п а д н а я  Э с т о н и я .  С р е д н я я  ч а с т ь  
харьюской серии; нийбиский биогермный известняк, пиргуский 
горизонт (Fie). 
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л .  О с т р о в  В о р м с и ,  
Хуйтберг — 1 экз.; биогермы у дер. Нийби — 1 экз. 

* 

Ограниченное количество имеющихся экземпляров, как уже 
сказано выше, не позволило изучить внутреннее строение створ
ки всех описанных брахиопод. Определение родовой принадлеж
ности опирается в этих случаях только на признаки внешней 
морфологии раковин. Можно надеяться, что дополнительные 
сборы в будущем пополнят материал по выделенным видам, и 
мы сможем уточнить их родовую принадлежность. Тем не менее 
автору хочется сделать некоторые замечания по поводу распро
странения рассмотренных выше родов. 

5 из установленных нами новых видов относятся к родам, 
распространение которых, по имеющимся данным (Cooper 1956), 
ограничивается только Северной Америкой. В связи с этим пред
ставляется некоторый интерес сопоставить вертикальное распро
странение названных родов в отложениях Северной Америки и 
Эстонии. 

Род Onychoplecia в Северной Америке появляется в отложе
ниях уайтрокского яруса. Представители его установлены также 
в вышележащих слоях до портерфилдского яруса включительно 
(Cooper 1956). Эти слои соответствуют граптолитовым зонам 
от зоны с Didymograptus bifidus до зоны с Nemagraptus graci
lis (Berry 1960). Эквивалентами названных зон в Прибалтике 
являются кундаский, азериский, ласнамягиский, ухакуский и 
кукрузеский горизонты (Jaanusson 1960). 

В Эстонии род Onychoplecia (?), однако, установлен в отло
жениях раквереского горизонта, соответствующего, по всей веро
ятности, зоне с Pteurograptus linearis (Jaanusson 1963). 

Род Stenocamara в Северной Америке распространен в ярусах 
мармор и ашби (Cooper 1956), сопоставляемых с граптолитовы-
ми зонами с Didymograptus murchisoni nGlyptograptus teretiuscu-
lus (Berry 1960). Последние соответствуют азерискому, ласна-
мягискому и ухакускому горизонтам Прибалтики (Jaanusson 
1960). Если родовое определение правильно, то наш вид Steno
camara ? biohermica sp. п. из пиргуского горизонта значительно 
моложе, чем северо-американские виды. 

Род Parallelelasma встречается в Северной Америке в пор-
терфилдском ярусе, который сопоставляется с низами карадока 
(зона с Nemagraptus gracilis) (Kay 1960; Berry 1960). Кукрузе
ский горизонт, в нижней части которого установлен Parallele
lasma kukrusensis sp. п., соответствует также зоне с Nemagrap
tus gracilis (Jaanusson 1960). 

Род Hebertella характерен для нижней и средней частей цин-
циннатской серии Северной Америки (яруса иден, мэйсвилл и 
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ричмонд)- (Foerste 1924). Эти яруса соответствуют верхнему ка-
радоку, а также ашгиллу Англии (Berry 1960). В Эстонии пред
ставитель этого рода, Н. estonica sp п., установлен в верхней 
части пиргуского горизонта, сопоставляемого В. Яануссоном 
(Jaanusson 1956) с «красной третасписовой формацией» Шве
ции. Последняя впоследствии им названа верхне-йунсторпской 
пачкой и, в свою очередь, сопоставляется с зоной с Dicetlograptus 
complanatus ашгиллского яруса (Jaanusson 1963). 

Из слоев с Hebertella estonica sp. п. происходит и Hypsip
tycha ? procera sp. п. В Северной Америке род Hypsiptycha изве
стен из сланцев маквокета (Wang 1949). Последние относятся 
к средней или верхней части ричмондского яруса, хорошо сопо
ставляемого с ашгиллом Англии (Berry 1960). 

Из вышеизложенного вытекает, .что появление представите
лей рассматриваемых родов брахиопод в Эстонии происходило 
либо почти одновременно (роды Parallelelasma, Hypsiptycha), 
либо с известным опозданием (роды Onychoplecia, Hebertella, 
Stenocamara) по сравнению с появлением их в Северной Аме
рике. Это говорит в пользу того, что представителей названных 
родов можно считать иммигрантами из Северной Америки. В 
связи с этим интересно отметить, что в раквереском горизонте 
вместе с Onychoplecia появляется и род Microtrypa, который в 
Северной Америке распространен в слоях от портерфилдского 
до трентонского ярусов (Wilson 1945; Cooper 1956). Microtrypa 
установлен, кроме того, в известняках крейгхид района Гёрвана 
Англии, сопоставляемых с трентонским ярусом Северной Аме
рики (Williams 1962). Появление рода Microtrypa в Эстонии в 
раквереское время происходило, таким образом, также несколь
ко позже, чем в Америке и Англии. 
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BRAHHIOPOODE EESTI ORDOVIITSIUMIST 

A. Rõõmusoks 

R e s ü m e e  

Artiklis kirjeldatakse 9 uut brahhiopoodiliiki (Glyptorthis 
plana sp. п., G. squamata sp. п., Ptychopleurella pirguensis sp. п., 
Hebertella estonica sp. п., Cyclospira? levisulcata sp. п., Hypsip
tycha? procera sp. п., Onychoplecia? schmidti sp. п., Parallele
lasma? kukrusensis sp. п., Stenocamara? biohermica sp. п.), mis 
kuuluvad Eesti ordoviitsiumist seni mittetuntud perekondadesse. 
Autori käsutuses olnud eksemplaride arv oli valdavalt väga piira
tud ega võimaldanud uurida karbi siseehitust, seepärast tuleb 
mitme liigi perekondlikku kuuluvust lugeda provisoorseks. 

