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П А ЛЕ О Н Т О Л О Г И Я  И С ТРА ТИГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕ Л О РУ С С И И

Сб. II, Вильнюс, 1970, стр. 5—18

НОВЫЕ ВИДЫ ХИТИНОЗОЕВ
ИЗ ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ.

I. AC A N TH O C H ITIN A  И НЕКОТОРЫЕ CONOCHIT INA

Е. К. ДИЦЕВИЧЮ С

Хитинозои — это мало изученный отряд палеозойских животных, 
дошедших до наших дней в виде чрезвычайно прочных хитиноподоб
ных раковин. Они известны с нижнего ордовика до девона включитель
но. Первые их представители обнаружены в 1931 г. А. Эйзенаком в ва
лунах, собранных в окрестностях г. Калининграда (Eisenack, 1931). 
Позже хитинозои были обнаружены в палеозойских отложениях Евро
пы (Eisenack, 1931, 1959, 1962; Kozlowski, 1963; Schallreuter, 1963; 
Cramer, 1964), Северной Африки (Benoit et Taugourdeau, 1961; Bouche, 
1965; Taugourdeau et Jekhowsky, 1960 и др.). Кроме того, они известны 
из ордовика и девона Северной и Южной Америки (Sommer, Boekel, 
1964 и др.), Малой. Азии и других регионов.

Фауна хитинозоев территории Советского Союза почти не изуче
на, если не считать упомянутых работ по Калининградской области 
и нескольких проб из Эстонии, изученных А. Эйзенаком.

Вопрос систематического положения хитинозоев до сих пор окон
чательно не решен. Сопоставляя остатки хитинозоев с различными 
группами организмов, как ископаемых так и современных, большин
ство исследователей приходят к - выводу, что они, по-видимому, отно
сятся к типу простейших (Eisenack, 1931; Deflandre, 1944— 1945 — ци
тируется гіо Kozlowski, 1963). Р. Козловский предполагает об их при
надлежности (возможно частично!) к различным вегетативным стади
ям развития метазоа (Kozlowski, 1963).

Систематика хитинозоев в основном выработана А. Эйзенаком, 
французскими авторами и Ж. Жансониус ( Eisenack, 1931; Jansonius, 
1964 и др.). До сих пор описано более 300 видов.

В Южной Прибалтике и Северо-Западной Белоруссии хитинозои 
изучены из ордовикских и силурийских отложений. Ниже приводится 
краткий перечень хитинозоев, обнаруженных автором в упомянутом 
регионе.
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ІІижний ордовик — Angochitina  cf. longicolla E i s e n а с k, Destno- 
chitina m in o r  f. ovulum  E i s e n a c k  и др. Всего в нижнем ордовике 
обнаружено 6 видов хитинозоев (следует отметить недостаточную 
изученность упомянутых отложений).

Средний ордовик— Conochitina microcantha subsp. capitata E i s e 
n a c k ,  Cyathochitina campanulaeformis Eisenack, Desmochitina nodosa 
E i s e n a c k  и др. Всего в среднем ордовике обнаружено 57 видов, из 
них только 8 видов переходят в верхний ордовик.

Верхний ордовик— Conochitina incerta E i s e n а с k, C. cf. decipiens 
T a u g o u r d e a u  e t  J e k h o w s k y ,  C. cf. gardonensis  C r a m e r ,  Des
mochitina elegans T a u g o u r d e a u  et  J e k h o w s k y ,  D. pellucida 
T a u g o u r d e a u  e t  J e k h o w s k y ,  Lagenochitina prussica E i s e- 
n а с k, L. baltica E i s e n а с k, Rhabdochitina magna  E i s e n a c k ,  Rh. 
taenia E i s e n a c k  и др. Всего в верхнем ордовике обнаружено 47 ви
дов, из них 9 видов переходит из среднего ордовика и 9 видов продол
жает существовать в нижнем силуре.

Нижний силур — Angochiiina  cf. longicolla E i s e n a c k ,  Conochiti
na incerta E i s e n a c k ,  C. cf. decipiens T a u g o u r d e a u  e t  J e k h o w 
s ky ,  C. cf. simplex  E i s e n a c k ,  C. cf. lagenomorpha E i s e n a c k ,  C. cf. 
gardonensis C r a m e r ,  Desmochitina erratica E i s e n a c k ,  D. cingulata 
E i s e n a c k , / ) .  aff. nodosa E i s e n a c k ,  Rhabdochitina cf. gracilis E i s e 
n a c k ,  Sphaerochitina sphaerocephala E i s e n a c k  и др. Всего в нижнем 
силуре обнаружено 74 вида, из нихІО видов продолжает существовать 
из верхнего ордовика и 5 видов переходит в верхний силур. Следует 
отметить богатую видами фауну хитинозоев венлокского яруса, кото
рый, по-видимому, являлся временем, наиболее благоприятным для 
существования хитинозоев. В верхнем силуре число видов значительно 
сокращается.

Верхний силур— Angochitina  cf. capillata E i s e n a c k ,  Conochitina 
cf. brevis T a u g o u r d e a u  e t  J e k h o w s k y ,  C. cf. gardonensis 
C r a m e r ,  Desmochitina cingulata E i s e n a c k  и др. Всего из верхнего 
силура известно 17 видов.

В настоящей статье приводится описание некоторых видов хити
нозоев, принадлежащих двум родам. Зарисовки выполнены автором. 
Увеличение приведенных изображений около 380 х. Размеры раковин 
приведены в микронах для экземпляров, имеющихся в постоянных пре
паратах коллекции. Просмотренные непостоянные препараты, в кото
рых встречены хитинозои в количестве не более 5— 10 экземпляров, 
указываются как редкие находки.

Работа выполнена в Институте геологических наук АН БССР 
(1962— 1963 гг.) и Институте геологии г. Вильнюс в 1966— 1967 гг. как 
аспирантская тема.

Коллекция препаратов хранится в Институте геологии (ИГ) г. Виль
нюс под № 66.
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О т р я д  CHITINOZOA Е i S Е N А С К, 1931

Раковины бутылкообразной, цилиндрической, конусовидной, ш а
ровидной, иногда неправильной формы, с более или менее отчетливо 
обособленными камерой, устьевым горлышком, воротничком. Поверх
ность раковины гладкая или шагреневая, иногда шиповатая или покры
тая отростками. Устье обычно округлое. Размеры раковин 70— 1500 мк. 
Раковины сложены хитиноподобным веществом.

Раковины встречаются в виде скоплений по 200—300 штук, в виде 
колониальных цепочек по 10—20 раковин и более и единичные.

В настоящее время отряд подразделяется на следующие семейства: 
Sphaerochitinidae, Conochitinidae и Desmochitinidae. Распространение — 
от низов нижнего ордовика до девона включительно.

С е м е й с т в о  CONOCHITINIDAE Е I S Е N А С К, 1931

Раковины конусовидные, колокольчиковидные, цилиндрические, бу
тылкообразные или более или менее отклоняющиеся от упомянутых 
форм. Раковина состоит из камеры и устьевого горлышка. Поверхность 
покрыта шипами, отростками. Имеется копѵла. Иногда выделить обо
собленную камеру и устьевое горлышко, в виду постепенного перехода, 
довольно трудно. Поверхность раковины гладкая или шагреневая. 
Устье обычно округлое. Размеры раковин 70— 1500 мк. Раковины 
обычно одиночные. Описано 12 родов.

Род A C A N T H O C H IT IN A  Е I S Е N А С К, 1931

Т и п  р о д а  — Acanthochitina barbata E i s e n a c k ,  1931, Palaeon- 
tologische Zeitschrift, том 13, № 1—2, стр. 82—83, табл. I, фиг. 10— 11, 
известняк с мелкими зернами глауконита.

О п и с а н и е .  Раковина бутылкообразная, иногда с отчетливо вы
деляющимся устьевым горлышком и обособленной камерой, чуть рас
ширяющаяся в сторону проксимального конца, полностью или частич
но покрыта отростками, иногда шипами. Максимальный диаметр рако
вины в средней части камеры или иногда ближе к проксимальному 
концу.

В и д о в о й  с о с т а в :  Acanthochitina barbata Е i s е п а с k, 1931,
A. secunda S c h a l l r e u t e r ,  1963.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний ордовик. 
Южная Прибалтика, острова Балтийского моря.

/<• Acanthochitina imperita D.i с е v i t с h i u s sp. n.1

Табл. 1, фиг. 1

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), № 66—49, Литовская ССР, Биржай- 
ский p-он, Паровея; верхний силур, лѵдловский ярус, бирштонские и па- 
гегяйские слои.

1 Im peri ta  (лат.) — господствующая.



М а т е р и а л .  Единичные находки. В препарате № 49 один экзем
пляр хорошей сохранности. Раковина незначительно деформирована.

О п и с а н и е .  Раковина бутылкообразная. Камера с выпуклой бо
ковой стенкой, расширяющаяся у проксимального конца, с цилиндриче
ским устьевым горлышком, расширяющимся в сторону устья. Прокси
мальная поверхность камеры слегка выпуклая. На стенке проксимальной 
поверхности и стенке камеры находятся шипы. Устье округлое. При
устьевой край слабо волнистый. Поверхность раковины гладкая.

Р а з м е р ы  (мк)А

№
преп. Аі И а і і і г Бп АІѴ н Е

49 225 135 90 45 30 50 65 Сл
 1

і

С р а в н е н и е .  Раковина Acanthochitina imperita sp. п. от типо
вого вида Acanthochitirtitt barbata E i s e n a c k  отличается отсутствием 
шипов на всей поверхности раковины и более обособленным устьевым 
горлышком. От Acanthochitina secunda (Schallreuter, 1963, табл. I, 
фиг. 1, стр. 394—395) отличается расширением у дистального конца 
раковины, формой шипов, а также расширяющимся устьевым горлыш
ком на протяжении 10— 15 микрон в сторону устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика; верхний силур, луд- 
ловский ярус, бирштонские и пагегяйские слои.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. Паровея, глуб. 498 м.

Род C O N O C H 1T1N А Е I S Е N А С К , 1931

Т и п  р о д а  — Conochitina claviforniis E i s e n a c k ,  1931, Palaeon- 
tologische Zeitschrift, том 13, № 1—2, стр. 84, табл. I, фиг. 17, из ва
лунов.

О п и с а н и е .  Раковины состоят из конусовидной камеры и цилин
дрического устьевого горлышка. Проксимальная поверхность раковины 
более или менее выпуклая. Переход от устьевого горлышка к камере по
степенный. Поверхность раковины гладкая или покрыта шипами различ
ной величины. Устье округлое. Приустьевой край ровный или волнистый. 
Имеется копула.

З а м е ч а н и е .  Разделение на шиповатые или с отростками и глад
кие формы по А. Эйзенаку нецелесообразно, так как встречаются пере

1 П риняты  следую щ ие обозначения измерений раковин: Аі — длина раковины, 
А п  — диам етр раковины, Аш  — длина камеры, А іѵ  — диам етр камеры, 
Б і — длина устьевого горлы ш ка, Б ц  — диам етр устьевого горлы ш ка, Г — диам етр 
устья, Е —  длина шипов, И — диам етр проксимальной поверхности, м ах.— указание 
на наибольш ие размеры.
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ходные формы, например, Conochitina micracantha E i s e n a c k .  Род 
ограничен в своем объеме по сравнению с первоначальным определени
ем, данным А. Эйзенаком в 1931 году, благодаря выделению новых ро
дов: Ancyrochiiina E i s e n a c k ,  1955 (сем. Sphaerochitinidae Jansonius, 
1964). и Cyathochitina E i s e n a c k ,  1955 (сем. Conochitinidae Eisenack, 
1931). Кроме того, некоторые виды, как например, Conochitina pistilli- 
formis E i s e n a c k ,  С. fungiformis  E i s e n a c k  и др., отнесены к роду 
Sphaerochitina E i s e n a c k ,  (сем. Sphaerochitinidae Jansonius).

До сих пор описаны 52 вида, относящихся к роду Conochitina.
В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний ордовик — силур 

включительно; Южная Прибалтика, Западная Европа, Северная Афри
ка и Америка.

Conochitina ordo D i c e v i t c h i u s  sp. n.1

Табл. I, фиг. 2

Г о л о т и п  — НЕ (Вильнюс), № 66—84; Литовская ССР, Биржай- 
ский р-н, Паровея; верхний силур, лудловский ярус, бирштонские и па- 
гегяйские слои.

М а т е р и а л .  Редкие находки. В препарате № 84 четыре экзем
пляра удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина конусовидная, с пологой стенкой, постепен
но переходящей в проксимальную поверхность. Выделить устьевое гор
лышко довольно трудно. Устье округлое. Приустьевой край ровный. 
Поверхность раковины гладкая.

Р а з м е р ы  (мк) :

84— 1 (голотип) 
84— 2 
84— 3 
84— 4

100
110
115
100

50
55
50
45

75
78
68
70

С р а в н е н и е .  Conochitina ordo sp. п. отличается от типового вида 
Conochitina clauiformis E i s e n a c k  размерами раковины, отсутствием 
отчетливо выделяемого устьевого горлышка, формой проксимальной по
верхности и копулой. По форме раковина близка к Conochitina sp. 3 
(Bouche, 1965, табл. I, фиг. 6), но отличается от последней ровным при
устьевым краем.

1 Ordo (лат.) — линия,
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика; верхний силур, луд- 
ловский ярус, бирштонские и пагегяйские слои.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. Паровея, глуб. 562 м.

Conochitina differens D i c e v i t c h i u s  sp. n. 1

Табл. I, фиг. 3, 4; табл. II, фиг. 1, 2

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), № 66—587 (табл. I, фиг. 3); Литов
ская ССР, Кедайнский р-н, Крякянава; средний ордовик, лландейль- 
ский ярус, идавереский горизонт.

М а т е р и а л .  Редкие находки. В препаратах № 587, 588 и 595 по 
одному экземпляру удовлетворительной сохранности. Раковины незна
чительно деформированы. В препарате № 21 раковина деформирована 
незначительно — обломан приустьевой край.

О п и с а н и е .  Раковина полого цилиндрическая. Стенка ровная 
или незначительно выпуклая. Выделить обособленное устьевое гор
лышко довольно трудно. Проксимальная поверхность камеры выпуклая. 
Устье округлое. Приустьевой край волнистый или ровный. Поверхность 
раковины гладкая.

Р а з м е р ы  ( м к ) :

№ преп.

587 (голотип) 

595 
588 

21

240

205

205

340

55
60

37

54

78

85

65
80

С р а в н е н и е .  Раковина Conochitina differens sp. п. отличается от 
типового вида Conochitina claviformis ( E i s e n a c k ,  1931, табл. I, 
фиг. 17, стр. 84) отсутствием обособленного устьевого горлышка и про
ксимальной поверхностью камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика, средний ордовик, 
лландейльский ярус, таллинский и идавереский горизонты. Северо-за
падная Белоруссия, верхний ордовик.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. Крякянава, 
глуб. 950,45 и 970,65 м; скв. Саснава, глуб. 904, 1 м. Белорусская ССР, 
скв. Купа, глуб. 159 м.

1 Differens (л ат .)— непохожая
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,

Conochitina conuliformis D i c e v i t c h i u s  sp. n.1

Табл. I, фиг. 5; табл. II, фиг. 3

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс) № 66—292 (табл. I, фиг. 5); Литов
ская ССР, Укмяргский р-н, Укмярге; верхний ордовик, ашгильский ярус, 
вормсиский горизонт.

М а т е р и а л .  Редкие находки. В препарате № 292 два экземпляра 
удовлетворительной сохранности. Раковины незначительно деформиро
ваны.

О п и с а н и е .  Раковина представлена полого конусовидной, со 
слегка выпуклой стенкой камеры постепенно переходящей в корот
кое устьевое горлышко. Проксимальная поверхность раковины почти 
ровная. Устье округлое. Приустьевой край волнистый. Поверхность ра
ковины гладкая.

Р а з м е р ы  (мк):

№ преп.

292— 1 (голотип) 
292— 2

205
200

65
50

50
50

140
150

95
95

С р а в н е н и е .  Conocliitina conuliformis sp. п. по форме раковины 
напоминает Conochitina conulus ( E i s e n a c k ,  1955, табл. I, фиг. 1—3, 
стр. 312), но отличается от нее формой проксимальной поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика; верхний ордовик, аш
гильский ярус, вормсиский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. Укмярге, глуб. 542 м.

<Г, Conochitina cortex D i c e v i t c h i u s  sp. n.2

Табл. II, фиг. 4

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), № 66— 101; Литовская ССР, Биржай- 
ский р-н, Паровея; нижний силур, венлокский ярус.

М а т е р и а л. Редкие находки. В препарате № 101 один экземпляр 
удовлетворительной сохранности. Раковина незначительно деформиро
вана.

О п и с а н и е .  Раковина почти цилиндрическая, постепенно расши
ряющаяся по направлению к проксимальному концу. Стенка раковины 
почти ровная или слегка выпуклая, постепенно переходящая в прокси
мальную поверхность, в центральной части которой располагаются свое-

’ C onulifo rm is — по сходству с С. conulus, E isenack.
2 C ortex (лат.) — скорлупа.



образные шипы, которые можно сопоставить с когіулой. Устье округлое. 
Приустьевой край почти ровный. Поверхность раковины почти гладкая.

Р а з м е р ы  (мк) :

№ преп. А Г

101 360 85 130

С р а в н е н и е .  Conochitina cortex sp. п. по форме раковины близка 
к Conochitina barbara sp. n. (in litt.), но отличается от нее значительно 
большими размерами, менее выпуклой боковой стенкой, формой прок
симальной поверхности и копулой. От С. tuba (Eisenack, 1932, табл. 12, 
фиг. 8— 10, стр. 271). Описываемый вид отличается большими размера
ми раковины и копулой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика; нижний силур, вен- 
локский ярус.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР; скв. Паровея, глуб.

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), № 66— 101; Литовская ССР, Бир- 
жайский р-н, Паровея; нижний силур, венлокский ярус.

М а т е р и а л .  Редкие находки. В препарате № 101 один экземпляр 
удовлетворительной сохранности. Раковина незначительно деформиро
вана.

О п и с а н и е .  Раковина почти цилиндрическая с незначительно вы
пуклой стенкой. Проксимальная поверхность вогнутая. Устье округлое. 
Приустьевой край почти ровный. Поверхность раковины гладкая.

602 м.

Conochitina avena D i с e v i t с h i u s sp. n.

Р а з м е р ы  (мк):

№ преп. А Г Н

101 300 60 65 70

1 Avena (л ат .)— свисток, дудочка.
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С р а в н е н и е .  Conochitina avena sp. n. отличается от Conochitina 
elegans (Eisenack, 1931, рис. I, табл. 2, фиг. 3, стр. 87) формой прокси
мального конца раковины; кроме того, у С. avena sp. п. проксимальная 
поверхность вогнутая, а у С. elegans E i s e n a c k  выпуклая, у С. аѵепа 
sp. п. не имеется расширения у проксимального конца раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Прибалтика; нижний силур, вен- 
локский ярус.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. ГІаровея, глуб. 
602 м.

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), № 66— 107; Литовская ССР, Бир- 
жайский р-н, ГІаровея; нижний силур, венлокский ярус.

М а т е р и а л .  Редкие находки. В препарате № 107 один экземпляр 
удовлетворительной сохранности. Некоторые раковины деформированы.

О п и с а н и е .  Раковина представлена полого конусовидной камерой 
с выпуклой стенкой. Очень постепенно переходит в устьевое горлышко. 
У проксимального конца камера суживается. Проксимальная поверх
ность раковины почти ровная. Устье округлое, приустьевой край вол
нистый. Поверхность раковины гладкая.

Р а з м е р ы  ( м к ) :

№ преп. Ai Бі Бц АІІІ А і V н

101 430 205 70—-85 225 120 85

С р а в н е н и  е. Conochitina mira sp. п. отличается от типового ви
да Conochitina claviformis Eisenack значительно большими размерами, 
формой проксимального конца камеры и проксимальной поверхностью, 
а также отсутствием копулы. От Conochitina tuberculata (Eisenack, 1962, 
табл. 15, фиг. 2, стр. 308—309) С. mira sp. п. отличается строением про
ксимального конца камеры — суживанием камеры у проксимального

1 M ira  (лат .)— необыкновенная.

Conochitina mira D i c e v i t c h i u s  sp. n.

Табл. I, фиг. 6
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конца и почти плоской проксимальной поверхностью, а также меньши
ми размерами и отсутствием шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Южная Прибалтика; нижний 
силур, венлокский ярус.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, скв. Паровея, глуб 
626 м.
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SOME NEW SPECIES OF CHITINOZOA FROM ORDOVICIAN AND 
SILURIAN DEPOSITS OF THE SOUTH BALTIC 
AND OF THE NORTH-WESTERN BYELORUSSIA.
/ .  AC A N T  H O C  H IT IN A  AND SOME CO NOCHITINA

E. Dl CE VITCHIUS

A B S T R A C T

The paper, in a concise form, discusser a history of development our 
knowledge about Chitinozoa and you situation in the regnum of animals. 
From Ordovician and Silurian deposits of the Byelorussia and South Bal
tic Country was described a some new forms of Chitinozoa: A.cantho chit i- 
na imperita, Conochitina ordo, C. differens, C. conuliformis, С. cortex, 
C. avena and C. mira.



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1 

Фиг 2 

Фиг. с

Фиг. і 

Фиг. 6

Фиг. 1

Фиг. 3

Фиг. 4 

Фиг. б

. A can th o ch itin a  im perita  sp. п. Стр. 7. Общий вид раковины. Скв. П аровея,
глуб. 498 м, верхний силур, бирш тонские и пагегяйские слои. П репарат
№  66— 49.

:. C onochitina  ordo  sp. п. Стр. 9. Общий вид раковины. Скв. П аровея,
глуб. 562 м, верхний силур, бирш тонские и пагегяйские слои. П репарат
№  66— 84.

1, 4. C onochitina  d iffe ren s  sp. п. Стр. 10. Общий вид раковины. Фиг. 3, голотип.
скв. К рякянава, глуб. 950,45 м, средний ордовик, идавереский горизонт.
П репарат №  66— 587. Фиг. 4, паратип, скв. С аснава, глуб. 904,1 м, сред
ний ордовик, идавереский горизонт. П репарат №  66— 588.

i. C onochitina  conu lifo rm is  sp. п. Стр. 11. Голотип, общий вид раковины.
Скв. Укмярге, глуб. 542 м, верхний ордовик, вормсиский горизонт. П ре
парат №  66— 292.

i. C onochitina  m ira  sp. и. Стр. 13. Общий вид раковины. Скв. П аровея,
глуб. 626 м, нижний силур, венлокский ярус, П репарат №  66— 107.

Т А Б Л И Ц А  I I

, 2. C onochitina  d iffe ren s  sp. п. Стр. 10. Фиг. 1. П аратип , общий вид раковины , 
скв. Кріякянава, глуб. 970,65 м, средний ордовик, таллинский горизонт. 
П репарат №  66— 595. Фиг. 2, паратип, скв. Купа, глуб. 159 м, верхний 
ордовик. П репарат №  66— 21.

i. C onochitina  conu lifo rm is  sp. п. Стр. 11. П аратип , общ ий вид раковины. 
Скв. У кмярге, глуб. 542 м, верхний ордовик, вормсиский горизонт. П репа
рат №  66— 292.

. C onochitina  cortex  sp. п. Стр. 11. Общий вид раковины. Скв. П аровея, 
глуб. 602 м, нижний силур, венлокский ярус. П репарат №  66— 101. 

i. C onochitina  avena  sp. п. Стр. 12. Общий вид раковины. Скв. П аровея, 
глуб. 602 м, нижний силур, венлокский ярус. П репарат №  66— 101.



Таблица I

2 За к а з  № 2596



Т аблица  II



П А Л ЕО Н Т О Л О Г И Я  И С ТРАТИГРАФИ Я П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильнюс, 1970, стр. 19—31

ОСТРАКОДЫ КУЛДИГСКОЙ ПАЧКИ 
ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА ЛАТВИИ

Л. к. ГАЙ ЛИТЕ

Отложения, выделенные в кулдигскую литостратиграфическую пач
ку, являются пограничными ордовико-силурийскими образованиями 
(см. статью Р. Ж. Ульст и Л. К. Гайлнте в настоящем сборнике). Они 
представлены зеленовато-серыми мергелями и известняками, мощно
стью от 4 (Блидене) до 18 м (Дреймани). Комплексы органических ос
татков, приуроченные к кулдигской пачке, до недавнего времени были 
недостаточно изучены, что привело к неправильному трактованию воз
раста данной пачки в ряде скважин юго-западной Латвии (Ремте, Бли
дене, Стури, Циецере). В этих скважинах в 1965 г. Р. Ж. Ульст, 
Л. К. Гайлите и М. В. Рыбниковой кулдигская пачка была ошибочно 
включена в силурийскую систему, в то время как в скважинах северо-за
пада и севера Латвии (Пилтене, Адзе, Дреймани, Хольдре) она относи
лась к ордовику.

В зеленовато-серых мергелях и известняках, отнесенных к кулдиг
ской пачке, Р. М. Мяннилем и М. В. Рыбниковой определены брахио- 
поды и трилобиты Dalmaniiina cf. mucronata (В r o n g . ) ,  Brongiartella 
platynota D а 1 m.), Dalmanella testudinaria (D а 1 m.), Rafinesquina (Ra- 
finesquina) expansa (S o w .) ,  R. corrugatella (D a w .) ,  Barbarorthis? aff. 
porkuniensis O r  as p. ,  Leptaena cf. rugosa D a l  m., Meristella? cassidea 
D a 1 m., Strophomena ex gr. pseudodeltoidea S t о 1 b у., на основании ко
торых можно уверенно говорить об ордовикском возрасте кулдигской 
пачки и коррелировать ее с далманитиновыми слоями Швеции.

На присутствие остракод в кулдигсжих мергелях и известняках Л ат
вии впервые указал Л. И. Сарв, определив из этих отложений Kinnekul- 
lea waerni He n n . ,  Jonesina? cf. modesta H e n n . ,  Ulrichia macronodosa 
H e n n . ,  Cytherellina sp. (Мянниль, 1963). Названные виды автором 
встречены в отложениях, подстилающих кулдигскую пачку.

Сообщество остракод, приуроченных к кулдигской пачке, представ
лено преимущественно новыми видами, описания и изображения кото
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рых даются ниже. Кроме новых видов, в этих отложениях втречена Вге- 
uibolbina? porkuniensis  ( S t u m b u r ) , .  известная из горизонта Поркуни 
верхнего ордовика Эстонии, и Pseudulrichia norvegica H e n n . ,  харак
терная для горизонта «5В» верхнего ордовика Норвегии. В целом же 
комплекс остракод кулдигской пачки резко отличен от ассоциаций 
остракод, известных из одновозрастных с кулдигской пачкой Латвии 
пород горизонта Поркуни Эстонии и «5В» Норвегии, описанных 
Л. И. Сарвом (1962) и Г. Хеннингсмуэном (Henningsmoen, 1954). Ост- 
ракоды, типичные для кулдигской пачки, встречены в керне всех сква
жин, вскрывших отложения этого возраста в Латвии. Последнее позво
лило установить одновозрастность зеленовато-серых мергелей и изве
стняков, залегающих в разных районах Латвии между различными 
литостратиграфическими подразделениями верхнего ордовика и нижнего 
силура. В результате изучения Р. М. Мяннилем и М. В. Рыбниковой 
названных выше брахиопод и трилобитов, а также остракод, описанных 
в настоящей статье, доказан ордовикский возраст отложений, включен
ных в кулдигскую пачку, и унифицирована граница ордовика и силура 
в Латвии, которая установлена в кровле этой пачки.

Описанная коллекция остракод хранится в музее Института геоло
гии (Рига).

тип A R T H R O P O D A  

Класс CRUSTACEA  

Подкласс OSTRACODA  

Отряд PALAECOPIDA H E N N I N G S M O E N ,  1953 

Подотряд LEPERDITIIDA Р О К О R N Y, 1953 

Надсемейство APARCHITACEA J O N E S ,  1901 

Семейство AECHMINIDAE S W A R T Z ,  1936 

Род A E C H M I N A  J O N E S  E T  H O L L ,  1896

Aechmina ciecerensis G a i 1 i t e, sp. n.1

Табл. I, фиг. 1

A ec hmi na  aff. bovina:  Н ецкая, 1966, стр. 26, табл. IV, фиг. 4.

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/300; Латвия, Межвагари, 875 м; 
верхний ордовик, кулдигская пачка.

О п и с а н  и е. Раковина средней величины, удлиненная, равност
ворчатая, плосковыпуклая. Максимальная высота раковины ближе к пе
реднему концу, который широко закруглен; задний конец незначительно

1 Ciecerensis — по названию скважины Сіесеге.
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сужен. У переднего конца расположен высокий, отогнутый назад шип; 
основание шипа неширокое. Конец шипа заострен. Поверхность рако
вин гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Высота

Голотип, левая  створка, Os 31/300 2,3 1,1
П аратии, целая раковина, Os 31/301 2,0 0,9

С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет сходство с Aechmina cuspi
data (Jones and Holl, 1869, стр. 218, табл. X, фиг. 2) и A. bovina (Jones, 
1887, стр. 412, табл. XIII, фиг. 5, 6) из венлока Англии. Отличается бо
лее удлиненной раковиной и расположением шипа ближе к переднему 
концу.

З а м е ч а н и я .  При изучении ордовикских и силурийских остракод 
Прибалтики А. И. Нецкой (1966) раковины характеризуемого вида были 
описаны как Aechmina  aff. bovina J o n e s ,  но отмечено, что они, оче
видно, относятся к новому виду, так как имеют отличное от A. bovina 
J o n e s  расположение шипа. Новый вид А. И. Нецкой не был установ
лен из-за отсутствия достаточного материала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская пач
ка; верхний ордовик Литвы.

М е с т о н  а х  о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Межвагари, глуб. 
875 м — 8 экз., Блидене, глуб. 817,5 м — 2 экз., Стури, глуб. 941,1 м — 
1 экз., Хольдре, глуб. 434,6—439 м — 3 экз., Межмали, глуб. 921 м — 
1 экз., Циецере, глуб. 897,7 м — 5 экз.

Подотряд BEYRICHIIDA Р О К О R N Y, 1954 

Надсемейство BEYRICHIACEA J O N E S ,  1854 

Семейство TETRAD ELLI DAE S W A R T Z .  1936 

Подсемейство CERATOPSINAE N Е С К A J А, 1958

Род B R E V IB O L B IN A  S A R V ,  1959 

Brevibolbina? porkuniensis (S t u m b п г), 1956 

Табл. I, фиг. 2

P rim itia  p o rku n ien s is: Стумбур, 1956, стр. 186, табл. I, фиг. 1—3.

B revibolbina? p o rkun iensis (S tu m b u r):  С арв, 1962, стр. 120— 121, табл. V, фиг. 1— 5.

Г о л о т  и п — раковина текноморфа, Os 5002, в Геологическом му
зее АН ЭССР; Эстония, горизонт Поркуни.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская пач
ка; Эстония, горизонт ГТоркуни.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Межвагари, глуб. 875м — 
3 экз., Циецере, глуб. 897,7 м — 5 экз., Блидене, глуб. 825 м —  2 экз., 
Хольдре, глуб. 439 м — 3 экз.

Надсемейство DREPANELLACEA U L R I C H  E T  B A S S L E R ,  1923 

Семейство DREPAN ELLI DAE U L R I C H  E T  B A S S L E R ,  1923

Подсемейство DREPAN ELLI NAE U L R I C H  E T  B A S S L E R ,  1923

Род D R E P A N E L L A  U L R I C H ,  1894 

Drepanella? pauxilla  G a i 1 i t e, sp. n.1

Табл. I, фиг. 3

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/307; Латвия, Хольдре, глуб. 439 м; 
верхний ордовик.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненная, сглаженно-прямо- 
угольная. Свободный край угловато-изогнут, концы широко закругле
ны. В передней части раковины расположены два продольных бугра: 
первый бугор у переднеспинного угла, овальный, выступает за спинной 
край, второй удлиненный, ребровидный, начинается в середине спинно
го края, направлен косо вперед и прослеживается в брюшную часть
раковины. Краевое ребро развито вдоль всего свободного края, в пе
реднебрюшной части оно выше. Поверхность створок нечетко ячеистая.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Вы сота

Голотип, п р авая  створка, Os 31/307 1,2 0,8

И з м е н ч и в о е  ть. У разных экземпляров несколько меняется об
лик переднего бугра — от четко овального до удлиненно-овального. Р а 
ковины молодых особей не обнаружены.

С р а в н е н и е .  Новый вид отличается от всех известных предста
вителей рода Drepanella U l r i c h  конфигурацией бугров на поверхно
сти раковины.

З а м е ч а н и я .  Описываемый вид может быть включен в род Dre
panella U l r i c h  e t  В a s s 1 е г лишь условно, так как резко отличает
ся от типового представителя рода.

1 Pauxilla  (лат.) — немногая, малая.
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Р а с п р о с т р а н е н - и  е. Латвия, верхний ордовик, кулдигская
пачка

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Хольдре, глуб. 439 м — 
7 экз., Межвагари, глуб. 875 м — 4 экз., Циецере, глуб. 897,7 м —  3 экз.

Подсемейство BOLLHNAE В О U С Е К, 1936

Род  B O L L ! A J  О N ES E T  H O L L ,  1886 

Bollia rnezv agar ensis G a i 1 i t e, sp. n.1

Табл. I, фиг. 4

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/302; Латвия, Межвагари, глуб. 
875 м; верхний ордовик.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, равностворчатая. Пе
редний конец более высокий и выпуклый, задний утолщен и сужен. Под
кововидное ребро расположено ближе к переднему концу. Передняя 
ветвь подкововидного ребра сильно утолщена, достигает спинного края 
и несколько возвышается над ним; задняя ветвь утолщена незначительно 
и не достигает спинного края. Краевое ребро вдоль переднего конца и 
передне-брюшного края высокое. На заднем конце краевое ребро раз
дваивается и переходит в два тонких ребрышка, одно из которых про
должается вдоль свободного края, другое — вдоль подкововидного 
ребра, повторяя изгиб его задней ветви.

Р а з м е р ы ,  мм:

Эк земпляр Д л и н а Высота

Голотип, целая раковина, Os 31/302 1,65 1,15

И з м е н ч и в о с т ь .  У различных экземпляров в разной степени 
утолщена задняя ветвь подкововидного ребра. Молодые особи отлича
ются развитием почти одинаковых по ширине передней и задней ветви 
подкововидной лопасти.

С р а в н е н и  е. Вид Bollia mezvagarensis  sp. п. обнаруживает зна
чительное сходство с видом Bollia ungula  J o n e s  (Swartz and Swain, 
1941, стр. 418-—419, табл. 2, фиг. 4a-d). Описанный вид отличается не
сколько иными очертаниями подкововидного ребра и более широким уп
лощенным участком на заднем конце, заключенным между раздвоенным 
краевым ребром. Развитие вздутых передней и задней ветви подкововид
ного ребра, соединенных узким связующим ребром, приближает вид Bol
lia mezvagarensis  sp. п. к Bollia acentuata H en  n. (Henningsmoen, 1954,

1 M ezv ag a ren s is  — по названию скважины M ežvagari .
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стр. 99, табл. 2, фиг. 8—9). От последнего новый вид отличается нали
чием на заднем конце раковины раздвоенного краевого ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская 
пачка.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Межвагари, гл. 875 м — 
10 экз., Пилтене, гл. 1015— 1017 м — 5 экз., Адзе, гл. 834,3 м — 2 экз., 
Ремте, гл. 967 м — 3 экз., Блидене, гл. 817,5 м — 5 экз., Стури, 
гл. 941,1 м — 2 экз., Хольдре, гл. 434,6—439 м — 7 экз., Дреймани, 
гл. 965,05 м — 2 экз.

Boltia mezmalensis  G a i I i t е, sp. n.1

Табл. I, фиг. 5

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/303; Латвия, Межмали, гл. 921 м; 
верхний ордовик.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, равностворчатая. Спинной и 
брюшной края прямые, параллельные, свободный край угловато изог
нутый. Общий контур раковины сглаженно-прямоугольный. Подкововид
ное ребро имеет бугровидные утолщения на концах, которые соединены 
длинным, прямым связующим ребром, ориентированным параллельно 
прямому брюшному краю. Передний бугор подкововидного ребра пра
вильно округлый, шарообразный, задний — более крупный, незначитель
но удлиненный. Краевое ребро высокое, валиковидное, прослеживается 
вдоль всего свободного края.

Р а з м е р  ы,  мм:

Экземпляр Д л и н а Высота

Голотип, целая раковина, O s 31/303 1,0 0,85

р а в н е н и е .  Описываемый вид по наличию бугровидных
Щений на подкововидном ребре сходен с Bollia amabilis N e c k .  (Нец- 
кая, 1960, стр. 328, табл. 64, фиг. 8). Отличается сглаженно-прямоуголь- 
ной раковиной, более удлиненным прямым горизонтальным участком 
подкововидного ребра между бугровидными утолщениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская 
пачка.

. М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Межвагари, гл. 875 м — 
7 экз.,.Ст.ури, гл. 941, 1 м — 3 экз., Межмали, гл. 921 м —  3 экз., Блиде
не, гл. 817,5 м — 9 экз.

'M ezm alensis  —- по названию скважины Mežmali .



Род P S E U D U L R I C H I A  S C H M I D T ,  1941

Pseudulrichia inarguta (N e с к a j a), 1966

Фиг. 1, фиг. 6a, 6 

Parulrichia in a rg u ta : Н ецкая, 1966, стр. 31— 32, табл. V, фиг. 3.

Г о л о т и п — ВНИГРИ, № 157—34; Литва, Вильнюс, скв. Р-1, глу
бина 260 м, верхний ордовик, горизонт сааремыйза.

З а м е ч а н и я .  А. И. Нецкой (1966) характеризуемый вид отнесен 
к роду Parulrichia S c h m i d t .  Однако, раковины данного вида имеют 
неширокое углубление, разделяющее бугорки на спинной стороне, что 
характерно для рода Pseudulrichia S с. h m i d I, в то время как ракови
ны рода Parulrichia S c h m i d t  имеют более широкое углубление. По
этому кажется более правильным включить описываемый вид в род 
Pseudulrichia S c h m i d t .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия и Литва, верхний ордовик.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Блидене, гл. 817,5 м — 

5 экз., Хольдре, гл. 434,6 м — 2 экз., Ремте, гл. 967 м — 1 экз.

Pseudulrichia norvegica H e n n i n g s m о е п, 1954 

Табл. I, фиг. 7

P seudulrich ia  n o rveg ica : H eningsm oen , 1954, стр. 100, табл. 6, фиг. 6—7.

Г о л о т и п  — правая створка, в Музее естествознания, Стокгольм.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская пач

ка; Швеция, слои «5в» р-на г. Осло.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Блидене, гл. 815,5 м -  

2 экз., Межвагари, гл. 875 м — 2 экз.

Род K IN N E K U L L E A  H E N N I N G S M O E N ,  1948 

Kinnekullea martinssoni G a i 1 i t e, sp. n.1

Табл. I, фиг. 8a, 6

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/305; Латвия, Межмали, гл. 926,6 м; 
верхний ордовик.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, равностворчатая. Сво
бодный край дугообразно изогнут, концы широко закруглены; задний 
конец оттянут назад, несколько удлинен. В середине боковой поверхно
сти расположено угловато изогнутое ребро. Передний конец ребра утол

1 Вид назван в честь ш ведского палеонтолога А. М артинссона.
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щенный, бугровидный, не выступает за замочный край. В переднебрюш
ной части ребро примерно повторяет очертания свободного края, затем 
направлено к спинному краю и в заднеспинной части заканчивается ко
ротким заостренным шипом.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Высота

Голотип, целая раковина, Os 31/305 2,4 1,3
ГІаратип, левая  створка, Os 31/306 2,3 1,3

С р а в н е н и е. По конфигурации ребра на поверхности раковины 
описываемый вид сходен с видом Kinnekullea waerni H e n n .  (Hennings
moen, 1948, стр. 413, табл. XX, фиг. 4). Отличается наличием бугровид
ного утолщения на ребре у переднеспинного угла створки и шиповидно
го окончания ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик.
М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Межмали, гл. 926,6 м -  

4 экз., Межвагари, гл. 880 м — 6 экз.

Род C IR C U L IN A  N E C K  A J А, I960 

Circulina nuda N e с k a j а, 1966 

Табл. I, фиг. 9

C irculina nuda: Н ецкая, 1966, стр. 15— 16, табл. III, фиг. 7 10.

Г о л о т и п  — ВНИГРИ, № 256—20; Литва, Жежмаряй, скв. Р-2, 
глубина 558,8 м; верхний ордовик.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская 
пачка; Литва, верхний ордовик.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Блидене, гл. 817,5 м — 
10 экз., Ремте, гл. 967 м —  2 экз., Адзе, гл. 834, 3 м — 5 экз., С тури,
гл. 941,1 м — 6 экз., Хольдре, гл. 434 — 439,4 м — 8 экз., Пилтене,
гл. 1015— 1017 м — 5 экз., Дреймани, гл. 955 м — 4 экз., Циецере,
гл. 897, 7 м — 6 экз., Межвагари, гл. 875 м 6 экз., Межмали,
гл. 921 м — 4 экз.
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Р о д ы  н е я с н о г о  с и с т е м а т и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я

Род R E C T E L L A  N Е С К A J А, 1958 

Rectella confragosa G a i 1 i t е, sp. n.1

Табл. I, фиг. 10 а, б

Г о л о т и п  — ИГ (Рига), Os 31/308; Латвия, Адзе, гл. 841 м; верх
ний ордовик.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная. Спинной и брюшной края почти 
параллельные прямые. Концы широко закруглены, передний несколько 
выше заднего. Левая створка слабо перекрывает правую вдоль брюшно
го края. На концах раковины развиты одинаковые четкие уступы; меж
ду уступами средняя часть раковины уплощена. У отдельных экземпля
ров заметен нечеткий срединный бугорок. Поверхность раковины глад
кая.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Высота

Голотип, целая раковина, O s 31/308 2,4 1Д
П аратип , целая раковина, O s 31/309 2,0 0,9

Ср а в н е н и е. Описываемый вид отличается от всех ранее извест
ных представителей рода Rectella Ne c k ,  характером выпуклости — раз
витием на концах раковины уступов, между которыми средняя часть 
створок уплощена.

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость проявляется в 
развитии у некоторых экземпляров нечеткого срединного бугорка, кото
рый отсутствует у большинства особей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Латвия, верхний ордовик, кулдигская пач
ка и свита Йонсторп.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Адзе, гл. 834,3—841 м, 
Пилтене, гл. 1015— 1017 м, Межвагари, гл. 875—902,8 м, Хольдре, 
гл. 434,6—443,5 м, Блидене, гл. 817,5 м, Дреймани, гл. 955,05 м, Межма
ли, гл. 915 м — многочисленные экземпляры.

! C o n frag o su s (л а т .)— бугристый.
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OSTRACODES FROM THE KULDIGA MEMBER 
OF THE UPPER ORDOVICIAN OF LATVIA

L. G AI LITE

A B S T R A C  '1'

Deposits of the Kuldiga lithographical member are at the boundary 
Ordovician-Silurian formations. They are represented by greenish-grey 
marls and limestones from 4 to 18 metres thick. The trilobites and brachio- 
podes are found in the deposits of the Kuldiga member. On these grounds 
these deposits may be correlated with the Dalmanitina Stage of Sweden.

The Ostracodes Brevibolbina (?) porkuniensis  ( S t u m b u r )  and 
Pseudulrichia norvegica H e n n .  are found in the deposits of the Kuldiga 
member. Brevibolbina (?) porkuniensis ( S t u m b u r )  is known to be 
found in the Porkuni Stage in Estonia. Pseudulrichia norvegica H e n n .  
is typical of the stage «5в» in Norway. On the whole the Ostracodes of the 
Kuldiga member clearly differ from the Ostracodes in the rocks of the 
Porkuni Stage in Estonia and the «5в» Stage in Norway being of the. same 
age as those of the Kuldiga member. They are represented by the new spe
cies the description of which has been given in this paper. Six new species 
belonging to genera Aechmina  J o n e s  e t H о 11, Drepanella U l r i c h ,  
Bollia J o n e s  e t PI о 11, Kinnekullea H e n n i n g s m o e  n, Rectella N e- 
c к a j a have been dealt with, too.



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. I. A ech m in a  ciecerensis  G ailite , sp. п. Голотип, левая 
створка, Os 31/300; верхний ордовик, кулдигская 
пачка, скв. М еж вагари , глубина 875 м; X 19.

Фиг. 2. B revibolbina? porkun iensis  (S tu m b u r). Оригинал, левая 
створка, Os 31/312; верхний ордовик, Кулдигская 
пачка, скв. Циеиере, глубина 897,7 м; X 45.

Фиг. 3. D repanella? pauxilla  G ailite, sp. n. Голотип, правая  
створка, Os 31/307; верхний ордовик, кулдигская 
пачка, скв. Хольдре, глубина 439 м; X 23.

Фиг. 4. B ollia  n iezv  agar ensis  G ailite, sp. n. Голотип, целая 
раковина, Os 31/302, со стороны левой створки; 
верхний ордовик, кулдигская пачка, скв. М еж 
вагари, глубина 875 м; X 22.

Фиг. 5. Bollia  m ezm a len sis  G ailite, sp. п. Голотип, целая 
раковина, Os 31/303, со стороны левой створки; 
верхний ордовик, кулдигская пачка, скв. М еж 
мали, глубина 821 м; X 33.

Фиг. 6 а, б. P seüdulrich ia  in a rg u ta  (N eck a ja). Оригинал, 
левая створка, Os 31/304; верхний ордовик, кул
дигская пачка, скв. Блидене, глубина 817,5 м;
а — сбоку, б — со спинного края; X 21.

Фиг. 7. P seudulrich ia  norveg ica  Henn. Оригинал, правая  
створка, Os 31/313; верхний ордовик, кулдигская 
пачка, скв. Блидене, глубина 815,5 м; X 20.

Фиг. 8 а, б. K in n eku llea  m artinssoni. G ailite , sp. и. Голотип, 
целая раковина, Os 31/305; верхний ордовик, 
кулдигская пачка, скв. М еж м али, глубина 926,6 м; 
а — со стороны левей створки, б — со спинного 
края; X 15.

Фиг. 9. C irculina nuda  N eckaja, 1966. Оригинал, целая  р ако 
вина, Os 31/310, со стороны левой створки; 
верхний ордовик, кулдигская пачка, скв. Дрей-
мани; глубина 955 м; X 00.

Фиг. 10 а, б. R ecte lla  con fragosa  Gailite, sp. n. Голотип, це
л ая  раковина, Os 3/308; верхний ордовик, ку л 
дигская пачка, скв. М еж вагари , глубина 875 м; 
а — со стороны левой створки, б — со спинного 
края; X 18.
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П А ЛЕ О Н Т О Л О Г И Я  И С Т РА ТИГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И Б Е Л О РУ С С И И  
Сб. II, Вильнюс, 1970, стр. 53—66

ИХТИОФАУНА ДАУНТОНА ЛИТВЫ, ЭСТОНИИ 
И СЕВЕРНОГО ТИМАНА

В. Н. КАР АТАЮ ТЕ-ТАЛИМ АА

В Прибалтике и Северном Тимане развиты морские даунтонские 
отложения, содержащие остатки ихтиофауны. В Эстонии это верхняя 
часть горизонта Каугатума и горизонт Охесааре, в Южной Прибалти
к е — минияский и юраский горизонты и на Северном Тимане — отло
жения, подстилающие ептарминскую свиту, мощностью около 6 м (Obru
chev and Karatajüte-Talimaa, 1967; Каратаюте-Талимаа, 1968). Анало
гичный возраст имеют также валуны бейрихиевого известняка зоны 
Thelodus parvidens (Gross, 1947, 1961, 1967).

Ценные данные для уточнения возраста указанных «надлудловских» 
(-даунтонских) отложений дает разрез Южной Прибалтики, так как при

сутствие Pristiograptus ultimus ( P e r n  e r )  в основании минияского го
ризонта дает основание сопоставлять их с пржидольскими слоями Че
хословакии, а наличие Thelodus parvidens A g —  с лудловской костя
ной брекчией, следовательно, с основанием даунтонского яруса Англии 
(Каратаюте-Талимаа, 1968). Юраский горизонт, по-видимому, соответ
ствует верхней части даунтона Англии и верхней части пржидольских 
слоев Чехословакии, хотя прямых доказательств для такого сопоставле
ния пока нет. Тильжеская свита Прибалтики, как известно, содержит 
комплекс ихтиофауны зоны Traquairaspis, относимой к диттонскому яру
су нижнего девона (Allen and Tarlo, 1963).

Ихтиофауна из горизонта Охесааре была описана еще X. Пандером 
в 1856 г. Сведения о составе, морфологии и возрасте ихтиофауны этой 
части разреза Эстонии изложены в работах И. Рогона (Rohon, 1892, 
1893), И. Киера (Кіаег, 1932), К. Хоппе (Норре, 1931), В. Гросса (Gross, 
1935, 1947, 1961, 1967), Д. В. Обручева (1958, 1964), Э. Стеншё (Stensiö, 
1963). В отложениях горизонта Охесааре в стратотипном разрезе Охеса
аре Панк была установлена следующая ихтиофауна: многочисленные 
чешуи Thelodus parvidens A g., чешуи Th. pugnifotmis  G r o s s ,  Thelo
dus trilobatus H o p p e ,  Kataporus tricavus? G r o s s ,  Kataporus triangu-
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lus G r o s s ,  Logania cuneata ( G r o s s ) ,  Logania? cruciformis G r o s s  
(Gross, 1967),* Strosipherus indentatus P a n d e r ,  Tolypelepis undulata  
P a n d e r ,  Nosiolepis striata P a n d e r ,  Gomphodus candelensis P a n de r, 
Onchus murchisoni A g., O. curvatus P a n d e r  (Обручев, 1958).

Наш материал, полученный при растворении образцов из разреза 
Охесааре Панк (коллекция Палеонтологического Института АН СССР), 
дает возможность пополнить этот список. Были найдены чешуи Gonipo- 
rus alatus G r o s s ,  пластинки Tylodus deltoides Rohon, относящейся, по- 
видимому, к гемюндинидам. Пластины родственной формы Tyriolepis 
radiata К а r. - T а 1. распространены в чортковском горизонте Подолии. 
Среди акантод изредка встречаются чешуи Poracanthodes punctatus  
B r o t z e n .  Кроме того, все 42 обнаруженных чешуй рода Kataporus 
значительно отличаются по форме от описанных В. Гроссом Kataporus 
tricavus G r o s s ,  К. triangulus G r o s s  и К ■ rhizoides G r o s s  (Gross, 
1967). Эти чешуи отнесены нами к новому виду Kataporus grossi sp. n.

В Южной Прибалтике даунтонский комплекс ихтиофауны, содер
жащий Strosipherus sp. indet., Kataporus tricavus G r o s s  (-Trimerolepis 
lithuanica К a r . - T a i . ) ,  Logania cuneata ( G r o s s ) ,  Goniporus alatus 
( G r o s s )  и остатки акантод, впервые был обнаружен в самой верхней 
части юраского горизонта в скважинах Стонишкяй (глуб. 1211 — 1217 м) 
и Таураге (глуб. 1007,3 м) (Obruchev and Karatajöte-Talimaa, 1967). 
Чешуи Thelodus parvidens в юраском горизонте не были встречены. 
Дальнейшие поиски ихтиофауны в даунтонских отложениях Балтийской 
синеклизы дали новый материал из нижней части минияского горизонта. 
В скважине Лиепкальнис на глуб. 897,2—901,8 м были обнаружены 
Thelodus parvidens A g., Goniporus alatus ( G r o s s ) ,  Logania cuneata 
( G r o s s ) ,  Strosipherus sp. ind., Tolypelepis sp. ind., Nostolepis striata  
Pander, N. gracilis G r o s s ,  Gomphodus sandelensis P a n d e r .  Ука
занный комплекс очень близкий ихтиофауне горизонта Охесааре.

За пределами Прибалтики аналоги горизонта Охесааре были уста
новлены на Северном Тимане (Коссовой и Обручев, 1962), где в об
нажении 32 на р. Великой в известковистых песчаниках, подстилающих 
ептарминскую свиту, были определены остатки Strosipherus indentatus 
P a n d e r  (-Oniscolepis magna  P a n d e r ) ,  чешуи телодонтов и акантод, 
плавниковые шипы акантод.

Изучение внутреннего строения чешуй телодонтов показало, что они 
принадлежат новому виду Katoporus timanicus (К а  r. - Т а  1.) (Obruchev 
and Karatajüte-Talimaa, 1967).

В данной статье дается краткое описание наиболее характерных 
для морских отложений даунтонского возраста остатков ихтиофауны — 
Strosipherus indentatus P a n d e r ,  Thelodus parvidens A g., Katoporus 
tricavus G r o s s ,  K- grossi sp. n., K- timanicus К a r.-T a 1., Logania cunea
ta ( G r o s s )  и Goniporus alatus ( G r o s s ) ,  а также приведены сведения 
о наличии в разрезе даунтона Прибалтики таких форм, как Logania  
ludlowiensis? G r o s s  и Logania kummerovi? G r o s s .
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Коллекция описанных ниже остатков ихтиофауны хранится в Ин
ституте геологии (Вильнюс) под № 5.

Изучение внутреннего строения чешуй телодонтов позволило 
В. Гроссу выделить два основных типа чешуй — «тип Katoporus» и «тип 
Thelodus» (Gross 1967). К первому типу В. Гросс отнес чешуи родов 
Katoporus, Goniporus, Logania и Phlebolepis и ко второму — Thelodus 
и Тигіпіа.

В лудловских, даунтонских и нижнедевонских отложениях При
балтики чешуи всех указанных родов телодонтов встречаются в боль
шом количестве и могут быть успешно использованы для стратиграфи
ческого расчленения разреза.

Подкласс T H E L O D O N T I  

Отряд THELODONTIDA  

Семейство COELOLEPIDIDAE P A N D E R ,  1856

Р од  T H E L O D U S  A G A S S I Z ,  1839 

Thelodus parvidens A g a s s i z ,  1839 

Рис. 1

Подробное описание морфологии и внутреннего строения чешуй Thelo
dus parvidens A g, дано в работах В. Гросса (Gross, 1947, 1967). Чешуи 
этого типового вида рода Thelodus характерны для отложений нижней 
части даунтона. Они встречены в лудловской костяной брекчии Англии, 
в слоях Рамсоса Южной Швеции, в отложениях горизонта Охесааре, 
в валунах бейрихиевого известняка зоны Thelodus parvidens (Gross, 
1967). В Гросс отмечает также, что в валунах с Logania kummerovi 
G r o s s  и с Turinia pagei ( P o w r i e )  чешуи Thelodus parvidens не были 
встречены. В Южной Прибалтике чешуи Thelodus parvidens обнаружены 
в нижней части минияского горизонта (скв. Лиепкальнис, глуб. 897,2— 
901,8 м ) . В юраском горизонте чешуи Thelodus parvidens не встреча
ются.

Чешуи Thelodus parvidens из минияского горизонта Литвы по вели
чине и форме довольно разнообразные. Длина чешуй колеблется в пре
делах 0,4— 1,2 мм. Крона ромбовидная или округлая с заостренным зад
ним концом и округленным передним краем. Некоторые чешуи непра
вильной формы, асимметричные, удлиненные, бобовидные. Поверхность 
кроны всех чешуй совершенно гладкая, блестящая, плоская, со слегка 
загнутыми вниз краями. Шейка большинства чешуй высокая, отчетли
вая. На заднебоковых стенках развиты небольшие вертикальные реб
рышки (5—7). Основание выпуклое ромбовидное или округлое, доволь
но высокое. Пульпарное отверстие помещается в центре основания, не
большое, отчетливое.

Крона, шейка и большая часть основания построены из дентина. 
Тонкие и длинные дентиновые канальцы отходят от пульпарной полости,
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расположенной у Thelodus parvidens в центре чешуи. Пульпарная по
лость сравнительно небольшая и не заходит в задний конец кроны. Ниж
няя часть основания состоит из аспидана с многочисленными шарпеевы- 
ми волокнами.

Т и п о в о й  в и д .  Katoporus tricavus G r o s s ,  1967, стр. 25—27. 
Зона Thelodus parvidens, валуны бейрихиевого известняка.

Д и а г н о з .  Выделяются головные и туловищные чешуи. Головные 
чешуи овальные, округлые с гладкой в центральной части и зазубренной 
по краям кроной, слабо выраженной шейкой (бороздкой) и низким 
уплощенным основанием. Пульпарное углубление широкое с много
численными порами на поверхности. Пульпарных отверстий и поло
стей нет.

Туловищные чешуи удлиненные, овальные или ромбовидные, иногда 
клиновидные. Состоят из разделенной менее или более четко на три или 
пять продольных участка кроны, слабо выраженной шейки (бороздки) 
и невысокого уплощенного основания. В дистальном отделе развиты 
одна, три или пять узких и коротких пульпарных полостей. На поверх
ности основания имеются поры — отверстия дентиновых каналов. Ден

Рис. 1. T helodus p a rv id en s  Ag. Фиг. 1 — чеш уя снару
ж и (1а), снизу (16) и сбоку (в ). 5— 02020; X 70. 
Фиг. 2 — чеш уя снизу. 5— 02021; X 70. Л итва , скв. Л иеп- 
кальнис, глуб. 900,5 м; минияский горизонт (даунтон).

Отряд KATOPOR1DA

Семейство KATOPORIDAE K A R A T A J U T E - T A L I M A A ,  FAM. N.

Род K A T O P O R U S  G R O S S ,  1967
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тиновые каналы головных и туловищных чешуй сравнительно широкие, 
ветвятся в среднем слое чешуй. В верхнем слое от них отходят пучки 
узких дентиновых канальцев.

В качестве основных признаков рода Katoporus В. Гросс указывает 
особенности внутреннего строения чешуй (Gross, 1967).

В и д о в о й  с о с т а в .  К роду Katoporus относятся 5 видов — 
К. tricavus G r o s s ,  К. triangulus G r o s s ,  K. rhizoides G r o s s ,  K. ti- 
manicus (К a r.- T a 1.) и К • grossi sp. n.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Даунтон горизонт Охесааре, 
юраский горизонт, валуны бейрихиевого известняка (зона Thelodus par
videns), отложения, подстилающие ептарминскую свиту; Эстония 
(о-в Сааремаа), Литва, Северный Тиман и Северогерманская равнина 
(валуны).

Katoporus tricavus G r o s s ,  1967

Табл. I, фиг. 1— 5; рис. 2; рис. 3, фиг. 1

Thelodus sp. indet.: G ross, 1947, S 102, Taf. I, F ig . 9.

K atoporus tricavus  sp. n.: G ross, 1967, S. 25— 27, Taf. 2, F ig . 22— 30, Taf. 3, 
F ig. 1, 2; Abb. 8 K; Abb. 9; Abb. 10 A— F.

Trim erolepis lithuanica  K ar.-T al.: O bruchev and  K a ra ta jü te -T a lim aa , 1967, Text 
figs. 1— 7, P la te  I, figs 4— 6.

О р и г и н а л  — ИГ (Вильнюс), туловищная чешуя № 5-00429 
(рис. 2, фиг. 5а, б; табл. I, фиг. 5а, б); Литовская ССР, Стонишкяй, 
глуб. 1214 м; даунтонский ярус, верхи юраского горизонта.

Д и а г н о з .  Крона туловищных чешуй низкая, разделенная на три 
или пять отчетливых продольных участка — средний, наиболее длинный, 
и два или четыре более короткие боковые. Дистальные отделы участков 
обычно разделены щелями, заостренные. Головные чешуи с гладкой, 
сильно зазубренной по краям кроной. На месте шейки развита неглубо
кая бороздка. Основание (базис) уплощенное, с широким пульпарным 
углублением посередине. Пульпарные отверстия (1—3, реже 5) размеще
ны в дистальном отделе туловищных чешуй. Пульпарные полости корот
кие. На поверхности пульпарного углубления туловищных чешуй поры 
(т. е. начало дентиновых каналов) размещаются по срединной линии, 
немногочисленные. Дентиновые каналы широкие, ветвятся в среднем 
слое. В верхнем слое от них отходят пучки дентиновых канальцев.

О п и с а н и е .  Головные чешуи (см. рис. 2, фиг. 1, 2) небольшие, 
около 0,5 мм в поперечнике, слегка вытянутые, с сильно зазубренными 
краями и гладкой поверхностью кроны. Число зазубрин и их длина зна
чительно варьируют. По-видимому, в головной области чешуи довольно 
прочно соединялись друг с другом -— выступы (зазубрины) одной че
шуи входили в боковые углубления других. Высота чешуй до 0,2 мм.
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Шейка в виде борозды, довольно отчетливая. Основание уплощенное, 
окаймляющее более или менее высоким валиком пульпарное углубле
ние (рис. 2, фиг. 16, 26). Пульпарная полость отсутствует. В пульпар- 
ном углублении располагаются отверстия — начало дентиновых кана
лов. Расположены они беспорядочно.

Туловищные чешуи (рис. 2, фиг. 3—6; табл. I, фиг. 1—5) по форме 
довольно различные, в зависимости от местоположения их на теле жи
вотного. Однако на кронах всех чешуй удается выделить осевой уча
сток, выступающий вперед, с небольшим углублением или бороздкой 
в центральной части, и более короткие боковые участки (см. табл. I, 
фиг. 7—9; рис. 2, фиг. 4—6). Осевая часть кроны некоторых чешуй очень 
длинная (почти вдвое длиннее боковых) и резко отделена от боковых 
участков в передней части продольными желобками, а в дистальной 
части все три (или пять), осевой и боковые, разделены щелями. На не
которых чешуях по краям имеются небольшие зазубрины или продоль
ные выступы.

Высота туловищных чешуй небольшая (в среднем 0,2—0,3 мм, при 
длине чешуи 1,0 мм ) ; шейка (бороздка) неглубокая, но отчетливая.

Основание низкое, валикообразное, ромбовидное. Пульпарное уг
лубление более молодых чешуй широкое и глубокое. Встречаются чешуи, 
у которых основание почти совсем плоское или слегка выпуклое (табл. 1, 
фиг. 56; рис. 2, фиг. 56). У большинства туловищных чешуй имеется не
сколько пульпарных отверстий (1, 3, реже 5), расположенных в заднем 
углу и у заднебоковых краев основания. Центральная пульпарная по
лость, а тем более боковые, очень короткие. На поверхности централь
ного участка основания (пульпарного углубления) всегда присутствуют 
небольшие отверстия, ведущие в дентиновые каналы. На чешуях, изобра
женных В. Гроссом (Gross, 1967, Taf. 2, Fig. 22с, 23 b, 24, 25 b, 26 b, 27 b, 
28), пульпарное углубление широкое, довольно глубокое, с тремя углу
блениями (канавками) — длинным центральным и более короткими 
боковыми. Поры дентиновых каналов и пульпарные отверстия помеща
ются в этих углублениях. На туловищных чешуях из юраского горизон
та Литвы такие углубления не обнаружены.

В. Гросс отмечает различия во внутреннем строении чешуй Katopo- 
rus tricavus молодых и взрослых особей (Gross, 1967, S. 26). Кроны 
молодых чешуй тонкие и состоят только из верхнего дентинового слоя. 
Чешуи взрослых особей состоят из трех слоев. Базальный слой образо-

Рис. 2. K atoporus tricavus  G ross. Фиг. 1, 2 — чешуи из об
ласти  головы снаруж и (а) и с внутренней стороны (б). 
5— 01047; 5— 01G44; X 70. Фиг. 3— 6 — туловищ ны е чешуи 
снаруж и (а) и с внутренней стороны (б). 5— 1038; 5— 01045; 
5— 00429; 5—01042; X 70. Л итва , скв. Стониш кяй,

глуб. 1211 — 1217 м; верхи ю раского горизонта (даунтон)-
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ван аспидиновой тканью с шарпеевыми волокнами, пронизанный ред
кими дентиновыми каналами. В среднем слое происходит ветвление ка
налов. Иногда ветви соседних каналов соединяются. Верхний слой со
стоит из тонких многочисленных дентиновых канальцев, которые в виде

/

2

Рис. 3. Фиг. 1 — K atoporus tricavus  G ross, 
вертикальны й разрез поперек чешуи (в 
передней, наиболее ш ирокой части). 5—
01163; X 124; Л итва , скв. Стониш кяй, 
глуб. 1211 — 1217 м; верхи ю раского гори
зонта (даунтон). Фиг. 2 — K atoporus tim a- 
nicus  (K ar.-T al.), вертикальны й поперечный 
разрез в средней части чешуи. 5— 01162;
X 110; Сев. Тиман, обн. 32, правый берег 
р. Великой; известковисты е песчаники, под
стилаю щ ие ептарминскую  свиту (даунтон).

пучков отходят от дентиновых каналов (см. рис. 3, фиг. 1). В среднем 
слое обычно хорошо видны линии нарастания.

С р а в н е н и е .  Головные чешуи разных видов рода Katoporus от
личаются менее резко. Судя по нашему материалу, они выделяются 
относительно глубоко зазубренными краями кроны. Туловищные чешуи 
К. tricavus отличаются от чешуй других видов (К. triangulus, К ■ grossi, 
K. timanicus) строением кроны. Только у К■ tricavus развито расчлене
ние дистальной части кроны на три или пять самостоятельных участка. 
Крона чешуй других видов более монолитное образование. Туловищные 
чешуи К- tricavus выделяются также строением пульпарного углубления
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и числом и расположением дентиновых каналов, а также наличием не
скольких пульпарных отверстий и полостей.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Валуны бейрихиевого из
вестняка (зона Thelodus parvidens), верхи юраского горизонта Литвы; 
даунтон.

Katoporus grossi К а г a t а j ü t ё - Т а 1 i m a a, sp. п.

Рис. 4— 7

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), туловищная чешуя № 5-02018, (рис. 6,, 
фиг. 1); Эстонская ССР, Охесааре Панк; горизонт Охесааре (даунтон).

Д и а г н о з .  Головные и туловищные чешуи средней величины, дли
ной до 1,2 мм. Крона головных чешуй невысокая с гладкой поверхно
стью, зазубренными краями, отделяется от основания невысокой шей
кой — бороздкой. Основание низкое, валикообразное. Пульпарное уг- 
рубление широкое. Пульпарная полость в дистальном конце чешуи не 
развита. Поры, ведущие в пульпарные каналы, довольно многочислен
ные, расположенные беспорядочно. Крона туловищных чешуй ромбовид
ная, удлиненная, низкая, отделенная от основания бороздкой. В перед
ней части кроны развит центральный участок, выступающий вперед, с 
желобком или вогнутостью в передней части. Центральный участок от
делен от остальной поверхности уступами и выемками в передней части. 
Выделяются по одному или два боковых участка с каждой стороны цент
рального участка кроны. Основание ромбовидное, невысокое, валикооб
разное или плоское. Пульпарное отверстие помещается в заднем углу 
пульпарного углубления. Пульпарная полость развита в дистальном 
конце чешуи. Поры, ведущие в дентиновые каналы, многочисленные, рас
положенные беспорядочно, ветвятся в среднем слое. В верхнем слое от 
дентиновых каналов отходят пучки дентиновых канальцев.

О п и с а н и е .  Головные чешуи (рис. 4, фиг. 6, 7) округлые или уд
линенные — овальные, небольшие, длиной около 0,5—0,7 мм и шири
ной 0,4—0,6 мм. Крона сравнительно низкая, отделенная от основания 
довольно глубокой бороздкой. Поверхность кроны гладкая, иногда слег
ка выпуклая или плоская. По краям кроны развиты зазубрины — вы
ступы, разделенные довольно глубокими выемками. На рис. 4, фиг. 7а, б 
изображена головная чешуя с зазубренными краями лишь в передней 
части. Задний конец чешуи имеет гладкие края и нижнюю поверхность 
налегающего типа (сравните с чешуей на рис. 6, фиг. 26). По-видимому,
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Рис. 4. K atoporus g ro ssi  sp. n. Фиг. 1— 5 — туловищ ны е че
шуи снаруж и ( la ,  За, 4а ), с внутренней стороны (16, 2, 36, 
56) и сбоку (46, 5а ). 5— 02000; 5— 02001; 5— 02002; 5— 02003; 
5— 02004; X 70. Фиг. 6, 7 — чешуи из области головы сн а 
руж и (7а) и с внутренней стороны (6, 76). 5— 02005; 5— 
Ю2014; X 70. Эстония, о-в С аарем аа , О хесааре П анк; гори

зонт О хесааре (д ау н то н ).



некоторая часть головных чешуй у катопорид имело сложное мозаично- 
налегающее соединение.

Основание головных чешуй сравнительно низкое. Обычно невысокий 
сплошной валик окаймляет пульпарное углубление. На некоторых чешу- 
ях (головных и туловищных) ва
лик основания разделен на ряд 
округлых или удлиненных утол
щений — выростов, особенно ха
рактерных для Kiatoporus rhizoi- 
des G r o s s  (см. рис. 4, фиг. 6; 
рис. 5, фиг. 26, в). На поверхно
сти пульпарного углубления по
мещаются поры, довольно мно
гочисленные и расположенные 
беспорядочно. Внутреннее строе
ние головных чешуй ввиду 
ограниченности материала нами 
не изучалось. Головные чешуи, 
по-видимому, не имели пульпар- 
ной полости. На чешуе № 5-02014 
(рис. 4, фиг. 7), имеющей зад
ний отдел налегающего типа, при
сутствует небольшое пульпарное 
отверстие.

Рис. 5. K atoporus g ro ssi sp. п. Туловищ 

ные чешуи снаруж и (фиг. 1, 2а, 3), 

с внутренней стороны (26) и сбоку 

(2 в ). 5— 02015; 5—02016; 5— 02017;

X 70. Эстония, о-в С аарем аа , О хесааре 

П анк; горизонт О хесааре (даунтон).

Туловищные чешуи (рис. 4„ 
фиг. 1—5; рис. 5, 6, 7) средней 
величины (длина 0,5— 1,2 мм),  
ромбовидные, овальные, иногда 
клиновидные.

Крона туловищных чешуй 
довольно большая по сравнению 
с величиной основания. Передний 
отдел наиболее широкий, задний 
конец закругленный (рис. 4, фиг. 
2, 4, 5; рис. 5, фиг. 3; рис. 6), 
иногда острый и сильно вытяну
тый назад (рис. 4, фиг. 1). По
верхность кроны большинства 
чешуй плоская и гладкая. В пе
реднем отделе чешуй всегда вы
деляется центральный участок, 
сильно выступающий вперед и 
отделенный от боковых участков
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уступами. Высота уступов в передней части значительная и почти равна 
высоте кроны. Ближе к середине уступы постепенно исчезают и никогда: 
не достигают заднего конца чешуй. Иногда имеется по два боковых 
участка (рис. 6, фиг. 1а, 2а), также отделенных уступами. В передней 
части центрального участка большинства туловищных чешуй развит 
продольный желобок или углубление. Иногда встречаются чешуи с глад
ким передним краем центрального участка (рис. 4, фиг. За). Крона 
туловищных чешуй отделена от основания бороздой (см. рис. 4, фиг. 46, 
5а; рис. 5, фиг. 2в). Высота кроны некоторых чешуй довольно значи
тельная (сравните рис. 4, фиг. 46 и рис. 5, фиг. 2в). Преобладают чешуи 
с низкой кроной.

Рис. 6. K atoporus g ro ssi sp. п. Туловищ ные чешуи снаруж и (а) и с внутренней 
стороны (б). Фиг. 1а, б — голотип. 5— 02018; 5— 02019; X 70. Эстония, о-в С аарем аа , 

О хесааре П анк; горизонт О хесааре (даунтон).

Основание туловищных чешуй ромбовидное, вогнутое, плоское, иног
да выпуклое (рис. 4, фиг. 46). У большинства чешуй сравнительно не
большой валик окаймляет широкое пульпарное углубление, в котором 
открываются многочисленные поры — отверстия дентиновых каналов 
(рис. 6, фиг. 16, 26). Иногда пульпарное углубление узкое (рис. 4, фиг. 2, 
36), поры расположены в один или два ряда. Валик, окружающий пуль
парное углубление, может быть довольно высоким (рис. 4, фиг. 56) или 
распадаться на отдельные выступы — утолщения (рис. 5, фиг. 26, 2в). 
Передний край основания закругленный. Небольшое пульпарное отвер
стие помещается в заднем углу пульпарного углубления.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 7). Вертикальный продольный 
разрез туловищной чешуи (рис. 7, фиг. 1) дает возможность выделить 
все три слоя, установленные В. Гроссом при изучении чешуй других ви
дов рода Katoporus (Gross, 1967, S. 26, 28, 29). Базальный слой (а) че-

44



шуй взрослых экземпляров довольно толстый и пронизан редкими и 
сравнительно широкими вертикальными дентиновыми каналами (dk). 
Основание этих каналов суженное, иногда может быть полностью за 
росшее. В среднем слое (б) дентиновые каналы расширяются и ветвят
ся. Иногда ветви одного дентинового канала соединяются с ветвями со
седнего канала. Ветвление дентиновых каналов происходит на несколь
ких уровнях, и в верхней части среднего слоя канала они уже довольно 
многочисленные, тонкие. В верхнем слое (в) от каждого дентинового 
канала отходят пучки дентиновых канальцев (d). На изображенном на
ми разрезе чешуи пульпарная полость отсутствует. Большое число ту
ловищных чешуй имеют короткую пульпарную полость, расположенную 
в дистальном отделе. В нижнем и среднем слоях хорошо выделяются 
линии нарастания. На горизонтальном разрезе верхней части кроны ту
ловищной чешуи (рис. 7, фиг. 2) выделяется довольно большое число

d

Рис. 7. K atoporus g ro ssi sp. п. Фиг. 1 — вертикальны й про
дольный разрез. 5—01268; X 150. Фиг. 2 — горизонтальны й 
срез на уровне кроны. 5— 01270. X 150. Эстония, о-в С ааре- 
м аа, О хесааре П анк; горизонт О хесааре (даунтон). dk — ден 
тиновы е каналы , d — дентиновые канальцы , а — базальны й 

слой, б — средний слой, в — верхний слой.
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дентиновых каналов различного диаметра и по краям тонкие дентино
вые канальцы.

С р а в н е н и е .  Головные чешуи разных видов рода Katoporus мало 
отличаются. Головные чешуи К. tricavus, встреченные в юраских слоях: 
Литвы (рис. 2, фиг. 1, 2), снабжены очень длинными краевыми выступа
ми. У К. grossi и К ■ timanicus они значительно короче, а сами головные 
чешуи более крупные и более плоские. Почти все головные чешуи Kato
porus tricavus и К- triangulus, изображенные В. Гроссом (Gross, 1967, 
Taf- 3, Fig. 1, 2, 9, 10, 11, 12), имеют заостренный задний участок и ха
рактерную форму «дубового листа». Боковые выступы — зазубрины раз
делены глубокими выемками, которые доходят иногда до срединной 
линии чешуи. Туловищные чешуи К. grossi отличаются от чешуй К. tri
cavus и К■ triangulus сравнительно гладкой и высокой кроной, присутст
вием более выраженной шейки. Центральный участок кроны К. tricavus 
и К ■ triangulus обычно выделяется на протяжении всей чешуи и отделен 
от боковых участков резкими уступами как в передней части, так и в 
дистальной. Крона К. grossi сравнительно монолитное образование — 
задний отдел всегда единый и, в отличие от К. tricavus, не распадается 
на несколько самостоятельных, разделенных щелями участков. Разделе
ние кроны на центральный и боковые участки у К. grossi весьма непол
ное и развито обычно только в передней части. К. timanicus отличается 
еще большей монолитностью кроны. У этого вида центральный участок 
обычно выделяется только в самой передней части чешуи.

Основание туловищных чешуй К. grossi и К. timanicus иногда бы
вает выпуклым. У К. tricavus, К. triangulus и K. rhizoides основание 
вогнутое и реже плоское. Поры на поверхности пульпарного углубления 
К. grossi и К. timanicus расположены беспорядочно и лишь изредка рас
полагаются рядами (см. рис. 9, фиг. 26; рис. 4, фиг. 2, 36). На чешуях 
К. tricavus поры помещаются по центральной линии и в углублениях 
заднебоковых краев основания (см. рис. 2, фиг. 56; табл. I, фиг. 36, 46, 
56). На поверхности пульпарного углубления К ■ triangulus поры распо
ложены в виде треугольника.

Katoporus timanicus (К а г.- T а 1.), 1967 

Табл. I, фиг. 6, 7; рис. 3, фиг. 2, рис. 8, 9

Thelodus co sta tus  P an d e r: Коссовой и Обручев, 1962, стр. 1148, рис. 2; Коссовой: 
и Б ар х ато ва , 1965, стр. 101, рис. 21.

Thelodus aff.  goebeli P an d e r: Коссовой и Обручев, 1962, стр. 1148, рис. 2; К ос
совой и Б ар х ато ва, 1965, стр. 101, рис. 21.

Trim erolepis tim anica  K ar.-Tal.: O bruchev and K ara ta jü te -T a lim aa , 1967, Text
figs. 8— 12.

Г о л о т и п  — ИГ (Вильнюс), туловищная чешуя № 5-01013 
(рис. 8, фиг. За, б); Северный Тиман, обн. 32, правый берег р. Великой,, 
колл. Л. С. Коссового.
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Д и а г н о з .  Чешуи головные и туловищные средней величины (до 
1, 2 мм длины), овальные или ромбовидные, слегка зазубренные по 
краям, уплощенные, с плоской гладкой кроной и низким основанием. 
На туловищных чешуях в переднем отделе кроны развит небольшой 
центральный выступающий участок с углублением или бороздкой по
середине и боковые более короткие отделы. Крона отделена от осно
вания лишь бороздкой, шейка не развита. Головные чешуи более высо
кие, с сильно зазубренными на всем протяжении краями кроны. Развито 
широкое пульпарное углубление, окруженное невысоким валиком ос
нования. Пульпарной полости и пульпарного отверстия нет. Поры — 
отверстия дентиновых каналов — довольно многочисленные, расположен
ные на поверхности пульпарного углубления беспорядочно. Чешуи об
разованы тремя слоями — базальным, с широкими дентиновыми кана
лами, средним, в котором дентиновые каналы разветвленные и более 
тонкие, и верхним, заключающим пучки тонких дентиновых канальцев.

О п и с а н и е .  Головные чешуи (табл. I, фиг. 6а, б) округлой или 
овальной формы с плоской и гладкой кроной, зазубренной по краям. 
Краевые отростки (зазубрины) разной длины — особенно длинные в пе
редней части чешуи. Основание головных чешуй сравнительно высокое, 
шейка в виде глубокой борозды. Пульпарное углубление отчетливое, 
обычно довольно глубокое, окаймленное по краям сравнительно высоким 
валиком основания.

В тех случаях, когда поверхность пульпарного углубления доступна 
наблюдению, хорошо выделяются поры — отверстия дентиновых кана
лов.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Ширина Высота

№  5— 01011 0.8 0,6 0,3
№  5— 00435 0,9 0,5 0,35

Туловищные чешуи (табл. I, фиг. 7; рис. 8, 9) овальной формы, 
иногда ромбовидные (рис. 9, фиг. 1), плоские с заостренным задним от
делом и более округлым передним. Крона туловищных чешуй обычно 
гладкая, по краям слегка зазубренная. В переднем отделе всех туловищ
ных чешуй выделяется более или менее выступающий вперед централь
ный участок с выемкой или бороздкой посередине. От боковых участков 
он отделен довольно глубокими вырезами. В заднем отделе некоторых 
чешуй (см. рис. 8, фиг. 1а; рис. 9, фиг. 2а) по бокам развиты уступчато 
пониженные продольные участки.

Головные чешуи Katoporus timariicus соединялись между собой, не 
налегая одна на другую. Как и у других видов Katoporus они скрепля
лись зазубренными краями. Туловищные чешуи K. timani.cus небольши-
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Рис. 8. K atoporus tim an icus  ( K a r . - T a l , ) ,  туловищ ны е чешуи 
снаруж и (а) и с внутренней стороны (б). 5— 01018; 5— 01019; 
5 — 01013 (фиг. За, б — голотип); X 70; Сев. Тиман, правый 
берег р. Великой, обн. 32; извесгковисты е песчаники, подстила

ющие ептарминскую  свиту (даунтон).



ми участками могли налегать одна на другую. В передней части ту
ловища было развито также и мозаичное скрепление зазубренными 
краями.

Основание туловищных чешуй невысокое и плоское, ромбовидное, 
обычно меньше по площади, чем крона. Шейка невысокая в виде отчет
ливой борозды. Пульпарное углубление широкое, занимающее основ
ную часть основания, неглубокое, окаймленное со всех сторон низким

Рис. 9. K atoporus tim an icus  (K ar.-T al.), туловищ ны е чешуи снаруж и (а) и с внутрен
ней стороны (б). 5— 01033; 5 — 01035; X 70; Сев. Тиман, правый берег р. Великой, 
обн. 32; известковисты е известняки, подстилаю щ ие ептарминскую  свиту (даунтон).

валиком. Нередко (см. рис. 9, фиг. 26) пульпарное углубление отсутст
вует и на его месте развита небольшая выпуклость. Пульпарного отвер
стия и пульпарной полости нет. На поверхности пульпарного углубления 
всегда присутствуют поры — отверстия дентиновых каналов. Располо
жены они беспорядочно и лишь очень редко образуют продольные ряды 
(рис. 9, фиг. 26).

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляр Д л и н а Ширина Высота

№  5— 01013 1,1 0.7 0,2
(голотип) 

№  5— 01019 1,0 0,6 0,15
№  5— 01018 0,8 0,5 0,2

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 3, фиг. 2), Из пульпарного уг
лубления (на рисунке изображен вертикальный разрез чешуи, у которой 
на месте пульпарного углубления развита выпуклость) отходят сравни-
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тельно широкие дентиновые каналы, которые в нижнем слое почти не 
ветвятся. Более интенсивное ветвление каналов происходит в средней 
части. Здесь дентиновые каналы более многочисленные и более узкие. 
Местами развиты расширенные участки, от которых также отходят узкие 
дентиновые каналы. В верхнем слое густо расположены тонкие денти
новые канальцы, отходящие пучками от дентиновых каналов. Пульпар
ная полость у K. timanicus пока не обнаружена.

Сравнение К. timanicus с другими видами рода Katoporus дано 
на стр. 13.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Буроватые, иногда зеленовато-буроватые 
известковистые песчаники, алевриты и аргиллиты, подстилающие ептар- 
минскую свиту, мощностью до 6 ж (см. Коссовой и Обручев, 1962, 
рис. 2), даунтонский ярус; Северный Тиман.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Сев. Тиман, правый берег 
р. Великой, обн. 32 (Коссовой и Обручев, 1962, рис. 1). Около 30 чешуй 
хорошей сохранности.

Род G O N IP O R U S  G R O S S ,  1967 

Goniporus alatus ( G r o s s ) ,  1967 

Рис. 10, фиг. 1, 2

Thelodus a la tus  sp. п.: G ross, 1967, S. 105, Taf. 1, Fig. 3— 6.
G oniporus a la tus  (G ro ss): G ross, 1967, S. 30, 31, Taf. 5, F ig. 1 — 11; Abb. 12 К —X; 

13 А— В.

Небольшие (длиной 0,4—0,8 мм),  сравнительно широкие и плоские 
чешуи. В центральной части кроны выделяется ромбовидный плоский 
участок с небольшим желобком или вогнутостью в передней части. З ад 
ний конец центрального участка сильно вытянутый и выдается далеко 
вперед. По бокам от центрального приподнятого участка расположены 
более короткие, уступчато-пониженные 1—3 участка с каждой стороны. 
Крайние участки совсем короткие и наиболее узкие.

Шейка не выделяется; крона отделена от основания довольно глу
бокой бороздой.

Основание довольно крупных чешуй взрослых экземпляров в перед
ней части выпуклое, уплощенное позади, ромбовидное. Чешуи молодых 
экземпляров с вогнутым основанием (см. рис. 10, фиг. 26). Отверстия, 
ведущие в пульпарные каналы, расположены в заднем отделе основа
ния. Число их, видимо, зависит от числа продольных участков кроны 
и обычно равно 3 или 5. Иногда поры помещаются в бороздках, парал
лельных краю основания.

В. Гросс дает описание и изображение чешуй, крона которых по 
форме напоминает крону некоторых чешуй Katoporus tricavus (Gross, 
1967, S. 30, Taf. 5, Fig. 6—8, 11). Центральный участок кроны таких
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Рис. 10. G oniporus a la tus  (G ro ss). Фиг. 1, 2 — чешуи снаруж и (а) 
и с внутренней стороны (б). 5— 01043; 5—01037; X 70. Фиг. 3, 4 — 
L o g a n ia  cuneata  (G ro ss) , чешуи снаруж и (а) и с внутренней сто
роны (б). 5— 01046, 5— 01041; X 70. Л итва , скв. Стониш кяй, 

глуб. 1211— 1217 м; верхи ю раского горизонта (даунтон).



чешуй узкий с отчетливым продольным желобком, а передняя часть осно
вания вытянута в виде отростка вперед. Одна такая чешуя обнаружена 
нами в отложениях горизонта Охесааре. Остальные 5 чешуй Goniporus 
alatus, встреченные в горизонте Охесааре, принадлежат первому типу.

По внутреннему строению чешуи Goniporus alatus очень близки 
Katoporus tricavus (Gross, 1967, S. 31, Abb. 12 К—X, Abb. 13 А, В).

Несколько чешуй Goniporus alatus (Gross) встречены в минияских 
слоях (скв. Лиепкальнис, глуб. 900,5 м) и в  верхней части юраских сло
ев (скв. Стонишкяй, глуб. 1211 — 1217 ж), 6 чешуй этого рода обнаружено 
нами в горизонте Охесааре Эстонии. В. Гросс указывает Goniporus 
alatus ( G r o s s )  также в валунах бейрихиевого известняка — зона 
Thelodus parvidens, зона Logania kummerovi  и валуны Bey. 38 вместе 
с Logania ludlowiensis  G r o s s .

Род  L O G A N IA  G R O S S ,  1967

Logania cuneata ( G r o s s ) ,  1947

Табл. I, фиг. 8; рис. 10, фиг. 3, 4

Thelodus cuneatus  sp. п.: G ross, 1947, S. 103, 104; Taf. I l l ,  F ig . 6— 9; Abb. 4.

Thelodus ob litera tus  sp. n.:. G ross, 1947, S. 104; Taf. III , F ig . 10— 12.

Thelodus m ed io co sta tu s  sp. n.: G ross, 1947, S. 104, 105; Taf. III , F ig . 13, 14.

L o gan ia  cunea ta  (G ro ss): G ross, 1967, S. 34— 36; Taf. 3, F ig. 13—25; Abb. 11 
C - R .

Удлиненные килеобразные, иногда веретеновидные чешуи дли
ной 0,8— 1,5 мм с очень вытянутым и острым задним концом. На кроне 
чешуй выделяется центральный участок, более возвышенный, с отчетли
вым желобом посередине. По бокам от осевого отдела помещаются 
боле узкие боковые участки, прослеживающиеся на протяжении всей 
кроны. Основание чешуй в передней части обычно выпуклое (рис. 10, 
фиг. 46). Передний отдел основания некоторых чешуй сильно вытяну
тый вперед, заостренный (табл. I, фиг. 8; рис. 10, фиг. 3). Пульпарное 
отверстие небольшое иногда удлиненное, помещается в дистальном уча
стке основания. Основание чешуй молодых экземпляров менее высокое, 
вогнутое, с более широким пульпарным отверстием (табл. I, фиг. 8). 
На чешуях взрослых особей пульпарное отверстие иногда полностью 
зарастает. Пульпарная полость прослеживается до заднего конца чешуй 
(Gross, 1967, Abb. 11C-S). От пульпарной полости вверх отходят много
численные дентиновые каналы. В отличие от чешуй рода Thelodus ден
тиновые каналы отходят также от основания впереди пульпарной поло
сти. Они довольно широкие в нижней части и ветвятся в верхней трети 
чешуи. Часто дентиновые каналы не доходят до поверхности основания 
и слепо заканчиваются в базальном слое (Gross, 1967, S. 35, Abb. 11C-S).
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Чешуи Logania cuneata ( G r o s s )  обнаружены в отложениях ми
нинского горизонта (скв. Лиепкальнис, глуб. 897,2—901,8 м), в верхней 
части юраского горизонта в отложениях зоны Logania kummerovi (?) 
(скв. Стонишкяй, глуб. 1217— 1222,3 м) и зоны Katoporus tricavus 
(скв. Стонишкяй, глуб. 1211 — 1217 м ) . Logania cuneata ( G r o s s )  встре
чается также в горизонте Охесааре и в валунах бейрихиевого известня
ка (зона Thelodus parvidens, зона Logania kumm erovi) .

Кроме чешуй Logania cuneata, в даунтонских отложениях Прибал
тики встречено несколько чешуй других видов этого рода — Logania lud- 
lowiensis (?) G г о s s и Logania kummerovi  (?) G r o s s .

Logania ludlowiensis (?) G r o s s ,  1967

Две чешуи этого вида обнаружены нами в отложениях горизонта 
Охесааре и одна чешуя в даунтонских отложениях Северного Тимана.

Это сравнительно небольшие (до 0,9 мм) удлиненные чешуи, с вы
пуклой передней частью основания и ромбовидной возвышенной гладкой 
кроной. На заднебоковых краях ниже уровня кроны развиты небольшие, 
обращенные косо назад 4—5 зазубрины-шипики. Пульпарное отверстие 
довольно большое, удлиненное, помещается в дистальном участке осно
вания. Величина и общая форма чеиіуй сближает их с Logania ludlowien
sis G r o s s ,  однако у этого вида В. Гросс отмечает сравнительно боль
шое число боковых шипиков — 5—8. По числу боковых шипиков встре
ченные нами чешуи больше походят на Logania martinssoni G r o s s ,  
но чешуи этого вида отличаются весьма небольшими размерами (0,3— 
0,5 мм) ( G r o s s ,  1967).

Logania kummerovi (?) G r o s s ,  1967

В скважине Стонишкяй на глуб. 1217— 1222,3 м в двух образцах 
обнаружено по одной чешуе, которые, судя по общей форме и сравни
тельно большим размерам (длина 1,2 мм),  могут быть отнесены к Lo
gania kummerovi Gross. Однако число боковых зазубрин — шипиков, 
расположенных вдоль заднебоковых краев, невелико — по 3 с каждой 
стороны, тогда как на чешуях Logania kummerovi, изображенных
В. Гроссом (Gross 1967, Taf. 6, Fig 17—21); их насчитывается по 5—8.
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П одкласс H E T E R O  S T  R A C  I

Отряд ERIPTYCHIIDA  

Семейство ERIPTYCHIIDAE T A R L О, 1962

Род S T R O S IP H E R U S  P A N D E R ,  1856 

Strosipherus indentatus P a n d e r ,  1856 

Табл. II, фиг. 3—8; рис. 11 — 14

S tro sip h eru s in d en ta tu s  sp. n.: P an d e r, 1856, S. 74, Tab. 4, F ig. 8a— g; Rohon, 1893, 
S. 93; G ross, 1947, S. 96— 98, Taf. IX, F ig . 1—4; Abb. 2; G ross, 1950, S. 51, 52; О бру
чев, 1958, стр. 41; Основы П алеонтологии, 1964, стр. 55; К альо  и С арв, 1966, стр. 283; 
O bruchev and  K ara ta jü te -T a lim aa , 1967, pp. 7, 10.

S tro sip h eru s serra tus  sp. п.: P a n d e r , 1856, S. 75, Tab. 4, F ig . 9a; Rohon, 1893, 
S. 93.

S tro sip h eru s laevis  sp п.: P an d e r, 1856, S. 75, Tab. 4, F ig . 9b, c, d; Rohon, 1893, 
S. 93.

O niscolepis d en ta tu s  sp. п.: P an d e r, 1856, S. 58, Tab. 6, Fig. 33.
O niscolepis d e n ta ta  Pander: Rohon, 1893, S. 90—93, Tab. 3, F ig . 59; G ross, 1961, 

S. 100— 101, Abb. 10, F ig . A— G; T arlo , 1965, pp. 9, 10.
O niscolepis ( -S tro s ip h eru s)  d e n ta ta  P an d e r: Обручев, 1965, стр. 457.
O niscolepis serra tus  sp. п.: P an d e r, 1856, S. 59, Tab. 6, F ig. 34.
O niscolepis serrata  P an d e r: Rohon, S. 93— 94; Abb. 19.
O niscolepis crenula tus  sp. п.: P an d e r, 1856, S. 59, Tab. 6, F ig . 35; Rohon, 1893,

S. 93.
O niscolepis  sp. P a n d e r: G ross, 1950, S. 51.
O niscolepis  sp. indet: G ross, 1961, S. 100— 108, Abb. 10, F ig. H — Q; Abb. 11, 12, 

F ig. A— L.
O niscolepis m a g n a  P an d e r: Коссовой и О бручев 1962, стр. 1148, рис. 2.
S trosipherus (-O n isco lep is)  sp. P an d e r: Коссовой и Обручев 1962, стр. 1149.

В 1856 г. X. Пандер описал из отложений горизонта Охесааре мелкие 
чешуи, остатки тессер и более крупные отдельные дентиновые валики 
под двумя родовыми названиями — Strosipherus  и Oniscolepis. При этом 
были выделены три вида рода Strosipherus и четыре вида рода Onisco
lepis. Позже в 1893 г., И. Ротон объединил эти два рода (Rohon, 1893), 
однако до последнего времени в литературе по-прежнему используются 
оба названия, хотя и указывается иногда их идентичность (см. синони
мику) .

В 1961 г. В. Гросс (Gross, 1961), изучая остатки Strosipherus из ва 
лунов Северо-германской равнины, провел исследование и остатков это
го рода из стратотипа горизонта Охесааре о-ва Сааремаа. Им было ус
тановлено, что тессеры, чешуи и более крупные изолированные кожные 
зубы имеют тождественное внутреннее строение, хотя по форме и рас
положению кожных зубов иногда резко отличаются, напоминая в одном 
случае кожные зубы какого-либо вида рода Strosipherus, в другом слу
чае — виды рода Oniscolepis, изображенные X. Пандером в 1856 г. Обыч
но даже на одной тессере располагаются кожные зубы разной формы —
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более мелкие, с сильно зазубренными краями в центре тессеры, и более 
крупные и широкие по краям. Нередко кожные зубы несут еще сре
динный гребень; в таких случаях они удлиненные, узкие и очень сильно 
зазубренные.

В. Гросс в 1961 г. предложил для родов Oniscolepis и Strosipherus 
из горизонта Охесааре Эстонии название Oniscolepis dentata P a n d e r ,  
так как под этим названием X. Пандер описал остатки, происходящие 
из стратотипа — клиффа Охесааре, где они наиболее многочисленны. 
Однако типовой вид рода Oniscolepis — О. magnus  (Pander, 1856, Tab. 6, 
Fig. 32), безусловно, отличается от других остатков Strosipherus и 
Oniscolepis, описанных X. Пандером. И. Рогон и В. Гросс отнесли чешую 
■Oniscolepis magnus  к Tolypelepis undalata  Pander (Rohon, 1893; Gross, 
1947). Следовательно, родовое название Oniscolepis уже не может быть 
использовано, и поэтому правомочным остается родовое название Stro
sipherus с типовым видом Strosipherus indentatus Pander.

В валунах Северогерманской равнины остатки Strosipherus встре
чаются довольно часто. Для них В. Гросс не дал видового названия, 
определил чешуи, тессеры и крупные единичные кожные зубы как Oni
scolepis sp. indet. ( G r o s s ,  1961). Л. Б. Тарло отнес эти остатки к Oni
scolepis dentata  Pander (Tarlo, 1965).

О п и с а н и е .  В даунтонских отложениях, подстилающих ептармин- 
скую свиту на Северном Тимане, остатки панциря Strosipherus indentatus 
встречаются довольно часто. Это тессеры, покрытые снаружи дентино
выми валиками разной величины и конфигурации, чешуи и довольно 
крупные дентиновые валики.

На тессерах дентиновые валики по величине, форме и расположе
нию очень разнообразные. Можно выделить несколько типов тессер, ко
торые встречаются наиболее часто. 1) В центре тессеры располагаются 
3—4 тонкие и длинные валики, сильно зазубренные по краям и иногда 
с небольшим гребнем посередине. Эта группа валиков окружена коль
цом более широких неправильной формы гладких и менее зазубренных 
по краям валиков (в поперечнике 4—5 валиков на 1 мм). 2) Иногда 
в центральной части тессеры помещается лишь один длинный и очень 
тонкий, слегка изогнутый или прямой валик, с. боковыми отростками 
и срединным гребнем. Этот валик концентрически окружен более широ
кими длинными и совсем короткими зазубренными по краям валиками 
(табл. II, фиг. 4; рис. 11, фиг. 1). 3) Тессеры, покрытые тонкими и длин
ными валиками (в поперечнике 6—8 валиков на 1 мм), сильно зазубрен
ными по краям и с отчетливым срединным гребнем. На некоторых ва
ликах зазубрины в виде неглубоких косых бороздок доходят почти до 
срединного гребня. 4) Довольно редко встречаются тессеры, покрытые 
сравнительно короткими гладкими каплеобразными (см. рис. II, фиг. 3) 
или гладкими, довольно широкими и длинными валиками, между кото
рыми иногда располагаются небольшие, тонкие и изогнутые; но также 
с гладкой поверхностью и ровными крями валики (см. табл. II, фиг. 6а).
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На таких тессерах валики располагаются беспорядочно или параллельно 
друг другу, но никогда не образуют концентрических рядов. 5) Име
ется несколько довольно крупных тессер, покрытых отчетливыми попе
речными рядами сравнительно коротких, зазубренных по краям валиков, 
по форме напоминающих валики рода Tesseraspis, только более мелки
ми и более плотно размещенными. 6) На поверхности некоторых боль
ших тессер располагаются редкие, длинные и широкие валики, гладкие 
и выпуклые. Ширина валиков на всем протяжении почти одинаковая. 
Лишь самые их концы заострены. Центральный валик наиболее длинный 
и прямой, боковые — более короткие и слегка изогнутые. Длина тессеры 
такого типа равна 6,2 мм, ширина 5 мм, толщина 1,2 мм, число вали
ков 5, максимальная ширина центрального валика 1 мм, расстояние 
между валиками около 0,2 мм.

Тессеры всех перечисленных типов в основном фрагментарные. Д ли
на сохранившихся тессер 4—5 мм при ширине 3—4 мм. Толщина око
ло 1 — 1,2 мм. Большое число мелких тессер имеют толщину не бо
лее 0,5 мм.

Рис. 11. S tro sip h eru s in d en ta tu s  P an d e r. Фиг. 1, 2 — тессеры.
5— 02011; 5— 02012; X 25. Фиг. 3 — фрагм ент тессеры с
гладким и каплеобразны м и валикам и. 5— 02013; X 25. Сев. 
Тиман, обн. 32, правый берег р. Великой; известковисты е 

песчаники, подстилаю щ ие ептарминскую  свиту (даунтон).
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Рис. 12. S tro sip h eru s in d en ta tu s  P an d er. Фиг. 1, 2 — фрагменты  
тессер с разной формой дентиновы х валиков. 5— 02006; 5— 02007; 
X 27. Фиг. 3— 5 — одиночные дентиновые валики снаруж и ( а ) , 
сбоку (б) и с нижней стороны (в ). 5— 02008; 5— 02009; 5— 02010; 
X 27, Сев. Тиман, обн. 32, правый берег р. Великой; известко- 
вистые песчаники, подстилаю щ ие ептарминскую  свиту (даунтон).



Во всех местонахождениях вместе с тессерами и чешуями встреча
ются одиночные дентиновые валики и небольшие тессеры, состоящие из 
2—3 валиков (см. рис. 12). Основная масса одиночных валиков удли
ненные с гладкой поверхностью и зазубренными краями (рис. 12, фиг. 4, 
5). Некоторые из них — изогнутые гладкие, со сложными извилистыми 
краями (рис. 12, фиг. 3). Основание одиночных валиков высокое, с мощ
ным средним слоем губчатой ткани (рис. 12, фиг. 36, 46 ) или низкое, 
небольшое (рис. 12, фиг. 56, в).

На рис. 12, фиг. 1, 2 изображены небольшие тессеры (или фрагмен
ты тессер). Края дентиновых валиков первой тессеры сильно зазубрен
ные, гребневидные. По форме такие валики напоминают дентиновые 
валики Weigeltaspis.

Чешуи Strosipherus indentatus разной величины — более мелкие 
шириной около 1,2 мм и длиной около 2 мм, более крупные шириной 
около 4 мм и длиной около 5 мм, ромбические, иногда почти квадрат
ные. Вдоль переднебоковых краев развита узкая гладкая полоса, ос
тальная поверхность покрыта тонкими валиками. По расположению ва
ликов выделяются два типа чешуй. 1) Более мелкие, напоминающие по 
числу и расположению валиков чешуи Corvaspis (см. табл. II, фиг. 8). 
У переднего конца располагается группа (2—5, даже 7) коротких, с з а 
остренным задним концом валиков. Остальная поверхность покрыта од
ним рядом довольно тонких, зазубренных по краям, валиков. В центре 
расположен симметричный, овальный, удлиненный, а по бокам от него 
располагаются слегка изогнутые, асимметричные валики. Задние концы 
валиков заостренные. 2) Более крупные чешуи по скульптуре больше 
всего напоминают чешуи птераспид. У переднего конца расположена 
группа мелких неправильной формы валиков с зазубренными краями 
(3—5 и более, в одном случае 16). Позади них располагаются 2—3— 
4 ряда сравнительно коротких и тонких валиков (см. табл. II, фиг. 7). 
Ряды располагаются параллельно заднебоковым краям чешуи. Сами 
валики ориентированы перпендикулярно заднебоковым краям чешуи, 
усажены плотно друг к другу, зазубренные по краям и иногда, особенно 
в центральной части чешуи, с гребнем по середине. Валики, расположен
ные по центральной линии чешуи, довольно прямые, по бокам от них 
располагаются слегка изогнутые валики.

Внутренняя сторона чешуй гладкая. Иногда на внутренней стороне 
в центральной части чешуи развита вогнутость. Заднебоковые края на
иболее тонкие. Максимальная толщина чешуй средней величины 0,6— 
0,7 мм.

Кроме описанных тессер и чешуй, в коллекции имеется несколько 
фрагментов более крупных элементов панциря — пластин (табл. II, 
фиг. 3) с широкой гладкой каймой вдоль края. Валики располагаются 
в целом параллельно краю, образуя в центральной части довольно 
сложный рисунок.
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В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Вертикальный разрез, изображенный 
на рис. 13, фиг. 1, проведен поперек тессеры в наиболее широкой ее ча
сти. Базальный и средний слой состоят из аспидина. В среднем слое раз
виты довольно узкие полости, окруженные концентрически расположен
ными волокнами аспидина. В верхней части среднего слоя полости сов
сем маленькие. Изображенная тессера, видимо, принадлежала вполне 
взрослой особи и, очевидно, этим можно объяснить сравнительно боль
шую плотность среднего слоя. На рис. 13, фиг. 2 приведен вертикальный 
разрез небольшого участка тессеры более молодой особи. Здесь средний 
слой менее плотный и полости более широкие, Верхний слой состоит из 
дентиновых валиков. В основании каждого дентинового валика развита 
одна или несколько небольших полостей (п. п.), из которых отходят 
тіучки дентиновых канальцев.

б. н.

п.п.

б. н

Рис. 13. S tro sip h eru s in d en ta tu s  P an d er. Фиг. 1 — 
вертикальны й разрез поперек тессеры с тонкими 
дентиновыми валикам и. 5—01167; X 44. Фиг. 2 — 
вертикальны й разрез тессеры молодой особи. 
5— 01264; X 160. Сев. Тиман, обн. 32, правый 
берег р. Великой; известковисты е песчаники, под

стилаю щ ие ептарминскую  свиту (даунтон). 
б. к.— каналы  базального слоя, к. с. с.— каналы  
и полости среднего слоя, к — каналы , откры ваю 
щ иеся в м еж валиковы х углублениях (кан авк ах ), 

п. п.— пульпарные полости.
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Одиночные валики имеют то же внутреннее строение, что и тессерьг 
(см. рис. 14). Широкий одиночный дентиновый валик состоит из трех, 
слоев. Маломощный базальный слой, пронизанный редкими, довольно 
широкими каналами (б. к.), через которые осуществлялось питание пан
циря. Средний пористый слой наиболее мощный, пронизанный много
численными каналами и полостями (к. с. с.), боле узкими в верхней 
части. Верхний дентиновый слой широкого валика состоит из большого 
числа пульпарных полостей (п. п.), из которых отходят пучки дентиновых 
канальцев. Пульпарные полости в основании дентиновых валиков обра
зуют сложную сеть каналов (рис. 14, фиг. 1; также Gross, 1961, Abb. 12, 
Fig. А) и соединяются с полостями среднего слоя. В углублениях («ка-

1

Рис. 14. Stro sip h eru s in d en ta tu s  P an d er. Фиг. 1 — горизонтальны й срез 
но дентиновому слою ш ирокого одиночного валика. 5— 01267; X 50. 
Фиг. 2 — вертикальны й разрез вдоль тессеры с крупными дентиновыми 
валикам и. 5— 01262; X 57. Сев. Тиман обн. 32, правый берег р. В е
ликой; нзвестковіш.тые песчаники, подстилаю щ ие ептарминскую  сви

ту (даунтон)-
б. к. — кан ал  базального слоя, к — каналы , откры ваю щ иеся в м еж ва- 

ликовы х углублениях (кан авк ах ).
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навках»), разделяющих дентиновые валики, открываются довольно ши
рокие каналы (к.), отходящие из среднего слоя (рис. 13, фиг. 2; рис. 14, 
фиг. 2).

Чем уже дентиновый валик, тем меньше число рядов пульпарных 
полостей. Узкие дентиновые валики состоят лишь из одного-двух рядов 
пульпарных полостей (см. рис. 13, фиг. 1). Пульпарные полости в осно
вании узких валиков не образуют сложной сети каналов, а соединяются 
между собой горизонтальным каналом (Gross, 1961, Abb. II).

Описанные остатки Strosipherus практически ничем не отличаются от 
тессер, чешуй и одиночных валиков Oniscolepis dentata и Oniscolepis sp. 
indet., описанных и изображенных в работах X. Пандера (1856, см. си
нонимику) и В. Гроссса (Gross, 1961). Сравнительно большой и разно
образный материал по роду Strosipherus, представленный в коллекции 
из даунтонских отложений Северного Тимана, дает возможность отнести 
эти остатки к типовому виду Strosipherus indentatus P a n d e r .  К этому 
же виду следует относить и остатки, обнаруженные в валунах Северо
германской равнины.

На табл. II, фиг. 1, 2 представлены фрагменты тессер, встреченные 
в верхах юраского горизонта Литвы. Имея ввиду большое разнообразие 
в величине, форме и расположении дентиновых валиков на тессерах, 
чешуях и фрагментах более крупных пластинок панциря Strosipherus 
indentatus, трудно судить о видовой принадлежности весьма малочис
ленных (6) фрагментов панциря Strosipherus из верхов даунтона Лит
вы. Они определены нами пока как Strosipherus sp. indet.
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DOWNTONIAN FISH FAUNA OF LITHUANIA, ESTONIA 
AND NORTH-TIMAN

V. KARAT AJ VT E-TALI MAA

A B S T R A C T

The Minija and Jüra horizons of the South Baltic were atributed to 
the Downtonian on the ground that Postludlow graptolit Pristiograptus 
ultimus P e r n e r and the scales of Thelodus parvidens A g. were faund 
in the base of the Minija horizon. The upper part of the Kaugatuma hori
zon and Ohesaare horizon of the North Baltic corresponds to the Minija 
horizon. The North Timan deposits, stretching under the Eptarma suite, 
contains a fauna identical with that of the Minija, Jhra and Ohesaare 
horizons and can be referred to the Downtonian.

The paper presents a description of a new species Katoporus grossi 
К a r. - T a 1. sp. n., Katoporus timanicus (К a r. - T a 1.) and a new material 
on Thelodus parvidens A g., Katoporus tricavus G r o s s ,  Goniporus alatus 
( G r o s s ) ,  Logania cuneata ( G r o s s ) ,  Logania ludlowiensis? G r o s s ,  
Logania kummerovi? G r o s s ,  Strosipherus indentatus P a n d e r ,  Strosi- 
pherus sp. ind. This material was foud in the Minija and Jüra horizons 
of Lithuania, in the Ohesaare horizon of Estonia and Downtonian deposits 
of North-Timan.



Т А Б Л И Ц А  I

K atoporus tricavus  G ross

Фиг. 1— 5 — чешуи снаруж и (а) и с внутренней стороны (б).
5— 00428; 5— 00420; 5— 00427; 5— 00430; 5—
00429; X 50, Л итва , скв. Стониш кяй, глуб. 1211— 1
1217 м; верхи ю раского горизонта (даунтон),

K atoporus tim a n icu s  (K ar.-Tal.)

Фиг. 6 — головная чеш уя снаруж и (а) и с внутренней сто 
роны (б ); пульпарное углубление заполнено по
родой. 5— 00435; X 50.

Фиг. 7 — туловищ ная чеш уя снаруж и. 5— 00434; X 50. Сев.
Тиман, обн. 32, правый берег р. Великой; И звест- 
ковистые песчаники, подстилаю щ ие ептарминскую  
свиту (даунтон).

L o g a n ia  cuneata  (G ross)
Фиг. 8 — чеш уя с внутренней стороны. 5 — 00431; X 50.

Л итва , скв. Стониш кяй, глуб. 1211— 1217 м; вер
хи ю раского горизонта (даунтон).

Т А Б Л И Ц А  I I  

S tro sip h eru s  sp. indet.

Фиг. 1, 2 — фрагменты  тессер. Фиг. 1— 5—00424; X 30;
фиг. 2— 5— 00421; X 20. Л итва , скв. Стониш кяй, 
глуб. 1211— 1217 м; верхи ю раского горизонта 
(даунтон).

S tro sip h eru s in d en ta tu s  P a n d e r

Фиг. 3— 6 — тессеры. Фиг. 3— 5— 00432; X 15; Фиг. 4—5— 
00446; X 40; Фиг. 5— 5— 00437; X 30; Фиг. 6 — 
тессеры снаруж и (а) и с внутренней стороны 
(б ); 5—00439; X 10. Фиг. 7, 8 — чешуи снаруж и. 
Фиг. 7— 5— 00441; X 20; Фиг. 8— 5— 00443; X 40. 
Сев. Тиман, обн. 32. правый берег р. Великой; 
известковисты е песчаники, подстилаю щ ие ептар
минскую свиту (даунтон).



Таблица I

5 З а к а з  №  2596



Таблица II



П А Л ЕО Н Т О Л О Г И Я  И С ТРА ТИГРАФИ Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильнюс, 1970, стр. 67—87

НОВЫЕ И МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ВИДЫ ДЕВОНСКИХ БРАХИОПОД  
И ГАСТРОПОД СЕВЕРО-ВОСТОКА БЕЛОРУССИИ

А. М. Ц Ы ТЛЕН О К

Выходы карбонатных пород верхнего девона на северо-востоке Бе
лорусской ССР отмечены выше г. Витебска, где в виде разобщенных 
обнажений прослеживаются по левому и правому берегу, а также в рус
ловой части р. Западной Двины (рис. 1). На остальной территории Ви
тебского района они залегают на небольшой глубине и прикрыты ма
ломощной толщей антропогена. Основной литологической разновидно
стью пород, слагающих верхнеде
вонские отложения в пределах лево- 
бережной Рубы, являются доломи
ты, реже доломитизированные из
вестняки с частыми выделениями 
аутогенного кремнезема. Кремни
стые конкреции приурочены к не
скольким стратиграфическим уров
ням и содержат обильную фауну, 
специфический характер которой 
отмечен еще М. А. Антоновичем 
(1873) и П. Н. Венюковым (1886). 
На правом берегу р. Западной Дви
ны, в районе пос. Верховье доло
миты представлены преимуществен
но рыхлыми разностями, нередко 
образуют значительные скопления 
«доломитовой муки», заполняющей 
многочисленные трещины и пустоты 
(рис. 2).

При изучении девонских отло
жений северо-востока Белоруссии 
автором была собрана довольно

Рис. 1. О бзорная карта

1 — у пом инаем ы е в статье м е с т о н а х о ж 
дения фауны (об наж ен ия ) .
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Рис. 2. Схематический 
разрез верхнедевонских 
отлож ений Витебского 

района

I — долом ит, 2 — глина,
3 — креіугйистые ст яж ения с 

фауной.

многочисленная и во многом своеобразная 
фауна. В количественном и качественном от
ношении она представлена значительно бога
че, чем это отмечено предыдущими исследова
телями данного района (Воробьева, 1950). 
Установлено большое количество видов, среди 
которых преобладают разнообразные, но не
достаточно изученные гастроподы и качествен
но бедные, нередко мелкие брахиоподы. 
Фаунистический комплекс, отмеченный отчет
ливыми признаками угнетения (малые разме
ры, наличие синистральных развернутых 
гастроиод), свидетельствует о несомненно осо
бых условиях существования здесь девонского 
бассейна.

Известково-магнезиальные породы Рубы и 
Верховья на основании фауны сопоставляются 
с семилукским (свинордско-ильменские слои) 
и бурегским горизонтами верхнего девона 
северо-западной части Русской платформы.

При обработке коллекции нами встречены 
многие виды гастропод, широко распростра
ненные в Западной Европе. Наряду с ними 
обнаружены новые виды гастропод и ранее 
неизвестные для девонских отложений Бе
лоруссии виды брахиопод, описание которых 
приводится ниже. Голотипы и оригиналы опи
санных видов хранятся в геологическом 
кабинете Витебского государственного педаго
гического института им. С. М. Кирова (ВПИ).

Настоящая статья является результатом 
исследований, проведенных под руководством 
члена-корреспондента АН БССР, профессора 
А. В. Фурсенко, которому автор выражает 
глубокую благодарность за ценные советы 
и указания.



тип B R A C H I O P O D A

Семейство DI ELAS MATI DAE S C H U C H E R T ,  1913 

Подсемейство CRYPTO NELLI NAE T H O M S O N ,  1926

Род  C R Y P T O N E L L A  HOL L ,  1861 

Cryptonella naumovae  L j a s c h e n k o

Табл. I, фиг. 1

C ryptonella  n a u m o va e: Ляшенко, 1959, стр. 180, табл. 54, фиг. 7.

О р и г и н а л  — ВПИ, № 1/205; Витебская область, Витебский 
район; нижнефранский подъярѵс. Две брюшные створки с отчетливо 
выраженной микроскульптурой.

О п и с а н и е .  Брюшная створка маленькой удлиненно-овальной ра
ковины. Замочный край короткий, изогнутый; лобный край широкий, ок
ругленный. Створка довольно выпуклая, с наибольшей высотой в сред
ней части. Боковые края слегка сморщены у макушки. Синус отсутству
ет. Макушка выступающая, загнутая, с ясным, круглым фораменом ди
аметром 0,9 мм.

Микроскульптура точечная, состоит из многочисленных концентри
ческих рядов бугорков, покрывающих всю створку. У лобного края на 
1 мм2 поверхности приходится 44—46 бугорков, по направлению к ма
кушке их количество несколько возрастает. Линии нарастания тонкие, 
отчетливые.

Р а з м е р  ы, мм: длина 9,0, ширина 7,3, высота 3,2.
С р а в н е н и е .  По форме, степени выпуклости створки, положению 

макушки и форамена, а также идентичной микроскульптуре наши экзем
пляры не отличаются от одноименного вида, описанного А. И. Ляшенко 
(1959) из нижней части семилукского горизонта Центрального девонско
го поля, немного уступая по своим размерам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Семилукский горизонт Центрального де
вонского поля. В БССР: Витебская область, аналоги свинордских и иль
менских слоев Главного девонского поля. Редкий ,вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, 
левый берег р. Западной Двины, пос. Руба,. кремнистые конкреции.



Cryptonella davidsoni N a 1 i v к i n 

Табл. I, фиг. 2

C ryptonella  davidson i:  Н аливкин, 1930, стр. 78, табл. 7, фиг. 4; Л яш енко, 1959, 
стр. 194, табл. 67, фиг. 15— 17.

О р и г и н а л  — ВПИ, № 1/206; Витебская область, Витебский рай
он; верхнефранский подъярус. Один полный экземпляр.

О п и с а н и е .  Маленькая, округленно-пятиугольная, умеренно вы
пуклая, почти равностворчатая раковина. Замочный край изогнутый, 
меньше максимальной ширины, проходящей несколько выше средней 
части. Боковые края полукруглые; лобный край короткий, слабо притуп
ленный. Края створок плотно сомкнутые, острые. Макушка довольно 
большая, загнутая, усечена поперечно-овальным фораменом. Брюшная 
створка с наибольшей высотой в примакушечной части, без синуса. Спин
ная створка менее выпуклая, возвышение отсутствует.

Микроскульптура представлена многочисленными концентрически
ми рядами мелких бугорков и очень тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 6,5, ширина 6,1, высота 3,0.
С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр обнаруживает большое 

сходство с Cryptonella davidsoni, изображенной А. И. Ляшенко (1959), 
однако несколько отличается меньшей выпуклостью створок и почти 
вдвое уступает по своим размерам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Воронежский горизонт Центрального де
вонского поля. В БССР: Витебская область, аналоги бурегского горизон
та Главного девонского поля. Редка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, 
правый берег р. Западной Двины, пос. Верховье, кремнистые конкреции.

Семейство CYRTINIDAE F R E D E R I C S ,  1912 

Подсемейство CYRTININAF. F R E D E R I C S ,  1912

Р од  C YR T1N A  D A V I D S O N ,  1858 

Cyrtina demarlii B o u c h a r d  

Табл. I, фиг. 3

C yrtina  dem arlii: D avidson , 1865, стр. 50, табл  IX, фиг. 15— 17; Н аливкин, 1941, 
сгр. 187, табл. V III фиг. 18— 20; К ры лова, 1951, стр. 149, табл. V II, фиг. 7; Л яш ен 
ко, 1959, стр. 178, табл. 54, фиг. 5, 6.

О р и г и н а л  — ВПИ, № 1/208; Витебская область, Витебский рай
он; нижнефранский подъярус. Один экземпляр (спинная створка) хоро
шей сохранности.
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О п и с а н и е .  Маленькая спинная створка полукруглого очертания, 
слабо равномерно выпуклая, ширина больше длины. Возвышение четко 
очерченное низкое; у макушки довольно узкое (0,3 мм), к лобному краю 
заметно расширяется (2,5 мм), склоны его пологие. Центральная, наи
более приподнятая, часть возвышения делится по средине бороздкой на 
две равные половины («двухскладчатое возвышение», по Давидсону). 
В примакушечной части бороздка поверхностная и узкая, у лобного 
края — более глубокая и широкая.

Поверхность створки покрыта широкими округленными ребрами, 
по пять-шесть с каждой стороны от возвышения. Микроскульптура со
стоит из многочисленных концентрических рядов мелких, трубчатых со
сочков, покрывающих всю створку.

Р а з м е р ы ,  мм: длина створки 5,7, ширина 7,4, высота 1,7.
С р а в н е н и е .  По общему облику и характеру скульптуры наш эк

земпляр не отличается от английского вида, а также весьма близок к од
ноименному виду, описанному Д. В. Наливкиным (1930, 1941) для Глав
ного и Центрального девонских полей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Девон Англии и Франции. Свинордские и 
ильменские слои Главного девонского поля. Семилукский горизонт Цент
рального девонского поля. В БССР: Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

тип G A S T R O P O D A

Семейство PL E U R O T O M A R IID A E  S W A I N S O N ,  1840

Род P L E  U R O T  ОМА R IA  D E F R А N С Е, 1826 

Pleurotomaria scaliformis С у 1 1 j о n о k, sp. n.1

Табл. II, фиг. 6

Г о л о т и п  — ВПИ, № 1/39; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Два экземпляра с хорошо сохранившейся 
скульптурой.

О п и с а н и е .  Маленькая, турбообразная, толстостенная раковина 
с декуссатной скульптурой. Число оборотов 6—7. Вершинка спирали ту
пая, завернута в антиспиральном направлении. Начальные обороты 
низкие, ступенеобразные, ширина втрое больше высоты. Их верхняя сто
рона почти плоская, полого спускается к середине и образует с совер
шенно вертикальной нижней стороной тупой угол. У последнего оборота 
нижняя сторона несколько округлена. Шов узкий, глубокий, сверху

1 Scaliformis (л ат ) .— ступенчатая.
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окаймлен очень тонким спиральным ребром. Устье сохранилось не
полностью. Основание круглое, слабо выпуклое; пупок отсутствует.

Скульптура наружной поверхности характеризуется преобладанием 
спиральных элементов над поперечными. Три высоких, округленных ва
лика опоясывают верхнюю часть оборотов. Ниже проходит вогнутая 
мантийная полоска, ограниченная двумя острыми, высокими килями. 
Ширина последней равна расстоянию между валиками. Непосредственно 
у нижнего шва отчетливо заметно тонкое спиральное ребро. Следы на
растания тонкие, от верхнего шва направлены косо назад; на мантийной 
полоске они дугооразно изогнуты в том же направлении. В результате 
пересечения валиков и линий нарастания образуется решетчатая скульп
тура. Основание отделено острым периферическим килем. Скульптура 
его состоит из 8—9 спиральных килей и многочисленных, секущих по
следние, линий нарастания. Расстояние между килями равное, исключе
ние составляет промежуток между четвертым и пятым сверху килями, 
более узкий чем остальные.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 5,7, ширина 4,7, спиральный 
угол 63°.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Pleurotomaria tricincta, описан
ной А. Гольдфуссом (Goldfuss, 1841 — 1844), наш вид отличается ступе
необразными оборотами, наличием трех валиков (а не килей) с остро
тарельчатыми вздутиями в точках пересечения и меньшими размерами. 
Pleurotomaria subclathrata (Sandberger, 1850— 1856) имеет ступенчатые 
обороты и тупоконическую форму раковины, однако отличается от опи
сываемого вида иным положением мантийной полоски, характером 
скульптуры и размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Pleurotomaria verkhovjensis С у 1 1 j о n о k, sp. n.1

Табл. II, фиг. 2

Г о л о т и п  — ВПИ, № 1/41; Витебская область, Витебский район; 
верхнефранский подъярус. Один экземпляр хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очень маленькая, тупоконическая раковина с бугор
чатой скульптурой и узкой мантийной полоской. Широкие, вздутые обо
роты разделены умеренно глубокими, узкими швами. Число оборотов 6; 
их наружная поверхность слабо уплощена, внутренняя сторона значи
тельно расширена и вздутая. Отношение высоты оборотов к их ширине

1 Н азвание  дано от пос. Верховье.
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почти равно 1 : 2. Характер последнего оборота не отличается от ос
тальных.

Устье округленно-четырехугольное; высота его 1,1, ширина 0,9 мм. 
Наружная губа тонкая, острая, наклонена назад; внутренняя губа почти 
прямая, незначительно отвернута к основанию.

Скульптура наружной поверхности состоит из четырех спиральных 
рядов грубых, близко стоящих бугорков и двух килеватых ребер. На 
верхней части оборотов проходят три ряда бугорков, равно удаленных 
друг от друга. Расстояние до нижнего, четвертого ряда больше, чем 
между ними, и равно ширине мантийной полоски. Последняя проходит 
в области наибольшей ширины оборотов у нижнего шва и окаймлена 
двумя тонкими килеватыми ребрами. Следы нарастания очень тонкие, 
направлены косо назад; на мантийной полоске они дугообразно изгиба
ются в сторону устья. Основание круглое, слегка выпуклое, покрыто 
11 спиральными ребрами и многочисленными тонкими радиальными ли
ниями нарастания.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 2,9, ширина 2,1, спиральный 
угол 34°.

С р а в н е н и е .  По общему облику к нашему виду наиболее близки 
некоторые разновидности сильно изменчивого вида Pleurotomaria trochoi- 
des, описанного Г. Ф. Уидборном (Whidborne, 1891) из девона Англии. 
Однако английские экземпляры отличаются более высокими оборотами 
и характером скульптуры, а также значительно крупнее наших. От Pleu
rotomaria quadricincta, изображенной А. Гольдфуссом (Goldfuss, 1841 — 
1844), описываемый вид отличается довольно высокой конической спи
ралью, менее широкими оборотами и четко выраженными грубыми бу
горками. Кроме того, отмеченный вид из девона Германии имеет ниже 
мантийной полоски третье спиральное ребро и, судя по приведенному 
масштабу, в пять раз больше нашего экземпляра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги бурег- 
ского горизонта Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, пра
вый берег р. Западной Двины, пос. Верховье, кремнистые конкреции.

Семейство S1NUPEIDAE W Е N Z, 1938 

Подсемейство PLATYSCHISMAT1NAE K N I G H T ,  1844

Platyschisma magis С у 1 1 j о n о k, sp. n.1

Табл. I, фиг. 4

Г о л о т  и п — ВПИ, № 1/115; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Три экземпляра хорошей сохранности.

1 M ag is  (лат.) — чаша.
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О п и с а н и е .  Средних размеров, плосковыпуклая, чашевидная ра
ковина с почти плоской поверхностью и косым, угловато-овальным усть
ем. Спираль низкая, едва выступающая. Число оборотов 4—5. Вершина 
раковины сильно вогнута. Обороты полуобъемлющие, их поперечное се
чение округленно-треугольное. Последний оборот широкий, большой, зна
чительно превосходит едва приподнятую, совершенно плоскую спираль. 
Устье широкое, оттянутое вниз и влево; высота его 3,4, ширина 4,1 мм 
Наружная губа тонкая, аркообразная. Внутренняя губа толстая, выгнута 
и отвернута к основанию; внизу, сливаясь с базальным краем наружной 
губы, образует острый угол. Основание сильно выпуклое, конусовидное, 
с широким и глубоким пупком диаметром 2,2 мм. Шов узкий, неглу
бокий.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных изог
нутых в антиспиральном направлении грубых линий нарастания и тон
ких струек.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а , мм: высота 5,0, ширина 11,0; спиральный 
угол 156°.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наряду с типичными экземплярами наблюда
ются отклоняющиеся особи. Последние, имея характер начальных обо
ротов одинаковый с голотипом, отличаются несколько менее выпуклым 
основанием. Незначительно варьируют размеры раковины.

С р а в н е н и е .  Наш вид близок к Platyschisma uchtensis, впервые 
описанной А. Г. Кейзерлингом (Keyserling, 1846) из девона Ухты. По
следняя, как известно, весьма изменчива. Описываемый вид обнаружи
вает некоторое сходство с низкими, уплощенными разновидностями 
Р. uchtensis. Наиболее похожи вид сверху и характер орнаментации. 
Однако, наши экземпляры существенно отличаются почти плоской по
верхностью раковины (угол спирали близок к 156°, а у вышеназванного 
вида он не превышает 103— 105°). Кроме того, отличительным признаком 
описываемого вида является угловато-овальное устье, а также конусо
видное основание, широкий пупок и округленно-треугольное поперечное 
сечение оборотов. От Platyschisma helix (Clarke, 1885) наш вид отли
чается формой устья, поперечным сечением оборотов и характером 
скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Распростра
ненный вид.

М е с т о н  а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.



Семейство NERITOPSIDAE G R A Y ,  1847

Подсемейство NATICOPSINAE S. A. M I L L E R ,  1889

Род N A T  I С O P S IS  M ’ C O Y , 1884 

Naticopsis limbatus С у 1 1 j о n о к, sp. n.!

Табл. II, фиг. 5

Г о л о т и п — ВПИ,  № 1/46; Витебская область, Витебский район; 
верхнефранский подъярус. Два полных экземпляра хорошей сохранно
сти и несколько ядер.

О п и с а н и е .  Маленькая, шаровидная, вздутая раковина с толсты
ми стенками и большим, почти круглым устьем, несколько превышаю
щим высоту спирали. Вершина раковины тупая, едва выступающая над 
оборотом, завернута в антиспиральном направлении. Начальные обороты 
низкие, сильно вздутые, несколько приплюснутые сверху. Их наружная 
поверхность слабо уплощена, внутренняя выпуклая, общий облик обо
ротов караваеобразный. Последний оборот большой, выпуклый, незна
чительно превосходит высоту спирали. Швы узкие, резкие, довольно 
глубокие.

Устье очень большое, круглого очертания, которое нарушается в ле
вом верхнем углу значительной выпуклостью последнего оборота, силь
но выдающегося в полость устья. Высота его 2,3, ширина 2,2 мм. Н аруж
ная губа толстая, дугообразная. Ее внешний край тупой, внутренняя 
сторона гладкая. Колюмеллярный край короткий, с высоким толстым 
отворотом бокаловидной формы, плотно прилегающим к основанию. От
ворот гладкий, широкий, прикрывает большую часть основания и не
большой участок спинной поверхности раковины. По направлению от 
внутренней губы к основанию толщина отворота заметно уменьшается.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных гру
бых поперечных ребер, направленных косо назад. Ребра низкие, равно 
удаленные, слабо изогнутые у верхнего шва и вблизи отворота. У верх
него края отворота ребра пересекаются, образуя острый угол.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 4,0, ширина 3,8, спиральный 
угол 105— 106°.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Naticopsis strigosus, впервые 
списанного Р. Пахтом (Pacht,1861), наш вид отличается высоким и тол
стым бокаловидным отворотом и значительно меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги бурег- 
ского горизонта Главного девонского поля. Нередкий вид.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, пра
вый берег р. Западной Двины, пос. Верховье, кремнистые конкрецииу

1 L im batus (лат.)  ■— с отгибом.
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Табл. I, фиг. 6

Г о л о т  и п — ВПИ, № 1/46; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Два экземпляра удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Маленькая, овально-грушевидная раковина с низкой 
спиралью и большим последним оборотом. Число оборотов — 4, их пе
риферический край довольно крутой. Последний оборот умеренно вы
пуклый, значительно превосходит спираль. Шов низкий, поверхностный.

Устье грушевидное, книзу заметно расширяется, сильно оттянуто 
вперед, в сторону основания; высота ее 6,6, ширина 4,5 мм. Внутренняя 
губа с толстым мозолевидным утолщением, которое у верхнего устьево
го сужения сливается с наружной губой. Париетальный край сильно 
вздут, ниже становится плоским. Умбональный край с едва заметной 
широкой складкой.

Скульптура очень тонкая, решетчатая, образованная в результате 
пересечения поперечных ребер, идущих от верхнего шва косо назад и 
под таким же углом косо вперед.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 11,0, ширина 8,5; спираль
ный угол 96°.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры обнаруживают некоторое сход
ство с Natica subcostata S c h l o t h e i m ,  описанной А. Гольдфуссом 
(Goldfuss, 1841 — 1844) из девона Германии. Наиболее похожи очертания 

внутренней губы, хотя в целом устье немецкого вида значительно шире. 
Кроме того, существенным отличием является решетчатая скульптура 
и во много раз меньше размеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги свинорд- 
ских и ильменских слоев Главного девонского поля. Довольно ред
кий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Naticopsis denticulatus С у 11 j о n o k, sp. n.2

Табл. II, фиг. 2

Г о л о т и г і  — ВГІИ, № 1/10; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Три экземпляра с ясно выраженной скульп
турой.

О п и с а н и е .  Очень маленькая, яйцевидно-овальная раковина с 
умеренно высокой спиралью и выпуклыми оборотами. Вершинка рако

N at i cop sis p iriform is  С у 1 1 j о n о к, sp. n .1

1 P irifo rm is (лат.) — грушевидный.
2 D en ticu la tu s (лат .) — мелкозубчатый.
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вины тупая, завернутая в антиспиральном направлении. Низкие началь
ные обороты разделены узкими, мелкими швами. Число оборотов 3—4, 
последний из них вздутый, значительно превосходит спираль.

Устье овальное, наружная губа сохранилась не полностью. Внутрен
няя губа слегка отвернута, ее внешний край острый.

Поверхность всех оборотов покрыта волнообразно изгибающимися 
по высоте, гребневидными килями, несущими многочисленные малень
кие острые зубчики. Число килей на предпоследнем обороте — 5, на 
последнем— 10. Промежутки между килями широкие, имеют форму че
редующихся в продольном направлении вдавленностей и выступов.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а, мм: высота 2,6, ширина 2,3; спиральный 
угол 80—81°.

И з м е н ч и в о с т ь .  Этот вид имеет довольно устойчивые признаки, 
некоторые колебания наблюдаются в высоте спиральных элементов 
скульптуры.

С р а в н с n и е. От наиболее близкой Natica margaritifera, впервые 
описанной Э. Ж. А. Аршиаком и Э. П. Вернейлем (Archiae et Verneuil, 
1842) и несколько позднее А. Гольдфуссом (Goldfuss, 1841 — 1844) из 
девона рейнской провинции наш вид отличается более высокой, не сдав
ленной спиралью, а также формой устья (у N. margaritifera оно в виде 
полумесяца). Сравниваемый вид несет на последнем обороте десять 
косых рядов округленных бугорков, в то время как описываемый — де
сять гребневидных килей с мельчайшими зубчиками. Кроме того, экзем
пляры вида из девона Германии значительно крупнее наших.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги свин- 
ордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Довольно ред
кий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Naticopsis (Naticodon) exilis Cytljonok, sp. n.1

Табл. I, фиг. 7

Г о л о т и п  — ВПИ, № 1/37; Витебская область Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Два экземпляра хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очень маленькая, яйцевидно-шаровидная раковина с 
низкой спиралью и большим овальным устьем. Число оборотов 3. Верши
на раковины тупая, значительно оттянута в дорзальном направлении, со 
стороны устья едва заметная. Начальные обороты низкие, умеренно вы
пуклые, разделены узкими, поверхностными швами. Последний оборот 
очень выпуклый, довольно длинный.

Устье чрезвычайно большое, овальное; высота ее 2,3, ширина 1,7 мм. 
Наружная губа толстая, внешний ее край острый. Внутренняя губа с

1 Exilis (лат.) — очень маленький.
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толстым отворотом, образующим узловато-мозолевидное утолщение. П а
риетальный зубовидный вырост маленький, острый, отчетливый. Основа
ние слабо выпуклое с неглубокой бороздой вдоль мозолевидного утол
щения.

Поверхность раковины покрыта многочисленными прямыми, равно
удаленными ребрами, идущими в косом направлении назад. Толщина 
тесно расположенных, тонких ребер равна расстоянию между ними.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 3,3, ширина 3,2; спиральный 
угол 111°.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к нашему виду Naticodon aff. ех- 
centricus R о e m е г, определенный Д. В. Наливкиным (1951) из колту- 
банских известняков восточного склона Башкирского Урала. Судя по ри
сунку (изображена только спинная сторона), колтубанские экземпляры 
имеют во много раз превосходящие размеры и отличаются резкими, ост
рыми ребрами. Кроме того, их межреберные промежутки не равны 
толщине ребер. Отчетливо выраженное мозолевидное утолщение внут
ренней губы у уральских экземпляров не отмечено.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги свино- 
рдских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, 
правый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Семейство M URCHISONIIDAE K O K E N ,  1896

Род MURCHISONIA  D’ A R C H  I А С  E T  D E  V E R N E U I L ,  1841 

Murchisonia tortilis С у 1 1 j о п о k, sp. n.1

Табл. I, фиг. 5

Г о л о т и п  — ВПИ, № 1/45; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Два экземпляра хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Маленькая, винтообразная раковина с высокими обо
собленными оборотами, разделенными широким, наклонным шквом. 
Число оборотов 8; их задний край сильно скошен вперед. Мантийная по
лоска широкая, проходит по середине оборотов, ограничена двумя ост
рыми, высокими килями.

Устье овальное, слегка оттянутое влево: высота его 1,0, ширина 
0,6 мм. Наружная губа тонкая, ее верхний острый край постепенно пере
ходит в периферический киль, окаймляющий основание последнего обо
рота. Внутренняя губа утолщена небольшим тонким отворотом, в виде 
узкой трубки завернутым в сторону основания. Поверхность отворота 
гладкая.

1 Torti l is  (лат.) — витой.
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Поверхность каждого оборота покрыта четырьмя острыми, высо
кими килями. Последние расположены на равном расстоянии друг от 
друга и разделены широкими, значительно вогнутыми промежутками. 
Нижний и верхний кили одинаково удалены от соответствующих швов.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 5,1, ширина 1,7; спиральный 
угол 14°.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Murchisonia quadricincta, опи
санной и изображенной У. Тренкнером (Trenkner, 1867—68), наш вид 
отличается хорошо обособленными оборотами и наклонным швом. 
М. quadricincta обладает скульптурой из четырех неравноудаленных ки
лей. Существенно отличная у сравниваемых видов и форма устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Murchisonia rub ensis С у 11 j о n о k, sp. n.1

Табл. II, фиг. 3

Г о л о т и п — ВПП, № 1/82; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Два экземпляра хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очень маленькая, башенковидная раковина с мед
ленно нарастающими в высоту оборотами. Вершинка спирали тупая, ед
ва приподнятая. Число оборотов 6—7. Верхняя сторона оборотов плоская, 
реже слабо вогнутая, нижняя — выпуклая. Низкие, сжатые сверху обо
роты разделены узкими поверхностными швами. Последний оборот со
ставляет третью часть высоты раковины.

Устье овальное, высота ее 0,5, ширина 0,4 мм. Наружная губа уме
ренно толстая с широким округленным синусом. Внутренняя губа с боль
шим гладким отворотом, закрывающим значительную часть основания. 
Верхний край отворота, тонкий и плотно прилегающий к основанию, 
переходя на сторону, противоположную устью, заметно утолщается и 
образует высокий килевидный отросток. Последний, опоясывая основа
ние, постепенно спускается к нижнему краю наружной губы и отчетли
во виден со стороны устья.

Поверхность каждого оборота покрыта 4 тупыми спиральными ки
лями; три из них расположены на нижней части оборотов и равно уда
лены друг от друга, четвертый — недалеко от верхнего шва.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 2,2, ширина 0,9; спиральный 
угол 23°.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Murchisonia quadricincta, опи
санной Р. Пахтом (Pacht, 1861) из девона Лифляндии, наш вид отлича
ется расположением килей на оборотах, высотой спирали и особенно

1 Н азвание  дано от пос. Руба.
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размерами и формой последнего оборота. Кроме того, М. quadricincta 
P a c h t  не имеет широкого лентовидного отворота, завернутого вокруг 
основания и образующего толстый килевидный отросток, типичный для 
описываемого вида. Murchisonia quadricincta P a c h t  из известняков 
Иберг Германии (Trenkner, 1867— 1868) обладает 10-ю оборотами, глу
бокими швами и почти пятисторонним устьем, а также значительно круп
нее наших экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
ордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Семейство CYCLONEMATIDAE C O S S M A N N ,  1915

Род L IT T  O R I N ID E S  К N I G H T, 1937 

Littorinides cribrosus C y t l j o n o k ,  sp. n.1

Табл. II. фиг. 1

Г о л от  и и — В ГIИ, № 1/103; Витебская область, Витебский район; 
нижнефранский подъярус. Семь экземпляров хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очень маленькая раковина, с плавным округленным 
очертанием оборотов и оттянутым вниз устьем. Число оборотов — 4. Спи
раль низкая; выпуклые, широкие обороты разделены узкими глубокими 
швами. Последний оборот вздутый, высокий, значительно превосходит 
все предыдущие. Основание округленное, слабо выпуклое, в центре с не
глубоким углублением, но без пупка. Устье большое, высота его 1,1, ши
рина 1,0 мм. Наружная губа тонкая, несколько вытянута вперед; внут
ренняя губа слегка отвернута к основанию.

Скульптура наружной поверхности решетчатая. На последнем обо
роте проходит 12 тупых, широко расставленных килей, которые пересе
каются многочисленными тонкими поперечными ребрами. Последние 
на середине спинной стороны значительно сближены, затем расходятся 
и вновь тесно смыкаются у наружной губы. В точках пересечения про
дольных и поперечных элементов образуются узловатые вздутия.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 2,2, ширина 2,1; спиральный 
угол 79°.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к нашим экземплярам вид, описан
ный Э. Ж. А. Аршиаком и Э. П. Вернейлем (Archiae et Verneuil, 1842),e 
А. Гольдфуссом (Goldfuss, 1841 — 1844), а также Г. и Ф. Зандбергерами 
(Sandberger, 1850— 1856) как Monodonta purpura или Littorina purpura. 

Отличаются они характером скульптуры, формой основания и более 
значительными размерами.

1 C ribrosus (лат.) — решетчатый.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Частый вид.

М е с т о н а X о ж д е н и е. Витебская область, Витебский район, ле
вый берег р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

Семейство EUOMPHALIDAE D E  К О N I N С К, 1881

Род  E U O M P H A L U S  S О W E R В Y, 1814

Euomphalus dvinensis С у 11 j о n о k, sp. n.1

Табл. II, фиг. 4

Г о л о т и п  — ВПИ, № 1/120; Витебская область, Витебский рай
он; нижнефранский подъярус. Три экземпляра хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очень маленькая, левозавернутая раковина. Число 
оборотов 3—4. Вершинка спирали слегка вогнута и завернута в спираль
ном направлении. Спираль низкая, едва возвышается над последним 
оборотом; ее левый край значительно выше плоского правого. Обороты 
хорошо обособлены друг от друга. Шов широкий, глубокий. Последний 
оборот сверху приплюснутый, опущен вниз и вправо. Пупок широкий, 
открытый. Устье круглое, немного сдавленное сверху, диаметр ее 0,6 мм.

Скульптура наружной поверхности состоит из многочисленных гру
бых, широко расставленных поперечных ребер, направленных косо на
зад. Ребра совершенно прямые, расстояние между ними варьирует; бли
же к устью межреберные промежутки наиболее узкие.

Р а з м е р ы  г о л о т и п а ,  мм: высота 1,2, ширина 1,6.
И з м е н ч и в о е  т ь. Описанный вид в целом мало изменчив в своих 

признаках. Наблюдается возрастная изменчивость, которой обусловлено 
изменение размеров раковины. Молодые особи обладают более тонкой 
поперечной ребристостью.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Euomphalus laevis, впервые 
описанного Э. Ж. А. Аршиаком и Э. П. Вернейлем (Archiae et Verneuil, 
1842) из девона Германии, наш вид отличается левозавернутой спи
ралью, меньшим количеством оборотов и грубыми, неизогнутыми, ши
роко расставленными ребрами. Кроме того, описываемый вид значи
тельно меньше по своим размерам.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Витебская область, аналоги сви- 
нордских и ильменских слоев Главного девонского поля. Редкий вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Витебская область, Витебский район, ле
вый берет р. Западной Двины, пос. Руба, кремнистые конкреции.

6 З а к а з  № 2596

1 Название  происходит от р. З ап а д н а я  Двина.
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NEW AND INSUFFICIENTLY EXPLORED SPECIES 
OF THE DEVONIAN BRACHIOPODES AND GASTROPODES 
OF THE NORTH-EAST OF BYELORUSSIA

A. TSYTLYONOK

A B S T R A C T

The outcrops of the carbonate rock of the Upper Devonian in the North- 
East of Byelorussia were observed in the vicinity of Vitebsk. While proces
sing the collection the following new species of gastropodes and species 
of brachiopodes, not encounterred hitherto in the Devonian deposits of 
Byelorussia, have been found: Cryptonella tiaumovae L j a s c h e n k o ,
C. davidsoni N a 1 i v к i n, Cyrtina demarlii B o u c h a r d ,  Pleurotomaria 
scaliformis sp. n., P. verkhovjensis sp. n., Platyschisma magis  sp., Nati- 
copsis limbatus sp. n., N. piriformis sp. n., N. (Naticodon) exilis sp. n., 
N. denticulatus sp. n., Murchisonia tortilis sp. п., M. rubensis sp. n., Litto- 
rinides cribrosus sp. n., Euomphalus dvinensis sp. n. On the basis of the 
fauna the carbonate deposits of the Ruba and Verkhovye areas are compa
red with those of the Semiluki and Bureghi horizons of the north-western 
part of the Russian Platform.



T А Б Л И Ц  A I

Фиг. і. Cryptonella naumovae L jaschenko.
a — в натуральную  величину; б — брю ш ная створ
ка, X 3; в — вид сбоку, X 3; г — спинная створ
ка, X 3; д — микроскульптура, X 60; В итебская 
область, Витебский район, пос. Р уба, аналоги 
свинордско-ильменских слоев.

Фиг. 2. M urchisotiia rubensis C ytljonok, sp. n.
Голотип, вид со стороны наруж ной губы, X 12; 
В итебская область, Витебский район, пос. Руба, 
аналоги свинордско-ильменских слоев.

Фиг. 3. Cryptonella davidsoni N alivkin.
а, б — брю ш ная створка с разны х сторон, X 2; 
в — микроскульптура, X 20; В итебская область, 
Витебский район, пос. Верховье, аналоги бурег- 
ского горизонта.

Фиг. 4. C yrtina dem arlii B ouchard.
а — спинная створка, X 2, 5; б — м икроскульпту
ра, X 10; В итебская область, Витебский район, 
пос. Руба, аналоги свинордско-ильменских сло
ев.

Фиг. 5. Platyschisma magis C ytljonok, sp. n.
Голотип: а — вид сверху, X 2, 5; б — со сторо
ны устья, X 2, 5; В итебская область, Витебский 
район, пос. Руба, аналоги свинордско-ильмен
ских слоев.

Фиг. 6. Murchisotiia to rtilis  C ytljonok, sp. n.
Голотип: а — вид со стороны устья, X 5; б — 
со спинной стороны, X 5; В итебская область, 
Витебский район, пос. Р уб а, аналоги свинордско- 
ильменских слоев.

Фиг. 7. Naticopsis (Naticodon) exilis C ytljonok, sp. n.
Голотип: a — вид со спинной стороны; б — вид 
сверху; в — со стороны устья, X 7; В итебская 
область, Витебский район, пос. Руба, аналоги 
свинордско-ильменских слоев.
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Т А Б Л И Ц А  I I

Фиг. 1. Littorinid.es cribrosus  C ytljonok, sp. n.
Голотип: а — вид со стороны устья; б — вид сбо
ку; в — со стороны основания, X 12; В итебская 
область, Витебский район, пос. Р уба, аналоги 
свинордско-ильменских слоев.

Фиг. 2. N aticopsis d en ticu la tu s  C ytljonok , sp. n.
Голотип: а — вид со спинной стороны; б — вид 
сбоку, X 5; В итебская область, Витебский р ай 
он, пос. Руба, аналоги свинордско-ильменских 
слоев.

Фиг. 3. N aticopsis p irifo rm is  C ytljonok, sp. n.
Голотип, вид со стороны устья, X 2; В итебская 
область, Витебский район, пос. Руба, аналоги 
свинордско-ильменских слоев.

Фиг. 4. E uom pha lus d v in en sis  C ytljonok, sp. n.
Голотип: а — вид сверху; б — вид со стороны
основания, X 12, 5; В итебская область, В итеб
ский район, пос. Р уба, аналоги свинордско-иль
менских слоев.

Фиг. 5. P leuro tom aria  verkh o v jen sis  C ytljonok , sp. n.
Голотип, вид со стороны наруж ной губы, X 10; 
В итебская область, Витебский район, пос. В ер
ховье, аналог бурегского горизонта.

Фиг. 6. P leuro tom aria  sca lifo rm is  C ytljonok  sp. n.
Голотип: а — вид со стороны наруж ной губы; 
б — скульптура основания, X 5; В итебская об
ласть, Витебский район, пос. Руба, аналоги 
свинордско-ильменских слоев.

Фиг. 7. N aticopsis lim b a tu s  C ytljonok, sp. n.
Голотип: а — вид со спинной стороны; б — вид 
сбоку; в — со стороны устья, X 7; В итебская об
ласть, Витебский район, пос. Верховье аналог 
бурегского горизонта.



Таблица II





П А Л ЕО Н Т О Л О Г И Я  И С ТРА ТИГРАФИ Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
CG. II, Вильнюс, 1970, стр. 89—123

Н Е К О Т О Р Ы Е  Б Р А Х И О П О Д Ы  К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  
П Р И П Я Т С К О Г О  П Р О Г И Б А

Г. А. БЕЛОУСОВА

Каменноугольные отложения в Припятском прогибе имеют широкое 
распространение. Они представлены нижним и средним отделами. Схе
ма стратиграфического расчленения карбона разработана В. К. Голуб- 
цовым (1956— 1961) по данным изучения фораминифер и остракод, 
Г. И. Кедо (1958, 1959, 1963) по данным споровоп.ыльцевого анализа 
и рядом других исследователей на основании изучения литологического 
состава отложений.

Изучение брахиопод из каменноугольных отложений Белоруссии 
проводится автором впервые. Лишь из района Ельска С. В. Семихато- 
вой (Пистрак, Семихатова и др., 1956) были определены брахиоподы 
из отложений алексинско-михайловского горизонта. Брахиоподы карбо
на ГІрипятского прогиба часто имеют плохую сохранность и представ
лены небольшим количеством особей ограниченного числа родов и ви
дов. Среди них преобладают продуктиды. Находки брахиопод приуро
чены к прослоям известняков, реже-— к глинам. В изученной коллекции 
преобладают виды широкого вертикального распространения, большин
ство которых встречены пока лишь в одной, реже в двух скважинах, 
что затрудняет изучение их распространения по площади. Вид Chonetes 
bovgurkensis Beloussova (Белоусова, 1964), встреченный в отложениях 
алексинского горизонта во многих районах Припятского прогиба, отли
чается хорошей сохранностью, большим числом экземпляров и является 
руководящим для названного горизонта.

Нижний карбон представлен турнейским, визейским и намюрским 
ярусами, средний — башкирским и московским. Верхний карбон в При
пятском прогибе выделен В. К. Голубцовым (1966) условно. В нижнем 
карбоне брахиоподы встречаются, начиная с тульского горизонта, 
в среднем — в отложениях башкирского и московского ярусов.
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Наиболее богатый комплекс брахиопод обнаружен в отложениях 
визейского яруса. Отсюда определены следующие виды брахиопод: Lin
gula  sp., Schizophoria cf. resupinata (Mart.), Schizophoria upensis Sar., 
Orlhotetes Hindi Thoms, О cf. regularis (Waagen), Chonetes bovgurken- 
sis Bel., Avonia youngiana  (Dav.), Echinoconchus punctatus  (Mart.), 
E. elegans (M’Coy), Buxtonia smbricula  Mart., B. mosquensis Ivan., Gi- 
gantoproductus cf. giganteas  ( Ma r t . ) ,  G. sp., Semiplanus semiplanus  
(Schwetz.) var. plicata Jan., Productus concinnus (Sow.), P. aff. alexini 
Sar., Marginifera longispina (Sow.), M. suboarbonica (Lebedeff), M. sp. I, 
Ambocoelia urei (Fleming), Composita (?) ambigua (Sow.).

Намюрский ярус представлен протвинским горизонтом. Здесь встре
чены: Pulsia cf. janischewskii Sok., Schuchertella sp., Marginifera prae
cursor (Muir-Wood), Antiquatonia  aff. serenensis Sar.

В башкирском ярусе среднего карбона брахиоподы редки: Linopro- 
ductus  sp. I, Choristites sp. I.

В отложениях московского яруса встречены Lingula  sp., Enteletes  
lamarckii Fischer, Marginifera timanica (Sow.), Choristites sp. 2, Choris
tites sp. 3.

Изученные виды брахиопод имеют наибольшее сходство с брахио- 
подами из одновозрастных отложений Подмосковной котловины, Днеп
ровско-Донецкой впадины и Львовской мульды.

Коллекция брахиопод, описанных в настоящей работе, хранится 
в Институте геологических наук (Минск) Министерства геологии СССР.

Семейство SCHIZOPHORIIDAE S C H U C H E R T ,  1929

Род S C H I Z O P H O R I A  KI NG,  1850 

Schizophoria cf. resupinata (Martin)

Табл. I, фиг. 1— 6

М а т е р и а л .  Обломки брюшных и спинных створок и деформиро
ванная раковина с обеими створками.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров (10— 15 мм), ресѵпи- 
натная. Замочный край короче наибольшей ширины раковины. Брюшная 
створка в задней части слабо выпуклая, в передней — вогнутая или поч
ти плоская. Синус плоский, широкий, начинается с середины створки. М а
кушка маленькая, выступающая, не загнутая. Спинная створка более 
выпуклая, передний край ее уплощен. Макушка довольно большая (по 
сравнению с брюшной), торчащая, с немного загнутым носиком. Обе 
створки покрыты многочисленными нитевидными струйками, которые 
несут удлиненные утолщения. Каждое утолщение со стороны переднего 
края оканчивается скошенным отверстием. На расстоянии 5 мм от ма
кушки на 2 мм приходится 12— 13 струек, вблизи лобного края 11 — 12. 
.Увеличение числа струек происходит путем ответвления. При увеличе
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нии (X 16) на поверхности раковины видны точечные поры неодинако
вых размеров, расположенные на ребрах и в межреберных проме
жутках.

Элементы внутреннего строения на имеющихся обломках сохрани
лись неполностью. Внутри брюшной створки видны кардинальные зубы, 
поддерживаемые короткими утолщенными зубными пластинами. Округ
лые отпечатки мускулов окаймлены валиком, в который переходят зуб
ные пластины. Мускульное поле разделяется узкой срединной септой. 
На одном обломке спинной створки заметны широко расходящиеся бра- 
хиофоры, зубные ямки, срединная септа и мускульное поле.

С р а в н е н и е .  Белорусские экземпляры Schizophoria cf. resupinata 
по внешним признакам, скульптуре и внутреннему строению очень сход
ны с представителями 5. resupinata ( M a r t i n )  из Подмосковной кот
ловины (Сарычева, Сокольская, 1952) и Кузнецкого бассейна (Сары- 
чева, Сокольская и др., 1963; Толмачев, 1924); отличаются лишь более 
тонкой ребристостью: у подмосковных и кузнецких раковин на 2 мм 
приходится от 6 до 8 ребрышек.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Schizophoria resupinata — широко распрост
раненный вид. В Подмосковной котловине встречается, начиная от чере- 
петского горизонта турнейского яруса до верхнего карбона включитель
но, за исключением алексинского и михайловского горизонтов. В Куз
нецкой котловине единичные экземпляры найдены в тайдонском и ниж- 
нетерсинском горизонтах турнейского яруса и подъяковском горизонте 
визейского яруса. В Донецком бассейне — в отложениях намюрского 
яруса в небольшом количестве экземпляров. В Припятском прогибе 
5. cf. resupinata встречена в глинах визейского (михайловский горизонт) 
и московского ярусов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 83-бис, дер. Бабчин, Хойникский 
район, Гомельской области, глуб. 614,5—619,5 м (михайловский гори
зонт); скв. 9-к, д. Абакумы, Лоевский район, глуб. 719,6 м (москов
ский ярус).

Schizophoria upensis S a r y t c h e v a  

Табл. I, фиг. 7

Schizophoria  upensis: С арычева, С окольская, 1952, стр. 29, табл. 2, фиг. 11.

М а т е р и а л .  Одна целая раковина, обломок примакушечной ча
сти спинной створки и неполная брюшная створка с внутренней стороны.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, вытянутая в ширину, округлен
но-квадратного очертания. Замочный край прямой. Наибольшая шири
на раковины в средней ее части. Наибольшая ширина 15, длина 13,5, 
высота 7,5 мм. Брюшная створка выпуклая в примакушечной части 
и вогнутая в передней. Макушка маленькая, почти невыделяющаяся. 
Арея невысокая, треугольная. Синус очень пологий и широкий. Спинная
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створка полушаровидная, уплощенная в передней части. Макуш
ка маленькая, вздутая, едва нависающая под замочным краем. Имеется 
очень пологое, нерезко ограниченное синусовидное углубление.

Раковина покрыта очень тонкими правильными ребрышками, округ
лыми в поперечном сечении, дихотомически ветвящимися. На 2 мм в 
средней части створки приходится 6—7 ребрышек. При увеличении 
(X 16) на них видны удлиненные вздутия, а также многочисленные то
чечные поры.

Внутри брюшной створки имеются невысокие короткие зубные пла
стины, огибающие мускульное поле, но не смыкающиеся своими конца
ми. Срединная септа невысокая, довольно широкая в поперечном се
чении; по длине она немного превышает длину зубных пластин. На 
внутренней поверхности створок отражается наружная скульптура. При 
увеличении также видны мелкие поры.

С р а в н е н и е .  Полное сходство описываемой раковины обнару
живается с подмосковными представителями Schizophoria upensis Sar. 
(Сарычева, Сокольская, 1952). Правда, в первоначальном описании это
го вида не упоминается о синусовидном углублении на спинной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковной котловине — упинский 
горизонт турнейского яруса. В Припятском прогибе — в известняках 
визейского яруса вместе с Productus concinnus Sow., Ambocoelia urei 
(Fleming) и отпечатками строфоменид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 9-к, дер. Абакумы, Речицкий район, 
Гомельской области, глуб. 937 м (визейский ярус, серпуховский надго- 
ризонт).

Семейство E N T E L E T ID A E  W A A G E N ,  1884

Род E N T E  L E T  E S  F I S C H E R  W A L D II E I M, 1837 

Enteistes lamarckii F i s c h e r  

Табл. I, фиг. 8, 9

E n te le tes  Lam arckii:  А тлас руководящ их форм, 1939, стр. 81, табл. XVI, фиг. 4а, 
4в; С арычева, С окольская, 1952, стр. 27, табл. I, фиг. 9.

М а т е р и а л. Две брюшные и одна спинная створки.
О п и с а н и е .  Раковина округленно-треугольного очертания. Н а

ибольшая ширина приурочена к средней части раковины. Замочный край 
короткий. Макушечный угол составляет 110°. Передний край полуокруг- 
лый. Брюшная створка слабо выпуклая в примакѵшечной части и во
гнутая в передней. Макушка небольшая, заостренная, торчащая. Арея 
невысокая, треугольная. Дельтириальное отверстие имеет форму рав
ностороннего треугольника. В средней части створки начинается неглу
бокий синус; кпереди он резко расширяется и углубляется. В центре
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синуса проходит невысокая узкая продольная складка, которая начина
ется в примакушечной части. Спинная створка сильно выпуклая, с ши
рокой загнутой макушкой. Срединный выступ невысокий, в задней части 
почти невыделяющийся; довольно глубокой продольной бороздой он раз
делен на две части. Створка ассиметрична.

Скульптура состоит из тонких правильных радиальных струек, чи
сло которых в 2 мм средней части створки составляет 10— 12. Ширина 
струек почти не меняется на всем их протяжении. В передней части ство
рок, по обеим сторонам синуса и седла, имеются крупные продольные 
складки, причем, на спинной створке они более резкие. На каждом бо
ковом поле по три складки.

Внутренее строение изучалось лишь для брюшной створки. От ма
кушки вдоль боковых краев дельтирия идут тонкие зубные пластины, 
оканчивающиеся у краев дельтирия булавовидными зубами. Эти пласти
ны расположены параллельно друг другу и продолжаются по дну створ
ки на расстояние около 1/3 ее длины. Между ними проходит узкая сре
динная септа.

С р а в н е н и е .  Очертания, размеры, скульптура очень сходны с 
Enteleies lamarckii F i s c h e r  из Подмосковного бассейна (Атлас руко
водящих форм, 1939; Сарычева, Сокольская, 1952), но белорусские эк
земпляры отличаются почти плоской брюшной створкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон (каширский, подольский, 
мячковский горизонты) Подмосковного бассейна, Донбасса, Ферганы. 
Средний карбон Северного Китая и верхний карбон Карнийских Альп. 
В Припятском прогибе — в отложениях московского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 22-к, дер. Гулевичи, Калининкович- 
ский район, Гомельской области, глуб. 736,45 м (московский ярус, днеп
ровская свита).

Семейство ORTHO TET1DAE W A A G E N ,  1884

Род P U L S I А  I V A N O V ,  1926 

Puista cf. j anis chew skit ( S o k o l s  k a j a )

Табл. I, фиг. 10

М а т е р и а л .  Одна целая брюшная створка и обломок брюш
ной (?).

О п и с а н и е .  Раковина округлой формы, вытянутая в ширину, до
вольно плоская. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины 
раковины. Макушка маленькая, слабо заметная.

Р а з м е р ы ,  мм: длина 28,0, ширина 36,8, длина смычного края 
28,0, отношение длины к ширине 0,76, отношение длины смычного края 
к ширине 0,76.



Створка покрыта многочисленными струйчатыми радиальными реб
рышками. Увеличение числа ребрышек происходит путем вклинивания 
дополнительных струек. Число ребрышек на 5 мм лобного края от 12 до 
16. Межреберные промежутки очень широкие, пересеченные (как и реб
ра) тонкими поперечными линиями. При увеличении видны псевдопоры.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Schellwienella  
(Pulsia) janis.chewskii S o  k. (Сар.ычева, Сокольская, 1952; Сокольская, 
1954). Они сходны по форме и размерам раковины, по характеру скульп
туры.

По внешнему облику наш вид сходен с Schellwienella (Schellwienel
la) rotundata ( T h o m a s )  (Сарычева, Сокольская, 1952; Сокольская, 
1954), но отличается более плоской брюшной створкой, меньшей, невы
дающейся макушкой и боле грубой ребристостью. От Sch. (Schellwienel
la) protwensis S o k o l s k a j a  отличается сравнительно правильными 
очертаниями раковины, большей тонкоструйчатостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Скв. 22, дер. Движки, Ельский район, Го
мельской области, глуб. 543,7—546,8 м (намюрский ярус, протвинский 
горизонт).

Род S C H  U C H E R T  E L L A  G I R T Y, 1904 

Schuchertella sp.

Табл. I, фиг. II

М а т е р и а л .  Три неполные брюшные створки.
О п и с а н и е .  Раковина с округлым очертанием переднего края, 

почти плоская. Створка покрыта тонкими радиальными рабрышками. 
Межреберные промежутки очень широкие, в них входят ребра-струйки 
второго и третьего порядков. Число струек на 5 мм лобного края 7—8.

С р а в н е н и е .  По плоской створке и главным образом по харак
теру скульптуры раковина близка к Schuchertella rovnensis J a n i- 
s c h e w s k y  (Сарычева, Сокольская, 1952; Сокольская, 1954). Отли
чается гладкими ребрами и более тонкой ребристостью. Некоторое сход
ство в скульптуре имеется с S. wexfordensis S m i t h  (Сарычева, Соколь
ская, 1952; Сокольская, 1954), но у последней более выпуклые створки, 
струйки более частые и зазубренные.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 44, дер. Движки, Ельский район, 
Гомельской области, глуб. 543,7—546,8 м. Намюрский ярус (протвин
ский горизонт).



Семейство CHONETIDAE B R O N N ,  1862

Род CH ON E T  E S  F I S C H E R ,  1837 

Chonetes bovgarkensis B e l o u s s o v a  

Табл. I, фиг. 12— 13

C honetes b o vgarkensis:  Белоусова, 1964, стр. 94, рис. 1.

Описание вида дано в приведенной в синонимике работе.

Семейство PRODUCTELLIDAE S C H U C H E R T ,  1929

Род C H O N E T IP U S T U L A  P A E C K E L M A N N ,  1931 

Chonetipustula  sp.

Табл. II, фиг. 1

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка плохой сохранности.
О п и с а н и е .  Брюшная створка умеренно выпуклая полукруглого 

очертания. Ширина ее 9,6, длина 7,9 мм. Макушка выступающая. З а 
мочный край прямой. Его длина совпадает с наибольшей шириной ра
ковины. Ушки небольшие, неясно обособленные. По всей створке отме
чаются неровные концентрические морщины и бугорки — основания тон
ких игл. Последние расположены более или менее равномерно, образуя 
скопления на ушках.

С р а в н е н и е .  Внешне рацовина сходна с представителями рода 
Productella Н а 1 1, но отличается скульптурой: у названного рода очень 
тонкие и частые концентрические линии нарастания, в отличие от не
ровных концентрических морщин у Chonetipustula. Несомненное сход
ство имеется и с родом Plicatifera, но у последнего раковина более 
вздутая, продуктусообразная,— морщины покрывают лишь примаку- 
шечную часть створки. Кроме того, длина замочного края у Plicatifera, 
судя по изображениям в работе А. Н. Сокольской (1948), меньше 
наибольшей ширины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 44, дер. Движки, Ельский район, 
Гомельской области, глуб. 543,7—546,8 м. Намюрский ярус (протвин- 
ский горизонт).
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Семейство ECHINOCONCHIDAE S T E H L I ,  1954

Род ECH I  NOCONCH US W E L L E R ,  1914 

Echinoconchus punctatus ( M a r t i n )

Табл. II, фиг. 2.

Pustula punctata: Ротай, 1931, стр. 58, табл. IV, фиг. 1, 11.
Echinoconchus punctatus: С ары чева, С окольская, 1952, стр. 103, табл. 18, фиг. 120.
Productus ( Echinoconchus) punctatus: Яниш евский, 1954, стр. 34, табл. III, 

фиг. 1— 4.

М а т е р и а л .  Несколько неполных брюшных и спинных створок.
О п и с а н и е .  Раковина крупная (больше 5 см), тонкостенная, с 

прямым замочным краем. Брюшная створка выпуклая, в задней ее части 
намечается неглубокий синус. Макушка довольно большая, вздутая. 
Спинная створка плоско-вогнутая, с невысоким возвышением. Макушка 
очень маленькая, не выступающая над поверхностью створки.

Обе створки покрыты концентрическими полосами и иглами. На 
брюшной створке эти полосы очень резкие, выпуклые, правильные и ши
рокие (ширина в среднем 2—2,3 мм, реже 1 и 3 мм)\ вблизи переднего 
края они черепицеобразно налегают друг на друга. Все полосы укра
шены мелкими иглами, причем задняя часть полосы в большинстве слу
чаев не покрыта иглами. Иглы располагаются в шахматном порядке, но 
часто этот порядок нарушается. В передней части полосы обычно рас
положены более мелкие иглы. Размер игл уменьшается по направлению 
к передней части створки, а количество их в пределах каждой полосы 
увеличивается. Сами иглы хорошо сохранились Они лежачие, свобод
ным концом направлены к переднему краю. На спинной створке, по срав
нению с брюшной, концентрические полосы выражены менее резко, а 
иглы более мелкие и редкие.

С р а в н е н и е .  По размерам и скульптуре описываемый экземпляр 
тождествен Echinocochus punctatus ( M a r t i n )  из Подмосковной кот
ловины и Урала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковном бассейне — в виде еди
ничных экземпляров в отложениях всего карбона, начиная с тульского 
горизонта, за исключением верейского. В Донецком бассейне — в отло
жениях, соответствующих намюрскому ярусу. В Ленинградской обла
сти — в окской и серпуховской свитах. В Фергане — в отложениях ви- 
зейского яруса. В пределах Пермского Приуралья -— в ѵньинской сви
те (средняя часть визейского яруса); на Урале — в верхах турне-низах 
визе. В визейских отложениях Англии, Германии, Бельгии, Китая. Ука
зывается в отложениях среднего карбона Китая. В Припятском проги
бе — в отложениях визейского яруса (михайловский горизонт).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 83-бис, дер. Бабчин, Хойникский 
район, Гомельской области, глуб. 614,0 м; скв. 11 -к, дер. Луки, Калин- 
ковичский район, глуб. 1070,0— 1071,8 м. Визейский ярус, михайловский 
горизонт.
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Табл. II, фиг. 3

P roductus (E ch in o co n ch u s) elegans: А тлас руководящ их форм, 1941, стр. 95, 
табл. 16, фиг. 7; Яниш евский, 1954, стр. 36, табл. 3, фиг. 5, 6.

E chinoconchus e legans: С арычева, С окольская, 1952, стр. 104, табл. 18, фиг. 122; 

Г убарева, 1964, стр. 159, табл. III , фиг. 3, 4.

М а т е р и а л .  Одна спинная створка, обломки брюшных и спин
ных створок.

О п и с а н и е .  Спинная створка тонкая, слабо вогнутая, почти пра
вильно округлая, с прямым замочным краем. Ширина ее 13, длина 13, 
длина замочного края 7 мм. Вся створка покрыта правильными кон
центрическими складками передняя часть которых занята двумя-тремя 
рядами оснований мелких игл, сильно наклоненных вперед. Задний склон 
складок покрыт лишь тонкими линиями нарастания. По направлению к 
макушке количество игл на складках и их размер постепенно уменьша
ются. С внутренней стороны створки в центре кардинального края виден 
двураздельный отросток, выступающий за смычной край. По обе сто
роны от него вдоль смычного края отходит кардинальный валик, пере
ходящий на боковые края. Наибольшая высота валика вблизи карди
нального отростка. На внутренней поверхности створки отражена на
ружная скульптура: такие же концентрические полосы, но с одним ря
дом мелких заостренных туберкул, наклоненных вперед. Другие внутрен
ние элементы не сохранились.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по всем признакам тожде
ственна экземплярам Echinoconchus elegans (M’ C o y ) ,  описанным в 
приведенных в синонимике работах из Подмосковной котловины, Ленин
градской области, Волго-Уральской области и других районов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковной котловине — в визейском 
ярусе, начиная с тульского горизонта, в протвинском горизонте намюра 
и каширском московского яруса. В Ленинградской области — в алексин- 
ском, михайловском и тарусском горизонтах. На Урале, в Донбассе и 
Фергане — в нижнем карбоне. В нижнем карбоне Англии, Бельгии, Гер
мании, Китая. В Припятском прогибе — в отложениях визейского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 83-бис, дер. Бабчин, Хойникский рай-
: : ѵ' \

он, Гомельской области, глуб. 614,5—619,5 м. Визейский ярус, михай
ловский горизонт.

Echinoconchus elegans  (M ’ C o y )
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Семейство LINOPRODUCTIDAE S T Е Н L I, 1954

Род LINO PRO DUCTUS  C H A O ,  1927 

Linoproductus sp.1

Табл. II. фиг. 4

О р и г и н а л  — ИГН (Минск), № 1/2 к; Гомельская область, г. Ре- 
чица, скв. 2-к, глуб. 704,9 м; башкирский ярус.

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка.
О п и с а н и е .  Створка сильно и равномерно выпуклая, с шириной, 

значительно превышающей длину (ширина 50, длина 31,5 мм), попереч
но-овального очертания. Замочный край прямой. Линия перехода от бо
ковых краев к лобному краю плавная, закругленная. Макушка неболь
шая, но широкая, едва выступает за смычной край. Макушечный 
угол — 90°. Боковые склоны довольно пологие. Треугольные ушки от
деляются от остальной части резким перегибом. На ушках две крупные 
поперечные морщины, сглаживающиеся на боках створки. На расстоя
нии 10— 13 мм от носика макушки начинается широкий синус, который 
в середине створки углубляется и расширяется, а на расстоянии 1/3 от 
лобного края сглаживается.

Створка покрыта тонкими правильными ребрами, число которых в 
10 мм в средней части 16, у лобного края 13. На разных расстояниях от 
макушки вклиниваются дополнительные ребрышки. На ребрах рассеяны 
редкие основания игл, сосредоточенные главным образом в средней ча
сти створки. Иглы неодинаковой величины; три наиболее крупные иглы 
находятся в синусе. Всего насчитывается 10— 12 игл. В местах их при
крепления правильность ребристости нарушается. Вдоль замочного края 
и на ушках имеется ряд игл, размер которых увеличивается от макушки 
к ушкам. Наклонены они в стороны от макушки и немного назад. Внут- 
ренее строение на нашем материале наблюдать не удалось.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство наша раковина имеет с Li
noproductus cora-lineatus I v a n o v  из Подмосковной котловины (Са
рычева, Сокольская 1952). Отличается очень вытянутой в ширину фор
мой, более грубой ребристостью, а также наличием вдоль замочного 
края только одного ряда игл (у L. coralineatus — два ряда).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Припятском прогибе — в темно-серой 
глине башкирского яруса (движковская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 2к, г. Речица, Гомельской области, 
глуб. 704,9 м.
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Род  G iG A N T O P R Õ D U C T Ü S  P R E N T I C E ,  1950 

Giganioproductus cf. giganteas  ( M a r t i n )

Табл. II, фиг. 5— 8

М а т е р и а л .  Неполные брюшные и спинная створки.
О п и с а н и е .  Раковина очень крупная, более 100 мм. Замочный 

край прямой, его длина совпадает с наибольшей шириной раковины. 
Брюшная створка почти шаровидно выпуклая. Ушки большие, цилинд
рически свернутые. Толщина брюшной створки в примакушечной части 
равна 5 мм. Спинная створка повторяет изгиб брюшной. Висцеральное 
пространство невысокое. Обе створки покрыты тонкими ребрышками, 
которые иногда искривляются, выклиниваются или раздваиваются. В 
средней части створки на 10 мм приходится 13— 17 ребер. На некоторых 
участках видны частые тонкие линии нарастания. На брюшной створ
ке рассеяны редкие мелкие иглы. Обе створки в разной степени смяты 
в грубые неправильные продольные складки.

С р а в н е н и е .  Изучаемые фрагменты раковин по ряду признаков 
(форма и размеры раковины, характер скульптуры) наиболее близки 
к Gigantoprodudus giganteus ( M a r t i n )  (Атлас, рук. форм, 1941; Са
рычева, Сокольская, 1952; Янишевский, 1954). Но по причине их неудов
летворительной сохранности следует ограничиться лишь условным оп
ределением..

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковной котловине — в окском 
надгоризонте, в ее северо-западном крыле — в окском и серпуховском 
надгоризонтах. В Ленинградской области — в окской свите; в Донецком 
бассейне — в алексинском и михайловском горизонтах; на Урале — в 
средней и верхней частях визейского яруса. Визейские отложения К а
захстана, Средней Азии, Новой Земли, Средний и верхний визе Бельгии 
и Англии (зона Д ), нижний карбон Германии (зона III). В Припятском 
прогибе — в отложениях михайловского горизонта.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гомельская область: скв. 69, дер. Нов. 
Рудня, Ельский район, глуб. 438,9—441,1 м; скв. 34, дер. Александрова, 
Ельский район, глуб. 437,0—439,7 м; скв. 2-к, г. Речица, глуб. 831,2— 
832,0 м; скв. 9-к, дер. Абакумы, Речицкий район, глуб. 991,4—̂ 997,9 м; 
скв. 11 -к, дер. Луки, Василевичский район, глуб. 1089,2-— 1095,7 м. Ви- 
зейский ярус (михайловский горизонт). ѵ : :
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Семейство SEMIPLANIDAE S A R Y T C H E V A ,  1960

Род S E M I P L A N  U S  S A R Y T C H E V A ,  1952 

Semiplanus semiplanus (Schwetzow) var. plicata J a n i s c h e w s k y

Табл. I l l ,  фиг. 1, 2

P roductus (G iga n te lla ? ) sem ip la n u s  Schw etzow  var. plicata: Яиишевский, 1954, 
стр. 89, табл. XXXVII, фиг. 1—3.

М а т е р и а л .  Три неполных раковины и несколько фрагментов 
брюшных створок с хорошей сохранностью скульптуры.

О п и с а н и е .  Раковина поперечно-овального очертания, с прямым 
замочным краем, с выпуклой брюшной и вогнутой спинной створками. 
Спинная створка повторяет изгиб брюшной. Наибольшая ширина рако
вины по замочному краю.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляры № 1 № 2 № 3

Д лин а - 3 5 30— 35 — 40
Ш ирина —50 55— 60 60— 70
Высота — 10 — 12 — 15

Макушка широкая и вместе с примакушечными склонами как бы 
завернута назад. Ушки небольшие, необособленные. В средней части 
брюшной створки намечается уплощенность, но почти у всех экземпля
ров раковина в этом месте деформирована, поэтому неясен ее характер. 
Это скорее синусовидное углубление. Обе створки тонкие, лишь в при- 
макушечной части утолщаются.

Брюшная створка покрыта отчетливыми тонкими ребрами, округлы
ми в поперечном сечении. Число их в 10 мм средней части створки 14— 
16. Иногда правильность ребристости нарушается. Имеются также тон
кие, резкие, тесно прилегающие друг к другу линии нарастания. На 
ребрах большое количество мелких бугорков — оснований тонких игл, 
имеющих по всей створке одинаковый диаметр. Закономерности в их 
расположении не наблюдается. На более старческом экземпляре иглы 
имеют линейное расположение, соответственно уступам нарастания. Пе
редняя часть брюшной створки смята в редкие продольные пологие 
складки. На ушках наблюдаются лишь 3—4 неясных плоских ребра и 
тонкие, но резкие линии нарастания.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры очень близки к Semiplanus se- 
miplanus ( S c h w e t z o w )  по форме, очертаниям, размерам раковины. 
Имеются небольшие отличия в скульптуре (нарушение правильности 
ребристости и линий нарастания, линейное расположение игл на усту-
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пах нарастания), на которые указывает Т. Г. Сарычева (Сарычева, Со
кольская, 1952) при описании этого вида, связывая их со старческими 
стадиями. Существенным отличием является наличие продольных скла
док, но именно они сближают белорусские экземпляры с разновидностью 
из Ленинградской области, описанной в работе М. Э. Янишевского 
(1954) под названием Productus (Gigantella?) semiplanus S с h w e t- 
z о w var. plicata J a n .  Неясен пока вопрос о наличии синуса у изучае
мых форм из-за отсутствия неповрежденных раковин (по-видимому, он 
имеется).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковной котловине вид Semipla
nus semiplanus  широко распространен в отложениях алексинского гори
зонта, реже в нижней части михайловского горизонта и очень редко в 
тульском. В Донбассе в зоне Сі (алексинский и михайловский горизон
ты); в Ленинградской области — в известняках того же горизонта. Эк
земпляры с продольными складками (var. plicata) найдены в тех же 
горизонтах южного крыла Подмосковного бассейна и Ленинградской об
ласти. В Припятском прогибе разновидность встречена в известняках 
визейского яруса (тульский, алексинский и михайловский горизонты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 2-к, г. Речица, Гомельской области, 
глуб. 832,7—835,0 м, тульский горизонт; скв. 9-к, дер. Абакумы, Речиц- 
кий район, глуб. 983,6—991,4 м, михайловский горизонт; скв. 2-к, Васи- 
левичская площадь, глуб. 941,7—948,3 м, алексинский горизонт.

Семейство PR O D U C T ID A E  G R A Y ,  1840

Род P R O D U C T U S  S O W E R B Y ,  1814 

Productus concinnus S о w e r b у 

Табл. III, фиг. 3— 7

P roductus concinnus: Янишевский, 1935, стр. 85, табл. III , фиг. 7— 13, табл. IV, 
фиг. 13, 15— 19; С арычева, 1949, табл. 36, фиг. 3— 5; С ары чева, С окольская, 1952, 
стр. 134, табл. 37, фиг. 184; Л апина, 1957, стр. 67, табл. X II, фиг. 4— 7; Л итвино- 
вич, 1962, стр. 218, табл. XV, фиг. 4.

P roductus (P ro d u c tu s) concinnus: Янишевский, 1954, стр. 113, табл. XLIV, 
фиг. 1— 7.

М а т е р и а л .  Четыре целые раковины и 10 фрагментов брюшных 
и спинных створок.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, овального очертания, с об
ширной висцеральной полостью. Длина ее 18—20, ширина 15— 18, высо
та 6,5 мм. Замочный край прямой, немного меньше наибольшей шири
ны, которая приурочена к передней части раковины. Брюшная створка 
в примакушечной части сильно выпуклая, в передней части продольно 
вытянутая и почти плоская. Боковые склоны довольно крутые, в сред
ней части почти параллельны друг другу, а в передней заметно расхо
дятся в стороны. Ушки небольшие, отделяются от раковины резким пе
регибом, почти под прямым углом. Макушка маленькая, не выступаю
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щая за замочный край. Синус неглубокий, на висцеральном диске рез
ко расширяется и, не меняя ширины, дянется до переднего края.

Спинная створка имеет плоский висцеральный диск и в месте обра
зования шлейфа резко коленчатая (между висцеральным диском и шлей- 
ом почти прямой угол).. Макушка очень маленькая. Створки покрыты 
правильными, округлыми в сечении ребрами, которые дихотомируют в 
средней части створки, реже в передней. В 10 мм средней части створки 
насчитывается 17—20 ребер. При увеличении в 2 раза заметны нерезкие 
линии нарастания. Висцеральный диск покрыт концентрическими морщи
нами (их 13— 14), более резкими на ушках и макушечных склонах. На 
спинной створке концентрические морщины отчетливы на всем висце
ральном диске. На брюшной створке редко и беспорядочно рассеяны 
основания мелких игл. Ряд игл расположен вдоль замочного края, не
сколько игл — на ушках. На спинной створке мелкие иголочки наблю
даются только вдоль замочного края. Раковина легко раскалывается 
висцеральному диску спинной створки; при этом обнаруживается ди
афрагма, ширина которой в передней части составляет 1—2,4 мм.

С р а в н е н и е .  Раковина наиболее сходна с Productus concinnus 
из Подмосковной котловины: (Сарычева, Сокольская, 1952), отличаясь 
лишь более резкими концентрическими морщинами. От экземпляров 
Р. concinnus, описанных М. Э. Янишевским (1935) из Подмосковного 
бассейна, и представителей этого вида из Англии наши экземпляры от
личаются меньшими размерами и резкими концентрическими складками 
на висцеральном диске брюшной створки. Почти полное сходство име
ется также с P. concinrius из Ленинградской области (Янишевский, 
1954), западной части Центрального Казахстана (Литвинович, 1962) 
и Пермского Приуралья (Лапина, 1957).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  На территории СССР — в отложениях ви
зейского и намюрского ярусов нижнего карбона. В Англо-Бельгийском 
бассейне— в отложениях нижнего карбона от подзоны D2 до Millstone 
Grit (от алексинских слоев до протвинских включительно). В Припят- 
ском прогибе — в известняках михайловского горизонта.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 9-к, дер. Абакумы, Речицкий район, 
Гомельской области, глуб. 937,0 м (визейский ярус, михайловский го
ризонт) .

Род P U G IL IS  S A R Y T C H E V A ,  1952 

Pugilis sp.

Табл. I II , фиг. 8— 10

М а т е р и а л .  Одна неполная раковина и три спинных створки.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округленная; длина почти 

равна, ширине. Наибольшая ширина приурочена к замочному краю и со
ставляет 36,7 мм. Брюшная створка умеренно выпуклая. Ушки хорошо
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развитые, треугольной формы. Синус неглубокий; нечеткий, слабо расши
ряющийся у переднего края. Спинная створка слабо вогнутая в задней 
части и почти плоская в передней. Макушка маленькая, заостренная. 
В передней части створки частично сохранилась пластинчатая зона в 
виде редких неровных обломанных пластин.

Брюшная створка покрыта тонкими ребрышками. В 20 мм от за 
мочного края на 10 мм приходится 15— 16 ребрышек. Количество ребер 
увеличивается путем раздвоения основных и вклинивания дополнитель
ных ребер. По всей створке без видимой закономерности рассеяны мно
гочисленные мелкие иглы, диаметр которых увеличивается кпереди. В 
местах их прикрепления ребра заметно вздуваются. Ряд крупных игл 
находится вдоль замочного края, На ушках сохранились по две круп
ных иглы. Всю висцеральную часть створки пересекают нерезкие, по
логие концентрические морщины, более отчетливые на ушках и маку
шечных склонах. При пересечении их с ребрами образуется сетчатый ор
намент. В передней части створки от игл отходят продольные складки.

Скульптура спинной створки отличается более широкими и глубо
кими межреберными бороздками в передней половине створки и отсут
ствием игл. У переднего края радиальная скульптура сменяется пла
стинчатой зоной. Концентрические морщины слабые, нерезкие.

В н у т р е н е е  с т р о е н и е  изучалось по трем разрозненным спин
ным створкам. Замочный отросток с дорзальной стороны имеет трех
лопастный вид. Все три лопасти несут грубые рубцы — следы прикре
пления мускулов. От основания замочного отростка отходит срединная 
септа, в начале невысокая и массивная, затем переходящая в узкий вы
сокий гребень. Длина септы составляет около 2/3 длины висцерального 
диска. Кардинальный валик, подойдя в ушкам, несколько отступает от 
замочного края и под прямым углом продолжается вдоль бокового края 
створки, где достигает максимальной высоты и ширины. На передний 
край валик не переходит. По обе стороны септы расположены ветвистые 
отпечатки мускулов-аддукторов треугольно-овальной формы и брахиаль
ные отпечатки в виде петлеобразного валика. По всей внутренней по
верхности створки, за исключением ее передней части, рассеяны мелкие 
углубления диаметром 0,2—0,4 мм, которые в передней части сменяют
ся наклоненными вперед туберкулами.

С р а в н е н и е .  По форме раковины, скульптуре, внутреннему стро
ению, а также наличию пластинчатой зоны имеющиеся экземпляры тож
дественны описанию и изображению рода Pugilis, приведенным Т. Г. Са- 
рычевой (1949). Установить принадлежность их к какому-либо виду 
не представляется возможным из-за неполной сохранности брюшной 
створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 11-к, дер. Луки, Василевичский рай
он, Гомельской области, глуб. 1040,0 м, визейский ярус, серпуховский 
надгоризонт; скв. 44, дер. Движки, Ельский район, Гомельской области, 
глуб. 543,7—546,8 м, намюрский ярус, протвинский горизонт.
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Род M A R G IN I FERA W A A G E N ,  1884 

Marginifera tirmanica T s c h e r n y s c h e w  

Табл. IV, фиг. 1

Productus (M arg in ife ra ) tim anicus: А тлас руководящ их форм, 1939, стр. 93, 
табл. 27, фиг. 5— 8; Ротай, 19(52, стр. 27, табл. V, фиг. 22— 23.