Ühe varem tuntud liigi IRostricellula nobilis (Oraspõld)/ kohta 
esitatakse siseehituse kirjeldus esmakordselt. 

Perekonnad Onychoplecia, Stenocamara, Parallelelasma, Heber
tella ja Hypsiptycha on seni tuntud ainult Põhja-Ameerika ordo
viitsiumist. Et nende esindajad Eestis esinevad olemasole
vaid korrelatsioone arvestades, kas peaaegu samavanuselistes või 
nooremates kihtides, tuleb neid lugeda immigrantideks Põhja-
Ameerikast. 
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SOME BRACHIOPODS FROM THE ORDOVICIAN 
OF ESTONIA 

A. Rõõmusoks 

S u m m a r y  

The foregoing article describes 9 new species of brachiopods 
belonging to genera that have not been previously recorded in 
the Ordovician of Estonia. Since in the majority of cases the num
ber of specimens at the author's disposal was too limited to per
mit investigation of the interior structure of the shell the assig
nation of the genus must in several cases be regarded as provi
sional. A description of the internal structure of one previously 
known species /Rostricellula nobilis (Oraspõld) / is here presented 
for the first time. 

Glyptorthis plana sp n. 
Plate I, figs. 1—5; figs. 1—2 in text 

Diagnosis: a Glyptorthis with faintly convex shell of trape
zoidal shape. There is a narrow, almost imperceptible fold in the 
anterior part of the brachial valve. Imbrication of the ribs is only 
weakly developed. The muscle area of the pedicle valve is quad
rangular in outline and possesses a straight frontal edge. 

Horizon and localities: Harjuan series, Kõrgessaare member of 
Nabala stage (F,abK);* Kõrgessaare, Kärdla (Hiiumaa Is.), 
Nõmmküla, Mõnuste (Saunja). 

Glyptorthis squamata sp. n. 
Plate II, figs. 1—6; fig. 3 in text 

Diagnosis: a Glyptorthis with thick, convex, trapezoidal shell 
lined with sparse, thick ribs exhibiting strong imbrication. 

Horizon and localities: Har'uan sm es, Мое member of Pirgu 
stage (FjCM); Saxby (Vormsi Is.), Мое. 

Ptychopleurella pirguensis sp. n. 
Plate II, figs. 7—12; fig. 4 in text 

Diagnosis: a PtychopleureUa with simli, slightly convex, 
subpyramidal shell of trapezoidal outline. The surface sculpture 
consists of a few ribs in low relief with faint imbrication. 

Horizon and local ises:  Нярпяп series. Мое member of Pirgu 
stage (F,cM): Saxby, Kärslätt (Vormsi Is.). 

* Рыымусокс. 1962. 
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Hebertella estonica sp. n. 
Plate III, figs. 7—11 

Diagnosis: a Hebertella with small roughly rectangular shell 
of which the cardinal angles are rounded or blunted. The surface 
is marked with fine ribs (4—5 ribs per 2 mms at the frontal 
edge). 

Horizon and localities: Harjuan series, Adila member of Pirgu 
stage (F,cA); Paluküla (Hiiumaa Is.), Haapsalu (erratics). 
Uuemõisa. 

Hupsiptucha? procera sp. n. 
Plate I, figs. 6-10 

Diagnosis: a Hypsiptycha? with both valves of shell modera
tely rounded. The brachial valve has a broad, even, flattish fold. 
The pedicle valve is equipped with a short, slender tip, almost 
bent back on itself. 

Horizon and locality: Harjuan series, Adila member of Pirgu 
stage (F,cA); Haapsalu (erratics). 

Onychoplecia? schmidti sp. n. 
Plate IV, figs. 12—16 

Diagnosis: an Onychoplecia? with large, elongated, oval shell. 
The tip of the pedicle valve is small, short, slightly bent. 

Horizon and locality: Harjuan series, Piilse member of Rak
vere stage (E'P); Rakvere. 

Parallelelasma? kukrusensis sp. n. 
Plate III, figs. 1—6 

Diagnosis: a Parallelelasma? with shell of subtrigonal shape, 
lined with sparse, thick ribs. Frontal edge relatively broad. 

Horizon and localities. Viruan series, Kohtla substage of Kuk-
ruse stage (Си<х;); Paldiski, Harku. 

Stenocamara? biohermica sp. n. 
Plate IV, figs. 1—5 

Diagnosis: a Stenocamara? with small, moderately convex 
shell of roundish, almost triangular shape. The brachial valve 
bears a rather broad, but low sulcus bounded lengthwise on each 
side by a faint longitudinal furrow. There is a corresponding 
fold on the pedicle valve. 

Horizon and localities: Harjuan series, biohermal limestone 
of Pirgu stage (F,c); Huitberg (Vormsi Is.); Nyby. 

Rostricellula nobilis (Oraspõld) 
Plate II, figs. 13—14; figs. 5—6 in text 

This species occurs in the Vasalemma (D i nV) and Saku 
(D ] nS) members of the Oandu stage, at the top of the Viruan 
series. 