M arg in ife ra  ііт ап іса: Сарычева, С окольская, 1952, стр. 158, табл. 45, фиг. 239

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка.
О п и с а н и е .  Створка небольшая, немного вытянутая в ширину 

(ширина около 12, длина 9,3 мм), умеренно выпуклая. Наибольшая ши
рина приурочена к замочному краю. Замочный край прямой. Боковые 
края закругленные. Ушки большие, треугольные, почти плоские, слабо 
завернутые; от створки отделяются резкой бороздкой. Наибольшая вы
пуклость приурочена к перегибу от висцерального диска к передней 
части. Макушка небольшая, плоская.

Брюшная створка, за исключением ушек и макушки, покрыта до
вольно правильными ребрами. На расстоянии 10 мм от макушки в 5 мм 
насчитывается 7 ребер, в 10 мм лобного края — 14. При значительном 
увеличении видны тонкие линии нарастания. На створке имеются шесть 
симметрично расположенных игл: по одной игле на кончиках ушек, по 
одной на боковых сторонах и две иглы в средней части створки. На 
висцеральном диске при пересечении продольных ребер концентриче
скими морщинами образуется отчетливый сетчатый орнамент.

На внутренней стороне брюшной створки по обе стороны от макуш
ки вдоль замочного края отходят невысокие валики, понижающиеся к 
ушкам. Дальше они переходят в зазубренные боковые валики, которые 
постепенно исчезают, не доходя до переднего края. Под макушкой хо
рошо видны отпечатки пары аддукторов грушевидной формы, образую
щие как бы единое мозолистое утолщение. ГІо краю этих отпечатков 
проходит узкая неглубокая бороздка, поэтому мускульные отпечатки как 
бы оконтурены узким валиком. В средней части створки имеются бес
порядочно расположенные мелкие бугорки-сосочки, среди которых вы
деляются более крупные, округлые известковые образования с отвер
стием в центре. Они соответствуют шести главным иглам, имеющим вы
ход во внутреннюю полость раковины.

В передней части створки сохранились остатки пластинчатой зоны 
в виде неровных полос, параллельных переднему краю створки, и изог
нутых выклинивающихся возвышений — «ребрышек».

С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр внешне очень сходен с 
Productus (Marginifera) timanicus T s с h е г п., описанным А. П. Ротаем 
(1952) из Донецкого бассейна. Но во внутреннем строении брюшной 
створки имеются отличия. Во-первых, маргинальный валик у нашего эк
земпляра не сплошной, во-вторых, не удалось обнаружить отпечатки 
дидукторов. От подмосковных представителей этого вида (Сарычева,.
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Сокольская, 1952) наш экземпляр отличается более резким коленчатым 
перегибом между висцеральным диском и передним продолжением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Донецком бассейне — от середины сви
ты К (известняка Кб) Д О  верхов свиты Р включительно, т. е. от низов 
московского яруса до верхов гжельского. В Подмосковном бассейне — 
в массовом количестве в подольском и очень редко в мячковском гори
зонте среднего карбона. С. В. Семихатова (1934) указывает о ее при
сутствии в средне-и верхнекаменноугольных известняках в области Дон- 
но-Медведицких поднятий. Ф. Н. Чернышев описал этот вид из отложе
ний верхнего карбона и низов перми Урала и Тимана. В Пригіятском 
прогибе — один экземпляр в пепельно-серой глине московского яруса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 93, дер. Движки, Ельский район, 
Гомельской области, глуб. 703,6 м.

Marginifera praecursor (M u i r - W о о d)

Табл. IV, фиг. 2

M a rg in ifera  praecursor■ С ары чева, С окольская, 1952, стр. 157, табл. 45, фиг. 234; 
Л ап и н а , 1957, стр. 85, табл. XV, фиг. 13; Л итвинович, 1962, стр. 252, табл. XXVI, 
фиг. 10.

М а т е р и а л .  Одна брюшная створка.
О п и с а н и е .  Створка маленькая (ширина 10, длина около 9 мм), 

продуктусообразная, в средней части шарообразно вздутая. Бока кру
тые. Макушка небольшая, довольно широкая, едва заходит за замоч
ный край. Jy'uiKH маленькие, треуюльные. В середине висцерального дис
ка начинается синусовидная уплощенность, которая ограничивается реб
рами, более грубыми, чем остальные. Поверхность створки покрыта 
тонкими ребрышками, постепенно расширяющимися к лобному краю. 
В средней части створки на 10 мм приходится около 22 ребрышек. Бо
ковые ребра более грубые. На висцеральном диске ребра пересекаются 
семью концентрическими морщинами, образуя слабый сетчатый орна
мент. На ребрах расположены редкие иглы; в местах их прикрепления 
ребра утолщаются. Шесть наиболее крупных игл расположены симмет
рично.

С р а в н е н и е .  Описанная форма по всем признакам сходна с 
Marginifera praecursor (M u i r - W о о d) из Подмосковной котловины, 
Пермского Приуралья и западной части Центрального Казахстана, от
личаясь лишь более тонкой ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Подмосковной котловине — в отложе
ниях окского и серпуховского подъярусов, особенно характерна для та- 
русского и стешевского горизонтов; в Казахстане — в отложениях сте- 
шевского горизонта визейского яруса и намюрского яруса; в Пермском 
Приуралье — в отложениях уньинской свиты (окский подъярус). В Ан-



тлии — в подзоне Дг (окский подъярус). В Припятском прогибе — в от
ложениях визейского яруса (веневский горизонт; серпуховский надго- 
ризонт).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 44, дер. Движки, Ельский район, 
Гомельской области, глуб. 555,45 м (веневский горизонт); скв. 9-к, 
дер. Абакумы, Лоевский район, глуб. 937,0 м (серпуховский надгори- 
зонт).

. . • ’ • • : А А • • - j . . , -г*..  ' . ’

Marginifera subcarbonica ( L e b  e d e  ff)

Табл. IV, фиг. 3

M arg in ife ra  subcarbonica: Л ебедев, 1924, стр. 32, табл. II, фиг. 4а, в.

М а т e р и а л. Одна брюшная створка и одна спинная.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, продуктѵсообразная, сильно 

вздутая в задней и средней частях. Ширина превышает длину (дли
на 11,2, ширина 14,8 мм; выпуклость брюшной створки 8 мм). Боковые 
склоны крутые, почти отвесные. Поперечный профиль округло-трапецие
видный. Замочный край прямой. Макушка вздутая, широкая, слабо вы
ступающая за замочный край. Хорошо развитые треугольные ушки от
деляются от самой раковины довольно резким перегибом.

Вся раковина, кроме макушки, покрыта тонкими радиальными реб
рышками. В 10 мм от макушки на 10 мм приходится около 30 ребер, 
у лобного края их 25. Висцеральный диск пересекается концентрически
ми морщинами в количестве 6—7. По всей брюшной створке рассеяны 
основания игл, более крупные и редкие на переднем крае. К местам при
крепления игл обычно приурочено раздвоение ребер. Линии нарастания 
редкие, резкие. Скульптура спинной створки на нашем материале не 
наблюдалась.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На внутренней стороне брюшной створ
ки вблизи макушки расположена пара выпуклых грушевидных мускуль
ных отпечатков с бороздчатой поверхностью. Впереди их небольшое мо
золистое утолщение. Септа невысокая, короткая. Брахиальные отпечат
ки в виде незамкнутых петель. По обе стороны от макушки отходят два 
валика, протягивающихся примерно до середины боковых сторон. Их 
поверхность зазубрена. Среди мелких иголочек внутренней стороны вы
деляются известковые бугорки с отверстием в центре. Они соответству
ют наиболее крупным иглам наружной поверхности раковины.

Элементы внутреннего строения спинной створки выражены более 
рельефно. В центре замочного края расположен замочный отросток вы
сотой 0,5, шириной 1,2 мм. Снаружи он двураздельный. С внутренней 
стороны на нем видны два маленьких бугорка. Весь висцеральный диск 
опоясывается сплошным маргинальным валиком, зазубренным в области 
ушек. В передней части на поверхности валика имеются удлиненные 
лежачие шипики в виде коротких ребрышек с тонкими иголочками на 
конце. Мускульное поле состоит из двух пар отпечатков аддукторов. От
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них в виде тонких валиков отходят брахиальные петли. Внутри петель 
мозолистое утолщение. Септа тонкая, невысокая, ее задний конец слабо 
утолщается и сливается с мускульными отпечатками. В передней части 
створки имеется семь радиальных рядов бугорков-сосочков, слегка на
клоненных к переднему краю.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид очень близок к Marginifera sub- 
carbonica (Лебедев, 1924) из Донецкого бассейна. Отличается более 
тонкой ребристостью и наличием резких концентрических линий нара
стания в передней части брюшной створки. Последнее свидетельствует, 
вероятно, о внезапных остановках в росте раковины, вызванных измене
ниями условий существования. Среди подмосковных видов наиболее 
близкой является Marginifera longispina (S о w e r b y ) ,  от которой наши 
экземпляры отличаются отсутствием синуса, более тонкой ребристостью 
и наличием резких линий нарастания в передней части брюшной створ
ки. Существенным отличием является также значительное количество 
мелких игл на брюшной створке, кроме шести главных.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхневизейские и намюрские отложения 
Европы и Азии. В Донбассе — в большом количестве в намюрских от
ложениях. В Припятском прогибе — в пепельно-серых глинах визейско
го яруса (михайловский горизонт).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 83-бис, дер. Бабчин, Хойникский рай
он, Гомельской области, глуб. 614,0 м.

Marginifera sp. I

Табл. IV, фиг. 4— 5

О р и г и н а л  — ИГН (Минск), № 2/83; Гомельская область, 
дер. Бабчин, скв. 83-бис, глуб. 614,0 м, визейский ярус (михайловский
Г О Р И З О Н Т ) .

М а т е р и а л .  Две целых раковины и одна неполная брюшная 
створка.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, продуктусообразная, умеренно 
вздутая, с максимальной шириной в области замочного края.

Р а з м е р ы ,  мм:

Экземпляры № 1 № 2/83 № 3

Д лина 10,7 — 10 — И
Ш ирина - 1 6 — 16 -  16
Вы пуклость брюшной створки 
Чрсло ребрыш ек на 10 мм в средней

4,8 5,2 —

части створки - 2 5 28— 30 — 25

Замочный край прямой. Ушки треугольные, резко отделяющиеся 
от сторон. Брюшная створка умеренно вздутая. От средней части висце
рального диска протягивается неглубокий синус, незначительно расши



ряющийся кпереди. Макушка небольшая, немного нависающая над за 
мочным краем. Перегиб между висцеральным диском и передней частью 
брюшной створки плавный, округлый. Спинная створка плоская, слегка: 
вогнутая. Макушка маленькая, в виде невысокого бугорка.

Обе створки покрыты правильными ребрышками, округлыми в се
чении, немного расширяющимися кпереди. Число ребер в 10 мм средней 
части створки 25—28, в 10 мм лобного края — 16. На висцеральном 
диске нерезкие концентрические морщины в количестве 7—8. На реб
рышках рассеяны основания мелких игл, среди которых выделяются 
шесть более крупных, симметричных, характерных для рода Marginifera.

С р а в н е н и е .  Внешне Marginifera sp. I наиболее близка к 
Productus (Marginifera) timanicus T s с h e г п. из Донецкого бассейна 
(Ротай, 1952), но отличается гораздо более тонкой ребристостью, поло

гим перегибом между висцеральным диском и передней частью брюш
ной створки, менее вздутой брюшной створкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 83-бис, дер. Бабчин, Хойникский рай
он, Гомельской области, глуб. 614,0 м. Визейский ярус, михайловский 
горизонт.

Род AN TIQ U ATO N IA  M I L O R A D O V I C H ,  1945 

Antiquatonia cf. serenensis S a r y t c h e v a  

Табл. IV, фиг. 6, 7

М а т е р и а л .  Одна неполная брюшная створка.
О п и с а н и е .  Раковина размером около 20 мм, округлого очертания, 

с выпуклой брюшной створкой. Длина и ширина почти равные. Висце
ральная часть створки уплощённая. Боковые склоны очень крутые. Си
нус неглубокий, широкий. Створка на всем протряжении тонкая. Она 
равномерно покрыта правильными тонкими ребрышками, очень слабо 
расширяющимися у переднего края. На 10 мм висцеральной части при
ходится 10— 11 ребрышек. Хорошо видны нитевидные линии нараста
ния. По всей створке довольно равномерно рассеяны основания мелких 
игл, местами расположенные в шахматном порядке. Диаметр оснований 
игл меньше ширины ребра. Иглы полые. На внутренней стороне створки 
они имеют отверстия в виде вытянутых бугорков-трубочек, наклоненных 
вперед. Центры оснований игл и внутренних бугорков расположены на 
одной линии, проходящей вдоль ребра, но не совпадают друг с другом; 
расстояние между ними по горизонтали 0,1—0,2 мм. Это говорит о том, 
что канал пересекает створку наклонно. Иглы вдоль замочного края и 
у основания ушек, за исключением двух крайних, не сохранились. Н а
ружная скульптура полностью отражается на внутренней стороне ра
ковины.

С р а в н е н и е .  Изучаемая форма имеет наибольшее сходство с 
Antiquatonia serenensis S a r .  из Подмосковного бассейна (Сарычева,
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1949; Сарычева, Сокольская, 1952). Однако, подмосковный вид более 
тонкоребристый в средней части висцерального диска на 10 мм прихо
дится 14— 18 ребер. Учитывая неполную сохранность раковины и вы
шеуказанное различие в характере ребристости, нельзя с полной досто
верностью относить наш экземпляр к A. serenetisis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В отложениях прибрежной зоны тульско
го, алексинского и михайловского (максимально) горизонтов Подмо
сковного бассейна. Указывается для устилужской (михайловский гори
зонт) и иваничской зон (серпуховский надгоризонт) Львовской мульды. 
В Припятском прогибе А. cf. serenetisis встречена в отложениях намюр
ского яруса (протвинский горизонт).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 44, дер. Движки, Ельский район, 
Гомельской области, глуб. 543,7—546,8 м.

Семейство SPIRIFERIDAE K I N G ,  1846

Род C H O R IS T  IT  E S  F I S C H E R ,  1825 

Choristites (?) sp. 3 

Табл. IV, фиг. 8

О р и г и н а л  — ИГН (Минск), № 276/103; Гомельская область, 
дер. Волокшанка, скв. 103, глуб. 713,0 м; московский ярус.

М а т е р и а л .  Одна неполная раковина.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, округло-четырехугольной формы; 

обе створки сильно вздутые. Наибольшая ширина раковины по замочно
му краю. Брюшная створка сильно выпуклая, с клювовидной, сильно 
загнутой макушкой, нависающей над замочным краем, Макушечный 
угол меняется от 90° на конце макушки до 110° у ее основания. Синус 
начинается узким желобком от кончика макушки, постепенно расширя
ясь и слабо углубляясь к переднему краю. Склоны синуса пологие. В 
центре его проходит ребро, вначале узкое, едва заметное, но постепенно 
расширяющееся кпереди. Синус ребристый, количество ребер в синусе 
равно 7.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 43,5, ширина — 50—60, высота — 34,0, вы
сота брюшной ареи вблизи макушки — 4,7, длина основания дельтири- 
ального отверстия — 10,0.

Брюшная арея невысокая, с почти параллельными краями; по на
правлению к ушкам верхний край ее полого понижается. У макушки 
и вблизи верхнего ограничения арея слабо вогнутая. Она покрыта тон
кими горизонтальными и вертикальными бороздками. Имеется более 
темноокрашенная вторичная арея. Край ареи зазубрен. В центре ареи 
большое дельтириальное отверстие треугольной формы, по бокам ко
торого видны две узкие дельтириальные пластины. Вершина отверстия
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не доходит до самого кончика макушки. Остается неясным, открытым 
ли было это отверстие или закрыто псевдоДельтидием; так как оно вы
полнено той породой, которой заполнена раковина, и выступает из от
верстия в виде выпуклой арочки. Вероятно, псевдодельтидий растворил
ся и выполняющая порода сохранила его форму. Но, возможно, псевдо
дельтидий присутствует в виде зачаточной пластинки, которая виднеется 
в вершине отверстия. Спинная створка также сильно вздутая. Седло до
вольно резко возвышается над створкой. Вначале оно пологоокруглое, 
у переднего края высоко вздернуто. На нем насчитывается 5 широких 
ребер. Язычок синуса, очевидно, треугольный (здесь раковина поврежде
на). Арея спинной створки узкая, прямая, с параллельными краями.

. Обе створки покрыты очень грубыми, округлыми в сечении ребра
ми, разделенными более узкими промежутками. На спинной створке 
ребра более низкие. В боковых частях створок ребра разветвляются (по 
одному ребру с каждой стороны). Вблизи лобного края ребра макси
мально утолщаются, а по направлению к ушкам становятся довольно 
тонкими. Число ребер в 10 мм лобного края по бокам синуса 3—4, вбли
зи ушек 5. Общее число ребер брюшной створки 28, спинной — около 
26. В передней половине раковины имеются резкие линии нарастания, 
которые вблизи лобного края становятся настолько грубыми, что рако
вина приобретает черепитчатую скульптуру. При увеличении в 3 раза 
на ребрах видны тонкие, правильные волнообразно изогнутые линии 
нарастания, пересекающиеся такими же тонкими прямыми параллель
ными линиями, идущими вдоль ребер.

С р а в н е н и е .  Описанная раковина по внешней форме и скульп
туре сходна с Choristites jigulensis ( S t u c k e n b e r g )  (Иванов, Ивано
ва, 1937). Различие состоит в том, что у последнего седло слабо высту
пающее и по лобному краю брюшной створки почти отсутствует вырез, 
соответствующий синусу. Значительное сходство формы раковины име
ется с родом Spirifer s. str. (Иванова, 1960). Грубые резкие ребра, ха
рактер микроскульптуры, наличие хорошо выделяющегося седла и вто
ричной ареи также характерны для рода Spirifer. По некоторым внеш
ним признакам изучаемая раковина сходна со Spirifer parabisulcatus  
S e m i c h a t o v a  (Семихатова, 1941а), но у последнего синус резкий, 
глубокий, остродонный, с крутыми боками; макушка слабо развита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 103, дер. Волокшанка, Лоевский 
район, Гомельской области, глуб. 713,0 м. Московский ярус.
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Choristit.es sp. I

Табл. IV, фиг. 9

О р и г и н а л  — ИГН (Минск), № 1/58; Гомельская область, 
дер. Березовка, скв. 58, глуб. 406,0—409,0 м; башкирский ярус.

М а т е р и а л .  Одна неполная брк^шная створка и фрагмент спин
ной.

О п и с а н и е .  Раковина округло-четырехугольного очертания, дво
яковыпуклая. Максимальная ширина (вблизи смычного края) около 
45 мм, длина брюшной створки по изгибу около 50 мм, длина смычного 
края 40 мм. Брюшная створка довольно выпуклая. Боковые склоны кру
тые. Замочный край прямой. Кардинальные углы тупые, но близкие к 
прямым. Арея высокая, слабо вогнутая, с непараллельными краями — 
верхний край постепенно понижается от макушки к ушкам. Скошенный 
край неровный, с несколькими уступами, соответствующими самым рез
ким линиям нарастания. Арея покрыта частыми горизонтальными па
раллельными линиями и редкими вертикальными. ГІо краю ареи имеется 
ряд мелких зубчиков. Ушки тупые, выражены слабо. Дельтирий имеет 
форму равнобедренного треугольника, основание которого превышает 
длину боковых сторон. Синус широкий, пологий, ребристый, слабо рас
ширяющийся кпереди.

Скульптура состоит из широких, очень плоских ребер с узкими ните
видными промежутками. Наиболее широкие ребра расположены в си
нусе и в прилегающих к нему частях. В задней части раковины, в том 
числе и на макушке, ребра слабо развиты, почти незаметны. Число бо
ковых ребер 34, считая ребра, ограничивающие синус; из них 18 узких. 
Первые три ребра, расположенные сбоку от синуса, дихотомируют, при
чем чем дальше от синуса расположено ребро, тем ближе к макушке 
начинается раздвоение, и бороздки, разделяющие их, более мелкие и 
узкие; чем остальные. На 10 мм в средней части створки приходится 
6 ребер. В синусе насчитывается 7 ребер различной ширины. В центре 
расположено плоское и очень узкое ребро; рядом с ним пара ребер, 
наиболее широких в синусе; а далее две пары узких ребер, крайние из 
которых ответвляются от ребер, ограничивающих синус. Концентриче
ские динии нарастания наиболее резко выражены в передней половине 
створки, создавая волнообразный рисунок. К замочному краю они под- 
ходятпод тупым углом, закругляясь к макушке. В синусе сохранились 
тончайшие, равномерно волнистые линии нарастания.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Зубные пластины в примакушечной 
частц .массивные и слиты вместе своими основаниями. По направлению 
к переднему краю расходятся их верхние свободные концы, а затем и 
основания (под углом 15—20°). Передние концы зубных пластин ста
новятся тоньше и, судя по углу между ними, входят в мускульное поле. 
Их длина не более 1/3 длины створки. Зубные пластины выступают по 
краям дельтириального отверстия в виде узкой полоски. По верхнему 
краю зубных пластин от зубов до макушки протягивается неглубокий
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желобок. В вершинах основания дельтирия видны два выступающих 
зуба, которые имеют булавовидные окончания с небольшой выемкой 
на внутренней стороне.

С р а в н е н и е .  По внешнему виду и внутреннему строению сход
ство обнаруживается с некоторыми видами из группы Choristites bisul- 
catiformis S e m i c h a t o v a  (Семихатова, 1941), характерной для баш
кирских отложений Урала, Средней Азии, Воронежской области. Эта 
группа характеризуется слабо округленными ребрами, равномерно убы
вающими по толщине по направлению к кардинальным углам. У опи
сываемой же формы толщина ребер на боковых склонах изменяется 
резко. У названной группы срединное ребро в синусе почти не выражено, 
ребра ветвятся только в синусе, длина смычного края молодых экзем
пляров значительно меньше наибольшей ширины раковины. Внешнее 
сходство имеется и с Choristites bisulcatiformis var. bifurcata. Но есть 
существенные отличия: все ребра уральской формы широкие и разделе
ны широкими промежутками; зубные пластины значительно длиннее.

Из подмосковных видов наблюдается сходство с Ch. inferus I v a n ,  
var. teschevi I v a n .  (Иванов, Иванова, 1937), но эта разновидность ха
рактеризуется более округлыми, резкими ребрами, частой дихотомией 
ребер на разных частях створки, широкими межреберными промежут
ками, параллельными краями ареи. У довольно сходного Ch. jigulensis 
(Иванов, Иванова, 1937) более широкие межреберные промежутки и 
иной характер дихотомии ребер. Choristites sp. I по внешнему виду бли
зок к Spirifer (Choristites) pseudobisulcatus R o t a  i из башкирского 
яруса Донецкого бассейна (Ротай, 1951), но существенно отличается 
внутренним строением: у последнего вида зубные пластины сильно сбли
женные, субпараллельные или слабо расходящиеся (под углом около 
10°), достигающие у взрослых экземпляров 12— 18 мм длины, т. е. от 
1/3 почти до 1/2 длины створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скв. 58, дер. Березовка, Мозырский рай
он, Гомельской области, глуб. 406,0—409,0 м. Башкирский ярус.
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SOME BRACHIOPODES FROM THE CARBONIFEROUS DEPOSITS 
O F THE PRIPIAT DEPRESSION

G. BYELOU SSOVA

A B S T R A C T

Some species of Brachiopodes from the Carboniferous deposits of the 
Pripiat depression have been described in this paper. Complexes of Bra
chiopodes from the visean, Namurian, Bashkirian and Moscovian Stages 
have been distinguished preliminarily. Most of the species have a wide 
vertical range. The index species for the Aleksinski horizon is the Chonetes 
bovgarkensis Byeloussova. Unfortunately, most of the material has been ' 
badly preserved, and there is a, small quantity of specimens of each spe
cies. For this reason many forms could not be exactly defined as species. 
There were no finds of Brachiopodes in the deposits of the Tournaysian 
Stage.



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1

Фиг.

Фиг. 8,

Фиг. 10 

Фиг. 11 

Фиг. 12

-6  — Schizophoria cf. resupinata (M artin ) .  Визейский 
ярус (михайловский горизонт);  московский ярус. 
1 — брюшная створка, X 2,5; скв. 83-бис. (Баб- 
чин), глуб. 614,50— 619,50 м. Визейский ярус.
2 — брюшная створка, X 1; скв. 9-к (Абакумы), 
глуб. 719,60 м. Московский ярус.
3 — спинная створка, X 1; там же.
3 — спинная створка с внутренней стороны;
там же.
4 — брюшная створка, X 1; скв. 83-бис, 
глуб. 614,50—619,50 м.
5 — отпечаток внутренней стороны брюшной 
створки, X 1; скв. 11 -к, глуб. 1033,50— 1034,40 м.
6 — обломок брюшной створки с внутренней
стороны, X 1; скв. 9-к, (Абакумы), глуб. 719,60 иг. 
6а — то же, X 3.

7 — Schizophoria upensis Sarytcheva. Скв. 9-к,
глуб. 937,00 м. Визейский ярус, серпуховский над- 
горизонт.
7 — брюшная створка, X 1.
7а — то же, X 3.
7б — отпечаток спинной створки с внутренней 
стороны, X 1.

9 — Enteletes lam arckii Fischer.  Скв. 22-к (Гулевичи), 
глуб. 736, 45 м. Московский ярус, днепровская сви
та.
8 — брюшная и спинная створки в породе, X 1.
9 — спинная створка, X 1.

— Pulsia cf. janischewskii Sokolskaja.  Брюшная 
створка, X 1; скв. 44 (Д ви ж к и) ,  глуб. 543,70—
546,80 м. Намюрский ярус.

— Schuchertella sp. Б рю ш ная створка, X 1; скв. 44 
(Д виж к и) ,  глуб. 543,70— 546,80 м. Намюрский 
ярус.

— 13 — Chonetes bovgurkensis Beloussova. Алексинский 
горизонт.
12 — брюшная створка, X 1; скв. 66 (Бовгурка),  
глуб. 343,40 м.
12а — спинная створка, X 1; там же.
12б — брюшная створка, X Г, там же.
13 — брюшная створка, X 1; там же, 
глуб. 334,85 м.
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Т А Б Л И Ц А  I I

Фиг. 1 — Chonetipustula sp. Б рю ш ная  створка, X 4,5;
скв. 44 (Д в и ж к и ) ,  глуб. 543,70— 546,80 м. Н а 
мюрский ярус

Фиг. 2 — Echinoconchus punctatus (M art in ) .  Брю ш ная  створ
ка, X  I; скв. 83-бис (Бабчин),  глуб. 614,00 м. 
ВизейСкий ярус.

Фиг. 3 — Echinoconchus elegans (М ’Соу). Спинная створка, 
X 1; скв. 83-бис (Бабчин),  глуб. 614,0 м. Ви- 
зейский ярус, михайловский горизонт.

Фиг. 4 — Linoproductus sp. Б рю ш ная  створка, X 1; скв. 2-к 
(Речица),  глуб. 704,90 м. Башкирский ярус.

Фиг. 5—- 8 — Gigantoproductus cf. giganteus (M art in ) .  Визей- 
ский ярус, михайловский горизонт.
5 — брюшная створка, X 1; скв. 9-к (Абакумы), 
глуб. 991,40—997,90 м.
6 — обломок брюшной створки, X 1; скв. 69 
(Новая Р у д н я ) ,  глуб. 438,90— 441,10 м.
7 — обломок брюшной створки, X 1; скв. 9-к 
(Абакумы), глуб. 991,40—997,90 м.

8 — часть брюшной створки с удаленным верх
ним слоем; видны ложные поры, X 1; скв. 24 
(Ю ж но-Д ом ановичи ) , глуб. 935,00 м.
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Фиг. i —:

Фиг. 3—

Фиг. 8-

2 — S em ip la n u s sem ip la n u s  (Schwetzow) var. plicata  
Jan ischewsky .  Визейский ярус.
1 — брюшная створка, X 1; скв. 2-к (Речица),
глуб. 832,70— 835,00 м. Тульский горизонт.
2 — брюшная створка, X 1; там же.

7 — P roductus concinnus  Sowerby. Скв. 9-к (Абаку
мы), глуб. 937,00 м. Визейский ярус, михайлов
ский горизонт.
3, 4, 5, 6, 7 — брюшные створки, X 1;
6а — спинная створка, X 1; видна диафрагма.

•10 — P u g ilis  sp.
8 — брюшная створка, X 1; скв. 11-к (Л уки),
глуб. 1040,0 м. Серпуховский подгоризонт.
9 — обломок спинной створки с внутренней с то 
роны, X 1; скв. 44 (Д в и ж к и ) ,  глуб. 543,70—
546,80 м. Намюрский ярус, протвинский горизонт.
10 — спинная створка, X 1; скв. 11-к, (Л уки),
глуб. 1040,00 м.
10а — та  ж е  спинная створка с внутренней сто
роны; X 1.
10б — замочный отросток, X 5; там же.

i
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Фиг. 1 

Фиг. 2 

Фиг. 3 

Фиг. 4-

Фиг. 6- 

Фнг. 8

Фиг. 9

. — M arg in ife ra timanica Sowerby. Брю ш ная  створка,  
X 2; скв. 93 (Д ви ж ки ) ,  глуб. 703,60 м. М осков
ский ярус.

— M arg in ife ra  praecursor (M uir-W ood).  Брю ш ная
створка, X 1; скв. 44 (Д виж к и ) ,  глуб. 555,45 м. 
Визейский ярус, венёвский горизонт.

— M arg in ife ra  subcarbonica (Lebedeff).  Брю ш ная
створка, X I; скв. 83-бис (Бабчин),  глуб. 614,00 ж. 
Визейский ярус.

—5 — M arg in ife ra  sp. №  1. Визейский ярус.
4 — брюшная створка, X 1; экз. 3; скв. 83-бис 
(Бабчин),  глуб. 614,00 м.
5 — брюшная створка, X 1; экз. 2; гам же.

—7 — Antiquatonia  cf. serenensis Sarytcheva. Обломки 
брюшных створок, X 1; скв. 44 (Д ви ж ки ) ,  
глуб. 543,80— 546,80 м. Намюрский ярус.

— Choristites (?) sp. №  3. Скв. 103 (Волокш анка),
глуб. 713,00 м. Московский ярус.
8 — брюшная створка, X 1.
8а —  замочный край, X 1.
8 б — вид сбоку, X 1.
8 1! — микроскульптура, X 3.

— Choristites sp. №  1, Брю ш ная  створка, X 1; скв. 58
(Березовка) ,  глуб. 406,00— 409,00 м. Башкирский 
ярус.
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П А ЛЕО Н ТО ЛО Г И Я  И С ТРАТИГРАФИ Я П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ ОРУС С ИИ  
Сб. II, Вильнюс, 1970, стр. 125— 173

К О С М О Ц Е Р А С Ы  К Е Л Л О В Е Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  Л И ТВ Ы  И Л А Т В И И

Л. М. Р(УТКИТЕ

Келловейские отложения широко распространены на территории 
западной части Литвы и самой юго-западной окраины Латвии. Выходы 
их на дневную поверхность в Литве известны лишь по берегам долины 
р. Вянта у местечка Папиле и мельницы Папартине а в Латвии — по 
берегам р. Заня (правому притоку р. Вянта), несколько юго-восточнее 
местечка Нигранде.

Выходы юрских отложений в этих районах известны с 1827 года 
(Ульман, 1827). В 1830 г. Э. Эйхвальд (Eichwala, 1830) изучил отсюда 
остатки фауны и установил юрский возраст содержащих их пород. С тех 
пор степень обнаженности сильно изменилась. В прошлом и в начале 
этого столетия в Латвии отмечались выходы келловея у мест. Нигранде, 
в Литве — у Папиле; в настоящее время у Нигранде обнажений не ста
ло, но раскрылось новое по долине р. Зани у хут. Бункас. В Папиле 
обнаженность очень сильно уменьшилась, но при помощи расчисток 
можно еще увидеть весь разрез. При паводке 1958 года было раскрыто 
прекрасное обнажение с многочисленной фауной келловея у мельницы 
Папартине (в 5,5 км выше Папиле по р. Вянта).

В настоящей статье описываются космоцерасы из отложений сред
него и верхнего келловея Литвы и Латвии. В основу исследований по
ложены сборы автора из 4 обнажений по р. Вянта (у мест. Папиле 
и мельницы Папартине), производившиеся в 1958, 1959 и 1965 годах. 
Несколько хороших экземпляров космоцерасов были найдены в скважи
нах Литвы. Кроме того, в работу включена старая никем не описывав
шаяся коллекция келловейских космоцерасов, собранная Шенбергом в 
Папиле (Литва) и Нигранде (Латвия) и хранящаяся в музее Кафедры 
исторической геологии Ленинградского государственного университета 
им. А. А. Жданова (коллекционный номер 301). За представленную 
возможность использовать эту коллекцию автор приносит благодар
ность Г. Я. Крымгольцу и Е. С. Порецкой.
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Первые остатки юрской фауны Литвы были изучены, как отмечена 
выше, в 1830 году Э. Эйхвальдом. В его работе описаны и 2 вида космо
церасов, один из которых является новым — Kosmoceras aculeatum  
E i с h w а 1 d.

В конце XIX века появился ряд статей VI. Семирадского, одна из 
которых посвящена аммонитам юрских отложений Литвы (Siemiradski, 
1890). В ней дано описание 19 видов рода Kosmoceras, установлено 2 новых 
вида: Kosmoceras grewingkii и К ■ Iithuanicurn. В дальнейшем они, од
нако, не получили признания, так как Р. Бринкманн (Brinkmann, 1929) 
отнес Kosmoceras grewingkii к К. gemmatum  P h i l i . ,  а К. Iithuanicurn 
частично (табл. Ill, фиг. 7) к /\. gemmatum, а частично (табл. II, фиг. 9, 
10) к K. duncani S о w.

Е. Кренкель (Krenkel, 1915) монографически изучил коллекцию 
келловейской фауны, собранную Ч. Хмелевским у мест. Папиле на ре
ке Вянта. В работе описана средне- и позднекелловейская фауна, в том 
числе 26 видов космоцерасов, из которых три — новые. Это К. balticum 
(-К. gemmatum), К. reuteri (-K. duncani) и без изображения К ■ torn- 
q uist i.

В монографии Р. Бринкманна (Brinkmann, 1929) проанализирован 
и обобщен большой палеонтологический материал о роде Kosmoceras 
и описано 17 видов этого рода. Дана полная морфологическая характе
ристика каждого вида с указанием возрастных стадий. Очень ценны 
сведения о времени существования и географическом распространении 
каждого вида.

В 30-ых годах юрскую фауну Литвы изучал Ч. ГІакуцкас. В его 
работе «Фауна аммонитов Оксфорда и келловея в Папиле» (Pakuckas, 
1931 — 1932) очень кратко описаны и космоцерасы. Однако из-за малого 
количества фотографий (изображено 3 вида и 3 вариетета p. Kosmoce
ras) и схематичного описания снижается практическое значение данной 
работы. Интерес представляют некоторые обобщения. Редкость находок 
остатков Kosmoceras ornatum  S с h 1 о t h., например, Ч. Пакуцкас объ
ясняет перерывом в осадконакоплении на границе среднего и верхнего 
келловея. В результате анализа фауны аммонитов автор приходит к 
выводу о существовании в поздней юре больших, но неглубоких морей, 
протягивавшихся от Англии до России, а различия в составе фауны этих 
регионов объясняет регионально-фациальными причинами. В палеонто
логической части работы дано описание и изображение нового вариете
та Kosmoceras proniae T e i s s. var. umbilicostata P a k u c k a s .

В связи с ограниченным материалом из скважин, зональное деле
ние келловейских отложений нами производится по естественным выхо
дам. Ниже приводится краткая характеристика средне- и верхнекелло- 
вейских отложений, из которых происходят сборы описываемых далее 
космоцерасов.

Отложения среднего келловея подразделяются на две зоны: ниж
нюю — зону Kosmoceras jason и верхнюю — зону Erymnoceras согопа-
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tum. Отложения зоны Kosmoceras jason представлены песками, оолито
выми песчаниками серого и буровато-желтого цвета, а также прослойка
ми сильно ожелезненных бурых плитчатых известняков. Мощность зо
ны в обнажениях 2—2,5 м. Здесь определены следующие виды: Kos
moceras jason Re i n . ,  К- obductum B u c k m . ,  К. castor Re i n- ,  Nucula 
calliope O rb . ,  Parallelodon pictum  (M i l . ) ,  Oxytoma inaequivalvis 
(S o w .) ,  Chlamys (Aequipecten) fibrosa (S o w .) .  Отложения зоны Erytn- 

noceras coronatum литологически сходны с вышеописанными и также 
представлены песками и оолитовыми песчаниками. Мощность зоны по 
обнажениям 2,5 м. Остатки фауны в данном слое очень хрупкие. Фауна 
собрана только из тех мест, где пески сцементированы и переходят 
в песчаники. Здесь встречены: Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum 
В r u g., E. (Erymnoceras) banks i S ow., Kosmoceras poltucinum  T e i s s., 
К. duncani S o w .,  К . jason Re i n . ,  Astarte sauvagei L o r . ,  Trigonia zo- 
nata. A g., Parallelodon pictum  (M i 1.) и др.

Отложения верхнекелловейского подъяруса делятся па 2 зоны: ниж
нюю — зону Kosmoceras ornatum и верхнюю — зону Quenstedticeras Іаіп- 
berti. Зона Kosmoceras ornatum  представлена в нижней части оолитовы
ми мергелями серого или бурого цвета конкреционного сложения, в верх
н ей— желтыми разнозернистыми песками. Мощность зоны в обнаже
ниях 1,5 м. Принадлежность отложений к данной зоне устанавливается 
по наличию видов Kosmoceras ornatum S c h l o t  h., К ■ aculeatum E i с h w., 
К. gemmatum  P h i 1 1., К . proniae T e i s  s., К - duncani S о w., К ■ transitio
nis N i k. и Peltoceras ex gr. athleta P h i l i .  В отложениях данной зоны 
очень часты остатки фауны двустворок Astarte sauvagei L о r., Astarte 
trembiazensis L o r . ,  Nucula calliope Or b . ,  Parallelodon pictum  ( Mi l . ) ,  
Parallelodon radiatus R о t k у t e, Trigonia zonata  A g.; Anisocardia tenera 
( Sow. ) ,  Loripes fischerianus ( Or b. ) ,  Protocardia concinna ( Bu c h ) ,  
Posidonia buchi R о e m. var. n.

В зоне Quenstedticeras lamberti остатки фауны встречаются очень 
редко. Отложения зоны представлены темно-серыми и черными слю
дистыми глинами и алевритами, мощность которых в обнажениях 2 м. 
Она устанавливается по редким остаткам видов Quenstedticeras (Quen
stedticeras) lamberti Sow. ,  Q. (Pavloviceras) carinatum E i с h w., Quen
stedticeras (Quenstedticeras) mariae Or b. ,  Kosmoceras spinosum  S o w.

При-определении и описании аммонитов автор пользовалась мето
дикой, изложенной Г. Я- Крымгольцем (1960). При описании применя
ются следующие обозначения: Д-— диаметр раковины; Вв — внутренняя 
высота; Вб — боковая высота; Дп — диаметр пупка; Т — толщина обо
рота. Все измерения даны в миллиметрах и выполнены по линии одного 
диаметра на последней половине оборота. Данные о скульптурных эле
ментах сведены в таблицы. Наружные бугорки сокращенно обозначе
ны нб, боковые — бб, пупковые — пб, наружные ребра — нр, внутрен
ние — вр. Счет ребер и бугорков ведется на последней половине оборо
та по конечному диаметру.
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Описанная коллекция хранится в Институте геологии (Вильнюс) 
под № 10.

За ценные советы и просмотр рукописи автор выражает глубокую 
благодарность проф. Г. Я. Крымгольцу.

тип M O L L U S C A  

Класс С ЕР НА LO PO DA 

Подкласс ECTOCOCHLIA  

Надотряд AMMONOIDEA  

Отряд AMMONITIDA  

Подотряд AMMO NITI NA 

Надсемейство KOSMOCERATACEAE  

Семейство KOSMOCERATIDAE H A L G ,  1887 

Род KOSMOCERAS  W A A G E  N, 1869

1869. Kosmoceras W aagen .  Die Form enreihe  des Ammonites,  sub rad ia tus ,  стр. ‘248.
!870. Cosmoceras W aagen .  Nautilus  und Ammoniten, стр. 208.
1915. Cosmoceras R. Douville. Cosm oceratides,  стр. 32.
1920. Gulielmiceras Buckman. Type Ammonites,  табл. 194.
1923. Zugokosmoceras Buckman. Там же, табл. 389.
1923. Catasigaloceras Buckman. Там же, табл. 417.
1923. Gulielmites Buckman. Там же, табл. 418.
1923. Lob oko smoker as Buckman. Там же, табл. 436.
1924. Spinikosmokeras Buckman. Там же, табл. 486.
1924. Hoplikosmokeras Buckman. Там же, табл. 488.
1924. Kosmoceras Buckman. Там же, табл. 304.
1924. Anakosmokeras Buckman. Там же, табл. 531.
1926. Bikosmokeras Buckman. Там же, табл. 625.
1926. Kuklokosmokeras Buckman. Там же, табл. 626.
1929. Kosmoceras B rinkmann.  Kosmoceras,  стр. 4.
1950. Cosmoceras Соколова. Космоцератиды М ангышлака , стр. 125.
1952. Cosmoceras Makowski.  La faune callovienne en Pologne ,  стр. 34.
1957. Kosmoceras Arkell. Treatise, стр. 299.
1957. Epicosmoceras (Model) Arkell. Там же, стр. 301.
1957. Hoplikosmokeras Arkell. Там же, стр. 301.
1958. Kosmoceras. Крымгольц и др. Основы палеонтологии. Моллюски — головоногие, 

II, стр. 81.
1959. Kosmoceras К ам ыш ева-Елп атьевская  и др. Саратовская  юра, стр. 68.

1962. Kosmoceras Аманниязов, Аммониты Туаркыра, стр. 51.
1962. Cosmoceras Makowski.  Sexual d imorphism  in ammonites ,  стр. 69.

Т и п  р о д а :  Ammonites spinosus S о w e r b у, 1829. Келловей 
Англии.

Д и а г н о з .  Раковина плоскоспиральная от уплощенной до взду
той. Обороты чаще всего умеренно объемлющие, у некоторых видов
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сильно объемлющие. Поперечное сечение оборотов от высоко-овального 
до округлого, часто с угловатыми выступами на месте расположения бу
горков. Наибольшая толщина оборотов расположена обычно по середи
не боковых сторон, либо вблизи пупкового перегиба. Стенки пупка по
логие, слабо выраженные или крутые, обрывистые. Пупковый перегиб 
часто выражен хорошо, в некоторых случаях:— слабо. Пупок умеренно 
широкий. Брюшная сторона уплощенная, от боковой поверхности отде
ляется иногда резким, иногда плавным сифональным перегибом.

Скульптуру составляют 3 ряда более или менее сильно выраженных 
бугорков, а также внутренние и наружные ребра. Внутренние ребра 
простые, одиночные. Наружные — пучковатые или одиночные состоя
щие из 2—3 (редко больше) ветвей. Брюшная сторона ребриста, реже 
гладкая (особенно на больших раковинах).

З а м е ч а н и я .  Род Kosmoceras был выделен В. Ваагеном в 1869 г. 
Видовой состав описан Р. Дувийе (Douville) в 1915 г.

С. Бакмен (Buckman, 1920— 1926) предложил чрезвычайно сложную 
классификацию аммонитов, относящихся к данному роду. Он выделил 
2 семейства: Kosmoceratidae и Gulielmiceratidae. Первое семейство со
стоит из восьми родов, второе — из четырех (табл. I). Роды Бакмена 
часто состояли лишь из одного вида.

Т а б л и ц а  I
Сопоставление классификаций рода  Kosmoceras W a a g  e n (по К. Аманниязову, 1962)
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В 1929 г. появилась монографическая работа Р. Бринкманна о роде 
Kosmoceras (Brinkmann, 1929). Обширный, уникальный материал, ко
торым располагал Р. Бринкманн, придает большое значение и ценность 
его работе. Р. Бринкманн провел ревизию многих работ о представите
лях рода Kosmoceras и разделил данный род на пять подродов (см. 
табл. I). Род Kepplerites принимался им как один из подродов р. Kos
moceras. Замечания, касающиеся отдельных видов этой работы, нами 
даются далее при описании видов.

В 1932 г. Л. Ф. Спэт (Spath) в основном принял классификацию 
Р. Бринкманна, только подрод Anakosmoceras предложил называть 
Gulielmiceras ввиду того, что это название предложено С. Бакменом 
раньше, в 1920 г.

Д. И. Иловайский и К- П. Флоренский (1941), Е. И. Соколова 
(1950), В. Г. Камышева-Елпатьевская, В. П. Николаева и Е. А. Троиц
кая (1959), К. Аманниязов (1962) род Kosmoceras на подроды не под
разделяют. Среди форм, относящихся к этому роду, Е. И. Соколова вы
деляет 2 группы. К первой группе относятся подроды Р. Бринкманна: 
Zugokosmoceras и Kosmoceras, ко второй — подроды Gulielmiceras и 
Spinikosmoceras. Она эти группы характеризует следующим образом.

У первой группы устье цельнокрайнее или слегка изогнутое. Скульп
тура на жилой камере по сравнению со скульптурой предыдущего обо
рота значительно упрощается или совершенно сглаживается, наруж
ная сторона часто округляется.

У второй группы устье снабжено длинными ушками. Скульптура 
и уплощение наружной стороны на жилой камере обычно сохраняются.

Кроме того, конечный диаметр раковины этой группы значительно 
меньше, чем у первой группы (Соколова, 1950, стр. 107— 108).

Далее автор пишет о различиях между средне- и верхнекелловей- 
скими видами: «Верхнекелловейские формы в отличие от среднекелло- 
вейских, в большинстве обладают пучковатыми наружными ребрами, 
т. е. соединенными в наружных бугорках по два ребра или больше, тог
да как у среднекелловейских форм ребра простые, оканчиваются в на
ружных бугорках по одному» (стр. 108). Судя по нашему материалу, 
это положение правильно только отчасти — среднекелловейские формы 
действительно имеют простые, одиночные наружные ребра, тогда как 
у позднекелловейских форм встречаются и с пучковатыми наружными 
ребрами, и с простыми одиночными ребрами.

В 1951 г. А. Жаннэ (Jeannet, 1951) подроды Р. Бринкманна перевел 
в категорию родов, за исключением подрода Anakosmoceras. Г. Маков
ский в 1952 г. принял классификацию Р. Бринкманна без изменений 
(Makowski, 1952).

В 1957 г. В. Аркелл на основе классификаций С. Бакмена и 
Р. Бринкманна предложил новую систематику рода Kosmoceras (см. 
табл. I). В «Основах палеонтологии» (1958) род Kosmoceras принят без 
подразделения на подроды.
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Из вышеизложенного видно, что в систематике рода Kosmoceras 
существуют два мнения: зарубежные палеонтологи данный род делят 
на большее или меньшее число подродов или даже самостоятельных 
родов, а советские ученые принимают род Kosmoceras в его первона
чальном объеме, без подразделения на подроды.

Вторая работа Г. Маковского (Makowski, 1962) о половом димор
физме аммонитов является очень важной для решения вопроса о си
стематике рода Kosmoceras. По нашему мнению, она решает вопрос об 
объеме рода Kosmoceras в пользу взглядов советских ученых.

В упомянутой работе Г. Маковский устанавливает существование 
полового диморфизма у представителей рода Kosmoceras. Он указыва
ет, что большие формы с жилой камерой, не снабженной ушками, явля
ются женскими особями, а меньшие формы, жилые камеры которых 
снабжены ушками, это мужские особи. Следовательно, аммониты, от
носившиеся даже к разным подродам, оказываются, по Г. Маковскому, 
представителями одного вида.

Таким образом, мы приходим к выводу что род Kosmoceras не 
подразделяется на подроды,, а число известных видов этого рода, по- 
видимому, должно быть меньше. Цель будущих исследований — пере
смотреть видовой состав рода с учетом явления полового диморфизма. 

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Средний и поздний келловей. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

РСФСР, Донецкий бассейн, западная часть Западно-Казахстанского 
края, Мангышлак. Туаркыр, Крым, Кавказ, Западная Европа и Север
ная Америка.

Kosmoceras jason R e i n е с k e, 1818 

Табл. I, фиг. 1,2

1818. Nautilus Jason Reinecke. N autilus  e t  A rgonau tus ,  стр. 62, табл. III, фиг. 15, 
16, 17.

1845. Ammonites Jason Orbigny. Geologie  de la Russie, стр. 442, табл. 36, фиг. 13, 14, 
15 (но не 9— 12).

1840— 1850. Ammonites Jason. Orbigny. Terra ins  jurassiques .  Cephalopodes,  стр. 446, 
табл. 160, фиг. 1, 2 (но не 3, 4).

1849. Ammonites Jason Quenstedt.  Cephalopoden, стр. 140, табл. 10, фиг. 4, 5.

1858. Ammonites Jason Quenstedt.  Der Ju ra ,  стр. 527, табл. 69, ф. 36.

1881. Cosmoceras Jason. Никитин. Рыбинская юра, стр. 93, табл. IV, фиг. 28—30.

1883. Cosmoceras G ullie lm ii. Лагузен. Р язан ск ая  юра, стр. 57, табл. VII, фиг. 7.

1884. Cosmoceras Jason Teisseyre. C ephalopodenfauna  ini R jasan  стр. 503, табл. 1, 2, 
фиг. 12а, в.

1885. Cosmoceras Jason Никитин. Костромская юра, стр. 114.
1887. Ammonites Jason Q uenstedt.  A m m oniten  der Schwäbischen. Ju ra ,  стр. 713, табл. 83, 

фиг. 3, 11. 14, 16, 18, 19.
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1887. Ammonites Jason Compressus Quenstedt.  Там же, стр. 714, табл. 83, фиг. 2.
1896. Cosmoceras cf. Jason Семенов. Фауна М ангы ш лака  и Тауркыра, стр. 97.

1915. Cosmoceras, enodatum Krenkel. Kelloway F a u n a  von Popilani,  стр. 249, табл. 19,
фиг. 3, 4, 13.

1915. Cosmoceras Jason Krenkel. Там же, стр. 253, табл. 20, фиг. 7.

1915. Cosmoceras G ulie lm ii Krenkel. Там же, стр. 256, табл. 19, фиг. 1.

1915. Cosmoceras sp. (gemmatum) Krenkel. Там же, стр. 258, табл. 19, фиг. 2

1915. Cosmoceras Jason Douville. Cosm oceratides,  стр. 36, табл. X, фиг. 3, 4, 9.
1919. Cosmoceras Jason Couffon. Callovien, стр. 210, табл. 15, фиг. 13.

1924. Gulielmites Jason Buckman. Type Am m onites  V, табл. 503.

1924. Gulielm ites delicatus Buckman. Там же, табл. 521.

1924. Anakosmokeras sedgwickii Buckman. Там же, табл. 598.

1929. Kosmoceras (Zugokosmoceras) Jason Ja so n  Brinkmann. Stat.-biostr.  U n te rsu ch u n 
gen, табл. 2, фиг. 2.

1929. Kosmoceras Zugokosmoceras Jason B rinkmann, Kosmoceras,  стр. 43.

1933, Kosmoceras jason Чихачев. Аммонитиды Северного К авказа ,  стр. 8, табл. I, 
фиг. 1, 3, 8.

1938. Kosmoceras jason Камышева. Оз. Эльтон, стр. 52, табл. I, фиг. 7.

1939. Cosmoceras jason Kuhn. Die A m m oniten  fränkischen Calloviums, стр. 523, 
табл. I, фиг. 8— 10.

1941. Cosmoceras jason Иловайский и Флоренский. Верхнеюрские аммониты, стр. 161, 
табл. 28, фиг. 54—56.

1950. Cosmoceras Jason Соколова. Космоцератиды М ангышлака , стр. 126, табл. IV, 
фиг. 1, 2, 3, табл. VII,  фиг. 3.

1951. Zugokosmoceras Jason Jeannet .  S tra t ig r .  und Pa laeont .  von Herznach,  стр. 160, 
табл. 25, фиг. 12.

1952. Cosmoceras (Zugokosmoceras) j ason  Makowski.  La faune Gallovienne en Pologne ,  
стр. 34, табл. 3, фиг. 4.

1955. Cosmoceras (G ulie lm ites) j ason  Collomon. The amm onite  Callovian  S tage, 
стр. 228, табл. 2, фиг. 31, табл. 3, фиг, 3.

1959. Cosmoceras jason К ам ыш ева-Елпатьевская  и др. Саратовская  юра, стр. 73, 
табл. III, фиг. 2.

1962. Kosmoceras jason Аманниязов. Верхнеюрские аммониты Туаркыра, стр. 54, 
табл. III, фиг. 4—7.

Г о л о т и п, происходивший из орнатовых глин Франции, потерян.
В качестве неотипа Бакменом (Buckman, 1924) предложен экземпляр,
изображенный им на табл. 503, из орнатовых глин Вюртемберга
(ФРГ), который хранится в Палеонтологическом институте г. Мюнхена.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 7 раковин средней сохран
ности.
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Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. Д Вв вб Дп т

146
10 92,6 — 34,5(37) 27,1 (29) 26,9(29)

301
6 90 — 35(37) 23(25) 24(26)

141
10 67,3 23,9(35) 30,1(44) 17,8(26) 19,7(29)

143
10 65,6 — 26,1(39) 15(22) 17(26)

142
10 48 21(43) 11(22) 16(33)

140
10

40 — 18(45 9,2(20)

145
10

— — 14,5 9 8

Р а к о в и н а  уплощенная с высокими оборотами и умеренно ши
роким пупком. Поперечное сечение оборотов высокое, прямоугольное. 
Наибольшая толщина приходится на внутреннюю треть оборота. Пере
ход боковой поверхности к брюшной и к стенкам пупка довольно 
крутой. Пупковая стенка низкая, крутая. Брюшная сторона очень 
узкая, уплощенная.

Ск у л ь п т у р н ые  элементы:

№ обр. Д нб бб пб нб/бб

141
10 67,3 42 12 11 3,5

143
10 65,6 47 16 9 2,93

142
10 48 23 7 7 3,28

140
10 40 25 8 7 2,77

С к у л ь п т у р а .  Бугорки нижнего ряда расположены на пупковом 
перегибе, несколько удлинены по направлению радиуса. Боковые бугор
ки разного характера — от довольно высоких, острых, округлого очер
тания, до низких, несколько вытянутых по радиусу, постепенно
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исчезающих на больших оборотах. Наружные бугорки очень частые, 
мелкие, делают наружный край зазубренным. На больших оборотах 
они постепенно сглаживаются до полного исчезновения.

Внутренние одиночные ребра, начинающиеся почти у самого шва, 
очень короткие, наклоненные вперед. Их количество соответствует числу 
пупковых бугорков. От боковых бугорков кверху отходит по одному или 
по два наружных ребра. Между ними несколько выше бугорка берут 
начало дополнительные ребра (1—2). Наружные ребра несколько на
клонены вперед и каждое из них кончается отдельным наружным бу
горком.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Наша синонимика K. jason не
сколько отличается от синонимики, приведенной К. Аманниязовым 
(1962, стр. 54). Данный автор к виду K. jason отнес два различных 
экземпляра, изображенные И. Лагузеном (1883) на табл. VII, фиг. 2 
и фиг. 7. Изображенный на фиг. 2 экземпляр мы не включаем в сино
нимику данного вида, так как скульптура этой раковины отличается от 
скульптуры К ■ jason и имеет наибольшее сходство с K. gulielmii 
(S o w .) .  Основные отличия, отмеченные Квенштедтом и другими 
исследователями, заключается в более тонкой и частой ребристости 
у K. jason, чем у К. gulielmii.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, мест. 
Папиле, зона К■ jason среднего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Начало среднего келловея. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

центральные области РСФСР, бассейн Печоры, Северный Кавказ, Ман
гышлак, Туаркыр. Вне СССР — Польша, Германия, Франция, Швейца
рия и Англия.

Kosmoceras obductum В и с k m a n, 1925 

Табл. I, фиг. 3

1925. G ulie lm ites  obductus  Buckman. Type Ammonites V, табл. 559.
1929. Kosmoceras (Zugokosm oceras) obductum  obductum  Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 2, фиг. 3.
1929. Kosmoceras ( Zugokosm oceras)  obductum  posterio r Brinkmann. Там же, табл. 2, 

фиг. 4.
1929. Kosmoceras (Zugokosm oceras) obductum  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 47.
1932. Kosmoceras ( Zugokosm oceras) obductum  Pakuckas. Papiles amonitai, стр. 41, 

табл. I, фиг. 2.

Г о л о т и п  происходит из оксфордских глин Англии (нижняя 
часть aculeatum слоев) и хранится в музее Оксфорда.

М а т е р и а л .  2 полуооборота и 3 фрагмента различных раковин.
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Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. Д Вб Д п Т

176/10 60 27(45) 13,4(22) 15,8(26)

Р а к о в и н а  уплощенная, с узкой брюшной стороной. Боковые сто
роны оборотов слабо выпуклые. Наибольшая толщина оборотов прихо
диться на их внутреннюю треть. Поперечное сечение высокотрапецие
видное. Пупковая стенка очень крутая, низкая. Брюшная сторона, уз
кая, плоская.

С к у л ь п т у р а  представлена внутренними и наружными ребрами, 
а также тремя рядами бугорков. Нижний из них расположен на пупко
вом перегибе. Это широкие, тупые возвышения, от которых кверху 
отходят слабые, короткие, радиально расположенные, одиночные 
внутренние ребра. В нижней части бока почти гладкие. Боковые бу
горки очень слабо выражены, в виде едва заметных круглых возвы
шенностей. Внешняя часть боковой поверхности покрыта довольно ча
стыми дугообразно направленными вперед наружными ребрами. К аж 
дое ребро кончается наружным острым бугорком. Брюшная сторона на 
небольших оборотах поперечно ребристая; с возрастом ребристость 
исчезает. На жилой камере брюшная сторона становится округлой и 
гладкой.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к K. jason, от 
которого отличается более узким поперечным сечением оборотов и на
личием наружных бугорков на протяжении всей раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, ГІапиле; 
Алитусский р-н, г. Симнас, с.кв. 3, глуб. 282 м. Средний келловей. 

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Средний келловей. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР. 

Вне СССР — Англия и Германия.

Kosmoceras castor R e i n е с k e, 1818

Табл. I, фиг. 4—5, табл. II, фиг. I, 2

1818. N a u tilu s  Castor Reinecke. Nautilus et A rgonautus стр. 63, табл. 3, фиг. 18, 19, 20. 
1850— 1860. A m m onites Jason Orbigny. Terrains Jurassiques, Cephalopodes, стр. 446, 

табл. 160, фиг. 3, 4 (но не 1, 2).
1858. Am m onites Jason  Quenstedt. Der Jura, стр. 527, табл. 69, фиг. 35.
1881. Cosmoceras castor Никитин, Рыбинская юра, стр. 95, табл. 4, фиг. 32.
1884. Cosmoceras Castor Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan., стр. 577, табл. 4, 

фиг. 28.
1883— 1888. Am m onites Jason (G u lie lm ii)  Quenstedt. Die Ammoniten des Schwäbischen 

Jura, стр. 714.
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1887. A m m onites Jason Q uenstedt. Там же, стр. 715, табл. 83, фиг. 13.
1915. Cosmoceras C astor K renkel. Kelloway Fauna von Popilani, стр. 259, табл. 20,

фиг. 5, 6.
1915. Cosmoceras Castor Douville. Cosmoceratides, стр. 38, табл. II, фиг. 5 
1929. Kosmoceras (S p in ikosm oceras) C astor anterior Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 3, фиг. 7.
1929. Kosmoceras ( Sp in ikosm oceras) C astor C astor Brinkmann. Там же, табл. 3,

фиг. 8.
1929. Kosmoceras (S p in ikosm oceras) C astor Brinkmann. Kosmoceras, стр. 67.
1933. Cosmoceras castor Чихачев. Аммонитиды Северного Кавказа, стр. 12, табл. I, 

фиг. 4а, в, табл. III, фиг. 1а, в.
1950. Cosmoceras castor Соколова. Космоцератиды Мангышлака, стр. 140, табл. V,

фиг. 6.
1959. Kosmoceras castor Камышева-Елпатьевская и др. Саратовская юра, стр. 77,

табл. VI, фиг. 5.

Г о л о т и п, происходивший из орнатовых глин Франции, потерян. 
В качестве неотипа Р. Бринкманном предложен экземпляр, изображен
ный Кренкелем (Krenkel, 1915) на табл. 20, фиг. 5, найденный в сред- 
некелловейских отложениях Литвы (Папиле). Хранится в Палеонтоло
гическом институте г. Мюнхена.

М а т е р и а л .  Шесть раковин 15 фрагментов.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вб Дп т

62
10 50 19(38) 17(34) 14(28)

163
10 49,6 20(40) 16,1(32) 15,5(31)

301
4 44 18,4(41) 14,4(32) 14,4(32)

164
10 44 17(38) 17(38) 14(31)

160
10 ’ 33,5 14(41) 11(32) 6,7 (20)

Р а к о в и н а  уплощенная, средних размеров. Обороты малообъем
лющие, охватывают предыдущие на 1/3 (не доходят до боковых бугор
ков). Бока оборотов слабо выпуклые. Стенка пупка пологая, невысо
кая. Брюшная сторона плоская, резко отсеченная от боковых сторон, 
неширокая. Сечение оборотов высокошестистороннее, высота всегда 
больше толщины.
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С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. д нб бб пб нр вр нр/нб нр/бб нр/'вр

162
То 50 26 11 11 26 11 1 2,36 2,36

163
10 49,6 20 8 8 20 8 1 2,5 2,5

О 
^ 

со 
1 44 24 12 12 24 12 1 2 2

164
10 44 13 8 8 13 8 1 1,62 1,62

160
10 33,5 20 10 10 20 10 1 2 2

С к у л ь п т у р а .  Бугорки нижнего ряда небольшие, расположен
ные на пупковом перегибе. От них кверху идут прямые или несколько 
наклонные вперед внутренние ребра, в средней своей части несколько 
понижающиеся. Внутренние ребра по одному подходят к боковым бу
горкам. Последние остроконечные, имеют округлое очертание. Н аруж
ные ребра несколько дугообразноизогнуты и отклонены назад. Их 
количество вдвое или несколько больше превосходит число боковых 
бугорков. Наружные ребра кончаются по одному в шиповидных проти
востоящих бугорках внешнего ряда.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид больше всего сходен с К. роііисі- 
пит  T e i s  s., от которого отличается более выпуклыми оборотами и бо
лее короткими наружными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, мест. 
Папиле; Расейняйский р-н, д. Жайгинис, скв. 122 (глуб. 104,3 м)\ 
Кяльмеский р-н, д. Лупикис, скв. 116 (глуб. 19,4 м)\ средний и низы 
верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  От начала среднего до начала 
позднего келловея.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 
центральные области РСФСР, бассейн р. Илека, Мангышлак, Северный 
Кавказ. Вне ССР — Польша, Германия, Франция и Англия.

Kosmoceras gulielmii S о w e r b у, 1821

Табл. 11, фиг. 3; табл. I l l, фиг. 1

1823. Ammonites Gulielmii Sowerby. The M ineral Conchology, т. IV, стр. 5, табл. 311. 
1830. Ammonites Gulielmii Zieten. Die V ersteinerungen W ürttem bergs, стр. 19, табл. 14, 

фиг. 4.
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1845. Am m onites Jason  Orbigny. Geologie de la Russie, стр. 442, табл. 36, фиг. 9— 12 
(но не 13— 15).

1847. A m m onites Jason  Orbigny. Terrains jurassiques, Cephalopodes, стр. 446, табл. 159, 
фиг. 1—5 (но не табл. 100, фиг. 1—4).

1881. Cosmoceras G u lie lm ii Никитин. Рыбинская юра, стр. 294, табл. 8, фиг. 31.
1884. Cosmoceras ш. f. Jason G u lie lm ii Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 575, 

табл. 2, фиг. 13, 14, 32.
1884. Cosmoceras jenzen i Teisseyre. Там же, стр. 576, табл. 4, фиг. 29.
1887. A m m onites Jason (G u lie lm ii)  Quenstedt. Ammoniten der Schwäbischen Jura,

стр. 714, табл. 83, фиг. 4—5.
1915. Cosmoceras G u lie lm ii Krenkel. Die Kelloway Fauna von Popilani, стр. 258, табл. 20, 

фиг. 3.
1915. Cosmoceras Jason Douville. Cosmoceratides, стр. 36, табл. 10, фиг. 6—8.
1915. Cosmoceras g rossouvre i Douville. Там же, стр. 37, табл. 10, фиг. 1.
1924. G ulie lm iceras in tro n o d u la tu m  Buckman, Type Ammonites, табл. 532.
1929. Kosmoceras (Anakosm oceras) g u lie lm ii a n te rio r  Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 3, фиг. 1
1929. Kosmoceras (Anakosm oceras) gulielmii gulielmii Brinkmann. Там же, табл. 3, 

фиг. 2—5.
1929. Kosmoceras (Anakosm oceras) g u lie lm ii Brinkmann. Kosmoceras, стр. 58.
1959. Kosmoceras g u lie lm ii Камышева-Елпатьевская и др., Саратовская юра, стр. 93,

табл. III, фиг. 1.

Г о л о т  и п происходит из келловейских глин Англии и хранится 
в Британском музее естествознания.

М а т е р и а л .  Одна полная раковина, два последних полуоборота 
и 3 фрагмента. Жилая камера сохранилась неполностью.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вв Вб Дп т

150 
10

151 
10 

301
3

71.4 

53

33.4

22,4(31)

22,3(42)

29(40)

25(47)

15(45)

19,2(26)

14(26)

8(24)

21(29)

17,3(32)

9,5(28)

Р а к о в и н а  уплощенная с довольно высокими оборотами и уме
ренно широким пупком. Поперечное сечение высоко трапециевидное, 
к брюшной стороне заметно суживается. Наибольшая толщина прихо
дится на внутреннюю треть оборота на уровне боковых бугорков. 
Пупковая стенка крутая, пупковый перегиб резкий. Брюшная сторона 
плоская, ширина ее составляет треть толщины оборота.
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С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. д нб бб пб

150
10 71,4 29 11 7

151
10 53 29 10 7

301
3 33,4 13 — 3

С к у л ь п т у р а .  На поверхности раковины наблюдаются три ря
да бугорков, сохраняющиеся и на жилой камере, а также одиночные 
внутренние и ветвящиеся наружные ребра. Однако, на экземпляре 
301/3 боковые бугорки отсутствуют, хотя он несомненно относится 
к данному виду. Бугорки нижнего ряда расположены на пупковом 
перегибе. Боковые бугорки четкие немного вытянутые по радиусу, не
высокие, прослеживаются до конца последнего оборота. Внутренние 
ребра одиночные, несколько наклоненные вперед. От боковых бугорков 
отходят по два, иногда по одному наружному ребру, между которыми 
располагаются по одному или по два промежуточных. Все эти ребра 
тонкие, частые, слабо S -образно изогнутые или прямые и заканчива
ются по одному в наружных бугорках. Наружные бугорки мелкие, 
частые, противостоящие, делают наружный край зазубренным. 
Брюшная сторона плоская, покрытая ребрами, соединяющими проти
востоящие наружные бугорки.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Изображение и описание вида 
Kosmoceras gulieltnii, данное К. Аманниязовым (1962) на табл. IV, 
фиг. 5а, б, нами не включено в синонимику, так как скульптура (мно
гочисленные, толстые внешние ребра и сильно выраженные боковые 
бугорки) и поперечный разрез (округлое у наружных оборотов) отли
чает эту раковину как от ранее описанных, так и от имеющихся у нас 
раковин вида K. gulielmii.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР Акмянский р-н, Папар- 
тине. Латвийская ССР, Добельский район, Нигранде. Верхняя часть 
среднего и низы верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Средний келловей и начало поздне
го келловея.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР цент
ральные области РСФСР, бассейн Печоры, Мангышлак и Туаркыр. Вне 
СССР — Англия, Германия, редко Северная Франция.
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Kosmoceras pollucinum  T e i s s e y r e ,  1884

Табл. II, фиг. 2—4

1883. Cosmoceras C astor Лагузен. Рязанская юра, стр. 60, табл. 8, фиг. 1а, в.
1884. Cosmoceras p o lluc inum  Teisseyie. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 579, табл. 4.

фиг. 31а, в, табл. 5, фиг. 30а, в.
1890. Cosmoceras gem m atum  Siemiradzki. О migczakach glowonogich w Popielanach, 

стр. 56, табл. I, фиг. 9а, в.
1915. Cosmoceras Castor var. b ize ti Douville. Cosmoceratides, стр. 39, табл. II, фиг. 1
1915. Cosmoceras po lluc inum  Douville. Там же, стр. 58, табл. 20, фиг. 2а.
1925. Anakosm oceras S tu tch b u rii Buckman. Type Ammonites, V, табл. 531 A.
1927. Anakosm oceras trinode  Buckman. Там же, VII, табл. 759.
1929. Kosmoceras ( Kosm oceras) p o lluc inum  a n te rio r  Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 3, фиг. 14.
1929. Kosmoceras ( Kosmoceras)  po lluc inum  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 87.
1932. Cosmoceras sp. ind. aff. po lluc inum  Pakuckas. Papiles amonitai. стр. 48 (84),

фиг. 3, За.
1950. Cosmoceras p o lluc inum  Соколова. Космоцератиды Мангышлака, стр. 133, табл. V, 

фиг. 1.

Г о л о т и п  происходит из орнатовых глин у г. Пронска (Рязан
ская обл.) и хранится в Палеонтологическом институте г. Вены

М а т е р и а л .  Одна маленькая раковина и 2 фрагмента больших 
раковин.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вв Вб Д п т

183
10 67,7 24,2(35) 28,8(42) 19,2(28) 22(32)

181
10 20 8(40) 8(40) 6(30) 7,5(37)

Р а к о в и н а  небольших размеров, состоит из 6 оборотов. Жилая 
камера занимает 2/3 последнего оборота. У крупной раковины (диамет
ром 68 мм), число оборотов не удалось установить. ГІо данным Г. Маков
ского их не меньше 7. Обороты больших раковин выпуклые во внутрен
ней половине, к наружному краю заметно суживаются. Поперечное се
чение от высоко шестистороннего у маленьких форм до высокотрапе
циевидного у больших. Высота преобладает над толщиной, особенно 
на больших оборотах. Пупок умеренно широкий, неглубокий, ступенча
того строения. Стенка пупка крутая, невысокая. Переход боковой сто
роны в пупковую и наружную резкий. Брюшная сторона ребристая, 
почти в три раза меньше боковой высоты.
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С к у л ь п т у р н ы е э л е м е н т ы :

№ обр. Д іір бб Ііб нр вр нр,/нб нб/бб нр/'вр

183
10 67,7 7 4 4 7 4 1 1,75 1,75

181
10 20 12 10 10 12 10 1 1,2 1,2

С к у л ь п т у р а .  Внутренние ребра довольно толстые, прямые, 
расположены радиально, в средней части несколько понижаются. Начи
наются они вблизи шовной линии. У пупкового перегиба несколько при
поднимаются и образуют вытянутые в длину гребневидные пупковые 
бугорки. Каждое такое ребро кончается в круглом шиповидном боковом 
бугорке.

От боковых бугорков или в промежутке между ними берут начало 
наружные ребра, несколько дугообразно изгибающиеся вперед. У на
ружных бугорков они толстые, как и самые бугорки, книзу постепенно 
сужаются. Количество наружных ребер немного превышает количество 
внутренних. Брюшная сторона у небольших экземпяров гладкая, у круп
ных становится грубо ребристой, особенно по краям, где располагаются 
наружные бугорки. По середине ее ребра выполаживаются.

С р а в н е н и е .  Большие раковины сходны с К- gulielmii Sow., ма
ленькие с К. castor R e i n .  От первого вида они отличаются более ред
кими и грубыми ребрами, от второго — низкими оборотами и несколько 
реже расположенными скульптурными элементами — ребрами и бу
горками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папар- 
тине. Средний и низы верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  В среднем и в начале позднего кел
ловея.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 
центральные области РСФСР, Мангышлак. Вне СССР — Германия, Анг
лия и Франция.

Kosmoceras cf. grossouvrei Douville, 1915 

Табл. III, фиг. 5

Г о л о т и п  вида К . grossouvrei происходит из келловея Франции и 
хранится в музее Парижа.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один фрагмент.
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Р а з м е р  ы, мм:

№ обр. Д Вб Вв т

190/10 90 35,6(39) 29(32) 24(26)

Р а к о в и н а  уплощенная, бока слабо выпуклые, наибольшая вы
пуклость на внутренней трети оборота. Сечение высокотрапециевидное. 
Стенка пупка пологая, невысокая. Брюшная сторона узкая, плоская.

С к у л ь п т у р а .  Пупковые бугорки расположены на пупковом пе
регибе в виде вытянутых в радиальном направлении утолщений на 
внутренних ребрах. Внутренние ребра очень короткие; они начинаются 
у шва и гіо одному подходят к боковым бугоркам, немного отклоняясь 
вперед от радиуса. Боковые бугорки очень мелкие, несколько вытяну
тые в радиальном направлении и имеют тенденцию к сглаживанию. На 
высоте боковых бугорков начинаются тонкие, длинные, единичные очень 
слабо S -образно изогнутые наружные ребра, которые не прерываясь 
идут через брюшную сторону. На наружном крае эти ребра несу г по 
одному мелкому бугорку.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид очень близок с большими рако
винами К. proriiae T e i s . ,  однако отличается тем, что ребра очень тон
кие и по одному подходят к наружному бугорку.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папар- 
тине. В песках нижней части верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Средний келловей, верхняя его часть 
и нижняя часть верхнего келловея.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 
центральные области Русской платформы. Вне СССР — Англия, Фран
ция.

Kosmoceras ornatum S c h l o t h e i m ,  1820 

Табл. IV, фиг. 1—3 

1820. A m m onites ornatus  Schlotheim. Petrefactenkunde, стр. 75.
1881. Cosmoceras p o llu x  Никитин. Рыбинская юра, .стр. 99, табл. 4, фиг. 36, 37.
1883. Cosmoceras p o llu x  Лагузен. Рязанская юра, стр. 61, табл. 8, фиг. 6.
1884. Cosmoceras p o llu x  Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 578, табл. 4, 

фиг. 27.
1929. Kosmoceras ( Spin ikosm oceras) o rna tum  orna tum  Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 3, фиг. 12.
1929. Kosmoceras ( Spin ikosm oceras) o rna tu tn  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 74, табл. I, 

фиг. 5, 6.
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Г о л о т и п, описанный Э. Шлотгеймом, происходит из орнатовых 
слоев Франции и хранится в Геологическом институте г. Берлина. 

М а т е р и а л .  6 раковин средней сохранности и 1 фрагмент.

Р я з м e р ы,  мм:

№ обр. Д Вб Вв Дн т

28/10 46,6 16,7(35) 15,1(32) 17,3(37)
26/10 38 14(43) 13(34) 13,5(42) 16,3(42)
25/10 31,8 13(40) 11(34) 10(31) 14,5(45)
29/10 29 11(37) 10(31) 10(31) 14(48)

Р а к о в и н а  небольшая с жилой камерой (обр. № 25/10, 29/10), 
имеет шесть с половиной оборотов; большая раковина 46,6 мм в диа
метре, без жилой камеры (обр. № 28/10), но ее сохранность не позволя
ет установить число оборотов. Экземпляр без жилой камеры (обр. 
№ 26,/10) имеет 7 оборотов. Обороты сильно вздутые, охватывают 
предыдущий на 1/3 его высоты. Бока оборотов сильно выпуклые, осо
бенно на месте расположения боковых бугорков, постепенно сливают
ся с узкой наружной стороной. Пупок широкий или умеренно широкий, 
чашеобразного строения. Поперечное сечение оборотов округленно-ше
стиугольное; толщина преобладает над высотой.

С к у л ь п т у р а  состоит из одиночных внутренних ребер, начинаю
щихся у шва; слабо выраженных, неясно пучковатых наружных ребер 
и двух рядов очень крупных бугорков. Бугорчатость преобладает над 
ребристостью. Внутренние ребра спереди имеют узкое и резкое углуб
ление (в виде вреза ножом), которое проходит вдоль внутреннего реб
ра и бокового бугорка до его конца. Задняя часть ребра очень поло
гая, постепенно сливающаяся с поверхностью раковины. Боковые бу
горки очень крупные у основания, выше сужаются и кончаются остри
ем. На последнем обороте от них отходят пучки из 2—3 наружных ре
бер. На внутренних оборотах наружные ребра очень слабо заметные 
либо совсем отсутствуют. Наружные бугорки аналогичные боковым, 
только обычно несколько ниже. Количество их равно числу боковых. 
Наружные бугорки противостоящие или незначительно смещенные от
носительно друг друга, иногда соединенные через брюшную поверх
ность очень слабо приподнимающимися ребрами.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  При установлении данного вида 
(Schlotheim, І820) не было дано изображения, а описание очень корот
кое и совершенно недостаточное. Из-за этого долгое время под назва
нием Kosmoceras ornatum описывались формы, принадлежащие дру
гим видам. Так, А. Квендштедт (Quenstedt, 1867) под этим названием 
описал аммонитов, относящихся к виду К. spinosum  S о w. Э. Кренкель



как К. ornatum  S c h  l o t h ,  описал аммонитов, принадлежащих виду 
К. gemmatum  P h i l l i p s  (Krenkel, 1915, табл. XX, фиг. 10— 16).

В 1929 г. Р. Бринкманн в материалах Э. Шлотгейма нашел экзем
пляры, по которым впервые был описан вид К- ornatum. В своей работе 
«Монография рода Kosmoceras» (1929) он дал подробное описание и 
хорошее изображение данного вида (стр. 24, табл. 1, фиг. 5—6). Та
ким образом было восстановлено первоначальное понимание К. ornatum  
Se l l  l o t h .  При описании данного вида Р. Бринкманн указал на наход
ки его представителей в Папиле. Но описания и изображения Kosmo
ceras ornatum S с h 1 о t h. из верхнего келловея Литвы в литературе до 
сих пор не было. Автору удалось найти хорошие экземпляры данного 
вида в окрестностях Папиле в коренном залегании.

Наши экземпляры Kosmoceras ornatum S ch 1 о t h. сходны с К . acu 
leatum E i с h w. и К. gemmatum  P h i l i .  Их отличают прежде всего 
сильно вздутые обороты, преобладание толщины над высотой у К ■ orna
tum. Кроме того, от первого из указанных видов К. ornatum  отличает
ся необособленной стенкой пупка и отсутствием пупковых бугорков, а 
от второго — отсутствием промежуточных наружных ребер.

М е с т о н  а х о ж  д е н  ие. Литовская ССР, Акмянский р-н, I Іапар- 
гине и Папиле. Нижняя зона верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Р. Бринкманн (1929, стр. 76) отмеча
ет появление данного вида в начале позднего келловея и существова
ние только во время отложения его нижней зоны. Наш материал это 
подтверждает.

Г ео  г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ярославская и Р я 
занская области. Вне СССР — Германия, Франция, Англия.

Kosmoceras aculeatum E і с h w а 1 d, 1830 

Табл. IV, фиг. 4—7

1830. A m m onites aculeatum  Eichwald. Zoologia specialis, II, стр. 29, табл. 2, фиг. 9.
1858. A m m onites ornatus ro tundus (C astor) Quenstedt. Jura, стр. 528, табл. 70, фиг. 3. 
1868. Am m onites aculeatus  Eichwald. Lethaea rossica, II, стр. 1058, табл. 34, фиг. 5а-с.
1884. Cosmoceras aculeatum Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 577, табл. 5, 

фиг. 54а, в.
1915. Cosmoceras P o llu x  var. а  Krenkel. Kelloway Fauna von Popilani, стр. 269, 

табл. 22, фиг. 3.
1915. Cosmoceras aculeatum  Krenkel. Там же, стр. 276, табл. 19, фиг. 7—8 (но

не 5—6).
1924. Spinikosm oceras a cu tis tria tu m  Buckman. Type Am m onites, V, табл. 486, В, С. 
1929. Kosmoceras (Spin ikosm oceras) aculeatum  an te rio r Brinkmann. Stat.-biostr. U nter

suchungen, табл. 3, фиг. 9.
1929. Kosmoceras (Spin ikosm oceras) aculeatum  Brinkmann. Там же, табл. 3, фиг. 10. 
1929. Kosmoceras (Sp in ikosm oceras) aculeatum  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 77.
1950. Cosmoceras aculeatum  Соколова. Космоцератиды Мангышлака, стр. 138, табл. 6, 

фиг. 3, 4.
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Г о л о т и п, описанный Э. Эйхвальдом из келловея ГІапиле (Литов
ская ССР), утерян. В качестве неотипа Р. Бринкманн (1929) предложил 
экземпляр, изображенный Э. Кренкелем под названием Cosmoceras 
Pollux var. а (1915, табл. 22, фиг. 3) и происходящий из верхнего кел
ловея Папиле. По мнению Е. И. Соколовой (1950), этот аммонит не 
вполне соответствует голотипу. Она предложила в качестве неотипа 
принять экземпляр изображенный в более поздней работе Э. Эйхваль- 
да (1868, стр. 1058, табл. 34, фиг. 5а-с).

Однако и этот экземпляр несколько отличается от изображения го
лотипа и является (как и Р. Бринкманном предложенный неотип) раз
новидностью данного вида, промежуточной между К . aculeatum и 
К. pollux* Re i n .  Поэтому оба предложения являются не очень удач
ными. Хорошая сохранность нами описываемых голотипов, полное их 
соответствие с изображением голотипа позволяет нам предлагать в ка
честве неотипа Kosmoceras aculeatum E i с h w. экземпляр нашей кол
лекции № 3— 10, изображенный на табл. IV, фиг. 4.

Н е о т и п .  Институт геологии (Вильнюс), № 3— 10; Литов
ская ССР, ГІапартине на р. Вянта; нижняя зона верхнего келловея.

М а т е р и а л .  Три полные раковины с жилыми камерами и устья
ми и 20 фрагментов.

Р а з м е р  ы, мм:

№ обр. д Вб Дп т

1/10 39,5 15(37) 14(35) 13,7(34)
2/10 34,5 13(28) 12(26) 11,6(25)
3/10 33,3 13(39) 11,3(34) 11,7(34)

Р а к о в и н а  небольшая, средней толщины. К концу жилой камеры 
уплощается. Раковина взрослой особи состоит из 7 оборотов. Сечение 
оборотов меняется с возрастом от округленно-шестиугольного через вы- 
соко-шестистороннее до высокоовального вблизи устья. Боковые стороны 
угловато выпуклые с наибольшей толщиной в середине оборота. Брюш
ная сторона узкая, уплощенная, с боками соединяется плавно. Пупок 
умеренно широкий, мало углубленный. Обороты слабо объемлющие, ох
ватывают предыдущий только на 1/3. Стенка пупка очень пологая, 
плавно переходит в боковую сторону.

Жилая камера, сохранившаяся у 3 экземпляров, занимает несколь
ко больше половины оборота. Устье с продольно вытянутыми, узкими 
ушками.

* K. pollux R e i n ,  в понимании Г. Маковского является маленькой (мужской) 
особью К■ pollucinum T e i s s.
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С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. д нб бб нр вр нр/нб нб/бб нр/вр

1/10 39,5 11 9 26 10 2,4 1,22 2,60
2/10 34,5 9 9 17 10 1,8 1 1,70
3/10 33,3 11 7 27 8 2,45 1,57 3,37

С к у л ь п т у р а  характеризуется слабыми ребрами двумя рядами 
бугорков: боковым и наружным. Внутренние ребра начинаются у са
мого шва слабым нитеобразным возвышением. На месте перехода пуп
ковой стенки к боковым сторонам (т. е. на пупковом перегибе) они не
сколько приподнимаются. Внутренние ребра прямые или чуть заметно 
наклонены вперед. Боковой ряд бугорков расположен по середине обо
рота. Бугорки в основании круглые, высокие, остроконечные. На уровне 
боковых бугорков на разном расстоянии друг от друга начинаются еди
ничные, назад наклоненные наружные ребра, количество которых силь
но изменчиво. На начальных оборотах наружные ребра совсем отсутст
вуют. На некоторых образцах (№ 11/10) наружные ребра протягива
ются по одному от боковых бугорков к наружным.

Ребра к наружным бугоркам подходят по разному: на оборотах 
средней величины по одному, на жилой камере по два или три ребра. 
Наружные бугорки у основания толстые, округленные или несколько 
вытянуты по спирали, выше шиповидные, острые, противостоящие или 
незначительно смещенные относительно друг друга. Брюшная сторона 
гладкая, иногда слабо ребристая. На жилой камере появляется третий 
ряд слабо выраженных, пупковых бугорков.

К- aculeatum очень близок к маленьким экземплярам К. pollucinum 
T e i s s. и К ■ ornatum  S с h 1 о t h. Однако широкий и мелкий пупок, 
уплощенность последнего оборота в совокупности с пучковатостью 
и резко назад наклоненными наружными ребрами у К. aculeatum 
E і с h w. позволяет без затруднения отличить указанные виды.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папар
тине. Нижняя зона верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  От начала позднего келловея до его 
средней части.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 
центральные области РСФСР. Вне СССР — Англия, Германия, Польша, 
Франция.
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Kosmoceras gemmatum  P h i l l i p s ,  1829

Табл. V, фиг. 1, 2

1829. Am m onites gem m atum  Phillips. Yorkshire, стр. 141, табл. б, фиг. 17.
1883. Cosmoceras aculeatum  Лагузеи. Рязанская юра, с.тр. 59, табл. 7, фиг. 15— 17. 
1887. Am m onites Jason spinosus  Quenstedt. Die Ammoniten der Schwäbischen Jura, 

стр. 721, табл. 83, фиг. 28.
1890. Cosmoceras p o llu x  SPm iradzki. О migczdkaeh giowonogich w Pepielariach 

стр. 59, табл. II, фиг. 2.
1915. Cosmoceras sp. (? groesense) Krenkel. KQloway Fauna von Popilani, стр. 271, 

табл. 22, фиг. 6.
1915. Cosmoceras o rna tum  Krenkel. Там же, с.тр. 272, табл. 20, фиг. 10— 16.
1915. Cosmoceras lith u a n icu m  Krenkel. Там же, стр. 274, табл. 19, фиг. 11.
1915. Cosmoceras aculeatum  Krenkel. Там же, стр. 276, табл. 19, фиг. 5, 6 (по 

не 7, 8).
1915. Cosmoceras ba lticum  Krenkel. Там же, стр. 279, табл. 21, фиг. 1.
1915. Cosmoceras C ou ffon i Douville. Cosmoceratides, стр. 35, табл. 13, фиг. 4.
1915. Cosmoceras C astor var. B ize ti Douville. Там же, стр. 39, табл. II, фиг. 6.
1915. Cosmoceras o rna tum  Douville. Там же, стр. 48, табл. 20, фиг. 8, 12, табл. 21, 

фиг. 6.
1915. Cosmoceras D uncan i Douville. Там же, стр. 55, табл. 19, фиг. 3, 13, 19.
1924. H op likosm okeras hop lites  Buckmann. Type Am m onites, табл. 488.
1929. Kosmoceras ( Kosm oceras)  gem m atum  gem m atum  Brinkmann. Stat.-biostr. U n ter

suchungen, табл. IV, фиг. 4.
1929. Kosmoceras ( Kosm oceras) gem m atum  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 97.
1962. Kosmoceras gem m atum  Аманииязов, Аммониты Туаркыра, стр. 68, табл. VI, 

фиг. 4, табл. VII, фиг. 1, 4, табл. XXVIII, фиг. 9.

Г о л о т и п не сохранился. В качестве неотипа Р. Бирнкманн (1929) 
выбрал форму, изображенную Э. Кренкелем (1915) на табл. 20, 
фпг. 10— 11 под названием Kosmoceras ornatum S c h l  о t h. из келловея 
Папиле (Литва) к хранящуюся в Палеонтологическом институте 
г. Мюнхена.

М а т е р и а л .  16 раковин и 25 фрагментов.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вб Дп ' Т

301/1 59 23(39) 20(34) 25(42)
301/2 54.5 21(36) 18(31) 22(40)
91/10 37,8 17.2(45) 11(29) .—
90/10 36,3 16(44) 10(27)

Р а к о в и н а  вьіпуклая, большая или средней величины; Обороты 
у больших раковин округлые, т. е. боковая высота равна толщине, у 
меньших — несколько вытянутые в высоту. Обороты охватывают пре
дыдущий на половину. Поперечное сечение от высоко-овалы-юго у рако
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вин меньших размеров, до округлого у больших. Пупковая стенка кру
то наклонная; переход в боковую поверхность постепенный. Пупок ши
рокий, ступенчатого строения. Жилая камера занимает несколько боль
ше половины оборота.

С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. д нб бб пб нр вр нб/бб нр/вр

301/1 59 9 9 9 33 9 1 3,6
301/2 54,5 17 10 10 31 10 1,7 3,1
91/10 37,8 10 10 10 50 10 1 5

90/10 36,3 12 9 10 43 10 1,33 4,3

С к у л ь п т у р а .  Внутренние ребра одиночные, начинаются у шва 
тонким нитеобразным возвышением, сначала направляются несколько 
назад, а за пупковым перегибом прямо по радиусу. Разделяющие их 
промежутки гладкие, разной величины. На пупковом перегибе внутрен
ние ребра образуют продолговатые возвышения — бугорки, которые 
с ростом раковины усиливаются, становятся более длинными и рельеф
ными. Иногда встречаются внутренние ребра, не несущие бугорков.

Боковой ряд бугорков, в котором заканчиваются внутренние оди
ночные ребра, расположен гіо середине оборота. У мелких особей бо
ковые бугорки острые, шиповидные, у основания округлые. У больших 
они становятся более мощными, несколько вытянутыми по направлению 
радиуса. От боковых бугорков отходят пучки из 2—3—4 сильных на
ружных ребер, которые чаще всего в таком же порядке сходятся в од
ном наружном бугорке. Характер распределения наружных ребер у 
бугорков среднего и верхнего рядов изменчивый. Иногда наружные 
ребра, начинающиеся у бугорков бокового среднего ряда, кончаются 
между бугорками верхнего ряда. Отмечаются ребра, начинающиеся на 
уровне боковых бугорков в промежутках между ними. Очень часто те 
ребра, которые начинаются у бугорка, кончаются в промежутках, меж
ду ними, и наоборот — те, которые начинаются в промежутке, кончают
ся в бугорке. У всех представителей данного вида верхняя половина 
боковых сторон оборота покрыта рельефными и густыми ребрами. На 
молодых оборотах наружные ребра идут прямо, по радиусу, на более 
взрослых — несколько отклоняются назад. Наружные бугорки круп
ные, на больших экземплярах вытянуты вдоль оборота.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Kosmoceras durioani S o w.  
описываемый вид отличается более вздутыми оборотами, более высо
ким, т. е. срединным расположением боковых бугорков. От Kosmoceras
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aculeatum  E i с h w. отличается более многочисленными и чаще распо
ложенными наружными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папар
тине. Нижняя зона верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Поздний келловей. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

центральные области РСФСР,. Туаркыр. Вне СССР — Германия, Фран
ция, Англия, Польша.

Kosmoceras proniae T e i s s e y r e ,  1884 

Табл. IV, фиг. 8—9, табл. V, фиг. 3

1883. Cosmoceras D uncan i Лагузен. Рязанская юра, стр. 57, табл. 7, фиг. 8а, в.
1884. Cosmoceras• P ron iae  Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 557, табл. 3,

фиг. 15, 16.
1896. Cosmoceras P ron iae  Brasil. Peltoceras  et Cosmoceras, стр. 47, табл. 4, фиг. 8, 9.
1915. Cosmoceras P ron iae  Douville. Cosmoceratides, стр. 52, табл. 15, фиг. 1—4; 5, 7,

стр. 67, фиг. 24—26.
1915. Cosmoceras G rossouvre i Douville. Там же, стр. 37, табл. 12, фиг. 1.
1923. Lobocosmoceras pron iae  Buckman. Type A m m onites, табл. 436.
1929. Kosmoceras (Zugokosm oceras) proniae dup licosta  Brinkmann, S tat.—biostr. U nter

suchungen, табл. 2, фиг. 7.
1929. Kosmoceras (Zugokosm oceras) Pron iae  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 53.
1950. Cosmoceras pron iae  Соколова. Космоцератиды Мангышлака, стр. 146, табл. 6, 

фиг. 5—7, табл. VII, фиг. 5.
1959. Cosmoceras p ron iae  Камышева-Елпатьевская и др. Саратовская юра, стр. 74, 

табл. 3, фиг. 5.
1962. Kosmoceras proniae  Амманиязов. Аммониты Туаркыра, стр. 59, табл. V, фиг. 3, 

4а-в.