* 
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Onychoplecia, Stenocamara, Parallelelasma, Hebertella arid 
Hysiptycha have hitherto been recorded only in the Ordovician 
of North America. Inasmuch as their representatives in Estonia 
occur, according to present correlations, in beds of either con
temporary or more recent origin, they should be regarded as 
American immigrants. 

Таблица I 
Glyptorthis plana sp. п. (стр. 3). 

1—3. Голотип (Br 1264); Мынусте, кыргессаареская пачка набалаского 
горизонта (F fabK); колл. Д. Кальо и автора; X 4. 1 — брюшная 

створка; 2 — вид сбоку; 3 — вид сзади. 
4. Внутреннее строение брюшной створки (Вг 1266); Кярдла, кыргессаа

реская пачка (FjabK); X 4; (ср. рис. I, стр. 4). 
5. Внутреннее строение спинной створки (Вг 1265); Кыргессааре, кыргес

саареская пачка (F IabK); колл. эксп. 1954 года; X 4; (ср. рис. 2, 
стр. 5). 

Hypsiptycha? procera sp. п. (стр. 13). 

6—10. Голотип (Вг 1261); Хаапсалу, валуны известняков адилаской пачки 
пиргуского горизонта (F,cA); колл. В. Яануссона; X 2,7. 6 — брюш
ная створка; 7 — вид сбоку; 8 вид сзади; 9 — спинная створка; 
10 — вид спереди. 

Таблица II 
Glyptorthis squamata sp. п. (стр. 6). 

1—5. Голотип (Вг 1268); Моэ, моэская пачка пиргуского горизонта (FjcM); 
колл. Ф. Шмидта; X 4. 1 — брюшная створка; 2 — спинная створка; 
3 — вид сбоку; 4 — вид спереди; 5 — вид сзади. 

6. Внутреннее строение спин ной створки (Вг 1267); Моэ, моэская пачка 
пиргуского горизонта (FjcM); X 5; (ср. рис. 3, стр. 7). 

Ptychopleurella pirguensis sp. п. (стр. 8) 

7—10. Голотип (Вг 1269); Саксби, моэская пачка пиргуского горизонта 
(F,cM); колл. эксп. 1954 года; X 4. 7 — спинная створка; 8 — брюш
ная створка; 9 — вид сзади; 10 — вид сбоку. 

11. Внутреннее строение брюшной створки (Вг 1270); Остров Вормси, 
Кярслят, моэская пачка пиргуского горизонта (F[cMj; колл. эксп. 
1943 года; X 5. 

12. Внутреннее строение спинной створки (Вг 1272); Моэ, моэская пачка 
пиргуского горизонта (FjcM); X 5; (ср. рис. 4, стр. 9). 

Rostricellula nobilis (Oraspõld) (стр. 15). 

13. Внутреннее строение брюшной створки (Вг 1263); Саку, сакуская 
пачка оандуского горизонта (DiiiS); X 4; (ср. рис. 5, стр. 16). 

14. Внутреннее строение спинной створки (Вг 1262); Саку, сакуская пачка 
оандуского горизонта (DjilS); колл. А. Эпика; X 4; (ср. рис. 6, 
стр. 17). 

Таблица III 
Parallelelasma? kukrusensis sp. п. (стр. 19). 

1—6. Голотип (Вг 1277); Харку, низы кукрузеского горизонта (Сц а); колл. 
Л. Сарва и автора. 1 — скульптура на спинной створке, X 5; 2 — вид 
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спереди, Х4; 3 — вид сбоку, X 4; 4 — спинная створка, X 4; 5 — 
брюшная створка, X 4; 6 — вид сзади, X 4. 

Hebertella estonica sp. п. (стр. 10). 

7—11. Голотип (Вг 1273); Хаапсалу, валуны известняков адилаской пачки 
пиргуского горизонта (FjcA); колл. В. Реймера; X 2,4. 7 — брюшная 
створка; 8 — вид спереди, 9 — вид сбоку; 10 -- вид сзади; 11 -
спинная створка. 

Таблица IV 
Stenocamara? biohermica sp. п. (стр. 20). 

1—5. Голотип (Вг 1260); Хуйтберг, биогермный известняк, пиргуский гори
зонт (F j с); колл. эксп. 1943 года; X 4. 1 —спинная створка; 2 — 
вид спереди; 3 — брюшная створка; 4 — вид сзади; 5 — вид сбоку. 

Cyclospira? tevisulcata sp. п. (стр. 12). 

6—10. Голотип (Вг 1257); Пэрмискюла, паэкнаская пачка набалаского гори
зонта (FjabP); колл. Э. Марк, X 4 6 — брюшная створка; 7 — вид 
спереди; 8 — спинная створка; 9 — вид сзади; 10 — вид сбоку. 

I I .  Э к з е м п л я р  В г  1 2 5 8 ,  в и д  с з а д и ;  П э р м и с к ю л а ,  п а э к н а с к а я  п а ч к а  н а б а 
лаского горизонта (FjabP); колл. Т. Хейнрихсона; X 4. 

Onychoplecia? schtnidti sp. п. (стр. 18). 