Г о л о т и п  происходит из орнатовых глин Вюртемберга (ФРГ) 
и хранится в Палеонтологическом институте г. Вены.

М а т е р и а л .  9 полных раковин и 6 фрагментов.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вб Д п т

25/10 58,5 27,5(45) 14,5(24) 18,5(31)
40/10 36 15,1(41) 10,4(28) 12,7(35)
41/10 28,6 12(41) 9(31) 9,5(33)
28/10 21 9,3(44) 7(33) 7,7(36)

Р а к о в и н а  большая состоит из 8 оборотов, маленькая из 7. Ж и
лая камера занимает 3/4 оборота. Обороты высокие, средней толщины, 
боковые стороны слабо выпуклые. У маленьких раковин боковые сто
роны более выпуклые, чем у больших. Наибольшая выпуклость у ма
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леньких оборотов сосредоточена по середине, у больших — на внутрен
ней трети. Поперечное сечение до седьмого оборота шестисторонне
овальное, у восьмого — высокоовальное, несколько суженное к брюш
ной стороне. Пупок умеренно широкий, ступеньчатого строения. Стенки 
пупка обрывистые, у маленьких раковин низкие, у больших высокие. 
Брюшная сторона уплощенная, ширина ее втрое меньше боковой вы
соты.

С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. Д нр бб пб HP ,ВР нр/нб нб/бб нр/вр

25/10 ' 58,5 49 20 20 76 20 1,55 2,45 3,80
40/10 36 32 ■ 14 14 54 14 1,68 2,28 3,14
41/10 28,6 27 18 18 51 18 1,88 1,50 2,83
28/10 21 24 13 13 41 13 1,70 1,84 3,15

С к у л ь п т у р а .  Внутренние ребра начинаются у шва слабо за 
метным повышением, быстро возрастающим в размерах. На пупковом 
перегибе они образуют бугорки. К боковым бугоркам внутренние реб
ра постепенно затухают, У больших раковин внутренние ребра на пуп
ковой стенке заметно отклоняются назад, за пупковыми бугорками идут 
радиально. Боковые бугорки сравнительно слабые, расположенные на 
внутренней трети оборота, а на восьмом обороте больших форм — на 
внутренней четверти. У боковых бугорков внутреннее ребро разделяет
ся на наружные ребра, между которыми иногда располагаются еще и 
промежуточные ребра. Наружные ребра в начале наклонены вперед, 
затем отклоняются назад и у наружных бугорков вновь направляются 
вперед. Такой двойной S-образный изгиб у разных экземпляров выра
жен неодинаково ярко. В каждом наружном бугорке соединяются по 
2 ребра, реже его достигает одно ребро. На седьмом или шестом оборо
те очень редко отмечается тройное соединение ребер. На восьмом обо
роте ребра частые, по два, реже по одному подходят к наружным бу
горкам. Восьмой оборот больших раковин имеет скульптуру, сходную 
со скульптурой К- compressum Q u e n s t. Однако нами отпрепарирован
ный седьмой оборот большой раковины имеет ребристость, типичную 
для К. ргопіае.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид является очень близким к К- duri- 
cani S о w. и К ■ compressum  Q u e n s t. От первого он отличается попар
ным соединением внутренних ребер в наружных бугорках, от второго 
только размерами — большие раковины К. proniae T e i s .  на восьмом 
обороте имеют скульптуру, характерную маленьким формам К. compres
sum  Q u e n s t.

150



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папар
тине и Папиле. Нижняя зона верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Начало позднего келловея.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

центральные области РСФСР, бассейн р. Печоры, Мангышлак, Туар- 
кыр. Вне СССР — Германия, Франция, Англия.

Kosmoceras cf. compressum Q u e n s t e d t ,  1858 

Табл. V, фиг. 4

Г о л о т и п  вида К■ compressum Q и e n s t. происходит из орнато
вых глин Виттенберга (ГДР) и хранится в Геологическом институте 
г. Тюбингена.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 2 неполные раковины и 8 фраг
ментов.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вб Д п т

200/10 46,4 30205/10 25 12(48) 8(31) 9(36)

Р а к о в и н а  уплощенная, больших и маленьких размеров. Число 
оборотов у большой раковины не установлено, у маленьких их 6 без 
жилой камеры. Бока оборотов равномерно выпуклые с плавным пере
ходом в пупковую стенку и усеченной плоской брюшной стороной. У 
маленьких оборотов брюшная сторона узкая, у больших — широкая. 
Поперечное сечение овальное, вытянутое в высоту. Пупковая стенка 
пологая, высокая. Пупок глубокий, узкий, ступенчатого строения.

С к у л ь п т у р а .  Короткие внутренние ребра берут начало у шва. 
В начале они наклонены назад, за пупковым перегибом — по радиусу. 
На пупковом перегибе располагаются небольшие, вытянутые в ради
альном направлении пупковые бугорки. Округлые небольшие боковые 
бугорки на маленьких оборотах расположены по середине оборота, на 
больших — на внутренней трети. Длинные наружные ребра начинаются 
по два или по одному у боковых бугорков. На маленьких раковинах 
ребра, начинающиеся у одного бокового бугорка, кончаются иногда 
в двух соседних наружных бугорках, иногда в одном. На таких рако
винах внутренние ребра подходят по два к наружным бугоркам. На 
больших оборотах каждое наружное ребро кончается отдельным бу
горком. Между внутренними ребрами, начинающимися у бокового бу
горка, на больших раковинах имеется по три промежуточных ребра,



начинающихся между боковыми бугорками. Они также подходят по 
одному к наружным бугоркам. Очень редко на крупных раковинах на
блюдается попарное соединение наружных ребер у пупкового бугорка.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Вышеописанные раковины K. cf. 
compressum очень сходны с Ammonites ornatus compressus, изображен
ным и описанным Ф. Квенштедтом (1858, стр. 529, табл. 70, фиг. 6—8). 
Отличие наших экземпляров состоит в том, что ребристость у них не
сколько расположена более редко. Близкое сходство описываемые ра
ковины имеют с К. proniae T e i s s. Отличие заключается в характере 
ребристости: у К- proniae на всех оборотах внутренние ребра подходят 
по два к наружным бугоркам, а у К. cf. compressum это отмечается 
только на маленьких оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папиле, 
Папартине. Низы верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Начало позднего келловея. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

центральных областях РСФСР, Туаркыр. Вне СССР — Германия, Фран
ция и Англия.

Kosmoceras duncani S o w e r b y ,  1816 

Табл. VI, фиг. 1—4

1816. A m m onites D uncan i Sowerby. The M ineral Conchology, II, стр. 129, табл. 157.
1842. Am m onites D uncan i Orbigny. Terrains jurassiques, Cephalopodes, стр. 451,

табл. 162, фиг. 6, 7.
1872. A m m onites ornatus  Саратов, стр. 12, табл. I, фиг. 9.
1881. Cosmoceras D uncan i Никитин. Рыбинская юра, стр. 96, табл. IV, фиг. 33.
1884. Cosmoceras Jenzeni Teisseyre. Cephalopodenfauna im Rjasan, стр. 569, табл. IV,

фиг. 22.
1884. Cosmoceras aff. tra n s itio n is  Teisseyre. Там же, стр. 567, табл. IV, фиг. 21.
1887. A m m onites ornatus compressus Q uenstedt. Die Ammoniten des Schwäbischen 

Jura, стр. 719, табл. 83, фиг. 24.
1896. Cosmoceras D uncan i Brasil. Peltoceras et Cosmoceras, стр. 44, табл. 4, фиг. 3—5.
1915. Cosmoceras m. f. P ron iae -D uncan i Krenkel. Kelloway Fauna von Popilani

стр. 262, 265, 266, табл. 21, фиг. 2, 5, 9— 14.
1915. Cosmoceras tra n s itio n is  Krenkel. Там же, стр. 727, табл. 21, фиг. 20, 22.
1915. Cosmoceras Pron iae  Douville. Cosmoceratides, стр. 52, табл. 15, фиг. 6.
1915. Cosmoceras D uncan i Douville. Там же, стр. 55, табл. 16, фиг. 1—3, 5—8, табл. 17, 

фиг. 1—3, 6, табл. 18, фиг. 1—6.
1924. H olp ikosm okeras fib u life ru m  Buckman. Type Am m onites , V, табл. 489.
1926. ß ikostnokeras gem m atum  Buckman, 'Гам же, VI, табл. 625.
1929. Kosmoceras (Kosm oceras) D uncan i D uncan i Brinkmann. Stat-biostr. U ntersuchun

gen, табл. IV, фиг. 3.
1929. Kosmoceras (Kosm oceras) duncan i Brinkmann. Kosmoceras, стр. 90, табл. I. 

фиг. 7, 8.
1938. Cosmoceras cluncani Камышева-Елпатьевская, Оз. Эльтон, стр. 56, табл. I, 

фиг. 12.
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1951. Cosmoceras D uncan i Jeannet. S tratigr. und Paleontol. von Herznach, стр. 154. 
фиг. 376, табл. 26, фиг. 1, 2.

1952. Cosmoceras ( Cosmoceras) duncan i Makowski. La fauna callovienne en Pologne, 
стр. 36, табл. 4, фиг. 13, табл. 8, фиг. 3.

1952. Cosmoceras (Sp in icosm oceras) arkelli Makowski. Там же, стр. 40, табл. IV, 
фиг. 10, 11.

1959. Kosmoceras duncan i Аманниязов. Аммониты Туаркыра, стр. 60, табл. V, фиг. 1, 2. 
1962. Kosmoceras duncan i Камышева-Елпатьевская и др. Саратовская юра, стр. 83, 

табл. IV, фиг. 1, 2.
1962. Cosmoceras duncan i Makowski. Sexual dimorphism in ammonites, стр. 69, табл. II, 

фиг. 10, 11.

Г о л о т и п , происходивший из оксфордских глин Англии, по име
ющимся данным, потерян. Р. Бринкманном предложен неотип (Brink
mann, 19296, табл. 1, фиг. 7, 8) из келловея Этрё (Франция), хранится 
в геологическом институте г. Гёттингена.

М а т е р и а л :  8 полных раковин, 14 неполных и 8 фрагментов.

Р а з м е р ы ,  мм:

№ обр. д Вв Вб Д п т

234/10 36 30
301/5 38,8 15,5(39) 16,7(43) 13(33) 11,7(30)
137/10 38,3 — 16(41) 11,5(30) 14,3(37)
130/10 30 12,8(42) 13,5(45) 9(30) 11,5(38)
132/10 27,5 — 12(45) 8(30) 10(37)

Р а к о в и н а  средней толщины, обороты высокие, каждый из них 
закрывает одну треть предыдущего оборота. Боковые стороны упло
щенные, наибольшая их толщина приходится на середину оборотов или 
несколько ниже. Брюшная сторона у небольших раковин узкая, плоская. 
У крупных форм она довольно широкая, несколько выпуклая. Пупок 
умеренно широкий и неглубокий. Стенки пупка высокие, пологие, плав
но переходящие в боковую сторону. Поперечное сечение высокоэллип
тического у крупных экземпляров и широкоовального или округлого 
очертания у мелких экземпляров.

С к у л ь п т у р н ы е  э л е м е н т ы :

№ обр. д нб бб пб нр вр нр/нб нб/б б нр/вр

301/5 38,8 16 10 10 41 10 2,56 1,60 4,10
137/10 38,3 19 14 14 43 14 2,26 1,35 3,07
190/10 30 20 12 12 53 12 2,50 1,66 4,41
132/10 27,5 20 12 12 44 12 2,20 1,66 3,66
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С к у л ь п т у р а .  Внутренние ребра начинаются почти у шва, на 
пупковом перегибе они утолщаются и образуют небольшие бугорки. За 
пупковым перегибом внутренние ребра несколько наклонены вперед, 
по одному подходят к боковым бугоркам. Последние круглые средних 
размеров, ребра по 2—3 начинаются на уровне боковых бугорков. Меж
ду ними располагаются еще по 2—4 дополнительных ребра. Отношение 
числа наружных ребер к числу внутренних большое. В наружных бу
горках соединяются по 2—3 ребра, отходящих от соседних боковых 
бугорков. Наружные бугорки остроконечные, у основания расширяют
ся. С ростом раковины скульптура меняется: наружные бугорки стано
вятся небольшими, к ним подходит только одно наружное ребро, кото
рое начинается у бокового бугорка (это главные ребра), и по 2—3 реб
ра, возникающие несколько выше боковых бугорков в промежутке 
между ними. Брюшная сторона больших экземпляров покрыта ребра
ми, соединяющими противостоящие бугорки.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Крупные экземпляры K. duncani, 
описанные выше, полностью сходны с изображением голотипа Am moni
tes duncani S o w .  Однако в нашей коллекции имеется много раковин 
средних размеров (диаметр около 30 мм), которые, с одной стороны, 
связаны постепенным переходом с К- proniae T e i s  s., а с другой, с 
К- transitionis N i k. У K. proniae наружные ребра образуют пучки, со
стоящие не более чем из двух ребер, в то время как у К- duncani в пуч
ке часто имеется по три ребра. К■ transitionis имеет большое количество 
внутренних ребер, чем он отличается от двух других указанных видов, 
у которых количество внутренних ребер и пупковых бугорков одина
ково.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папиле 
и Папартине. Нижняя часть верхнего келловея.

В р е м я  с.у щ е с т в о в а н и я. Поздний келловей.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 

центральные области РСФСР, бассейн р. Печоры, оз. Эльтон, Туаркыр. 
Вне СССР — Польша, Германия, Франция, Англия.

Kosmoceras transitionis N i k i t i n ,  1881 

Табл. VI, фиг. 6, 7

1881. Cosmoceras transitionis Nikitin. Рыбинская юра, стр. 28, табл. IV, фиг. 35. 
1883. Cosmoceras transitionis Лагузсн. Рязанская юра, с.тр. 59, табл. 7, фиг. 12, 13. 
1915. Cosmoceras transitionis Krenkel. Kelloway Fauna von Popilani, стр. 276, табл. 21, 

фиг. 20, 22.
1929. Kosmoceras (Spinikosmoceras) transitionis posterior Brinkmann. Stat.-biostr. U n

tersuchungen, табл. IV, фиг. 6.
1929. Kosmoceras (Spinikosmoceras) transitionis Brinkmann. Kosmoceras, стр. 82.
1950. Cosmoceras transitionis Соколова. Космоцератиды Мангышлака, стр. 152, 

табл. VI, фиг. 10— 11.
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1959. Cosmoceras transitionis Камышева-Елпатьевская и др. Саратовская юра, стр. 79, 
табл. 3, фиг. 3, 4.

1962. Kosmoceras transitionis Аманниязов. Аммониты Туаркыра, стр. 72, табл. V III, 
фиг. 1, 2.

Г о л о т и п происходит из верхнего келловея Рыбинска и хранится 
в музее Горного института (г. Ленинград).

М а т e р и а л. Пять неполностью сохранившихся раковин и 8 фраг
ментов.

Р а з м е р  ы, мм:

№ обр. Д Вб Дп т

73/10 50 22(44) 15(30) _
74/10 25 11,2(44) 9,5(38) 8,4(33)
78/10 19,7 8,9(45) 6,9(35) 7,1(36)

Р а к о в и н а  средних размеров, средней толщины. Молодые оборо
ты диаметром до 10—-12 мм с почти круглым сечением. Большие обо* 
роты вытянуты в высоту с довольно плавным переходом в узкую брюш
ную сторону и слабо выпуклыми боками. Пупок умеренно узкий, неглу
бокий. Пупковые стенки очень пологие, у маленьких форм низкие, у 
крупных — высокие.

С к у л ь п т у р н ы е :  э л е м е н т ы

№ обр. Д нб бб ир вр нр/нб нб/бб Нр/вр вр/бб

73/10 50 8 3 25 13 3,12 2,66 1,92 4,33
74/10 25 10 ■ 7 30 7 3,00 1,42 4,28 1,00
78/10 19,7 10 6 30 9 3,00 1,66 3,33 1,50

С к у л ь п т у р а  состоит из многочисленных внутренних и наруж
ных ребер и двух рядов бугорков: боковых и наружных. Внутренние 
ребра начинаются у шва, на пупковом перегибе несколько приподнима
ются и серповидно изгибаются вперед. К боковым бугоркам подходят 
по одному, реже по два ребра. Боковой ряд бугорков расположен по 
середине оборота. У маленьких форм они частые, мелкие, округлые, у 
больших — крупные и более редкие. От боковых бугорков отходят мно
гочисленные наружные ребра, по 2—3 собирающиеся в наружных бугор
ках. Между ними располагаются еще по 2—3 промежуточных или сквоз
ных ребра, свободно заканчивающихся между наружными бугорками.



Ребра четкие, тонкие, несколько изогнутые, параллельные. Сквозные 
ребра на наших экземплярах довольно редкие. Наружные бугорки круп
ные, по числу почти в два раза превышают число боковых бугорков. 
На маленьких раковинах брюшная сторона гладкая, окаймленная косо
стоящими наружными бугорками, на больших — слабо ребристая.

С р а в н е н и е .  От близкого К. spinosum  S o w.  описываемый вид 
отличается менее толстыми оборотами, меньшим количеством и харак
тером внутренних ребер — у К. transitionis они короткие и многочислен
ные. От К- duncani S o w.  данный вид отличается отсутствием пупковых 
бугорков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Акмянский р-н, Папиле 
и Папартине. Нижняя зона верхнего келловея.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  Поздний келловей. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е :  Литовская ССР,

центральные области РСФСР, Мангышлак, Туаркыр. Вне С С С Р — 
Польша и Германия.

Kosmoceras spinosum  S o-w e г b у, 1826 

Табл. II, фиг. 4

1826. A m m о n i t e s s p i n o s u m  Sowerby. The M ineral  Conchology, т. V, стр. 78, 
табл. 540, фиг. 2.

1830. A m m o n i t e s  d e c o r a t u s  Zieten. W ürttem bergs ,  стр. 18, табл. 13, фиг. 5а— с. 
1847. A m m о n i t  e s d u n c a n i  Orbigny. T erra ins  juras iques,  Cephalopodes,  стр. 451, 

табл. 161, фиг. 1, 2, табл. 162, фиг. 1— 4.
1849. A m m о n i t e s o r n a t u s  r o t u n d u s  Quenstedt.  Cephalopoden, стр. 132, 

табл. 9, фиг. 19.
1858. A m  m о n i t  e s o r n a t u s  r o t u n d u s  ( p o l l u x )  Quenstedt.  Ju ra ,  стр. 529, 

табл. 70, фиг. 4, 5.
1865. A m m o n i t e s  o r n a t u s  Eichwald. Lethaea rossica, стр. 1063, фиг. 1211, 1211а. 
1881. C o s m o c e r a s  o r n a t u m  Никитин. Рыбинская юра, стр. 97, табл. IV, 

фиг. 34.
1883. C o s m o c e r a s  o r n a t u m  Лагузен. Р язан ск ая  юра, стр. 61, табл. 8, фиг. 10.
1887. A m m o n i t e s  o r n a t u s  r o t u n d u s  Quenstedt.  Die Am m oniten  der S chw äb i

schen Jura ,  стр. 722, табл. 84, фиг. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 27, 28, 32, 33.
1888. C o s m o c e r a s  o r n a t u m  С ин цо в . . Саратов-Пенза ,  стр. 112, табл. 2, фиг. 15. 
1890. C o s m o c e r a s  d i s t r a c t u m  Siemiradzki.  О migczakach glowonogich  w Po-

pielanach, стр. 62, табл. II, фиг. 3.
1908. Cosmoceras cf. ornatum Борисяк, Фауна Донецкой юры, Cephalopoda, стр. 37, 

табл. 3, фиг. 16а.
1915. Cosmoceras ornatum  Douville.  Cosmoeeratides,  стр. 48, табл. 19, фиг. 24— 42, 

табл. 20, фиг. 1, За., 5— 7, 9— 10, табл. 21, фиг. 1— 4, 7а, табл. 22, фиг. 1—5, 
табл. 23, фиг. 1а, в.

1915. Cosmoceras Duncani Douville.  Там же, стр. 55, табл. 19, фиг. 2а, 4— 12, 14— 16, 
18, 20—23.

1924. Kosmoceras rotundum  Buckman. Type Ammonites, табл. 504.
1929. Kosmoceras ( Kosmoceras)  spinosum decoratum B rinkm ann.  Stat.-biostr.  U n te r 

suchungen, табл. 4, фиг. 5.
1929. Kosmoceras (Kosmoceras) spinosum  Brinkmann. Kosmoceras, стр. 102.
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1950. K osm oceras sp in o su m  Соколова. Космоцератиды М ангышлака , стр. 148, табл. VI, 
фиг. 9.

1951. C osm oceras sp in o su m  Jeannet .  S t ra t ig r .  und Paleontol.  von Herznach,  стр. 155, 
табл. 26, фиг. 4, 5, 7, 8.

1952. C osm oceras (C osm oceras) sp in o su m  Makowski.  La faune callovienne en Pologne, 
стр. 35, табл. III, фиг. 5— 7, табл. VIII ,  фиг. 27.

1959. C osm oceras sp in o su m  К ам ыш ева-Елпатьевская  и др. Саратовская  юра, стр. 88, 
табл. 5, фиг. 4, 5.

1962. K osm oceras sp in o su m  Аманниязов. Аммониты Туаркыра, стр. 69, табл. VII, 
фиг. 3, 2.

1962. C osm oceras sp in o su m  Makowski.  Sexual d imorphism  in ammonites,  стр. 69, 
табл. II, фиг. 3, табл. I I I—V, текст-табл. 1, фиг. 3, 4.

Г о л о т и п  происходит из оксфордских глин Англии и хранится 
в Британском музее.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются 4 экземпляра.

Р а з м е р  ы,  мм:

№ обр. Д В в Вб Дп т

50/10 56,3 23,1(41) 17,3(30)
52/10 51 — 22(43) 15(23) 19(37)
53/10 7,8 2,2(25) 2,7(34) 2,7(34) 3,8(48)

Раковина довольно больших размеров при 7 оборотах, вздутая, с 
округлым поперечным сечением. У маленьких экземпляров имеется 
4,5 оборотов, но раковина неполная, без жилой камеры. Наибольшая 
толщина приходится на середину оборота. Брюшная сторона уплощен
ная. У крупных раковин на шестом обороте ее ширина составляет 1/3 
часть боковой высоты. У маленькой раковины в начале пятого оборота 
ширина брюшной стороны составляет 2/3 боковой высоты. Пупок уме
ренно широкий, стенки пупка пологие. Устье без длинных ушек, с плав
ным синусовидным изгибом на боках.

С к у л ь п т у р а .  У крупных экземпляров ребра высокие, валико
образные, идущие от шва через всю раковину. От боковых бугорков, 
расположенных по середине оборота, количество ребер вдвое увеличи
вается. Наружные и боковые бугорки образуют лишь небольшие утол
щения на валикообразных ребрах. На внутренних оборотах частые 
внутренние ребра по одному или по два подходят к боковым бугоркам. 
Некоторые ребра кончаются в промежутках между боковыми бугорка
ми. От последних ребра идут пучком чаще всего из 2 ребер, но 2—3 со
бираются у каждого наружного бугорка. Бугорки маленьких экземпля
ров острые, шиповидные, ясно выраженные. Брюшная сторона у мелких 
раковин гладкая, у больших — неясно ребристая, окаймленная кососто
ящими наружными бугорками.



С p а в н e н и e. От всех других видов рода Kosmoceras данный вид 
Отличается очень густо расположенными внутренними и наружными 
ребрами и выпуклыми оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Литовская ССР, Ретавский р-н, скважи
на № 18 (глуб. 159 м ), № 19 (глуб. 88,4 м ) , Клайпедский р-н, скважи
на № 226 (глуб. 93,3 м ) , Акмянский р-н, обнажения оврага Юракаль- 
нис У Папиле. Верхняя зона верхнего келловея и нижняя зона нижнего 
Оксфорда.

В р е м я  с у щ е с т в о в а н и я .  С середины позднего келловея до 
раннего Оксфорда.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, 
центральные области РСФСР, Донбасс, Мангышлак, Туаркыр. Вне 
СССР — Англия, Франция, Германия и Польша.
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KOSMOCERAS FROM THE CALLOVIAN DEPOSITS 
OF LITHUANIA AND LATVIA

L. RÖTKYTE

A B S T R A C T

The greater part of the collection described in the paper was found 
by the author in 1958, 1959 and 1965 from natural outcrops of the Callo- 
vian deposits at the Venta river in the vicinity of Papile and Papartine 
(Lithuania). The paper also deals with an old collection of Jurassic Am- 
monoidea that has not been described yet. They come from Papile and 
Nigrande (Latvia) and are kept at the museum of the Leningrad State 
A. A. Zhdanov University Departament of Historical Geology (coll. 
№ 301). Some Kosmoceras shells were found at the bore core in Lithua
nia. Zonal differentiation of the Callovian deposits has been carried out 
on the grounds of the outcrops in those places where fauna was found 
in sufficient amounts.

The Middle Callovian is differentiated by the author into two zones; 
the lower zone Kosmoceras jason, that is represented by sands, yellow, 
brown or grey oolitic sandstone as well as streaks of considerably ferrugi
nous brown limestone (2—2,5 metres thick in outcrops) with considerable 
amounts of fauna of medium preservance: Kosmoceras jason Re i n . ,
K. obductum  В и с к  m., К■ oastor Re i n . ,  Nucula calliope Or b . ,  Paral- 
lelodon pictum  ( Mi l . ) ,  Oxytoma inaequivalvis (S o w .) ,  Chlamys (Aequi- 
pecten) fibrosa (S o w .) .  The upper zone of the Middle Callovian, the 
Erymnoceras coronatum zone is lithologically very similar to the lower 
one and is also represented by sands and gray oolitic sandstone (the zone 
is 2,5 metres thick in outcrops). Erymnoceras coronatum B r u g . ,  E. banksi 
S о w., Kosmoceras pollucinum T e i s s., K- duncani S о w., К ■ jason R e i n ,  
(rarely), Modiolus aequiplicatus S t r o m b . ,  Astarte sauvagei Lor . ,  
Trigonia zonata  A g., Parallelodon pictum  (M i 1.) and some others were 
encountered there.

Two zones of the Upper Callovian deposits are distinguisted; the lo
wer zone of Kosmoceras ornatum and the upper one of Quenstedticeras 
lamberti.

The K. ornatum  zone is represented in its lower deposits by grev- 
brown oolitic marl and in its upper layers by yellow sand. The thickness 
of the zone in outcrops amounts to 2 metres. The fauna is in great abun
dance and well preserved: Kosmoceras ornatum S ch  1 о t h., K- aculeatum 
E i с h w., K- gemmatum  P h i 1 к, K. proniae T e i s s., K. duncani Sow .,  
K. transitionis N i k., Peltoceras ex gr. athleta P h i l i . ,  Astarte sauvagei 
L о r., Astarte (Astarte) depressa G о 1 d f., Nucula calliope O rb .,  Paral
lelodon pictum  ( Mi l . ) ,  P. radiatus R o t k y t e ,  Trigonia zonata A g., 
Myophorella clavellata var. jurensis Gr e w. ,  Anisocardta tenera (S o w .)
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and others. The upper zone Quenstedticeras lamberti is represented by 
dark-grey and black micaceous clay and aleurites (2 metres thick in out
crops). The fauna is very scarce: Quenstedticeras lamberti Sow. ,  Q. ca
minatum E i c h  w., Q. marie О г b., and rarely Kosmoceras spinosum  S о w.

The article presents a synonymic and a description of the Kosmoceras 
genus as well as 14 species of this genus, five of which have been found 
in Lithuania for the first time. Neotypes of Kosmoceras aculeatum E i с h- 
w a 1 d and K. gemmatum  P h i l l i p s  are suggested.

11 Заказ № 2596



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1

Фиг.

Фиг. 2

Фиг.

Фиг. Е

. K osm oceras ja so n  R e i п.-Обр. 141-10.
l a — вид с боковой стороны;' 16 — вид с брю ш 
ной стороны. Л итовская  ССР, Папиле (обн. 2), 
средний келловей.

!. K osm oceras ja so n  R e i n .  Обр. 301-6.
Вид с боковой стороны. Л итовская  ССР, Папиле 
(обн. 2),  средний келловей.

1. K osm oceras obductum  B u c k .  Обр. 176-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская  ССР, П апи
ле (обн. 2) , средний келловей.

. K osm oceras castor  R e i n .  Обр. 162-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская  ССР, П а п и 
ле (обн. 3) , средний келловей. 

i. K osm oceras castor  R e i n .  Обр. 161-10.
5а — вид с боковой стороны; 56 — вид с брюш
ной стороны. Л итовская  ССР, Папартине, сред
ний келловей.
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Т А Б Л И Ц А  II

Фиг. 1

Фиг.

Фиг.

Фиг.

. K osm oceras castor  R e i n .  Обр. 301-4.
l a  — вид с боковой стороны; 16'— вид с брюш
ной стороны. Л итовская  ССР, Папиле (обн. 2), 
средний келловей.

:. K osm oceras castor  R e i n .  Обр. 163-10.
2а — вид с боковой стороны; 26 — поперечный 
разрез. Л итовская  ССР, скв. 21 Лупикяй, 
глуб. 103,4 м, средний келловей. 

і. K osm oceras g u lie lm i  S o w .  Обр. 301-3.
За — вид с боковой стороны; 36 — вид с брю ш 
ной стороны. Л атвийская  ССР, Нигранде, низы 
верхнего келловея.

1. K osm oceras sp inosum  S o w .  Обр. 50-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская  ССР, скв. 73 
Думпяй, глуб. 93.3 м, верхний келловей.
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Т А Б Л  И Ц  А I I I

Фиг. 1. K osm oceras g u lie lm ii S o w .  Обр. 150— 10.
la  — вид с боковой стороны; 16 — поперечный 

разрез оборотов. Л итовская  СС Р, П апартине, ни- 
і. зы верхнего келловея.
Фиг. 2. K osm oceras po lluc inum  T e i s .  Обр. 181-10.

В ид м аленькой особи с боковой стороны. С трел
кой показано начало ж илой камеры. Л и то в 
ская С СР, П апартине, низы верхнего келловея. 

Фиг. 3. K osm oceras po lluc inum  T e i s .  Обр. 180-10.
За — вид с боковой стороны; 36 — вид с брю ш 
ной стороны. Л итовская  С СР, П апартине, верхи 
среднего келловея.

Фиг. 4. K osm oceras po lluc inum  T e i s .  Обр. 183-10.
В ид с боковой стороны. Л итовская  С СР, П ап ар 
тине, низы верхнего келловея.

Фиг. 5. K osm oceras cf. g ro sso u vre i Douv. Обр. 190-10.
Вид с боковой стороны. Т ож е местонахож дение 
и возраст.
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Т А Б Л И Ц А  I V

Фиг. 1. K osm oceras orna tum  S с h 1 о t h. Обр. 29-10.
la  — поперечный разрез раковины; 16 — вид с бо
ковой стороны. Л итовская  С СР, П апиле (обн. 4), 
низы верхнего келловея.

Фиг. 2. K osm oceras orna tum  S с h 1 о t h. Обр. 25-10.
la  — вид со стороны устья; 16 — вид с боковой 
стороны. Л итовская  СС Р, П апартине, низы верх
него келловея.

Фиг. 3. K osm oceras orna tum  S с h 1 о t h. Обр. 27-10.
За — вид с боковой стороны; 36 — вид с брю ш 
ной стороны. Л итовская  С С Р, П апартине, низы 
верхнего келловея.

Фиг. 4. K osm oceras acu lea tum  E i с h w. Обр. 3-10.
Вид с боковой стороны. Тож е местонахож дение 
и возраст.

Фиг. 5. K osm oceras acu lea tum  E i с h w. Обр. 1-10.
В ид с боковой стороны. Тож е местонахож дение 
и возраст.

Фиг. 6. K osm oceras acu lea tum  E i с h w. Обр. 21-3.
Вид с боковой стороны. Т ож е м естонахож дение 
и возраст.

Фиг. 7. K osm oceras acu lea tum  E i с h w. Обр. 21-3.
Вид с боковой стороны. Тож е местонахож дение 
и возраст.

Фиг. 8. K osm oceras proniae  T e i s .  Обр. 41-10.
8а — вид с боковой стороны; 86 — вид с брюшной 
стороны с поперечным разрезом  последнего обо
рота; 8в — вид с брюшной стороны. Л итовская 
С С Р, П апартине, низы верхнего келловея.

Фиг. 9. K osm oceras proniae  T e i s .  Обр. 28-10.
Вид с боковой стороны. Т ож е местонахож дение и 
возраст.
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Т А Б Л И Ц А  V

Фиг. 1. K osm oceras g e m m a tu m  P h i l i .  Обр. 301-3.
la  — вид с боковой стороны; 16 — вид с брю ш 
ной стороны. Л итовская  С С Р, П апартине, низы 
верхнего келловея.

Фиг. 2. K osm oceras g e m m a tu m  P h i l i  Обр. 91-10.
В:ид с боковой стороны. Т ож е м естонахож дение 
и возраст.

Фиг. 3. K osm oceras proniae  T e i s .  Обр. 25-10.
За — вид с боковой стороны; 36 — поперечный 
разрез. Т ож е местонахож дение и возраст.

Фиг. 4. K osm oceras cf. com pressum  Q u e n s t. Обр. 201-10.
4a — вид с боковой стороны; 46 — вид с брю ш 
ной стороны; Тоже местонахож дение и возраст.
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Т А Б Л И Ц А  V I

Фиг. 1

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

. K osm oceras duncan i  S o w .  Обр. 130-10.
la  — вид с боковой стороны, 16 — вид с брю ш 
ной стороны с поперечным разрезом  последнего 
оборота. Л итовская  СС Р, П апартине, низы в ер х 
него келловея.

!. K osm oceras d u ncan i S o w .  Обр. 139-10.
2а — вид с боковой стороны; 26 — вид с брю ш 
ной стороны. Л итовская  СС Р, П апартине, в осы
пи.

1. K osm oceras duncani S o w .  Обр. 301-5.
За — вид с боковой стороны; 36 — вид с брю ш 
ной стороны с поперечным разрезом  последнего 
оборота. Л итовская  С СР, П апиле (обн. 2), сред
ний келловей.

:. K osm oceras duncani S o w .  Обр. 234-10.
Вид с боковой стороны большого экзем пляра. 
Л итовская  С СР, П апартине, верхи среднего кел 
ловея.

i. K osm oceras  cf. com pressum  Q u e n s t. Обр. 200-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская СС Р, П а 
пиле, (обн. 3), верхний келловей.

i. K osm oceras tra nsition is  N i k .  Обр. 78-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская  ССР, П а п а р 
тине, низы верхнего келловея.

'. K osm oceras transition is  N i k .  Обр. 73-10.
Вид с боковой стороны. Л итовская ССР, П ап и 
ле (обн. 3), верхний келловей.
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П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРАТИГРАФ И Я П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУС С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 175—211

ВОЗРАСТ И ФОРАМИНИФЕРЫ ПЕСЧАНИСТОГО МЕЛА 
(«СУРКИ») НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ И 
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РСФСР

В. С. АКИ ME Ц

Повсеместно в пределах площади распространения верхнемеловых 
отложений на территории Белоруссии, представленных в большей ча
сти разреза толщей мергельно-меловых пород, в основании этой толщи 
наблюдается горизонт мергельно-меловых пород в той или иной степе
ни опесчаненных и представляющих собой либо песчанистый мел, либо 
песчанистый мелоподобный мергель (так называемую «сурку» — мест
ное название в Днепровско-Донецкой впадине) (Бушинский, 1954). Н а
ибольшая примесь терригенного материала наблюдается в мергельно
меловых породах нижней части горизонта, где они часто представлены 
уже карбонатным песчаником, а последний нередко сменяется сильно 
известковистыми кварцевыми песками с небольшой примесью глаукони
та, залегающими на некарбонатных или слабо карбонатных кварцево
глауконитовых песках сеномана (Акимец, 1961). Вверх по разрезу ко
личество терригенного материала постепенно уменьшается, а содержа
ние карбоната кальция соответственно увеличивается, и песчанистый 
мел переходит в чистые разности мергельно-меловых пород туронского 
возраста. Терригенный материал в породах рассматриваемого горизонта 
представлен различного размера зернами кварца, полевого шпата, глау
конита и рассеянными по всей породе мелкими фосфоритовыми конкре
циями.

В литературе песчанистый мел именуется также как «глауконито
вый мел» (Погуляев, 1955), «глауконитовый мергель» (Цагіенко, 1947, 
1957), «песчанистый мергель» (Григялис, 1962 и др.). Автор придержи
вается названия, данного этой породе Г. И. Бушинским (1954), учиты
вая при этом данные химического и механического анализов песчани
стого мела, выполненных для отдельных районов Белоруссии (Акимец, 
1961).



Основной целью данной работы является осветить вопрос о возрасте 
песчанистого мела на территории Белоруссии, поэтому мы не будем 
касаться вопросов об условиях залегания песчанистого мела, фациаль- 
ной изменчивости его, мощностей и пр. Сведения по этим вопросам из
ложены в работе автора (Акимец, 1961).

В результате предыдущих исследований (Цапенко 1947; Акимец, 
1953, 1958 а, б) было установлено, что песчанистый мел (глауконитовый 
мергель по М. М. Цапенко) на территории Белоруссии по возрасту от
носится к сеноману. В дальнейшем (Акимец 1959, 1960, 1961) удалось 
в толще песчанистого мела установить наличие двух комплексов фора- 
минифер. Из них один в нижней части толщи, где песчанистый мел со
держит значительную примесь терригенного материала и переходит 
по отдельным разрезам в карбонатные песчаники или известковистые 
пески, а второй в верхней ее части, где песчанистый мел и мелоподоб
ный мергель имеют лишь небольшую примесь обломочного материала.

Поскольку в то время комплекс фораминифер сеномана как в оте
чественной, так и в зарубежной литературе приводился обычно для 
сеномана в целом, автор при установлении более детального расчлене- 
ния карбонатной толщи сеномана принимал во внимание также страти
графическое положение этой толщи и ее литологический состав. С уче
том этих данных вся карбонатная толща сеномана (песчанистый мел, 
карбонатные песчаники и известковистые пески) была отнесена к верх
нему сеноману, в пределах которого было выделено два микрофауни- 
стических горизонта — нижний горизонт верхнего сеномана и верхний 
горизонт верхнего сеномана, с характерными для каждого из них ком
плексами фораминифер (Акимец, 1961).

В последние годы в литературе появились данные о выделении 
очень близких с установленными автором для сеномана Белоруссии 
комплексов фораминифер также и в сеноманских отложениях Днеп
ровско-Донецкой впадины (Липник, 1961), полуострова Мангышлака 
(Василенко, 1961) и Литовской ССР (по данным Григялис, Гарункште- 
не, 1965). Причем в указанных районах наряду с фораминиферами бы
ли обнаружены остатки крупной руководящей фауны, точно датирующей 
возраст сеноманских отложений с детальностью до подъяруса.

Эти данные позволили автору пересмотреть и несколько уточнить 
возраст карбонатной толщи верхнего сеномана Белоруссии и установить, 
что в пределах этой толщи имеются не только отложения верхнего, но 
и нижнего сеномана. Выяснилось, что выделенные автором два микро- 
фаунистических горизонта, отнесенные оба к верхнему подъярусу се
номана (Акимец, 1961), в свете этих данных соответствуют один ниж
нему, другой — верхнему подъяруеам сеномана.

В настоящей работе мы основываемся на данных, полученных в ре
зультате детального изучения фауны фораминифер из карбонатной 
толщи сеномана по разрезам 46 скважин, расположенных в различных 
структурных регионах Белоруссии — Припятском прогибе, Оршанской
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впадине, Брестской впадине и на северо-западном склоне Белорусско- 
Мазурской антеклизы (рис. 1).

В комплексе фораминифер каждого из подъярусов сеномана выяв
лены виды, ограниченные в своем распространении на территории Бе
лоруссии только данным подъярусом. В нижнем сеномане это Апотаіі- 
па сепотапіса ( B r o t z e n ) ,  в верхнем — Апотаііпа globosa ( B r o t 
z e n ) .  Виды эти приняты нами в качестве зональных и по ним дано 
название каждой из микрофаунистических зон нижнего и верхнего подъ
ярусов сеномана. Следует отметить, что А. сепотапіса является зональ
ным видом нижнего сеномана также на Мангышлаке (Василенко, 1961) 
и в Литовской ССР (по данным Григялис, Гарункштене, 1965).

К нижнему сеноману — зоне А. сепотапіса (имеется ввиду только 
карбонатная толща сеномана) на территории Белоруссии относятся 
(снизу вверх) серые сильно известковистые пески, песчаники и песча
нистый мел, обогащенный терригенным материалом. Фораминиферы в 
карбонатной фации нижнего сеномана характеризуются разнообразным 
видовым составом, относительно крупными размерами раковин и доволь
но хорошей сохранностью их. Наиболее характерными видами комплек
са фораминифер нижнего сеномана являются: Gaudryina gradata
(В e г t h e 1 i n), G. brestica A k i m e z  sp. n., Arenobulimina conoidea 
( P e r  ner ) ,  Hagenowetla chapmani ( C u s h m a n ) ,  H sphaerica A k i- 
m e z sp. n., M arssonella gotnelina A k i m e z  sp. n., Quinqueloculina anti
qua F r a n k e ,  Vaginulina recta R e u s s, Discorbis sanjarensis L i p n i k ,  
Conorbina mitra A k i m e z  sp. n., Osangularia incisa (В г о t z e n),  Ano- 
malina cuvillieri C a r b .  subsp. s\aivelievi V a s s i l e n k o ,  A. cenomanica 
В г о t z e n, A. orbiculata K u s n e t z o v a ,  A. ornatissima ( L i p n i k ) ,
A. mirtchinki A k i m e z  sp. n., A. crassisepta (P e r n e r),  Cibicides gor- 
benkoi A k i m e z ,  C. jarzevae V a s s i l e n k o ,  Globigerina caspia V a s 
s i l e n k o ,  Rotalipora appenninica (R e n z ) .

К верхнесеноманским отложениям — зоне Anomalina globosa от
носится светло-серый или серовато-белый мел и мелоподобный мергель, 
имеющие незначительную примесь песчаного материала и постепенно 
сменяющиеся чистыми разностями мергельно-меловых пород турона. 
Комплекс фораминифер верхнего сеномана менее разнообразен в ви
довом отношении, чем нижнесеноманский. Сохранность же раковинок 
здесь лучшая. В составе фораминифер преобладают планктонные фор
мы — Rugoglobigerina holzli V a s s i l e n k o ,  Praeglobotruncana stephani 
(G a n d o  H  i) и др. Наиболее характерными видами для установления 

верхнесеноманского возраста отложений являются: Anomalina globosa 
( B r o t z e n ) ,  A. belorussica A k i m e z ,  A. berthelini K e l l e r ,  A. loevi 
A k i m e z  sp. n., Bolivina spectabile A k i m e z  sp. n. Кроме того, здесь 
продолжают встречаться виды, появившиеся в нижнем сеномане и яв
ляющиеся характерными для всего сеномана в целом. К ним относят
ся: Textularia сепотапа A k i m e z ,  Т. indistincta  A k i m e z ,  Tritaxia

12 З а к а з  jY° 2596



Рис. 1. О бзорная карта располож ения разрезов сеноманских отлож ений на территории БС С Р и смеж ной территории РС Ф С Р, из которых
автором изучались фораминиферы. С оставила В. С. Акимец.

Н ом ерам  р азр езов  соответствую т сл ед ую щ и е пункты: 1 — Л ососн о , 2 — Глебовичи, 3 — К ам енка, 4 — Зубковичи, 5 — Б арановичи, 6 — Н овоселки 7 — Грабовцы  
8 — Бродятин, 9 — Б ер еза , 10 — Х омск, 1 1 — Д ост оев о , 12 — Кирово, 13 — В язов  Лес, 14 — Ваню ш ичи, 15 — С метаничи, 16 — Глинн’ица 17 — Буйновичи 18 — Are-’ 
евщ ина, 19 — Вильчицы , 20 — С тарая Б уд а , 2 1 — Р ы ж ковка, 22 — П чельня, 23 — Н ово-Бы хов, 24 — Д аниловичи, 25 — К арховка, 2 6 — Заси ль е, 27 — Н ово-Б елица  
28 — К озье, 29 — Р ечиц а, 30 — пос. К алинина, 31 — Л енино, 32 — Больш ие Автюки, 33 — С ергеевка, 34 — Р уд н я  К алитва, 35 — Т ерю ха, 36 — Волокош анка 37 — Под-’ 

д обр я н к а, 38 — Волоки, 39 — Щ итцы. 40 — К уд аж и н , 41 — Зар еч ье, 42 — Грязь, 43 -  Нов. Вехряны , 44 — К опаль, 45 — П олпино 46 — Зубовка



pyramidata  R e u s s, T. cenomana G o r b e n k o ,  Gaudryinella frankei 
( C u s h m a n ) ,  Eggerellina cenomana A k i m e z  sp. n., Tristix excavatus 
(R e u s s ) , Anomalina minutissim d  A k i m e z ,  A. polessica A k i m e z ,  
Bolivinita eouvigeriniformis K e l l e r ,  Guembelitria cenomana K e l l e r  
и др. Полный список видов, встречающихся в нижнем и верхнем сено- 
мане, приведен в таблице 1.

Та б л ица  1

Распределение фораминифер в карбонатной толще сеномана Белоруссии и в сеноман
ских отложениях восточной и западной частей УССР, Литовской ССР и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sp iro p lec ta m m in a
s p . + +

Textu laria  cenom a
na  A  k i m e  z + +

T. in d is tin c ta  A  k i-
m e z + +

T ritaxia  p yra m id a 
ta  R e u s s + + + + + + + ' “Г

T. cenom ana  G o r 
b e n k o + + + +

G audryina gra d a ta
B e r t  h e 1 i n + + + +

G. serra ta  F r a n -
k e + +

G. aff. laev ig a ta
F r a n k e І

G. a n g u sta ta  A  k i-
m e z +

G. arenosa A  k i-
m e z + + +

G. f o l i um A k i 
m e z +

G. brest ica A k i 
m e z  sp. n. +

G. sp. +
G audryinella  fra n 

kei C u s h m a n + + + + +

179



Продолжение

S p iro p lec tin a ta  
ba jdaki G о r- 
b e n  к о +  +

P seudosp irop lecti-  
na ta  p lana  G o r -  
b e n  к о +  +

E gg ere llin a  in te r
m edia  ( R e u s s )

E. ex gr.  in term e
dia  ( R e u s s )

E. cenom ana  A k i- 
m e z sp.  n. +

A ren o b u lim in a  co- 
n o id ea (P  e r n  e r)

A. sp.  sp.
M arssonella  gom e- 

tina  A k i m e z 
sp.  n.  4-

A taxo p h ra g m iu m  
sp.  sp.

H a g enow ella  chap- 
m ani ( C u s h 
m a n )

H. sphaerica  A k i- 
m e z sp.  n.

Q uinquelogulina  
an tiqua  F r a n k e  +

Spiro locu lina  tcha- 
g a b u lakensis  
V a s s i l e n k o  

N odosaria  sp. sp.
(ребристые)
N. sp. sp.

*Tristix  exca va tu s  
( R e u s s )

T. ex. gr.  excava tus  
( R e u s s )

Lag en a  sp.  sp.
Frondicularia  sp.

sp.  +
N eoflabellina  sp.

sp.
L en ticu lina  aff. 
tricari-nella (R e- 

u s s)
L. sp.  sp.  +  +
Saracenaria  sp.

sp.
P lanularia  sp.  sp.  +  +
M a rg in u lin a  ex gr.  

robusta  ( R e u s s )

+

+

+

+

+

+ + + + + + +

+

+

+ +
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M a rg in u lin a  jonesi
( R e u s  s) + + +

M. sp. sp. +
D en ta lin a  sp. sp. + + + + + +

V a g in u lin a  recta
R e u s s + + + +

V'. sp. sp. + + + +
G lobu lina  sp. sp. + + + +

R am ulina  sp. + + + + +

Др уг ие  Polymor-
phinidae + + 4- + +

D iscorb is sanja-
rensis  L i p n i k + + +

D. sp. + + +
C onorb ina m itra

A k i m e z sp. n. +
V a lvu lin e r ia  le n t i

cula  ( R e u s s ) + + + + + + + +

G yro id in a  n itid a
( R e u s s ) + + + + +

G. ex gr. n itid a
( R e u s s ) + + +

G. subconica  V a s -
s i 1 e n к  о + .  + +

G. sp.
E ponides  sp. + + + +

O sangu la ria  incisa
В r о t  z e n -f

A nom a lina  m in u tis 
sim a  A  k i m e z + + +

*A. c u v illie r i Carb.
subsp. savel ievi

V  a s s i 1 e n к  о + + + J_ +
низы
зоны

*A. polessica A  k i-
m e z + + +

низы
зоны

A. cenomanica
B r o t z e n + + + + +

.4. globosa B ro tzen + + + + + -ь + + +
A. o rb icu la ta  ( K  u s-

n e t z о V a) + + +
4. berth e lin i K e l 

l e r + + + + + +
crassisepta  ( P e r -
n e r) +

4. belorussica  A  k i-
m e z + + +

редко



Продолжение
1 2 3 4 5

Anomalina ornatis
sima ( L i p n i k ) -j- + +.4. mirtchinki A k i 
m e z  sp. n. +

A. loevi A k i m e z
sp. n.

Cibicides jarzevae
V a s s i l e n k o + +

C. polyrraphes
( R e u s s )

*C. gorbenkoi A k i 
+ + +

m e z  
C. minusculus

4" + + +

A k i m e z _l_
низы

C. sp. sp.
зоны

+ -j-
Globigerina caspia

V a s s i l e n k o + -f
G. sp. +
G. globigerinelli-

noides S u b b o -
t i n я +

Globigerinella as
pera ( E h r e  n-
b e r g )  

*Rotalipora appen-
+ -f + +

ninica ( R e u s s ) + _L
низы

+

Praeglobotruncana
зоны

stephani (G a n-
d o l f  i)

Rugo globigerina
+ + + "Г

holzli V a s s i l e n -
k о

Buliminella aff. + + +

gracilis V a s s i 
l e n k o  

Bulimina sp.
+ +

Nodosarella sp. +
+

Bolivina spectabile
A k i m e z  sp. n.

+Bolivinita eouvige-
riniformis K e l l e r + + + +
Guembellina sp. + +
Guembelitria ceno-

mana ( K e l l e r ) + + + - 1-

Знак «*» слева от названия вида 
земплярах.
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Как видно из приведенной таблицы, преобладающая часть видов, 
встреченных в карбонатной толще нижнего и верхнего сеномана Бело
руссии, содержится в одновозрастных отложениях смежных с БССР 
территорий Украины и Литвы, а также на значительно удаленной от 
Белоруссии территории п-ова Мангышлака. Последнее обстоятельство 
указывает на существование близких физико-географических условий 
сеноманского бассейна на обширной территории Советского Союза.

Граница между нижним и верхним сеноманом проходит внутри 
карбонатной опесчаненной толщи и литологически совершенно невыра- 
жена. Установить ее точно можно только с помощью фораминифер. Так 
же постепенно и незаметно совершается переход слабо опесчаненного 
мела или мелоподобного мергеля верхнего сеномана в чистые разности 
мергельно-меловых пород турона.

Следует отметить, что по вопросу о возрасте песчанистого мела 
(«сурки») на смежных с Белоруссией территориях существуют два раз
личных мнения. На территории Литвы, Польши и Украины песчанистый 
мел или его аналоги — детритовые известняки и мергели («иноцера- 
мовая фация») на Вол.ыно-Подольской плите (Волошина, 1954; Пастер
нак, 1957, 1959), известняки с глауконитом в Восточной Польше (Ро- 
iaryski, 1960) — относятся к сеноману. На территории же Смоленской 
и Брянской областей РСФСР по вопросу о возрасте песчанистого мела 
мнения исследователей расходятся. Большинство из них (Никитин, 1888; 
Архангельский, 1913; Жирмунский, 1931; Даньшин, 1936; Дрожжева, 
1937; Соболевская, 1951; Бушинский, 1954; Погуляев, 1955 и др.) песча
нистый мел относится к сеноману. Однако некоторые исследователи 
(Иванов, 1914, 1915; Добров и Константинович, 1936; Шик, 1960 и др.) 
придерживаются мнения о туронском возрасте его.

Нам удалось изучить фораминиферы «сурки» из нескольких пунк
тов Брянской и Смоленской областей РСФСР и получить вполне оп
ределенный ответ на вопрос о ее возрасте. На территории Брянской 
области фораминиферы были изучены из образцов, отобранных нами 
из песчанисто-карбонатной толщи, лежащей в основании мергельно
меловых пород, пройденных картировочной скважиной у дер. Кархов- 
ка, Новозыбковского района (рис. 1), а также из нескольких образцов 
«сурки», отобранных из естественных и искусственных выходов мела 
научным сотрудником Института геологических наук в г. Минске 
Л. Н. Михайловой. Выходы эти находятся в районе г. Брянска (карьер 
Полпинского месторождения фосфоритов) и к югу и северо-западу от 
него (соответственно: обнажение в долине р. Ревна — левом притоке 
р. Десны у дер. Зубовка и обнажение в долине р. Десна у дер. Копаль). 
(рис. 1). «Сурка» в этих пунктах, по данным В. Н. Михайловой, пред
ставлена зеленовато-серой и серой известково-глинистой песчаной поро
дой с примесью глауконита и включением желваков фосфоритов разме
ром от 0,5 до 3 см.



В результате изучения фораминифер установлено, что в разрезе 
у дер. Карховка песчанисто-карбонатная толща, представленная (сни
зу вверх) кварцево-глауконитовым карбонатным песком и песчаником 
и светло-серым песчанистым мелом, содержащими включения мелких 
желваков фосфоритов и постепенно сменяющими друг друга в разрезе, 
как и на территории Белоруссии относится по возрасту к сеноману — 
нижнему и верхнему его подъярусам.

В обнажениях мела, в двух из вышеотмеченных пунктов — Полпино 
и Копаль, возраст «сурки» нижнесеноманский, а в одном — Зубовка — 
верхнесеноманский. В этих обнажениях разрез «сурки» неполный и в 
одних случаях вскрыта более нижняя часть ее, а в других более верх
няя. Мы не приводим список характерных видов фораминифер из изу
ченных образцов, так как он в основном повторяет список характерных 
видов фораминифер для нижнего и верхнего сеномана Белоруссии, при
веденный выше.

Еще ранее (Акимец, 1963) нами были изучены фораминиферы из 
«сурки» — светло-серого песчанистого мела, с включением желваков 
фосфоритов, из естественного выхода мела в урочище «Скала», в 1,0— 
1,5 км выше дер. Грязь, Хиславичского района, Смоленской области, где 
по составу фораминифер возраст «сурки» был установлен, как верхне
сеноманский.

Таким образом, как видно из изложенного, полученные нами дан
ные по части территории Брянской и Смоленской областей подтверж
дают точку зрения исследователей, относящих песчанистый мел к се
номану.

Детальное изучение фораминифер из сеноманских отложений Бе
лоруссии позволило также выявить ряд новых, в литературе неизвест
ных видов фораминифер, имеющих узкое вертикальное распространение 
и приобретающих значение руководящих. Помимо стратиграфического 
значения, виды эти представляют и несомненный научный интерес, так 
как дополняют и уточняют имеющиеся представления по вопросам си
стематики отдельных групп фораминифер.

Описанная коллекция фораминифер хранится в Институте геологи
ческих наук (Минск) Министерства геологии СССР.

Семейство ATAXOPHRAGMIIDAE S C H W A G E R ,  1877

Род G A U D R Y I N A  О R В I G N Y , 1839 

Gaudryina brestica A k i m e z ,  sp. n.1

Табл. I, рис. la , б, в; 2

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/124; Брестская область, Каме
нецкий район; оригинал — ИГН (Минск), № 3/125; Гомельская область, 
Гомельский район; нижний сеноман (зона Апотаііпа сепотапіса). Про

1 Н азвание  дано по местонахождению в Брестской области БССР.
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смотрено 20 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности; 
в одном образце от единичных до 12 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, клиновидная, постепенно рас
ширяющаяся от более или менее суженного и закругленного основания 
к устьевому концу. Трехрядный и трехгранный начальный отдел ее, 
занимающий немногим меньше 1/3 всей длины раковины, в поперечном 
сечении треугольный. Грани его слегка вдавленные, а ребра — два (рас
положенные по периферическому краю раковины) приостренные и од
но (расположенное на уровне срединного шва раковины) утолщенное 
и заметно выдающееся над поверхностью раковины. Камеры и швы в 
начальном отделе плоские, почти неразличимые. Камеры мелкие, пря
моугольные. Двухрядная часть в поперечном сечении округло-прямо- 
угольная. В каждом ряду ее насчитывается до 4 пар низких, прямо
угольных, слабо выпуклых камер, слегка наклоненных к периферическо
му краю. Септальные швы в этой части раковины косые, вблизи устье
вого конца менее косые, слабо вдавленные; у хорошо сохранившихся 
раковин они отчетливо выделяются в виде двухконтурных белых поло
сок на желтоватой поверхности раковины. В середине боковых сторон 
раковины наблюдается также хорошо выраженный, очень слабо вдав
ленный, двухконтурный белый зигзагообразный шов. Периферический 
край раковины прямоугольный, закругленный, лопастный. Септальная 
поверхность последней камеры слабо выпуклая. Устье низкое, щеле
видное, в середине основания септальной поверхности последней каме
ры. Стенка раковины в основной своей массе тонкопесчанистая, но с 
включением в различном количестве от мелких до крупных зерен квар
ца и глауконита, беспорядочно разбросанных по ней, скрепленных кар
бонатным цементом. Поверхность стенки в большей или меньшей степе
ни шероховатая, часто с разными неровностями.

Р а з м е р ы ,  мм:

В зрослы е особи , 
10 раковин

М олоды е особи , 
6 раковин

Зарисованн ы е эк з., 
т абл . I

н аим ень н аи бол ь с р е д  н аим ень н аи бол ь ср ед  рис. 1, рис. 2,
шие шие ние шие шие ние экз. 3/124 экз. 3/125-

Длина 0,30 0,60 0,41 0,19 0,28 0,24 0,45 0,22
Ширина 0,24 0,40 0,31 0,18 0,24 0,22 0,31 0,22

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивы степень шероховатости поверхно
сти раковины, зависящая от количества размеров и расположения вклю
чений, и размеры раковины. Довольно часто встречаются раковины мо
лодых особей, погибших на более ранней стадии развития. У таких 
раковин в двухрядном отделе только одна пара камер, а трехрядный 
отдел занимает от 1/2 до 2/3 всей длины раковины (табл. I, рис. 2).
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С р а в н е н и е .  Ни с одним из известных в литературе видов этого 
рода, описанных из сеноманских или более древних нижнемеловых от
ложений, наш вид близкого сходства не обнаруживает. По ряду морфо
логических признаков он очень сходен с Gaudryina coniacim  A k i m e z ,  
описанной автором (Акимец, 1963) из нижнеконьякских отложений 
восточной части БССР. Особенно сближает их общая форма раковины, 
характер швов и цвет стенки. Однако, в отличии от G. сопіасіса у наше
го вида меньшее количество камер в двухрядном отделе, иной характер 
последней камеры и устья, более шероховатая стенка раковины и не
сколько иной минеральный состав и величина включений, а также го
раздо более мелкие размеры раковины и более низкое стратиграфиче
ское положение. Все эти признаки, по нашему мнению, являются до
статочными, чтобы отнести описанный вид к новому.

Исходя из морфологических особенностей строения раковины, нам 
кажется наиболее вероятным, что такие виды, как Gaudryina laevigata 
F r a n k e ,  G. coniacica A k i m e z ,  G. frankei B r o t z e n  и описанный 
нами новый вид образуют группу генетически родственных видов, ро
доначальной формой которой, возможно, является G. brestica sp. n.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Брестская область, Каменецкий 
район; Гомельская область, Гомельский, Речицкий, Брагинский и Ло- 
евский районы; нижний сеноман, зона Апотаііпа сепотапіси.

Род EG G ER ELLIN  А M A R I E ,  1941

Eggerellina сепотапа A k i m e z ,  sp. n.

Табл. I, рис. За, б, в

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/126; Гомельская область, Ре
чицкий район; нижний сеноман (зона Апотаііпа сепотапіса). Про
смотрено 30 экземпляров хорошей сохранности; в одном образце от 
нескольких до 10— 15 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина почти шаровидная, с очень слабо волни
стым контуром, образована 3 оборотами спирали, по 3 камеры в каж 
дом. Последний оборот значительно объемлет более ранние обороты, 
хорошо различим и занимает до 5/6 всей высоты раковины. Начальные 
обороты очень слабо различимы и возвышаются над последним оборо
том в виде небольшой округло-треугольной нашлепки. Камеры в них 
слабо выпуклые. В последнем обороте со стороны спирали камеры взду
тые, полусферические. Со стороны устьевой поверхности камеры выпук
лые, две из них округло-треугольные, почти равны или равны по величине, 
последняя камера полукруглая и занимает половину устьевой поверх
ности раковины. Септальные швы заметно вдавленные. Устье довольно 
широкое, эллиптическое, расположено в середине внутреннего края 
последней камеры примерно под углом 45° к нему. Стенка раковины
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агглютинированная, мелкозернистая, с включением в большем или 
меньшем количестве более крупных зерен кварца, сцементированных 
карбонатным цементом, шероховатая, стекловатая, блестящая.

Р а з м е р ы ,  мм:

16 раковин Зарисованны й экз. 
табл . I

наим ень
ш ие

н аи бол ь
ш ие ср едн и е рис. За-в, эк з. 3/126

Ширина 0,21 0,46 0,26 0,45
Высота 0,18 0,45 0,29 0,45

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчива степень инволютности 
раковины со стороны спирали и степень возвышения начальных оборо
тов над последним. Наряду с шаровидными раковинами встречаются 
раковины ширококонической формы, у которых нижний конец более 
или менее вытянут и приострен. У таких экземпляров последний оборот 
занимает от 2/3 до 1/2 всей высоты раковины. По своему внешнему 
виду такие экземпляры приближаются к Eggerellina intermedia ( Re -  
u s s ) .  Изменчиво очертание контура раковины — от слабо до отчетливо 
лопастного, а отсюда и форма раковины со стороны устьевой поверхно
сти — от почти округлой до округло-треугольной. У некоторых раковин 
отмечается более тонко- и равномернозернистая стенка. Изменчивы 
также размеры раковины.

С р а в н е н и е .  Наиболее сходен наш вид с Eggerellina intermedia 
(R e  u s s ) ,  впервые описанной А. Рейссом (1851) из маастрихтских 
мергелей г. Львова. Однако в отличие от последней у нашего вида поч
ти шаровидная раковина, меньшее число оборотов (3, вместо 4-5 у вида 
Рейсса), устье, расположенное под углом около 45° к внутреннему краю 
последней камеры (у Е. intermedia оно почти перпендикулярно 
к внутреннему краю), более грубая стенка раковины, гораздо меньшие 
размеры раковины и более низкое стратиграфическое положение. По 
общей форме раковины и числу оборотов наш вид более сходен с раз
новидностью Е. intermedia ( R e u s s )  var. globulom  M a r i e ,  описанной 
П. Мари (1941) из мукронатового мела Парижского бассейна. Но у на
шего вида несколько иная форма и расположение устья, значительно бо
лее мелкие размеры, шероховатая поверхность раковины и более низкое 
стратиграфическое положение. Указанные отличительные признаки 
достаточны, на наш взгляд, для отнесения описанного вида к новому. 
Сравнение E. cenomana sp. п. с оригиналами E. intermedia ( R e u s s )  
из нижнесантонских отложений Белоруссии выявило те же отличитель
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ные признаки, что и при сравнении с типичным видом, а именно: 
у нижнесантонской Е. intermedia коническая форма раковины, с сужен
ным и заостренным основанием, со стороны спирали различимы все 
обороты (4), из которых последний занимает немногим больше 1/2 всей 
высоты раковин.ы, более изрезанный контур раковины, округло-треу
гольная форма устьевой поверхности, более сильно вдавленные швы, 
широкое полуовальное устье с губой расположено почти перпендику
лярно к внутреннему краю последней камеры, тонкозернистая стенка. 
Описанный вид отнесен нами к p. Eggerellina, а не Vialvulina, по нали
чию простого устья, лишенного зуба.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Речицкий, 
Гомельский и Брагинский районы; РСФСР, Брянская область, Брян
ский район; нижний сеноман, зона Апотаііпа сепотапіса.

Р о д  MARSSONELLA  C U S H M A N ,  1933 

Marssonella gomelina  A k i ш e z, sp. n.1

Табл. I, рис. 4a, б, в

Г о л от  и п — ИГН (Минск), № 3/127; Гомельская область, Гомель
ский район; нижний сеноман (зона Апотаііпа сепотапіса). Просмотре
но 45 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности; в одном 
образце от единичных до 20 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина в форме перевернутого конуса, средних 
размеров, широко закругленная и постепенно расширяющаяся к устье
вому концу, представляющему собой усеченную поверхность основания 
конуса; слегка сжатая с боков, в поперечном сечении широкоовальная. 
Камеры низкие, плоские, поперечные, в начальной части раковины неот
чётливые, в более поздней двухрядной части слабо различимые, немно
гочисленные— по 4—5 в каждом ряду. Септальные швы двухконтурные, 
плоские или слабо натечные, поперечные. Срединный шов зигзагообраз
ный, плоский, обычно плохо или вовсе неразличимый. Септальные по
верхности последних 2-х камер уплощенные и обычно полого наклоне
ны по отношению друг к другу, образуя в месте соприкасания их 
внутренних краёв большую или меньшую вдавленность. По краю рако
вины они утолщены и как бы окаймлены валиком. Устье в виде корот
кой и узкой поперечной щели располагается в середине внутреннего 
края последней камеры. Стенка желтоватобелая, тонкопесчанистая, 
с включением в большем или меньшем количестве отдельных более 
крупных зерен кварца, разбросанных по ней неравномерно, шерохова
тая, внешне похожа на стекловидную.

1 Название  дано по местонахождению в районе г. Гомеля.
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Р а з м е р ы ,  мм:

В зр осл ы е экзем пляры  
12 раковин.

М олоды е экзем пляры  
5 раковин

Зар и сов ан 
ный эк з., 

т абл . I

наим ень
шие

н аи бол ь 
шие

ср ед 
ние

наи м ен ь
шие

н аи бол ь
шие

ср е д 
ние

рис. 4, 
эк з. 3/127

Длина 0,28 0,45 0,37 О ОС 0,21 0.19 0,45
Ширина 0,21 0,39 0,29 0,19 0,22 0,21 0,31

И з м е н ч и в о с т ь .  У описанного вида изменчивы: степень отчет
ливости камер и швов в двухрядном отделе — от более или менее 
различимых до совершенно неотчетливых; степень вдавленности устье
вой поверхности в центре (встречаются раковины с очень слабо 
вдавленной, почти плоской устьевой поверхностью); форма поперечного 
сечения — от широкоовального до почти округлого; различаются рако
вины широко- и узкоконические. Первые более низкие и широко закруг
ленные в основании, вторые более высокие и с более узким основанием. 
Не исключена возможность, что они представляют различные генерации 
данного вида. У некоторых экземпляров камеры одного ряда частично 
перекрывают камеры другого, в таких случаях срединный зигзагообраз
ный шов смещен со своего срединного положения вправо или влево. 
Изменчивы также размеры раковины и особенно толщина её.

С р а в н е н и е .  Ближе всего данный вид стоит к Marssonella охусо
па ( R e u s s ) ,  описанной А. Рейссом (1860) из меловых отложений 
Вестфалии (Германия). Однако в отличие от последней у нашего вида 
гораздо меньшие размеры раковины (самые крупные экземпляры на
шего вида почти в два раза меньше самых мелких экземпляров вида
А. Рейсса), более округлая и широкая в основании раковина, более 
высокие камеры и меньшее их количество в двухрядной части, по
верхностные швы, а также несколько иной характер стенки. Все эти 
признаки, на наш взгляд, достаточны, чтобы отнести описанный вид 
к новому.

При сравнении представителей описанного вида с оригиналами 
Mars&onella охусопа ( R e u s s )  из туронских отложений Белоруссии 
наблюдаются те же отличия, что и при сравнении с голотипом и, кро
ме того, обращает на себя внимание различный цвет стенки раковины. 
У Marssonella охусопа ( R e u s s )  стенка раковины агглютинированная, 
в основном из тонких известковых частиц, шероховатая, белая. 
У М. go m elim  sp. п. стенка раковины в основной своей массе тонко
зернистая известковая, с включением в большем или меньшем коли
честве отдельных более крупных зерен кварца, желтоватобелая, внешне 
похожа на стекловидную.
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Следует еще заметить, что А. Рейсс указывает на распространение 
М. охусопа в отложениях мела, начиная с верхов гольта и кончая 
верхним сеноном. На территории БССР М. охусопа впервые появляет
ся в туроне, в верхнем сеномане виды этого рода пока не известны. 
В нижнем же сеномане встречается только описанный новый вид, 
который, на наш взгляд, находится в тесной генетической связи 
с М. охусопа и, по всей вероятности, является предком последней.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Гомельский, 
Речицкий, Брагинский, Лоевский районы; Брестская область, 
Каменецкий район; Гродненская область, Свислочский район; РСФСР, 
Брянская область, Брянский район; нижний сеноман, зона Апотаііпа  
сепотапіса. В Гомельском районе — также и в верхнем сеномане — зо
не A. globosa.

Род HAGENOWELLA  C U S H M A N ,  1933 

Hagenowella sphaerica A k і ш e z, sp. n.

Табл. I, рис. 5a, 6

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/128; Гомельская область, Ре 
чицкий район; нижний сеноман (зона Anomalina сепотапіса) . 
Просмотрено 25 экземпляров хорошей сохранности; в одном образце 
от единичных до 10 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, шаровидная, со слабо лопаст
ным контуром, в высоту несколько меньше, чем в ширину, образована 
двумя оборотами спирали по 4 камеры в каждом. Начальный оборот 
слабо возвышается в центре раковины в виде небольшой округлой или 
округло-треугольной нашлёпочки над последним оборотом, занимающим, 
таким образом, почти всю высоту раковины (5/6 её высоты). Спираль
ный шов очень слабо намечается, камеры начального оборота, как пра
вило, совершенно неразличимы и только у единичных экземпляров их 
с трудом удалось рассмотреть. В последнем обороте камеры выпуклые, 
полусферические со стороны спирали и округло-треугольные в основа
нии. Из них последняя камера занимает половину или немногим мень
ше половины диаметра раковины. Септальные швы между камерами 
последнего оборота отчетливые, вдавленные, слегка изогнутые. 
Устье — очень узкая, короткая щель, расположенная в середине внут
реннего края последней камеры перпендикулярно к нему. Стенка 
агглютинированная, тонкопесчанистая, известковистая, с включением 
отдельных мелких зерен кварца, гладкая или слабо шероховатая.
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Р а з м е р ы ,  мм:

11 раковин Зарисованны й эк з. 
т абл . I

наим еньш ие наибольш ие ср едн и е рис. 5, 
эк з. 3/128

Ширина
Высота

0,25
0,19

0,39
0,33

0,32
0,25

0,25
0,19

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивы: степень шероховатости стенки
раковины (различаются раковины от гладких до слабо шероховатых), 
зависящая от наличия в большем или меньшем количестве включений 
зерен кварца, их размеров и расположения; степень вдавленности 
швов, степень выпуклости начального оборота над последним и разме
ры раковины.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство у нашего вида обнаружи
вается с Hagenowella сиг/а M a r i e ,  описанной П. Мари (Marie, 1941) 
из мукронатового мела Парижского бассейна. Однако, иной характер 
устья (короткая вертикальная щель вместо петлевидного у Я. curta), 
более тонкая стенка, меньшие размеры раковины и иное стратиграфи
ческое положение отличают наш вид от Я. curta и позволяют выделить 
его в качестве нового. Нами сравнивались также типичный вид и ори
гиналы Я. sphaerica sp. п. с оригиналами Я. curta из кампанских, 
сантонских и коньякских отложений Белоруссии. Сравнение показало, 
что у Я. curta в отличие от описанного вида более грубая и более ше
роховатая стенка (от мелко- до среднезернистой, вместо тонкозерни
стой у Я. sphaerica), петлевидное устье и гораздо более крупные разме
ры раковины. Не вызывает никакого сомнения, что Я. sphaerica sp. n. 
является предковой формой Я. curta, так как по своим морфологиче
ским признакам из всех видов этого рода она наиболее близка 
к Я. curta.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Речицкий, 
Гомельский, Брагинский, Петриковский и Лоевский районы; Брестская 
область, Каменецкий район; РСФСР, Брянская область, Брянский рай
он; нижний сеноман, зона Atiomalina сепотапіса.
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Семейство DISCORBIDAE C U S H M A N ,  1927

[nom. transi. Glaessner, 1945 (ex Discorbininae, Cushman, 1927)]

Род CONORBINA B R O T Z E N ,  1936 

Conorbina mitra  A k i m e z ,  sp. n. 1

Табл. I, рис. 6a, б, в, 7a, б, в, 8

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/129; оригиналы № 3/130,
№ 3/131; Гомельская область, Речицкий район; нижний сеноман (зона 
Anomalina cenomanica). Просмотрено 60 экземпляров хорошей и удов
летворительной сохранности; в одном образце от единичных до 10 эк
земпляров.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, с сильно выпуклой, конусо
видной спинной стороной и уплощенной или в той или иной степени 
вдавленной в центре брюшной. Спираль образована 4 низкими оборо
тами, незначительно увеличивающимися в высоту по мере роста рако
вины и только последний оборот иногда непропорционально шире 
предшествующего. Начальные обороты и камеры обычно неразличимы 
или плохо различимы из-за натёка раковистого вещества, прикрываю
щего их, и только у единичных экземпляров в первых двух оборотах 
ясно видны многочисленные, высокие, трапециевидные, сильно скошен
ные камеры (табл. I, рис 8). В остальных двух оборотах камеры всегда 
отчетливые, низкие, крыловидные. Количество их здесь резко сокраща
ется и в последнем обороте составляет 3—5 камер. Наиболее обычно 
— 4. Все камеры на спинной стороне плоские. Спиральный шов 
двухконтурный, плоский, хорошо различим только между последними 
оборотами. Септальные швы на спинной стороне двухконтурные, узкие, 
плоские, скошенные. На брюшной стороне камеры треугольные, слабо 
выпуклые, либо слабо выпуклые вблизи периферического края и упло
щенные или слабо вдавленные вблизи пупка. Последняя камера занима
ет от 1/3 до половины или немногим меньше половины диаметра рако
вины. Швы радиальные, иногда слабо изогнутые, слабо вдавленные. 
В центре брюшной стороны иногда наблюдается очень узкое пупочное 
углубление. В большинстве случаев оно отсутствует. Устье в середине 
основания последней камеры на брюшной стороне в виде короткой 
узкой щели с губой. Периферический край равный или очень слабо вол
нистый, очень узкий, сжато-закругленный. Стенка стекловидная, блестя
щая, тонкопористая.

1 M itra  (л ат .)— тюрбан, чалма.
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Р а з м е р ы ,  мм:

18 раковин
Зар исованн ы е  

т абл . I
Экз.,

н аи 
м ень
ш ие

н аи 
бол ь 
ш ие

ср е д 
ние

М олоды е особи , 
2 раковины

рис. 7, 
экз. 

3/129

рис. 6,
эк з.
3/130

рис. 8, 
эк з. 

3/131

Диаметр
Высота

0,22
0,15

0,32
0,27

0,26
0,20

0,15
0,10

0,17
0,15

0,30
0,27

0,25
0,17

0,22
0,15

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчив у описанного вида харак
тер брюшной стороны. Различаются раковины с уплощенной или слабо 
вдавленной лишь в центре брюшной стороной и раковины с заметно 
вдавленной по всей поверхности брюшной стороной. Изменчива также 
степень отчетливости начальных оборотов, спирального и септальных 
швов на спинной стороне и степень выпуклости камер на брюшной сто
роне, где наблюдаются камеры от уплощенных до заметно выпуклых. 
К индивидуальной изменчивости относится также: изменение количе
ства камер в последнем обороте (от 3 до 5), размеров последней 
камеры на брюшной стороне, очертания раковины с брюшной стороны 
(от округлого до округло-четырехугольного), наличие или отсутствие 
пупочного углубления и изменение размеров раковины. С возрастной 
изменчивостью связано наличие молодых экземпляров с 3 оборотами 
спирали и очень мелкими размерами раковин.

С р а в н е н и е .  В литературе пока известно мало видов р. Сопог- 
Ьіпа, выделенного Ф. Бротценом (1936). Кроме того, известные виды 
этого рода происходят либо из более высоких слоев верхнего мела 
(нижний сенон), либо еще моложе (средний миоцен, современные) 
(Мятлюк, 1953; Основы палеонтологии, Простейшие, 1959). В связи 
с этим нахождение представителей p. Conorbina в нижнем сеномане 
Белоруссии, помимо их стратиграфического значения, представляет 
также большой интерес для выяснения путей развития данного рода 
на протяжении верхнемелового времени, начиная с низов его, а также 
для установления генетических связей между отдельными представите
лями этого рода. Описанный нами вид является начальным звеном 
в филогенетическом ряду верхнемеловых видов p. Conorbina. Из извест
ных в литературе видов Conorbina больше всего общих черт строения 
у нашего вида с Conorbina marginata  В г о t z e n, описанной Ф. Брот
ценом (Brotzen, 1936) из коньяк-сантонских отложений Швеции (Эрике - 
даль). Однако целый ряд существенных признаков, отличающих наш 
вид от последней, а также иное стратиграфическое положение, позво
ляет выделить его в качестве нового. К указанным признакам относят
ся, прежде всего, ширина в основании и высота конусовидной спинной

13 З а ка з  №  2596 193



стороны, характер брюшной стороны и размеры раковины. Кроме этих, 
имеются и некоторые другие, более мелкие отличительные признаки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Гомельский, 
Речицкий, Петриковский, Брагинский и Лоевский районы; Брестская 
область, Каменецкий район; Гродненская область, Свислочский район; 
РСФСР, Брянская область, Брянский район; нижний сеноман, зона 
Апотаііпа сепотапіса.

Семейство PSEUDOPARRELLIDAE V O L O S H I N O V A ,  1952

[nom. transi. Subbotina, 1959 (ex Pseudoparrellinae Voloshinova, 1952)]

Род OSANGULARIA  B R O T Z E N ,  1940 

Osangularia incisa ( B r o t z e n )

Табл. I, рис. 9a, б, в

P a r r e 11 a i n c i s a :  Brotzen, 1948, crp. 104, рис. в тексте 28 В.
O s a n g u l a r i a  c o r d i e r i a n a  i n c i s a :  Hermanni, 1962, стр. 274, табл. 17, 

рис. 1—2.
Г о л о т и п  в коллекции Шведского Геологического Управления 

за № 2576, происходит из зелёных песков (greensand) сеномана Борн
хольма.

О р и г и н а л  — ИГН (Минск), № 3/132; Гомельская область, Ре
чицкий район; нижний сеноман (зона Апотаііпа сепотапіса). Просмот
рено 15 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности; в од
ном образце от 1—2 до 5 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти округлая или слегка 
овальная в очертании, со слабо выпуклой брюшной и сильно выпуклой 
спинной стороной. Спираль состоит из 2,5 постепенно расширяющихся 
оборотов, в последнем из которых от 8 до 10 камер, наиболее обычно 
— 9. Начальные обороты прикрыты обычно стекловатым натёком ра
ковистого вещества и различаются только при смачивании раковины 
водой. Спиральный шов узкий, плоский, ровный, довольно отчётливый, 
за исключением самых ранних оборотов, где он неразличим из-за натё
ка раковистого вещества. Камеры на спинной стороне трапециевид
ные, скошенные, постепенно увеличивающиеся в размерах, плоские, 
иногда в конце последнего оборота слабо выпуклые, септальные швы, 
разделяющие их, двухконтурные, скошенные, плоские, иногда в конце 
последнего оборота слабо вдавленные. На брюшной стороне камеры 
треугольные, слегка изогнутые, плоские, изредка в конце последнего 
оборота слабо выпуклые. Септальные швы двухконтурные, более широ
кие вблизи пупка и суживающиеся к периферическому краю, плоские, 
слабо изогнутые. Между последними 2—4 камерами швы иногда слабо 
вдавленные. В центре брюшной стороны располагается округлая тём
ная стекловидная шишка, занимающая 1/4 диаметра раковины. Шишка
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слабо выпуклая и обычно сливается с пупочными краями камер. Пе
риферический край заострённый, ровный, иногда очень слабо волнистый 
в конце последнего оборота. Устьевая поверхность треугольная, упло
щенная, целиком смещенная на брюшную сторону. Устье щелевидное, 
состоящее из двух частей: одна протягивается у основания септальной 
поверхности последней камеры, другая под углом к ней, примерно, в 
45° поперек септальной поверхности. Стенка стекловидная, блестящая, 
мелкозернистая.

Р а з м е р ы ,  мм:

7 раковин Зарисованны й эк з., 
т абл . I

наим еньш ие наибольш ие ср едние рис. 9, эк з. 3/132

Диаметр
больший 0,27 0,37 0,32 0,30
меньший 0,21 0,31 0,26 0,25

Толщина 0,09 0,16 0,13 0,16

И з м е н ч и в о с т ь .  У представителей данного вида наиболее из
менчива степень выпуклости брюшной стороны. Встречаются экземпля
ры с уплощённой и слабо вдавленной в центре брюшной стороной. 
Изредка наблюдаются экземпляры, у которых спинная сторона немно
гим более выпуклая, чем брюшная, и раковина в таком случае имеет 
почти равнодвояковыпуклый вид. Изменчивы также отчетливость, ве
личина и степень выпуклости пупочной шишки. Встречен один экзем
пляр, у которого пупочная шишка отсутствует, и в центре брюшной 
стороны располагается очень узкое пупочное углубление. У этого эк
земпляра в последнем обороте насчитывается 8 камер. Изменчивости 
подвержены также ширина швов на обеих сторонах раковины и разме
ры последней.

С р а в н е н и е .  Оригиналы из нижнего сеномана Белоруссии пол
ностью тождествены голотипу, а также обнаруживают очень большое 
сходство с оригиналами мегасферической генерации из сеноманских 
отложений северо-западной Германии, описанными Е. Германии. (Her
manni, 1962) и отнесенными ею к Osangularia cordieriana incisa B r o t -  
z е п. В отличие от последних, судя по описанию, у белорусских экзем
пляров лишь более заостренный периферический край.

Из других видов рода Osangularia рассматриваемый вид наиболее 
сходен с экземплярами О. whitei var. praeceps ( B r o t z e n ) ,  описанны
ми В. П. Василенко (1961) из коньякских-сантонских отложений полу
острова Мангышлака. Наиболее существенным отличием от последних
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служит иное положение септальной части устья у белорусских экзем
пляров описанного вида, которое отходит от краевой части устья под 
углом примерно 45°. У мангышлакских же экземпляров септальная 
часть устья «отходит от краевой части под прямым углом и располага
ется почти параллельно периферическому краю раковины». Кроме то
го, септальное устье у них «нередко имеет арковидную форму и значи
тельные размеры» (Василенко, 1961). Из других признаков, отличаю- 
щих описанный вид от Osangularia whitei var. praeceps ( B r o t z e n )  
следует указать одинаковую трапециевидную форму камер во всех обо
ротах раковины на спинной стороне (у О. whitei var. praeceps последние 
2—3 камеры имеют форму треугольников или дуг) и меньшие размеры. 
От типичного вида О. whitei var. whitei ( B r o t z e n )  описанный вид 
отличается, помимо иного положения септальной части устья, отсутст
вием киля, более узким спиральным швом, плоскими камерами на 
брюшной стороне, уплощенной септальной поверхностью последней ка- 
меры и меньшими размерами раковины.

Прослеживая эволюцию таких важных морфологических призна
ков, как устье и килеватость раковины у верхнемеловых Osangularia, 
В. П. Василенко (1961) удалось создать логичную схему предполагае
мых генетических связей видов р. Osangularia из верхнемеловых отло
жений полуострова Мангышлака, которая, на наш взгляд, является бо
лее правильной, чем схема филогенетических связей, предлагаемая для 
этого рода Е. Германии (Hermanni, 1962), Схему В. П. Василенко сле
дует дополнить только еще одним — самым ранним верхнемеловым ви
д о м — сеноманской Osangularia incisa (Brotzen).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сеноман Швеции, сеноман-нижний сантон1 
северо-запада Германии. В БССР: Гомельская область, Речицкий и 
Брагинский районы; Брестская область, Каменецкий район; Гроднен
ская область, Свислочский район; нижний сеноман, зона Апотаііпа се- 
потапіср.

1 Такое широкое вертикальное распространение этого вида в северо-западной 
Германии по сравнению с его распространением в Швеции и Белоруссии, вероятно, 
обусловлено более широко понимаемым объемом его.
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Семейство ANOMALINIDAE C U S H M A N ,  1927

Род A N O M A LIN A  O R B I G N Y ,  1826 

Anomalina (Anomalina) m irtchinki A k i m e z ,  sp. n.1

Табл. II, рис. la , б, в, 2а, б, в

Г о л о т и п  ИГН (Минск), № 3/133, оригинал № 3/134; Гомель* 
екая область, Речицкий район; нижний сеноман (зона Anomalina сепо- 
тапіса). Просмотрено 100 экземпляров хорошей и удовлетворительной 
сохранности; в одном образце от единичных до 40 экземпляров, наибо
лее часто 3—5 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, в основном, овальная 
и лишь изредка округлая или почти округлая в очертании; с выпуклой 
спинной стороной и плоской брюшной. Спинная сторона, как правило, 
инволютная, реже полуинволютная и в единичных случаях полуэволют- 
ная (табл. II, рис. 2а). Образована она 2—2,5 оборотами спирали, в 
последнем из которых насчитывается от 8 до 12 камер, наиболее ча
сто — 9— 10. Центральная часть инволютной или полуинволютной спин
ной стороны обычно прикрыта слабо выступающим натеком раковисто
го вещества. При смачивании через этот натек просвечивает шаровид
ная начальная камера. Камеры на спинной стороне трапециевидные, 
плоские, разделенные двуконтурными слабо выпуклыми швами, в на
чале оборота скошенными, затем более или менее изогнутыми. Между 
последними 3—4 камерами швы бывают слабо вдавленными, а сами 
камеры в таком случае, слабо выпуклыми. На брюшной стороне ка
меры в начале оборота треугольные, затем дуговидно-изогнутые, плос
кие, разделенные двуконтурными выпуклыми и вначале слабо, а затем 
более сильно изогнутыми швами. Пупочная область слабо вдавлена и 
закрыта темным плоским натеком раковистого вещества. Иногда послед
ние 3—4 камеры у внутреннего края заканчиваются слабо развитыми 
короткими пластинками, частично прикрывающими поверхность натека. 
Наряду с такими экземплярами встречаются экземпляры, у которых 
пупочная область не закрыта раковистым веществом и виден довольно 
широкий, но неглубокий пупок. Периферический край уплощенно-выпук- 
лый, узкий, преимущественно ровный и лишь изредка в конце оборота 
слабо-волнистый. Устьевая поверхность полуовальная или треугольная, 
выпуклая. Устье щелевидное с узкой губой располагается в основании 
септальной поверхности последней камеры, боковая часть его заходит 
на брюшную сторону, продолжаясь в основании последней и частично 
предпоследней камер. Стенка стекловидная, блестящая, тонкопористая.

1 Название дано в честь известного геолога М. Ф. Мирчинка, впервые разрабо
тавшего стратиграфическую схему верхнего мела востока Белоруссии.
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Р а з м е р ы ,  мм:

22 раковины З ар исованн ы е эк з., 
табл . II

н аи 
м ень
шие

наи бол ь
шие

ср ед
ние

М олоды е о со 
би , 2 ракови

ны
рис. 1,
эк з. 3/133

рис. 2, 
эк з. 3/134

Д и ам етр
больший 0,30 0,45 0,32 0,17 0,22 0,33 0,45
меньш ий 0,22 0,36 0,26 0,15 0,17 0,24 0,36

Толщ ина 0,12 0,19 0,14 0,05 0,07 0,12 0,15

И з м е н ч и в о с т ь .  Описанный вид представлен двумя генерация
ми особей — микро- и мегасферической. В основном встречаются особи 
мегасферической генерации. Микросферические особи представлены еди
ничными экземплярами, у которых раковина более крупная, чем у мега- 
сферических особей, округлая, полуэволютная и состоит из 2,5 оборо
тов спирали, с 12 камерами в последнем обороте. Начальная камера 
у них и камеры первого оборота очень мелкие, несколько вдавлены от
носительно последнего оборота и не прикрыты натеком раковистого ве
щества (табл. I I ,  рис. 2). У особей мегасферического поколения 
(табл. I I ,  рис. 1) раковина овальная, чаще всего инволютная, реже 
полуинволютная, с сравнительно крупной начальной камерой и с мень
шим количеством камер в последнем обороте — 8— 10, наиболее ча
сто 9.

Индивидуальная изменчивость затрагивает степень выпуклости по
следней камеры на спинной стороне, форму септальной поверхности, 
направление навивания спирали, количество камер в последнем обо
роте и размеры раковины. Среди инволютных раковин изредка встреча
ются такие, у которых последняя камера на спинной стороне сильно 
выпуклая в ее средней части. Различаются раковины с навиванием 
спирали вправо и влево. Форма септальной поверхности изменяется от 
полуовальной до треугольной. У некоторых экземпляров наблюдается 
слабо выпуклая брюшная сторона и тогда у них септальная поверхность 
расположена почти симметрично по отношению к периферическому 
краю. Обычно же она смещена на спинную сторону. У некоторых эк
земпляров мегасферического поколения натек раковистого вещества от
сутствует и тогда в центре спинной стороны наблюдается узкое слабое 
углубление. Встречено небольшое количество раковин мелких, с 1,5 обо
ротами спирали и 8 камерами в последнем обороте, принадлежащим, 
вероятно, молодым особям.

С р а в н е н и е .  По основным морфологическим признакам опи
санный вид более всего отвечает подроду Anotnalina. Однако ни с од
ним из известных в литературе видов этого подрода наш вид близкого 
сходства не обнаруживает. Более всего общих черт строения имеется 
у него с видами первой ветви генетической группы Anomalina (Апота-
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lina) mantaensis, установленной В. П. Василенко (Василенко, 1954) и 
особенно с A. (A .) complanata R e u s s ,  от которой наш вид наиболее 
существенно отличается более инволютной раковиной, меньшим коли
чеством камер в последнем обороте, уплощенно-выпуклым ровным пе
риферическим краем, характером натека раковистого вещества в об
ласти пупка, равнохмерно тонкопористой стенкой и меньшими размера
ми раковины. От всех видов этой группы наш вид резко отличается зна
чительно более низким стратиграфическим положением. По данным
В. П. Василенко (1954), виды рассматриваемой группы впервые появ
ляются в верхних слоях нижнего Маастрихта, тогда как наш вид встре
чается только в нижнем сеномане. Не исключено, что описанный вид 
генетически связан с видами группы A. (A .) mantaensis, а возможно 
и является родоначальным для них. В таком случае следует ожидать 
появления родственных им видов также в верхнем туроне-кампане. Пока 
для этого времени представители подрода Anomalina  в литературе не 
известны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Буда-Коше- 
левский, Гомельский, Речицкий, Петриковский, Брагинский и Лоевский 
районы. Брестская область, Каменецкий район; Гродненская область, 
Свислочский район; РСФСР, Брянская область, Брянский район; ниж
ний сеноман, зона Апотаііпа сепотапіса.

Anomalina (Anomalina) loevi A k i m e z, sp. n.1

Табл. II, рис. За, б, в, 4а, б, в

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/135, оригинал № 3/136; Гомель
ская область, Речицкий район; верхний сеноман (зона Anomalina glo
bosa). Просмотрено 20 экземпляров в основном хорошей сохранности; 
в одном образце 3—5 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина округлая или почти округлая в очертании, 
со слабо выпуклой спинной стороной и уплощенной, слабо вдавленной в 
центре брюшной. На спинной стороне отчетливо видны 2,5 оборота спи
рали, состоящие из 16 камер (кроме довольно крупной шаровидной на
чальной камеры). В последнем обороте 8— 10 камер. Спиральный шов 
узкий, слабо вдавленный. Камеры спинной стороны трапециевидной фор
мы. В первых 1,5 оборотах камеры маленькие, постепенно увеличиваю
щиеся в размерах, в последнем обороте размеры их резко возрастают, 
так что ширина последнего оборота становится примерно в 3—4 раза 
больше ширины предпоследнего оборота. Камеры слабо выпуклые, в 
конце оборота более сильно выпуклые. Септальные швы, разделяющие 
их, слабо изогнутые, узкие, натечные, в более ранних оборотах плоские, 
в последнем — слабо вдавленные. На брюшной стороне камеры тре

1 Н азвание  дано по местонахождению в районе г. п. Лоев.
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угольные, изогнутые, уплощенные в первой половине оборота и очень 
слабо выпуклые во второй (последние 3 камеры), постепенно увеличи
вающиеся в размерах. Септальные швы между ними изогнутые, узкие, 
линейные, в начале оборота плоские или очень слабо вдавленные, во 
второй половине оборота или в конце его слабо вдавленные. Пупочная 
область, занимающая до 1/5 диаметра раковины, заполнена стеклова
тым раковистым веществом. Почти по всему диаметру (за исключе
нием небольшой части в начале оборота) она частично прикрыта узкой 
тонкой белой пластинчатой каймой, образованной за счет слияния пла
стинок, которыми заканчиваются внутренние края камер. Перифериче
ский край узкий, уплощенно-выпуклый в очертании, слабо лопастный. 
Септальная поверхность последней камеры узкотреугольная, заметно 
выпуклая. Устье щелевидное, в основании септальной поверхности по
следней камеры на периферическом крае и продолжается на брюшной 
стороне под пластинчатой каймой в пределах четырех последних ка
мер. Стенка стекловидная, тонкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм:

10 раковин Зарисованн ы е эк з., 
т абл . II

наим еньш ие наибольш ие ср едние рис. 3, 
эк з. 3/135

рис. 4, 
эк з. 3/136

Д иам етр
больший 0,15 0,50 0,24 0,30 0,50
меиыиий 0 ,1 2 0,37 0,19 0 ,2 2 0,37

Толщ ина 0,06 0 ,1 0 0,09 0 ,1 0 0.17

И з м е н ч и в о с т ь .  Описанный вид не очень изменчив в своих мор
фологических признаках. У некоторых экземпляров начальные обороты 
на спинной стороне раковины не совсем отчетливы из-за натека стекло
видного раковистого вещества. Встречаются экземпляры с двумя обо
ротами спирали. Различаются раковины с навиванием спирали вправо 
и влево. Изредка встречаются экземпляры, у которых последние 2— 
3 камеры и швы между ними имеют дуговидно-изогнутую форму 
(табл. II, рис. 4).

С р а в н е н и е .  Видов, тождественных описанному, в литературе 
не известно. Некоторое внешнее сходство у данного вида наблюдается 
с Апотаііпа (Anom alina) inf га comp lanata M j a 1 1 i u k, описанной 
E. В. Мятлюк (1949) из аптских отложений Гурьевской области и встре
чающейся в апте и среднем альбе Северной Германии (Василенко, 
1954). В отличие от последней у A. loevi sp. п. слабо выпуклая спин
ная сторона, большее число оборотов спирали, слабо выпуклые каме
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ры и заполненная стекловатым раковистым веществом пупочная об
ласть.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Речицкий 
район; верхний сеноман, низы зоны Anomalina globosa.

Anomalina (Brotzenella) crassisepta ( P e r n  er )

Табл. II, рис. 5a, б, в

D iscorbina crassisepta:  P e rn er, 1891 (1892), s. 65, Taf. 10, F ig . 2a, b, c.

Г о л о т и п  происходит из чешского сеномана. Оригинал — ИГН 
(Минск), № 3/137; Гомельская область, Речицкий район; нижний се
номан (зона Anomalina сепот апіш ). Просмотрено 25 экземпляров удов
летворительной и реже хорошей сохранности; в одном образце от не
скольких до 10— 15 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина округлая или почти округлая в очертании, 
слабо выпуклая со спинной стороны и уплощенная с брюшной, полу- 
инволютная или инволютная, образована 2,5 оборотами спирали, в по
следнем из которых от 7 до 9 камер (наиболее часто — 9). Началь
ные обороты на спинной стороне, выступающие незначительной своей 
частью из-под последнего оборота, или целиком перекрытые им, за ис
ключением начальной камеры, прикрыты стекловатым натеком рако
вистого вещества, слабо возвышающегося над поверхностью раковины. 
Спиральный шов натечный, слабо вдавленный. Камеры на обеих сто
ронах раковины трапециевидные, слабо изогнутые, постепенно возра
стающие в размерах, слабо выпуклые на спинной стороне и уплощен
ные на брюшной. Септальные швы на обеих сторонах раковины натеч
ные, поверхностные, двухконтурные, слабо изогнутые. Пупочная 
область на брюшной стороне прикрыта темным плоским нате
ком раковистого вещества, с которым сливаются внутренние окончания 
камер и сквозь который при смачивании просвечивают начальные обо
роты раковины. Периферический край уплощенно-выпуклый с валиком 
в первой половине оборота, ровный, в конце оборота очень слабо вол
нистый. Септальная поверхность последней камеры округло-треуголь
ная, выпуклая. Устье щелевидное, прикрытое узкой губой, располага
ется в ее основании на периферическом крае и продолжается на брюш
ной стороне в основании одной-двух последних камер. Стенка стекло
видная, блестящая, тонкопористая,



Р а з м е р ы ,  мм:

10 раковин Зарисованны й  
эк з ., табл . II

наим еньш ие наибольш ие ср едние рис. 5, эк з. 3/137

Д и ам етр
больший 0,27 0,30 0,28 0,30
меньший 0,22 0,25 0,23 0,25

Т олщ ина 0,13 0,16 0,14 0,13

И з м е н ч и в о с т ь .  Описанный вид довольно изменчив в своих 
признаках. Наряду с полуинволютными раковинами, часты экземпляры 
с инволютной спинной стороной. Брюшная сторона изменяется от упло
щенной до слабо выпуклой. В последнем случае раковина приобретает 
неравномерно (реже почти равномерно) двояковыпуклую форму (с бо
лее выпуклой спинной стороной). У некоторых экземпляров в центре 
брюшной стороны вместо плоского натека наблюдается более или менее 
выраженный крючек из раковистого вещества. У отдельных раковин 
между последними 2—3 камерами отмечаются сильно вдавленные швы. 
Периферический край изменяется от уплощенно-выпуклого до слабо 
заостренного, с симметрично выпуклым очертанием. Септальная поверх
ность, смещенная на спинную сторону у типичного вида, у некоторых 
экземпляров располагается симметрично относительно периферического 
края. Количество камер изменяется от 7 до 9.

С р а в н е н и е .  Белорусские экземпляры данного вида, в основном, 
соответствуют описанию и изображению голотипа. К. сожалению, опи
сание голотипа дано автором слишком схематично, ничего не сказано 
об изменчивости вида. Как следует из описания и изображения, типич
ный вид имеет равномерно сильно выпуклую раковину, с 3 оборотами 
спирали на спинной стороне и 9 камерами в последнем обороте. В бе
лорусском материале, наряду с двояковыпуклыми раковинами, встре
чаются раковины с уплощенной брюшной стороной и слабо выпуклой 
спинной. Изображение одного из таких экземпляров приводится на 
табл. II, рис. 5. В отличие от типичного вида у наших экземпляров так
же меньшее число оборотов спирали (2,5) и у некоторых экземпляров 
меньшее, чем 9, количество камер в последнем обороте. Возможно, что 
все эти отличия обусловлены недостаточно детальным описанием ти
пичного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Чешский сеноман (местонахождение Ка- 
majk), в БССР: Гомельская область, Речицкий, Гомельский и Брагин
ский районы; Брестская область, Каменецкий район; нижний сеноман 
(зона Anomalina сепотапіса) .
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Семейство B UL I MI NI DAE  J O N E S ,  1876

Род B O L IV IN A  O R B I G N Y .  18391 

Bolivina spectabile A k i m e z ,  sp. n.2

Табл. II, рис. 6a, б, в, г, 7a, б

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 3/138, оригинал 3/139; Гомельская 
область, Брагинский район; верхний сеноман (зона Anomalina globosa). 
Просмотрено 40 экземпляров хорошей сохранности; в одном образце от 
единичных до 30 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, удлиненная, узкая, 
закругленная или заостренная в основании и очень незначительно рас
ширяющаяся к слегка суженному и закругленному устьевому концу. 
В каждом ряду раковины насчитывается от 4 до 7 четырехугольных 
камер, наклоненных назад под углом примерно 45°, низких, обычно 
плохо различимых в нижней части раковины и довольно отчетливых, 
слабо выпуклых, с высотой немного превышающей их ширину в верх
ней части раковины. Последние 2—3 камеры, как правило, имеют ок
ругло-треугольную форму. Септальные швы, как и камеры, обычно хо
рошо различимы только в верхней половине раковины. Они узкие, 
вдавленные, косо расположенные по отношению к периферическому 
краю. Вдоль срединной линии наблюдается ясно выраженный, вдавлен
ный зигзагообразный шов. Периферический край сжато закругленный, 
лопастный. Узкопетлевидное устье располагается на слабо выпуклой 
септальной поверхности последней камеры перпендикулярно к ее осно
ванию. Стенка раковины стекловидная, блестящая, мелкопористая.

Р а з м е р ы ,  мм:

12 раковин Зарисованн ы е эк з., 
т абл . II

наим еньш ие наибольш ие ср едние
рис. 6, 

эк з. 3/138
рис. 7, 

эк з. 3/139

Д лина 0,19 0,45 0,32 0,37 0,33
Ш ирина 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09
Толщ ина 0,04 0,09 0,07 0,07 0,07

Отнош ение длины к ширине 3,5 : 1.

1 Р о д  B o liv in a  понимается в общ епринятом объеме и относится нами к семейст
ву B ulim inidae. G ram m ostom um  E h r e n b e r g ,  1840 рассм атривается как  синоним 
B o liv in a  O rb igny , 1839.

2 Spectab ile  (лат.) — достойная внимания.



И з м е н ч и в о с т ь .  В основном описанный вид мало изменчив. К 
изменчивым его признакам следует отнести степень отчетливости ка
мер и швов в начальной части раковины. Встречаются раковины, у ко
торых довольно отчетливо различаются слабо выпуклые камеры и сла
бо вдавленные швы также и в начальной части раковины. Часты экзем
пляры со слегка изогнутой раковиной. Изменчивы размеры раковин. В 
изученном материале различаются раковины с более широкой и закруг
ленной начальной частью и с довольно суженной и заостренной. Воз
можно, эти раковины представляют собой различные генерации данно
го вида — микро- и мегасферическую. К сожалению, нам не удалось 
рассмотреть у них начальную и следующие за ней камеры.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок описанный нами вид к Virgulina 
tegulata  R e u  s s ,  описанной А. Рейссом (Reuss, 1845) из пленермергеля 
Чехословакии. В отличие от последней у нашего вида меньшее коли
чество камер в каждом ряду (4—7, вместо 8— 10 у V. tegulata) и вдав
ленные швы. Эти наиболее существенные отличительные признаки яв
ляются достаточными, на наш взгляд, для отнесения описанного вида 
к новому. По всей вероятности, оба рассматриваемых вида генетиче
ски связаны между собой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, Гомельская область, Гомельский, 
Речицкий и Брагинский районы; Брестская область, Каменецкий район; 
РСФСР, Брянская область, Брянский район; верхний сеноман (зона 
Лпотаііпа globosa), единичные экземпляры в низах нижнего турона.
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AGE OF THE FORAMINIFERA FROM SANDY-CHALK OF 
BYELORUSSIA AND THE ADJACENT REGIONS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

I/. AK IM ETS

A B S T R A C T

This study of the Foraminifera has resulted in a revision and a more 
precise ascertainment of the age of the sandy-chalk lying in the base of 
the marl-chalk deposits of the Upper Gretaceous. Untill recently the sandy- 
chalk of Byelorussia had been ascertained as belonging to the Upper 
Cenomanian. The sandy-chalk of the RSSFR (Russian Federation) borde
ring on Byelorussia was ascribed to the Cenomanian by some investiga
tors and to the Turonian by others. It has now been ascertained that the 
sand-chalk undoubtedly belongs to the Cenomanian age and that the de
posits of the Upper Cenomanian and Lower Cenomanian are to be distin
guished in the thickness.

A typical complex of the Foraminifera has been discriminated for 
each Substage of the Cenomanian.

The paper contains a monographic description of the species of the 
Foraminifera, nine of them being presented here for the first time: Gaud- 
ryina brestica, Eggerellina cenomana, Marssonella gomelina, Hagenowella 
sphaerica, Conorbina mitra, Anomalina mirtchinki, A. loevi, Bolivina spec
tabile.



Т А Б Л И Ц А  I

Рис. la , б

Рис. За, б,

Рис. 4а, б

Рис. 5а,

Рис. 6а,

Рис. 9а, б.

, в, 2. G audryina brestica  A k i m e z ,  sp. n. Стр. 184. 
la  — вид сбоку, 16 — с периферического края, 
1в — со стороны устья; Б рестская область, К а 
менецкий район. 2 — молодой экзем пляр; Г ом ель
ская область, Гомельский район; нижний сено
ман, зона A n o m a lin a  сепот апіса. 

в. E g g ere llin a  сепот апа  A k i m e z ,  sp. п. Стр. 186. 
За — вид сверху, 36 — вид сбоку, Зв — со сто 
роны устья; Гом ельская область, Речицкий рай 
он; нижний сеноман, зона A n o m a lin a  сепот апіса. 

, в. M arssonella  g o m elin a  A k i m e z ,  sp. n. Стр. 188. 
4a — вид сбоку, 46 — со стороны периферического 
края, 4в — со стороны устья; Гом ельская об
ласть, Гомельский район; нижний сеноман, зо 
на A n o m a lin a  сепот апіса.

). H a g en o w ella  sphaerica  A k i m e z ,  sp. n. Стр. 190. 
5a — вид сверху, 56 — со стороны устья; Г ом ель
ская область, Речицкий район; нижний сеноман, 
зона A n o m a lin a  сепот апіса.

), в, 7а, б, в, 8. C onorbina m itra  A k i m e z ,  sp. n. 
Стр. 192.
Голотип: 7а — вид со спинной стороны, 76 — с 
брюшной стороны, 7в — с периферического края; 
оригинал с 5 кам ерам и в последнем обороте: 
6а — вид со спинной стороны, 66 — с брюшной 
стороны, 6в — с периферического кр ая ; 8 — ориги
нал с отчетливыми начальны ми оборотами, вид 
со спинной стороны; Гом ельская область, Речиц
кий район; нижний сеноман, зона A n o m a lin a  се- 
пот апіса.

, в. O sangularia  incisa  ( B r o t z e n ) .  Стр. 194.
9а — вид со спинной стороны, 96 — с брюшной 
стороны, 9в — с периферического края; Г ом ель
ская область, Речицкий район; нижний сеноман, 
зона A n o m a lin a  сепот апіса.

Увеличение всех изображ енны х на таблицах  I и II экзем пляров — 52 раза.
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Т А Б Л И Ц А  I I

Рис. la , б, в, 2а, б, в. A n o m a lin a  m irich in k i  A k i m e z ,  sp. n. 
Стр. 197.
Голотип: la  — вид со спинной стороны, 16 — с
брюшной стороны, 1в — с периферического края ; 
оригинал с полуэволю тной спинной стороной; 2а — 
вид со спинной стороны, 26 — с брюшной сторо
ны, 2в — с периферического края ; Гом ельская 
область, Речицкий район; нижний сеноман, зо 
на A n o m a lin a  ceno manica.

Рис. За, б, в, 4а, б, в. A n om alina  loevi A k i m e z ,  sp. n. 
Стр. 199.
Голотип: За — вид со спинной стороны, 36 — с
брюшной стороны, Зв — с периферического края; 
оригинал относительно крупных разм еров, послед
ние две камеры  его имеют дуговидно-изогнутую  
форму: 4а — вид со спинной стороны, 46 — с
брюшной стороны, 4в — с. периферического края; 
Гом ельская область, Речицкий район; верхний се
номан, низы зоны A n o m a lin a  globosa.

Рис. 5а, б, в. A n o m a lin a  crassisep ta  (P  e r n e г). Стр. 201.
5a — вид со спинной стороны, 56 — с брюшной 
стороны, 5в — с периферического края ; Гом ель
ская  область, Речицкий район; нижний сеноман, 
зона A n o m a lin a  сепот апіса.

Рис. 6а, б, в, г, 7а, б. B o liv ina  spectabile  A k i m e z ,  sp. n.
Стр. 203.
Голотип: 6a, б — вид сбоку, 6в — с перифериче
ского края, 6г — со стороны устья; оригинал: 
7а — вид сбоку, 76 — с периферического края; 
Г ом ельская область, Брагинский район; верхний 
сеноман, зона A n o m a lin a  globosa.
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ПАЛ ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И СТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 213—221

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ВИДЫ 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ НОДОЗАРИИД БЕЛОРУССИИ

В. Я. НЕСТЕРОВИЧ

В основу настоящей статьи положен материал, собранный автором 
в юго-восточной части Белоруссии, где отмечаются наиболее полные и 
мощные разрезы верхнемеловых отложений (до 291,7 м ) . Был опробо
ван материал из 15 геологических разрезов (скважины, пробуренные 
Управлением геологии БССР). Кроме того, был использован материал, 
любезно предоставленный ст. научным сотрудником Института геоло
гических наук (Минск) В. С. Акимец и сотрудниками Управления гео
логии БССР JI. В. Пискун и М. Т. Зуевой, которым автор выражает 
искреннюю благодарность.

Автором изучено более 50 видов верхнемеловых нодозариид, в ре
зультате чего установлено, что большинство из них имеет определенное 
стратиграфическое положение в пределах яруса и даже подъяруса и мо
гут быть использованы при определении возраста отложений. В данной 
статье приводятся описания и изображения 5 новых видов этого се
мейства1, принадлежащих родам Lenticulina  L a m a r c k ,  1804 (L. dob- 
ruschi, L. senonica, L. pripjalensis), Frondicularia D e f r a n c e ,  1826 
(F. ret.chizi) и Palmula  Le a ,  1833 (P. turonica).

Р о д  F R O N D IC U L A R IA  D E F R A N C E ,  1826 

Frondicularia retchizi N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.

Табл. I, рис. 5a, 6

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-36; Гомельская область, Речиц- 
кий район, глубина 90 м; турон. Просмотрено 24 экземпляра в боль
шинстве своем с обломанным начальным отделом.

1 Н азвания видов даны по природному м естонахож дению  голотипов.



О п и с а н и е .  Раковина крупная, ланцетовидной формы, своей мак
симальной ширины достигает в средней части. К обоим концам ракови
на постепенно сужается, к верхнему концу иногда резче. Перифериче
ский край по всей раковине усечен и снабжен двойным килем, который 
продолжается и на начальную камеру. Вдоль края между двумя килями 
отмечается глубокая бороздка. Начальная камера сферическая, в осно
вании заканчивается шипом (который часто обломан), с каждой сторо
ны снабжена продольными ребрами в количестве от 1 до 3, не счи
тая двойного киля. В однорядном отделе 8— 14 камер, быстро возраста
ющих по ширине. Швы отчетливые, выступающие, в средней части ра
ковины они прерываются, образуя на поверхности глубокую бороздку. 
Вблизи бороздки вдоль швов отмечаются дополнительные наросты, уве
личивающие в этом месте высоту ребер. Благодаря этим утолщениям 
толщина раковины увеличивается по направлению к центру, Устье лу
чистое.

Р а з м е р ы ,  мм: голотип — высота 2,75, максимальная ширина 0,67, 
толщина в центре 0,40, толщина по периферии 0,12, диаметр начальной 
камеры 0,42; другие экземпляры — высота 3,00—3,40, максимальная 
ширина 1,15— 1,27, толщина в центре 0,62—0,50, толщина по перифе
рии 0,12—0,20.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяются только размеры раковины и внеш
ние контуры, которые в большей или меньшей степени ромбовидно
овальные.

С р а в н е н и е .  У описанного вида отмечается некоторое сходство 
с видами F. lanceola Reuss subsp. bidentata Cushman (коньяк-мааст-
рихт, район Прибрежного залива), F. ѵегпеиіііапа Orbigny (кампан,
Парижский бассейн), F. marginata  Reuss (пленер, Чехословакия). От 
вышеназванных видов F. retchizi отличается крупными размерами, свое
образной овальной формой и наличием скульптурных образований на 
швах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Белоруссия, повсеместно в юго-восточной 
части республики; ту рои.

Род  LE N T1C U L1N A  L A M A R С К, 1804

Lenticulina dobrushi N e s t е г о ѵ i t с h, sp. n.

Табл. I, рис. 2a, 6

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-58; Гомельская область, Добруш- 
ский район, глуб 330 м; нижний конъяк. Просмотрено 20 экземпляров 
хорошей сохранности, в одном образце 1—3 экземпляра.

О п и с а н и е .  Раковина по форме близкая к полукруглой, сравни
тельно толстая, пупки отсутствуют. Число камер в последнем обороте 
7—8. Швы в виде выступающих валиков, утолщающихся к центру, силь
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но загнутые назад. По периферическому краю развит киль. Устьевая 
поверхность сильно выпуклая, ограничена по бокам острыми килями, 
в проекции эта поверхность представляет собой треугольник с выем
кой в основании. Небольшое лучистое устье.

Р а з м е р ы ,  мм: голотип — большой диаметр 0,55, малый диаметр 
0,40, толщина 0,30; другие экземпляры — большой диаметр 0,90, 0,72, 
0,57, 0,67, 0,87, малый диаметр 0,62, 0,45, 0,37, 0,50, 0,62, толщина 0,40, 
0,40, 0,25, 0,37, 0,40.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости подвержены размеры раковин, 
число камер в последнем обороте — оно обычно равно 7—8, но в еди
ничных случаях отмечается 9. В таком случае намечается тенденция к 
раскручиванию раковины.

С р а в н е н и е .  У наших экземпляров отмечается некоторое сходст
во с Lenticulina secans ( R e u s s ) ,  которая имеет широкое вертикальное 
распространение (от турона до Маастрихта). Сходство им придают вы
ступающие сигмоидальные швы и развитый по периферии киль. Отли
чие заключается в том, что у Lenticulina secans ( R e u s s )  раковина ок
руглая, число камер достигает 12, с боков отмечаются развитые пупки, 
в то время как у L. dobrushi число камер не превышает 9, пупки как 
правило отсутствуют. Похожие экземпляры описаны А. Франке как 
Cristellaria osnabrugensis M ü n s t e r  (верхний мел, север и центр Гер
мании), но для этого последнего вида характерна уплощенная раковина 
с овальным сечением. У наших экземпляров раковина сравнительно тол
стая и в сечении представляет собой ромб с закругленными вершинами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, юго-восток республики; коньяк, 
преимущественно нижний, единично в верхнем туроне и нижнем санто- 
не.

Lenticulina senonica N e s t е г о v i t с h, sp. n.

Табл. I, рис. Ia, б

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-50 ; Гомельская область, Доб- 
рушский район, глуб. 103,8— 114,8 м; Маастрихт. Просмотрено 38 экзем
пляров хорошей сохранности, в одном образце до 3 экземпляров.

О п и с а н и е .  Раковина средняя по величине, не очень толстая, по 
периферическому краю заостренная, на ранней стадии снабжена не
большим килем. Пупочные диски отсутствуют. Число камер обычно рав
но 8—9. Швы отчетливые, поверхностные, косые, слегка загнутые назад. 
Устьевая поверхность треугольная, выпуклая, ограничена валиками. 
Устье лучистое.

Изучение раковины в шлифе показало, что общее число камер рав
но 10, расположены они в одном обороте. Начальная камера сфериче
ская, диаметр ее равен 0,4—0,5 мм. Стенки смежных камер сочленя
ются черепицеобразно — так, что стенка каждой последующей камеры
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полностью или частично перекрывает стенку одной или двух предыду
щих камер. Стенка всех камер, кроме последней, имеет соответственно 
два или три слоя. Толщина слоев обычно одинаковая и равна тол
щине септ.

Р а з м е р ы ,  мм: голотип — большой диаметр 1,45, малый диаметр 
1,00, толщина 0,62; другие экземпляры,— большой диаметр 1,50, 1,42, 
1,15, 1,47, 1,27, малый диаметр 1,00, 1,12, 0,87, 1,10, 0,87, толщина 0,62, 
0,62, 0,52, 0,67 0,62.

И з м е н ч и в о с т ь .  Сравнительно слабо изменяются размеры ра
ковины и общие очертания — раковины либо почти округлые, либо слег
ка вытянутые по направлению к вершине.

С р а в н е н и е .  Вид имеет очень характерную форму и размеры. От 
близкого вида L. comptoni ( S o w  e r  by)  отличается отсутствием пу
почных дисков, меньшими размерами, большей удлиненностью ракови
ны и меньшим числом камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Белоруссия, повсеместно на юго-востоке 
республики; кампан и Маастрихт.

Lenticulina pripjatensis N e s t e r o v  i t c h ,  sp. п.

Табл. I, рис. За, б

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-52; Гомельская область, Хойник- 
ский район, глуб. 101 м; кампан. Просмотрено 40 экземпляров хорошей 
сохранности, в одном образце'2—4 экземпляра.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, чечевицевидная, объ
емлющая. Число камер в последнем обороте равно 9— 13. Пупочные 
диски отсутствуют или слабо развиты. Швы поверхностные или незна
чительно выступающие, сильно загнутые назад. По периферии ракови
на снабжена хорошо выраженным килем, который отсутствует на по
следней камере. Устьевая поверхность округло-треугольная с выемкой 
в основании, по бокам она ограничена острыми валиками. Устье лучи
стое, смещенное на устьевую поверхность, большое, выступающее.

Изучение в шлифе показало, что раковина образует три оборота. 
Начальная камера очень маленькая, в первом обороте насчитывается 
7 камер, во втором— 10— 11, в последнем — до 13. С внешней стороны 
различается только последний оборот. Причленение стенок смежных ка
мер черепицеобразное.

Р а з м е р  ы, мм: голотип — большой диаметр 0,90, малый ди
аметр 0,87, толщина 0,45; другие экземпляры — большой диаметр 0,80, 
0,95, 0,90, 0,77, малый диаметр 0,75, 0,87, 0,80, 0,70, толщина 0,42, 0,57, 
0,55, 0,40.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости незначительно подвержены раз
меры раковины. Отмечаются отдельные экземпляры, у которых киль
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почти отсутствует. Швы могут быть поверхностными или незначитель
но выступающими.

С р а в н е н и е .  Описанный вид имеет характерную форму и разме
ры. Ближе всего он стоит к виду Lenticulina pseudovortex M a r i e  (пре
имущественно кампан, Парижский бассейн), от которого отличается 
меньшими размерами, наличием хорошо развитого киля, отсутствием 
пупочных дисков, округлым лучистым устьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юго-восток Белоруссии; коньяк и сан- 
тон — очень редко, характерен для кампана и Маастрихта.

Род P A L M U L A  L E A ,  1833 

Palmula turonica N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.

Табл. I, рис. 4а, б

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-37; Гомельская область, Хойник- 
ский район, глуб. 134,5 м; турон. Просмотрено 17 экземпляров хорошей 
сохранности, в одном образце 4 экземпляра.

О п и с а н и е .  Раковина неправильной овальной формы, несколько 
удлиненная, биморфная. Спиральный отдел не составляет оборота, со
стоит он из сравнительно небольшой начальной сферической камеры, 
которая расположена обычно у периферического края, и одной-двух, 
реже трех присоединяющихся к ней камер. Однорядный отдел состоит 
из 3—4 шевроновидных камер, причем вершины этих камер могут быть 
смещены к периферическому краю. По мере роста раковины вершина 
камеры может смещаться в центральное положение. У взрослых особей 
последние камеры могут охватывать предыдущие! Периферический край 
усеченный и ограничен двойным килем с довольно глубоким желобком. 
Швы отчетливо выступающие, в месте бывших устьев камер отмечаются 
перерывы. Поверхность раковины между швами гладкая. Максимальной 
толщины раковина достигает в спиральном отделе. Конечное устье лу- 
чистое.

Р а з м е р ы ,  мм: голотип — высота 1,55, максимальная ширина 0,70, 
толщина 0,20, диаметр начальной камеры 0,32; другие экземпляры — 
высота 0,80, 0,40, максимальная ширина 0,42, 0,22, толщина 0,12, 0,10, 
диаметр начальной камеры 0,17, 0,17.

И з м е н ч и в о с т ь .  Несколько изменяются внешние очертания ра
ковины, размеры, число камер, что объясняется наличием молодых и 
более зрелых экземпляров. Встречены отдельные экземпляры, у кото
рых спирально-плоскостной отдел свернут так, что начальная камера 
«заходит» в середину раковины.

С р а в н е н и е .  Ближе всего описанный вид стоит к Palmula оггШІа 
( R e u s s )  (пленер, Чехословакия), от которого отличается отсутствием 
скульптурных образований на швах. У Palmula ornata обычно хорошо
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развит спиральный отдел, число камер достигает в однорядном отделе 
7—9, последние камеры низкие и широкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  БССР, юго-восток республики; турон, 
сравнительно редко.
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SOME NEW NODOSARIID SPECIES 
OF THE UPPER CRETACEOUS DEPOSITS 
OF BYELORUSSIA

V. NES TEROVITCH

A B S T R A C T

This paper gives a description and illustration of five new species 
from the Upper Cretaceous of the south-eastern part of Byelorussia. Three 
of them belong to the genus Lenticulina L a m a r c k ,  1804; Lenticulina 
dobruschi, Lenticulina senonica and Lenticulina pripjatensis.

One of the afore-said species is Frondicularia retchizi and the other 
is Palmula turonica. The vertical distribution of these species seems to 
provide a useful index for the study of the Upper Cretaceous deposits.



Т А Б Л И Ц А  I

Фиг. 1. L en ticu lina  senonica  N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.
a — вид с боковой стороны, б — вид со стороны 
устья; X 32. Гом ельская обл., Добрушский- р-н, 
Маастрихт.

Фиг. 2. L en ticu lin a  dobrush i N e s t e r o v i t c h ,  sp. п.
a — вид с боковой стороны, б — вид со стороны 
устья; X 32. Гом ельская обл., Добруш ский р-н, 
нижний коньяк.

Фиг. 3. L en ticu lin a  prip ja ten sis  N e s t e r o v i t c h  sp. n.
a — вид с боковой стороны, б — вид со стороны 
устья; X 32. Гом ельская обл., Хойникский р-н, 
кампан.

Фиг. 4. P alm ula  turonica  N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.
a — вид с боковой стороны, б — вид с перифе
рического края; X 32. Гом ельская обл., Хойник
ский р-н, турон.

Фиг. 5. Frondicularia  re tch izi N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.
a — вид с боковой стороны, б — вид с периф ери
ческого края; X 16. Гом ельская обл., Речицкий 
р-н, турон.



Таблица I





П АЛ ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И СТРАТИГРАФИЯ ПРИБАЛТИКИ И БЕЛ О РУ С С И И
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 223—282

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ПОЗДНЕМ ОЛИГОЦЕНЕ И НЕОГЕНЕ БЕЛОРУССИИ

С. С. МАНЫ КИН

Современное распространение растений нельзя объяснить только 
ныне существующими климатическими и эдафическими условиями. Сов
ременная картина размещения флор есть результат исторического ее 
развития, начиная, главным образом, с олигоцена и миоцена, т.е. фло
ра того или иного региона формировалась на протяжении длительного 
геологического времени. Н. Ф. Комаров (1951, стр. 14) писал: «Совре
менное распространение растений отражает на себе, таким образом, 
всю позднейшую геологическую историю страны. . .» Современная фло
ра и флоры плейстоцена могут быть поняты лишь при знании истории 
развития флоры и растительности в предшествовавшее неогеновое время.

Как известно, развитие флоры самым теснейшим образом связано 
с развитием эколого-географической среды. Основные биологические 
свойства большинства видов растений исключительно стойки. Если су
щественно меняются физико-географические условия, то растения либо 
должны вымирать, либо приспособиться к новым условиям. В послед
нем случае у растений изменяются некоторые биологические свойст
ва, что приводит и к ряду морфологических изменений. Поэтому флора 
больше чем фауна реагирует на изменение физико-географической об
становки и является хорошим ее показателем. Растительность прошлых 
геологических периодов наиболее точно и полно отражает палеогеогра
фическую обстановку отдельных регионов. Ископаемые флоры позволя- 
ют осуществить реконструкцию палеоклимата (распределения темпера
тур, влажности воздуха), а в ряде случаев указывают и на характер 
почв и их влажность, т. е. дают основные сведения для уяснения комп
лекса физико-географических условий минувшего прошлого, характери
зуют пути развития экологогеографической среды. Кроме того, анали
зируя изменения флоры и растительности прошлых геологических эпох, 
можно наметить основные этапы их развития, а это дает возможность



наиболее точно обосновать дробное стратиграфическое расчленение 
осадков, содержащих растительные остатки.

При изучении флоры и растительности ценные данные получаем 
при использовании метода спорово-пыльцевого анализа. Если раститель
ные остатки обычно бывают приурочены к отложениям определенных 
фаций, то споры и пыльца встречаются почти во всех осадках конти
нентального происхождения, что дает возможность проследить харак
тер изменения флоры и растительности более последовательно и под
метить основные закономерности этих изменений во времени для оп
ределенного района.

Пыльца и споры из верхнеолигоценовых и неогеновых отложений 
Белоруссии в основном определены по естественной (генетической) клас
сификации, причем абсолютное большинство пыльцевых оболочек ока
зались тождественными пыльце известных современных видов.. Исходя 
из теории Ч. Дарвина об относительно медленном развитии видов, а так
же из представлений А. Н. Криштофовича (1946) о том, что ряд третич
ных видов перешел в флоры Украины, Крыма, Кавказа, сохранив свои 
основные видовые признаки на протяжении не менее 20—30 млн. лет, 
и учитывая то обстоятельство, что ископаемые растительные остатки 
миоценовой флоры Китая (Hu a. Chaney, 1940) являются исключитель
но сходными с растениями, произрастающими здесь по сей день, можно 
считать, что подавляющее большинство видов миоценовых растений 
дожило до нашего времени, не претерпев таких изменений, которые пе
реходили бы за рамки видовых различий. Относительно медленное раз
витие видов, видимо, в основном характерно для растений субтропиче
ского, умеренно-теплого и умеренного поясов с относительно влажным 
климатом. Ч. Дарвин писал: «Пока условия жизни остаются те же, мы 
имеем полное основание предполагать, что изменения, унаследованные 
несколькими поколениями, могут передаваться в почти неограниченном 
числе поколений,» и далее: «Только немногие из видов одного и того 
же рода подвергаются изменениям: остальные виды вымирают, не ос
тавляя после се-бя измененного потомства. Из числа тех видов, кото
рые изменяются, лишь немногие изменяются в той же стране, в то же 
время, все изменения совершаются крайне медленно.»1 На той же точ
ке зрения стоял и А. Н. Криштофович (1959, стр. 258): «Вообще можно 
считать, что видовой тип или цикл близких видов может существовать 
в среднем 30 млн. лет, иногда и более. И если видовой тип существует 
такой долгий период, то естественно, что и для его формирования, осо
бенно как доминанта в формации, требуется также достаточный срок».

На основании изучения спор и пыльцы из континентальных отло
жений полтавской серии Белоруссии установлено пять этапов в развитии 
флоры и растительности, которые соответствуют следующим стратигра
фическим подразделениям: верхний олигоцен, нижний миоцен, средний 
миоцен, верхний миоцен и средний плиоцен.

1 Ч. Дарвин.  Происхождение видов. М.-Л.,  1935, стр. 572.
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» Анализ этапов развития флор и растительности

П о з д н и й  о л и г о ц е н

В позднем олигоцене на современной территории Белоруссии без
раздельно господствовала богатая арктотретичная, или тургайская фло
ра, слагавшаяся в основном из широколиственных листопадных и хвой
ных древесных и кустарниковых пород умеренно-теплого климата, 
включавшая небольшое количество представителей субтропической пол
тавской флоры. Кроме того, в эту флору входили еще виды точно не
установленной систематической принадлежности, большая часть кото
рых, видимо, принадлежит видам вымерших растений, а меньшая 
относится к группе растений неясного систематического положения. Ос
новная же масса пыльцы и спор, извлеченных из осадков верхнего оли
гоцена, принадлежит видам и родам, которые в настоящее время очень 
сильно сократили свои ареалы и сохранились лишь в Восточной Азии, в 
Северной Америке, частично в Южной Европе и на Кавказе, т. е. в убе
жищах, где климатические условия на протяжении всего неогена от
носительно мало изменялись. Благодаря этому многие теплолюбивые 
растения уцелели здесь до наших дней, тогда как в средней полосе 
Европейской части СССР они полностью вымерли в неогене, не выдер
жав направленно развивавшегося похолодания.

А. Н. Криштофович (1946) прав, когда говорит о том, что в палео
геновое и неогеновое время вид Ginkgo biloba L. был «. . . не менее ев
ропейский, чем азиатский». Действительно в прошлом этот вид был 
весьма широко распространен в Европе, но в настоящее время в ди
ком состоянии он сохранился только в одном небольшом районе Ки
тая — в провинции Сычуань. Надо отметить, что большинство пред
ставителей тургайской флоры, уцелевших в Восточной Азии и Сев. Аме
рике, имеет весьма узкие ареалы, хотя в неогеновое и позднеолигоце- 
новое время они имели широкое распространение в умеренных зонах 
Европы, Азии и Сев. Америки. А. Н. Криштофович (1959), П. И. Доро
феев (1955, 1963) в резкой форме возражают В. Шаферу (1954) и дру
гим палеоботаникам, которые при анализе неогеновых флор расчленя
ют их на составные элементы современных флор. А. Н. Криштофович 
в редакционных примечаниях к работе А. Ч. Съюорда (1936) писал: 
«. . . определение прежних растений по их сегодняшним ареалам «аф
риканскими», «китайскими» и пр. неправильно, так как происходит от 
определений по их современному местонахождению, а не по происхож
дению. Поэтому древнюю флору мы ни в коем случае не должны себе 
представлять как комплекс из каких-то сложных элементов разного про
исхождения, но наоборот, многие формы, теперь разбросанные по уда
ленным странам, должны считаться элементами единой арктотретичной 
флоры.» (Съюорд, 1936, стр. 408—409). Это правильное положение ник
то не станет оспаривать. Но с другой стороны, для того, чтобы воссоз
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дать облик флоры позднего олигоцена и неогена средней полосы Евро
пейской части СССР, мы обязаны современную флору этой территории 
дополнить большим количеством видов, которые в настоящее время 
уцелели лишь в Восточной Азии и Сев. Америке, в Южной Европе и в 
Средиземноморье. Арктотретичная, тургайская (По Криштофовичу) 
флора являлась довольно сложной, богато представленной видами и 
родами. А. Н. Криштофович (1959, стр. 211) писал: «Например, основ
ной комплекс «тургайского леса» сравнительно лишь слабо отражен 
в американском red wood, dismal swamps и лесах западного Китая, 
представляющих скорее лишь осколки своего третичного прототипа». 
Тургайская флора дала начало флорам всей Голарктической флори
стической области, занимающей внетропическую часть северного полу
шария. В неогене, в силу происходивших климатических изменений, 
выразившихся в направленном понижении температур и в уменьшении 
влажности в различных по масштабам разных областях внетропической 
части северного полушария, возникли предпосылки для усиления диф
ференциации, появления значительных провинциальных различий в тур- 
гайской флоре. Ни одна из современных флористических подобластей 
Голарктической области не может нам дать полного представления об 
арктотретичной (тургайской) флоре неогена. Для ее восстановления 
необходимо привлекать большое количество современных видов из всех 
флористических подобластей Голарктики. Поэтому при реконструкции 
флор позднего палеогена и неогена средней полосы Европейской ча
сти СССР, в особенности при изучении этапов их развития, весьма удоб
но расчленять эти древние флоры на отдельные элементы, исходя из 
современного географического распространения их компонентов. При 
таком анализе легко проследить этапы формирования современных флор 
из арктотретичной флоры. Подразделяя позднеолигоценовую или ран
немиоценовую флоры Белоруссии на ее составные части, которые ха
рактерны в настоящее время для отдельных современных флористиче
ских подобластей, мы можем проследить историю развития флоры дан
ной территории, помня, что виды, имеющие ныне небольшие ареалы в 
далеко расположенных странах, в то время были элементами единой 
арктотретичной флоры исследуемой территории.

Из общего числа видов пыльцы цветковых и спор высших споровых 
растений, обнаруженных в верхнеолигоценовых отложениях Белоруссии, 
25 видов принадлежат споровым растениям, 54 вида — голосемянным 
и 119 видов — покрытосемянным. Из общего количества видов 73 вида 
(37% от общего состава флоры) приходится на пыльцу ныне вымер
ших видов и видов неустановленного систематического положения, т. е. 
во флоре позднего олигоцена обнаружено свыше 1/3 видов неясного си
стематического положения, что говорит об относительной древности 
этой флоры. Большая часть пыльцы и спор этой группы определена до 
рода, так как для нее не найдено аналогов среди пыльцы и спор сов
ременных видов, частично из-за слабой изученности пыльцы и спор
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многих семейств современной флоры. Видимо, большая половина из них 
является формами вымерших растений. Примерно в равных количест
вах представлены виды, ныне живущие в Восточной Азии (24 вида, 
12%) и Сев. Америке (25 видов, 12,5%). На их долю падает около 
1/4 видов от общего состава флоры. Виды Евразиатской подобласти, 
подразделяемые на европейские (26 видов, 13%) и евразиатские (17 ви
дов, 8,5%), составляют около 1/5 общего состава флоры. Виды, харак
терные для современной Средиземноморской флористической подобла
сти, составляют всего лишь около 5% от общего состава флоры. Весь
ма характерным для флоры позднего олигоцена является относительно 
большой процент (7,5%, 15 видов) субтропических и тропических ра
стений, сохранившихся в Белоруссии в позднем олигоцене, видимо, с 
позднего эоцена. Однако из 15 видов 5 являются субтропическими толь
ко в географическом смысле, так как они обитают в горах с влажным 
умеренным климатом, ровным (без холодных и теплых сезонов) на про
тяжении всего года. К этой группе относится 4 вида рода Podocarpus 
и один вид рода Dacrydium  (см. таблицу 1, диаграммы 1,2).

Если при анализе флор исключить вымершие виды и виды неопре
деленного систематического положения, экология которых для нас не 
ясна, то из 125 видов на долю восточноазиатских и североамериканских 
растений падает около 40%, а если включить сюда и субтропические 
и тропические виды, то вместе они составят свыше 50% от общего соста
ва флоры позднего олигоцеиа Белоруссии. Виды, характерные ныне для 
Европейской флористической подобласти, составят всего лишь 34%, т. 
е. около і/3 состава флоры (см. таблицу 2, диаграмму 3). Во флоре 
позднего олигоцена Белоруссии травянистые растения существенной ро
ли не играли, поэтому соотношения современных географических элемен
тов древесных и кустарниковых растений мало чем отличаются от об
щего соотношения географических элементов флоры (см. таблицу 3, 
диаграммы 4, 5).

Итак, в позднеолигоценовой флоре Белоруссии преобладали вы
мершие виды и виды неустановленной систематической принадлежно
сти, затем виды Восточно-Азиатской и Северо-Американской флористи
ческих подобластей, на третьем месте стояли виды Евроазиатской под
области, четвертое место принадлежало субтропическим и тропическим 
видам, пятое — средиземноморским видам и 4% приходилось на рассе
янные реликты и космополитические виды.

Характерным для флоры позднего олигоцена Белоруссии является 
присутствие ряда субтропических видов и видов неустановленного си
стематического положения, которые вымерли в позднем олигоцене и в 
более молодых осадках уже не встречаются. Эта группа включает 
21 вид: четыре вида папоротникообразных: Gleicheniß d .  glauca (Thunb).' 
Hook., G. cf. laeta Bolch., Lygodium minusculum  sv. nov., L. granulatum  
sp. now; девять видов голосемянных: Zamia cf. angustifolia Jacq., Podo
carpus sellowiformis Zakl., Dacrydium aff. elatum Wall., Cedrus pini-
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formis Zakl., C. parvisaccata Zauer, С. minuta  Stelmak, C. longisaccata 
Zakk, Pinus minutus Zakl., Cryptomeria minor sp. nov.; восемь видов 
покрытосемянных: Sabal glabraeformis Sarnig., Myrica cf. rubra Sieb, 
et Zucc., Nyssa neshobensis Trav., Symplocos  cf. paniculatus Wall., Mono- 
colpopollenites tranquillis (R. Pot.) subsp. tranquilus Krutz., M. areolatus 
(R. Pot.) subsp. reolatus Pfk, Tricolporopollenites uillensis (Thoms.) Pfl. 

et Thoms., T. pseudo cingulum  (R. Pot.) Pfl. et Thoms. Основная часть 
группы неясного систематического положения представлена растениями 
субтропиков и тропиков. Современные представители родов Gleichenia 
и Lygodium  являются субтропическими. Покрытосемянные родов Sabal, 
Myrica, Symplocos, а также формального рода Monocolpopollenites, 
пыльца которого сходна с пыльцой семейства Palmae, принадлежат, не
сомненно, к растениям субтропического и тропического типа. Предста
вители родов Zamia, Podocarpus, Diacrydium, Cedrus по географическо
му положению являются субтропическими и тропическими, хотя в боль
шинстве случаев они селятся в горах с равномерным на протяжении 
всего года теплым и влажным климатом. Из всей этой группы особый 
интерес представляет род Cedrus. Ископаемая пыльца этого рода не
сколько отличается от пыльцы современных видов Cedrus, кроме того, 
почти все ископаемые пыльцевые зерна этого рода, за исключением 
Cedrus crispa Zauer, не встречаются в более молодых осадках.

Итак, в позднеолигоценовое время на территории Белоруссии выми
рают преимущественно субтропические и тропические влаголюбивые 
формы растений.

Для правильного понимания флоры того или иного региона, по
мимо флористического анализа, весьма необходим экологический анализ 
флор, который может пролить некоторый свет на экологогеографиче
скую обстановку определенного региона в прошлом. Для позднеолиго- 
ценовых и неогеновых флор Белоруссии пришлось разработать несколь
ко своеобразную классификацию экологических элементов флоры. При 
ее составлении была сделана попытка учесть основные экологические 
сообщества, характерные для лесной флоры умеренного и умеренно
теплого климата. Виды одного рода, не говоря уже о родах одного 
семейства, могут быть в экологическом отношении совершенно различ
ными. Но существуют отдельные виды, как, например, Pinus silvestris L., 
которые могут хорошо себя чувствовать как на сухих песчаных почвах, 
так и на заболоченных грунтах.

При разбивке позднеолигоценовых и неогеновых флор на экологи
ческие типы (см. экологические элементы позднеолигоценовой и неоге
новой флор Белоруссии) несколько условно проведена граница между 
группой растений влажных субтропиков и группой растений, для кото
рых экология не установлена. В последнюю вошли только те виды 
неустановленного систематического положения, экология которых для 
нас крайне неясна. В группу же растений влажных субтропиков вошли 
все виды, принадлежность которых установлена до рода, а современные
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виды этого рода являются преимущественно растениями влажных суб
тропиков. Это например, неустановленные виды родов Cyathea, Gleiche- 
nia, Lygodium, Symplocos и формальный род Monocolpopollenites, 
пыльца которого близка к пыльце современного семейства Palmae. 
Кроме того, сюда в-ключена пыльца Triatriopollenites coryphaeus subsp. 
punctatus (R. Pot.) Pfl. et Thoms., морфологический весьма близкая 
пыльце современного вида Platycarya strobilaceae Sieb, et Zucc., 
и пыльца Porocolpopollenites aff. vestibuloformis Pfl., имеющая сходство 
с пыльцой современного рода Symplocos, т. е. ископаемая пыльца, ко
торая имеет морфологическое сходство с пыльцой некоторых субтро
пических видов и родов. Правда, получилась некоторая неувязка меж
ду географическими элементами позднеслигоценовых и неогеновых 
флор Белоруссии и экологическими элементами. При анализе геогра
фических элементов в группу субтропических и тропических растений 
были включены только те ископаемые виды, достоверные аналоги 
которых ныне обитают в областях с субтропическим и тропическим 
климатом, все же остальные виды, родство которых с современными 
субтропическими и тропическими видами установлено до рода или до 
семейства, вошли в группу вымерших видов и видов неустановленной 
систематической принадлежности. Это было сделано вполне сознательно 
с тем, чтобы показать, с одной стороны, скрупулезно точное выделение 
субтропических и тропических видов, а с другой — ввести в разряд суб
тропических все растения, отнесенные по сходству пыльцы к родам, 
современные представители которых обитают в странах с субтропиче
ским климатом. Каково требование к теплу и влаге последних, мы точно 
сказать не можем, но учитывая то обстоятельство, что современные 
представители этих родов обитают в областях с субтропическим кли
матом, предполагаем, что и неустановленные точно виды этих родов 
также могли быть субтропическими. При всех расчетах и построениях 
это несколько противоречивое, толкование будет проявляться по отно
шению к субтропическим видам и видам неустановленного систематиче
ского положения. Возможно, это обстоятельство поможет нам наиболее 
полно выявить пути формирования флоры в позднем олигоцене и не
огене на территории Белоруссии.

Во флорах позднего олигоцена и неогена Белоруссии выделено 
восемь экологических или точнее эколого-географических подразделе
ний (см. таблицу 4, диаграммы 6, 7). Из 198 видов пыльцы и спор, 
обнаруженных в осадках верхнего олигоцена Белоруссии, больше все
го (около 1/4) падает на долю растений, характерных для плакорных 
участков умеренной лесной зоны с влажным климатом (40 видов, 
20% от общего количества пыльцы и спор); на втором месте стоит 
группа растений, для которых экология не установлена (32 вида, 16%); 
на третьем — влаголюбивые лесные растения влажных субтропиков 
(31 вид, 15,5%); четвертое место принадлежит пыльце особой группы
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растений, как, например, родов Cedrus, Podocarpus, которые ныне 
сохранились в горах с влажным ровным на протяжении года умерен
ным климатом субтропических и тропических широт (27 видов, 13,5%); 
пятое место занимают влагообильные лесные породы умеренной зоны, 
селящиеся по поймам рек или по окраинам болот (22 вида, 11%); 
одинаковое количество (16 видов, 8%) падает на долю водных и болот
ных растений и травянистых наземных растений, селящихся под 
пологом леса. И весьма малый удельный вес имеют сухостойкие 
растения (14 видов, 7%), т. е. растения, переносящие некоторую 
сухость почв, к этой группе принадлежат растения средиземномор
ского типа, некоторые виды родов Quercus, Rhus, Ilex, Aesculus.

Характерно, что для позднеолигоценовой флоры Белоруссии свой
ственна преимущественно влаголюбивая растительность умеренно-теп
лого климата, в котором сезонные изменения влаги и тепла, видимо, 
не были еще значительными, так как в ее составе обнаружено 27 видов 
(13,5% от всей флоры), сохранившихся ныне преимущественно в гор
ных районах низких широт с ровным на протяжении года умеренным 
и влажным климатом. Из 198 видов только 14 видов, т. е. 7% от обще
го состава флоры, произрастали на сухих почвах. Видимо, они занима
ли возвышенные водораздельные участки. Примечательно, что в позд
неолигоценовой флоре обнаружено 22 вида (11%) влаголюбивых лес
ных пород умеренной зоны, селящихся по поймам рек и окраинам 
болот в условиях повышенного увлажнения почв. Этот факт свидетель
ствует о том, что в момент формирования верхнеолигоценовых осадков 
юг Белоруссии представлял собой обширную аллювиальную равнину 
с широкими поймами рек и обилием заболоченных участков. Немало
важным фактом является также присутствие субтропических древесных 
и кустарниковых растений преимущественной влажного ряда, среди 
которых, помимо папоротникообразных родов Cyathea, Gleichenia, Ltggo- 
dium, встречены влаголюбивые виды из родов Engelhardtia, Platycarya, 
Reevesia, Symplocos.

На основании изучения флоры, обнаруженной в верхнеолигоцено
вых отложениях Белоруссии, и ее экологических особенностей, можно 
заключить, что она была весьма богатой и разнообразной в видовом 
и родовом отношении. 55 семейств включили 95 родов и 198 ви
дов преимущественно древесных и кустарниковых растений, харак
терных для умеренно-теплого и, частично, субтропического влажного 
климата.

Для того, чтобЕЯ понять не только флору позднего олигоцена Бело
руссии, но и общий строй растительности, необходимо рассмотреть 
количественные соотношения различных компонентов флоріл. Большин
ство видов пыльцы изученной флоры встречается относительно редко, 
часто в виде единичных находок, что говорит лишь о богатстве флоры. 
Однако и здесь мы можем назвать ряд растений, которые являлись 
эдификаторами, т. е. господствующими, и создавали общий облик
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растительности. В спорово-пыльцевых комплексах осадков верхнего 
олигоцена Белоруссии относительно часто встречается пыльца голосе
мянных, которая составляет до 50% от общего количества спор и пыль
цы. И хотя здесь обнаружено 54 вида (27% от общего состава флоры) 
голосемянных растений, лишь отдельные виды являются эдификатора- 
ми. Относительно часто встречается пыльца Sequoia aff. sempervirens 
Endi., Taxodium aff. distichum  (L.) Rich. (5— 10%), Sequoiadendron aff 
giganteum  Lindl. (2—5%), Libocedrus cf. macrolepis Benth. et Hook., 
Cryptomeria aff. japonicia D. Don, C. minor sp. nov., Glyptostrobus sp. 
Sciadopitys aff. verticillata Sieb, et Zucc., S. tuberculata Zakl., Tsuga aff. 
canadensis (L.) Carr., Pinus cf. sibirica (Rupr.) Mayr., P. protocembra 
Zakl., P. ex gr. protocembra Zakl., P. aff. рейсе Gris., P. ex gr. peuce 
Gris., P. bicornis Zakl., P. cf. taeda L. (1—2%). Покрытосемян
ные включают очень большое количество видов, но среди них 
доминирующее положение занимают Rhus  cf. typhina Torn., R. cf. 
silvestris Sieb, et Zucc., R. cf. toxycodendron L., Ostrya aff. virginica 
Willd., Nyssa  aff. silvestris March., Myrica cf. rubra Sieb, et Zucc., 
M. cf. Faya Ait, M. cf. carolinensis Mill., Tricolporopollenites cingulum 
subsp. oviformis (R. Pot.) Pfl. et Thoms., T. edmundi (R. Pot.) Pfl. et 
Thoms., T. megaexactus subsp. exactus (R. Pot.) Pfl. et Thoms., T. cin
gulum  subsp. fusus (R. Pot.) Pfl. et Thoms., Tricolpopolenites microhen- 
rici (R. Pot.) subsp. intrabaculatus Pfl. и др.

Вообще, для позднего олигоцена Белоруссии были весьма харак
терны леса с большим видовым разнообразием древесных пород, ши
рокое распространение имели виды, которые в настоящее время 
ограничены очень узкими ареалами, являющиеся реликтами палеоге
новой и неогеновой флор. Во всех экологических ассоциациях преобла
дали растения, которые в настоящее время совершенно не характерны 
для лесной зоны Европы. Вся территория Белорусии была покрыта 
хвойно-широколиственными лесами, среди которых господствовали 
такие гиганты, как Sequoia aff. sempervirens Endi., Sequoiadendron aff. 
giganteum  Lindi., вдоль болот и по поймам рек росли Taxodium aff. 
distichum  (L.) Rich., Cryptomeria aff. japonica D. Don, Nyssa aff. silvati
ca March. Весьма характерным для лесной растительности позднего 
олигоцена Белоруссии является преобладание среди голосемянных 
видов семейства Taxodiaceae, а среди покрытосемянных — Anacardia- 
ceae, Nyssaceae, Мугісасеае.

Р а н н и й  м и о ц е н

В раннем миоцене территория Белоруссии была покрыта лесами 
сложного видового состава. В этих лесах преобладали представители 
покрытосемянных растений. Голосемянные уступали им по видовому 
разнообразию и по площади распространения. По спорово-пыльцевым 
данным, в раннем миоцене в состав флоры Белоруссии входило 183 ви
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да цветковых и высших папоротникообразных растений, представлен
ных преимущественно древесными и кустарниковыми формами. Голосе
мянные включали 43 вида, что составляло 23,5% от общего количества 
обнаруженных видов, покрытосемянные:— 117 видов, т. е. 64% от 
общего состава флоры. В сравнении с поздним олигоценом, в раннем 
миоцене увеличилась роль покрытосемянных. На долю споровых 
растений, как и в позднеолигоценовой флоре, приходилось 12,5%. 
Заметно изменились соотношения между географическими элементами 
флоры. Несколько сократилось количество вымерших видов и видов 
неустановленного систематического положения (63 вида, 34,5%), 
в основном за счет исчезновения четырех ныне вымерших видов кедра, 
двух видов формального рода Monocolpopollenites, пыльца которых 
по всем морфологическим признакам близка к пыльце семейства P a l
mae. Исчезли два вида рода Gleichenia, один вид рода Pinus, один 
вид из рода Nyssa и т. д. Но в общем пыльца этой группы и в раннем 
миоцене составляла около 1/3 от всей флоры. Для флоры раннего 
миоцена характерно значительное сокращение (в сравнении с флорой 
позднего олигоцена) пыльцы субтропических растений (9 видов, 4,5%). 
Собственно тропических видов здесь уже нет. Исчезли Gleichenia cf. 
glauca (Thunb.) Hook., Zamia cf. angustifolia Jacq., Podocarpus sellowi- 
formis Zakl., Dacrydium aff. elatum Wall., Sabal glabraeformis Samig., 
Simplocos cf. paniculata Wall. Восточноазиатские (23 вида, 12,5%) 
и североамериканские элементы (25 видов, 13,5%) остаются почти 
в том же количестве (выпадает только Myrica cf. rubra Sieb, et Zucc.), 
хотя их общее процентное участие во флоре несколько возрастает за 
счет сокращения субтропических видов и видов неопределенного систе
матического положения. На их долю приходится 26%, т. е. свыше 
1/4 от общего количества видов. Возрастает роль европейских (27 ви
дов, 15%) и евразиатских (18 видов, 10%) элементов, которые вместе 
составляют 24,5% или около 1/4 от общего состава флоры. Таким обра
зом, половина общего состава флоры раннего миоцена представлена с 
североамериканскими, восточноазиатскими, европейскими и евразиат- 
скими видами. Роль средиземноморских элементов во флоре раннего 
миоцена, как и во флоре позднего олигоцена, была незначительной.

Если исключить из расчета вымершие виды и виды неустановлен
ного систематического положения, то 40% составят нынешние восточ
ноазиатские и североамериканские виды, на долю же современных 
европейских и евразиатских видов придется 37,5%. Травянистые 
растения во флоре нижнего миоцена значительной роли не играли, 
и при их исключении из подсчетов процентное соотношение видов по 
элементам современной флоры почти не изменяется (см. таблицу 3, 
диаграммы 4, 5).

Резюмируя можно заключить, что флора раннего миоцена Бело
руссии была весьма богатой. Основной растительной формацией явля
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лись леса, богатые по флористическому составу. В этих лесах господ
ствующее положение занимали древесные и кустарниковые растения 
с обилием восточноазиатских и североамериканских элементов, с не
значительной примесью субтропических растений, сохранявшихся в за 
щищенных местах, и с большим количеством видов вымерших и видов 
неясного систематического положения. На долю евразиатских эле
ментов приходилось только 1/4 видов от общего состава флоры. 
В это время уже имелось около 18 видов древесных и кустарниковых 
растений, характерных для современной Белорусской флоры, что 
составляло всего 14,0% от общего количества раннемиоценовых видов. 
Деревья и кустарники раннемиоценовых лесов Белоруссии включали 
свыше 120 видов. На протяжении раннего миоцена из флоры Белорус
сии выпали 26 видов, которые, очевидно, вымерли в связи с ухудшением 
климата (похолоданием). В среднемиоценовых и более молодых осад
ках не обнаружены Cyathea fissuraia  sp. nov., Gleichenia minuta sp. 
nov., Ligodium  cf. japonicutn Sw., исчезают почти все виды рода 
Podocarpus (Р. cf. andinus Poepp, P. aff. Nageia R. Br., P. cf Totwa  
N. Don, P. cf. nubigenus Lindl.), последний вид кедра (Cedrus crispa 
Zauer), а также Pinus protocembra Zakl., P. bicornis Zakl., Sciadopi- 
tys tuberculata Zakl., Sequoiadendron aff. giganteum  Lindi., Cryptomeria 
aff. japonim  D. Don, Cunninghamia aff. lanceolata Link, Libocedrus cf. 
macrolepis Benth. et Hook., Chamaecyporites sp. Zakl., а из покрытосе
мянных Myrica cf. carolinensis Mill., M. cf. Faya Ait, Engelhardtia  cf. 
chrisolepis Hance, Platycarya cf. strobilaceae Sieb, et Zucc., Buxus cf. 
sempervirens L., Reevesm  cf. pubescens Mast., Symplocos  cf. jacksonia 
Trav., S. cf. tinctoria (L.) L. Her., Monocolpopollenites areolatus (R. Pot.) 
subsp. areolatus R. Pot. (вероятно, из семейства Palmae), Triatriopol- 
lenites coryphaeus subsp. punctatus (R. Pot.) Pfl. et Thoms. (близкая к 
роду Platycarya), Porocolpopollenites aff. vestibuloformis Pfl. (видимо, 
из рода Symplocos). Большинство видов, выпавших в конце раннего 
миоцена из флоры Белоруссии, являлись субтропическими. Они не вы
держали прогрессировавшего похолодания и постепенно к концу ранне
го миоцена вымерли на территории Белоруссии.

В экологическом отношении раннемиоценовая флора Белоруссии 
была довольно сложной. Весьма широко были распространены древес
ные и кустарниковые породы, характерные для умеренно-теплой лесной 
зоны с влажным климатом, занимавшие водораздельные пространства 
и хорошо дренированные склоны речных долин. Эта группа содержа
ла 41 вид (22,5%), т. е. свыше 1/5 всех видов раннемиоценовой флор.ы. 
Кроме того, на возвышенных участках часто встречались виды (21 вид, 
11,5%), ныне сохранившиеся в горах с ровным на протяжении всего 
года умеренно-теплым влажным климатом, представленные пятью ви
дами рода Podocarpus, шестью видами сосны, кроме того,, здесь изред
ка еще встречались Sequoiadendron aff. giganteum  Lindi., Sciadopitys 
aff. verticillata Sieb, et Zucc., Cunninghamia aff. lanceolata Lamb., Libo-
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cedrus cf. macrolepis Benth. et Hook., Tsuga aff. diversifolia Sieb, et 
Zucc. и др. На более высоких участках, где почвы отличались большей 
сухостью, селились сухостойкие растения (14 видов, 7,5%), среди кото
рых преобладали дубы ( Quercus aff. macranthem  Fisch, et Mey., Q. aff. 
dentata Thunb., Q. aff. Hex L.); Aesculus aff. hippocastanum  L., Ketelee- 
ria cf. Davidiana Beissn., а в подлеске были Rhus cf. silvestris Sieb, 
et Zucc., R. cf. typhina Torner., R. cf. toxycodendron L., Cotinus cf. cog- 
gigria Scop., Ilex cf. aqiufolium L. Названные три группы растений за 
нимали водоразделы и хорошо дренированные склоны долин. В состав 
этих лесов входило 76 видов, т. е. 41,5% от общего состава флоры. Кро
ме того, во флоре раннего миоцена обнаружено 29 видов (16%) неясно
го систематического положения, экология которых пока не установлена.

На пониженных участках, по окраинам болот и поймам рек, в более 
защищенных условиях, видимо, сохранялись растения влажных суб
тропиков из родов Cyathea, Gleichema, Lygodium, Myrica, Engelhardtia, 
Platycarya, Reevesis, Symplocos и, вероятно, сохранялся еще один вид 
из семейства Palmae. Растений субтропического типа было около 20 ви
дов (11% от общего состава флоры). На поймах и по окраинам болот, 
где почвы имели повышенную влажность, селились влаголюбивые дре
весные и кустарниковые растения умеренно-теплого климата, а именно: 
Torreya cf. californica Torr., Pinus cf. taeda L., Sequoia  aff. sempervirens 
Endl., Cryptomeria aff. japonica D. Don, три вида из рода Salix, Alnus  
cf. glutinosa (L.) Gärtn., A. cf. incana (L.) Moench, A. aff. rhombifolia 
Nutt., Liquidambar aff. stiraciflua L., два вида из рода Nyssa, Juglans 
cf. regia L. и др. Всего обнаружено 20 видов этой группы (11% от об
щего состава флоры раннего миоцена). Растения влажных мест обита
ния влажных субтропиков и влаголюбивые лесные породы умеренного 
климата образовали большую группу в количестве 40 видов, т. е. свы
ше 1/4 всех видов раннемиоценовой флор.ы приходится на влаголюби
вые породы, предпочитавшие почвы с повышенным увлажнением.

Травяной покров в лесах смешанного состава, видимо, играл в ран
нем миоцене уже видную роль. Обнаружен 21 вид травянистых назем
ных растений, селившихся под пологом леса. Но пыльца трав в споро
во-пыльцевых комплексах встречается редко. В отдельных образцах 
нижнемиоценовых отложений встречается сравнительно часто пыльца и 
споры травянистых водных и болотных растений типа Potamogeton, 
Турка, Nuphar, Osmunda, Selaginella, пять видов спор типа Sphagnum. 
На заболоченных участках еще росли такие крупные деревья-гиганты, 
как Taxodium aff. distichum (L.) Rich., Glyptostrobus sp.

Экологический анализ раннемиоценовой флоры Белоруссии свиде
тельствует о том, что вся названная территория была покрыта хвойно
широколиственными лесами умеренно-теплого и относительно влажно
го климата, с небольшой примесью вечнозеленых субтропических расте
ний, в основном также принадлежавших к влаголюбивым видам. Сре
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ди лесов часто встречались заболоченные участки с характерным ком
плексом растений, предпочитающих почвы с избыточным увлажнением.

В раннем миоцене, в сравнении с поздним олигоценом, претерпела 
значительное изменение не только флора, но и растительность, изменил
ся облик лесов. В осадках нижнего миоцена пыльца голосемянных 
встречается реже пыльцы покрытосемянных. Голосемянные утратили 
ряд древних архаичных палеогеновых видов и претерпели значительную 
перестройку в доминирующих и сопутствующих породах. Если в позднем 
олигоцене среди голосемянных господствующее положение занимали 
представители семейства Taxodiaceae то в раннем миоцене последние 
встречаются относительно редко, доминирующее положение переходит 
к представителям рода Pinus. Особенно часто в раннемиоценовых спо
рово-пыльцевых комплексах встречается пыльца Pinus cf. Sibirien 
(Rupr.) Mayr. (2—5% ), P. aff. strobus L. (2—5%), P. cf. taeda L. 
(2—5%), P. aff. koraiensis Sieb, et Zucc. (1—2%), P. cf. рейсе Gris. 
(1—2%), P. ex gr. peuce Gris. (3—2%), P. cf. excelsa Wall. (1—2%), 
P. ex gr. excelsa Wall. (1—2%), P. cf. Bnnksiana  Lamb. (1—2%); по
стоянно, но уже в небольшом количестве встречается пыльца Sequoia 
aff. sempervirens Endi. (1—2%), Taxodium aff. distichum (L.) Rich. 
(1—2%), Glyptostrobus sp. (1—2%), Tsuga aff. canadensis (L.) Carr. 
(1—2% ), Cupressites sp. Zakl. (1—2%); пыльца остальных хвойных 
обнаружена в виде единичных находок.

Покрытосемянные представлены большим количеством видов, хотя 
многие из них встречаются в спорово-пыльцевых комплексах крайне 
редко. В раннемиоценовых спорово-пыльцевых комплексах относитель
но часто встречается пыльца семейства Fagaceae, Juglandaceae, Ве- 
tulaceae, Ulmaceae, Aceraceae, Symplocaceae, Nyssaceae, Myricaceae. 
Особенно часто попадается пыльца таких широколиственных пород, 
как Pteromrya  cf. rhoifolia Sieb, et Zucc. (2—5%), Carya cf. glabra 

(Mill.) Sweet (2—5%), Juglans  cf. regia L. (1—2%), Carya cf. ovalis 
(Wangh.) Sarg. (1—2%), Carya elegans sp. nov. (1—2%), Quercus aff. 
macranthera Fisch, et Mey. (2—5%), Q. aff. ilex L. (1—2%), Q. aff. 
dentata Thunb. (1—2%), Fagus aff. silvatica L. (1—2%), F. cf. japonica 
Maxim. (1—2%), Castanea cf. sativa Mill. (1—2% ), Utmus cf. laevis 
Pall. (1—2%), U. aff. scabra Mill. (1—2%), Nyssa  aff. silvatica March 
(2—5%), Symplocos cf. tinctoria (L.) L. Her. (1—2%), S. cf. jackso- 
nia Trav. Однако здесь же постоянно, хотя и в небольшом количестве, 
попадается и пыльца бореальных сережкоцветных семейства Betulaceae: 
Alnus  cf. incana (L.) Moench, A. cf. glutinosa  Gärtn., Betula cf. verru
cosa Ehrh., B. cf. Middendorffii Trautv. et Mey., Corylus cf. avellana L., 
C. cf. americana Walt., а пыльца Carpinus cf. belulus L. в большинстве 
образцов встречается в количестве от 2 до 5% от общего состава пыль
цы и спор в комплексе. Кроме того, здесь постоянно присутствует пыль
ца Myrica grandis Stelmak (1—2%), Liquidatnbar aff. stiraciflua L. 
(1—2% ), Rhus cf. silvestris Sieb, et Zucc. (1—2%), R. cf. typhina Tor
ner. (1—2%), Cotinus cf. coggigria Scop. (1—2%), Ilex cf. aquifolium
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L. (1—2%), Acer aff. pseudo plat anus L. (1—2% ), Reevesm  cf. pubescens 
Mast. (1—2%). Относительно часто встречается пыльца ряда типов не
установленного систематического положения.

Споры в нижнемиоценовых отложениях попадаются относительно 
редко, чаще всего они встречаются в виде единичных находок. Вероят
но, папоротникообразные в растительности раннего миоцена существен
ной роли не играли.

Растительность раннего миоцена была довольно своеобразной, она 
занимала переходное положение от растительности палеогена к расти
тельности неогена. В раннем миоцене архаичные палеогеновые формы 
утрачивают свое значение, а их место в качестве доминантов занимают 
представители семейств и родов, получивших широкое распространение 
в неогене. Если в растительности позднего олигоцена доминирующее 
положение принадлежало представителям семейств Taxodiaceae и Апа- 
cardiaceae, то в раннемиоценовой ведущая роль переходит к представи
телям семейств Pinaceae, Fagaceae и Betulaceae, т. е. во флорах ран
него миоцена получают широкое распространение семейства и роды, 
характерные для миоценовой и отчасти плиоценовой растительности. 
Таксодиево-сумаховые леса заменяются сосново-широколиственными со 
значительной примесью мелколиственных пород. В связи с преоблада
нием в лесах раннего миоцена лиственных пород увеличивается и уча
стие во флоре трав, которые и в наше время лучше развиваются под 
пологом лиственных лесов. Однако в раннем миоцене состав лесов был 
еще довольно богат в видовом отношении, хотя в этих лесах уже пре
обладали представители родов Pinus, Carya, Alnus, Betula, Quercus, 
Fagus.

С р е д н и й  м и о ц е н

Флора и растительность среднего миоцена Белоруссии значительно 
отличается от раннемиоценовой по ряду существенных признаков. Фло
ра обедняется за счет выпадения ряда видов субтропических и тепло
любивых растений, а растительность претерпевает перестройку, в ре
зультате которой появляются другие доминирующее виды, более соот
ветствующие физико-географическим условиям этого времени. В среднем 
миоцене в Белоруссии по-прежнему безраздельно господствовали лес
ные формации. По спорово-пыльцевым данным флора среднего миоцена 
Белоруссии включала 153 вида, принадлежащих 79 родам и 48 семейст
вам цветковых и высших споровых растений. Из них на долю покрыто
семянных приходилось 106 видов, или 70% от общего количества видов. 
Голосемянные включали всего 28 видов, что составляло 18%. Остальные 
19 видов (12% от общего состава флоры) являлись представителями 
споровых растений.

Из 153 видов только 19 видов (12%) принадлежали к травянистым 
растениям, 144 вида являлись древесными и кустарниковыми растени
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ями, т. е. среди древесных и кустарниковых растений преобладали так
же покрытосемянные. Под пологом лиственных пород лучше развива
лась травянистая растительность, поэтому ее роль несколько возросла.

Во флоре среднего миоцена большой процент еще составляли вы
мершие виды и виды неустановленного систематического положения 
(50 видов, 32,5%)- В большинстве случаев в эту группу входят споры 
и пыльца, определенные до рода, для которых, в силу слабой изучен
ности пыльцы и спор ряда современных родов и семейств, нельзя дать 
точного видового определения, хотя вполне возможно, что отдельные ви
ды, включенные в эту группу, имеют аналоги в современной флоре 
Европы. Например, сюда вошли четыре типа (вида) пыльцы из сов
ременного семейства Gramineae; пять типов спор (видов) рода Sphag
num, отнесенные к формальному роду Stereisporites; два вида (типа) 
пыльцы рода Potamogeton и т. д. Представители названных родов и се
мейств в настоящее время весьма широко распространены в лесной зо
не Европы, но их споры и пыльца пока слабо изучены. Поэтому нельзя 
не оговориться, что в эту сборную группу включена основная масса спор 
и пыльцы среднего миоцена точно неустановленной систематической 
принадлежности. Если бы наши знания спор и пыльцы современных ви
дов многих родов и семейств были полнее, то эта группа, вероятно, очень 
сильно сократилась бы. Вымершие виды в среднем миоцене, видимо, 
встречались относительно редко.

Важным является то обстоятельство, что в состав флоры среднего 
миоцена входит большое количество пыльцы современных видов, широ
ко распространенных в Европе. Европейский элемент представлен 27 ви
дами преимущественно древесных и кустарниковых растений, что со
ставляет 17,5% от общего количества видов. Кроме того, здесь обнару
жена пыльца 18 видов, характерных для современной флоры Евразии. 
Евразиатский элемент включает 45 видов, или около 30% от общего 
состава флоры среднего миоцена, т. е. около 1/3. А если сюда включить 
и 9 видов пыльцы, принадлежащей рассеянным реликтам и космополи
там, то общая сумма видов, ныне живущих в Евразиатской флористи
ческой подобласти, составит 54 вида, или 36%. Но это только за счет 
видов с ясным систематическим положением. Если же к этому количе
ству прибавить большую половину видов неустановленного системати
ческого положения, которые, весьма вероятно, и по сей день входят 
во флору Евразиатской флористической области, то общая сумма евра- 
зиатских видов будет составлять большую часть всей флоры среднего 
миоцена. Отсюда можно заключить, что флора среднего миоцена была 
уже близка к современной флоре Евразии. Следует отметить и еще один 
весьма важный момент: все европейские и евразиатские виды перешли 
из флоры раннего миоцена во флору среднего миоцена, а в силу сокра
щения во флоре среднего миоцена видов, принадлежащих к субтропи
ческому и умеренно-теплому климату Восточной Азии и Северной Аме
рики, возросло участие растений евразиатской группы.
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Субтропические же растения вообще, видимо, были уже не харак
терны для флоры среднего миоцена Белоруссии. В осадках среднего 
миоцена Белоруссии были встречены лишь единичные пыльцевые зерна 
Engelhardlia cf. acerifoliu Blume. Современный вид Engelhardtia aceri- 
julia Blume распространен в Юго-Восточной Азии во влажных субтро
пиках с муссонным климатом. Можно предполагать, что в наиболее за- 
щищеных местах, по поймам рек и по окраинам болот, единичные теп
лолюбивые экземпляры еще сохранились в начале среднего миоцена 
на территории Белоруссии.

Число представителей современной флоры Сев. Америки в среднем 
миоцене сократилось до 21 вида. В среднем миоцене вымерли такие 
виды, характерны для современной Северо-Американской флористиче
ской подобласти, как Torreya cf. californica Torr., Sequoiadendron aff 
giganieum  Lindi., Myrica cf. carolinensis Mill., M. cf. Faya Ait, встречав
шиеся во флорах раннего миоцена и позднего олигоцена. Восточноази 
атские представители сократили свое участие как по количеству видов 
(с 23 до 18 видов), так и в процентном отношении к общему составу 
флоры (с 12% до 11%)- В среднемиоценовых спорово-пыльцевых ком
плексах выпали: Lygodium  cf. japonicum Sw., Podocarpus aff. N\ageia 
R. Br., Cryptomeria aff. japonica D. Don, Cunninghamia aff. lanceolata 
Lamb., Libocedrus cf. macrolepis Benth. et Hook., Myrica cf. rubra Sieb, 
et Zucc. Все названные виды являются теплолюбивыми растениями, ха
рактерными для умеренно-теплого и влажного климата Юго-Восточно
го Китая. Из представителей Средиземноморской флоры в среднем ми
оцене выпал один вид: Buxus  cf. sempervirens L., являющийся вечно
зеленым кустарником.

Если в приведенных расчетах исключить из состава флоры среднего 
миоцена вымершие виды и виды неустановленного систематического 
положения и учесть только точно установленные виды, то получится не
сколько другая картина (см. таблицу 2, диаграмму 3). Из 103 видов на 
долю европейских элементов придется 27 видов (26%), евразиатских— 
9 видов (9%). В таком случае, общая сумма евразиатских элементов 
составит 54 вида (52%), т. е. абсолютное большинство определенных 
видов среднего миоцена Белоруссии в настоящее время произрастает 
в Евразиатской флористической подобласти. Восточноазиатские и севе
роамериканские элементы, в таком случае, составят 38%.

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что флора сред
него миоцена Белоруссии была еще богатой в видовом отношении, но 
она уже почти полностью утратила субтропические элементы. В ее со
ставе имелось большое количество видов умеренно-теплого влажного 
климата, но главная роль уже принадлежала видам, широко распрост
раненным ныне в умеренной лесной зоне Европы и Азии. Весьма важ 
ным является h  тот факт, что древесные и кустарниковые породы, ха
рактерные для современной флоры территории Белоруссии, во флоре 
среднего миоцена получили широкое распространение.
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Похолодание продолжалось и в среднем миоцене, что привело к 
тому, что 25 теплолюбивых видов доживали на протяжении этого вре
мени и в конце-концов вымерли на территории Белоруссии. В осадках 
позднего миоцена и плиоцена уже не встречены споры и пыльца Суаі- 
hea diaphana sp. nov., Gleichenia cf. angulata  Naum., Lygodium ludibun- 
dum  sp. nov., Ginkgo cf. biloba L., Keteleeria cf. Davidiana Beissn., 
три вида сосны (Pinus  cf. peuce Gris., P. cf. excelsa Wall., P. ex gr. excel
sa Wall.), вымерли и последние 2 вида из рода Myrica (М. grandis 
Stelm., М. cf. Galle L.), а также Carya elegans sp. nov., Engelhardtia  
cf. acerifolia Blume, Ostrya aff. virginiaa Willd., Fagus cf. japonica Ma
xim., Castanea cf. crenata Sieb, et Zucc., Passania aff. cuspidata (Thunb.). 
Oerst., Cotinus cf. coggigria Scop., Acer aff. trifidum L., Acer gracilis 
sp. nov., Ligustrum  cf. vulgare L., Manilcaria cf. brevipollina Trav., Mi- 
mosops cf. mirabilis Trav. из (семейства Sapotaceae), исчезли три вида 
пыльцы неопределенного систематического положения формального ро
да Tricolporopollenites (Т. cingulum subsp. fusus (R. Pot.) Pfl. et Thoms., 
T. edmundi (R. Pot.) Pfl. et Thoms., T. microreticulatus Pfl. et Thorns.). 
Исчезновение названных видов в среднем миоцене привело к дальней
шему обеднению флоры Белоруссии.

Анализируя состав флоры с точки зрения экологии, можно устано
вить следующее. На протяжении среднего миоцена в Белоруссии гос
подствующее положение принадлежало лесным формациям умеренного 
влажного климата. В это время широкое распространение получили 
представители современной лесной зоны Европы, селившиеся на гілакор- 
ных участках, из семейства Ріпасеае, Betulaceae, Fagaceae, Aceraceae, 
Tiliaceae, в подчиненном положении находились теплолюбивые виды, 
отсутствующие ныне в лесной зоне Европы, как Ginkgo cf. biloba L., 
Tsuga aff. canadensis (L.) Carr., Pterocarya cf. rhoi folia Sieb, et Zucc., 
Carya cf. ovalis (Wangh.) Sarg., C. cf. glabra (Mill.) Sweet, Corylus cf. 
americana Walt., Ostrya aff. virginica Willcb, Fagus cf. japonica Maxim., 
Castanea cf. siativa Mill., C. cf. crenata Sieb, et Zucc., Passania aff. cus
pidata (Thunb.) Oerst. и др. На водоразделах, где даже в условиях 
влажного климата почвы остаются более сухими, селились сухостой
кие древесные и кустарниковые породы, такие, как три вида дуба 
(Quercus aff. macranthra Fisch, et Mey., Q. aff. dentata Thunb., Q. aff. 
Hex L.), три вида сумаха (Rhus  cf. silvestris Sieb, et Zucc., R. cf. typlii
na Torner., R. cf. toxycodendron L.), Cotinus cf. coggigria Scop., Ilex cf. 
aquifolium L. и др. Видимо, здесь же селились и древесные породы, ко
торые ныне сохранились в горах умеренной зоны с влажным климатом, 
но уже с периодическим колебанием температур в году. В среднем ми
оцене эта группа значительно сократилась по сравнению с поздним оли- 
гоценом и ранним миоценом. В нее входили преимущественно предста
вители семейства Pinaceae (Pinus  cf. excelsa Wall., P. ex gr. excelsa
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Wall., P. cf. peuce Gris., P. ex gr. рейсе Griss., P. aff. koraiensis Sieb, et 
Zucc., Picea aff. orientalis (L.) Link, хотя изредка еще попадались и не
которые более теплолюбивые виды, как Podocarpus sellowiformis  Zakl., 
Sciadopitys aff. verticillala Sieb, et Zucc., Acer aff. trifidum L., A. aff. 
Steveiiii Pojark. На долю трех названных групп приходилось 65 видов, 
т. е. 42,5% от общего состава флоры. Но следует учесть, что в состав 
среднемиоценовой флоры входили еще 27 видов (17,5%), для которых 
экология не установлена.

Весьма важная группа влаголюбивых лесных пород, селившихся 
по поймам рек н окраинам болот, в среднем миоцене мало изменялась 
по сравнению с ранним миоценом. Из этой группы выпали только два 
вида: Torreya cf. californica Torr, и Cryptomeria cf. j\a\ponica D. Don, 
поэтому на фоне общего обеднения среднемиоценовой флоры роль этой 
группы несколько возросла (с 11% до 12%)- Незначительное измене
ние состава этой группы, видимо, вызвано тем, что ее представители 
обитали в более защищенных местах, где не очень резко сказывалось 
общее ухудшение климатических условий. Здесь еще сохранился ряд 
теплолюбивых растений, как Sequoia aff. sempervirens Endi., Juglans 
cf. regia L., Liquidambar aff. styraciflua L., Nyssa  aff. silvatica March., 
N. ingentipollina Trav.

Травянистые растения (19 видов, 12%), которые, очевидно, чаще 
всего селились под пологом лесов по поймам рек, сократили свое ви
довое разнообразие. Водные и болотные растения (17 видов, 11%) со
хранили все виды, и их процентное содержание в составе флоры повы
силось.

В группу растений увлажненных мест обитания влажного субтропи
ческого климата попали преимущественно виды точно неустановленного 
систематического положения, так как все они являются представителя
ми родов, современные виды которых характерны для влажных суб
тропиков. Сюда вошли Cyiathea diaphana sp. nov., C. tenuis sp. nov., 
Gleichenia cf. angulata  Naum., Lygodium ludibundum  sp. nov., L. bar- 
bellatum sp. nov., Myrica grandis Stelmak. Утверждать, что все назван
ные растения являлись субтропическими формами, мы не можем, так 
как помимо них во флоре среднего миоцена Белоруссии был обнаружен 
всего один вид Engelhardlia  cf. ecerifoli\a Blume, характерный для сов
ременных субтропиков, причем пыльца этого вида в отложениях сред
него миоцена встречена в виде единичных зерен и не во всех образцах. 
Поэтому можно сделать вывод, что в среднем миоцене в Белоруссии 
субтропические растения окончательно вымерли.

В среднем миоцене в Белоруссии значительно изменился и общий 
облик растительности, в сравнении с предшествовавшей растительностью 
раннего миоцена. Изменение климата привело к тому, что оптимальные 
условия для широкого распространения получают новые виды, которые 
становятся доминирующими. Среднемиоценовые спорово-пыльцевые 
комплексы Белоруссии отражают лесной тип растительности, в кото
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ром преобладают сосново-широколиственные леса с весьма значитель
ным участием мелколиственных древесных пород. І іа  долю голосемян
ных приходится 40—60% общего количества спор и пыльцы, причем, 
среди них господствующее положение занимают сосны, главным обра
зом Pinus aff. silvestris L. (5— 10%), P. cf. sibirica (Rupr.) Mayr. (5— 
10%), P. aff. strobus L. (2—5%), P. cf. taeda L. (1—2%). В среднем 
миоцене возрастает роль пыльцы ели Picea aff. excelsa Link (1—2%), 
P. aff. obovata Ldb. (1—2%), P ■ aff. orientalis (L.) Link (1—2%)- В не
большом количестве здесь еще сохранились сосны других видов, а так
же Tsuga aff. canadensis (L.) Carr. (1—2%), Sequoia aff. sempervirens 
Endl. (1—2%), Taxodium aff. distichum  (L.) Rieh. (2—5%), Glyptostro- 
bus sp. (1—2% ), Cupressites sp. Zakl. (2—5%)- Покрытосемянные бы
ли представлены еще большим количеством видов широколиственных 
пород. Пыльца Juglans cf. regia L., Pteromrya  cf. rhoifolia Sieb et Zucc., 
Carya cf. glabra (Mill.) Sweet, Carpinus cf. betulus L., Quercus aff. mac- 
ranthera Fisch, et Mey., Q. aff. Hex L., Q. aff. robur L., Fagus aff. silva
tica L., Ulmus cf. laevis Pall., U. aff. scabra Mill., Acer aff. campestre L., 
Tilia cf. platyphyllos Scop., Nyssa  aff. silvatica March, в спорово-пыль
цевых комплексах среднего миоцена встречается весьма часто. Но вме
сте с тем здесь увеличивается количество пыльцы некоторых видов 
мелколиственных древесных пород. Весьма характерно появление боль
шого количества пыльцы Alnus  cf. glutinosa  Gärtn. (2—5%), Л. cf. in- 
öana (L.) Moench (2— 10%), Betula cf. verrucosa Ehrh. (2—5%), B. cf 
Middetidorffii Trautv, et Mey. (1—2%), Corylus cf. avellana L. (1—2%),
C. cf. americana Walt. (1—2%). Усиление роли бореальн.ых сережко
цветных мелколиственных пород является важной отличительной чертой 
в растительности среднего миоцена в сравнении с растительностью ран
него миоцена и позднего олигоцена.

П о з д н и й  м и о ц е н

Позднемиоценовая флора и растительность Белоруссии претерпе
ли еще более глубокие изменения, выразившиеся в вымирании ряда теп
лолюбивых элементов и в усилении роли отдельных более холодостой
ких видов, получивших оптимальные условия для своего развития и 
распространения.

Флора позднего миоцена Белоруссии, по данным спорово-пыльце
вых исследований, включала 121 вид цветковых и высших папоротнико
образных растений, принадлежавший 65 родам и 43 семействам. Без
раздельное господство в ней получили покрытосемянные (82 вида, 67%), 
на долю голосемянных приходилось 23 вида, или 19%, споровые расте
ния были представлены 16 видами (13%). Из 121 вида только 16 ви
дов (13%) принадлежали травянистым растениям, древесные и ку
старниковые растения включали свыше 100 видов. В лесах позднемио
ценового времени в Белоруссии господствовали хвойно-лиственные, пре
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имущественно сосново-мелколиственные породы. В спорово-пыльцевых 
комплексах позднего миоцена в большом количестве встречается пыльца 
родов Pinas, Alnus, Betula, Picea. Пыльца, сходная с пыльцой совре
менных субтропических видов, в спорово-пыльцевых комплексах верх
него миоцена уже отсутствовала.

Во флоре позднего миоцена обнаружено 33 вида (27%) спор и 
пыльцы вымерших видов и видов неустановленной систематической 
принадлежности. Основная их масса относится к группе пыльцы не
установленного систематического положения, для которой пока неиз
вестно близких аналогов из-за слабой изученности пыльцы и спор ряда 
современных семейств. Сюда вошла пыльца семейств Gramineae, Com
positae, Potamogetonaceae, споры типа Sphagnum, Polypodiaceae, совре
менные представители которых имеют весьма широкое распространение 
в Евразии. Около 1/5 от общего количества видов приходится на долю 
древесных и кустарниковых растений, широко распространенных в на
стоящее время в Европе (24 вида, 20%). Кроме того, здесь же обна
ружено 19 видов (16%) современных евразиатских растений и 9 видов 
(7%), представляющих ныне рассеянные реликты и космополиты. Вооб
ще, в позднем миоцене обнаружено 52 вида (43%) спор и пыльцы, 
тождественных со спорами и пыльцой современных растений, обитаю
щих в Евразиатской флористической подобласти, из которых 18 видов 
(26%), составляющих более 1/4 от общего списка флоры позднего мио
цена, в настоящее время являются местными белорусскими видами. 
Но в состав позднемиоценовой флоры еще входили и виды, которые в 
настоящее время сохранились в Юго-восточной Азии, Сев. Америке и в 
Средиземноморье. Здесь еще встречено 17 (14%) современных северо
американских видов. Значительно сократилось количество восточно-ази
атских видов: с 18 до 11 видов (9%), сохранилось еще*8 видов (6,5%), 
характерных для нынешнего Средиземноморья, т. е. во флоре позднего 
миоцена Белоруссии еще присутствовало 36 видов (30%), или почти 
1/3 часть видов (от общего состава флоры), не характерных для сов
ременной Евразиатской флористической подобласти.

Если при расчетах исключить вымершие виды и виды неустанов
ленного систематического положения, то на долю современных евра
зиатских видов придется 59%, и на долю вымерших к настоящему вре
мени в Евразии, но еще встречавшихся в позднемиоценовое время в Бе
лоруссии, придется 41%, т. е. позднемиоценовая флора Белоруссии 
по сравнению с современной была почти в два раза богаче. Но на про
тяжении позднего миоцена, в силу продолжавшегося ухудшения климати
ческих условий, постепенно вымирает ряд теплолюбивых видов, которые в 
осадках среднего плиоцена Белоруссии уже не встречаются. На террито
рии Белоруссии в позднем миоцене доживали Cyathea tenuis sp. nov., 
Podocarpus giganteus  Zakl., Carya elegans sp. nov., V it is dubius sp. nov., 
Tilia miocenica sp. nov., Polyvestibulopollenites verus (R. Pot.) Pfl. et 
T'homs., Tricolporopollenites iliacus (R. Pot.) f. major Pfl. et Thoms. По
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степенно вымер ряд видов, ныне характерных для Восточной Азии, та
кие как Pinus aff. koraiensis Sieb et Zucc., Sciadopitys aff. verticillata 
Sieb et Zucc., Quercus aff. dentata Thunb., Rhus  cf. silvestris  Sieb et 
Zucc., Acer cf. ginnala  Maxim., Tilia cf. Taqueti C. K. Schn. Несколько со
кратилось участие северо-американских видов за счет выпадения Pinus 
cf. taeda L., Carya cf. ovalis (Wangh.) Sarg., Ainus  aff. rhombifolia Nutt., 
Rhus cf. typhina Torner. В позднем миоцене на территории Белорусси вы
мерли многие из видов, которые сейчас широко распространены в Сре
диземноморье, как Quercus aff. macranthera Fisch, et Mey., Q. aff. Hex 
L., Castanea cf. sativa Mill., Acer aff. Stevenii Pojark., Aesculus aff. 
hippocastanum L. Виды же, характерные для нынешней Евразии, по
лучили оптимальные условия для своего развития, исключая Betula  cf. 
Er mani Chain.

Подведя итог изложенному, можно констатировать, что флора позд
него миоцена Белоруссии была еще довольно богатой в видовом отно
шении, хотя абсолютное большинство ее видов характерно для сов
ременной умеренной зоны лесов Европы и Азии. Теплолюбивые восточ
ноазиатские и североамериканские виды в составе позднемиоценовой 
флоры Белоруссии были немногочисленны. Древесные и кустарниковые 
породы, ныне распространенные в Белоруссии, в позднем миоцене со
ставляли уже 26%, т. е. более 1/4 от всего известного состава флоры 
того времени.