12—16. Голотип (Вг 1259); Раквере, пийлсеская пачка раквереского горизонта 
(Е'Р); колл. Ф. Шмидта; X 2,7. 12 — вид сбоку; 13 — спинная створ
ка; 14 — вид спереди; 15 — вид сзади; 16 — брюшная створка. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕКСТУРАХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 
ХАРЬЮСКОИ СЕРИИ (ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА) 

В ЭСТОНИИ 

А. Ораспыльд 

При исследовании карбонатных пород большое значение 
имеет разностороннее изучение их текстуры. Несмотря на важ
ность проблемы, текстуры карбонатных пород до сих пор лишь 
частично изучены. Относительно хорошо изучены только стило-
литовые поверхности и в некоторой мере также поверхности 
перерыва. 

Автор в течение последних лет занимался изучением литоло
гии карбонатных пород верхнего ордовика Эстонии, в том числе 
и изучением текстур названных пород. В настоящей статье де
лается попытка дать краткую характеристику некоторых более 
типичных типов текстур, распространенных в карбонатных поро 
дах харьюской серии в северо-западной части Эстонии, в част
ности в буровых скважинах Орьяку, Асукюла и Мартна. 

Харьюская серия в северо-западной части Эстонии представ
лена в основном известняками и глинистыми известняками и 
подразделяется разными исследователями (Мянниль, 1958; Рыы-
мусокс, 1960, 1962; Кырвел, 1962 и др.) на несколько пачек, от
личающихся друг от друга как по структурным и текстурным 
признакам, так и по вещественному составу карбонатных пород. 

Как в карбонатных породах вообще, так и в известняках 
харьюской серии встречаются различные стилолитовые поверх
ности. Наиболее характерны они для известняков пийлсеской и 
тудуской (раквереская свита), сауньяской (набалаский гори
зонт), моэской (пиргуский горизонт) пачек. В названных пачках 
распространены афанитовые (скрытокристаллические) и мелко
зернистые известняки, количество нерастворимого остатка в ко
торых обычно ниже 10%. 

Согласно классификации стилолитов (Бушинский, 1959), в 
известняках харьюской серии распространены средние (5— 
20 мм), мелкие (5—1 мм) и микростилолиты, менее 1 мм. По 
форме стилолитовых элементов выделяются столбчатые, зубча
тые и бугорчатые стилолиты (Бушинский, 1961). Они распро
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странены и в рассматриваемых карбонатных породах. Для столб
чатых стилолитов характерным признаком обычно считается на
личие глинистой шапочки на вершинах столбиков. В рассмат
риваемых известняках столбчатым стилолитам этот признак не 
свойствен. Необходимо подчеркнуть, что никогда не встречаются 
чистые типы стилолитов. Обычно одна и та же стилолитов а я по
верхность имеет местами зубчатые, местами столбчатые или бу
горчатые стилолиты. Столбчатые и зубчатые стилолиты харак
терны именно для известняков, в которых содержание нераство
римого остатка незначительно. Наиболее характерными для изу
ченных пород являются мелко- и микростилолитовые поверхно
сти. Микростилолитовые поверхности встречаются часто в гли
нистых известняках (табл. V, фиг. 2). Морфологические эле
менты их очень слабо выражены и невооруженным глазом почти 
не заметны. Другие типы стилолитов, развитые в глинистых из
вестняках, значительно более редкие и также неясно выражены. 

Стилолитовые швы расположены более или менее горизон
тально, наклонно, или почти вертикально (рис. 1; табл. I, 
фиг. 1—2; табл. II, фиг. 1—2; табл. III, фиг. 2; табл. V, фиг. 2). 

Рис. 1. Многочисленные разветвляющиеся микростилолитовые швы и непра
вильные прокладки и гнезда темного мергеля в известняке (см. и фиг. 2, 
табл. III). Скв. Мартна, глуб. 81,74—81,84 м; моэская пачка пиргуского гори

зонта. Нат. вел. 
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Стилолитовые поверхности в известняках вышеупомянутых 
пачек почти всегда связаны с неправильно-извилистыми в раз
резе прокладками и гнездами мергеля (в широком смысле), 
мощность которых неравномерная и обычно небольшая, особенно 
в известняках пийлсеской, тудуской и сауньяской пачек (рис. 2; 
табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 2). Более мощные прокладки и бо
лее крупные гнезда мергеля в известняках моэской пачки 
(рис. 3—5; табл. III, фиг. 1—2; табл. IV, фиг. 2). Анализы пока
зывают, что в них количество нерастворимого остатка колеблется 
в пределах 25—60%. Интересно при этом отметить, что типичный 
мергель (нераств. ост. 40—60%) встречается относительно редко. 
Имеются и некоторые анализы более тонких пленок, которые 
переходят в стилолитовые швы. Они показывают, что пленки 
имеют состав мергеля и глинистого мергеля (нераств. ост. 60— 
75%), а не глины, как это обычно предполагается. 

Рис. 2. Известняк с редкими 
тонкими извилистыми проклад
ками темного мергеля. Скв. 
Орьяку, глуб. 96,37—96,47 м; 
сауньяская пачка набалаского 

горизонта. Уменьш. X 2 

Мергель в прокладках имеет микрослоистую .текстуру, вид 
которой зависит от поверхности известняка в контакте с мерге
лем (табл. II, фиг. 2; табл. III, фиг. I; табл. IV, фиг. 2). Контакт 
между мергелем и известняком (слабоглинистым известняком) 
почти всегда ясен и резок (табл. II, фиг. 2; табл. III, фиг. 1—2; 
табл. IV, фиг. 2). Поверхности известняка, граничащие с про
кладкой мергеля, обычно бугристы, напоминают зубчатые или 
бугорчатые стилолитовые поверхности. 