Анализируя экологические сообщества, которые могли иметь место 
на территории Белоруссии в позднем миоцене, можно установить сле
дующее. На протяжении позднего миоцена в Белоруссии безраздельно 
господствовал лесной тип растительности. Широкое распространение 
получили смешанные хвойно-широколиственные леса умеренного влаж 
ного климата. Основная масса видов (34 вида, 28% от общего состава 
флоры) была представлена древесными и кустарниковыми растениями, 
характерными для плакорных участков умеренной лесной зоны с влаж 
ным климатом. Среди пород этой группы особенно часто встречались 
Pinus aff. silvestris L., P. aff. strobus L., P. aff sibirica (Rupr.) Mayr., 
Picea aff. excelsa Link, Abies sp., Taxus cf. baccata L., Tsuga aff. cana
densis (L.) Carr., Pterocarya cf. rhoifolia Sieb, et Zucc., Carya cf. glabna 
(Mill.) Sweet, Betula  cf. verrucosa Ehrh, Corylus aff. avellana L., Carpi
nus cf. betulus L., Fagus aff. silvatica L., Quercus aff. robur L., Acer aff. 
platanoides L., Tilia cf. platypluyllos Scop. Они занимали водораздельные 
пространства и хорошо дренированные склоны долин. На более возвы
шающихся местах селились сухостойкие растения, как Acer cf. compest- 
re L., Aesculus aff. hippocastanum L., Quercus aff. macranthera Fisch, 
et Mey., Q. aff. dentata Thunb., Q. aff. ilex L., Rhus cf. silvestris Sieb, 
et Zucc., R. cf. typhina Torner., Ilex cf. aquifolium L.

Значительный удельный вес имели и влаголюбивые лесные породы 
умеренной зоны, селящиеся по поймам рек (18 видов, 15%). В эту груп
пу растений входили еще некоторые теплолюбивые виды, как Sequoia
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aff. sempervirens Endi., Juglans cf. regia L., Liquidambar aff. siyraciflua 
L., Nyssa aff. silvatica March., N. ingentipollina Trav., встречавшиеся 
здесь крайне редко среди видов, характерных почти исключительно 
для умеренной зоны, т. е. представителей родов Salix, Alnus, Ulmus. 
Растений влажных субтропиков уже совершенно не было. В спорово
пыльцевых комплексах позднего миоцена единично и не во всех образах 
еще встречались споры из родов Cyathea (С. tenuis sp. nov.) и Lygodium  
(L. barbellatum sp. nov.), которые, возможно, являются здесь переотло- 
женными из более древних осадков. Поэтому их можно исключить из 
этой группы, тем более, что эти споры не удается сопоставить со спо
рами современных видов, принадлежавших названным родам.

ЕІнтересно также и то, что в позднемиоценовых комплексах Бело
руссии попадается пыльца видов, сохранившихся ныне в горах с уме
ренно-теплым влажным климатом с сезонными колебаниями темпера
тур, таких как Pinus ex gr. peuce Gris., P. aff. koraiensis Sieb, et Zucc., 
Picea aff. orientalis (L.) Link, Tsuga aff. diversifolia (Maxim.) Mast., 
Sciadopytys aff. verticillnta Sieb, et Zucc., Neer aff. Stevenii Pojark.

Кроме того, надо отметить, что для флоры позднего миоцена Бе
лоруссии характерно присутствие большого количества видов водных 
и болотных растений (18 видов, 15%), среди которых еще встречались 
виды, не характерные для современной лесной флоры Европы, как 
Taxodium aff. distichum (L.) Rich., Glyptostrobus sp., Thuja cf. ociden- 
talis L., Chanüaenerium cf. angusti folium L., хотя основная часть видов 
этой группы принадлежит к водным и болотным растениям, широко рас
пространенным н.ыне в умеренной лесной зоне Европы. Особенно часто 
попадаются споры и пыльца родов Sphagnum, Selaginella, Osmunda, 
Rhododendron, Cassiope, Potamogeton, Ttypha, Nuphar. Наземные травя
нистые растения (16 видов, 13%) представлены, в основном, видами, 
характерными для лесной зоны умеренного пояса Европы и видами- 
космополитами. Эти травы, очевидно, образовывали почвенный покров 
в лесах смешанного состава. Значительное количество видов (17 видов, 
14%) составляли растения, для которых экология не установлена. 
К этой группе отнесены споры и пыльца не совсем ясного системати
ческого положения, т. е. для них не найдено аналогов в современной 
флоре.

Экологические сообщества растений свидетельствуют, что в позд
нем миоиене в Белоруссии климат был умеренно-теплый, влажный. В 
условиях слабо расчлененного рельефа преобладали участки с доста
точно увлажненными почвами. Относительная ровность климата и боль
шая влажность воздуха и почв создавали необходимые условия для 
сохранения во флоре некоторых влаголюбивых хвойных, как Taxodium 
aff. distichum (L.) Rich, и Sequoia aff. sempervirens Endi.

В сравнении со средним миоценом, в позднем миоцене на террито
рии Белоруссии произошли большие изменения не только во флоре, но 
и в растительности. В лесах позднего миоцена имели широкое распрост-
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ранене виды хвойных и мелколиственных пород, которые в настоящее 
время являются лесообразующими породами в Белоруссии. Абсолют
ное же большинство видов, которые не характерны для современной 
флоры Белоруссии, встречались относительно редко, хотя своим при
сутствием накладывали печать своеобразия на общий облик позднеми
оценовых лесов.

Сопоставляя флору и растительность позднего миоцена Белорус
сии с современной, весьма интересно отметить, что во флоре позднего 
миоцена имелось 29 видов голосемянных, что составляло около 19% 
от общего ее состава, покрытосемянных — 82 вида, или 67%, но в ле
сах позднего миоцена Белоруссии господствовали хвойные. В большин
стве спорово-пыльцевых комплексов осадков верхнего миоцена на долю 
пыльцы хвойных приходилось свыше 50% от общего количества спор 
и пыльцы, обнаруженных в препаратах. Особенно часто встречается 
пыльца рода Pinus. Род Pinus  в позднем миоцене был представлен не
сколькими видами, но особенно часто встречается пыльца Pinus aff. 
silvestris L., т. e. пыльца обыкновенной сосны, которая весьма широко 
распространена в современных лесах Белоруссии. В большинстве об
разцов на долю пыльцы Pinus  aff. silvestris  L. приходится свыше 10%, 
а в ряде образцов до 30% и более, несколько реже встречается Р. aff. 
strobus L. (2—5%), P • cf. sibirioa (Rupr.) Mayr. (2—5%), единично 
попадаются P. aff. koraiensis Sieb, et Zucc., P. ex gr. protocembra Zakl., 
P. ex gr. рейсе Gris., P. cf. taeda L., P. cf. Banksiana  Lamb. Относитель
но часто встречалась пыльца Picea aff. excelsa Link (2—5%), в неболь
шом количестве, чаще всего не более 1—2%, Picea aff. obovata Ldb., 
Picea aff. orientalis (L.) Link, Tsuga  aff. canadensis (L.) Carr., Sequoia 
aff. sempervirens Endl., Taxodium aff. distichum  (L.) Rieh., Glyptostrobus 
sp., Cupressites sp. Zakl., и лишь единично попадалась пыльца Tsu
ga aff. diversifolia (Maxim.) Mast, и Sciadopitys aff. verticillata Sieb, 
et Zucc.

Среди древесных и кустарниковых растений в современной флоре 
Белоруссии голосемянные составляют 4,6%. Однако, по данным 
В. И. Перехода (1945), основными древесными породами государст
венных лесов Белоруссии являются: сосна — 57,9%, е л ь — 10,3%, бере
з а — 13,6%, ольха — 9,5%, д у б — 4,6%, осина — 3,8%, граб — 0,2% и 
все остальные лесные породы — 0,1%. Таким образом, в современных 
лесах на долю сосны и ели (двух основных широко распространенных 
хвойных пород в лесах республики) приходится 68,2%. Хотя в флори
стическом отношении хвойные позднего миоцена были во много раз 
богаче, но общее участие в лесах хвойных пород было уже близким 
к современному. Важно подчеркнуть, что как и в современных лесах, 
в лесах позднего миоцена среди хвойных господствовали Pinus silvest
ris L. u Picea excelsa Link, т. e. эти две основные хвойные породы в ле
сах позднего миоцена Белоруссии уже являлись господствующими.
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Среди покрытосемянных в лесах позднего миоцена Белоруссии за 
нимали главенствующее положение мелколиственные бореальные сереж
коцветные породы из родов Alnus  и Betula, особенно широко были рас
пространены Alnus  cf. in cam  (L.) Moench (5— 10%), A. cf. glutinosa 
Gärth. (2—5%), Betula cf. verrucosa Ehrh. (свыше 10%), которые иг
рают важную роль и в современных лесах Белоруссии. Относительно 
часто встречалась пыльца Corylus cf. avellana L. (2—5%), изредка, а 
чаще всего единично попадались Ainus  cf. rhombifolia Nutt., Betula cf. 
Ermani Cham., B. cf. Middendorffii Trautv. et Mey., Corylus cf. americana 
Walt. Широколиственные лесные породы в позднем миоцене Белоруссии 
в видовом отношении были еще довольно разнообразны, но их участие 
в лесах уже было незначительным. Почти постоянно, т. е. почти во всех 
спорово-пыльцевых комплексах попадалась пыльца Juglans  cf. regia L., 
Pterocarya cf. rhoifolia Sieb, et Zucc., Carya cf. glabra (Mill.) Sweet, 
Carpinus cf. betulus L., Quercus aff. ilex L., Q. aff. robur L., Fagus aff. 
silvatica L.,Ulmus cf. laevis Pall., U. aff. scabra Mill., Acer aff. platanoi- 
des L., A. aff. oampestre L., Tilia cf. platyphyllos Scop., T. cf. tomentosa 
Moench. Все названные виды характерны для современной флоры уме
ренной лесной зоны Европы. Кроме того, в спорово-пыльцевых комплек
сах позднего миоцена Белоруссии единично попадаются пыльцевые зер
на целого ряда древесных широколиственных пород, которые в лесах 
того времени встречались, видимо, крайне редко, так как общие клима
тические условия для них уже не были оптимальные и, они могли 
временно сохраняться лишь в наиболее защищенных местах. К таким 
видам относятся Carya cf. ovalis (Wangh.) Sarg., Quercus aff. macran
thera Fisch, et Mey., Q. aff. dentata Thunb., Castanea cf. sativa Mill., Li- 
quidambar aff. styraciflua L., Rhus  cf. silvestris Sieb, et Zucc., R. cf. to- 
xycodendron L., R. cf. typhina Torner., Ilex  cf. aquifolium L., Vitus dubius 
sp. nov., Tilia miocenica sp. nov., Nyssla aff. silvatica March., N. ingenti- 
pollina Trav. и некоторые другие, многие из которых в более молодых 
осадках уже не встречаются. Пыльца точно неустановленной системати
ческой принадлежности в позднемноценовых отложениях встречается 
уже крайне редко, поэтому продуцировавшие ее растения в составе 
растительности не играли видной роли.

В общем, облик позднемиоценовых лесов, в частности, по соотно
шению голосемянных и покрытосемянных и господству отдельных их 
видов был весьма близок к севременным лесам Белоруссии. Позднеми
оценовые леса отличались только богатством видов, большинство из ко
торых уже начало сокращать свои ареалы и встречалось крайне редко.

С р е д н и й  п л и о ц е н

На территории Белоруссии плиоценовые отложения не пользуются 
широким распространением, как миоценовые и верхнеолигоценовые. 
Можно допустить, что в прошлом они были здесь относительно широко
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развиты, но в четвертичное время при наступлении ледников и действии 
их талых вод они в первую очередь (как породы, залегавшие непосред
ственно на дневной поверхности) подвергались исключительно сильному 
размыву и разрушению. Поэтому в настоящее время от осадков плио
ценового возраста сохранились только небольшие останцы, уцелевшие 
в четвертичное время благодаря их погребению под толщей четвертич
ных пород. Пока не удалось обнаружить осадков нижнего и верхнего 
плиоцена со спорами и пыльцой, поэтому имеется два перерыва в на
ших знаниях об истории развития флоры и растительности неогена 
Белоруссии. Один из таких перерывов приходится на границу между 
миоценом и плиоценом, а второй — на границу плиоцена с четвертич
ными образованиями, что несколько затрудняет выявление этапов раз
вития флоры и растительности на рубеже неогенового и четвертичного 
периодов.

Флора и растительность среднего плиоцена имеют большие отличия 
от флоры и растительности позднего миоцена. Среднеплиоценовая фло
ра обедняется за счет выпадения ряда видов и приобретает состав, весь
ма близкий к современному, хотя сохраняет еще некоторые теплолю
бивые виды и виды умеренных широт, несвойственные современной 
флоре Белоруссии. Растительность приобретает облик, близкий к сов
ременному. В это время на территории Белоруссии безраздельно гос
подствовали хвойные и мелколиственные леса с небольшой примесью 
широколиственных пород, часть из которых не характерна для совре
менной флоры данной территории.

По данным спорово-пыльцевого анализа, флора Белоруссии в сред
неплиоценовое время имела в своем составе свыше 95 видов цветковых 
и высших папоротниковообразных, принадлежавших 57 родам и 37 се
мействам, т. е. в сравнении с флорой позднего миоцена здесь выпало 
26 видов, представлявших 8 родов и б семейств. Из 95 видов 65 при
надлежало покрытосемянным, что составляет 68,5% от общего состава 
флоры. На долю голосемянных приходилось только 19 видов (20%), 
споровых— 11 видов (11,5%). В сравнении с флорой позднего миоце
на, здесь уменьшается количество видов голосемянных и возрастает 
участие видов покрытосемянных. Из 95 видов на долю травянистых рас
тений приходилось лишь 16 видов (17%), а остальные 79 видов явля
лись древесными и кустарниковыми растениями, т. е. в флористическом 
отношении леса среднего плиоцена были богаче современных лесов.

По общему облику флора среднего плиоцена была более близкой 
к современной флоре Белоруссии, чем флора верхнего миоцена. Абсо
лютное большинство форм флоры среднего плиоцена (50 видов из 95 
видов, что составляет 53% общего состава флоры) принадлежит видам, 
имеющим широкое распространение в современной флоре Евразии. 
Здесь было обнаружено 24 вида (25%) европейских, 17 видов (18%) 
евразиатских и 9 видов (9,5%), принадлежащих к рассеянным реликтам 
и космополитам, т. е. видов, имеющих весьма широкое распространение
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в Голарктической области. Кроме того, во флоре среднего плиоцена 
было встречено 25 видов (26% от общего состава данной флоры) не
установленной систематической принадлежности, большинство из ко
торых, видимо, также характерно для современной флоры Европы 
(см. таблицу 1, диаграммы 1, 2). Видов, заведомо чуждых современной 
флоре Евразиатской подобласти, в среднем плиоцене было немного. 
Из 95 видов только 4 вида (4%) характерны для современной флоры 
умеренного климата Юго-Восточной Азии, 3 вида ( 3 % ) — для совре
менной флоры Средиземноморья и 13 видов (1 4 % )— для современной 
флоры умеренного и умеренно-теплого климата Северной Америки. Ко
роче говоря, во флоре среднего плиоцена имелось 20 видов древесных 
и кустарниковых пород (что составляло 21% от общего состава флоры), 
не характерных для современной Евразиатской флористической подоб
ласти, причем абсолютное большинство из них является растениями 
умеренного климата. Из восточноазиатских здесь еще временно сохра
нялись Tsuga aff. diversifolia (Maxim.) Mast., Glyptostrobus sp., Ptero- 
cartja cf. rhoifolia Sieb, et Zucc., B e tu h  cf. Middendorffii Trautv. et Mey.; 
из средиземноморских — Juglans cf. regia L., Ilex cf. aquifolium L., 
Staphylea  cf. colchica Stev.; из северо-американских — Pinus aff. strobus 
L., P. cf. Banksiana Lamb., Tsuga aff. canadensis (L.) Carr., Sequoia 
aff. sempervirens Endl., Taxodium aff. distichum  (L.) Rieh., Thuja cf. 
ocidentalis L., Carya cf. glabra (Mill.) Sweet, Corylus cf. amerioana 
Walt., Liquidambar aff. styraciflua L., Nyssa  aff. silvatica March., 
Heracleum aff. lanatum  Michx., Cicuta cf. douglassii Coult. et Rose., 
Sanicula cf. arctopoides Humb. Из всех названных видов только Sequoia 
aff. sempervirens Endl. и Taxodium aff. distichum  (L.) Rich, являются 
относительно теплолюбивыми растениями, которые не могут расти в на
стоящее время в Белоруссии, т. е. абсолютное большинство названных 
видов является растениями умеренно-теплого климата.

Если при анализе флористических элементов исключить травяни
стые растения и виды неустановленной систематической принадлеж
ности (см. таблицу 3, диаграммы 4, 5), то во флоре среднего плиоцена 
на долю европейских видов (н.ыне распространенных в умеренной 
лесной зоне Европы) приходилось 41% видов общего состава флор.ы 
и 16% видов древесно-кустарниковых растений, характерных ныне 
для лесной зоны Европы и Азии, а 37% состава видов древесно-кустар
никовых растений среднего плиоцена сейчас встречаются во флоре 
Белоруссии (см. таблицу 5, диаграмму 8).

При анализе растительных сообществ флоры среднего плиоцена 
выявляются следующие особенности. Водораздельные пространства 
и хорошо дренированные склоны долин были покрыты лесами, в основ
ном характерными для умеренной лесной зоны с влажным климатом. 
В их состав входило свыше 28 видов (30% от общего состава флоры) 
древесных растений, которые ныне широко распространены в лесах 
умеренной зоны Европы и Азии. Особенно показательными из них
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являются Taxus cf. baccata L., Abies sp., Picea aff. excelsa Link, около 
5 видов рода Pinus (среди последних особенно часто встречались 
Р. aff. silvestris  L. и Р. aff. strobus L.), Betula cf. verrucosa Ehrh., 
Corylus aff. avellana L., Carpinus cf. betulus L., Fagus aff. silvatica L., 
Quercus aff. robur L., Acer aff. platanoides L., Tilia cf. platyphyllos 
Scop., T. cf. tomentosu Moench, Pterocarya cf. rhoifolia Sieb, et Zucc., 
Carya cf. glabra (Mill.) Sweet и др. В эту же группу, видимо следует 
включить и несколько более сухостойкие растения, занимавшие, очевид
но, наиболее возвышенные участки с более сухими почвами, как Ilex 
cf. aquifolium L., Acer aff. campestre L. Видимо, сюда же следует отне
сти и Pinus ex gr. peuce Gris., P. aff. koraiensis Sieb, et Zucc. Picea aff. 
orientalis (L.) Link, Tsuga aff. diversifolia (Maxim.) Mast., сохранив
шиеся ныне только в горах с влажным умеренным климатом. Вся 
эта группа древесных и кустарниковых растений, занимавших водораз
дельные пространства и склоны речных долин, включала 34 вида 
(или 36% от общего состава флоры). Частично в эту группу входили 
и травянистые наземные растения, селившиеся под пологом леса, 
представленные 16 видами (17%), а также и растения, для которых 
экология не установлена (12 видов, 12,5%). Вторую весьма крупную 
группу представляли влаголюбы, водные и болотные растения, имевшие 
в своем составе 17 видов (18%), занимавшие пониженные, сильно 
увлажненные участки суши и неглубокие водоемы. К ним следует 
отнести Nuphar  cf. luteum  (L.) Smith., по два вида из родов Typha, Poto- 
mageton, три вида рода Sphagnum, Selaginella  aff. selaginoides L., Os- 
munda aff. cinnamomea L., 0. aff. regalis L., Cassiope cf. tetragona (L.)
D. Don., а изредка еще, видимо, встречались Tlaxodium aff. distichum  (L.) 
Rich., Glyptostrobus sp., Thuja cf. ocidentalis L., Chamaeneriutn cf. 
angustifolium  L. В эту же группу, видимо, следует включить и влаголю
бивые лесные породы умеренной зоны, селящиеся по поймам рек, 
имевшие свыше 15 видов древесных и кустарниковых растений (16%). 
Среди этих растений преобладали виды, характерные для современной 
флоры Белоруссии, такие, как Salix  cf. glauca L., S. cf. cinerea L., S. 
cf. caprea L., Alnus  cf. glutinosa  Gärtn., A. cf. incana (L.) Moench, 
Fraxinus cf. excelsior L., Ultnus cf. laevis Pall., U. aff. scabra Mill., 
Humulus  cf. lupulus L. Но здесь еще встречались в небольшом количе
стве виды, не характерные для современной флоры Белоруссии, как 
Picea aff. obovata Ldb., Sequoia aff. sempervirens Endl., Liquidambar 
aff. styraciflua L., Nyssa  aff. silvatica March., N. ingentipollina Trav. 
Большинство из названных видов, очевидно, в среднем плиоцене в Бе
лоруссии вымирали, хотя изредка еще встречались на наиболее защи
щенных участках.

Изложенное позволяет заключить, что в среднем плиоцене в Бело
руссии уже были все основные растительные сообщества, характерные 
для современной естественной флоры. Растительность среднего плиоцена 
Белоруссии была весьма близкой к современной. Хотя голосемянные

249



включали около 19 видов (против 3 видов в современной флоре Бело
руссии), но важную роль в лесах играли Pinus aff. silvestris L., пыльца 
которой в большинстве образцов составляла около половины (50%) от 
общего количества спор и пыльцы, Pieca aff. excelsa Link (5— 10%); 
P. aff. obovata Ldb. (2—5%); в небольшом количестве (1—2%) встреча
лись Р. aff. orientalis (L.) Link, Pinus aff. strobus L., Tsuga aff. canaden
sis (L.) Carr. и единично Abies sp., Pinus cf. sibirica (Rupr.) Mayr., 
P. ex gr. protocembra Zakl., P. ex gr. peuce Gris., P. cf. Banksiana 
Lamb., Tsuga aff. diversifolia (Maxim.) Mast., Sequoia aff. sempervirens 
Endk, Taxodium aff. distichum  (L.) Rich., Glyptostrobus sp., Cupressites 
sp. Zakl., т. e. в лесах среднего плиоцена господствовали сосны и ели, 
которые создавали основной фон в смешанных лесах. По данным 
В. И. Перехода (1954), сосна и ель в современных лесах Белоруссии 
занимают 68,2% от общего состава лесов.

Покрытосемянные в среднем плиоцене были представлены 65 ви
дами, 16 из которых были травянистыми растениями и 49 — древесными 
и кустарниковыми породами. Lio и среди покрытосемянных имели 
широкое распространение всего несколько видов мелколиственных 
пород умеренной зоны, как Betula cf. verrucosa Ehrh. (свыше 10%), 
Alnus  cf. incana (L.) Moench (2—5%), A. cf. glutinosa Gärtn. (2—5%), 
Corylus aff. avellana L. (2—5%), а из широколиственных относительно 
часто попадались Quercus aff. robur L. (2—5%), Carpinus cf. betulus L., 
т. e. все основные виды, часто встречающиеся в современных лесах 
Белоруссии. Помимо основных пород, которые доминировали в лесах 
среднего плиоцена, в небольшом количестве здесь обнаружены почти все 
виды, входящие в состав современных лесов, как Ulmus cf. laevis 
Palk, U. aff. scabra Mill., Acer aff. platanoides L. Кроме того, здесь 
еще встречались в весьма небольшом количестве, скорее всего единично, 
некоторые виды покрытосемянных древесных и кустарниковых расте
ний, не свойственные современной флоре Белоруссии, как Juglans cf. 
regia L., Pterocarya cf. rhoifolia Sieb, et Zucc., Carya cf. glabra  (Mill.) 
Sweet, Fagus aff. silvatica L., Liquidambar aff. styraciflua L., Ilex cf. 
aquifolium L., Nyssa  aff. silvatica March., N. ingentipollina  Trav. Видимо, 
в среднеплиоценовых лесах Белоруссии они доживали последние дни, 
так как климатические условия для них были уже неблагоприятными. 
Состав лесов среднего плиоцена Белоруссии был весьма близок 
к современному, и в течение позднего плиоцена и четвертичного перио
да он претерпел совсем небольшие изменения, так как в среднем пли
оцене, как и в настоящее время, в лесах Белоруссии уже безраздельно 
господствовали Pinus aff. silvestris  L., Picea aff. excelsa Link, Betula  
cf. verrucosa Ehrh., Alnus  cf. incana (L.) Moench, A. cf. glutinosa Gärtn., 
Quercus aff. robur L. и др., хотя еще изредка встречались деревья и ку
старники, не характерные современной флоре Белоруссии.
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Основные пути развития флоры и растительности.

На протяжении позднего эоцена и раннего олигоцена большая 
часть территории юга Белоруссии была покрыта морем. Воды морей 
киевского и харьковского времени соединялись на юге и юго-востоке 
с водами Днепровско-Донецкой впадины, а на западе с водами морей 
Западной Европы и Прибалтики. В это время небольшие островки суши 
имелись на юге в районе Азовско-Подольского кристаллического масси
ва, а на севере сплошной массив суши протягивался через северную 
часть Белоруссии , и прилегающие к ней районы. Участки суши, 
расположенные к северу и к югу от названных морей, были покрыты 
лесами, значительно различающимися по флористическому составу. 
Состав спор и пыльцы из отложений верхнего эоцена юга Белоруссии 
дает основание заключить, что на островах Азовско-Подольского 
кристаллического массива в верхнем эоцене леса имели субтропический 
облик. В осадках же верхнего эоцена района Гродно (Маныкин, 1959) 
и Прибалтики (Покровская и Зуер, 1960) были обнаружены спорово
пыльцевые комплексы, отражающие лесной тип растительности, в ко
тором господствующее положение принадлежало широколиственным, 
листопадным породам с незначительной примесью видов вечнозеленой 
субтропической флоры. Это различие в позднеэоценовых флорах 
Украины и Прибалтики объясняется отчасти их широтным положением 
и несомненным наличием течения, приносившего теплые воды с юга. 
Позднеэоценовую флору Украины можно считать типичной для Полтав
ской фитогеографической области А. И. Криштофовича, в то время 
как флора Прибалтики, содержащая большое количество хвойных 
и листопадных широколиственных видо?, имеет большое сходство 
с тургайской флорой.

Нижнеолигоценовые осадки сохранились в настоящее время толь
ко в самой южной части Белоруссии, в которых, видимо, преобладает 
пыльца и споры растений, произраставших в районе Азовско-Подольско
го кристаллического массива. Спорово-пыльцевые комплексы из назван
ных отложений характеризуют смешанные леса, состоящие в основном 
из представителей широколиственных листопадных пород тургайской 
флоры, но с еще значительной примесью субтропических видов полтав
ской флоры. Это дает основание предполагать, что флора раннего 
олигоцена Украины претерпела значительную перестройку.

В начале среднего олигоцена море отступило с территории 
Белоруссии. В течение среднего олигоцена южная часть Белоруссии 
была значительно приподнята над уровнем моря, в это время начала 
формироваться речная сеть. В начале ее формирования, видимо, 
преобладали процессы эрозии над процессами аккумуляции, поэтому 
до сих пор здесь не обнаружено осадков среднего олигоцена.

При постепенном сокращении харьковского моря, в. конце раннего 
олигоцена и, возможно, отчасти в начале среднего олигоцена, появ
лявшиеся участки суши с севера и с. юга заселялись хвойно-широко
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лиственными лесами тургайской флоры, имевшей весьма сложный 
состав, в который входили и некоторые более хладостойкие предста
вители субтропической вечнозеленой полтавской флор'ы, еще частично 
сохранившиеся в раннем и среднем олигоцене на Азовско-Подоль
ском кристаллическом массиве.

Позднеолигоценовая. флора Белоруссии, по данным спорово-пыль
цевых исследований, имела весьма сложный состав, в котором 
господствовали элементы тургайской флоры, ныне уцелевшие лишь 
в Восточно-Азиатской и Северо-Американской флористических обла
стях, имелись еще субтропические вечнозеленые виды (из семейства 
пальмовых) , виды, сохранившиеся теперь только в горных районах тро
пиков с ровным на протяжении года влажным умеренным климатом 
(виды ногоплодника и кедра), и виды неустановленной систематиче
ской принадлежности. Но вместе с тем в позднеолигоценовой флоре 
Белоруссии имелись и виды, характерные ныне для территории 
Белоруссии и Евразиатской флористической области, а также космо
политические виды и некоторые виды бореального климата, как 
Selaginella selaginoides L. В позднеолигоценовых лесах Белоруссии 
имелись уже многие виды древесных и кустарниковых растений, 
распространенных ныне в лесной зоне Европы, или виды, весьма 
близкие к ним по своей экологии и морфологическому строению. Это 
дает нам основание говорить о том, что флора Белоруссии развивалась 
с позднего олигоцена и по настоящее время в основном автохтонно. 
Большинство современных древесных и кустарниковых видов флоры 
Белоруссии имелось во флоре позднего олигоцена. Этот вывод вполне 
согласуется с представлениями П. И. Дорофеева (1963, стр. 61), 
который считает, что современные виды европейской флоры впервые 
появляются в миоценовых флорах, если не раньше, что современная 
флора возникла постепенно и преимущественно за счет местных ресур
сов. Этот же вывод вытекает из общих положений И. К. Пачоского 
(1910) и ЕЕ Ф. Комарова (1951), которые считали, что расселение 
растений (лесных пород) происходит чрезвычайно медленно, что совер
шенно невозможен перенос целых флор на далекие расстояния. 
Переселение отдельных видов могло происходить лишь постепенно 
и при благоприятных климатических условиях. Аналогичных взглядов 
придерживается и М. В. Клоков (1963). Он считает, что большинство 
современных древесных и кустарниковых видов обитает на территории 
Европейской части СССР с третичного времени.

Вывод об автохтонности, развития позднеолигоценовых и неогено
вых флор Белоруссии согласуется с высказываниями крупнейшего 
знатока палеоботаники А. Н. Криштофовича об автохтонности процес
са преобразования растительности ботанико-географических областей 
северного полушария (1955, стр. 306): «Процесс преобразования расти
тельности ботанико-географических областей и провинций северного 
полушария был в основном автохтонным, связанным с ростом значения
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и процессом видообразования одних элементов и угнетением и полной 
элиминацией других, выразившихся в полном вымирании или резком 
сокращении их ареалов.» И далее: «Неотделима от автохтонного про
цесса и широкая экспансия растительных формаций в новые районы 
по мере возникновения в них подходящих условий» (1959, стр. 306).

Второй важной особенностью развития позднеолигоценовых и нео
геновых флор Белоруссии является их постепенное, спокойное развитие, 
без резких изменений. Параллельно с изменением флористического со
става происходило и изменение растительных формаций, значения их 
основных доминирующих компонентов и ингредиентов. Никаких скачков 
на каких-либо отдельных этапах в истории развития флоры и раститель
ности от позднего олигоцена до наших дней не проявилось. Флора 
и растительность того или иного этапа включает большое количество 
элементов предшествовавшего времени и содержит нечто новое, что 
отличает ее от прежних флор. Сами же границы этапов есть не что 
иное, как несколько условные рубежи, разграничивающие (опять-такн 
условно) отрезки времени, в которых происходят те или другие изме
нения.

Эго положение отражает диалектическую сущность теории раз
вития вообще. Ф. Энгельс1 писал: „Hard ancl fast lines (абсолютно 
резкие разграничительные линии) несовместимы с теорией развития.“ 
В. И. Ленин2 об условности граней писал: «Разумеется, все грани 
и в природе и в обществе подвижны, в известной степени условны, 
изменчивы, а не мертвы.»

Медленные, часто малозаметные, постепенно изменения во фло
ре и растительности позднего олигоцена и неогена в конечном итоге 
на определенных этапах приводили к возникновению качественных 
различий, которые удается установить в разрезах. Поэтому приходится 
говорить об этапности развития флоры и растительности, хотя весь 
процесс их развития был весьма постепенным и имел определенную 
общую направленность.

Богатая лесная флора позднего олигоцена Белоруссии на протя
жении неогена испытала весьма значительную перестройку. Основными 
направлениями этой перестройки являлись, во-первых, обеднение фло
ристического состава лесов, во-вторых, увеличение участия в них лис
топадных мелколиственных и некоторых хвойных холодостойких деревь
ев и кустарников.

В позднеолигоценовое время, по данным спорово-пыльцевого ана
лиза, на территории Белоруссии произрастали богатые в флористиче
ском отношении леса, которые включали свыше 198 видов преимуще
ственно древесных и кустарниковых растений, принадлежащих 95 ро
дам, входящим в состав 55 семейств. В среднем плиоцене обнаружено

1 Ф. Энгельс. Д и алектика  природы. Гос. изд. полит, литер., М., 1955, стр. 167.
2 В. И. Ленин. Собр. соч., т. 17, стр. 329.
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уже всего 95 видов, принадлежащих 57 родам и 37 семействам. Сокра
щение количества видов, родов и семейств было строго направленным 
и происходило на протяжении всего времени от позднего олигоцена до 
среднего плиоцена. Параллельно с этим направленно изменялись и со
отношения количества видов к количеству родов и количеству семейств. 
Если в позднем олигоцене в среднем каждый род включал свыше двух 
видов, а семейство было (в среднем) представлено 3—4 видами, то 
в среднем плиоцене семейство включало 2—3 вида, а род— 1—2 вида. 
Аналогичные изменения можно проследить и в современной флоре при 
движении с юга на север от тропической к бореальной и полярной зо
нам, где численная изменчивость участия родов не тождественна чис
ленной изменчивости участия видов. В полярной и бореальной зонах 
имеется большое количество родов, к которым относится меньшее коли
чество видов, чем в зонах более низких широт. Среди современных дре
весных и кустарниковых растений Белоруссии весьма редко встречают
ся 2—3 вида, принадлежащих одному роду. Большинство же родов, 
широко представленных в лесах Белоруссии, включает по одному ви
ду (Pinus silvestris  L., Picea excelsa Link, Acer plat\anoides L., Carpinus 
betulus L. и др.). Это объясняется тем, что среди видов, входящих в 
состав большинства родов и семейств, имеется небольшое количество 
представителей, не требовательных к большому количеству тепла, света 
и влаги. Богатство видами позднеолигоценовой флоры объясняется, ви
димо, благоприятными условиями (большим количеством тепла, света 
и влаги), не вызывавшими особенно тщательного отбора крайних форм 
(видов) среди большинства родов и семейств. С ухудшением климати
ческих условий на протяжении неогена происходила перестройка флоры 
за счет отбора определенных видов, которые могли успешно развивать
ся в силу своей биологической специфики в худших условиях среды. 
Д аж е при беглом знакомстве с данными спорово-пыльцевого анализа 
позднего олигоцена и неогена Белоруссии легко заметить, что в позднем 
олигоцене и отчасти в раннем миоцене наблюдается большое разно
образие видов и родов, пыльца и споры которых встречаются постоян
но, хотя и в небольшом количестве. По мере перехода от позднего оли
гоцена к раннему, среднему и позднему миоцену и к плиоцену картина 
меняется. В породах более молодого возраста все больше появляется 
пыльцы и спор небольшого количества определенных видов, принадле
жащих разным родам и семействам, составляющих основной фон споро
во-пыльцевых комплексов. Пыльца более теплолюбивых видов посте
пенно сокращает свое участие в комплексах, а затем совершенно исче
зает, Это подтверждает вывод о том, что в позднем олигоцене и неогене 
происходило направленное изменение физико-географической среды, а 
вместе с ней изменялся и флористический состав лесов, так как виды 
хорошо развиваются только в том случае, если они хорошо приспособ
лены к среде. С изменением эколого-географической среды изменяется 
не только флора, но и растительность. Формируются новые раститель
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ные группировки, приспособленные к сложившейся физико-географиче
ской обстановке.

На протяжении от позднего до среднего плиоцена происходит посте
пенное сокращение видов субтропических растений и видов неясного 
систематического положения. Вместе с тем сокращается участие восточ
ноазиатских и североамериканских видов, но процесс сокращения се
вероамериканских видов идет медленнее, чем восточноазиатских. В 
конце неогена во флоре Белоруссии североамериканских видов было 
больше, чем восточноазиатских (см. таблицу I). А это говорит о том, 
что флора Европы стоит ближе к флоре Северной Америки, чем к фло
ре Восточной Азии.

За время от позднего олигоцена до среднего плиоцена несколько 
изменилось участие в спорово-пыльцевых комплексах спор и пыльцы 
споровых, голосемянных и покрытосемянных растений. Споровые со
кратили участие видов в комплексах с 25 в позднем олигоцене до 11 ви
дов в среднем плиоцене, голосемянные (соответственно) с 54 видов до 
19 видов, покрытосемянные с 119 видов до 65 видов. Если же сравнить 
процентное соотношение видов споровых, голосемянных и покрытосе
мянных растений во флорах позднего олигоцена и среднего плиоцена, 
то вырисовывается следующая, в общем, выдержанная закономерность, 
выражающаяся в сокращении участия споровых (от 12,6% в позднем 
олигоцене до 11,5% в среднем плиоцене), голосемянных (от 27,3% до 
20%) и увеличение удельного веса покрытосемянных (от 61,1 % до 
68,4%)- Эта тенденция сокращения участия во флорах споровых и голо
семянных растений имела место и в четвертичное время. В современ
ной флоре Белоруссии, включающей около 25 видов древесных и около 
40 кустарниковых растений, голосемянные представлены всего тремя 
видами (Pinus silvestris L., Picea excelsa Link и Juniperus communus  L.), 
что составляет 4,6% от общего состава деревьев и кустарников. Покры
тосемянные, как наиболее молодые в геологической истории развития 
флоры и лучше приспособленные к сложившейся в кайнозое физико- 
географической обстановке, на протяжении неогена и четвертичного 
периода усиливают свое господство во флорах областей умеренного 
климата. В это время, видимо, не происходит коренных изменений в са
мих растениях, а происходит лишь отбор наиболее приспособленных 
форм к сложившимся условиям среды. Вместе с тем виды, слабо при
способленные к значительным изменениям условий среды, сокращают 
свое распространение и затем вымирают.

В составе лесных сообществ на протяжении времени от позднего 
олигоцена до среднего плиоцена включительно происходят также весь
ма заметные изменения. В лесах позднего олигоцена среди голосемян
ных доминировали Taxodium  aff. distichum (L.) Rich., Sequoia aff. sem
pervirens Endl., Sequoiadendron aff. giganteum  Lindl., Sciadopitys aff. 
verticillata Sieb, et Zucc. и др. древние тургайские виды, которые в на
стоящее время имеют очень узкие ареалы распространения в Северной
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Америке и в Восточном Китае. В лесах этого времени обитало свыше 
11 видов рода Pinus, встречавшихся относительно редко. Покрытосе
мянные включали большое количество видов листопадных широколист
венных пород с незначительной примесью вечнозеленых растений и ли
стопадных мелколиственных видов ольхи, березы, лещины и др. В это 
время широкое распространение получили некоторые виды сумаха. В 
раннем миоцене состав голосемянных значительно изменился. В лесах 
раннего миоцена господствующими породами являлись виды рода Pinus, 
среди которых особенно широкое распространение получили Р. cf. taeda 
L., P. aff. strobus L., P. aff. koraiensis Sieb et Zucc. и др., а представи
тели семейств таксодиевых отошли на второй план. Покрытосемянные 
в раннем миоцене были также весьма разнообразны в видовом отно
шении, но среди них широкое распространение получили широколист
венные листопадные виды дуба, граба, бука, ореха, лапины, вяза и др. 
Вечнозеленые деревья и кустарники в это время уже доживали свои 
последние дни, в средний миоцен они перешли в крайне ограниченном, 
бедном составе.

В дальнейшем, от среднего миоцена и по средний плиоцен вклю
чительно, с одной стороны, происходило общее обеднение флористиче
ского состава лесов, с другой — формирование смешанных хвойнолист
венных лесов, в которых господствовали уже отдельные виды, харак
терные ныне для зоны смешанных лесов умеренно-теплого и умеренно
го климата.

На протяжении этого отрезка геологического времени среди покры
тосемянных происходило постепенное сокращение участия широколист
венных листопадных древесно-кустарниковых растений, место которых 
занимали мелколиственные листопадные бореального типа Betula  
cf. verrucosa Ehrh., Alnus  cf. glutinosa  Gärtn., A. cf. incana (L.) Moench 
и др., но среди них еще встречались, хотя и имели подчиненное значе
ние, некоторые виды дуба, клена, вяза, липы, граба, бука, ореха, лапи
ны, гикори. Голосемянные хотя и занимали большие площади, чем по
крытосемянные, но в среднем плиоцене их видовой состав был уже 
сильно обеднен. К этому времени в лесах господствующее положение 
принадлежало видам сосны и отчасти ели. Большие площади водораз
дельных пространств, видимо, были заняты борами из обыкновенной 
сосны (Pinus  aff. silvestris L.), на более плодородных глинистых поч
вах росли Picea aff. excelsa Link, P. aff. obovata Ldb., P. aff. orientalis 

(L.) Link. Кроме того, еще встречались в виде небольшой примеси 
Tsuga aff. canadensis (L.) Carr , T. aff. diversifolia (Maxim.) Mast., Pi
nus aff. strobus L., P. cf. Banksiana  Lamb., Abies sp. и др. Но в основ
ном леса среднего плиоцена Белоруссии имели облик, близкий к со
временному, хотя в их составе в небольшом количестве еще встреча
лись некоторые виды, не свойственные для современной флоры рес
публики.
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Сравнивая современный состав видов древесных и кустарниковых 
растений территории Белоруссии с видовым составом пыльцы древес
ных и кустарниковых пород, обнаруженном в верхнеолигоценовых и 
неогеновых отложениях, легко убедиться в том, что пыльца почти всех 
современных видов была обнаружена в небольшом количестве, чаще 
единично в осадках верхнего олигоцена, а уже в отложениях нижнего, 
среднего и верхнего миоцена ее роль постепенно, но заметно возраста
ла, а в осадках среднего плиоцена пыльца этих видов составляла в 
комплексе большую часть общего количества спор и пыльцы. О степени 
сходства среднеплиоценовых лесов с современными, видимо, можно 
было бы более обоснованно судить, если бы мы могли учесть и рас
пространенность осины, тополя и некоторых других пород, пыльца ко
торых почти не сохраняется в ископаемом состоянии.

Одной из специфических черт истории развития лесной раститель
ности Белоруссии на протяжении всего неогена было широкое распро
странение сосновых боров. В осадках раннего миоцена, а в особенности 
от среднего миоцена и до среднего плиоцена, в спорово-пыльцевых ком
плексах встречается большое количество пыльцы сосны, обычно свыше 
50% от общего количества спор и пыльцы. Широкому развитию сосно
вых лесов на протяжении всего неогена, очевидно, способствовали не 
только климатические условия, но и грунты. На протяжении всего нео
гена юг Белоруссии представлял собой большую пониженную аллюви
альную равнину, сложенную в основном песками. На сухих песчаных 
почвах сосна прекрасно росла и размножалась, не имея серьезных 
конкурентов среди других видов древесных растений.

Весьма интересен и тот факт, что от позднего олигоцена до плио
цена постепенно возрастает роль наземных травянистых растений. 
В осадках верхнего миоцена и плиоцена пыльца травянистых растений 
встречается значительно чаще, чем в более древних отложениях.

Эдафические условия на юге Белоруссии от позднего олигоцена 
до среднего плиоцена очень мало изменялись, так как на протяжении 
этого времени вся территория Белоруссии представляла собой аллюви
альную низменность с густой речной сетью, большим количеством озер 
п заболоченных участков. На протяжении всего названного времени 
здесь господствовали растения, характерные для плакорных участков 
умеренной лесной зоны с влажным климатом, влаголюбивые лесные по
роды умеренной зоны, селящиеся по поймам рек и по окраинам болот, 
и водные и болотные растения. Состав названных группировок за это 
время претерпел незначительные изменения в основном за счет выпаде
ния ряда теплюлюбивых и влаголюбивых видов, но общее соотношение 
площадей, занятых ими, мало изменялось.

Итак, основной тенденцией в изменении тургайской позднеолиго- 
ценовой флоры Белоруссии на протяжении всего неогена можно счи
тать постепенное вымирание теплолюбивых и весьма влаголюбивых 
растений и широкое распространение видов, хорошо приспособленных
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к более холодному и менее влажному климату, так что к концу неогена 
флора содержала весьма небольшое количество относительно тепло- и 
влаголюбивых видов, которые не свойственны современной флоре Бе
лоруссии. Это было вызвано тем обстоятельством, что на протяжении 
всего неогена происходило направленное ухудшение климата, выражав
шееся в медленном похолодании и в уменьшении количества осадков. 
Усиление континентальности климата в неогене на территории Белорус
сии было, очевидно, связано с постепенным сокращением морских бас
сейнов на юге Европейской части СССР и в Западной Европе, что было 
обусловлено альпийским орогенезом, приведшим к исчезновению в кон
це палеогена Тетнса, этого вместилища теплых вод. На месте Тетиса 
возникли горные хребты, преградившие путь теплым воздушным мас
сам с юга. Исчезновение Тетиса и изменение циркуляции атмосферы 
привели к значительному изменению климата в неогене в средней по
лосе Европейской части СССР. Именно в неогене произошли все те 
крупные изменения во флоре и растительности, которые заложили осно
ву для флоры и растительности четвертичного периода. Современная 
флора и растительность Белоруссии очень мало отличаются от плио
ценовой.

Говоря о поступательном, направленном развитии флоры и расти
тельности неогена, можно констатировать его прогрессивность в том 
отношении, что на протяжении этого времени происходил отбор видов, 
наиболее приспособленных к изменявшимся условиям среды, видов, по
лучавших в данной среде оптимальные условия для обитания и раз
множения. Вполне возможно, что вместе с изменением условий отдель
ные виды несколько изменили свои требования к теплу, влаге и свету 
и вышли победителями, захватив обширные пространства. Видимо, со
хранились преимущественно те виды, которые имели относительно ши
рокий диапазон приспособляемости к теплу, влаге и свету. В этом 
отношении примечательна обыкновенная сосна (Pinus silvestris L.), ко
торая может одинаково хорошо расти и на влажных грунтах (на бо
лотах) и на сухих почвах (на песчаных дюнах), и имеет ареал от Пи
ренеев до среднего течения р. Амура, от зоны степей до 69—70° с. ш.

Сопоставляя спорово-пыльцевые комплексы позднего олигоцена, 
подразделений миоцена и среднего плиоцена Белоруссии с однозначно 
датированными комплексами Германии (Thomson, Pflug, 1953; Krutzsch, 
1957 и др.), Польши (Doktorowicz-Hrebnicka, 1957 а, б, с, 1961; М а т -  
czar, 1961 и др.), Венгрии (Nagy, 1958), Югославии и Греции (Wey
land, Pflug, Pantic, 1958), Украины (Ананова, 1954, 1960; Щекина, 1954, 
1955, 1958, 1962 и др.), приходится констатировать, что они значительно 
различаются. По данным спорово-пыльцевых исследований, наши позд- 
неолигоценовые и неогеновые флоры были намного беднее одновозраст
ных западноевропейских, несколько беднее одновозрастных флор Укра
ины (окрестностей Киева, Станиславской и Львовской областей и З а 
карпатья), не говоря уже о флорах Закавказья. Это объясняется тем
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обстоятельством, что в раннем олигоцене и неогене имелись значитель
ные провинциальные различия во флорах палеоботанических областей, 
поэтому при сопоставлении одновозрастной флоры и растительности 
удаленных друг от друга районов с этим фактом необходимо считаться. 
В этом отношении интересна работа Вейланда, ГІфлюга и Пантича 
(Weyland, Pflug, Pantic, 1958), в которой на основании палинологиче
ских исследований бурых углей Югославии и Греции авторы приходят 
к заключению, что основы стратиграфического расчленения по спорам 
и пыльце неогеновых осадков Средней и Южной Европы не совпадают, 
так как на юге климат в неогене был значительно теплее, и здесь ис
чезновение многих тропических форм происходило позднее. В Южной 
Европе многие палеогеновые виды из родов Lygodium, Rhus, Engelhmd-  
tia и семейств Symplocaceae, Sapotaceae сохраняются до плиоцена вклю
чительно, а поэтому для Южной Европы необходимо выявить свои 
коррелятивіы стратиграфической разбивки неогеновых отложений.

При сопоставлении флор позднего олигоцена и неогена Белоруссии 
с флорами соседних территорий Украины (окрестностей Киева, Львов
ской и Станиславской областей, не говоря уже о Закарпатской области) 
легко убедиться, что последние значительно богаче представлены более 
теплолюбивыми широколиственными листопадными породами, чем фло
ры Белоруссии. Из всего изложенного можно заключить, что при сопо
ставлении позднеолигоценовых и неогеновых спорово-пыльцевых ком
плексов удаленных территорий всегда необходимо учитывать возмож
ную разницу в особенностях развития флоры и растительности сопостав
ляемых регионов. Различия в неогеновых флорах сопоставляемых реги
онов всегда можно несколько предусмотреть, анализируя разницу в сов
ременных флорах и растительности этих регионов, так как современные 
различия во флорах и растительности отдельных провинций Европы 
уходят своими корнями в провинциальные различия, сложившиеся в 
неогене. Это положение можно подкрепить следующими фактами. Сов
ременная флора Средней Европы, как и неогеновая, значительно беднее 
флоры Южной Европы; а современная флора средней полосы Западной 
Европы значительно богаче современной флоры средней полосы Евро
пейской части СССР так же, как это было в позднем олигоцене и нео
гене. С другой стороны, современная флора Белоруссии значительно 
богаче флоры Западной Сибири, аналогичное соотношение названных 
флор было характерно и для неогенового времени. Все эти факты можно 
объяснить лишь тем, что климатические различия отдельных регионов 
Евразии в неогене, как и в настоящее время, определялись в основном 
их широтным положением, удаленностью от моря и расположением от
носительно горных хребтов. Так как в неогене размещение горных мас
сивов и морских бассейнов в общих чертах было близко к современно
му, то и провинциальные различия во флорах были, вероятно, также 
близки к современным. Современная естественная древесная флора 
Западной Европы имеет в своем составе около 80 видов, тогда как
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в Белоруссии — всего около 25 видов деревьев. По богатству видов дре
весных и кустарниковых растений леса Белоруссии значительно усту
пают лесам Западной Европы. Видимо, различия такого рода были 
характерны и для неогеновых лесов этих регионов.

Становление современной флоры и растительности Белоруссии, как 
показывают данные спорово-пыльцевого анализа, произошло в основном 
в конце плиоцена. Плиоценовые и отчасти даже верхнемиоценовые фло
ры и растительности Белоруссии очень близки к современным. Они от
личаются лишь присутствием небольшого количества видов широколи
ственных и хвойных пород из родов Juglans, Carya, Pterocarya, Tsuga, 
Pinus, не характерных для современной флоры Белоруссии, но их уча
стие в плиоценовых лесах было незначительным, так как пыльца этих 
видов в плиоценовых осадках встречается редко, в виде единичных зе
рен. Представители названных родов являются наиболее холодостой
кими видами, входившими в тургайскую миоценовую флору, и они ча
стично уцелели до среднего плиоцена включительно. Большинство из 
этих видов, в настоящее время интродуцировано в парки Белоруссии. 
Они хорошо растут в Центральном ботаническом саду в г. Минске. 
К сожалению, осадки со спорами и пыльцой позднего плиоцена нами 
на территории Белоруссии пока не обнаружены. Надо полагать, что 
флора и растительность позднего плиоцена была более сходна с совре
менной, чем среднеплиоценовая, так как в позднем плиоцене, судя по 
данным о флоре Нижней Камы (Ананова, 195(3, 1957, 1960, 1962; Д о
рофеев, 1956, 1957; Кац и Кац, 1962; Кунзецова, 1959) и Воронежской 
области (Никитин, 1957), похолодание продолжалось. Вполне вероят
но, что позднеплиоценовое похолодание привело к вымиранию на Рус
ской равнине последних древесных представителей флоры, чуждых сов
ременной растительности этой территории, так что в течение четвертич
ного времени флора Белоруссии лишь весьма незначительно обеднела 
в сравнении с флорой конца позднего плиоцена.

В. Шафер (Szafer, 1954) и некоторые советские палинологи уста
новили, что в течение позднего плиоцена наблюдались ритмические из
менения климата, выражавшиеся в чередовании периодов похолодания 
и потепления, что приводило к некоторым изменениям в растительности. 
Эти периодические похолодания в плиоцене, видимо, тесно связаны с 
четвертичными крупными волнами более сильных похолоданий, приво
дивших к оледенениям, т. е. четвертичные ледниковые эпохи возникли 
не вдруг, а в результате разросшихся волн похолоданий, имевших мес
то еще в плиоценовое время. Правы П. А. Никитин (1957), П. 14. Д о
рофеев (1955, 1956, 1957, 1963), Е. Н. Ананова (1957, 1959, 1960, 1962), 
считавшие, что характер флоры, в особенности растительного покрова 
Европейской части СССР в четвертичное время изменился весьма не
значительно. Господствовавшее ранее представление, вошедшее в лите
ратуру, что богатая и весьма разнообразная флора неогена сменилась 
бедной четвертичной, сложившейся в основном под воздействием оледе
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нений, сейчас должно быть решительно отвергнуто, так как оно не со
ответствует последним данным палеоботанических исследований. 
П. И. Дорофеев (1963) показал, что представление о богатстве дочет- 
вертичных флор сложилось в результате изучения плиоценовых отложе
ний Западной Европы, флора которой и в настоящее время значительно 
богаче флоры средней полосы Европейской части СССР. Флоры Запад
ной Европы и в настоящее время сохранили ряд тургайских миоценовых 
элементов, совершенно не совойственных для лесов Европейской части 
СССР. Кроме того, флоры Пон-де-Геля во Франции (Reid, 1920, 1923), 
Рейвера в Еолландии (Reid, 1915), наиболее детально изученные, часто 
получают противоречивые толкования об их возрасте. П. А. Никитин 
(1957) впервые указал на бедность реликтовых плиоценовых флор сред
них областей Русской равнины и установил, что даже среднеплиоцено
вая флора средней полосы Европейской части СССР была весьма 
близкой к современной и значительно беднее западноевропейских. Это 
положение П. А. Никитина в настоящее время полностью подтверди
лось. А. Н. Криштофович (1957) считал, что в четвертичное время про
исходили лишь географические перегруппировки флоры, хотя сам ха
рактер растительного покрова изменился весьма незначительно. В чет
вертичное время, видимо, произошло некоторое обеднение флоры за 
счет исчезновения (вымирания) реликтовых видов, многократно проис
ходили изменения в расположении растительных зон в связи с похоло
даниями и потеплениями,'но общий строй растительного покрова почти 
н« изменился.

Е. Н. Ананова (1960, 1962) на основании анализа данных по флоре 
и растительности Русской равнины в плиоцене пришла к заключению, 
что в конце плиоцена на территории Европейской части СССР «расти
тельные зоны имели облик в отношении состава растительности и гра
ниц, более или менее близкий к современному, но, конечно, не тождест
венный» (Ананова, 1960, стр. 28). К югу от зоны лесов (на юге Украины 
и в Прикаспии) в плиоцене, а возможо, и в конце миоцена уже сущест-' 
вовали степные пространства, покрытые травянистой растительностью 
с галерейными лесами по поймам рек. Наличие степей на юге Русской 
равнины в плиоцене доказано палеоботаническими и палеонтологически
ми данными и в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений.

О наличии всех основных современных растительных зон в плиоце
не свидетельствуют и находки П. И. Дорофеева и А. А. Межвилка 
(1956) в плиоценовых отложениях в истоках рек Котуй, Аян и Курейка 
остатков флоры, характерной для лесотундры с примесью арктических 
видов (лиственница, кустарниковая ольха, карликовая береза, поляр
ная ива, вересковые, травы и зеленые и сфагновые мхи).

Сходство зонального распределения растительности в конце плио
цена с современной зональностью можно проиллюстрировать и на на
шем материале. Если в среднем и позднем плиоцене в низовьях Камы 
(Ананова, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962; Дорофеев, 1956, 1957; Кузнецо-
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ва, 1959) получили широкое распространение леса таежного типа, среди 
которых основную массу составляли темнохвойные древесные породы, 
то в Белоруссии в среднем плиоцене широкое распространение полу
чили сосново-лиственные леса, большие площади занимали сосновые 
боры и смешанные леса с массой мелколиственных листопадных пород. 
Темнохвойные породы (типа ели и тсуги) в этих лесах не имели широ
кого распространения. Видимо, в среднем плиоцене на западе Европей
ской части СССР уже была зона смешанных лесов. Территория Белорус
сии в среднем плиоцене находилась в области более мягкого климата, 
чем район Нижней Камы, т. е. нарастание континентальности с запада 
на восток в Европейской части СССР было характерно и для этого вре
мени. В среднеплиоценовых отложениях Белоруссии изредка еще встре
чались некоторые влаголюбивые лесные породы, как Fagus aff. silvatica 
L., Nyssa  aff. silvatica March., Seguoia aff. sempervirens Endl., Taxodi- 
um aff. distichum  (L.) Rich., хотя их участие в лесах было крайне не
значительным, так как весьма вероятно, что в среднем плиоцене в Бело
руссии они доживали последние дни и селились только в наиболее з а 
щищенных местах. В общем же среднеплиоценовые леса были весьма 
похожи на современные. И сейчас в лесах республики господствующими 
являются сосна, занимающая 57,9% общей площади, е л ь— 10,3%, бе
реза— 13,6%, ольха — 9,5%, осина — 3,9%, дуб — 4,6%. По своему об
щему строю леса среднего плиоцена Белоруссии были также близки 
к современным лесам. А это дает основание утверждать, что в четвер
тичное время растительность не претерпела, никаких катастроф, кото
рые бы изменили ее в корне, поэтому правильное понимание истории 
плейстоценовой флоры немыслимо без знаний истории развития флоры 
и растительности миоцена и в особенности плиоцена.

Познание путей геологической истории развития флоры и расти
тельности того или иного региона весьма необходимо для обоснованно
го подбора интродуцируемых растений. Это вытекает из общего поло
жения, что каждый вид свои экологические свойства вырабатывал в те
чение длительного геологического времени, приспосабливаясь к посте
пенно изменявшимся условиям среды, поэтому способность к акклима
тизации того или иного вида находится в прямой зависимости от исто
рии его развития. М. В. Культиасов (1957) пишет, что во всех случаях 
при оценке видов, подбираемых для интродукции, необходимо знать 
не только условия, в которых растение существует в настоящее время, 
но и историю формирования флоры, в состав которой он входит. Весь
ма близкие взгляды высказывал еще В. П. Малеев (1928— 1929 гг.). 
Он считал, что пластичность того или другого вида в большинстве слу
чаев определяется его историей и теми изменениями его ареала, ко
торые имели место в течение предшествовавшего геологического време
ни, т. е. каждый вид имеет свои требования к свету, теплу и влаге, вы
работанные им в процессе длительного приспособления к определенным 
условиям физико-географической среды. Положение о необходимости
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применения флористического метода в практике интродукции растений 
в последнее время успешно развивается С. Я. Соколовым (1950), 
А. М. Кормилицын.ым (1962) и другими биологами. А. М. Кормилицын 
на основании анализа огромного материала по интродукции древесных 
и кустарниковых растений, накопившихся за 150 лет в Никитском 
ботаническом саду, делает общий вывод о том, что одним из важней
ших методов в подборе древесных и кустарниковых растений для ин
тродукции из других стран является «флористический метод», т. е. ме
тод, основанный на родстве современных дендрофлор.

Для успешной акклиматизации интродуцированных растений край
не необходимо применять методы активной интродукции, хорошо раз
работанные И. В. Мичуриным, среди которых особенно важным явля
ются методы отдаленной гибридизации растений и ступенчатой аккли
матизации. О великих возможностях в деле интродукции растений
Ч. Дарвин1 писал: «Так как очень часто в пределах одного рода встре
чаются виды, обитающие в жарких и холодных странах, то, допуская 
правильность положения, что все виды того же рода происходят от 
общих родителей, мы должны ожидать, что в длинном ряде поколений 
они могут успешно акклиматизироваться.» Несомненно, что при обога
щении нашей флоры путем интродукции надо учитывать историю раз
вития флор и прежнее распространение интродуцируемых видов.

Можно предполагать, что абсолютное большинство видов, которые 
росли в плиоцене на территории Белоруссии, в настоящее время могут 
быть легко введены в культуру. Планомерная, систематическая рабо
та по интродукции древесных и кустарниковых растений в Белоруссии 
началась сравнительно недавно. Но уже к 1955 году (Нестерович, 1955) 
в садах и парках Белоруссии имелось около 290 интродуцированных ви
дов древесных и кустарниковых растений, причем к этому времени в 
период плодоношения вступили 37 видов хвойных и 191 вид листвен
ных пород. Здесь уместно вспомнить, что современная флора Белорус
сии включает всего около 65 видов древесных и кустарниковых расте
ний. Наибольшее количество интродуцированных видов древесных и 
кустарниковых растений, произрастающих в садах и парках Белорус
сии, взяты из современных флор Сев. Америки (97 видов), Дальнего 
Востока (44 вида), Западной Европы (34 вида), Китая и Японии 
(25 видов), т. е. из стран, где тургайские элементы миоценовой флоры 
в большинстве своем сохранились до настоящего времени. Современ
ные флоры названных территорий по своему составу весьма сходны с 
миоценовой флорой Белоруссии.

1 Ч. Дарвин.  Происхождение видов. О Г И З ,  Сельхозгиз,  М.-Л., 1937, стр. 225.
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DEVELOPMENT OF THE FLORA AND VEGETATION 
IN THE LATE OLIGOCENE AND NEOGENE 
OF BYELORUSSIA

5. MA NY  KI N

A B S T R A C T

The author presents a description of the development of the flora and 
vegetation of Byelorussia from the Late Oligocene through Pliocene, 
resulting from a detailed palynological investigation of the species com
position of the pollen and spores of the Poltava Series of deposits. In con
formity with the analysis the geographical and ecological elements of 
the pollen flora, the main ways and Stages as well as some features of 
the formation and development of the flora and vegetation of Byelorussia 
as compared with some regions of the European part of the USSR and 
those of Central and Western Europe in the Late Oligocene, Early, Middle 
and Late Miocene and Pliocene have been elucidated in the paper. The 
author lists all families, genera and species, which have been distingui
shed by pollen analysis, and indicated the frequency of the species of 
pollen and spores in all of the investigated stratigraphical divisions of 
the Byelorussian deposits dating from the Late Oligocene and Neogene.



Т а б л и ц а  1

Таблица соотношения современных географических элементов 
во флорах позднего олигоцена и неогена Белоруссии

Г еограф ические э л е 
менты

С редний
плиоцен

П оздни й
миоцен

С редний
миоцен

Ранний
м иоцен

П оздни й
олигоцен

Общее количество ви
дов 95 121 153 183 198

I. Вымершие виды 
и виды неуста
новленной си
стематической 
принадлежности 25 33 50 63 73

26,3% 27,3% 32,7% 34,4% 36,9%
II. Восточно-Азиат

ские 4 11 18 23 24
4,2 % 9,1% 11,8% 12,6% 12,1%

III. Северо-Амери- 
канские 13 17 21 25 25

13,7% 14,1% 13,7% 13,7% 12,6%
IV. Средиземномор

ские 3 8 9 10 - 10
3,1% 6,6% 5,9% 5,5% 5,1%

V- Субтропические 
и тропические _ _ 1 9 15

VI. Европейские 24 24
0,6%
27

4,9%
27

7,6%
26

25,3% 19,8% 17,8% 14,7% 13,1%
VII. Евразиатские 17 19 18 18 17

17,9% 15,7% 11,8% 9,8% 8,6%
VIII. Рассеянные ре 

ликты и космо
политы 9 9 9 8 8

9,5% 7,4% 5,9% 4,4% 4,0%'
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Т а б л и ц а  2

Таблица соотношения современных географических элементов 
во флорах позднего олигоцена и неогена Белоруссии 

без вымерших видов и видов неустановленной систематической принадлежности

Географ ические э л е 
менты

Средний
плиоцен

П оздн и й
миоцен

С редний
миоцен

Ранний
м иоцен

Ранний
олигоцен

Общее количество ви
дов 70 88 103 120 125
I. Восточно-Азиат

ские 4 11 18 23 24
5,7% 12,5% 17,5% 19,2% 19,2%

II. Северо-Амери- 
канские 13 17 21 25 25

18,8% 19,3% 20,4% 20,8% 20,0%
III.  С редиземномор

ские 3 8 9 10 10
4,3% 9.1% 8,7% 8,3% 8,0%

IV. Субтропические 
и тропические _ 1 9 15

V. Европейские 24 24
1,0%
27

7,5%
27

12,0%
26

34,2% 27,3% 26,2% 22,5% 20,8%
VI. Евразиатские 17 19 18 18 17

24,2% 21,6% 17,5% 15,0% 13,6%
VII. Рассеянные ре 

ликты и космо
политы • 9 9 9 8 8

12,8% 10,2% 8,7% 6,7% 6,4%
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Т а б л и ц а  3

Таблица соотношения современных географических элементов 
древесных и кустарниковых растений флор позднего олигоцена и неогена Белоруссии 

(без трав и формальных видов неустановленно систематической принадлежности)

Географ ические э л е 
менты

С редний
плиоцен

П оздн и й
миоцен

С редний
м иоцен

Ранний
м иоцен

П оздни й
олигоцен

Общее количество ви
дов 49 70 96 121 139
1. Виды, для  к ото

рых установлена 
только родовая 
п ри н ад леж 
ность 5 9 19 26 37

10,2% 12,8% 19,8% 21,5% 26,6%
II. Восточно-Азиат-

ские 4 11 18 23 24
8,2% 15,7% 18,8% 19,0% 17,3%

III.  Северо-Амери-
канские 10 14 18 22 22

20,4% 20,0% 18,8% 18,3% 15,8%
IV. Средиземномор

9ские 2 7 8 9
4,1% 10,0% 8,3% 7,4% 6,5%

V. Субтропические
15и тропические — —

1,0%
23

9

VI. Европейские 20 20
7,4%
23

10,8%
23

40,8% 28,6% 24,0% 19,0% 16,5%
VII. Евразиатские 8 9 9 9 9

16,3% 12,9% 9-4% 7,4% 6,5%

272



<0гіал/іамма
процентного соотношении современных географических 
олементов дредесно/х и кустарниковых растении позд
него оли го иен а а неогена Белоруссии (Без трав и pop- 
мильных видов неустановленной системалшческвй 
принадлежности)

Диаграмма

! Биде/, для которых рс/па- 
новлена только родовая 
принадлежность

о Босточно-Азиатские

Ж веверс Американские 

jv  ьредиземноморские

% ̂  S  ̂  I ̂  ^ I If
'If t f  Ulf i r t N  

^

Jiili
І Щ І

ULU

ГГТТЩ  
II 
II

-ШПП

у  БрБтропические и тро
пические

vi европейское

Ж Бвразиатские M

IS З а ка з  № 25UG

М
асш

та
б



/диаграмма ö
іамлш

Количественного участ ия вивов древесных а нуст ар - 
никовых раст ении ßo ірлорах позднего олигоцена 
делоруссаи по основным геогр а та чес ним алиментам 
(ßcom paß и, формален ь/х ßaßoo неусл/аноОленнои с  исто - 
мата ческой принадлежности)

і § і  i t  ' i t  
^

7 М ь/, для которых уст а
новлена родовая принадлежи_

// Восточно-Аииатские

ІШІ

тгпт
Mill
Mi l l

l i l l i

Illil
Mill
Illil
I l l i l

KZ22l

i i i  деверо- Американские 

Tõ дредиаемноморские

V ді/дтролические и тро
пические

Г

ПТІТПі-

М
ас

ш
т

аб
'—

1 ю 
ви

до
в



Т а б л и ц а 4

Таблица соотношения современных экологических элементов 
позднеолигоценовой и неогеновой флор Белоруссии

Э кологические э л е 
менты

С редний
плиоцен

П оздни й
миоцен

С редний
м иоцен

Ранний
м иоцен

П оздни й
олигоцен

Общее количество ви 
дов 95 121 153 183 198

I. Водные и бо
лотные расте
ния 17 18 17 17 16

17,9% 14,8% 11,1% 9,3% 8,0 %
II. Растения в л а ж 

ных условий 
обитания, х а 
рактерные для 
влаж ны х суб
тропиков. I 2 7 20 31

1Д% 1,7% 4,6% 10,9% 15,7%
III. Древесные р а с 

тения, сохранив
шиеся ныне в 
горах с ровным 
умеренным 
влаж ны м  кли
матом 4 8 12 21 27

4,2% 6,6% 7,8% 11,5% 13,6%
IV. Влаголюбивые 

лесные породы 
умеренной зоны, 
селящиеся по 
поймам рек 15 18 18 20 22

15,8% 14,9% 11,8% 10,9% П ,1%
V. Растения, х а 

рактерные для 
умеренной лес
ной зоны с 
влаж ны м  кл и
матом, селящ и
еся на плакор- 
ных участках 28 34 40 41 40

29,5% 28,1% 26,1% 22,4% 20,2%
VI. Сухостойкие 

растения, сел я 
щиеся на сухих 
почвах 2 8 13 14 14

2,1% 6,6% 8,5% 7,7% 7,1%
VII. Травянистые

растения, селя
щиеся под по
логом леса 16 16 19 21 16

16,8% 13,2% 12,4% 11,5% 8,1%
VIII. Растения, для 

которых эколо
гия не установ
лена 12 17 27 29 32

12,6% 14,1% 17,7% 15,8% 16,2%
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Т а б л и ц а  5

Таблица соотношения местных белорусских, европейских и евразиатских элементов 
древесных и кустарниковых растений в позднеолигоценовой и неогеновой флорах

Белоруссии

Г еограф ические э л е 
менты

С редний
плиоцен

П оздн и й
м иоцен

С редний
м иоцен

Ранний
миоцен

П оздни й
олигоцен

I. М естные бело
русские 18 18 18 17 іб

36,7% 25,8% 18,8% 14,0% 11.5%
II. Европейские 7 7 10 И 12

14,2% 9,9% 10,4% 9,1% 8,6%
III. Е вразиатские 3 4 4 4 4

6,2% 5,8% 4,2% 3,3% 2,9 %

Т а б л и ц а  б

Таблица соотношения видов споровых, голосемянных и покрытосемянных растений 
в позднем олигоцене и неогене Белоруссии

С редний
плиоцен

П оздн и й
миоцен

С редний
миоцен

Ранний
миоцен

П оздн и й
олигоцен

Общ ее количество ви 
дов 95 121 153 183 198

Споровые растения 11 16 19 23 25
П ,5% 13,2% 12,4% 12,6% 12,6%

Голосемянные 19 23 28 43 54
20,0% 19,0% 18,3% 23,5% 27,3%

П окры тосемянны е 65 82 106 117 119
68,4% 67,8% 69,3% 63,9% 60,1%

В современной флоре Белоруссии имеется 25 видов древесны х растений и около 

40 видов кустарниковы х, не считая низкорослы х (багульник, вереск, черника, брусника 

и др.)- И з них только три вида являю тся представителям и голосемянных, т. е. среди 
древесны х и кустарниковы х растений в современной флоре Белоруссии голосемянные 

составляю т 4,6% .

Т а б л и ц а  7

Таблица количества видов, родов и семейств в позднеолигоценовых и неогеновых флорах
Белоруссии.

С редний
плиоцен

П оздни й
м иоцен

С редний
м иоцен

Ранний
м иоцен

П оздн и й
олигоцен

Общее количество ви 
дов 95 121 153 183 198

Общее количество
ДОВ

ро
57 65 79 94 95

Общ ее количество 
мейств

се-
37 43 48 52 55
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Т а б л и ц а  8

Таблица отношений количества видов к количествам родов и семейств 
в позднеолигоценовой и неогеновой флорах Белоруссии;

С редний
плиоцен

П оздн и й
миоцен

С редний
м иоцен

Ранний
миоцен

П оздн и й
олигоцен

О тнош ения количест
ва видов к  количе

ству родов 1,5 1,8 1,9 1,9 2,1
Отнош ения количест

ва видов к количе
ству семейств 2,5 2,8 3,2 3,5 3,6

Диаграмма 8
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с п и с о к

современных видов древесных и кустарниковых растений территории Белоруссии, 
пыльца которых была обнаружена в позднеолигоценовых и неогеновых отложениях

Виды С редний
плиоцен

П оздни й
м иоцен

С редний
миоцен

Ранний
миоцен

П оздни й
олигоцен

1. P icea excelsa  
L i n k (E) 5— 10 2— 5 1— 2 + +

2. P inus s ilv e 
str is  L. (Ea) 10 10 5— 10 0,5— 1 +

3. S a lix  g la u 
ca L. (E a)

4. S a lix  cine
rea L. (E a)

5. S a lix  cap
rea L. (E a)

6. A ln u s  g lu 
tinosa  (L.) 
G ä e r t  n. (E) 2— 5 2— 5 2— 5 0,5— 1 +

7. A ln u s  inca
na  (L.) 
M o e n c h (E) 2— 10 2— 10 2— 10 0,5— 1 +

8. B etu la  ver
rucosa  
E h r h . (Ea) 10 10 5— 10 1—2 0,5— 1

9. C orylus  
avellana  L. (E) 2— 5 2—5 1— 2 0,5— 1 0,5— 1

10. C arpinus 
b etu lus  L. (E) 2— 5 1— 2 1— 2 2— 5 0,5— 1

l i . Q uercus ro 
bur L. (E) 2—5 1— 2 1— 2 +

12. U lm us lae
v is  P a l l . (E) 0,5— 1 0,5— 1 1— 2 1— 2 +

13. U lm us sca
bra M i l l . (E) 0,5— 1 1— 2 1—2 0,5— 1 +

14. A cer pla ta- 
noides  L. (E) 0,5— 1 0,5— 1 + 0,5— 1 +

15. R h a m n u s  
fra n g u la  L. (E) — — — + -

16. R h o d o d en d 
ron lu teum  
S w e e t (E) + + - f __

17. F raxinus e x 
celsior  L. (E) - - - + +

В таблице значком Е обозначены виды весьма характерны е для Европейской про
винции, а Еа — для Евразиатской.



ПА ЛЕО Н ТО Л О ГИ Я  И СТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 283—295

ГРАНИЦА ОРДОВИКА И СИЛУРА В ЛАТВИИ 
И ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Р . ж. УЛЬСТ, Л. к. ГАЙЛИТЕ

Граница между ордовикской и силурийской системами как в При- 
балтике, так и в пределах Латвии до сих пор проводится не на одном 
стратиграфическом уровне. Это можно объяснить, с одной стороны, фа- 
циальной изменчивостью пограничных ордовикских-силурийских отло
жений, а с другой, выпадением в более западных разрезах отдельных 
пачек пород. Но главная причина, по нашему мнению, заключается в 
слабой охарактеризованности пограничных пород ископаемыми органи
ческими остатками, мало изученными в Средней и Южной Прибалтике.

Детальные сборы фауны и ее изучение, наряду с анализом вещест
венного состава пород и положения в разрезе отдельных литологиче
ских пачек, прослеживаемых по всей территории республики, дали воз
можность авторам унифицировать границу ордовика-силура в Латвии. 
В процессе этой работы в пограничных отложениях ордовика и силура, 
заключенных между двумя четкими маркирующими горизонтами — чер
ными аргиллитами фаунистически охарактеризованного среднего ллан- 
довери (Ульст, 1964) и верхнего карадока (Мянниль, 1963), был выде
лен ряд литостратиграфических подразделений.

Такие же подразделения одновременно установлены П. П. Лапин- 
скасом в одновозрастных отложениях Литвы (см. его статью в насто
ящем сборнике) и несколько ранее В. Яануссоном (Jaanusson, 1963) 
в сходных по составу отложениях верхнего ордовика Швеции.

При обосновании и наименовании литостратиграфических подраз
делений в Латвии авторы использовали результаты проделанной в этом 
направлении работы в Швеции, Литве и Эстонии и учли рекомендации 
коллоквиума по принципам выделения литостратиграфических подраз
делений, состоявшегося в 1966 г. в г. Таллине.
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Литостратиграфическое подразделение пограничных отложений
ордовика — силура

В разрезе ашгиллского яруса верхнего ордовика Латвии выделены 
юнсторпская свита, состоящая из биржайской, паровейской и куйлиской 
пачек, а также кулдигская пачка отложений. В нижнем лландовери 
установлены пилтенская и синхронная ей салдусская пачка, руяская 
и мартнаская пачки, а также вингутаская свита, в нижней части ох
ватывающая стурискую и ремтскую пачки.

Юнсторпская свита. Отложения юнсторпской свиты в Латвии за 
легают на черных аргиллитах верхнего карадока, заключающих грап- 
толиты Rectograptus ex gr. trunoatus ( L a p  w.), Orthograptus ex gr. qua- 
clrimucronatus ( H a l l . ) ,  Climacograptus aff. minimus  (Carr.), Cl. aff. 
brevis E. - W., которые уверенно сопоставляются со свитой Фяка гори
зонта Васагард Швеции (Jaanusson, 1963). Свита Юнсторп первона
чально установлена в центральных и северных районах Швеции 
В. Яануссоном, который включал в нее красновато-коричневые и зеле
новато-серые глины, мергели и известняки, а также темные скрыто- 
кристаллические мелкокомковатые известняки (Jaanusson, 1963). Н иж 
няя граница свиты четкая и проводится по кровле черных аргиллитов 
свиты Фяка, верхняя же определяется изменением красноцветной ок
раски пород на зеленовато- и темно-серую. Свита Юнсторп в Швеции 
имеет трехчленное строение и состоит из нижнего Юнсторпа — зелено
вато-серых глин (мергелей или известняков), известняка Эглунда и 
верхнего Юнсторпа, сложенного красновато-коричневыми глинами 
(мергелями или известняками).

В Латвии юнсторпская свита также представлена тремя пачками 
пород — биржайской, паровейской и куйлиской, которые однако не мо
гут быть сопоставлены с нижнем Юнсторпом, известняком Эглунда и 
верхним Юнсторпом Швеции.

Биржайская пачка представлена повсюду в Латвии красновато-ко
ричневыми глинистыми мергелями, содержащими в северных и восточ
ных разрезах включения в виде комков и линз красно-коричневых гли
нистых известняков. В основании пачки наблюдается прослой (в 1 — 
3 м) зеленовато-серых мергелей и известняков. В разрезах Салдусской 
площади зеленовато-серые мергели залегают и в верхней части пачки, 
где они имеют мощность до 7— 12 м. Общая мощность пачки колеблется 
от 8 до 30 м.

Стратотипический разрез этой пачки находится в Литве із районе 
г. Биржай. Название заимствовано у П. II. Латіинскаса, выделившего 
эти отложения в качестве биржайской свиты (Лапинскас, в настоящем 
сборнике).
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Из отложений бмржайской пачки Р. М. Мяннилем и М. В. Рыбни
ковой определены остатки трилобитов и брахиопод: Tretaspis batilimba 
( L i n n  а r.), Т. granulata bucklandi ( B a r  r.), ,,Brachyaspis" laevigata 
( Ang . ) ,  Lonchodomas portlocki ( B a r r . ) ,  Lonchodomas cf. tetragonus 
Ang . ,  Atnactopyge aff. scabra D e a n ,  Trinodus sp., Remopleurides sp., 
Sampo? sp., ,,Sowerbyella“ rosettana H e n n. Кроме того, Л. И. Сарв 
и Л. К. Гайлите указывают на присутствие в разрезе пачки остракод 
Laccoprimitia cf. binodosa H e n  п., Kinnekullea hesslandi H e n п.,
К. thorslundi H e n n .

По своему стратиграфическому положению в разрезе отложения 
биржайской пачки могут быть сопоставлены с нижней частью свиты ' 
Юисторп Швеции. Р. М. Мянниль полагает, что охарактеризованные 
выше отложения отвечают всей свите Юнсторп в Швеции (Мянниль, 
1963).

i Паровейская пачка сложена буровато-серыми комковатыми извест
няками с. включениями пирита и неровными бугристыми поверхностями 
напластования. В некоторых разрезах (ГІриекуле, Блидене) в состав 
этой пачки входят красно-коричневые мергели и известняки, близкие 
по облику к таковым из биржайской пачки. Отложения паровейской 
пачки отсутствуют в северо-западной части Латвии. Вполне вероятно, 
что времени их образования в этом районе отвечал перерыв в осадко- 
накоплении. Мощность пачки составляет 15—22 м. Стратотипом ее яв
ляется разрез скв. ГТаровея в Литве, в котором П. П. Лапинскасом эти 
отложения рассматриваются в качестве паровейской свиты (Лапинскас, 
в настоящем сборнике).

Из отложений паровейской пачки известны скудные остатки остра
код, принадлежащие, по определению Л. И. Сарва, к видам Kinnekullea 
cf. waerni H e n n . ,  Sigmobolbina  cf. pictis ( Ne c k . ) ,  Leperditella sp., 
Cytherellina sp. (Мянниль, 1963).

Литологических аналогов паровейской пачки, широко развитой в 
пределах Средней и Южной Прибалтики, в Швеции не установлено. Ве
роятнее всего, эта пачка синхронна верхней половине свиты Юнсторп 
в центральной и северной Швеции.

Куйлиская пачка, венчающая разрез юнсторпской свиты в Латвии, 
представлена красновато-коричневатыми мергелями, близкими по со
ставу и структурно-текстурным признакам к мергелям биржайской пач
ки. Наиболее полно отложения пачки изучены в разрезе скв. Куйли на 
Салдусской площади, который и принят, в качестве стратотипа. Мощ
ность отложений куйлиской пачки меняется от 3 до 5 м. Из отложений 
куйлиской пачки известны Tretaspis sp., Remopleurides sp., Sampo?  sp., 
Plectatrypa sp. indet., Sirophomenoidea, H\aplosphaeronis sp. indet., Cory- 
notrypa sp. (Мянниль, 1963).

Хотя остатки фауны из отложений паровейской и куйлиской пачек 
изучены недостаточно и большинство определений сделано до рода, не
трудно заметить, что состав фауны из этих отложений ближе к таково-
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му из биржайской пачки, нежели к ископаемым органическим остаткам 
из вышележащих пород кулдигской пачки. Анализ палеонтологического 
материала и тесная связь комковатых пиритизированных известняков 
паровейской пачки с красноцветными породами, залегающими выше и 
ниже .известняков и иногда в виде отдельных прослоев содержащихся 
в них, позволяет все три (биржайскую, паровейскую, куйлискую) пачки 
отложений рассматривать в качестве единого подразделения — юнсторп- 
ской свиты.

Однако, следует отметить, что существует иная точка зрения на 
объем юнсторпской свиты в Латвии и Литве. Так Р. М. Мянниль, как 
уже указывалось, значительно сужает объем этой свиты, понимая под 
ней только красноцветные мергели биржайской пачки, хотя аналогич
ные породы развиты в разрезе верхнего ордовика и выше (Мянниль, 
1963). В то же время В. Яануссон (Jaanusson, 1963), как было показано, 
объединяет в свиту Юнсторп различные по окраске и составу породы, 
а не только красноцветные отложения, как это делает Р. М. Мянниль. 
К тому же верхнюю границу свиты В. Яануссон проводит по смене 
красноцветной окраски пород на зеленовато- и темно-серую, которая 
в латвийских разрезах полностью исчезает в кровле куйлиской пачки.

Отложения юнсторпской свиты, судя по содержащейся в них фауне, 
одновозрастны горизонту Яррестад Швеции и пиргускому горизонту 
Эстонии.

Кулдигская пачка сложена зеленовато-серыми мергелями с просло
ями известняков, количество которых заметно увеличивается в основа
нии пачки. В отдельных разрезах (Блидене, Инчукалнис) на поверхно
стях напластования мергелей наблюдаются присыпки песка. Мощность 
отложений пачки изменяется от 5 (Циецере, Блидене) до 18 м (Дрей- 
мани, Межмали), увеличиваясь в разрезах Кулдигской площади.

Стратотипом этой пачки является разрез скв. Межмали в пределах 
Кулдигской площади, где кулдигская пачка наиболее полно представ
лена и более детально изучена. В юго-западной и, по-видимому, в цент
ральной части Латвии отложения кулдигской пачки имеют меньшую 
мощность и более карбонатный состав, что, видимо, послужило причи
ной неправильного их сопоставления с более северо-западными разре* 
зами (Мянниль, 1963).

На северо-западе республики в отложениях кулдигской пачки з а 
ключен богатый комплекс трилобитов и брахиопод, определенных 
Р. М. Мяннилем и М. В. Рыбниковой как Dalmanitina cf. mucronata 
(В r o n g . ) ,  Brongniartelba platynota ( Da  lm. ) ,  Dalmanella testudinaria 
( Da  lm. ) ,  Rafinesquina (Rafinesquina) expansa  ( Sow. ) ,  R. corrugatella 
(Da  v.), Barbarorthis? aff. porkuniensis О r a s p., Leptaena cf. rugosa 
(Hi s . ) ,  Meristella? cassidea ( Da  Im.),  Strophomena ex gr. pseudodel- 
toidea S t o l b y .  Указанные виды известны как из верхней, так и из 
нижней части разреза кулдигской пачки.
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На юго-западе Латвии (Салдусская площадь) из зеленовато-серых 
мергелей и известняков, покрывающих куйлискую пачку юнсторпской 
свиты, определены Rafinesquina (Raf ine s quina) sp., Leptaena sp., Rostri- 
cellula (?) ambigena B a r r . ,  Anasirophia sp., Rhiphidomelloides sp., 
Meristella (?) sp., Encrinurus aff. kiltsiensis Ro  s e s t  e i n  (?). Обнару
женные здесь формы недостаточно изучены.

Более богатый комплекс ископаемых органических остатков опре
делен М. В. Рыбниковой из зеленовато-серых мергелей, покрывающих 
юнсторпскую свиту в Приекульском разрезе (юго-западная Латвия). 
Отсюда известны Dalmanella testudirüa\ria (D a  lm. ) ,  D. estona Wysog., 
Meristella? cassidea ( Da  lm. ) ,  Oxoplecia sp., Leptaena sp. indet., L. ru
gosa D a 1 m. и др.

Возраст верхней части отложений, залегающих на красновато-ко
ричневых мергелях верхнего ордовика Кулдигской площади, которые 
рассматриваются здесь в качестве кулдигской пачки, впервые установ
лен Р. М. Мяннилем, справедливо считавшим эти отложения одновоз
растными далманитиновым слоям горизонта Томмарп ордовика Шве
ции и горизонту Поркуни Эстонии (Мянниль, 1963).

Салдусская пачка выделена в основании силурийской системы в юго- 
западных, центральных и северо-восточных районах Латвии, где она 
состоит из оолитовых известняков, глинистых и органогенно-обломоч
ных известняков и мергелей. Мощность ее от 4 (Приекуле) до 8 м (Цие- 
цере). Облик пород этой пачки в северо-восточных районах территории 
(Хольдре) несколько изменяется — в ее составе появляются доломиты. 
В кровле и менее четко в подошве салдусской пачки в западной части 
Латвии наблюдаются поверхности размыва. Нижняя пиритизированная 
поверхность размыва хорошо выявляется и в разрезе скв. Хольдре.

Поскольку отложения этой пачки наиболее полно представлены в 
пределах Салдусской площади, где они имеют большую мощность, за 
стратотип пачки принят разрез скв. Циецере.

В отложениях салдусской пачки Л. К. Гайлите и М. В. Рыбниковой 
определены остракоды Pseudulrichia norvegica H e n n . ,  Bollia mezmalen- 
sis G a i 1., Rectella confnagosa G a i 1. и брахиоподы Rafinesquina (Rafi
nesquina) expansa (S о w.) и Paucicrura ? sp., которые указывают на ор
довикский возраст отложений салдусской пачки. По-видимому, они долж
ны быть сопоставлены с верхней частью далманитинтовых слоев Швеции, 
слоями 5 „с“ Норвегии (Spjeldnaes, 1957) и койгиской пачкой горизонта 
Поркуни Эстонии, выделенной Р. М. Мяннилем в 1949 г. (Рыымусокс, 
1960).

Отнесение салдусской пачки к силурийской системе условно, и выз
вано, как будет показано ниже, удобством проведения границы ордови
ка — силура в подошве оолитовых известняков.

Пилтенская пачка начинает разрез силурийской системы в северо- 
западной части Латвии, где она представлена оолитовыми и псевдо- 
олитовыми косослоистыми известняками общей мощностью 5— 12 м. В
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кровле и подошве пачки наблюдаются поверхности размыва, особенно 
четко представленные в разрезе скв. Дрейманн. Впервые отложения 
пилтенской пачки были вскрыты скважиной Пилтене-1, разрез кото
рой и принят за стратотип.

Ископаемых органических остатков в оолитовых известняках не об
наружено. Возраст пилтенской пачки в настоящее время, ввиду отсут
ствия палеонтологических данных, не может быть установлен сколько- 
нибудь убедительно. Р. Мянниль на основании оолитовой текстуры из
вестняка сопоставил эту гіачку с оолитовыми известняками горизонта 
Поркуни юго-восточной Эстонии, вследствие чего описываемые извест
няки были отнесены им к ордовикской системе (Мянниль, 1963).

Микроскопическое изучение оолитовых известняков пилтенской 
пачки из разреза скв. Пилтене и оолитового известняка из основания 
салдусской пачки в скв. Хольдре обнаружило определенное сходство 
в составе и структуре этих пород. Как те, так и другие сложены круг
лыми и овальными оолитами с радиалы-ю-лучистым строением, псевдо- 
оолитами, окатанными и полуокатанными обломками брахиопод, трило
битов, мшанок. В качестве цемента присутствует мелкозернистый каль
цит. Как в тех, так и в других известняках в довольно больших коли
чествах (до 10— 15%) содержатся хорошо окатанные зерна кварца. 
Некоторым отличием между известняками является более грубый харак
тер обломков фауны и более крупный размер оолитов и псевдоолитов 
в известняке салдусской пачки. Сходный литологический состав, страти
графическое положение в разрезе и наличие в кровле и подошве пири- 
тизированных поверхностей размыва дают основание для сопоставления 
пилтенской и салдусской пачек.

Руяская пачка выделяется на северо-востоке Латвии в разрезе скв. 
Хольдре, где она без видимого стратиграфического несогласия залегает 
на породах салдусской пачки. Руяская пачка сложена преимуществен
но скрытокристаллическими, пиритизированными известняками и глини
стыми известняками; мощность ее около 5 м. Стратотипом этой пачки 
является разрез скв. Хольдре, а название происходит от названия реч
ки Руя, протекающей на северо-востоке Латвии. Отложения руяской 
пачки слабо охарактеризованы находками фауны. Отсюда известны ост- 
ракоды Longiscula smithi (Jones), Silenis mawii (Jones), Microcheili- 
nella mobile Gail., свидетельствующие о силурийском возрасте их со
держащих пород.

Мартнаская пачка, подобно руяской, известна в Латвии только в се
веро-восточной части республики, в разрезе скв. Хольдре. Она представ
лена серыми мергелями с невыдержанными линзообразными включе
ниями глинистых известняков. В основании пачки серая окраска мерге
лей изменяется на красно-коричневую. Мощность мартнаской пачки в 
хольдреском разрезе составляет 33,7 м. Отложения пачки более широко 
развиты в пределах Эстонии, где они впервые выделены в 1960 г.
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Э. А. Юргенсон (Юргенсон, 1966), со стратотипом в разрезе скв. Март- 
на (западная часть средней Эстонии).

Нижнелландоверийский возраст мартнаской пачки довольно опреде
ленно устанавливается по остаткам граптолитов Climacograptus ex gr. 
( Hi s . ) ,  Cl. cf. minutus C a r r . ,  Rlmphidrograptus toernquisti (E.-W.), 
Pristiograptus cf. incommodus ( T ö r n q . ) ,  Paraclimacograptus sp., обна
руженных в верхних пяти метрах этой пачки. В нижней части мартна
ской пачки М. В. Рыбниковой определены силурийские брахиоподы 
Dalmanella neocrassa ( N i k i  f.), Plectodonta propinqua R y b n . ,  a 
Л. К. Гайлите — остракоды Microcheilinella mobile G a i l . ,  Silenis ma- 
wii ( J o n e s ) ,  Longiscula s mit hi ( J o n e s ) .  Таким образом, силурийский 
возраст мартнаской пачки сомнений не вызывает.

В и н г у т а с к а я  с в и т а .  Эта свита охватывает отложения стурис- 
кой и ремтской пачек нижнего лландоверп и породы среднего лландове- 
ри, развитые на востоке республики. Стратотип вингутаской свиты на
ходится в Эстонии (Юргенсон, 1966).

Стуриская пачка состоит из буровато-серых разнозернистых и афа- 
нитовых известняков комковатой текстуры, с включениями пирита. Эта 
пачка известняков развита почти на всей территории Латвии за исклю
чением ее северо-западных районов. Мощность стуриских известняков 
меняется от 4 (Приекуле) до 30 м (Хольдре). Отложения стуриской 
пачки наиболее полно охарактеризованы бурением в пределах Салдус
ской площади, где они пройдены пятью скважинами. Разрез скв. Сту- 
ри на Салдусской площади выбран стратотипом этой пачки.