В случаях, когда неправильно-извилистые прокладки мер/еля 
и гнезда мергеля встречаются часто, порода приобретает свое
образную полукомковат.ую (рис. 4) или комковатую (рис. 5—6; 
табл. IV, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1) текстуру. 

В паэкнаской (набалаский горизонт), кыргессаареской (на-
балаский горизонт) и адилаской (пиргуский горизонт) пачках 
роль глинистого материала возрастает по сравнению с предыду
щими пачками харьюской серии, и здесь - породы представлены 
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Рис. 3. Известняк с темными прокладками и гнездами мергеля связанными 
с ним стилолитовыми поверхностями. Скв. Орьяку, глуб. 74,02—74,19 м; моэ

ская пачка пиргуского горизонта. Уменьш. X 2. 
Рис.4. Ясная полукомковатая текстура. В известняке встречаются неправиль
ные прокладки и гнезда темного мергеля. Скв. Орьяку, глуб. 61,40—61,55 м; 

моэская пачка пиргуского горизонта. Уменьш. X 2. 

в основном глинистыми известняками, а местами даже мерге
лями (в кыргессаареской пачке). Глинистый известняк часто 
переплетен с прослойками варьирующей мощности известкови-
стого мергеля (табл. V, фиг. 1—2). Количество глинистого мате
риала местами настолько увеличивается, что глинистый извест
няк и известковистый мергель имеют для комплекса в делом рав
ные значения. Это часто вызывает образование полукомковатой 
или комковатой текстур. Контакт между глинистым известняком 
и известковистым мергелем обычно является неясным, постепен
ным (табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 2), или местами довольно 
ясным (табл. V, фиг. 2; табл. VI, фиг. 1). 

Стилолитовые поверхности в пачках с более высоким содер
жанием глинистого материала менее характерны, за исключе
нием довольно часто встречающихся микростилолитовых поверх
ностей (табл. V, фиг. 2). 

Ниже остановимся на некоторых проблемах, связанных с ком
коватыми текстурами. 

Комковатые текстуры, распространенные в ордовикских и си
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лурийских известняках Эстонии, кратко охарактеризованы 
Э. Юргенсон (Jürgenson, 1961). Она подчеркивала, что вид ком
коватых текстур зависит от содержания терригенного материала 
в комках известняков. На основе этой зависимости ею среди из
вестняков, обладающих более или менее выраженной комковатой 
текстурой, выделены 3 группы. В первую группу включены из
вестняки, в которых содержание нерастворимого остатка 10— 
20%, во вторую — известняки с содержанием нерастворимого 
остатка 5—10% и в третью — известняки с количеством нерас
творимого остатка до 5%. 

Рис. 5. Ясная комковатая тексту
ра. Известняк с сильно развет
вляющимися неправильными про
слойками темного известковистого 
мергеля. Скв. Асукюла, глуб. 
81,80—81,92 м; моэская пачка пир
гуского горизонта. Уменьш. X 2. 

£ 

Несомненно, количество глинистого материала в комках из
вестняка имеет большое значение, но при выделении и класси
фикации комковатых текстур необходимо учитывать кроме того 
и количественное соотношение известняка и мергеля для породы 
в целом, так как с увеличением роли мергеля комковатые тек
стуры встречаются чаще. Следовательно, при группировке ком
коватых текстур нужно исходить из выяснения соотношения из
вестняка и мергеля. Характер контакта между комками извест
няка и мергеля зависит в основном уже от количества глинистого 
материала в комках известняка. Образованию комковатых тек
стур благоприятствуют и частые разветвляющиеся стилолитовые 
швы (рис. 1). 

Учитывая соотношение названных компонентов, автор на
стоящей статьи делит комковатые текстуры на 2 группы, которые 
в свою очередь подразделяются на 2 подгруппы. 

Первую группу составляют полукомковатые текстуры, кото
рые подразделяются на а) ясные и б) неясные полукомковатые 
текстуры. 

Ко второй группе относятся комковатые текстуры (в узком 
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смысле) , которые также подразделяются на а) ясные и б) неяс
ные комковатые текстуры. 

При полукомковатой текстуре в комплексе пород главную 
роль играет известняк. Он содержит многочисленные неправиль
ные извилистые прослойки и гнезда мергеля, встречающиеся все 
же в количестве, недостаточном для разделения известняка на 
отдельные комки (рис. 4; табл. I, фиг. 2; табл. II, фиг. 1—3; 
табл. V, фиг. 2). Естественно, что в известняках 'с полукомкова
той текстурой встречаются также сравнительно мелкие комки 
различной формы, но они не определяют основную текстурную 
картину породы. 

Рис. 6. Ясная комковатая текс
тура. Слабо глинистый извест
няк и темный известковистый 
мергель. Скв. Асукюла, глуб. 
57,57—57,71 м; адилаская пачка 
пиргуского горизонта. Уменьш. 

X 2. 

Ясными полукомковатыми текстурами названы текстуры, при 
которых контакты между известняком и мергелем четки и резки 
(табл. II, фиг. 2—3), а неясными — текстуры, при которых кон
такты обладают переходным характером (табл. I, фиг. 2). По
следние типичны особенно средне- и сильноглинистым известня
кам (количество нераств. ост. 15—25%). 