Стуриская пачка на большей части территории Латвии почти не 
охарактеризована фаунистически. Лишь в разрезе скв. Хольдре, где в 
кровле ее залегают более глинистые разности пород, М. В. Рыбнико
вой встречены силурийские брахиоподы Dalmanella neocrassa ( N i k i  f.), 
Plectodonta propinqua R y b n . ,  Lissatrypa aff. recta Nikif., Leangella 
scissa ( S a l t . ) ,  Skenidioides lewisi ( Da  v.), часть которых известна из 
ниже- и вышележащих отложений. Принадлежность известняков сту
риской пачки к нижнелландоверийскому подъярусу довольно опреде
ленно устанавливается, исходя из анализа комплексов граптолитов, 
встреченных Р. Ж. Ульст в ниже- и вышележащих породах (см. ста< 
тью в настоящем сборнике).

Ремтская пачка залегает в кровле нижнего лландовери Латвии и 
сложена зеленовато-серыми мергелями глинами, часто с красноцветиы- 
ми породами в основании, В этой пачке содержатся прослои глинистых 
известняков, количество которых возрастает в восточном и северо-во
сточном направлении. Мощность пачки составляет 5 (Дреймани) — 
11 м (Хольдре). Отложения ремтской пачки впервые были выделены в 
пределах Салдусской площади в разрезе скв. Ремте, который является 
ее стратотипом.

Ремтская пачка в западной части Латвии слабо охарактеризована 
фаунистически. В разрезе скв. Пилтене в красно-коричневых мергелях,
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залегающих в основании пачки, Р. М. Мяннилем установлены Encrinurus  
cf. kiltsiensis R о s e n s t., Leonaspis aff. marelini ( An g . ) ,  Bumastus  sp. 
и ,,Calymeneu sp., характерные для силурийской системы. Из более вы
соких слоев ремтской пачки этого разреза А. М. Обутом определены 
Hedrograptus sp., Rhaphidograptus aff. toernquisti (E. -W. )  и Pernero- 
graptus sp. Граптолиты Diplograptus ex gr. modestus  ( L a p  w.), Rhaphi- 
dograptus toernquisti (E. -W. ) ,  Pristiograptus cyphus ( L a p  w.), P. ata
vus J o n e s ,  P. incommodus T ö r n q . ,  Pernerogmptus  sp., обнаруженные 
P. Ж. Ульст в породах ремтской пачки скв. Хольдре, указывают на 
принадлежность этих отложений к зоне Pristiograptus cyphus нижнего 
лландовери.

Повсюду в Латвии породы ремтской пачки перекрываются палеон
тологически охарактеризованными отложениями среднего лландовери, 
в составе которых могут быть выделены все три граптолитовые зоны 
единой стратиграфической шкалы силура СССР.

Граница ордовика и силура в Латвии

Выделение в пограничных отложениях ордовика и силура лито
стратиграфических подразделений и прослеживание их по площади поз
волило унифицировать границу ордовика — силура в Латвии, которая 
до сих пор проводилась неоднозначно в различных разрезах.

На северо-западе территории (Пилтенская и Кулдигская площади) 
Р. М. Мяннилем граница ордовика — силура условно устанавливалась 
в кровле оолитовых известняков пилтенской пачки, тогда как на юго- 
западе Латвии (Салдусская площадь) она проводилась в кровле куй
лиской пачки (Мянниль, 1963). Очевидно, в силу недостаточной изу
ченности фауны, а также некоторых фациальных изменений отложений 
по площади в разрезах верхнего ордовика — нижнего лландовери 
Р. М. Мянниль неточно сопоставил нижнюю часть кулдигской пачки 
северо-запада республики с паровейской пачкой юго-запада Латвии, 
а верхнюю часть этой пачки вместе с пилтенской пачкой считал фаци- 
альным аналогом красноцветных куйлиских мергелей юго-запада ре
спублики (Мянниль, 1963). Р. Ж. Ульст в 1965 г., коррелируя красно
цветные мергели куйлиской пачки Салдусской площади с красноцвет
ными мергелями основания мартнаской пачки, ошибочно предположи
ла границу ордовика — силура в кровле этих мергелей. Таким образом, 
отложения кулдигской и пилтенской (салдусской) пачек в одних раз
резах относились к ордовику (северо-запад Латвии и скв. Хольдре), 
а в других — к силуру (юго-запад республики).

Изучение Л. К. Гайлите остатков остракод из кулдигской пачки 
(см. ее статью в настоящем сборнике), представленных своеобразным 
комплексом видов узкого вертикального распространения (Aechmina 
ciecerensis Ga i l . ,  Brevibolbina? porkuniensis ( S t  u m b u r ) ,  Drepanella?

290



pauxilla G a i l . ,  Pseudulrichia norvegica H e n  п., Kinnekullea martins- 
soni G a i l . ,  Bollia mezvagarensis G a i l . ,  B. mezmalensis  G a i l .  и др.), 
и прослеживание их по площади на определенном стратиграфическом 
уровне позволило ей впервые поставить вопрос о необходимости унифи
кации границы ордовика и силура в Латвии, так как отложения, содер
жащие указанные виды остракод, выделялись то ниже (Кулдигская пло
щадь, скв. Хольдре), то выше (Салдусская площадь) этой границы.

Для уточнения положения границы ордовика — силура в Латвии, 
кроме точного сопоставления отложений различных пачек в разрезах, 
требовалось и правильное определение их возраста. Сказанное в зна
чительной степени относится к отложениям кулдигской, пилтенской и 
салдусской пачек. Как уже указывалось, отложения кулдигской пачки 
по присутствию трилобитов Dalmanitina mucronata (В г о n g.) и бра- 
хиопод Dalmanella testudinaria (D a  lm. ) ,  Brongiartella platynota 
(D а 1 m.) справедливо сопоставлялись Р. М. Мяннилем с далманитино- 
выми слоями горизонта Томмарп верхнего ордовика Швеции. Ордовик
ский возраст этой пачки доказывается также присутствием в ее отложе
ниях представителей ордовикских родов остракод Kinnekullea H e n  п., 
Ordovicia N e c k ,  и остракод, характерных для верхнего ордовика смеж
ных с Латвией областей — Brevibolbina? porkuniensis S a r v  (горизонт 
Поркуни Эстонии), Pseudulrichia norvegica H e n n .  (горизонт „5в“ 
Норвегии). Наличие в породах кулдигской пачки остракод родов Bollia 
J o n e s  e t  H o l l  и Aechmina J o n e s  et H o l l ,  ранее известных из си
лурийских отложений Прибалтики (лудлов Литвы и Латвии), не явля
ется свидетельством силурийского возраста кулдигской пачки, посколь
ку эти роды имеют широкий диапазон стратиграфического распростра
нения и известны также из горизонтов „5в“ Норвегии (Bollia duplex 
K r a u s e ,  В. acenuata Н е n п., Aechmina sp. — Henningsmoen, 1948).

Относительно корреляции отложений кулдигской пачки с далмани- 
тиновыми слоями Швеции следует указать, что степень их соответствия 
не ясна. В латвийских разрезах верхнего ордовика пока не удалось 
установить аналогов слоев Оллеберг (стауроцефалусовые слои) гори
зонта Яррестад Швеции. Не исключена возможность, что нижняя часть 
кулдигской пачки одновозрастна этим слоям Швеции, хотя подобное 
сопоставление не подтверждается имеющимся палеонтологическим и 
литологическим материалом. С другой стороны, кулдигская пачка, ис
ходя из предполагаемого ордовикского возраста салдусской пачки, по- 
видимому, отвечает, нижней части далманитиновых слоев, верхняя часть 
которых, как указывалось ранее, скорее всего одновозрастна салдусской 
пачке и условно сопоставляемой с ней пилтенской пачке.

Силурийский возраст вышележащих отложений руяской и мартнас- 
кой пачек сомнений не вызывает.

Таким образом, граница ордовика и силура в Латвии, исходя из 
возраста рассмотренных пачек, должна проводиться в кровле оолито
вых известняков пилтенской пачки или глинистых известняков салдус-
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скои пачки. В западной части Латвии на этом стратиграфическом уров
не наблюдается поверхность размыва. Этот размыв имеет узкое пло
щадное распространение, ограниченное районами западной и, более чет
ко, северо-западной Латвии, и свидетельствует о наличии перерыва в 
осадконакоплении. По длительности перерыва, которая была неодина
ков в разных районах Латвии, и различной полноте разрезов отло
жения нижнего лландовери и верхнего ордовика в Латвии подразделя
ются на 4 типа (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление разрезов пограничных от
ложений ордовика и силура в Латвийской ССР

1 — песчаники, 2 — зел ен ов ато-сер ы е глины, 3 — черны е 
глины, 4 — красно-коричневы е глины, 5 — зел ен о в а т о 
серы е м ергели, 6 — зел еновато-сер ы е глинисты е мергели, 
7 — красно-коричневы е м ергели, 8 — красно-коричневы е 
известняки, 9 — известняки и глинисты е известняки, 10 — 
ком коваты е известняки, 1 1 — м етабентониты , 12 — по
верхности разм ы ва, 13 — органический детрит, 14 — 

пирит, 15 — оолиты , 16 — глауконит.
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Наиболее полный разрез вскрыт на севере Латвии и юге Эстонии 
в скв. Хольдре, в котором выделяются все литостратиграфические под
разделения нижнего лландовери — верхнего ордовика, известные в на
стоящее время в Латвии. Однако, наличие поверхности размыва и м а
ломощной брекчии в основании оолитового известняка салдусской пач
ки свидетельствуют о том, что часть пограничных отложений здесь 
также отсутствует.

Второй тип разреза широко развит в пределах Салдусской пло
щади. На рисунке 1 он представлен скважинами Блидене и Циецере. 
В нижнем лландовери отчетливо выделяются отложения ремтской и 
стуриской пачек. Отложения руяской и мартнаской пачек нижнего ллан
довери отсутствуют. В составе верхнего ордовика прослеживаются те 
же комплексы отложений, что и на севере Латвии.

Третий тип разреза представлен скважинами Кулдигской площади 
и скважиной Пилтене-1. К нижнему лландовери в этих разрезах отно
сятся только отложения ремтской пачки. Породы стуриской, мартнаской 
и руяской пачек здесь отсутствуют. Времени их образования отвечал 
перерыв в осадконакоплении, в результате которого возникла четкая 
поверхность размыва в кровле оолитовых известняков пилтенской пач
ки. Верхний ордовик также представлен неполностью — в его составе, 
по-видимому, отсутствуют отложения паровейской пачки.

В четвертом типе разреза, вскрытом в скв. Пилтене-32 и Пилтене-34 
в своде Пилтенской структуры, отложения нижнелландоверийского 
подъяруса почти полностью отсутствуют. Строение разреза верхнего ор
довика аналогично таковому в разрезе третьего типа (Кулдигская 
структура).

Таким образом, длительность перерыва в осадконакоплении в ран
нем лландовери не была одинаковой и постепенно увеличивалась в за 
падном направлении. На наличие перерыва между нижним и средним 
лландовери в Литве указывает И. Ю. Пашкевичюс (1965). Примерно 
в это время в Польше произошла регрессия морского бассейна (Тот- 
czyk, 1960). Отсутствуют нижнелландоверийские отложения и на остро
ве Готланд.

Отчетливость поверхности размыва в кровле пилтенских известня
ков находится в прямой зависимости от длительности перерыва в на
коплении осадков, который был максимальным в разрезах западной 
Латвии, где отвечал иногда всему раннелландоверийскому времени. 
Поэтому проведение границы ордовика — силура в западной части 
республики затруднений не вызывает. Иначе обстоит дело в централь
ной, северной и восточной частях Латвии, где разрез пограничных от
ложений более полный, а уровень, на котором происходит обновление 
ордовикской фауны, выражен нечетко. Вследствие этого определение 
положения границы рассматриваемых систем на этой территории до
вольно сложно и часто неоднозначно. Здесь в разрезе пограничных от
ложений прослеживается только одна поверхность размыва, наблюда
емая в кровле кулдигской пачки. Синхронная поверхность размыва фик
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сируется также в разрезах в Западной части Латвии (Дреймани, Прие- 
куле)1. Таким образом, поверхность размыва, прослеживаемая в кровле 
кулдигской пачки, имеет повсеместное распространение и, следователь
но, перерыв в осадконакоплении имел региональный характер.

Учитывая то, что этот стратиграфический уровень хорошо марки
руется оолитовой и псевдоолитовой структурой известняков, имеющих 
широкое развитие не только в латвийских разрезах ордовика, но и в 
южной части Эстонии и в Литве, проведение границы ордовика и силу
ра считаем более приемлемым приурочить к кровле кулдигской пачки, 
хотя это будет условно, так как изменение состава фауны происходит 
несколько (на 4—5 м ) выше.

В Эстонии этому уровню, по-видимому, будет отвечать подошва 
«койгиской» пачки, выделенной ранее Р. М. Мяннилем. В этом случае 
граница ордовика и силура окажется практически синхронной в разре
зах разных частей этого крупного региона, что чрезвычайно важно при 
проведении геологоразведочных работ и палеотектонических исследо
ваний.
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BORDER OF THE ORDOVICIAN AND SILURIAN OF LATVIA  
AND THE LITHO-STRATIGRAPHICAL SUBDIVISION
OF THE BOUNDARY DEPOSITS

R. ULST, L. G A I LITE

A B S T R A C T

The study of the boundary deposits of the Ordovician and Silurian 
has led to the discrimination of several lithographical subdivisions. The 
Ashgill sequence of the Upper Ordovician of Latvian Jonstorp formation 
was found to contain the Biržai, the Paroveja as well as the Kuili mem
bers. The Kuldiga member of deposits was also distinguished in the se
quence of Ashgill belonging to the Upper Ordovician of Latvia. Both the 
Piltene and Saldus members of the same age, the Ruja and Martna mem
bers as well as the Vingutas formation, Stury and Remte members inclu
ded have been ascribed to the Lower Llandovery.

Separate litho-stratigraphical subdivisions in the boundary deposits 
of the Silurian and Ordovician were distinguished and traced through 
the whole area. The fauna was also analysed. All this enabled the authors 
to ascertain the Ordovician-Silurian boundary.

It was conditionally ascertained at the base of the oolitic limestones of 
Piltene member which was regionally traced almost through the whole 
area of the Baltic.
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П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П РИ Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 297—314

ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
ВЕРХНЕОРДОВИКСКИХ-НИЖНЕСИЛУРИЙСКИХ (!) 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДА ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ

П. П. Л  А П  И ИСК АС

Верхнеордовикские и нижнесилурийские отложения в Южной При* 
балтике в настоящее время пройдены скважинами более чем в 50 раз
резах. Первые обобщения по стратиграфии этих отложений представ
лены Т. Н. Алиховой и др. (1954). Позже данные по детализации их 
стратиграфического расчленения публиковались И. Ю. Пашкевичюсом 
(1957, 1959, 1960, 1963, 1965), Т. Н. Алиховой (1960), Р. М. Мяннилем 
(1963, 1965).

При наличии некоторых разногласий по вопросам стратиграфиче
ского расчленения авторы перечисленных работ, в особенности Т. Н. Али- 
хова (1960), Р. М. Мянниль (1963), указывали на трудность биострати- 
графического сопоставления верхнеордовикских отложений территории 
запада Средней и Южной Прибалтики с эстонским типовым разрезом. 
Препятствием этому является существенное отличие фауны верхнеордо
викских отложений Шведско-Латвийской фациалыюй зоны Скандинав
ского региона, в которую входит Западная Литва с Западной и Сред
ней Латвией, и Прибалтийского региона, охватывающего, кроме Эсто
нии и Восточной Латвии, также Среднюю и Восточную Литву. В 1965 г. 
Р. М. Мянниль при характеристике развития Балтийского бассейна в 
ордовике за основу стратиграфической схемы принял горизонты схемы 
ордовика Прибалтики. Он также провел корреляцию стратиграфических 
схем ордовикских отложений Шведско-Латвийской зоны Скандинавско
го региона (схема В. Яануссона, 1963) и Прибалтийского региона (схе
ма ордовикских отложений Эстонии). Кроме сказанного, необходимо 
отметить и недостаточное изучение фауны верхнеордовикских отложе
ний Южной Прибалтики, в связи с чем обоснованное точное прослежи
вание среди них горизонтов или более мелких подразделений схемы 
верхнего ордовика Эстонии затруднительно. Применение же для расчле
нения верхнеордовикских отложений Западной и Северной Литвы лито
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стратиграфической схемы В. Яануссона (Jaanusson, 1963) осуществимо 
лишь частично.

В течение 1965— 1966 гг. автором проводился литологофациальный 
анализ верхнеордовикских-нижнесилурийских (?) карбонатных отложе
ний Южной Прибалтики. Было выяснено, что характерной особенно
стью отложений во всех выделенных структурно-фациальных подзонах 
(см. рис. 1, 3) является отчетливо выраженное циклическое строение, 
обусловленное чередованием в разрезах аргиллитовых, мергелевых и 
карбонатных толщ. Применение для расчленения разрезов верхнеордо- 
викских-нижнесилурийских (?) карбонатных отложений ^эащиально-цик- 
лического метода (Методы изучения осадочных пород, т. 2, 1957) и ис
пользование при их сопоставлении комплекса других данных (палеон
тологических и литологических) позволило выделить и установить зна
чительную выдержанность отдельных циклов и часто более мелких их 
частей не только в пределах одной структурно-фатдиальной подзоны, но 
и в нескольких из них. На этой основе автором было разработано лито
стратиграфическое расчленение этих отложений и выделен ряд подраз
делений— свит. Некоторые из них — сландромская, фякская прослежи
ваются с территории Средней Швеции. Другие литостратиграфические 
подразделения выделяются впервые на территории запада Средней и 
Южной Прибалтики. Обоснование их выделения обсуждалось на кол
локвиуме по вопросам номенклатуры и корреляции литостратиграфи
ческих подразделений ордовика и силура Прибалтики, состоявшемся 
в г. Таллине в декабре 1966 г.

При подготовке данной статьи, автор получил ряд ценных советов 
от доктора геолого-минералогических наук Р. М. Мянниля, кандидатов 
геолого-минералогических наук А. А. Григялиса, И. Ю. Пашкевичюса, 
П. И. Сувейздиса и других лиц, за что, пользуясь возможностью, при
носим им глубокую благодарность.

Ордовикские отложения Южной Прибалтики, по Р. М. Мяннилю 
(1965), входят в объем двух фациальных зон Балтийского ордовикского 
бассейна: Эстонско-Литовскую зону и Шведско-Латвийскую зону. Гра
ница между этими зонами в Южной Прибалтике им проводится по во
сточной границе Среднелитовского прогиба. Однако верхнеордовикские 
отложения Среднешведского типа в Южной и Средней Прибалтике в 
настоящее время известны в Западной Латвии, в западной части Елгав- 
ского прогиба (разрезы Кулдигской и Пилтенской площадей). Типич
ные же отложения Прибалтийского типа развиты на территории Вос
точной и Средней Литвы, полностью включая и районы Среднелитов
ского прогиба. Поэтому верхнеордовикские отложения Среднелитовско
го прогиба следует включить в Эстонско-Литовскую фациальную зону.

На территории средней и восточной части Елгавского прогиба и 
также в районах Нижненямунского поднятия в разрезах чередуются 
образования, характерные то для одной, то для другой фациальных зон. 
В связи с этим отмеченные районы, видимо, следует рассматривать как
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переходные между Эстонско-Литовской и Шведско-Латвийской фаци- 
альными зонами.

Некоторые отличия палеогеографического и палеотектонического 
развития отдельных районов Южной Прибалтики в сландромское-кря- 
кянавское время позволяет на данной территории выделить 4 структур- 
но-фациальные подзоны, тесно связанные с основными тектоническими 
элементами этого времени (рис. I): I-я подзона простирается на терри
тории ордовикского Елгавского прогиба (выделенного Р. М. Мяннилем 
в 1965 г.), ІІ-я подзона расположена на территории Нижненямунского 
ордовикского поднятия (выделенного П. П. Лапинскасом в 1966 г.), 
ІІІ-я подзона занимает площадь Среднелитовского ордовикского проги
ба (выделенного И. Ю. Пашкевичюсом в 1958 г.) и ІѴ-я подзона рас
положена на склоне Белорусско-Литовского выступа.

Рис. 1. Схема структурно-ф ациального районирования верхнеордовикских (сландром- 
ских-крякянавских) отложений Ю ж ной  П рибалтики 

I подзона —  область Е лгавского прогиба, II подзона —  область Н иж неням унского  
поднятия, III  подзона —  область Средне-литовского прогиба, I V подзона —  область 

северо-западного склона Б елорусско-Литовского выступа.

С кважины : 1 — Б ар тош иде, 2 — Кентш ин, 3 — Г ол дап , 4 — Ю ж но-К алининградская , 5 — П равдинск-2, 
6 —' Гусев-3, 7 — К ибартай , 8 — В ир балис, 9 — П аявонис, 10 — Виш титис, 11 — Стониш кяй, 12 :— Ш я- 
ш увис, 13 — К ункояй, 14 — К р аж ан те, 15 — С тачю най, 16 — Ж ар ен ай , 17а — Ш акина, 17в — П риекуле, 
18 — Б л идене, 19 — К рю кай, 20 — Б ауск а , 21 — П аровея , 22 — А книсте, 23 — М ож ц и ем с, 24 — Д а у -  
гавпилс, 2 5 —Б р асл ав, 2 6 — К рякянава, 2 7 —.У км ярге, 2 8 — В идзы , 2 9 — Ш вянченис. 
30 — Л ап ес, 31 — Ж еж м ар я й , 32 — С аснава, 33 — П р енай , 3 4 — К алвария, 3 5 — Т аученис, 36 — 
К ауно-В оке, 37 — Вильню с, 38 — Вилькиш кяй, 39 — Р удиш к и, 40 — С уходол ы , 41 — К упа. В зн а м е

н ател е ук азан  номер скваж ины , в числителе — мощ ность отлож ений . 
З аш трихованн ая площ адь — границы  п одзон .
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Описание верхнеордовикских отложений сландромской, фякской, 
биржайской, паровейской и крякянавской свит проводится, придержи
ваясь вышеуказанного районирования, главным образом по материалам 
территории І-ой и ІІ-ой подзон, в которых они первоначально были 
выделены или прослежены.

С л а н д р о м с к а я  с в и т а

Этим термином именуется мергелево-известняковая толща, слага
ющая среднюю и верхнюю часть 1-го средне-верхнеордовикского седп- 
ментационного цикла и залегающая между толщей черных аргиллитов 
(моссенской свитой) снизу и толщей преимущественно черных аргилли
тов фякской свиты сверху. Название свиты заимствовано у П. Туршлун- 
да (Jaanusson, 1953, 1963).

Литологический состав свиты в обоих подзонах несколько отлича
ется (рис. 2). В разрезах скважин Шакина, Жаренай, Крюкай І-ой под
зоны сландромская свита представлена двумя пачками пород. Внизу 
залегает пачка зеленовато-серых глинистых мергелей, содержащих кон
креционные стяжения известняков, количество которых возрастает вверх 
по разрезу от 5— 10% До 40—50%- Мощность 3,1—4,1 ж. Верхняя часть 
свиты представлена пачкой коричневато-светлосерых микрозернистых 
известняков с волнистыми и бугристыми поверхностями напластования, 
покрытыми прослоями темно-серых и зеленовато-серых мергелей. В 
нижней части пачки количество мергелей увеличивается, и известняки 
приобретают комковатую текстуру. Мощность пачки 8,2—9,6 ж.

В разрезах скважин Стачюнай и Паровея, расположенных в краевой 
части І-ой подзоны, сландромская свита сложена 4 пачками пород 
(снизу вверх): 1) пачкой зеленовато-серых глинистых мергелей с кон
крециями известняков (5,3—8,0 ж); 2) пачкой зеленовато-светлосерых 
комковатых микрозернистых (скв. Стачюнай) и органогенно-детритовых 
(скв. Паровея) изгестняков (1,1 — 1,4 ж); 3) пачкой зеленовато-серых 
мергелей, содержащих стяжения известняков (1,1—4,7 ж); 4) пачкой 
органогенно-детритовых известняков (3,2—4,4 ж.). Общая мощность 
свиты в разрезах І-ой подзоны 12,6— 14,9 ж.

Отложения сландромской свиты во ІІ-ой подзоне сходны с вышеопи
санными в разрезе Паровея и тоже обладают аналогичным четырех
членным строением. Отличительным является заметно повышенное со
держание органогенного детрита в пачках органогенных известняков, 
по сравнению с паровейским разрезом. В разрезах Вирбальско-Кибар- 
тайской, Паявонской площадей органогенно-детритовые известняки 
верхней пачки обогащены глауконитом. Отличительным от разрезов 
І-ой подзоны также является и сокращенные мощности сландромской 
свиты до 2—7 ж (особенно в юго-западной части ІІ-ой подзоны). 
В краевых частях Нижненямунского поднятия они возрастают до 
11 — 12 ж.
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов верхнеордовикских-нижнесилурийских 
(?) отлож ений І-ой и ІІ-ой структурно-ф ациальны х подзон Ю жной П рибалтики

И звестняки: 1 — волнистослоисты е кристаллические, 2 — органогенно-детритовы е (н есор 
тированны е), 3 — органогенно-детритовы е (сортированны е), 4 — водорослевы е, 5 — ор га
ногенно-облом очны е, 6 — облом очны е (песчани сты е), 7 — оолитовы е, 8 — долом итовы е, 
9 — долом иты  известковы е, 10 — долом иты , 11 — комковаты е глинисты е известняки с 
прослоям и м ергелей, 12 — конкреционны е стяж ен ия глинисты х известняков и мергелей; 
мергели: 13 — долом итисты е, 14 — изв естковисто-долом итовы е, 15 — долом итовы е, 16 —
глинисты е м ергели, 17 — алевритисты е м ергели; аргиллиты: 18 — зел ен ов ато-сер ы е (без  
органики), 19 — черны е (обогащ ены  органическим  вещ еством ); 20 — глауконит, пирит 
22 — красноцветность, 23 — ниритизированны е поверхности переры вов, 24 — реперны е

горизонты.
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В отложениях сландромской свиты I— ІІ-ой подзон известна следу
ющая фауна1: Dalmanella wesenbergensis W у s о g., D. cf. estona W y- 
s о g., Chasmops cf. eichwaldi S c h  m., Tretaspis sp. и др. Это указывает, 
что сландромская свита, видимо, соответствует ракверскому и набала- 
скому горизонтам прибалтийской схемы ордовика.

Нижняя граница сландромской свиты постепенная и проводится 
по смене черных аргиллитов Моссен зеленовато-серыми глинистыми 
мергелями с конкрециями известняков. В краевой — восточной части
І-ой и ІІ-ой подзон, где моссенские черные аргиллиты фациально заме
щаются зеленовато-серыми аргиллитами, нижнюю границу сландром
ской свиты, видимо, также следует проводить по уровню смены зеле
новато-серых аргиллитов зеленовато-серыми мергелями, содержащими 
конкреции известняков.

Верхняя граница свиты резкая и приурочена к неровной пиритизи- 
рованной поверхности перерыва, выше которой залегают аргиллиты 
фякской свиты.

Отложения сландромской свиты развиты на всей территории I-ой 
и 11-ой подзон, за исключением района скважины Шяшувис, где они, 
видимо, размыты.

Фикская свита

Это толща преимуществено темно-серых и черных тонкослоистых 
и полосчатых аргиллитов, залегающая внизу 11-го верхнеордовикского 
седиментационного цикла. Подстилается микрозернистыми и органо
генными известняками сландромской свиты и перекрыта зеленовато-се
рыми и коричневато-красными мергелями и известняками биржайской 
свиты. Свита выделена на территории Средней Швеции В. Яануссоном 
(Jaanusson, 1963) и хорошо прослеживается на западе Южной Прибал
тики.

В литологическом отношении породы фякской свиты в районах
І-ой и ІІ-ой подзон тождественны. Их мощность 1,9—4,1 м. В аргилли
тах установлено наличие Climacograptus aff. scalaris var. miserabilis 
E. e t  W., Orthograptus aff. truncatus var. sociialis ( L a p  w.), 0. cf. 
quadrimucronatus ( H a l l . ) ,  Dalmanella  sp., Sowerbyella sp., Paterula 
sp., Hisingeretla nitens (EI i s.), Tretaspis seticornis (H i s.) и др. Указан
ный комплекс позволил И. Ю. Пашкевичюсу сопоставить фякские ар
гиллиты (и отложения, соответствующие сландромской свите) с зоной 
Pleurograptus linearis стратиграфической схемы ордовика Англии. По 
Р. М. Мяннилю (1965). свита Фяка входит в состав вормсиского го
ризонта Прибалтики.

1 Д анны е о фауне верхнеордовикских-ниж несилурийских (?) отлож ений Ю жной 
П рибалтики заим ствованы  из работ И. Ю. П аш кевичю са, Т. Н. Алиховой, а такж е 
фондовых м атериалов этих и других исследователей (Е. А. Балаш овой , 3. Г. Б а л аш о 
ва, Е. Тримониса и др.).
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Верхняя граница фякской свиты постепенная и проводится по уров
ню смены аргиллитов зеленовато-серыми мергелями и глинистыми из
вестняками биржайской свиты. На территории І-ой и ІІ-ой подзон фяк- 
ские аргиллиты отсутствуют в районах скважин Кункояй, Шяшувис и, 
видимо, Стонишкяй. В краевой восточной части І-ой и ІІ-ой подзон они 
фациально замещаются темно-серыми и зеленовато-серыми глинистыми 
мергелями (скв. Паровея, Вирбальско-Кибартайская и Паявонская 
площади).

Биржайская свита

Биржайской свитой назван комплекс глинистых известняков и мер
гелей, слагающих верхнюю часть второго и нижнюю часть третьего 
верхнеордовикских седиментационных циклов, залегающий в полных 
разрезах между фякской свитой (внизу) и паровейской свитой (ввер
ху). Наименование «биржайская свита» происходит от г. Биржай, в ок
рестностях которого в скважине Паровея в интервале 795,9—822,8 м 
вскрыт стратотипический разрез этой свиты (см. рис. 2).

В І-ой подзоне в строении свиты принимают участие 3 пачки пород. 
Внизу выделяется пачка зеленовато-серых и коричневато-красных мер
гелей, содержащих стяжения микрозернистых глинистых известняков 
(3,7—4,1 м ) . Средняя часть свиты сложена пачкой коричневато-крас
ных, в отдельных прослоях желтовато-серых органогенно-детритовых 
известняков, содержащих подчиненное количество прослоев коричнева
то-красных мергелей (2,8—5,8 м). В верхней части биржайской свиты 
выделяется пачка коричневато-красных (внизу) и зеленовато-серых 
(вверху) известковисто-доломптовых мергелей, содержащих стяжения 
глинистых известняков и мергелей (13,7— 19,4 м ) . Мощность биржай
ской свиты в І-ой подзоне 19—26,9 м.

В наиболее полных разрезах биржайской свиты во ІІ-ой подзоне 
(скв. Кражанте) также выделяются 3 пачки пород, сравнительно схожих 
с вышеописанными в І-ой подзоне. Отличием является заметно повы
шенное содержание прослоев и стяжений известняков в верхней пачке 
мергелей. В разрезах биржайской свиты в юго-восточной части ІІ-ой 
подзоны (Вирбальско-Кибартайская, Паявонская площади) средняя 
пачка известняков отсутствует. В этом районе характерно также зна
чительное сокращение мощностей свиты: фякско-биржайский комплекс 
имеет мощность 5,1 — 13,7 м, а в некоторых разрезах (скв. Вирбалис-5) 
даже полностью выклинивается. Мощности биржайской свиты сокраще
ны и в разрезах Гусевской площади. В районах скважин Стонишкяй, 
Шяшувис, Кункояй отложения биржайской свиты полностью отсутст
вуют.

В описанных отложениях обоих подзон известна следующая фауна: 
Plectatrypa suleni J a a n . ,  Dalmanella estona W y s o g . ,  Dinorthis (Plae- 
siomys)  cf. solaris ( B u c  li), „ Sow er by ella" sp.
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Верхняя граница биржайской свиты с покрывающей паровейской 
свитой в разрезах І-ой подзоны резкая. В районах ІІ-ой подзоны разные 
уровни биржайской свиты несогласно перекрываются образованиями 
пилтенской пачки.

Паровейская свита

Это преимущественно известняковая толща, завершающая ІІІ-ий 
верхнеордовикский седиментационный цикл. В полных разрезах она 
подстилается биржайской свитой и согласно перекрывается крякянав- 
ской. Название свиты происходит от скважины Паровея, где вскрыт 
ее стратотипический разрез (в интервале 795,9—775,6 ж).

В І-ой подзоне свита в большинстве разрезов представлена 3 пач
ками пород: внизу пачкой коричневато-серых микрозернистых, в неко
торых разрезах (скв. Паровея) обогащенных органогенным детритом 
известняков с бугристыми поверхностямй напластования (1,3—8 ж); в 
средней части пачкой зеленовато-серых мергелей, содержащих обиль
ные расплывчатые стяжения микрозернистых глинистых известняков 
(1,4—4,6 ж); завершается пачкой коричневато-серых микрозернистых 
известняков с волнистобутристыми поверхностями, покрытыми темно
серым мергелем (15— 18,5 ж). Общая мощность паровейской свиты 
в І-ой подзоне 10—31,1 ж.

В юго-восточной части ІІ-ой подзоны отложения свиты представле
ны переслаиванием несортированных и сортированных органогенно-дет- 
ритовых известняков зеленовато-серой, реже коричневато-красной окрас
ки. На отдельных участках Вирбальско-Кибартайской и Паявонской 
площадей они сменяются синевато-серыми и темно-коричневыми органо
генно-обломочными известняками. Мощности свиты при этих замеще
ниях сокращаются от 4—7,6 ж до 0,1-—2,6 ж. На остальной территории
ІІ-ой подзоны отложения паровейской свиты пока не обнаружены.

В отложениях паровейской свиты установлена следующая фауна: 
Dalmanella estona W y s o  g., Boreadorthis sp., Plectatrypa sp., Treta- 
spis sp.

Верхняя граница паровейской свиты на территории І-ой и ІІ-ой под
зон резкая, волнистая. Выше ее залегают мергели крякянавской свиты, 
а в некоторых разрезах Юго-западной Литвы (Вирбальско-Кибартай
ская площадь, скважины 20, 22, 24, 28, 29) — известняки стачюнай- 
ской (?) и апашчяской (?) свит или лландоверийские аргиллиты 
(скв. Виштитис).
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Крякянавская свита

К этой свите отнесена толща мергелей, залегающая внизу ІѴ-го 
верхнеордовикского седиментационного цикла. Крякянавская свита 
подстилается отложениями паровейской свиты и перекрывается пилтен
ской пачкой. Название,свиты происходит от скважины Крякянава, где 
в интервале 880,3—896,6 ж вскрывается стратотипический разрез этой 
свиты. В І-ой, ІІ-ой подзонах, а также крайне западных разрезах 
ІІІ-ей подзоны (скв. Крякянава) образования свиты литологически сход
ны. Они представлены синевато-темно-серыми массивными или полосча
тыми известковисто-доломитовыми или доломитистыми мергелями со 
стяжениями известняков.

В разрезах скважин Крюкай, Паровея, Крякянава и др. в нижней 
части крякянавской свиты появляется маломощная пачка комковатых 
мергелей и сильно глинистых микрозернистых известняков, обуславли
вающих трехчленное строение свиты: внизу залегает пачка зеленовато
серых мергелей (до 1,75 ж), выше — пачка комковатых глинистых из
вестняков (̂ —'1 ж) и в верхней части — пачка зеленовато-серых мерге
лей (5,8 ж). По данным 3. Чехавичюса (1966 г.), в разрезе скважины 
Шакина крякянавская с.вита сохраняет схожее трехчленное строение. 
В этом разрезе в верхней части нижней мергелевой пачки окраска 
мергелей с зеленовато-серой постепенно переходит в коричневато-крас
ную. Это указывает, что куйлиская пачка красноцветных мергелей, вы
деленная Р. Ж. Ульст и JI. К. Гайлите в 1966 г. в западнолатвийских 
разрезах, соответствует нижней части нашей крякянавской свиты. Мощ
ность свиты 7,7— 11 ж. В разрезах Юго-западной Литвы (Вирбальско- 
Кибартайская площадь) ее мощности сокращаются до 0—3,5 ж.

В мергелях крякянавской свиты в І-ой подзоне известна фауна: 
Leptostrophia  ex gr. tenuis W i l l . ,  Boreadorthis ex gr. crasa Op., Plectat- 
rypa sp., а в ІІ-ой подзоне — Platystrophia  sp., D.almanella sp., Rhyncho- 
trema aff. girvanense ( Da  v.), Whitfietdella aff. nutida H a l l . ,  Chasmops 
ex gr. eichwaldi S с h m.

Верхняя граница крякянавской свиты с покрывающими известня
ками пилтенской пачки резкая.

Отложения крякянавской свиты широко развиты в районах І-ой под
зоны. На территории же П-ой подзоны крякянавская свита известна 
лишь в некоторых разрезах Вирбальско-Кибартайской (скв. 5, 14, 21, 
23, 30) и Паявонской площадей (скв. 13, 33, 34).

Выше сландромского-крякянавского комплекса залегают отложения 
пилтенской пачки и стачюнайской свиты и нижнесилурийские (?) апаш- 
чяской свиты. Характерно, что палеотектонический план гіилтенского- 
апашчяского времени отличается от ранее существовавшего в сландром- 
ское-крякянавское время. Это обусловило и появление нового структур- 
но-фациального плана (рис. 3). На территории основной палеотектони- 
ческой формы пилтенско-апашчяского времени — Северолитовского про
гиба (выделенного П. П. Лапинскасом в 1966 г.) простиралась І-я
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структурно-фациальная подзона. На западном склоне этого прогиба 
выделяется ІІ-я подзона, а на южном склоне— ІІІ-я подзона. Харак
теристика вышеперечисленных литостратиграфических подразделений 
приводится, придерживаясь отмеченного районирования, в основном по 
материалам I— ІІ-ой подзон.

Пилтенская пачка

Это комплекс светло-серых и зеленовато-серых обломочных песча
нистых известняков, несогласно залегающий на сландромских-крякянав- 
ских отложениях и перекрытый микрозернистыми известняками стачю- 
найской свиты (рис. 2, 4). Название пачки предложено Р. Ж. Ульст и 
Л. К. Гайлите в 1966 г. и происходит от названия стратотипического 
разреза в скважине Пилтене (см. их статью в настоящем сборнике).

В Южной Прибалтике отложения пилтенской пачки представлены 
переслаиванием слоев светло-серых массивных или горизонтально и лин
зовиднослоистых мелко и крупнообломочных песчанистых известняков 
с синевато-серыми доломитистыми мергелями. Мощность пилтенской 
пачки 1,1—4,4 м.

В отложениях пилтенской пачки установлена следующая фауна: 
Plectatrypa ex gr. imbricata ( Sow. ) ,  Wattselia  cf. edgewoodensis  ( S a 
v i  a ge ) ,  Platystrophia  sp., Leptaena sp., Onnela sp. и др.

Отложения пилтенской пачки И. Ю. Пашкевичюсом (1963) услов
но относятся к силуру. Р. М. Мянниль (1963) указывает на возмож
ность ее сопоставления с верхней частью ордовикских далманитиновых 
слоев Средней Швеции. По Р. Ж. Ульст (устное сообщение) в послед
нее время в пилтенских известняках Западной Латвии обнаружен бога
тый комплекс ордовикской фауны, что свидетельствует об ордовикском 
возрасте этих известняков.

Верхняя граница пилтенской пачки резкая. Описанные отложения 
широко распространены в западной части І-ой и во I l -ой подзоне.

Стачюнайская свита

Стачюнайской свитой названа толща известняков верхней части 
ІѴ-ого верхнеордовикского (?) седиментационного цикла. Стачюнай
ская свита в районах І-ой и 11-ой подзон залегает на отложениях пил
тенской пачки и перекрыта глинисто-карбонатными образованиями 
апашчяской свиты. Свита названа по наименованию скважины Стачю- 
най, где в интервале 1291, 4— 1260 м вскрыт ее стратотипический разрез.

В большинстве разрезов І-ой подзоны свита сложена светло-корич- 
невато-серыми микрозернистыми, участками разнозернистыми известня
ками с волнисто-бугристыми поверхностями напластования, мощностью’ 
12,5—33,6 м.
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Строение и состав свиты в многих разрезах ІІ-ой подзоны сходен 
с І-ой подзоной. Для II-ой подзоны характерно значительное сокраще
ние мощностей по сравнению с отложениями в І-ой подзоне (до 4— 
10,3 м).

Рис. 3. Схема структурно-ф ациального районирования верхнеордовикских 
( ? ) — нижнесилурийских (?) (пилтенских-апаш чяских) отлож ений Ю жной

П рибалтики

I п од зон а  — область С еверолитовского прогиба; II п о д з о н а — область зап ад н ого  ск л о
на С еверолитовского прогиба с районам и; Н а — (основной р ай он ), І І б — (ю го-во
сточный район); III п о д з о н а — область ю ж н ого  склона С еверолитовского прогиба с 

районам и: 111 а — (переходны й район в С еверолитовский пр оги б), ІІІв  — (район л о 
кального К алварийского подн я ти я ), 111 с — район локального относительного прогиба  
у г. Ж еж м ар я й , с. Гаученис и 111 d — (район сев ер о-зап адн ого  склона Б елорусско-

Л итовского в ы ступа).

Условные обозначения см. рис. 1.

Фауна в описанных отложениях крайне редкая. В микрозернистых 
известняках стачюнайской свиты в скважине Даугавпилс Е. Краусом 
в 1937 г. (Dalinkevicius, 1940) установлено наличие Leptaena sericea 
( Sow. ) ,  Ort,his actoniae Sow. ,  возможно Orthis davidsoni V e r n. и 
даже Clitambonites schmidti P a h  l e n  (?). Перечисленный комплекс 
форм позволил Е. Краусу указанную толщу известняков отнести 
к боркгольмо-ликгольмскому комплексу нижнего силура (ордовика). 
В настоящее время И. Ю. Пашкевичюс (1963, 1965) образования
стачюнайской свиты условно относит к силуру. Однако новые палеонто
логические данные, опровергающие вывод Е. Крауса, до сих пор отсут-

(/с /'ž? ?
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ЛАРОВЕЯ КРЯМЯНАВА
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Рис. 4. Схема сопоставления разрезов  верхнеордовикских-нижнесилурий- 
ских (?) отлож ений І-ой и ІІІ-ІѴ -ой структурно-ф ациальны х подзон 

Ю ж ной П рибалтики 
Условные обозначения см. рис. 2.



ствуют. Кроме того, возможно, что часть пентамерид, установленных 
М. В. Рыбниковой в 1965 г. в нижней части стачюнайских известняков 
в скважине Межциемс, окажется тождественной с пентамеридами 
(в том числе Holorhijnchus sp.), которыми в Юго-восточной Литве 
обосновывается верхнеордовикский (?) возраст их вмещающих микро
зернистых известняков (Пашкевичюс, 1963, 1965). Последние по
положению в разрезе и литологическому составу весьма схожи с микро- 
зернистыми известняками стачюнайской свиты І-ой и ІІ-ой подзон.

Изложенное позволяет нам придерживаться первоначальной трак
товки возраста стачюнайских известняков, данной Е. Краусом и отно
сить их к поркунискому (?) горизонту верхнего ордовика (?).

Верхняя граница стачюнайской свиты постепенная и проводится 
по появлению сильно глинистых известняков и мергелей апашчяской 
свиты.

Апашчяская свита

К апашчяской свите отнесена толща глинистых известняков 
и мергелей, залегающих на известняках стачюнайской свиты и перекры
тых средне-верхнелландоверийскими аргиллитами. Название свиты 
происходит от р. Апашчя, протекающей в районе местонахождения 
стратотипического разреза в скважине Паровея (интервал 729,9— 
—722,25 jw).

В разрезах І-ой и П-ой подзон апашчяская свита сложена зелено
вато-серыми, в некоторых разрезах (скв. Паровея) в средней части 
коричневато-красными микрозернистыми глинистыми известняками 
и мергелями комковатой текстуры. В скважинах Паровея, Стачюнай 
и др. апашчяская свита завершается прослоем (15—25 см) массивных 
микрозернистых и органогенно-детритовых известняков, содержащих 
серию неровных пиритизированных поверхностей перерывов. Общая 
мощность свиты 1—7,5 м.

Фауна в апашчяских отложениях редкая и не изучена. По 
Е. Краусу (Dalinkevicius, 1940), в глинистых известняках и мергелях, 
залегающих над стачюнайской свитой, в скважине Даугавпилс содер
жится Favosites gotlandica La m. ,  Atrypa reticularis L i n n e  и другая 
фауна, указывающая на силурийский (?) возраст этих отложений.

Верхняя граница свиты резкая и проводится по пиритизированной 
поверхности перерыва, выше которой залегают средне-верхнелландо- 
верийские аргиллиты и известняки.

Апашчяские отложения главным образом распространены на тер
ритории І-ой и ІІ-ой подзон, а также известны в краевой северной 
части ІІІ-ей подзоны (скв. Крякянава).

В связи с приведенными выше данными по литостратиграфиче
скому расчленению верхнеордовикских-нижнесилурийских (?) отложе
ний запада Южной Прибалтики возникает вопрос о том, возможно ли
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прослеживание этих подразделений на территории средней и восточной 
части Литвы (III—ІѴ-я подзоны)? Проведенные исследования особен
ностей строения и состава верхнеордовикских и нижнесилурийских (?) 
отложений III— ІѴ-ой подзон показали, что эти отложения также 
обладают циклическим строением. В наиболее полных разрезах (скв. 
Крякянава, Лапес, Жежмаряй, Укмярге и др.) можно выделить 
4 цикла (рис. 4).

Внизу І-ого цикла выделяется толща зеленовато-серых аргиллитов 
и мергелей (3,6—37 ж), а в верхней части толща светло-серых, участка
ми синевато-серых микрозернистых или органогенно-детритовых извест
няков, в средней части переходящих в мергели (2,5—8 ж). Верхняя 
граница резкая.

II-ой цикл также начинается толщей зеленовато-серых и темно
серых глинистых мергелей и аргиллитов, содержащих стяжения извест
няков (1—5,7 ж ) . Цикл завершается толщей органогенно-детритовых 
известняков (1,2—5,2 ж). Верхняя граница постепенная.

III-ий цикл в нижней части представлен толщей переслаивания 
зеленовато-серых мергелей и микрозернистых глинистых известняков 
(7,2—23,5 ж), а в верхней — толщей органогенно-детритовых известня
ков (7,5— 13,7 ж). Верхняя граница в многих разрезах постепенная, 
а в скважине Крякянава резкая.

ІѴ-ый цикл начинается толщей переслаивания мергелей и доломи
товых известняков, а в скважине Крякянава — преимущественно мерге
лей (5,7— 10,7 ж). В верхней части залегает толща преимущественно 
микрозернистых известняков и доломитовых известняков (0—8,1 ж). 
Верхняя граница резкая.

Таким образом, крупное напластование верхнеордовикских-нижне- 
силурийских (?) отложений в обеих областях связано с циклическим 
изменением по разрезу соотношения количеств терригенного (преиму
щественно глинистого) и карбонатного материала. Такое сходство 
напластования, в свою очередь, явилось результатом проявления сход
ных общих климатических и тектонических условий осадконакопления 
в этих областях. Поэтому имеются основания полагать, что отдельные 
циклы и даже их части прослеживаются в обоих областях.

Первым хорошим литологическим репером является толща 
аргиллитов и мергелей І-ого цикла. По И. Ю. Пашкевичюсу (Paškevi- 
cius, 1957) в верхней части этой толщи содержится характерный комп
лекс фауны раквереского горизонта, являющегося маркирующим в раз
резе верхнеордовикских отложений Южной Прибалтики. Вторым 
литологическим репером, хотя и более ограниченным по распростране
нию, является мергелевая толща низов ІѴ-ого цикла (крякянавская 
свита). Крякянавская свита обладает специфическим литологическим 
составом в І-ой, отчасти ІІ-ой и западной части ІІІ-ей подзоны (скв. 
Крякянава). В более восточных районах III— ІѴ-ой подзон преиму
щественно мергелевые образования крякянавской свиты, видимо, фаци- 
ально замещаются толщей переслаивания доломитовых известняков
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(доломитов) с доломитистыми и доломитовыми мергелями, слагающи
ми нижнюю часть ІѴ-го цикла.

Крякянавская свита в разрезах І-ой подзоны согласно перекрывает 
паровейскую свиту (известняковую толщу верхов ІІІ-его цикла І-ой 
подзоны), а в краевой части ІІІ-ей подзоны (скв. Крякянава) согласно 
залегает на толще органогенно-детритовых известняков, также слагаю
щей верхнюю часть ІІІ-его цикла ІІІ-ей подзоны. Одинаковое положе
ние в разрезах, а также сравнительно схожий состав позволяет 
паровейскую свиту сопоставить с этой толщей органогенных известня
ков. Среди немногочисленных представителей фауны паровейской свиты 
встречающиеся Dalmanella estona W y s o g . ,  Boreadorthis sp. известны 
и в толще органогенно-детритовых известняков ІІІ-его цикла III—ІѴ-ой 
подзон.

Известняково-мергелевые отложения биржайской свиты (верхняя 
часть 11-го и нижняя часть III-его циклов I—ІІ-ой подзон) по особен
ностям состава, мощностям, положению в разрезе следует сопоставлять 
с толщей органогенно-детритовых известняков верхов ІІ-ого цикла 
и толщей переслаивания известняков и мегелей нижней части ІІІ-его 
цикла III—ІѴ-ой подзон. В отмеченных отложениях обоих областей 
присутствуют плектатрипиды, впервые появляющиеся в глинистых 
известняках верхов ІІ-ого цикла (скв. Стачюнай, Паровея, Крякянава), 
а также Dalmanella estona W у s о g.,Dinorthis (Pbaesiomys) cf. solaris 
( B u c h ) ,  Plectatrypa sp., Sowerbyella sp., Tretaspis sp. и другие формы, 
указывающие на их одновозрастность. Таким образом, нижезалегающие 
отложения верхней части І-ого и нижней части ІІ-ого циклов этих 
двух областей, подстилаемые нижним репером, также должны быть 
сопоставляемы между собой. При этом, судя по составу и положению 
в разрезе, черным аргиллитам фякской свиты (низы ІІ-ого цикла
I—11-ой подзон), видимо, соответствует аргиллитово-мергелевая тол
ща низов ІІ-ого цикла III—ІѴ-ой подзон. Мергелево-известняковые 
отложения сландромской свиты I— ІІ-ой подзон (средняя и верхняя 
часть І-ого цикла) соответствуют мергелево-известняковой толще 
верхней части І-ого цикла III—ІѴ-ой подзон. Это подтверждается и на
личием в них таких общих форм, как Dalmanella wesenbergensis 
W y s o g . ,  впервые появляющихся Dalmanella cf. estona W y s o g . ,  
Chasmops cf. eichwaldi S c h m . ,

На отложении крякянавской свиты в районах І-ой подзоны залега
ют пилтенская пачка и стачюнайская свита. С переходом к ІІІ-ей 
подзоне (скв. Крякянава) пачка пилтенских обломочных известняков 
выклинивается и верхняя часть ІѴ-ого цикла представлена стачюнай
ской свитой. Характерно, что и в ряде других разрезов III—ІѴ-ой 
подзон верхняя часть ІѴ-го цикла представлена толщей схожих микро
зернистых известняков и доломитовых известняков, содержащих 
пентамериды, в том числе и Holorchynchus sp. Как упоминалось выше, 
пентамериды установлены М. В. Рыбниковой в 1965 г. и в нижней 
части стачюнайской свиты в скважине Межциемс, а в известняках
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этой свиты в скважине Даугавпилс Е. Краусом обнаружен ряд других 
ордовикских форм. Изложенное позволяет стачюнайскую свиту со
поставить с толщей микрозернистых известняков, содержащих Ноіог- 
hy tichus.

Отложения апашчяской свиты на территории ІІІ-ей подзоны 
в настоящее время известны лишь в краевой северной ее части (скв. 
Крякянава).

Вышеописанные верхнеордовикские и нижнесилурийские (?) свиты 
прослеживаются и на других соседних территориях. В первую очередь 
это относится к Южной Латвии. В этой области, не претерпев сущест
венных фациальных изменений, выдерживаются все выделенные 
литостратиграфические подразделения.

В Западной Латвии в разрезах Кулдигской и Пилтенской площадей 
сходный фациальный облик и фаунистический состав продолжают вы
держивать отложения сландромской, фякской свит и пилтенской пачки. 
Южноприбалтийским биржайской, паровейской и крякянавской сви
там в этих районах соответствует комплекс коричневато-красных 
и зеленовато-серых мергелей (свиты юнсторп, нитшё и далманитино- 
вые слои по Р. М. Мяннилю, 1963, 1965). Вопрос точного сопоставления 
этих свит между собой в настоящее время еще не решен. Стачюнай- 
ские отложения в разрезах Кулдигской и Пилтенской площадей отсут
ствует.

Изложенное сопоставление литостратиграфических подразделений 
верхнего ордовика Южной Прибалтики и Западной Латвии (Кулдигская 
и Пилтенской площади) относится и к сходным (по Henningsmoen, 
1948, Thorslund, 1960, Jaanuson, 1963) отложениям Средней Швеции.

Верхнеордовикские отложения Северо-Восточной Польши, как это 
следует из данных Г. Томчика (Tomczyk, 1962), Е. Томчиковой 
(Tomczykova, 1964) и 3. Модлиньского (Modliriski, 1966), обладают 
значительным сходством с отложениями ІІ-ой подзоны верхнеордовик
ских отложений Южной Прибалтики. В разрезах Бартошице, Голдап,, 
Кентшин хорошо прослеживаются сландромская, фякская свиты, пил- 
тенская пачка и стачюнайская свита. Комплекс коричневато-красных 
и зеленовато-серых мергелей, залегающий между фякской свитой и пил
тенской пачкой, соответствует нашим биржайской, паровейской и крякя
навской свитам. Наличие в польских разрезах апашчяских отложений 
не известно.
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LITHO-STRATIGRAPHICAL SUBDIVISION OF THE UPPER 
ORDOVICIAN AND LOWER SILURIAN (!) DEPOSITS 
OF THE WESTERN PART OF THE SOUT BALTIC AREA

P. LAPIN SKAS

A B S T R A C T

The Upper Ordovician— Lower Silurian clayly-carbonate deposits 
in the South Baltic are of a cyclic structure. They have hardly ever been 
studied paleontologically. The facies and cyclic method has been applied 
to distribute the sections of these deposits. The Slandrom and Fjaka sui
tes have been distinguished in the Upper Caradoc. Among the Ashgill 
deposits the following subdivisions have been distributed (from bottom to 
top); the suites of Biržai, Paroveja and Krekenava. The Piltene member 
has been traced all the way through from the territory of Latvia. The Sta- 
ciünai suite, probably. Ashgill in its nature, has been distributed anew. The 
Lower Landowery (?) clayly-carbonate deposits have been attributed to 
the new Apašcia suite.

The litho-stratigraphical subdivisions, mentioned in the paper, have 
been distinguished in the Upper Ordovician-Lower Silurian (?) deposits 
of the western part of the South Baltic (region of the Elgava synclinal 
bowing and Lower Nemunas anticlinal bowing). Some of them, for instance, 
the Slandrom, the Biržai, the Paroveja and the Stacihnai suites, can also, 
most probably, be detected in the eastern part of the South Baltic (region 
of the Mid-Lithuanian synclinal bowing and of the slope of the Byelorussi
an—Lithuanian anteclise ledge), and were not exposed to any considerable 
faciei changes.
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П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 315—323

СТРАТИГРАФИЯ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ ХОЛЬДРЕ

Р. Ж. УЛЬСТ

Как известно, силурийские отложения Прибалтики представлены 
двумя фациально различными типами пород: карбонатными в Эстонии 
и карбонатно-терригенными на большей части Латвии и Литвы. Поро
ды названных типов существенно различаются по вещественному соста
ву, комплексам ископаемых органических остатков и условиям образо
вания. Эти отличия обуславливают трудную сопоставимость силурий
ских разрезов Эстонии, с одной стороны, и Латвии и Литвы, с другой, 
определяя тем самым создание местных схем подразделения силура. 
Корреляция разрезов и увязка местных стратиграфических схем воз
можна пока лишь в объемах яруса.

В свете изложенного большое значение приобретают разрезы 
силурийских отложений переходного типа, охарактеризованные сме
шанной фауной — как граптолитовой, присущей карбонатно-терриген- 
ным породам, так и раковинной, свойственной карбонатным породам. 
Таковым является разрез силурийских отложений, вскрытый скважиной 
в Хольдре в южной части Эстонии, в 10 км юго-западнее г. Тырва, 
близ границы с Латвийской ССР.1

Скважиной Хольдре в интервале 285,3—433,15 м пройдены средне- 
и нижнелландоверийские отложения, представленные преимущественно 
карбонатными породами, близкими по своему облику к отложениям 
лландоверийских горизонтов Райккюла, Тамсалу и Юуру Эстонии. 
Залегают силурийские отложения на верхнеордовикских породах, а пе
рекрыты песчаными образованиями нижнего (? )-среднего девона. 
В карбонатных отложениях этой скважины на нескольких стратигра
фических уровнях заключены остатки граптолитов, позволяющие 
выделить в хольдреском разрезе граптолитовые зоны, увязанные с зо
нами единой стратиграфической шкалы силура СССР.

1 С кваж ин а пробурена У правлением геологии при Совете М инистров Л атви й 
ской С С Р и остановлена в средн еорд ови кски х , отлож ениях на глубине 514,5 м.
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В разрезе силура скважины Хольдре выделяются салдусская, руяс- 
кая и мартнаская пачки и вингутаская свита (рис. 1) (см. статью 
Р. Ж. Ульст и Л. К. Гайлите в настоящем сборнике).

Салдусская пачка залегает в основании силурийского разреза Холь* 
дре на глубине 427,5—433,15 м и начинается крупноолитовым и псевдо- 
олитовым светло-серым известняком, мощностью в 1 ж, с гальками

Рис. 1. Стратиграф ический разрез силурийских отлож ений скваж ина Хольдре
1 — долом и т, 2 — известковы й долом ит, 3 — известняк, 4 — глинисты й известняк, 5 — комковаты й  
известняк с неровны ми бугристы м и поверхностям и напластования, 6 — зел енов ато-сер ы й м ергель, 
7 — красно-коричневы й м ергель, 8 — глина, 9 — песчаник, 10 — пирит, И — оолиты , 12 — п овер х

ности разм ы ва, 13 — поры и каверны .

глинистого известняка, включениями полуразложившегося пирита 
и обломками раковин фауны. В подошве известняка видна
импрегнированная пиритом поверхность размыва. Выше залегает при
мерно полуметровый слой сильно доломитового песчаника, содержащего
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скопления пирита, который покрывается маломощной (в 1,3 м) толщей 
тонкого очень четкого переслаивания соразмерных прослоек доломито
вого мергеля с доломитом. На ровных поверхностях напластования 
видны знаки ряби, течений и трещины усыхания, заполненные песком.
Выше толщи переслаивания залегает темно-серый неравномерно глини
стый известняк (0,6 м ) , переполненный многочисленными ходами 
илоедов. Вверх по разрезу этот известняк сменяется доломитизирован- 
ным светло-серым известняком, с редкими обломками раковин брахио- 
под и трилобитов. Мощность доломитизированного известяка 0,6 м.
Выше его залегает серый глинистый мергель с прослоями, линзообраз* 
ными и комковатыми включениями известняка. Мощность этого 
слоя 1,6 м.

Ископаемые органические остатки в отложениях салдусской пачки 
хольдреского разреза редки. Здесь встречены брахиоподы ордовикского 
облика Paucicrura? sp.; в одновозрастных отложениях скв. Приекуле 
найдена более многочисленная фауна (Ульст, Гайлите, в настоящем 
сборнике), свидетельствующая об ордовикском возрасте салдусской 
пачки. Отнесение отложений салдусской пачки к силурийской системе 
условно и определено удобством проведения границы в подошве ооли
тового известняка, поскольку последний достаточно четко выделяется 
в разрезах Средней и Южной Прибалтики.

Руяская пачка (422,6—427,5 м ) сложена комковатым буровато-ce- и . 
рым известняком со скрытокристаллической структурой и скоплениями У"' 
в виде пятен и гнезд тонкозернистого пирита. Мощность пиритизиро- — Щи** 
ванного известняка 2,3 м. Выше залегает серый, тонко- и мелкозерни-х __ 
стый комковатый известняк, мощностью примерно 2,6 м.

Из этих отложений Л. К. Гайлите определены остатки нижнесилу
рийских остракод Microcheilinella mobile G a i l . ,  Longiscula smithi 
( J o n e s )  и Silenis mawii ( J o n e s ) .  Остракоды двух последних видов 
встречаются в вышележащих отложениях мартнаской пачки.

Мартнаская пачка выделяется в интервале 388,9—422,6 м.
Нижняя часть ее представлена красновато-коричневым мергелем с лин
зообразными включениями известняка. Мощность мергеля 2,7 м. Выше 
в разрезе залегает зеленовато-серый мергель, мощностью 4,85 м, среди 
которого отмечаются редкие прослои красно-коричневого мергеля и 
многочисленные линзообразные включения известняка. Основная часть 
разреза пачки сложена серым мергелем в различной степени глинистым 
а в верхней части пачки доломитовым. В мергеле содержатся маломощ
ные (в 2—5 см) линзовидные и комковатые включения серого глинисто
го известняка.

Породы мартнаской пачки охарактеризованы остатками остракод, 
брахиопод, трилобитов и граптолитов. Кроме Microcheilinella mobile 
G a i l . ,  Silenis mawii ( J o n e s ) ,  известных из нижележащих отложе
ний, здесь появляются остракоды Microcheilinella sernibulbosa (N е с k.) 
и Altha modesta N e c k .  Из брахиопод в этих отложениях присутству
ет Dalmanella neocrassa ( N i k  if.),  а также Plectodonta propinqua
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R y b n .  Трилобиты представлены видом Encrinurus ex gr. punctatus 
W a h 1. В самой верхней части мартнаской пачки мергелей обнаружены 
остатки граптолитов— Climacogmptus  ex. gr. scalaris ( Hi s . ) ,  Ctimaco- 
graptus cf. minutus С a r r., Rhaphidograptus toernquisti (E. -W. ) ,  Para- 
climacograptus sp., Pristiograptus incommodus (Törnq.). Совместное 
присутствие шиповидных граптолитов рода Paraclimacograptus, особенно 
характерных для зон Akidograptus ascensus, A. acuminatus и Cystograp- 
tus vesiculosus (Халецкая, 1962), и монограптид рода Pristiograptus, 
впервые появляющихся в зоне Cystograptus vesiculosus (Elles, 1925), 
дает некоторое основание предположить принадлежность мартнаской 
пачки к зоне Cystograptus vesiculosus. Присутствие в комплексе грап
толитов Climacograptus cf. minutus  C a r r ,  этому не противоречит, по
скольку данный вид характерен для зоны Cystograptus vesiculosus 
и в меньшей степени для зоны Pristiograptus cyphus (Elles, 1918).

Таким образом, исходя из имеющегося палеонтологического мате
риала, возраст мартнаской пачки, по крайней мере верхней ее части 
с некоторой долей условности можно определить, как соответствующий 
зоне Cystograptus vesiculosus (?) нижнего лландовери.

Вингутаская свита охватывает отложения стуриской, ремт- 
ской пачек нижнего лландовери и породы среднего лландовери.

Стуриская пачка (360—388,9 м ) представлена светло-серым 
известняком комковатой текстуры, с неровными бугристыми поверхно
стями напластования. В верхней части пачки структура известняка мел
козернистая, в нижней — скрытокристаллическая. Весьма характерным 
является присутствие скоплений тонкозернистого пирита, которые в ви
де пятен, точек и гнезд неравномерно распределены в породе. На по
верхностях напластования отмечаются тонкие прослойки и пропластки 
серого и зеленовато-серого глинистого мергеля или глины.

Комплекс ископаемых органических остатков, происходящий в ос
новном из верхней части стуриских известняков, довольно беден. Он 
представлен видами Lissatrypa aff. recta N i k i f., Leangella scissa 
( S a l t . ) ,  Skenidioides lewisi ( Da v . )  и Clorinda sp., встречающимися 
(за исключением брахиопод рода Clorinda) и в вышележащих отложе
ниях. Стратиграфическое распространение названных видов брахиопод 
в Латвии изучено недостаточно. В других регионах некоторые из этих 
видов характерны для определенных частей лландоверийского яруса. 
Так, Leangella scissa ( S a l t . )  характерна для нижнего лландовери 
Англии, Skenidioides lewisi (D a v . ) — для нижнего и среднего лландо
вери Эстонии и Швеции, a Lissatrypa recta N i k i f. •— для всего ллан
довери северо-запада Сибирской платформы. Из остатков остракод в 
отложениях стуриской пачки определен вид Leperditella gregaria S a r v ,  
известный также из вышележащих пород среднего лландовери. Остат
ков граптолитов в этой части разреза не найдено.

Стратиграфическое положение рассматриваемых известняков меж
ду отложениями, условно отнесенными к граптолитовой зоне Cystograp-
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tus vesiculosus (?), и породами зоны Pristiograptus cyphus (вышележа
щие породы ремтской пачки) позволяет предположить принадлежность 
данной пачки к зонам Cystograptus vesiculosus (?) — Pristiograptus 
cyphus нижнего лландовери. Прерывистое распространение граптолитов 
в разрезе скв. Хольдре затрудняет установление точного объема и гра
ниц зон Cystograptus vesiculosus (?) и Pristiograptus cyphus и, следо
вательно, решение вопроса об отнесении стуриских известняков к той 
или другой зоне.

Ремтская пачка (348,5—360,0 ж), венчающая в разрезе 
Хольдре нижний лландовери, представлена переслаиванием известняка 
с мергелем. Известняк светло-серый, разнозернистый, с редкими пят
н а ми— скоплениями тонкозернистого пирита. Мергель серый и темно
серый, в различной степени глинистый. В отложениях ремтской пачки 
заключены обильные остатки граптолитов и брахиопод. Комплекс грап
толитов — Diplograptus ex. gr. modestus L a p w., Climacograptus aff. me
dius T ö r n q . ,  Pseudo climacograptus hughesi ( Ni  ch. ) ,  Rhaphidograptus 
toernquisti (E. -W. )  в сочетании c Pristiograptus atavus ( J o n e s ) ,  Pr. 
cf. sandersoni ( L a p  w.), Pr. incommodus ( T ö r n q . ) ,  Pr. cyphus 
( L a p  w.) позволяет уверенно относить отложения ремтской пачки к 
зоне Pristiograptus cyphus нижнего лландовери. Верхняя граница этой 
зоны проводится по появлению монограптид рода Demirasirites, по уров
ню подошвы буровато-серых тонкослоистых известняков с пиритом. 
Нижняя граница зоны Pristiograptus cyphus, как указывалось выше, 
точно пока не может быть определена. Вполне вероятно, что она совпа
дает с подошвой известняков стуриской пачки.

Из ремтской пачки М. В. Рыбниковой определены остатки брахио
под, большинство из которых известны уже из нижележащих отложе
ний. Впервые здесь появляются виды Plectodonta exceptionis R y b n . ,  
G Iassia minuta  R y b n .

Вышележащие отложения вингутаской свиты силура в разрезе скв. 
Хольдре относятся к двум зонам — Demirastrites triangulatus и D. con
vo lu tus— среднего лландовери. Более молодые отложения силура 
в разрезе скв. Хольдре отсутствуют.

Зона Demirastrites triangulatus прослеживается в интервале 329— 
—348,5 м и представлена двумя пачками пород. Нижняя пачка мощно
стью 11,2 м сложена буровато-серым микрослоистым известняком 
с прослоями (в 0,5—5 см) темно-серого глинистого мергеля. В извест
няке присутствуют скопления тонкозернистого пирита, ориентированные 
по слоистости. Верхняя пачка мощностью 8,3 м состоит из серого 
тонкозернистого известняка, содержащего прослои серого мергеля. 
Известняк образует прослои мощностью в 5—20 см, мергель — 5— 10 см. 
К нижней части пачки количество прослоев мергеля и их мощность 
уменьшается.

В отложениях зоны заключены многочисленные остатки граптоли
тов хорошей сохранности, относящиеся к видам Petalolithus minor
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Elles, Pseudoclimacograptus hughesi ( N i c h . ) ,  Glyptograptus tamariscus 
( N i c h . ) ,  Demirastrites ex gr. triangulatus ( H a r k . ) ,  D. triangulatus 
( H a r k . ) ,  Pristiograptus gregarius  ( L a p  w.), Campograptus communis 
( L a p  w.). В нижней части зоны Demirastrites triangulatus  присутству
ют граптолиты Pristiograptus sandersoni ( L a p  w.), P. cyphus ( L a p  w.), 
Per пег о gr aptus ex gr. revolutus ( K u r  с к), свойственные также и для 
отложений нижележащей зоны Pristiograptus cyphus. Из остатков 
брахиопод в отложениях зоны встречены «транзитные» виды Leangella 
scissa ( S a l t . ) ,  Glassia minuta  R y b n . ,  Plectodonta exceptionis R y b n .  
Впервые здесь появляется Onnielta trigona R u b e l ,  присутствующая 
и в вышележащих отложениях. Из остракод известна Altha modesta 
N e c k .

Нижняя граница зоны Demirastrites triangulatus, как упоминалось 
выше, проведена в подошве буровато-серого микрослоистого известняка 
и обоснована появлением примерно на этом уровне зонального вида 
граптолита. Верхняя, литологически менее четкая граница зоны, уста
навливается в основании светло-серого мелкозернистого известняка 
и подтверждается появлением представителей рода Diversograptus 
и исчезновением граптолитов из группы Demirastrites triangulatus 
(LI a r k . ) .

Зона D emir asi r it es convolutus выделена в интервале 286—329 м 
и представлена тремя пачками пород. Нижняя пачка сложена светло-се
рым мелкозернистым известняком с ровными поверхностями напласто
вания. В составе пачки в виде тонких прослоев содержится мергель. 
Известняк пиритизирован. Тонкозернистый пирит либо образует пятни
стые скопления, ориентированные большей частью по слоистости, либо 
окаймляет каверны, выполненные светлым кальцитом. Мощность этой 
пачки 31,4 м. Средняя пачка пород представлена светло-серым мелко
зернистым известняком, обладающим, в отличие от подстилающих 
известняков, комковатой и линзообразной текстурой. Мощность извест
няка 5,1 м. Верхняя пачка пород состоит из мелкозернистого доломита 
темно-серой окраски, с буроватым оттенком, имеющего пористую и ка
вернозную текстуру. В основании пачки залегает известковый доломит, 
а в верхней части пачки содержится пласт серого глинистого доломита 
с точечными включениями гидроокислов железа. Мощность доломита 
6,5 м. Этим заканчивается разрез силура в скважине Хольдре.

Возраст описанных отложений определен по остаткам граптолитов, 
встреченных в кровле и подошве зоны и относящихся к видам Petalo- 
lithus ovato-elongatus К u г с k, Monograptus clingani ( C a r r . ) ,  Diver- 
sograptus cappilaris ( C a r  г.). Если два первых вида встречаются как 
в отложениях зоны Demirastrites triangulatus, так и в зоне Demirastri
tes convolutus (Elles, 1918), то виды рода Diversograptus впервые по
являются в отложениях зоны D. convolutus (Boucek and Pribyl, 1953).
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Совместное нахождение указанных граптолитов служит основанием для 
отнесения содержащих их известняков к зоне D. convolutas.

Для этой зоны характерно сравнительно богатое сообщество бра
хиопод и остракод. Из первых встречены Dicoelosia biloba ( L i n n e ) ,  
Sowerbyella undulata  ( S a l t . ) ,  Zygospira (Zygospiraellm) duboisi 
( V e r n . ) ,  Atrypa reticularis L i n n e .  Судя по литературным данным, 
указанные брахиоподы являются видами широкого стратиграфического 
диапазона и свидетельствуют о силурийском и, в меньшей степени, 
лландоверийском возрасте пород. Так, Dicoelosia biloba ( L i n n e )  
присутствует в верхнелландоверийских и лудловских отложениях Литвы 
(Пашкевичюс, 1963) и в венлокских Эстонии (Рыымусокс, 1960). Sower- 
byella undulata ( S a l t . )  встречается в лландоверийских отложениях 
Центрального Казахстана и в нижне- и среднелландоверийских Англии 
(Борисяк, 1955). Вид Atrypa reticularis L i n n e  известен из лудлова 
Литвы (Пашкевичюс, 1963), верхнего лландовери Эстонии (Рыымусокс, 
1960), Zygospira (Zygospiraelb) )duboisi ( V e r n . )  характерна для 
нижнего и среднего лландовери Эстонии и Швеции (Никифорова, 1961). 
Столь же широким стратиграфическим распространением обладают 
и найденные остракоды, относящиеся к видам Microcheitinella semibul- 
bosa ( Ne c k . ) ,  M. cf. ovata  N e c k . ,  Altha modesta N e c k . ,  Leperditella 
gregaria S a r v .  Исключение составляет вид Paraprimitia bipunctata 
( H e n n . ) ,  известный из слоев «6с» Норвегии (Henningsmoen, 1954).

Литологические особенности отложений разреза скв. Хольдре и раз
резов нижней части силура южной части Эстонии позволяет коррелиро
вать буровато-серые и серые, скрытокристаллические и мелкозернистые 
известняки с пиритом, слагающие стурискую и ремтскую пачки ниж
него лландовери и зоны Demirastrites triangulatus и D. convolutus 
среднего лландовери, с близкими по облику и свойствам породами 
горизонта Райккюла Эстонии (скв. Пярну, Лаэва, Охесааре). Если 
принять подобную корреляцию, то горизонт Райккюла эстонской стра
тиграфической схемы отвечает верхней части нижнего (зона Pristio
graptus cyphus) и среднему лландовери латвийской схемы и единой 
шкалы силура СССР. К такому же выводу пришел Д. Л. Кальо, анали
зируя остатки граптолитов, обнаруженных в отложениях горизонта 
Райккюля Эстонии (Кальо, 1967).

Глинистые по составу отложения мартнаской пачки и руяская пач
ка по положению в разрезе могут быть ориентировочно сопоставлены 
с отложениями горизонтов Тамсалу и Юуру. К сожалению, в литера
туре по силурийским отложениям Эстонии не содержится достаточно 
данных о видовом составе брахиопод и остракод из этих горизонтов, 
поэтому пока трудно палеонтологически обосновать предложенное со
поставление.

Отложения салдусской пачки по литологическим особенностям 
и наличию поверхности размыва в основании напоминают породы кой-
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гиской пачки горизонта Поркуни Эстонии, который гіо палеонтологиче
ским данным сопоставляется с кулдигской пачкой верхнего ордовика 
Латвии (Ульст, Гайлите, статья в настоящем сборнике).
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STRATIGRAPHY O F THE SILURIAN SEQUENCE  
OF THE HOLDRE BORE

R. ULST

The Silurian deposits belong to the Middle and Lower Llando- 
, very in the sequence of the Holdre bore 10 kilometres south-west of the 

town of Tirva in South Estonia. Remains of graptolits are found in the 
carbonaceous deposits of the Silurian at several stratigraphical levels in 
the Holdre bore. These remains make it possible to distinguish graptolitic 
zones in the section that are correlated with the zones of the s tra tigrap
hical scale of the Silurian of the USSR.
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In the Silurian deposits of the Holdre bore the Saldus, the Ruja, the
Martna members and the Vingutas formation are prevailing. (R. Ulst
and L. Gailite, see the abstract in this transaction).

The lithological correlation of the Silurian sequence in the Holdre 
bore with the Llandovery of Estonia makes it possible to compare the 
brownish-grey crypto-crystalline limestones of the Stury Remte member, 
the Vingutas formation of the Lower Llandovery, and also the zones of 
Demirastrites triangulatus and Demirastrites convolutus of the Middle 
Llandovery with the Stage of Raiküla in Estonia.

The argillaceoes deposits of the Martna and Ruja members may
be roughly correlated with the deposits of the Tamsalu as well as Juru
Stages, where as the Saldus member may be correlated with Koigy mem
ber of the Porkuni Stage of Estonia.





П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И  Б Е Л О Р У С С И И  

С б .  II, Вильню с, 1970, стр. 325—340

СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ САМБИИ

В. И. БАЛ ТАК И С

Наиболее полным и интересным с геологической точки зрения, 
а также в отношении полезных ископаемых в Южной Прибалтике 
является разрез палеогеновых и неогеновых отложений Самбии (Кали
нинградская область РСФСР).

Систематическое изучение палеогена и неогена Самбии, в первую 
очередь янтареносных отложений, началось во второй половине прош
лого столетия. В числе первых более крупных трудов, касающихся ли
тологии, описания фауны и флоры, а также других вопросов геологии 
палеогена и неогена Самбии, следует отметить работы Э. Бейриха 
(Beyrich, 1853, 1854, 1856), К. Майера (Meyer, 1861), Э. Цаддаха 
(Zaddach, 1860, 1868), О. Геера (Heer, 1869), Ф. Нетлинга (Noetling, 
1888), А. Кенена (Коепеп, 1889— 1894) и др. Среди большого числа 
последующих исследователей, посвятивших свои труды тем или иным 
вопросам геологии Восточной Пруссии, следует указать А. Ентша 
(Jentzsch, 1913), А. Торнквиста (Tornquist, 1910), Ф. Каунговена 
(Kaunhowen, 1913), К. Гагеля (Gagel, 1915), О. Линстова (Linstow, 
1922) и др. Палеогену и неогену Калиниградской области посвящены 
статьи И. А. Далинкевичюса (1960), А. И. Веножинскене (1960ь 19602), 
А. А. Григялиса (1960), И. М. Покровской (1956), Г. М. Романовской 
(1956), Г. И. Егорова (1957), И. Н. Свешниковой и Л. Ю. Буданцева 
(1959і, 19592, 1960), И. М. Покровской и В. В. Зауер (1960і, 19602) 
и некоторых других авторов.

В последние годы на территории Калининградской области про
бурено большое количество картировочных и разведочных скважин. 
Получен богатый фактический материал, более полно характеризующий 
разрез палеогеновых и неогеновых отложений на всей площади совре
менного распространения и позволяющий более детальное их изучение 
и расчленение.
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Палеогеновые и неогеновые отложения Самбии не изобилуют остат
ками фауны и флоры удовлетворительной сохранности. Комплексы 
микрофауны, позволяющие произвести возрастное расчленение разре
зов скважин и обнажений, выявлены не во всех слоях. Поэтому рекон
струкция условий первоначального залегания палеогеновых и неогено
вых отложений и стратиграфическое расчленение толщи по отрывочным 
палеонтологическим данным представляется весьма сложными. Более 
удовлетворительные результаты получены вследствие проведенной 
литостратиграфической корреляции разрезов изученных отложений. 
В толще палеогена это позволило выделить две новые свиты, а также 
уточнить объемы и площади распространения палеонтологически да
тированных отложений (рис. 1).

В результате деятельности ледников палеогеновые и неогеновые 
отложения Самбии были интенсивно дислоцированы. Это привело 
к значительному пространственному смещению больших масс горных 
пород как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. 
В толще антропогеновых отложений образовались многочисленные 
отторженцы пород неогенового, палеогенового и более древнего возра
ста. Так, нами установлено, что неогеновые, палеогеновые, реже верхне
меловые отложения в скважинах ІѴ-Каменка, ІХ-Прибрежное, Х-Иса- 
ково, ХХІ-Кумачево, ХІХ-Люблино, ХХѴ-Маяк, ХХХІІ-Харьковское 
(верхняя часть разреза), І -Лозовое, 9-Дубровка, 724-Пионерск, 
732-Пионерск и в некоторых других находятся в некоренном залегании. 
Литостратиграфическая корреляция разрезов позволила также устано
вить многочисленные факты смещения (оползания) неогеновых и палео
геновых отложений по бортам глубоких каньонов посленеогенового раз
мыва в толщу более древних пород, что обусловило несоответствие 
современного гипсометрического уровня дислоцированных отложений 
с гипсометрическим положением их стратиграфических аналогов, з а 
легающих in situ (скважины ѴІІІ-Ушаково, XLV-Красновка, 7-Ёнино,
11-Светлое, 74, 216, 224, 244 и др.).

Наиболее широким распространением на Самбийском полуостро
ве и в юго-западной части Калиниградской области пользуются палео
геновые отложения, тогда как неогеновые сохранились преимуществен
но в виде изолированных пятен (рис .2).

Н и ж н и й  п а л е о ц е н  выделен в разрезах многих скважин 
почти на всей площади распространения палеогеновых и неогеновых 
отложений (рис. 1, 2, 3). Его выделение обосновано микрофаунисти- 
ческими данными А. А. Григялиса и палинологическими исследования
ми А. И. Веножинскене. А. А. Григялис изученный им комплекс фора
минифер сопоставляет с нижнепалеоценовым комплексом юго-запада 
Литвы, палеоценом северо-востока Польши и Южной Швеции. Им же 
отмечается некоторое сходство изученной микрофауны с комплексом 
фораминифер нижнего палеоцена Днепровско-Донецкой впадины 
(Григялис, 1960).
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1 — неоген — 
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Рис. 2. Распространение палеогеновы х и неогеновых отлож ений в Самбии 
олигоден  (? ), 2 — нижний? оли годен  — прусская свита, 3 — верхний эоц ен , 4 — нижний? эоц ен  — сам бийская  свита,
6 — верхний м ел, 7 — каньоны гл убокого посленеогенового разм ы ва, 8 — скваж ина и ее ном ер, 9 — линия геологической

5 — ниж ний п ал ео 
р а зр еза .



Нижнепалеоценовые отложения представлены довольно однообраз
ными известковистыми, сильно слюдистыми породами: серовато-зеле
ными и зеленовато-серыми глауконитово-кварцевыми алевритами, 
мелкозернистыми глинистыми песками и серыми песчаными глинами.

Фациальные изменения в толще нижнепалеоценовых отложений про
слеживаются в западном, юго-западном и юго-восточном направлении. 
Переход к мелкозернистым алевритам и песчаным глинам наблюдается 
в западном (скв. ХХѴІІІ-Застава) и юго-восточном (скв. 13-Солдатово) 
направлении. В юго-западном направлении (скв. 4-Болыпедорожное) 
прослеживается переход к мелкозернистым пескам, содержащим 
резко повышенное количество тяжелых минералов (3,05% породы), 
в том числе количество гранатов составляет до 1% породы. Образова
ние такого естественного шлиха могло происходить только в прибреж
ной зоне бассейна. На близость береговой линии в этом же направле
нии указывает наличие в песках битой ракуши (скв. 4-Болыпе- 
дорожное).

Характер взаимоотношений нижнепалеоценовых отложений с верх
немеловыми не выяснен ввиду отсутствия отчетливо выраженных 
фациальных различий между породами того и другого возраста.

Мощность нижнепалеоценовых отложений области достигает 60 м .
В е р х н и й  п а л е о ц е н  в Самбии, как и во всей Южной При

балтике, не выделяется, поскольку палеоценовые отложения в регионе 
представлены единой толщей осадков, датируемой нижним палеоценом.

С а м б и й с к а я  с в и т а 1 ( н и ж н и й  э о ц е н ? )  распространена 
преимущественно в пределах Самбийского полуострова и на Балтий
ской косе.

Состав отложений самбийской свиты — некарбонатные серые слабо 
слюдистые глины, алевриты и мелкозернистые пески. Преобладают 
глинисто-алевритовые разновидности пород. Почти повсеместно в осно
вании свиты прослеживается базальный горизонт мощностью 1 — 10 м, 
сложенный песчаными глинами и разнозернистыми глинистыми песка
ми. Встречаются многочисленные мелкие хорошо окатанные желваки 
фосфоритов с черной блестящей поверхностью. Реже наблюдаются 
серые шероховатые конкреции фосфоритов, обломки ростров белемни
тов, кремней и окремненных пород. В остальной части разреза самбий
ской свиты отложения более мелкозернистые. Глины алевритовые, 
местами плотные, жирные. Алевриты на отдельных участках имеют 
опоковидный облик — они легкие, слабо пористые, а в более редких 
случаях обладают скорлуповатой текстурой. Для всего разреза отложе
ний самбийской свиты характерно наличие горизонтальных ходов 
илоядных животных, присутствие значительного количества остатков

1 С ам бийская свита вы деляется автором совместно с В. К атинасом  впервые. Н а 
звание свиты дано по древнему географическому названию  — С амбия (ныне К алинин
градский полуостров).
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и отпечатков морской флоры (водорослей), наличие силифицированных 
участков пород.

Стратотипом самбийской свиты выбран разрез отложений в сква
жине 23 в северной части Балтийской косы. Под верхнеэоценовыми 
алевритовыми песками, перекрывающими с отчетливой поверхностью 
размыва подстилающие отложения, в интервале 73.9— 118,05 м здесь 
залегают:

73,9—99,5 м  Глина плотная, светло- и темно-серая, горизонтально-слоистая, тонко
плитчатая, с тонкими прослоями и гнездами тонкозернистого светло-серо
го песка;

99,5— 101,0 А леврит мелкозернистый, серый до темно-серого со слабым зеленоваты м 
оттенком, силифицированный;

101,0— 110,0 А леврит глинистый, слюдистый, окраска породы неравном ерная — от 
светло- до темно-серой с зеленоваты м оттенком, в верхней части интер
вала  алеврит силифидирован;

110,0— 116,5 Алеврит песчано-глинистый, голубовато-серого цвета, содерж ит крупные 
ж елваки  (диаметром до 3— 4 см) фосфорита округлой или овальной 
формы и более мелкие (до 1— 2 см) черные с отглянцованной поверхно
стью конкреции фосфорита. На, глубине 110,1 м  найден зуб акулы  (точ
нее не определенны й);

117,5— 118,05 А леврит песчано-глинистый, голубовато-серы й, содерж ит зерна отполи
рованного кварца разм ерам и до мелкого гравия и многочисленные м ел
кие хорош о окатанны е конкреции фосфорита.
Во всем разрезе встречаю тся горизонтальны е ходы илоядных ж ивотны х 
и остатки водорослей. О бщ ая мощ ность разреза  44,15 м. К онтакт отло 
ж ений самбийской свиты в скваж ине с подстилаю щ ими карбонатны ми 
сильно слюдистыми алевритам и нижнего палеоцена резкий, со следам и 
разм ы ва.

Самбийская свита залегает между нижнепалеоценовыми и верхне
эоценовыми отложениями. Нами она относится предположительно 
к нижнему эоцену. Макрофауна в ней не обнаружена. В шлифах 
наблюдаются редки спикулы губок.

И. М. Покровская и В. В. Зауер (1960), изучавшие спорово-пыль
цевые спектры пород из карьера «Янтарный», всю толщу отложений, 
залегающую между верхнемеловыми породами и «голубой землей»1, 
отнесли к среднему-верхнемѵ эоцену.

Изучение спорово-пыльцевых комплексов палеогена в большинстве 
скважин Калининградской области проводила А. И. Веножинскене. 
На основании палинологических данных отложения, выделяемые нами 
под названием «самбийской свиты», она отнесла к нерасчлененным 
верхнему палеоцену-нижнему и среднему эоцену (скв. 22-Южная часть 
Балтийской косы, интервал 90,0— 139,5 м ) .

Мы полагаем, что самбийскую свиту следует сопоставлять с нижне- 
эоценовыми отложениями, известными в Северо-Западной Польше.

1 Ш ироко распространенные в геологической литературе местные названия о т
дельны х слоев янтареносны х комплексов отлож ений — «зеленая стена», «серая (белая) 
стена», «плывун», «крант», «голубая (синяя) земля», «дикая (пустая) земля», «ниж 
ний плывун» и др.— регионального стратиграф ического значения не имеют.
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И. Личевска (Lyczewska, 1958) по скважине, пробуренной северо-за
паднее Пилы, в интервале 98,0— 166,1 м приводит следующий разрез 
нижнеэоценовых отложений, залегающих на рэт-лейасе и перекрытых 
антропогеном: «слюдистые глины, песчанистые, буровато-серые, местами 
с незначительной микрослоистостью, с прослоями мелко- и крупнозер
нистого песка косой слоистости. Преобладают крупнозернистые песча
нистые прослои, внизу с кусками бурого угля. Присутствуют полирован
ные зерна кварца, местами глауконит, янтарь, пирит и слюды». 
В скважине Паментово, вблизи Быдгощи, в мергелях, песках и алеври
тах с прослоями известняков обнаружена типичная для нижнего эоцена 
микрофауна:Л/г^ц/о^егта muralis и Globorotalia acuta (Aren, 1964). 
Нижнеэоценовые отложения вскрыты в ряде скважин в северо-западной 
части Польской низменности. Глинистые отложения серого цвета того 
же возраста известны также в районе г. Гданьска (Lyczewska, 1958).

Резкое погружение самбийской свиты и увеличение мощности 
отложений наблюдается в юго-западном направлении. В ту же сторону 
прослеживается переход к более глинистым разновидностям пород. 
Максимальная мощность самбийской свиты составляет 60,2 м (скв. 
ХХІХ-Медведево), средняя — 25—30 м.

С р е д н и й  э о ц е н .  Среднеэоценовые отложения на территории 
Калининградской области не выявлены.

В е р х н и й  э о ц е н .  Верхнеэоценовые отложения в пределах 
Калининградской области распространены значительно шире пород 
самбийской свиты. Они трангрессивно перекрывают самбийскую свиту, 
отложения нижнего палеоцена и верхнего мела. В основании комплекса 
верхнеэоценовых отложений часто залегает базальный горизонт — «ниж
няя дикая земля», мощностью 0,5— 1 м (реже до 5 ж), сложенный 
глинистыми разнозернистыми песками с конкрециями фосфоритов, 
обломками кремней и песчаников. Этот горизонт перекрывается «ниж
ней голубой землей», представленной алевритовыми песками, места
ми янтареносными, мощностью от 0,5 до 7 и более метров. Выше «ниж
ней голубой земли» залегают мелко- и среднезернистые глауконитово
кварцевые пески с неравномерной «пятнистой» окраской, 
обусловленной жизнедеятельностью илоедов и пескожилов. В неко
торых разрезах этими песками непосредственно начинаются верхнеэо
ценовые отложения. В этих случаях мощность «пятнистых» песков 
увеличивается до 10— 12 м. Наиболее широкое распространение 
в комплексе отложений имеют разнозернистые глауконитово-кварцевые 
пески — «нижний плывун», мощностью 15—20 м, слагающие среднюю 
и верхнюю части верхнеэоценового разреза. Завершаются верхнеэоце
новые отложения зелеными глауконитовыми глинами, мощность кото
рых достигает 5—8 м.

Общая мощность верхнеэоценовых отложений достигает 31,8 м, 
(скв. ХІХ-Ольшанка), составляя в среднем 20—25 м.
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Погружение верхнеэоценовых отложений прослеживается в юго-за 
падном направлении. В том же направлении в разрезах увеличивается 
доля алевритовых разновидностей пород за счет уменьшения песчаных. 
Однако максимальные мощности всего комплекса отложений наблюда
ются в северо-западной части Самбийского полуострова.

Возраст этих отложений установлен по результатам изучения 
фораминифер, выделенных из слоя глауконитовых глин, завершающих 
верхнеэоценовый разрез. Впервые верхнеэоценовые фораминиферы 
(31 вид) были выделены в скв. 71 вблизи пос. Янтарный, из интервала 
53,45—54,7 м Н. Н. Субботиной, Т. И. Тихой и Г. И. Егоровым (Егоров, 
1957). Е. И. Егоров указал на близость этого комплекса фораминифер 
к верхнеэоценовой микрофауне Украины, Волгоградской и Ставрополь
ской областей. Как наиболее важные, определяющие стратиграфическое 
положение осадков, им выделяются Globigerinella micra ( C o l e )  и Аса- 
rinina rotundimarginata  S u b b o t i n  а. Верхнеэоценовые фораминифе
ры были определены также Е. Д. Шац и Б. Т. Балахматовой по сква
жине в пос. Янтарный.

П р у с с к а я  с в и т а 1 (нижний олигоцен?). Отложения прусской 
свиты распространены на Самбийском полуострове и в юго-западной 
части Калининградской области. Свита трансгрессивно залегает на 
неровной (размытой?) поверхности верхнеэоценовых отложений, реже 
алевритах и глинах самбийской свиты (скв. ХІѴ-Веселовка, ХІ-Кума- 
чево) или же нижнепалеоценовых известковых породах (скв. З-Яб- 
лоневка).

Последовательность напластования и литологический состав от
дельных слоев комплекса (ритма) отложений прусской свиты весьма 
напоминают последовательность и состав комплекса (ритма) верхне
эоценовых отложений (рис. 3).