Комковатые текстуры (в узком смысле) встречаются в слу
чаях, когда в комплексе известняк и мергель содержатся в почти 
равных количествах или мергель преобладает (рис. 5—6; 
табл. IV, фиг. 1—2; табл. VI, фиг. 1). Нужно отметить, что ком
коватые текстуры ограниченно образуются и при наличии раз
ветвляющихся стилолитовых швов и тонких неправильных про
кладок и гнезд мергеля. Обычно они все-таки обусловливают 
образование полукомковатых текстур. 

Аналогично полукомковатым текстурам подразделение ясной 
или неясной комковатых текстур проводится на основе характера 
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контакта между известняком и мергелем (табл. IV, фиг. 1; 
табл. V, фиг. I; табл. VI, фиг. 2). 

Среди комковатых текстур можно провести и классификацию 
по форме и величине комков, но автор пока не располагает до
статочным материалом, необходимым для проведения классифи
кации по этим признакам. 

Комковатые, особенно полукомковатые текстуры характерны 
для пород адилаской, моэской, кыргессаареской и паэкнаской 
пачек харьюской серии в северо-западной части Эстонии. Перво
начальный облик комковатых текстур местами изменился под 
влиянием доломитизации (в верхней части адилаской пачки и в 
рёаской пачке). 

Ниже выскажем некоторые мнения и по вопросу происхожде
ния рассмотренных текстур. 

Образование стилолитовых поверхностей является результа
том взаимодействия процессов сдавливания и растворения в ко
нечную фазу диагенеза или при эпигенезе. С генезисом стилоли
товых поверхностей тесно связано образование тонких непра
вильных волнистых прокладок мергеля. Об этом свидетельствуют 
следующие признаки. Во-первых, стилолитовые швы непосред
ственно связаны с прокладками мергеля, что выражается во 
взаимных переходах между ними. Во-вторых, морфологически 
поверхности известняка, находящегося в контакте с проклад
ками мергеля, похожи на стилолитовые поверхности. В-третьих, 
имеются все промежуточные члены между «сериями» тесно на
легающих друг на друга стилолитовых поверхностей с тонкими 
прокладками мергеля (постепенное изменение соотношения мощ
ностей тонких прослоев известняка и прокладок мергеля в «се
риях»), что позволяет рассматривать прокладки мергеля как 
результат дальнейшего растворения прослоек известняка в «се
риях» стилолитовых поверхностей. 

Несколько сложнее, по мнению автора, происхождение более 
мощных прослоек и гнезд мергеля и комковатой текстуры в кар
бонатных породах харьюской серии. Для выяснения вопроса о 
возможности образования их путем растворения необходимы хи
мические анализы как из нерастворимого остатка прослоек мер
геля, так и из нерастворимого остатка известняка. Имеющиеся 
данные недостаточны для решения этого вопроса. Можно только 
предполагать, что и при образовании комковатых текстур неко
торую роль играли сдавление и растворение, а именно в тех слу
чаях, когда контакт между мергелем и известняком резкий и по
верхность известняка похожа на стилолитовую. При образова
нии комковатых текстур более важными являются другие при
чины. По-видимому, уже в морском бассейне глинистый мате
риал распределился неравномерно и дал начало для дальнейшей -
дифференциации известковистого и глинистого материалов при 
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диагенезе. Большое значение имела при этом, по-видимому, раз
личная скорость уплотнения известкового и глинистого осадков. 
Отложения с неоднородным составом и степенью уплотнения 
подчинялись воздействию вышележащих толщ, и первоначаль
ная текстура более глинистых участков изменилась в значитель
ной мере. Некоторые влияния оказали затем и эпигенетические 
процессы. 
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MÕNEDEST HARJU SEERIA (ULEMORDOV11TS1UM) 
KARBONAATSETE KIVIMITE TEKSTUURIDEST EESTIS 

A. Oraspõld 

R e s ü m e e  

Käesolevas artiklis iseloomustatakse lühidalt mõningaid sageli 
esinevamaid tekstuuritüüpe, milledega on autoril tulnud kokku 
puutuda harju seeria karbonaatsete kivimite litoloogia uurimisel 
Loode-Eesti puuraukudes (Orjaku, Asuküla, Martna). 

Harju seeria on Loode-Eestis esindatud põhiliselt lubjakivide 
ja savikate lubjakividega ning liigestatakse rea uurijate (Мян
ниль, 1958; Рыымусокс, 1960, 1962; Кырвел, 1962 jt.) poolt mit
meks kihistikuks, mis erinevad üksteisest nii karbonaatsete kivi
mite tekstuursete ja struktuursete tunnuste kui ka ainelise koos
tise poolest. 
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Rakvere kihistu piilse ja tudu kihistiku, nabala lademe saun j a 
kihistiku ning pirgu lademe moe kihistiku peitkristallilistele või 
peeneteralistele lubjakividele on iseloomulikud mitmesugused stü-
loliitpinnad. Stüloliidid on oma kujult sammasjad, hambulised ja 
kühmulised, mis vastavalt suurusele kuuluvad keskmiste, väikeste 
ja mikrostüloliitide hulka. 

Nimetatud kihistike lubjakivides on stüloliitpinnad peaaegu 
alati seotud korrapäratute varieeruva paksusega laineliste merg-
iikelmete, -vahekihtide ja -pesadega (joon. 2, 3, 5; tabel I, joon. 1; 
tabel II, joon. 2; tabel III, joon. 1—2; tabel IV, joon. 2). Lahus
tumatu jäägi hulk kõigub neis 25—60% piires. 

Merglikelmet või vahekihti piirava lubjakivi pinnad on stüloliit-
pinnale sarnaselt tavaliselt hambulised ja kühmulised. 

Nabala lademe paekna ja kõrgessaare kihistikus ning pirgu 
lademe adila kihistikus on tegemist peamiselt savikate lubjakivi
dega, osaliselt aga isegi merglitega. Savikas lubjakivi on tihti 
läbi põimunud muutuva paksusega lubjaka mergli vahekihtidest 
(tabel V, joon. 1—2). Stüloliitpinnad on siin harvemad. 

Savimaterjali suhtelise hulga suurenemine kivimkompleksis, 
aga ka sageli esinevad korrapäratud lainelised merglikelmed ja 
vahekihid ning mitmesuguse suurusega merglipesad ja hargne
vad stüloliidiõmblused põhjustavad harju seeria karbonaatsetes 
kivimites poolmugulja (joon. 4) või mugulja (joon. 5—6; tabel 
IV, joon. i; tabel VI, joon. 1) tekstuuri kujunemist. 

Toetudes läbiviidud uurimistele eristab autor poolmuguljate 
ja muguljate tekstuuridega grupi, mis omakorda jagatakse kahte 
alagruppi. Poolmuguljate tekstuuride puhul etendab kivimkomp
leksis põhiosa lubjakivi, milles esinevad arvukad korrapäratud 
lainelised merglivahekihid ja -pesad, kuid mis ei jaota lubjakivi 
veel eraldi esinevaiks mugulaiks (joon. 4; tabel I, joon. 2; tabel 
III, joon. 1—3; tabel V, joon. 2). Sõltuvalt sellest, kas kontakt 
mergli ja lubjakivi (savika lubjakivi) vahel on terav või ülemi-
nekuline, kõneleme selgetest või ebaselgetest poolmuguljatest 
tekstuuridest. 

Muguljad tekstuurid (kitsamas mõttes) esinevad neil juhtudel,, 
kui kompleksis on lubjakivi j? mergel peaaegu võrdsetes hul
kades või merglit on isegi rohkem (joon. 5—6; tabel IV, joon. 
1—2; tabel VI, joon. 1). 

Ka muguljad tekstuurid, analoogiliselt poolmuguljatele, lii
gestatakse vastavalt lubjakivi ja mergli vahelise kontakti iseloo
mule selgeteks ja ebaselgeteks muguljateks tekstuurideks. 

Stüloliitpindade ja õhukeste korrapäratute laineliste mergli-
kelmete teke on seotud rõhu ja lahustumise koosmõjuga kas dia-
geneesi lõppfaasis või epigeneesil. Paksemate merglivahekihtide 
ja -pesade ning mugulja tekstuuri kujunemine on tõenäoliselt 
keerulisem. Kuigi oma osa on siin etendanud ka lahutusprotses
sid, on teised põhjused arvatavasti olulisemad. Nähtavasti juba 
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omaaegses merebasseinis oli savimaterjal jaotunud ebaühtlaselt, 
millega, pandi alus karbonaatse ja savimaterjali edasisele dife-
rentsatsioonite diageneesil. Tähtis on siin olnud ka lubisetete ja 
savikate setete erinev tihenemiskiirus, mistõttu ülal lasuvate kih
tide rõhu mõjul võis savikamate osade esialgne tekstuur muutuda 
üsna suurel määral. 

STRUCTURES IN SOME CARBONATE ROCKS OF THE 
HARJUAN SERIES (UPPER ORDOVICIAN) OF ESTONIA 

A. Oraspõld 

S u m m a r y  

The foregoing article briefly characterises a few of the com
moner types of structure encountered by the author in the course 
of her studies of the lithology of the carbonate rocks of the Har
juan series, on the basis of samples obtained from boreholes in 
north-western Estonia. 

The Harjuan series in north-western Estonia is mainly com
posed of limestones and argillaceous limestones, and has been 
subdivided by previous investigators (Мянниль 1958; Рыымусокс 
1960, 1962; Кырвел 1962, etc.) into a number of members which 
differ both in their substantial composition and in the textural and 
structural features of the rock. The cryptocrystalline or finegrain
ed limestones of the Piilse and Tudu members of the Rakvere 
formation, the Saunja member of the Nabala stage, and the Мое 
member of the Pirgu stage are characterised by various stylolitic 
surfaces. In appearance the stylolites are columniform, denticu
lar or boss-shaped. According to their size they belong to medium, 
small, or microstylolites. 

In the limestones of the above-mentioned members the styloli
tic surfaces are almost invariably associated with undulating marl 
laminae layers and pockets of varying thickness (figs. 2, 3, 5; 
table I, fig. 1; table II, fig. 2; table III, figs. 1—2; table IV, fig.2). 
The insoluble residue fluctuates between the limits of 25 to 60 per 
cent. 

The limestone surfaces enclosing the marl laminae or layers 
are usually dentate and embossed, in the same manner as the sty
lolitic surfaces. 

The Paekna and Kõrgessaare members of the Nabala stage, 
and the Adila member of the Pirgu stage are composed for the 
most part of argillaceous limestones, partly even of marls. 
The argillaceous limestone is frequently interstratified with layers 

38 



of calcareous marl of varying thickness (table V, figs, 1—2). 
Stylolitic surfaces occur here more rarely. 

The increase of the relative content of argillaceous materials 
in the rock complex the numerous undulating and irregular marl 
laminae and layers pockets of different sizes as well as the net
work of irradiating stylolitic sutures, have given rise to the cha
racteristic subnodular (fig. 4) or nodular (figs. 5—6; table IV. 
fig. 1; table VI, fig. 1) structure of the carbonate rocks of the 
Harjuan series. 

On the basis of the data obtained the author distinguishes a 
group of nodular and subnodular structures, divided into two 
subgroups. In the case of subnodular structures, the greater part 
of the rock complex is made up of limestones. Here numerous 
marl layers and pockets occur, which, however, do not 
parcel out the limestone into separate nodules (fig 4; 
table I, fig. 2; table III, figs. 1—3; table V, fig. 2). In 
proportion as the juncture between the marl and the limestone (or 
argillaceous limestone) is abrupt or transitional, we may speak 
of distinct or indistinct subnodular structures. 

Nodular structures (in the narrower application of the word) 
are to be found in cases where the limestones and marls are pre
sent in approximately equal quantities, or- the marls even predo
minate (figs. 5—6; table IV, figs. 1—2; table VI, fig. 1). 

The nodular structures, like the subnodular, are divided into 
two groups: sharply distinct and indistinct nodular structures, 
according to the nature of the contact between the limestone and 
the marl. 

The origin of the stylolitic surfaces and of the thin, irregular, 
undulating pellicules must be attributed to the combined action 
of pressure and solution, either during the ultimate phase of the 
diagenesis or the epigenesis. The formation of the nodular structu
res and of the thicker marl layers and pockets probably cannot be 
so simply explained. Although the processes of solution undoub
tedly play their part, other causes, of a more cogent nature, were 
probably also at work. Most likely the argillaceous materials 
were already irregularly distributed in the original marine basin. 
This gave rise to th& differentiation between the carbonate and 
argillaceous materials during the diagenesis. An additional factor 
was the difference in the degree of compaction the calcareous and 
argillaceous sediments. Accordingly, the original structure of the 
argillaceous parts may have undergone a considerable transfor
mation beneath the pressure of the overlying beds. 
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Табл. III 



Табл.  IV 



Табл. 

IPfefe, 



Табл. VI 



Таблица IV 

Фиг. 1. Мелкозернистый слабо глинистый известняк с темными, сравнительно 
мощными микрослоистыми прослойками мергеля. Ясная комковатая тек
стура. Скв. Мартна, глуб. 71,41—71,47 м; моэская пачка пиргуского гори
зонта. Нат. вел. 

Фиг. 2. Детритовый мелкозернистый известняк с остатками водорослей Dasy-
porella. В прослойках темного, слабо известковистого и микрослоистого 
мергеля встречаются многочисленные фрагменты скелетов иглокожих. 
Ясная комковатая текстура. Скв. Асукюла, глуб. 74,20—74,30 м; моэская 
пачка пиргуского горизонта. Нат. вел. 

Таблица V 

Фиг. 1. Детритовый мелкозернистый, сильно глинистый известняк с многочис
ленными разветвляющимися прослоями более темного известковистого 
мергеля. Неясная комковатая текстура. Скв. Орьяку, глуб. 53,06—53,13 м; 
адилаская пачка пиргуского горизонта. Нат. вел. 

Фиг. 2. Детритовый мелкозернистый слабо глинистый известняк с неправиль
ными прослойками более темного, среднеизвестковистого мергеля. В гли
нистом известняке местами разветвляющиеся микростилолитовые швы. 
Почти ясная полукомковатая текстура. Скв. Мартна, глуб, 106,04--
106,13 м; кыргессаареская пачка набалаского горизонта. Нат. вел. 

Таблица VI 

Фиг. 1. Известковистый мергель с неясной микрослоистостью. В мергеле комки 
среднеглинистого известняка с неправильной формой и величиной. В 
мергеле встречаются и многочисленные ходы илоядов. Ясная комковатая 
текстура. Скв. Мартна, глуб. 56,96—57,10 м; адилаская пачка пиргуского 
горизонта. Нат. вел. 

Фиг. 2. Среднеизвестковистый мергель с прослойками слабо глинистого извест
няка. Скв. Орьяку, глуб. 83,47—83,55 м; кыргессаареская пачка набала
ского горизонта. Нат. вел. • 
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

TÖID EESTI NSV GEOLOOGIA ALALT 

Труды по геологии Эстонской ССР 

I (Уч. зап. ТГУ   75). А. Рыымусокс. Академик Ф. Б. Шмидт — 
основатель геологии Эстонии. — А. Рыымусокс. Strophomenoidea ордо
вика и силура Эстонии I. Род Sowerbyella Jones. — А. Ораспыльд. Не
которые представители надсемейства Orthacea из верхнего ордовика Эсто
нии — Р. М я и и и л ь. Новые представители рода Hoplocrinus из среднего 
ордовика Эстонии. — X. Т е д е р. О термолюминесценции карбонатных пород 
верхнего ордовика Эстонии. — Э. Лыокене . Геоморфология северной части 
Сакалаской возвышенности. —• К. Каяк. Геология долины реки Вяйке-Эма-
йыги. 
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