Стратотипом прусской свиты является типичный разрез отложений 
этого комплекса в карьере «Янтарный». С резким или постепенным 
контактом под лагунно-континентальными бурыми глинами и углисты
ми кварцевыми песками здесь залегают:

28,0— 28,5 м  «Зеленая стенка» — песок глауконитово-кварцевы й средне- и м елкозерни
стый, глинисто-алевритовы й, цвет породы меняется от серовато-бурова
то-зеленого до ярко-зеленого. О тм ечается примесь отполированны х зе 
рен кварца разм ерам и до мелкого гравия. В основании «зеленой сте
ны» прослеж ивается один р яд  неплотных конкреций фосфорита ди ам ет
ром 2—8 см;

28,5—31,0 «С ерая стена» — алеврит сильно слюдистый, углистый зеленовато-бурова- 
то-серый;

31,0—34,5 «Плывун» — разнозернисты е глауконитово-кварцевы е пески зелен овато
серого цвета. В нижней части слоя пески местами сцементированы 
гидроокислами ж елеза. Здесь ж е встречаю тся сплющенные кар аваи  се
рой глины, заклю чаю щ ие в себе остатки окатанной фауны, а так ж е

1 П русская свита вы деляется впервые. Н азвание дано по этнограф ическом у н а 
званию  балтского племени пруссов, населявш их территорию  Самбии.
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Рис. 3. Геолого-литологический разрез палеогеновы х и неогеновых отлож ений в направлении пос. Я нтарны й-Гусевка-Род-
ники-Васильково

1 — антропогеновы е обр азования; 2 — неогеновы е отлож ения, 3 — континентальны е олигоценовы е (?) отлож ения; прусская свита: 4 — « зел е 
ная стен а» , 5 — «серая  стен а» , 6 — «плы вун», 7 — «гол убая  зем л я » , 8 — «дикая зем л я »; верхнеэоцен овы е отлож ения: 9 — зел ены е глины, 
10 — «нижний плы вун», 11 — «пятнисты е» пески, «ниж няя гол убая  зем л я » ; 14 — сам бийская свита; 1 5 — ниж непалеоц еновы е отлож ения;

16 — верхнем еловы е отлож ения .
Л итологические обозначени я: I — пески крупнозернисты е, 11 — пески ср едн езер н и сты е, III — пески м елкозернисты е IV — пески р а зн о зе р 
нисты е, V — песчаники, VI — пески алевритовы е, V I I — пески глинисты е, V III — алевриты , IX — глины, X — м ергели XI — конкреции фос 
ф оритов, X II — конкреции крем ней, X III — силициф ированны е участки пород, X IV  -  ростры  белем нитов , XV -  остатки неоп ределенной  ф а у 
ны, X V I — остатки водорослей , X V I I — ходы  илоедов  и пескож илов, X V III — поверхности оползания неогеновы х отлож ений  по бортам

каньонов посленеогенового разм ы ва,



конкреции сидерита, пирита, реж е неокатанны е ж елваки  фосфорита. 
П ереход в ниж ележ ащ ий слой чащ е постепенный:

34,5— 41,0 «Г олубая зем ля» — янтареносны е плохо отсортированны е алевритовы е 
пески и песчаные алевриты  зеленовато-буровато-серого и серовато-зелено
го цвета, местами с голубоваты м  оттенком. О тм ечается значительная 
примесь отполированны х зерен кварц а  разм ерам и  до мелкого гравия, 
мелкие конкреции фосфорита, сидерита, пирита, а т ак ж е  сплющенные 
и удлиненные кар аваи  серой и светло-серой глины с остаткам и преим у

щ ественно окатанной фауны . В1 нижней части слоя часто наблю даю тся 
цилиндрических и других форм глиняные трубки, выполненные глаукони
тово-кварцевы м  песком, образовавш иеся, вероятно, в результате ж изне
деятельности илоядны х ж ивотных. П ереход «голубой земли» в нижне- 
леж ащ ий слой постепенный;

41,0— 44,0 «Д и кая зем ля» — сильно песчаные глины и глинистые разнозернисты е 
пески зеленовато-серого и голубовато-серого цвета с глауконитом, р ас 
пределенным преимущ ественно в виде гнездообразны х скоплений. В ерх
няя часть слоя обычно насы щ ена серыми, буровато-серы ми или буро
вато-черными ш ероховаты м и конкрециями фосфорита. В нижней ч а 
сти слоя фосфориты черные окатанны е с отполированной поверхностью . 

Н иж е залегаю т верхнеэоценовые глауконитовы е глины грязно-зелено
го цвета. К онтакт м еж ду «дикой землей» и верхнеэоценовыми отлож ени

ями резкий, со следам и разм ы ва.
О бщ ая мощность прусской свиты в карьере «Янтарный» составляет око
ло 16 м.

Последовательность залегания отдельных слоев прусской свиты 
сохраняется на всей площади ее распространения. Однако отдельные 
слои в некоторых разрезах выпадают. «Зеленая стена» и «серая стена» 
распространены только в юго-западной и средней части Самбийского 
полуострова, тогда как «плывун» наиболее развит на севере и северо- 
востоке Самбии.

За исключением «зеленой стены», все слои прусской свиты тесно 
связаны между собой фациальными взаимопереходами. «Плывун» 
в юго-западном направлении языкообразно переплетается и постепенно 
замещается «голубой землей». «Серая стена» в том же направлении 
по составу приближается к «голубой земле» и их строгое разделение 
между собой становится затруднительным. Еще южнее (скв. ІІІ-Голу- 
бево) «серая стена» переходит в глауконитовые глины, аналогичные 
верхнему слою комплекса верхнеэоценовых отложений. Трудно разли
чимы между собой здесь также «голубая земля» и «плывун». В скв.
ІІІ-Голубево основная часть разреза прусской свиты представлена 
чередующимися между собой прослоями, по составу приближающимися 
то к «голубой земле», то к «плывуну».

На северо-западе и северо-востоке Самбии мощность «плывуна» 
увеличивается до 25—30 м. Здесь он выражен крупно- и среднезер
нистыми песками со значительной примесью крупных зерен кварца 
размерами до гравия. Нижняя часть «плывуна» на северном и северо- 
западном побережье Самбии сцементирована гидроокислами железа, 
и эти пески известны здесь под названием «кранта» (Linstow, 1922).
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«Зеленая стена» не связана с подстилающими ее отложениями 
фациальными взаимопереходами. В средней части Самбии она транс
грессивно перекрывает «серую стену» и «плывун».

Также как верхнеэоценовые отложения и породы еамбийской 
свиты, прусская свита погружается в юго-западном направлении. 
Максимальные мощности отмечены в скв. ІІІ-Голубево (55,5 м) 
и в западной части Самбийского полуострова (скв. 208 — 42,9 м ) . 
Наиболее крупнозернистые разновидности отложений в разрезе преоб
ладают на северо-западе и востоке Самбии, тогда как алевритовые — 
смещаются к юго-западу.

Наиболее спорным как в прошлом, так и в настоящее время явля
ется стратиграфическое положение и возраст прусской свиты. Споры 
начались вслед за выделением Э. Цаддахом (Zaddach, 1868) «глауко
нитовой» и «буроугольной» формаций Самбии. Относительно верхних 
слоев разреза «глауконитовой» формации мнения исследователей 
разделились на две группы. Одни, как А. Ентш (Jentzch ,1913), Ф. Ка- 
унговен (Kaunhowen, 1913), О. Линстов (Linstow, 1922) и др., считали 
янтареносные слои верхнеэоценовыми, сопоставляя их с киевскими спон- 
дилусовыми мергелями. Другие, как Ф. Нетлинг (Noetling, 1888), изу
чивший фауну пелеципод, гастропод, ракообразных и морских ежей, з а 
ключенную в «голубой земле» и «дикой земле», сопоставлял их с лат- 
дорфскими отложениями Северной Еермании, считавшимися в то вре
мя классическим «немецким типом» нижнеолигоценовых осадков. Пе
ресмотр положения латдорфа в стратиграфической шкале и отнесение 
его к верхнему эоцену (Krutzsch, Lotsch, 1957) не лишил исследовате
лей почвы для дальнейших споров относительно возраста янтареносных 
слоев, хотя некоторые геологи считают его исчерпанным.

Наши исследования (Балтакис, 1966), а также изучение янтаре
носных отложений В. Катинасом (1966) показывают, что вся янтаре
носная толща Самбии состоит из двух комплексов (ритмов) осадков, 
каждый из которых начинается базальным горизонтом типа «дикой 
земли». Бесспорно к верхнему эоцену в настоящее время можно отно
сить только нижний комплекс этих отложений.

В базальном горизонте прусской свиты — «дикой земле» H. Н. Суб
ботиной, Т. И. Тихой и Г. И. Егоровым (Егоров, 1957) было встречено 
26 видов фораминифер (скв. 71„ интервал 52,95 — 53,45 м ) , из которых 
Cibicides lobatulus ( Wa l k ,  et  J а k o  v.), по данным В. П. Васи
ленко (1954), является наиболее типичным для олигоценовых и мио
ценовых отложений Ферганы, Сахалина, Европы. Г. ЕІ. Егоров породы 
из указанного интервала предположительно отнес к олигоцену или 
миоцену.

Резкое изменение характера спорово-пыльцевого спектра при пе
реходе от подстилающих верхнеэоценовых песков к «голубой земле» 
отмечали И. М. Покровская и В. В. Зауер (1960і, 19602). Однако пес
чаные отложения, залегающие под «голубой землей», ими относятся



к среднему-верхнему эоцену, а «голубая земля» и вышележащие слои — 
к верхнему эоцену — нижнему олигоцену.

Как уже отмечалось, янтареносный горизонт прусской свиты — 
«голубая земля» фациально по простиранию и вверх по разрезу з а 
мещается разнозернистыми песками («плывун»), которые на северном 
и северо-западном побережье Самбии более грубозернисты и в нижней 
части сцементированы (фация «кранта»). Ранее нами было показано, 
что «плывун» и «крант» находятся в одинаковом стратиграфическом 
положении (Балтакис, 1966). В песках и песчаниках «кранта» встре
чаются плохой сохранности, но многочисленные остатки морской фау
ны (Noetling, 1888; Koenen, 1889— 1894; Meyer, 1861). Эти же пески 
и песчаники содержат караваи глины с окатанной, переотложенной 
фауной более древнего возраста.

Принадлежность «кранта» к нижнему олигоцену признается боль
шинством исследователей (Далинкевичюс, 1960; Веножинскене, 1960 и 
др.). По существу дискуссионным является только объем нижнеолигоце- 
новых отложений.

Поскольку «дикая земля», «голубая земля», «плывун» и «серая 
стена» представляют собой один ритм мелководных морских осадков 
с базальным горизонтом в основании («дикая земля»), а все члены 
ритма связаны между собой фациальными взаимопереходами, то ниж
нюю границу олигоцена, по нашему мнению, наиболее обоснованно 
можно проводить по подошве «дикой земли». Такой вывод напраши
вается и при анализе вышеприведенных палеонтологических данных.

О л и г о ц е н  (?). Разнозернистые глауконитово-кварцевые пески — 
«зеленая стена» перекрываются бурыми углистыми глинами или круп
но- и среднезернистыми кварцевыми песками, содержащими примесь 
углистых частиц. Прослои аналогичных бурых глин и кварцевых пес
ков нередко находим на более низких стратиграфических уровнях — 
в «зеленой стене» и «плывуне» (скв. ХХХ-Дивное, 201, 215, 239, 244, 
592 и др.). В тех разрезах, где «зеленая стена» и «серая стена» отсутст
вуют, глауконитово-кварцевые пески («плывун») довольно постепенно 
переходят в углистые кварцевые пески (северное побережье Самбии). 
Фациальные переходы «плывуна» в неглауконитовые кварцевые пески 
отмечаются и в горизонтальном направлении. Заметных следов пере
рыва на границе отложений «глауконитовой» и «буроугольной» фор
маций не наблюдается. Все это свидетельствует о том, что седиментация 
верхних слоев «глауконитовой» формации происходила в прибрежной 
зоне шельфа. Небольшие тектонические колебания земной коры и ди
намика береговой линии обусловили чередование прибрежно-морских 
и континентальных отложений в разрезах.

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что нижние слои «буро
угольной» формации относятся еще к олигоцену.

А. А. Гагерова в 1957 г. на основании изученных ею спорово-пыль
цевых комплексов разрез буроугольных отложений подразделяет на 
верхнеолигоценовый, нижнемиоценовый и среднемиоценовый. А. И. Ве-
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ножинскене (1960), также изучавшая палинологические комплексы кон
тинентальных отложений Самбии, считает нижние слои разреза олиго- 
ценовыми, а в более высоких, неогеновых выделяет два существенно 
различных комплекса спор и пыльцы.

Наиболее обоснованно к олигоцену можно отнести комплекс л а 
гунно-дельтовых отложений: (рис. 2) бурые углистые глины, фациаль- 
но по простиранию замещающиеся горизонтально слоистыми кварце
выми песками с примесью углистых частиц, и вышележащий слой ко
сослоистых углистых песков с характерным трехчленным строением. 
Бурые глины и горизонтальнослоистые пески образовались в замкнутой 
лагуне. Косослоистые пески педставляют собой типичные отложения 
дельты.

Комплекс лагунно-дельтовых отложений без труда выделяется не 
только в обнажениях, но и в разрезах скважин. Общая мощность его 
достигает 10— 12 м.

М и о ц е н .  Лагунно-дельтовые отложения перекрываются комплек
сом речных пойменно-русловых образований и осадков стариц (рис. 2). 
В карьере «Янтарный» и обнажениях Самбийского полуострова среди 
них выделяются (снизу вверх): зеленовато-серые слюдистые алевриты 
(«нижний слой суглинков», по Э. Цаддаху — Zaddach, 1868); кососло
истые разнозернистые кварцевые пески с линзами лигнита и остатками 
стволов деревьев; песчаные зеленовато-серые алевриты («средний слой 
суглинков», по Э. Цаддаху), содержащие многочисленные остатки мио
ценовой флоры (Heer, 1869); серые мелкозернистые пески с густой 
сетью ходов илоедов и пескожилов. В основании последних выделяется 
прослой песчаного бурого угля («нижние бурые угли», по Э. Цаддаху). 
Миоценовый возраст этого комплекса отложений, общей мощностью до 
18—20 м, подтвержден рядом исследователей палинологическими дан
ными.

П л и о ц е н  (?). Разрез континентальных отложений Самбии завер
шается комплексом озерно-болотных осадков, представленных углисты
ми мелкозернистыми песками и алевритами с горизонтом песчаного 
бурого угля («верхние бурые угли», по Э. Цаддаху), общей мощностью 
до 15 м (рис. 2). Бурые угли содержат многочисленные остатки сосно
вых шишек. Комплекс этих отложений А. Ентш отнес к плиоцену 
(Jentzsch, 1913). Выше залегают антропогеновые образования.

Ход геологического развития региона в палеогене и неогене можно 
представить следующим образом.

В раннем палеоцене основные черты структуры региона были уна
следованы от позднемелового и датского времени. Перерыв в осадко
накоплении на границе дата-палеоцена был, по-видимому, непродолжи
тельным. Это обусловило седиментацию фациально трудно различимых 
разновозрастных осадков.

Палеоценовая трансгрессия была шире, чем датская, но значитель
но уступала по своим размерам позднемеловой. Палеоценовый бассейн 
представлял собой несколько опресненный, лишенный заметных дон
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ных течений залив. Об этом свидетельствует присутствие в осадках 
углистых частиц, большого количества слюды и пирита, малые содержа
ния глауконита, а также скудность видового состава фораминифер. 
Залив охватывал южную часть Калиниградской области, Самбию и 
прилегающие к ней районы Балтийского моря и был открыт в юго- 
восточном направлении. Через Польшу он соединялся с палеоценовым 
заливом Литвы и бассейнами Северо-Восточной Украины (Григялис, 
1960), а также Крыма и Западной Европы (Пожариская, 1966). В юго- 
западном направлении, в сторону г. Эльблонга (Польша) существовала 
суша. На это указывает минералогический состав, наличие битой ра
кушки и переотложенных ростров белемнитов в разрезе нижнепалеоце
новых отложений в скважинах 4-Болыпедорожное, 8-Корнево. Снос 
кластического материала в залив происходит с северо-востока, севера, 
запада и частично юго-запада.

После регрессии палеоценового моря наступил продолжительный 
перерыв в осадконакоплении.

Трансгрессия самбийского времени (ранний эоцен?) наступила с 
западо-юго-запада, с низовьев реки Вислы. Ниже уровня моря опуска
ется Самбия и западная часть Калининградской области. Восточная по
ловина области остается сушей. Судя по обилию остатков водорослей 
и отсутствию фауны, залив был неглубоким (40—60 м), опресненным.

В среднеэоценовое время Самбия, вероятно, являлась областью 
денудации.

Новая, позднеэоценовая трансгрессия была гораздо шире преды
дущей. Море заливает почти всю территорию Калиниградской области, 
Южную Литву, юго-запад Белоруссии. На Самбийский полуостров 
трансгрессия наступает, как и предыдущая, с юго-запада. Самбия на
ходилась в мелководной зоне шельфа вблизи устья реки. Этим было обу
словлено накопление некарбонатных алевритово-песчаных отложений. 
Снос терригенного материала происходил с севера и северо-востока. 
Денудации подвергались палеоценовые, меловые и более древние оса
дочные толщи. Вместе с пластическим материалом река приносила 
куски янтаря, которые осаждались в углублениям в зоне шельфа (обра
зование «нижней голубой земли»). В конце позднеэоценового времени 
происходит непродолжительное отступление моря. Теплый и влажный 
гумидный климат способствовал окислению глауконита, пирита и других 
железосодержащих минералов в верхних слоях верхнеэоценовых осад
ков (глауконитовые глины, верхняя часть «нижнего плывуна»), подня
тых выше уровня моря.

В прусское время (нижний олигоцен?) море снова расширилось 
и в Самбии почти достигло прежних размеров. Условия седиментации 
остаются близкими к существовавшим в позднеэоценовое время. По- 
прежнему в определении гидродинамических условий седиментации 
играет вблизи расположенное устье реки. В большом количестве река 
приносила куски янтаря и растительные остатки. Береговая линия к 
концу прусского времени смещается к югу и временами проходила через
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северную и среднюю часть Самбии. Происходит накопление чередую
щихся между собой лагунно-морских и континентальных осадков. В 
юго-западной части Самбии обособляется полуоткрытая лагуна, в кото
рой накапливаются осадки, образовавшие «серую стену».

В конце прусского времени происходит кратковременная ингрессия 
моря, в результате которой образовался слой «зеленой стены», транс
грессивно перекрывающей «плывун», «серую стену», а местами и ла
гунно-континентальные отложения: кварцевые углистые пески и бурые 
глины.

В дальнейшем в олигоцене на территории Самбии устанавливается 
лагунно-континентальный режим седиментации. Устье реки перемеща
ется вслед за регрессирующим морем. В замкнутых лагунах накапли
ваются бурые углистые глины и горизонтальнослоистые углистые квар
цевые пески. В дельте реки осаждаются косослоистые углистые пески 
с характерным трехчленным строением.

На фоне продолжающегося поднятия в миоценовое время осадко- 
накопление продолжается исключительно в континентальных условиях. 
В прибрежной низменности накапливаются речные пойменно-русловые 
отложения и осадки стариц.

Прекращение положительных движений земной коры на Самбий- 
ском полуострове происходит в плиоценовое (?) время. Широкое разви
тие получают застойные водоемы; озера, болота, в которых накаплива
ются песчаные бурые угли, углистые мелкозернистые пески и слюди- 
дистые алевриты.

Резкое поднятие региона произошло в посленеогеновое время. Оно, 
вероятно, связано с началом оледенения Скандинавии. Меняется на
правление речного стока. Потоки речных вод направляются на восток 
и юго-восток, глубоко прорезая осадочную толщу Самбии. Судя по 
наличию многочисленных глубоких узких каньонов, вскрывающих не 
только неогеновые и палеогеновые, но и верхнемеловые отложения, 
поднятие Самбии над уровнем моря в посленеогеновое время состав
ляло не менее 200—250 м.

Местами по бортам каньонов частично промерзшие алевритово
песчаные отложения отдельными блоками сп олзали  вниз, изменяя свое 
гипсометрическое положение. Осадконакопление в Самбии прекрати
лось. Позднее каньоны были заполнены флювио-гляциальными образо
ваниями антропогена.
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ON THE STRATIGRAPHY AND LŠTHOSTRATIGRAPHICAL 
CORRELATION O F THE PALEOGENE DEPOSITS OF SAMBIA

1/. BALTAKIS

A B S T R A C T

Both the intensive glacial dislocation of the Paleogene and Neogene 
deposits in the Kaliningrad area and the scarceness of the flora and fau
na remains encountered in them make the stratigraphical classification 
of these deposits very difficult.

The author makes use of the lithological analysis data by giving 
a more precice stratigraphical scheme of the Paleogene and Neogene de
posits of the Kaliningrad area (Fig. 1).

The Sambian suite is distinguished by the author for the first time 
and its deposits are compared with those of the north-western Polish de
posits of the Lower? Eocene. The age of Prussian suite presumably is de
signated as the Lower? Oligocene. The stratigraphical volume of the 
deposits of the Upper Eocene, Lower Oligocene and Neogene is presented 
in a more exact wa-y. The submarine deposits are distinguished in the con
tinental deposits and are attributed preliminarily to the Oligocene.



П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П РИ Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 341—344

О ПЕРВОЙ НАХОДКЕ ВЕРХНЕКЕМБРИЙСКОГО ТРИЛОБИТА 
В ТИСКРЕСКОЙ СВИТЕ ПРИБАЛТИКИ

Е. А. БАЛАШ ОВА, В. А. КОРКУТИС

В кембрийских отложениях Южной Прибалтики и, особенно, в пес
чаниках тискреской свиты органические остатки очень редкие, а остат
ки трилобитов до сих пор не были обнаружены.

Как известно, отложения тискреской свиты в Прибалтике имеют 
широкое распространение, значительные изменения в мощности и до
вольно постоянный литологический состав. Они представлены песчани
ками и песками светло-серыми, местами белыми, реже бурыми, средне- 
и мелкозернистыми, кварцевого состава. Песчаники в большинстве слу
чаев плотные, крепкие, неравномерно сцементированные доломитовым 
или гипсовым цементом. В отдельных скважинах песчаники переслаи
ваются с серыми и темно-серыми тонкослоистыми алевритистыми гли
нами. Песчаники неяснослоистые. В алевритистых прослоях отмечаются 
блестки и мелкие зернышки глауконита.

Верхняя граница тискреской свиты и с вышезалегающими оболо- 
выми слоями на территории Южной Прибалтики весьма четкая. В ря
де скважин на сильно размытой поверхности тискреских отложений 
залегает базальный конгломерат оболовых слоев (Коркутис, 1963), сви
детельствующий о перерыве в осадконакоплении.

Нижняя граница тискреской свиты в Южной Прибалтике также 
довольно четко прослеживается. На большей части территории эти 
отложения залегают на размытой поверхности голубовато-серых глин 
лонтоваской свиты, повсеместно содержащих остатки трубчатых червей 
(Коркутис, 1966), а в западной части Литвы их подстилают выветре- 
лые породы кристаллического фундамента. Менее отчетливая граница 
отложений тискреской свиты в северных и западных районах Прибал
тики, где они залегают на породах пиритаской свиты.

Палеонтологическая характеристика осадков тискреской свиты 
(ижорских слоев) постоянно пополняется. Так, на территории северо-
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запада Русской платформы в этих отложениях найдено и определено: 
Lingulella  sp., Obolus sp., Mickwitzia monilifera ( L i n n a r s s o n ) ,  Pa- 
radoxides (?) sp., Corophioides erraticus R i c h t e r ,  Scolithus linearis 
H a l d e  ma n, Diplocraterion parallelum  T о r e 1 1, D. helmerseni Ö p i k 
(Öpik, 1933, 1956; Мююрисепп, 1962), а также многочисленные микро-

фитофоссилии, характерные средне
кембрийским отложениям (Тимофеев, 
1959, 1966).

Большой интерес представляют 
остатки трилобитов Parabolina lobata 
rossica B a l a s h o v a ,  Parabolina cf. 
longicornis W e s t e r  g ä r  d, Parabolina 
pestovensis  B a l a s h o v a  (Балашова, 
1963), найденные в разрезе тискреской 
(ижорской) свиты Пестовской сква
жины (Новгородская обл.) на глуби
не 1228,0— 1237,0 м, которые указыва
ют на верхнекембрийский возраст их 
вмещающих пород.

В 1965 г. на территории Латвий
ской ССР в разрезе тискреских песча
ников скважины Стирнас-18 на глуби
не 1110,5 м В. А. Коркѵтису удалось 
найти туловищный сегмент трилобита 
и его отпечаток, принадлежащий, по- 
видимому, к роду Peltura (определе
ние Е. А. Балашовой). Граница меж
ду нижнеордовикскими и кембрийски
ми отложениями в Стирнасской сква
жине проводится на глубине 1044,0 м, 
то есть на 66 м выше найденных ос
татков Peltura? sp.. Выше и ниже по 
разрезу отмечено присутствие облом
ков беззамковых брахиопод (рис. I).

Род Peltura, по Е. А. Балашовой, 
характеризует зону Peltura minor Нор
вегии и Швеции, а также зону Peltura 
scarabaeoides Англии, Польши, Нор
вегии, Швеции, востока Канады и во

стока Северной Америки, залегающие над зонами Parabolina spinulosa, 
Orthis lenticularis, Agnostus risectus верхнего кембрия Скандинавии 
и Англии (Henningsmoen, 1957; Хольтедаль, 1957).

Следовательно, возраст пород, в которых в разрезе Стирнас обна
ружены остатки рода Peltura, нужно считать не более древним, как 
средне-верхнекембрийский.

] 4

* 1

Рис. 1. Литолого-стратиграфиче- 
ский разрез тискреской свиты 

скв. Стирнас-18
1 — песчаник, серы й и светло-серы й, 
мелкозернисты й, 2 — алевролиты , серы е  
с примесью  глинистого м атер иала, 3 — 
м естоп ол ож ен и е найденн ого остатка  
трилобита, 4 — облом ки беззам к овы х  
бр ахи оп од , 5 — прим есь глауконита, 

6 — присутствие пирита.
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тип A R T H R O P O D A  

lOiaccTRILGBITA W A L C H ,  1771 

Семейство OLENIDAE B U R M E I S T E R ,  1843 

Подсемейство PELTURINAE C O R D A ,  1847

Род PELTURA  M I L N E - E D W A R D S ,  1840 

Peltura? sp.
Рис. 2a, 26

М а т е р и а л .  Один туловищный сегмент и его отпечаток. 
О п и с а н и е .  Туловище с выпуклым рахисом, который на 1,5 мм 

выше плевр. Сочленовое полукольцо составляет 1/3 длины кольца ра
хиса и сзади ограничено бороздкой, отчетливее выраженной на середине

Рис. 2. Peltura? sp. Сегмент туловища, X 2.
а — кольцо р ахи са  и плевры (правая плевра д еф ор м и р ов ан а), б — отпечаток сегм ента

туловищ а.

рахиса. Вблизи спинных борозд плевры почти горизонтальные, а немно
го не доходя до середины своей ширины плавно дугообразно изгибают
ся вниз. Диагональные борозды на плеврах начинаются вблизи спинных 
борозд, сильно расширяются на перегибе плевр и выклиниваются не 
достигая конца плевр. Сочленовая фасета широко-треугольная, откло
ненная вентрально. Задний угол конца плевр не сохранился и нельзя 
сказать, продолжался ли в шип. Если шипы здесь были, то очень ма
ленькие.

Р а з м е р ы  (в мм): ширина туловища 17,5, ширина рахиса 7,5, 
ширина плевры 5.

С р а в н е н и е .  Широкий рахис, строение колец и плевр позволяет 
предположить, что описанный сегмент относится к роду Peltura и, воз
можно, к виду Peltura costata ( B r ö g g e r )  (Henningsmoen, 1957, 
стр. 234, табл. 27, фиг. 4).. у которого плевры заканчиваются малень
кими шипами. Однако сохранность имеющегося экземпляра не позволя
ет сделать точное определение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род Peltura распространен, в основном, 
в верхнем кембрии Скандинавии, Англии, Польши, востока Канады.
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ОМ THE FÜRST FIND OF THE UPPER CAMBRIAN TRILOBITE
IN THE TYSKRE SUITE OF THE BALTIC AREA

E. BALASHO VA,  O. KORKUTIS

A B S T R A C T

The Tyskre suite of the Baltic, has a wide distribution and is of a 
considerable thickness. The remains of the trilobite Peltura (?) sp. have 
been found in this thickness at the section of the Stirnas bore, Latvi
an SSR (Fig. 1 and 2). The description of it is presented in this paper 
Considering this find there are good reasons to believe that the age of 
the Tyskre suite in the South Baltic should not be regarded as more an
cient than that of the Middle-Upper Cambrian.



П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II , Вильню с, 1970, стр. 345—352

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФАУНЫ МОЛЛЮСКОВ 
В ОРДОВИКЕ И СИЛУРЕ ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ

В. Ю. САЛАДЖ Ю С

На территории Южной Прибалтики в настоящее время известно 
89 видов моллюсков, которые относятся к 61 роду (табл. 1 и 2). 41 вид 
встречается в отложениях ордовика (брюхоногих 15 и головоногих 26) 
и 48 — в силуре (двустворок 23, брюхоногих 14 и головоногих 11).

Остатки моллюсков в ордовикских и силурийских отложениях рас
пространены неравномерно. В ордовикских отложениях головоногие 
моллюски представляют важную руководящую группу фауны. В силу
рийских отложениях эта группа из-за редкости находок имеет второсте
пенное стратиграфическое значение. Брюхоногие моллюски в ордовик
ских отложениях обычно встречаются в виде единичных экземпляров. 
Более часты они в отложениях верхнего ордовика, а также верхнего 
силура (род Murchisonia.). Среди моллюсков силура часто встречается 
фауна двустворок, особенно она характерна для верхнего силура. Та
кие роды, как Pterinea, Pteronitella и Orthonota, по-видимому, широко 
распространялись в силурийском бассейне.

В отношении географического распространения моллюсков на тер
ритории Южной Прибалтики следует отметить, что в разрезах ордовика 
Балтийской синеклизы остатки их исключительно редки. В районах 
восточного борта Балтийской синеклизы, западного склона Белорусско- 
Мазурской антеклизы, а также Латвийского прогиба они встречаются 
гораздо чаще. В силурийских отложениях остатки моллюсков обильна 
встречаются в более погруженных частях бассейна — в осевой части 
Балтийской синеклизы, в районах ее восточного борта и в Латвийском 
прогибе. В разрезах силура на западном склоне Белорусско-Мазурской 
антеклизы остатки моллюсков встречаются в виде единичных экземпля
ров (рис. 1).
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Т а б л и ц а  1

Стратиграфическое распределение родов моллюсков в ордовике Южной Прибалтики
О тделы

Р оды

Н иж ний
ордовик

С редний
ордовик

В ерхний
ордовик

К ар адок

G A ST R O PO D A

S a lp in g o s to m a  F. R о e m e r, 
1876

W orthenia  К  о n i n с k, 1883 
C lathrosp ira  U l r i c h  a n d  

S c o f i e l d ,  1897 
P araraph istom a  V o s t o k o v a  

1955
L esueurilla  K o k e n ,  1898 
Stra p a ro llu s  M  о n t f о r t, 1810 
E unem a  S a l t e r ,  1859 
H olopea  H a l i ,  1847 
H orm otom a  S a l t e r ,  1859 
S u b u lite s  E m m o n s ,  1842

C E P H A L O P O D A

S eh r о edero ceras H y a t t ,  1894 
L itu ite s  B r e y  n i  u s ,  1732 
O rthoceras  B r (i n n i с h, 1771 

M ichelinoceras  F  о e r s t e, 1932* 
Leurocycloceras  F  о e r s t e, 1928 
H edstroem oceras  F  о e r s t e, 

1930
Cochlioceras E i с h w  a 1 d, 1860 
N arthecoceras  H  у a 11, 1913 
P aracyclendoceras  В a 1 a- 

s с h о V, 1962 
E ndoceras  H a l i ,  1847 
D ideroceras  F l o w e r ,  1950 
Suecoceras  H o l m ,  1896 
N a n n o  C l a r k e ,  1894 
R ossicoceras  B a l a s c h o v ,

1962
N ybyoceras  T r o e d s s o n ,

1929*

2 ?

1 Цифры указываю т количество видов; * —-роды по данным 3. 
ва (1954).

Г. Б алаш о-
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Стратиграфическое распределение родов моллюсков в силуре Южной Прибалтики

Т а б л и ц а  2

----------- — О тделы Н иж ний
силур В ерхний силур

N . Ярусы

Слои
Роды

Л л а н 
довери

В
ен

ло
к Н иж ний

лудл ов

В
ер

хн
ий

лу
дл

ов
(д

ау
нт

он
)

И
зв

ес
тн

як
ов

ы
й 

ко
м

пл
ек

с 
и 

ш
вя

нч
ён

ск
ие

сл
ои

П
ап

ре
н

яй
ск

ие О)
К
«о
Xон
ар,
К
из В

яр
кн

ес
ки

е

Н
яр

ис
ск

ие

П
аг

ег
яй

ск
ие

М
ин

ия
ск

ие

Ю
ра

ск
ие

BIVALVIA

N u cu lites  C o n r a d ,  1841 1
C leidophorus  H a l l ,  1847 1 1
N ucu la  L a m a r c k ,  1799 1 1
Leiop teria  H a l l ,  1883 1
P terinea  G о 1 d f u s s, 1840 1 1 1 2 3 2
P teron ite lla  B i l l i n g s ,  1874 1 1 2 1 1
A m b o n ych ia  H  a 11, 1847 1
L u n u licard ium  M ü n s t e r ,  1840 1 ? ? 1 1
P terinopecten  H a l l ,  1883 1 1 1
M odio lopsis  H a l l ,  1847 1
G oniophora  P h i l l i p s ,  1848 1
M odiom orpha  H a l l ,  1865 1
C ypricarditiia  H a l l ,  1859 1
C ardiola  В г о d e r i p, 1834 1 1 1
P aracyclas  H a l l ,  1843 2 2
G ram m ysio idea  W i l l i a m s  e t  B r e g e r ,  1916 1
O rthonola  C o n r a d ,  1841 ? 1 2

G A ST R O PO D A

C yrto lites  C o n r a d ,  1838 1 1
Lophospira  W h i t f i e l d ,  1886 1 1
S traparo llus  M  о n t f о r t, 1810 ? ? 1
O rioslom a  M u n i e r - C h a l m a s ,  1876 1 ? ? 1 1
O rthonychia  H a l l ,  1843 1
C yclonem a  H a l l ,  1852 1 ? ? ? ? ? 1
M urchison ia  A r c h i a c  e t  V e r n e u i l ,  1841 1 ? ? ? ? 1 2 2
Turritom a  U l r i c h  a n d  S c o f i e l d ,  1897 1
L oxonem a  P h i l l i p s ,  1841 1 ? 2 1

C E PH A L O P O D A

O phidioceras B a r r a n d e ,  1865 1 1
P lagiosiom oceras  T e i c h e r t  e t  G l e n i s t e r ,

1952 1 ? 1

1 Ц ифры указываю т количество видов.
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Продолжение~

^ s .  Слои
Роды

Н иж ний
силур В ерхний силур

Л л а н 
довери

В
ен

ло
к Н иж ний

лудлов

В
ер

хн
ий

лу
дл

ов
(д

ау
н
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н

)

И
зв

ес
тн

як
ов

ы
й

ко
м

пл
ек

с 
и

ш
вя

нч
ён

ск
ие

сл
ои П
ап

ре
н

яй
ск

ие

Б
ир

ш
то

нс
ки

е

В
яр

кн
ес

ки
е

Н
яр
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и

е

М
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ск

ие

Ю
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ск
ие

 
1

Kionoceras H y a t t ,  1884 1 1 1
Bohemites F. Z h u r a v l e v a ,  1962 i
Temperoceras B a r s  k о v, 1960 1
Joachimoceras B a r s  k o v, 1960 1
Dawsonoceras H у a 11, 1884 1 1 1 1 1 1
Coralloceras F. Z h u r a v l e v a ,  1962 1
Gomphoceras S o w  e r b y , 1839 1
Ormoceras S t o k e s ,  1838 1
Sacioceras H у a 11, 1884 1

Выяснение географического распространения видов моллюсков на 
территории Южной Прибалтики имеет значение для определения райо
нов их обитания, а также при решении палеогеографических вопросов 
ордовикского и силурийского периодов.

Как выше отмечалось, наибольшее количество головоногих мол
люсков встречается в ордовикских известняковых отложениях, начиная 
от волховского горизонта до пиргу-поркуниского комплекса включи
тельно. Так, фациальные особенности азериского горизонта среднего 
ордовика (рис. 2) показывают, что головоногие моллюски существовали 
в теплых с нормальной соленостью водах и были приурочены к мелко
водной части моря. Брюхоногие моллюски относительно часто встреча
ются только в верхнем ордовике. В среднем же ордовике встречены 
только два вида. Это, по-видимому, связано с тем, что осадконакопле- 
ние в позднем ордовике происходило в более подвижной водной среде 
(детритовые известняки), поэтому, хотя и существовала обильная фау
на беспозвоночных, условия для захоронения целых форм были неудов
летворительными.

В позднем ордовике (рис. 3) отчетливо прослеживается более рав
номерное распространение брюхоногих и, в частности, головоногих 
моллюсков, приуроченных к фациям более мелководной части моря, 
где накапливались известняковые и в участках с повышенной солено
стью — известняково-доломитовые осадки. Двустворчатые моллюски 
в ордовикских известняках почти неизвестны или встречаются изредка 
плохой сохранности. Первые двустворки, как известно, имели тонкостен
ные раковины, поэтому в ордовикских известняках Южной Прибал
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тики они встречаются в большинстве случаев в раздробленном рако
винном детрите.

Ордовикские моллюски не только по видовому, но и по родовому 
составу резко отличаются от силурийских (см. табл. 1 и 2).

Рис. 1. Схема регионального распространения ордовикских и силурийских моллюс
ков в Ю жной Прибалтике

1 — часты е ор довик ские моллю ски; 2 — часты е силурийские моллю ски; 3 — площ адь отсутствия  
ор довикских и силурийских отлож ений; 4 — р азр езы  скваж ин , в которы х встречены  остатки

м оллю сков.
С кважины ; 1 — В ладим ир ов, 2 — Гусев-2, 3 — Л ерм онтово, 4 — К ибартай-14, 5 — В ир балис, 6 — 
П аявонис, 7 — Виш титис, 8 — К алвария, 9 — С аснава, 10 — П апильвис, 1 1 — С им нас, 12 — П р е
д а й , 1 3 — Л ап ес, 14 — И лгай , 1 5 — Таученис, 1 6 — Ж еж м ар я й , 17 — С енейи Тракай, 18 — К ауно-  
В оке, 19 — С к ер дзи м ай , 20 — Вилькиш кяй, 21 — Вильню с, 22 — Р удиш к и, 23 — С уходол ы , 24 — 
М ал и, 25 — К уп а, 26 — В и дзы , 27 — Б раслав, 28 — С тониш кяй, 29 — Г ар гж дай , 30 — Ш яш увис,

31 — К ункояй, 32 — С тачю най, 33 — К рякянава, 34 — У км ярге, 35 — Ш вянченис, 36 — П аровея .
I — Б алтийская син еклиза, II — восточны й борт Балтийской синеклизы , I I I — Л атвийский про

гиб, IV — зап адн ы й  склон Б елор усск о--М азурск ой  антеклизы .

В силурийских глинистых комковатых известняках и в аргиллитах 
часто наблюдаются отпечатки, реже остатки головоногих моллюсков. 
В раннесилурийском бассейне происходил анаэробный процесс. Дно и 
вода бассейна (в основном ее нижняя часть) была заражена сероводо
родом. На поверхности воды обитали граптолиты, в воде — редкие го
ловоногие моллюски, которые вели плавающий образ жизни. Таким 
образом, илистый материал, из которого впоследствии образовались 
темные аргиллиты, с остатками граптолитов и фраі ментами головоно
гих моллюсков накапливался в анаэробных условиях морского бассей
на. Брюхоногие моллюски в силурийских отложениях встречаются во 
всех слоях (за исключением аргиллитовых образований), но обычно, 
как и в ордовикских отложениях, в большинстве случаев в виде еди-
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Рис. 2. Схематическая литолого-фациальная карта  азериского горизонта среднего
ордовика

і  ф ация карбонатны х осадк ов  м елководной части моря: а — известняки, б — известняки
глинистые, в — м ергели, 2 — границы  литологических полей, 3 — граница соврем енного р а с 
пространения средн еор дов и к ск и х отлож ений , 4 — р азр езы  скваж ин, (н аззан и я  см . рис. 1)^ 

5 — нектонные головоногие м оллю ски.

Рис. 3. Схематическая литолого-фациальная карта  верхнего ордовика
1 — ф ации п ер еслаиваю щ ихся  глинисты х, известняковы х, м ергелисты х и глинисто-известняковы х  
осадков  м елководного моря: а — известняки глинисты е, б — долом итовы е глины, в — и зв естн я 
ки, г — м ергели, 2 — ф ация пер еслаиваю щ ихся  м ергелисты х, известняковы х осадк ов  бол ее  
м елководного моря: а — м ергели, б — известняки, 3 — ф ация пер еслаиваю щ ихся  гл инисто-и з
вестняковы х, известняковы х и долом итовы х осадк ов  наи бол ее м елководной части моря: а — 
известняки глинисты е, б — известняки, в — долом иты , 4 — границы  литологических полей, 
5 — граница соврем енного р аспространения верхнеордовикских отлож ений . 6 — разр езы  сква
ж ин (названия см . рис. 1), 7 — бентонны е (подвиж ны е) брю хон огие, 8 — нектонны е головоногие.



ничных экземпляров. Число находок двустворок, начиная от нижнего 
силура, значительно увеличивается. Особенно это отмечается в фациях 
верхнего лудлова, преимущественно в глинистых и в глинисто-доломи
товых породах (сублиторальной глубоководной части моря). В извест
няковых и доломитовых отложениях (сублиторальной мелководной

Рис. 4. Схематическая литолого-фациальная карта мининских и юраских слоев
(верхний лудлов) верхнего силура

1 — фация п ер еслаиваю щ ихся  известковисты х и кар бонатно-глинисты х осадк ов  субл и тор ал ь
ной — гл убоководн ой  части моря: а — карбонатны е глины, б — м ергели, в — известняки, 2 —
ф ация пер еслаиваю щ ихся  карбонатно-глинисты х и долом итово-известняковы х осадк ов  субл и т о
ральной — м елководной части моря: а — карбонатны е глины, б — м ергели, в — известняки, г — 
известняки долом итовы е, д  — м ергели долом итовы е, 3 — границы  литологических полей, 4 — гр а
ница соврем енного распространени я минияскюс и ю раских слоев, 5 — разр езы  скваж ин (названия  
см. рис. 1), 6 — зары ваю щ и еся  двустворки , 7 — бентонн ы е двустворки , 8 — двустворки , прикре
пляю щ иеся при пом ощ и б и ссуса , 9 — м алоподвиж ны е (в основном  сидячие) двустворки , 10 —- 
бентонны е (подвиж ны е) бр ю хон огие, 1 1 — нектонны е головоногие, 12 — планктонны е головоногие.

части моря) их количество резко уменьшается. Самыми богатыми гори
зонтами по содержанию остатков двустворчатых моллюсков являются 
минияские и юраские слои верхнего лудлова (рис. 4).
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ON THE MOLLUSC DISTRIBUTION IN THE SOUTH BALTIC 
ORDOVICIAN AND SILURIAN DEPOSITS

V. SALAD ZIU S

A B S T R A C T

The Cephalopoda and Gastropoda molluscs have been encountered 
in the Ordovician deposits. The Bivalvia have been found predominantly 
in the Silurian deposits in the form of detritus only. The stratigraphical 
distribution of known genera is presented in tables 1 and 2. In the Ordo
vician deposits molluscs are mostly found in the eastern part of the Bal
tic Syneclise, in the western part of the Byelorussian-Mozurian Anteclise 
and in Latvia’s saddle where the Ordovician deposits are of a more con
siderable thickness. In the central part of the Baltic Syneclise molluscs 
are seldomly found in the Ordovician deposits. In the Silurian deposits 
the mollusc is mostly encountered in the central and eastern parts of the 
Baltic Syneclise and in Latvia’s saddle, whilst in the western part of the 
Byelorussian-Mozurian Anteclise they are very scarce.



ПАЛ ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 353—360

О БИОФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ РАННЕФРАНСКОГО  
БАССЕЙНА НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ

Л. А. ЛЯРСКАЯ

В 1962— 1965 годах сотрудниками тематической партии Управления 
геологии Латвийской ССР и автоіюм статьи проведены палеонтологи
ческие и литологические исследования терригенных отложений ранне- 
франского времени — гауйских и аматских слоев. В результате анализа 
и систематизации палеонтологического материала на территории Л ат
вии выделены биофациальные зоны. Важнейшим принципом для их 
выделения явились палеоэкологические и тафономические признаки.1 
Границей зон принято считать появление форм, приспособленных к но
вым условиям обитания.

Гауйские слои сложены песчаниками светло-серого, желтоватого и 
красного цвета, грубыми, плохо сортированными, переслаивающимися 
в верхней части с глинами и алевролитами. Для них характерны про
слои конгломератов и многоярусная, косая слоистость типа потоков.

Аматские слои представлены мелкозернистыми, в основном хорошо 
сортированными песчаниками с прослоями глин и алевролитов. Преоб
ладающий цвет песчаников светло-серый, глин зеленоватый. Слоистость 
в нижней части косая, в верхней линзовидная и линзовидно-горизонталь- 
ная.

Гауйские и аматские слои богаты остатками агнат и рыб. Из беспо
звоночных в них найдены филлоподы и неопределенные ядра брахио
под. Кроме того, изредка встречаются остатки нематофитов.

Характер распределения пород по площади и приуроченность к 
определенным типам осадков различных групп фауны дает возможность

1 Под палеоэкологическими признаками понимаются видовой состав комплекса 
форм (Геккер, 1957), количественные соотношения отдельных видов, форма роста. 
К тафономическим признакам отнесены сохранность органических остатков, распро
странение их в пространстве и ориентировка относительно плоскостей наслоения.

23 З а ка з  №  2596 353



выделить для раннефранского времени основные элементы древнего 
ландшафта: аллювиальную равнину, прибрежную низменную равнину 
и морской бассейн.

Гауйское время

Характеризуется тремя биофациальными зонами: псаммостеид и 
астеролепил, реликтовых рыб и остеолепид и беспозвоночных (рис. 1).

Рис. 1. Б иоф ациальная схема гауйского времени
1 — зон а  псам м остеи д  и астер ол епид, 2 — зона реликтовы х ры б, 3 — зона остеол еп и д  

и беспозвоночны х, 4 — обн аж ен и я , 5 — скважины .

З о н а  п с а м м о с т е и д  и а с т е р о л е п и д  охватывает преиму
щественно всю территорию Латвии, за исключением ее восточной части 
Тафоценозы этой зоны характеризуются постоянством видов и разно
образием возрастных стадий особей каждого вида. Они приурочены к 
песчаникам, конгломератам и очень редко к глинам. Остатки рыб обра
зуют скопления, приуроченные к ряби течений. Рябь имеет хорошо вы
раженную форму с резкими ассиметричными гребнями и закругленными 
впадинами. К пологим склонам гребней приурочены крупные фрагмен
ты щитов псаммостеид и пластинки астеролепид. Длинные оси их ори
ентированы под углом 5— 15° к продольной оси гребней. К крутым скло
нам тяготеют более мелкие обломки. Впадины между гребнями запол
нены чешуями, зубами и плавниковыми шипами. В плане подобный 
тип захоронения выглядит как ряд узких параллельных линз, в центре 
которых отмечаются крупные кости, полого падающие в одном направ
лении, а по периферии — более мелкие обломки. Нередко можно на
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блюдать и спорадически рассеянные кости; такое захоронение, очевид
но, связано с мелкой рябью.

В описываемой зоне встречены Pmmmolepis abavica M a r k , Р. pa
radoxa A. g., P. heterasier G r o s s ,  P. alata M a r k - K u r i k ,  Ganosteus 
stellatus R o h o n ,  Psammosteus  sp., Archaeacanthus quadrisulmtus  K a 
el e, Haplacanthus ehrmanensis G r o s s ,  Livosteus grandis ( G r o s s ) ,  
Plourdosteus livotiicus ( E a s t m a n ) ,  Asterolepis ornata E i c h  w., Clyp- 
tolepis baltica G r o s s ,  Laccognathus panderi G r o s s ,  Panderichthys 
rhombolepis G r o s s ,  Osteolepididae gen. indet., Dipterus crassus G r o s s .

Количественные соотношения1 различных групп в тафоценозах 
к западу от Риги и к востоку от нее несколько отличаются. В восточ
ной части псаммостеиды составляют 20%, астеролепиды 50%, артроди- 
ры 6%, акантодии 2%, кистеперые 21% и диптериды около 1%, а в за 
падной— псаммостеиды 35%, астеролепиды 1%, артродиры 24%, акан
тодии 16%, кистеперые 23% и диптериды 1 %•

Во всех изученных тафоценозах найденные виды представлены 
различными возрастными стадиями. Особенно ярко это выражено для 
астеролеиид и псаммостеид. Совместное нахождение остатков, принад
лежащих различным возрастным стадиям, указывает на слабую сор
тировку их но весу и форме и связано с незначительной дальностью 
переноса от места гибели (обитания). Различное соотношение отдель
ных групп в тафоценозах, а также различная степень окатанности 
обломков панцирей в западной и восточной частях Латвии подчерки
вают дифференциацию аллювлальной равнины на две части. В запад
ной части преобладали более спокойные течения и более тонкие осад
ки. Нектон представлен в основном агнатами, кистеперыми, а бентос — 
многочисленными роющими организмами (черви?). Для восточной ча
сти характерны быстрые и непостоянные течения и связанные с ними 
более крупнообломочные и слабосортированные осадки, заключающие 
костеносные скопления. Следы роющих организмов встречаются зна
чительно реже.

З о н а  р е л и к т о в ы х  р ы б  выделена в южной части территории 
в районе скважины Крякянава (рис. 1) по материалам В. Н. Талимаа. 
Наличие живетских форм резко отличает ее от других тафоценозой 
гауйского времени. В скважине Крякянава совместно найдены Schizo- 
steus striatus G r o s s ,  Byssacanthus dilatatus ( E i c h  w.), Homacanthus 
gracilis ( E i c h  w.) — формы, характерные для живетского яруса, и 
Plourdosteus sp., Laccognatus sp. — типичные верхнедевонские формы 
Вместе с рыбами захоронены остатки флоры. Слабая окатанность и хо
рошая сохранность костей свидетельствует о их первичном захороне
нии. По-видимому в центральной части Балтийской синеклизы в раи- 
нефранское время существовал реликтовый бассейн, северная граница 
которого достигала юга Латвии. На это указывает отсутствие ба

1 При подсчете количество остатков в отдельном местонахождении принимается 
за 100.
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зальных конгломератов в основании отложений верхнего девона, харак
терных разрезам северных и центральных районов Латвии.

З о н а  о с т е о л е п и д  и б е с п о з в о н о ч н ы х  условно выделена 
в восточной и юго-восточной частях территории (рис. 1). Основанием 
для ее выделения послужили совместные находки остатков ископаемых 
рыб и ядер брахиопод в скважине Тирза и остатков окремнелых стро- 
матопор в районе г. Краслава (Лиепиньш, 1959).

Брахиоподы встречаются редко. Они представлены ядрами различ
ной величины, заключенными в алевролитах. Остатки рыб сравнительно 
немногочисленны и принадлежат остеолепидам и антиархам. Остеоле- 
пиды несколько преобладают.

Эта зона существовала, по всей вероятности, с позднегауйского 
времени, когда началось интенсивное прогибание восточной и юго-во
сточной частей территории и наступание морского бассейна. По имею
щимся данным пока трудно судить о характере этого бассейна. Можно 
лишь предполагать о том, что он был мелководным (огромное количе
ство следов роющих и ползающих организмов) с неспокойным гидроди
намическим режимом.

Аматское время

Характеризуется наличием трех биофациальных зон: филлоподовой, 
зоны Asterolepis ornata и зоны ботриолепид и псаммостеид (рис. 2).

Ф и л л о п о д о в а я  з о н а  расположена на востоке Латвии и вы
тянута в виде полосы в широтном направлении примерно до меридиана 
г. Риги. Зона представлена комплексом филлопод и эвригалинных рыб.

Рис. 2. Б иоф ациальная схема аматского времени
I — ф илл оподовая  зон а , 2 — зон а  ботр иолеп ид  и псам м остеи д , 3 — зона A s te ro le p is  о г- 

nata , 4 — обн аж ен и я , 5 — скважины .
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Сравнительно редко в северной части ее встречаются представители 
пресноводных рыб. Бентос характеризуется филлоподами рода Asmussio, 
брахиоподами (неопределимы) и роющими .организмами (червями); 
нектон представлен эврагалинными и пресноводными рыбами и агна
тами. Нектонные формы составляют примерно 70%, бентонные 30%.

Остатки организмов захоронены, как правило, в глинах и алевроли
тах. Филлоподы чаще встречаются в глинистых и глинисто-карбонатных 
прослоях в виде разрозненных, плохо сохранившихся створок, неравно
мерно рассеяннных на плоскостях наслоения. Брахиоподы представле
ны неопределенными ядрами, заключенными в алевролитовые породы. 
Обломки панцирей рыб, их зубы, чешуи сравнительно редки и также 
приурочены к глинистым и алевролитовым породам. Окатаны ракови
ны и панцири рыб лишь в северной части зоны. Большая часть остат
ков не окатана и захоронена, по-видимому, на месте гибели.

Состав фауны филлоподовой зоны чрезвычайно беден. Бентонные 
формы представлены Asmussia vulgaris , брахиоподами, червями, нек
тонные— Psammolepis undulaia A g'., Asterolepis radiata R o h o n, 
Bothriolepis obrustscliewi G r o s  s, Glyptolepis sp., Dipterus sp.

Среди нектонных форм псаммостеиды составляют 34%, астеролепи- 
ды 30%, ботриолепиды 15%, кистеперые 16% и дппнои 3%.

Наличие филлопод и комплекса эвригалинных рыб позволяет пред
полагать о наличии в восточной части Латвии мелководного солонова
того бассейна.

З о н а  A s t e r o l e p i s  o r n a t a  примыкает с севера к филлопо
довой зоне. Бентонные беспозвоночные организмы не встречены, за 
исключением проблематичных следов (черви) в маломощных глинистых 
прослоях. Нектон представлен агнатами и рыбами: Psammolepis undu
lata Ag., Psammosteus  sp., Plourdosteus sp., Asterolepis ornata E i c h  w., 
Archaeacanthus quadrisulcatus K a d e ,  Panderichthys rhombolepis G r o s s ,  
Laccognathus panderi G r o s s ,  Glyptolepis balticai? G r o s s ,  Holoptychi- 
idae gen. indet., Dipterus sp.

Каждый вид этой зоны представлен особями самых разнообразных 
возрастных стадий: среди остатков псаммостеид имеются крупные и 
мелкие дорзальные щиты и бранхиальные пластинки, принадлежавшие 
молодым и взрослым особям. Найдены переднеспинные пластинки A s
terolepis размером от 1,5 до 20 см. Наряду с разрозненными пластинка
ми спинного и брюшного панциря, найден почти полный брюшной щит 
Asterolepis ornata. Подобная находка — большая редкость, т. к. связь 
костей в этом щите очень слабая и они обычно распадаются при транс
портировке. Это свидетельствует о том, что остатки Asterolepis ornata 
захоронены вблизи от места гибели.

Asterolepis ornata E i с h w.— характерная форма гауйского време
ни. Присутствие ее в этой зоне указывает на сходство палеогеографиче
ской обстановки в этой части территории в гауйское и аматское время. 
Отложения в пределах зоны характеризуются частой перемежаемостью 
хорошо и плохо сортированных осадков с большой примесью песчано
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галечного материала, частым размывом слоев и многоярусной косой 
слоистостью типа потоков. Направление длинных осей панцирей, сов
падающих, как правило, с направлением движения транспортировавше
го их потока, юго-юго-западное (такие же азимуты осей характерны и 
для гауйского времени).

З о н а  б о т р и о л е п и д  и п с а м м о с т е и д  выделена в западной 
и южной частях территории. Для нее характерны эвригалинные и прес
новодные формы рыб и почти полное отсутствие беспозвоночных (за 
исключением, очевидно, червей). В южной части территории в глинах 
нередки остатки ожелезненной флоры. Остатки рыб приурочены в основ
ном к песчаным прослоям и конгломератам, значительно реже они 
встречаются в глинах и алевролитах. Степень сохранности обломков в 
разных прослоях различна: в глинах и алевролитах кости ожелезненные, 
рыхлые, сильно сдавленные, в конгломератах — окатанные и раздроб
ленные, в песчаниках — слабо или вообще не окатанные, встречаются 
целые черепные крыши и части панцирей. Кости образуют крупные 
линзовидные скопления, но характер их распределения в линзах отличен 
от описанных выше. В центральных частях линз сосредоточены наиболее 
крупные щиты и обломки, которые лежат горизонтально и тесно при
жаты друг к другу. Очевидно, эти линзы образованы не в проточных 
водах, а в результате волновых движений. Они имеют более резкие 
очертания и значительно большую протяженность. Количественные со
отношения представителей различных групп рыб для западной и юж
ной частей территории различны. На юге (р. Даугава, против Паста- 
Муйжа) псаммостеиды составляют 16%, астеролепиды 10%, ботриоле- 
пиды 40%, кистеперые 32% и дипнои 2%, а на западе (р. Лежупе) — 
псаммостеиды 10%, астеролепиды 40%, ботриолепиды 20% и кистепе
рые 30%- Таким образом, на западе меняется лишь соотношение асте- 
ролепид и ботриолепид.

В описываемой зоне обитало, по-видимому, три вида псаммостеид — 
Psammolepis undulata A g., Psammosteus praecursor О b r., Ps. livonicus 
O b г., два вида ботриолепид — Bothriolepis prima G r o s s  и В. obrut- 
schewi G r o s s ,  один вид астеролепид — Asterolepis radiata R о h о п, три 
вида кис.теперых — Glyptolepis baltica G r o s s ,  Panderichthys rhombole- 
pis G r o s s ,  Laccognathus panderi G r o s s  и один вид дипной — Dipte- 
rus sp. Очень редко встречаются мелкие обломки плавниковых шипов, 
принадлежащих, по-видимому, Archaeacanthus.

Виды представлены- особями разных возрастных стадий. Это осо
бенно характерно для ботриолепид и псаммостеид. У Bothriolepis prima 
и Bothriolepis obrutschewi размеры плавников и спинных пластинок 
панциря колеблются в значительных пределах (Талимаа, 1966). У псам
мостеид наблюдается разница в величине бранхиальных пластинок и 
дорзальных щитов. Совместное нахождение молодых и взрослых особей 
указывает на непосредственную близость захоронения от места гибели 
(обитания).
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Зона ботриолепид и псаммостеид связана с низменной прибрежной 
равниной, окаймляющей эпиконтинентальный морской бассейн с юга и 
запада. Отложения представлены тонкозернистыми терригенными осад
ками с различной сортировкой обломочного материала и со слоисто
стью, характерной для аллювиальных и озерных отложений. По всей 
вероятности, осадконакопление происходило в многочисленных озерах, 
обширных дельтах, заселенных рыбами, агнатами и роющими организ
мами. В позднеаматское время на описываемой территории установи
лись, очевидно, прибрежно-морские условия.

Проведенный биофациальный анализ дает возможность частично 
выяснить характер взаимоотношения между организмами и средой их 
обитания.

Для гауйского времени характерен бассейн с непостоянным гидро
динамическим режимом. Он был заселен преимущественно рыбами и 
агнатами, имеющими специальные приспособления для заякоривания в 
быстрых потоках (Обручев, Марк, 1965; Каратаюте, 1958). В поздне- 
гауйское время в восточной части Латвии установились прибрежно
морские условия. Песчано-алевритовые илы мелководной прибрежной 
зоны бассейна, по-видимому, явились наиболее благоприятными для 
обитания мелких брахиопод и многочисленных роющих организмов. 
К более глубоководной части были приурочены строматопоры. Нектон 
прибрежной зоны был представлен в основном хоановыми рыбами из 
семейства остеолепид. Остатки антиарх здесь очень редки, имеют пло
хую сохранность, и, возможно, вынесены в море реками.

В аматское время площадь бассейна увеличилась (рис. 2), Бентос 
пополнился мелкими членистоногими рода Asmussia, которые заселяли 
участки дна, покрытые глинисто-карбонатным илом. На алевритовых 
участках дна по-прежнему обитали брахиоподы. Нектон аматского 
бассейна стал значительно разнообразнее. К северной, более опрес
ненной части бассейна тяготели в основном пресноводные формы. Зна
чительно увеличилось количество кистеперых рыб (Osteolepididae, Glyp- 
lolepis, Eusthenopteron), появились дипнои и ботриолепиды. Характер 
их захоронения свидетельствует о близости места гибели. Они заселя
ли, очевидно, сильно опресненное мелководье. С севера к морскому 
бассейну примыкала аллювиальная равнина. Приуроченные к ней бас
сейны (реки?) были заселены заякоривающимися рыбами и агнатами, 
В южной и западной частях Латвии в аматское время господствовали 
прибрежно-морские условия. Нектон был представлен в основном пло
скими доннными формами. Характерны остатки флоры и большое ко
личество ходов червей. Очевидно, эта часть территории представляла 
низменный морской берег с многочисленными рукавами дельт и озера
ми, заселенными малоподвижными бентонными формами. В позднеамат
ское время весь низменный южный берег был занят трансгрессирую
щим морским бассейном. С ним связано появление дипной в верхних 
частях разреза, а также постепенное исчезновение астеролепид и пред
ставителей рода Psammolepis.
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ON THE BfOFACIEL ZONALITY OF THE EARLY FRASNIAN 
BASIN ON THE TERRITORY OF LATVIA

L. LYARSKAYA

A B S T R A C T

Lithological and paleontological research has been carried out in the 
terrigenous deposits of the Upper Devonian (Gauja and Amata layers) 
of Latvia from 1962 through 1965. The distribution of the fossil remains 
in the area and its correlation with the rocks made it possible to distin
guish biofaciel zones and to partly elucidate the paleogeographie situati
on. In Gauja times (fig. 1) the greater part of the territory of Latvia was 
covered by an alluvial plain spatially coinciding with the zone of Psam- 
mosteids and Asterolepids. In the region of the Krekenava bore (Lithua
nia) there was a relic basin in Gauja times, that coincided with the zone 
of relic fish. In the east of Latvia a transgression of the Lrasnian sea 
commenced in late Gauja times, that is linked with the zone of the Osteo- 
lepids and invertebrates. The Phyllopode zone is linked with the sea basin 
of Amata time. The zone Asterolepis ornata borders on it in the North, 
coinciding with the alluvial plain, whereas in the South it borders on the 
areas of Bothriolepids and Psammosteids, that are linked with the sea
shore of the Baltic, sea basin.



П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРА ТИ ГРАФ И Я  П РИ БА Л ТИ К И  И БЕЛ О РУ С С И И
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 361—371

НОВЫЙ РОД СЕМЕЙСТВА P U LLE N I1 D A E  (FO R A M IN IF E R A )
ИЗ ВЕРХНЕГО МЕЛА ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКИ

А. А. ГРИГЯЛИС

Среди многочисленных сложно устроенных и специализированных 
родов надсемейства нонионидей в позднем мелу и палеогене выделяется 
небольшая группа билатерально-симметричных, полностью инволютных 
форм, в 1963 г. Ф. С. Путрей объединенных в семейство Pulleniidae. 
В состав семейства им были включены роды Pullenia, Allomorphinella 
и Cribropullenia, характеризующиеся, кроме однотипно построенных 
раковин, медианным щелевидным устьем и однослойной микрозерни- 
стой известковистой стенкой (Путря, 1963).

По мнению Ф. С. Путри, от пуллениид в развитии отошли трохоид- 
ные хилостомеллиды. Сходство же родов Pullenia и Nonion, служившее 
поводом для отнесения пуллений в семейство Nonionidae (Волошино- 
ва, 1958), является только внешним, так как онтогенизы этих родов и 
тип строения стенки различны. Кроме того, пулленииды не обладают 
системой каналов, которая свойственная представителям нонионид.

В Южной Прибалтике, при изучении верхнемеловых отложений 
были обнаружены раковинки фораминифер, на первый взгляд напоми
нающие представителей родов Pullenia, Nonion или Florilus. Детальное 
их изучение показало, что они заслуживают выделения в новый род, 
который назван нами Daria gen. п. и отнесен к семейству Pulleniidae.

Характерные признаки Daria gen. п. отличают ее от других близ
ких родов и позволяют легко узнавать в изучаемом материале. Важней
шие из них следующие: спирально-плоскостной тип строения, двусто
ронняя симметрия раковины, полная инволютность, большая высота 
камер, гранулированная поверхность стенки в пупочной области (но 
отсутствие каналов), крупнопористая однослойная зернистая стенка, 
вытянутое медианное устье. Скульптура в виде мелких гранул в пупоч
ной области отчетливо видна при смачивании или окрашивании рако
вины (рис. 1).

Представители рода обнаружены в верхнемеловых отложениях ря
да скважин Литовской ССР и Калиниградской области РСФСР. В 
кампане они встречены в виде единичных особей, в Маастрихте — мно
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гочисленные, до 30 экземпляров в образце. Они оказались распростра
ненными и в нижнепалеоценовых отложениях этой территории.

Описываемый род, по-видимому, распространен в верхнемеловых и 
палеогеновых отложениях Европы довольно широко, но до сих пор его

тип

б

в А

Рис. 1. Строение раковин рода D aria  gen. п.
Внеш ний вид: a) D a r ia  d a ira  d a ira , эк з. № 21— 1, у  40, б) D a r ia  d a ira  sem icom pressa , эк з. № 31— 
1.Х40, вид с боковой стороны  и с устьевой поверхности; Л итва, М ейлю най, верхний М аастрихт, 

гл уб . 260,3 м. В нутреннее строение: в) D a r ia  d a ira , экз. № 43—1, X  40, поперечное сечение, 
г) эк з. № 44—1, X 80, аксиальное сечение; М ейлю най, верхний Маастрихт, гл уб. 299,4 м. С троение  

устья: д ) D a r ia  d a ira  d a ira , эк з. № 42—1, X 80, оттуда ж е .

представители относились к родам Nonion или Florilus (Халилов, 1956; 
Путря, 1962; Ebensberger, 1962; Плотникова, 1967). Однако более под
робное сравнение наших форм со сходными видами, описанными в упо
мянутых работах, из-за отсутствия в них сведений о внутреннем строе
нии и структуре стенки раковин, не во всех случаях было возможно.

Надсемейство NONI ONI DE A S C H U L T Z  F., 1854

Семейство P UL L E NI I DAE  P U T R J А, 1963
Род D A R IA  G R I G Е L I S, gen. п.

Т и п о в о й  в ид .  Daria daira gen. et sp. п.; верхний мел, мааст
рихтский ярус; Литва.

Д и а г н о з .  Раковина спирально-плоскостная, инволютная, двояко
выпуклая, овального очертания. Камеры высокие, ширина оборотов воз
растает быстро. Швы линейные, слабо изогнутые. Пупочная область 
покрыта мелкими гранулами. Устье медианное, щелевидное. Стенка 
стекловидная, тонкая, крупнопористая, однослойная, зернистой микро
структуры.

З а м е ч а н и я .  В шлифах поперечного и аксиального сечений вид
но, что раковина является полностью спирально-плоскостной билате
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рально-симметричной на всех стадиях роста. Характерной ее особенно
стью является возрастание камер по быстро разворачивающейся спи
рали. Каждая камера является значительно объемлющей и своими внут
ренними окончаниями достигает пупочной области. Поэтому в акси
альном сечении камеры имеют вид полулуния с сильно удлиненными 
концами.

Р а з м е р ы  средние, до 0,65 мм.
В и д о в о й  с о с т а в .  Daria daira gen. et sp. п., Daria beisseli (H i 1- 

t e r m a n n  e t  Ko c h ) .
С р а в н е н и е .  Тип строения и морфологические признаки позво

ляют отнести описываемый род к семейству Pulleniidae. По ряду приз
наков он сходен с родом Pullenia, а также с некоторыми родами се
мейства Nonionidae, как Nonion или Florilus. Однако, как видно из срав
нения основных признаков Daria gen. п. и некоторых других родов 
указанных семейств, свойственный для нее набор морфологических от
личий в каждом случае не позволяет отождествить выделяемый нами 
род с известными:

П ризнаки Степень С кульптура

р°д _ Тип строения инволю тности и наличие 
каналов

У стье Стенка

P ullen ia Спирально-пло Инволютная Отсутст Щ елевид Тонкопо
P a r k e r  e t скостной, дву- вует ное, ристая
J o n e s ,  1862 сторонне-сим-

метричный
длинное

D aria  gen. n. ” И нволютная Мелкие
гранулы

Щ елевид
ное, ме
дианное

Крупнопо
ристая

N onion Большей ча  П рисут Щ елевид Тонкопо
M o n t f o r t , стью полуин- ствует ное, к о  ристая

1808 волютная роткое
N onionella Асимметрич- Брю ш ная сто Отсутст ? Тонкопо

C u s h m a n , ный рона инво вует ристая
1926 лютная, спин

н а я —эволют- 
ная

Florilus Большей ча  Инволютная Присут Тонкопо
M o n t f o r t , стью двусто (за редкими ствует ристая

1808 роннесиммет
ричный

исключ.)

Наиболее близко морфологически к описываемому роду стоят Pul
lenia, Nonion и Florilus. От Pullenia P a r k e r  e t  J o n e s ,  1862 род 
Daria gen. n. отличается более удлиненной и уплощенной формой рако
вины, обусловленной более свободно разворачивающейся спиралью на
вивания, и соответственно иной формой камер (у Pullenia спираль в 
основном плотносвернутая, низкая, а камеры узкие, т. е. низкие, невы
сокие и длинные), более короткой устьевой щелью и крупнопористой 
в пупочной области мелкогранулированной стенкой (рис. 2).
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Наличие мелких многочисленных гранул в пупочной области ра
ковинок Daria gen. п., а также в некоторой степени общий тип строения 
сближают ее с родами Nonion M o n t f o r t ,  1808 и Florilus M o n t f o r t ,

1808, но последние характеризу
ются наличием системы каналов 
в стенке раковин.ы, появились в 
более позднее — палеоцен-эоце- 
новое — время и представляют 
другие филогенетические линии 
среди нонионидей.

В шлифах особей описывае
мого рода каналы не наблюда
лись, не были они обнаружены и 
в шлифах раковинок, окрашен
ных метиленовой синью.

По-видимому, грануляция 
стенки раковины в пупочной об
ласти у рода Daria gen. п. воз
никла независимо и не связана, 
как, например, у рода Nonion, с 
развитием системы каналов.

Внешним морфологическим 
сходством ,вероятно, обусловлено 
отнесение к роду Florilus некото
рых видов фораминифер из М а 

астрихта или палеоцена Федера
тивной Республики Германии, 
Украины, Западной Сибири (?), 
которые в действительности дол- 
‘жны быть отнесены к роду Daria 
gen. n.

С Daria gen. n. по форме ка
мер и раковин.ы отчасти сходен и 
род Nonionella C u s h m a n ,  1926, 
но он отличается ассимметрич- 
ной, эволютной со спинной сто
роны раковиной, а также тонко
пористой стенкой и отсутствием 
скульптуры в пупочной области 
раковины.

Следует отметить, что у не
которых особей Daria daira sp. п. иногда наблюдалась очень немного 
скошенная септальная поверхность последней камеры при сохранении 
всех других признаков рода, что может служить некоторым указанием 
на тенденцию развития у них асимметрии. Проследить процесс этих из

Рис. 2. Сравнение строения рода Daria gen. 
п. с некоторыми родами из семейств Pul- 
leniidae и Nonionidae (по «Основам пале

онтологии», 1959)
С ем ейство P u llen iid a e: a) P u lle n ia  se xa ca m e ra ia  
P ish v a n o v a , X 50, миоцен, зап адн ы е области  
Украины, 6 )D a r ia  d a ira  G r ig e lis , gen . et sp. n., 
X 40, М аастрихт, Литва. С ем ейство N onion id ae:  
в) N o n io n  in c ra ss a tu s  (F ich te l et M oll), X 50, 
плиоцен, А лбания, г) F lo r i lu s  boueanus  (O rbig- 
n y), X 50, м иоцен (тарханский гор изонт), С е

верный К авказ.
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менений, закрепляются ли они в развитии рода, на нашем материале не 
было возможно.

В о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Маастрихтский ярус и па
леоцен; Прибалтика, Украина, Западная Сибирь (?), Федеративная 
Республика Германии.

Daria daira G r i g е 1 i s, gen. et sp. n.

По форме и пропорциям раковины выделяются две разновидности 
Daria daira, встречающиеся совместно в маастрихтских отложениях Ю ж
ной Прибалтики. Первая, к которой относятся типичные особи вида — 
Daria daira subsp. daira sp. et subsp. n. — характеризуется овальной 
формой раковины, довольно значительным увеличением толщины камер 
по мере роста спирали, отчего последняя камера оборота значительно 
толще первой, несколько более выпуклыми боковыми сторонами. Вто
рая разновидность, названная Daria daira subsp. semicompressa sp. et 
subsp. п., отличается более удлиненной, несколько сжатой с боковых 
сторон раковиной и меньшей толщиной камер (последняя камера нез
начительно толще первой). Остальные признаки выделяемых подвидов 
сходны.

Представители Daria daira в виде единичных особей встречены 
в кампанских отложениях скважины Вешвиле (Литовская ССР). Осо
бенно многочисленные они в маастрихтских отложениях скважин Мей
люнай, Киркиляй, Пановяй, Скирснямуне (Литовская ССР), Луговое 
и др. (Калиниградская обл.), где встречаются обильно, до 30 экземпля
ров в образце. Распространены и в нижнепалеоценовых отложениях 
скважин Вейсеяй, Калвария (Литовская ССР), Борисово, Вершинино, 
Родники, Шиповка и др. (Калининградская обл.).

Daria daira subsp. daira sp. et subsp. n.1
Табл. I, pnc. la-6, 2, 5

Г о л о т и п  в коллекции Института геологии (Вильнюс), № 21-1, 
паратигіы № 22-1—30-1; Литовская ССР, Вилкавишкский район, Мей
люнай; верхний Маастрихт (глуб. 260,3 м ) .

В коллекции имеется около 150 экземпляров преимущественно хо
рошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольших до средних размеров, плано
спиральная, удлиненная, в очертании овальная с ровным контуром, ин- 
волютная, слабо равномерно выпуклая с боковых сторон. В попереч
ном сечении видно, что спираль состоит из 1,5 оборота, содержащего 
до 11 камер. Снаружи раковины видны камеры последнего оборота — 
их обычно 6. Начальная камера видна только в шлифе; она круглая, 
диаметром 12— 16 м. Камеры несколько изогнуты в обратном нави

1 Daira (древнегреч.) — просвещ енная.



ванию направлении, неправильно-четырехугольной формы. По мере ро
ста они довольно быстро увеличиваются в размерах. Септальн.ые швы 
узкие, поверхностные, слабо изогнутые. Пупочная область раковины 
покрыта мелкими зернистыми образованиями — гранулами, которые ча
сто развиты и в прилегающей части септальных швов. Гранулы выделя
ются неотчетливо в виде незначительной шероховатости стенки и хорошо 
видны только при окрашивании раковины. Периферический край в на
чале оборота округлый, а во второй половине — широко угловатый. 
Септальный край раковины длиннее брюшного. Септальная поверхность 
несколько выпуклая, реже уплощенная, с закругленными краями. Вы
сота ее и ширина примерно одинаковы. Наибольшая ширина септаль
ной поверхности (т. е. толщина последней камеры и всей раковины) 
в средней ее части. У основания септальной поверхности находится 
устье в виде вытянутой неширокой дугообразной щели. Стенка глад
кая, в пупочной области неясномелкозернистая (кажется слегка шерохо
ватой), стекловидная, крупнопористая. В шлифе стенка раковины од
нослойная равномерно зернистая, бесцветная или желтоватая, состоит 
из хаотично расположенных мельчайших (2—4 и) кристалликов каль
цита с характерным погасанием зерен при вращении и высокими то
нами интерференции. Толщина наружной стенки 12— 16 и.

Р а з м е р ы ,  м м :1

L D т L : D

Голотипа 
Других  8 эк 

земпляров:

0,42 0,32 0,29 1,31

наибольшие 0,44 0,34 0,32 1,45
наименьшие 0,27 0,20 0,17 1,28
средние 0,35 0,25 0,24 1,39

1 L — длина, D — ширина, Т — толщина, L : D — удлиненность.

Особи описываемого подвида отличаются между собой, главным 
образом, размерами и степенью выпуклости септальной поверхности, 
которая изменяется от слегка выпуклой до уплощенной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР и Калининградская об
ласть РСФСР, кампан (единично), Маастрихт, нижний палеоцен.

Daria daira subsp. semicompressa sp. et subsp. n.1
Табл. I, рис. За— б, 4, ß

Г о л о т и п  в коллекции Института геологии (Вильнюс) № 31-1, 
паратипы № 32-1 — 40-1; Литовская С.СР, Вилкавишкский район, Мей- 
люнай; Маастрихт (глуб. 260,3 м ) . В коллекции имеется около 
100 экземпляров хорошей сохранности.

1 Sem icom pressa  (лат.) — несколько сжатая .
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О п и с а н  и е. Раковина более удлиненная, сжатая, с почти парал
лельными боковыми сторонами. Периферический край широко углова
тый. Септальная поверхность высокая, высота ее превышает ширину. 
Толщина камер возрастает медленно, и последняя камера оборота лишь 
незначительно толще первой камеры. Остальные признаки сходны с 
Daria daira daira.

Р а з м е р ы ,  мм:

L D т L : D

Голотипа 
Других  8 эк 

земпляров:

0,46 0,29 0,24 1,58

наибольшие 0,37 0,24 0,22 1,50
наименьшие 0,29 0,20 0,20 1,35
средние 0,34 0,23 0,21 1,45

У описываемых форм изменчивы размеры раковин, несколько варь
ирует степень выпуклости септальной поверхности последней камеры, 
которая редко бывает слегка уплощенной. Кроме того, наблюдались 
формы с более угловатым периферическим краем последних камер, от
чего раковина становится заостренной с верхнего конца.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Литовская ССР, верхний Маастрихт, 
дер. Мейлюнай, Киркиляй. Встречаемость от 3 до 10 экземпляров в об
разце.
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A NEW  G EN U S O F FA M ILY PU LLEN IID AE (FO RAM IN IFERA) 
O F THE UPPER C R ETA C EO U S IN SOUTHERN BALTICS

A. GRIGELIS

A B S T R A C T

When studying the deposits of the Upper Cretaceous of Southern 
Baltics were found the tests of foraminifera which differed in character 
from the known, similar to Pullenia, Nonion, Florilus and which were 
singled out by us into a new genus — Daria gen. n. The generic types 
were found out in the bore-holes of the Lithuanian SSR and the 
Kaliningrad district of the RSFSR in the deposits of the Campanian and 
Maastrichtian and Paleocene age. The genus described is, most probably, 
distributed in the deposits of the Upper Cretaceous and Paleogene periods 
of other regions in Europe (Chalilov, 1958; Ebensberger, 1962; Plotni
kova, 1967).

Genus Daria Grigelis, gen. n.
Type species: Daria daira gen. et sp. п.; the Upper Cretaceous, 

Maastrichtian; Lithuania.
Diagnosis. Test planispiral, involute, biconvex, of oval outline. Cham

bers high, the width of the whorls grows rapidly. Sutures linear. Umbili
cus covered by small granules. Aperture medial, slit-like. Wall vitreous, 
thin, macroporous, sinple-layered, of granular microstructure.

The size is average, till 0,65 mm.
The specific composition: Daria daira gen. et sp. п., Daria beisseh 

(Hiltermann et Koch).
Occurence: Maastrichtian Stage and Paleocene; the Baltics, the 

Ukraine, the German Federative Republic.



T А Б Л  И Ц А I

Фиг. 1 а-б, 2. D aria daira daira  G r i g  е 1 i s, sp. et subsp. n.
l a -б — голотип №  21 — 1, Мейлюнай, Вилкавишк- 
ский район, Л итва ,  верхний Маастрихт, 
глуб. 260,3 м; а — вид с боковой стороны, б — 
вид с устьевой поверхности; 2 — паратип №  25— 
і, оттуда же; вид с боковой стороны; фото X 60.

Фиг. За-б, 4. Daria daira sem icom pressa  G г i g  е 1 i s, sp. et 
subsp. n.
За-б — голотип № 3 1  — 1, Мейлюнай, верхний Ма
астрихт, глуб. 260,3 м; а — вид с боковой сторо
ны, б — вид с устьевой поверхности; 4 — паратип 
№  34— 1, оттуда же; вид с боковой стороны; 
фото X 60.

Фиг. 5. D aria daira daira  sp. et subsp. n.
Экземпляр №  45— 1, Мейлюнай, верхний Мааст
рихт, глуб. 299, 4 м; натуральный излом ракови
ны в плоскости, близкой к поперечному сечению, 
видны полости и перегородки камер; фото X 60.

Фиг. 6. D aria daira  sem icom pressa  sp. et subsp. n.
Экземпляр №  41 — 1, Мейлюнай, верхний Мааст
рихт, глуб. 291,65 м; зернистая структура стен
ки, аксиальное сечение; фото X 100.
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П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРАТИГРАФ И Я П РИ БА Л ТИ К И  И БЕЛ О РУ С С И И  
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 373—381

О ТРАНСГРЕССИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРАМИНИФЕР 
ИЗ ГРУППЫ L E N T I C U L I N A  LOBATA

В. Н. НЕСТЕРОВИЧ

Среди множества морфологически разнообразных раковин группы 
Lenticulina lobata из верхнего мела Белоруссии автором выделено два 
самостоятельных вида Lenticulina lobata ( R e u s s )  (турон) и Lenticuli
na gomelensis N e s t e r o v i t c h ,  sp. n.1 (коньяк-кампан). Виды связаны 
между собой постепенными переходами, о чем говорит наличие 
промежуточных форм. Вместе с тем, математически подтверждается 
предположение о самостоятельности этих видов. В целом развитие груп
пы шло по направлению усиления пнволютности раковины. Несомненно, 
что L. lobata является предковой формой по отношению к L. gomelensis.

Lenticulina lobata ( R e u s s )
Рис. I

C ristellaria  lobata: Reuss,  1845, стр. 34, табл. 13, рис. 59.
L en ticu lina  lobata: Brotzen, 1936, стр. 53, табл. 2, рис. 7; Požaryska ,  1957, стрі. 124, 

табл. 15, рис. 1.

Голотип не приводится. Оригинал—ИГН (Минск), № 5-56;
Гомельская область, Речицкий р-н, глубина 69,5 ж; турон. 
Изучено 60 экземпляров хорошей сохранности, в одном образце поро' 
ды 1—3 экземпляра.

О п и с а н и е .  Раковина плотносвернутая, дискоидальная, сильно 
выпуклая, в большей или меньшей степени объемлющая. С боков 
отмечаются небольшие плоские пупки. Число камер в последнем оборо
те обычно 7—8, реже 9, иногда можно наблюдать наполовину прикры
тые еще 1—2 камеры. Последняя камера (или две последние) вздутая 
и несколько крупнее предыдущих. Эти камеры отделены от предшест
вующих вдавленными сильно загнутыми назад швами. На более ранней

1 Н азвание вида дано по природному м естонахож дению  голотипа.
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стадии швы поверхностные. Устьевая поверхность выпуклая, близкая 
к овальной, с выемкой в основании, величина последней зависит от сте
пени инволютности раковины. Периферический край остроугольный, 
на последней стадии округлый. Со стороны септальной поверхности 
имеется сосочковидный выступ, на котором расположено продолговатое 
лучистое устье.

Р а з м е р ы ,  мм: оригинал № 5—56 — большой диаметр (Д) 0,55, 
малый диаметр (d) 0,47, толщина (t) 0,30; другие экземпляры — боль
шой диаметр 0,77, 0,65, 0,50, малый диаметр 0,70, 0,57, 0,40, толщина 
0,40, 0,40, 0,30.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости подвержены размеры раковины, 
число камер в.последнем обороте, степень вздутости последних камер. 
Заметно варьирует высота последней камеры, что зависит от степени 
инволютности раковины.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры очень сходны с описанными 
А. Рейссом, лишь только с той разницей, что у наших экземпляров 
отмечается большое количество камер. От оригинала Ф. Бротцена, 
изображенного на рис. 7, наши экземпляры отличаются тем, что ракови
на у них более выпуклая, а последняя камера менее вздутая и не отли
чается так резко от предыдущих. Отличительной чертой для наших эк
земпляров является также отсутствие явного киля.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид Lenticulina lobata описан А. Рейссом 
из пленера Чехословакии. Ф. Бротцен указывает на сеноман-нижнесе- 
нонский возраст этого вида в отложениях Эриксдаля Швеции. В Поль
ше вид встречен в турон-сантонских отложениях. В Белоруссии 
L. lobata появляется в сеноманских, но встречается преимущественно 
в туронских отложениях. Реже этот вид отмечался в отложениях 
коньякского яруса.

Г о л о т и п  — ИГН (Минск), № 5-57; Г омельская обл., Добрушский 
р-н, глубина 85 м; верхний кампан. Просмотрено 64 экземпляра хоро
шей сохранности.

1 6

а — вид с боковой стороны, б — вид со стороны устья.

Lenticulina gomelensis  Nesterovitch, sp. n. 
Рис. 2
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О п и с а н и  е. Раковина плотносвернутая, дискоидальная, сильно 
выпуклая, инволютная; с боков небольшие плоские пупки. Число камер 
в последнем обороте обычно 7—8, реже 9. Последние камеры заметно 
больше предыдущих, но не вздутые. Швы между этими камерами 
поверхностные, на ранней стадии выступающие, даже двухконтурные. 
Периферический край острый. Устьевая поверхность треугольная или 
овально-треугольная с выемкой в основании, ограниченная валиками. 
Устье лучистое продолговатое на вершине последней камеры со сторо
ны устьевой поверхности.

Рис. 2. Len ticu lina  g o m elensis  Nesterovitch,  sp. n.
а  _  ВИД с боковой стороны, б — вид со стороны устья.

Р а з м е р ы ,  мм: голотип № 5-57 — большой диаметр 1,02, малый 
диаметр 0,92, толщина 0,57; другие экземпляры -  большой диаметр 1,25, 
0,65, 0,55, малый диаметр 1,12, 0,60, 0,50, толщина 0,65, 0,40, 0,35.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости подвержены размеры раковины, 
число камер в последнем обороте. Иногда последние камеры чуть 
вздутые, а периферический край слабо лопастный на последней стадии 
роста. Швы нередко поверхностные по всей раковине.

С р а в н е н и е .  Отличается от вышеописанного вида тем, что рако
вина у L. gomelensis sp. п. более инволютная, камеры не вздутые, 
устьевая поверхность треугольной формы и ограничена валиками, разме
ры раковин больше.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Белоруссии L. gomelensis  встречается, 
начиная с коньякских образований по кампанские, но наиболее частые 
находки его в кампансжих отложениях.

При изучении совокупности морфологически разнообразных рако
вин группы Lenticulina lobata с целью выяснения их таксономического 
ранга автором был применен метод математической статистики. Это 
позволило учесть основные изменения признаков, важных в система
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тическом отношении и математически подтвердить предположение, что 
выделенные группы представляют собой два самостоятельных, генети
чески близких вида: Lenticulina lobata (R e  u s s )  и Lenticulina gome- 
lensis sp. n.

Всего было изучено 119 раковин, из них 55 экземпляров L. lobata 
и 64 экземпляра L. gomelensis. Измерению подверглись следующие при
знаки раковин: 1) большой диаметр (D), 2) малый диаметр (d),
3) толщина (t), 4) высота спирального отдела без учета последней 
камеры (hi), 5) высота последней камеры (Иг) (рис. 3).

Для каждого признака были построены вариационные ряды. 
Определялись следующие элементы этих рядов: средняя величина (М), 
квадратическое уклонение (б), коэффициент вариации (С), средняя 
ошибка средней величины (ш).

Средняя величина и квадратическое уклонение вычислялось по спо
собу моментов.

Моменты Ѵі и Ѵ2 вычислялись по следующим формулам:

где р — частоты, отвечающие вариантам ряда, а — уклонение от любой 
произвольно взятой варианта ряда, n — число членов ряда.

Средняя величина вычислялась по формуле:

М =  А + Ѵ іф,

где А — средняя приближенная, ср — величина классового промежутка. 
Квадратическое уклонение определялось по формуле:

Рис. 3. Схема измерения:
D — больш ой д и ам етр , d — малый д и 
ам етр, hi —• высота спирального о т д е 
ла б ез  высоты посл едней  камеры , h2 — 
высота последней  камеры , t — толщ ина.

1 = ± ]/ ѵ2- ѵ , ѵ

Для вычисления коэффициента вариации (с) и средней ошибки 
(m) были использованы формулы:



При оценке вариационных рядов и вычисленных для них элементов 
необходимо также учитывать, чему равно отношение разности истиных 
средних величин к средней ошибке суммы или разности этих величин. 
Последняя вычисляется по формуле:

шм. + м, =  + ] /  ml +  m2 .

При этом принималось, что средние величины относятся к само
стоятельным рядам только в том случае, если

М, -  Ма ^  3 

тмг±м..
Ниже приводятся статистические характеристики отдельных приз

наков для каждого вида:

L. loba ta  L. g o m elen sis
Д л я  большого диаметра  (D)

М =  7,00 М =  8,02
б =  ±0 ,014  б =  ±0 ,213
т =  ±0 ,018  т  =  ±0,026
С =  20% С =  26%
п =  55 п =  64

Д л я  малого диаметра  (cl)

М =  6,00 М =  7,02
б =  ±0 ,136  6 =  ±0,205
ш =  ±0 ,017  ш =  ±0 ,025
С =  18% С =  26%
п =  55 п =  64

Д л я  т о л щ и н ы  раковины (t)
М =  3,99 М =  4,85
6 =  ±0 ,086  б =  ±0,11
т =  ±0,011 т =  ±0,014
С =  21,5% С =  22 %
п =  55 п =  64

Д л я  высоты спирального отдела (hi)

М =  4,005 М =  6,2
6 =  ±0 ,024  б =  ±0,11
ш =  ±0 ,004  гп= ±0 ,013
С =  7,2% С =17 ,8%
п =  55 п =  64

Д л я  высоты последней камеры (h2)

М =  3,009 М =  3,06
6 =  ±0 ,236  б =  ±0 ,055
ш =  ± 0 ,0 3  ш =  ±0 ,016
С =  78% С =  42 %
п =  55 п =  64
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Приведенная ниже таблица содержит данные, которые подтвержда
ют самостоятельность исследуемых нами вариационных рядов.

П
ри

з
на

ки

L . lob a ta  
M2±  ГТІ2

L. go m e len sis  
M i± m ! m  U ЛЛМ ,— M2

M ,- M 2 

m M l -  M.2

D 7,00±0,018 8,02±0,026 ±0,03 3,38
d 6,00 ± 0,017 7,02 ±0,025 ±0,03 3,38
t 3,99 ± 0,011 4,85 ± 0,014 ±0,017 5,06
h i 4,00 ±0,004 6,20 ± 0,013 ±0,013 16,9
h 2 3,01 ±0,03 3,06±0,016 ±0,034 0,15

Сравнивая статистические характеристики признаков обоих видов, 
можно заключить, что L. gomelensis несколько крупнее L. lobata. По 
статистическим характеристикам можно также судить об изменчивости 
признаков. Так, изменчивость большого диаметра (D) у L. gomelensis 
несколько больше, чем L. lobata и соответственно коэффициенты вариа
ции у них различные и равны 26% У первых и 20% у вторых. Сходная 
картина отмечается и для изменчивости меньшего диаметра. Коэффи
циенты вариации, вычисленные для этих признаков, равны соответст
венно 26% для L. gomelensis и 18% для L. lobata. Стандартные откло
нения для величин у обоих групп близкие, соответственно и коэффици
енты изменчивости почти равны — для L. lobata 22% и L. gomelensis 
21,5%.

Таким образом, при относительной небольшом колебании таких 
признаков как D, d, t, а также h\ наблюдается значительная изменчи
вость признака h2, причем у L. lobata она выражена сильнее и равна 
78%, в то время как у L. gomelensis — 42%.

Рис. 4. Д иагр ам м а  частоты распределения большого диаметра 
раковины
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Для того, чтобы сравнить частоту распределения того или иного 
признака у обоих видов, были составлены вариационные кривые 
(рис. 4, 5, 6, 7, 8).

На всех приведенных графиках сплошной линией обозначена сово
купность экземпляров L. gomelensis и пунктирной — совокупность 
экземпляров L. lobata.

Рис. 5. Д и агр ам м а  частоты рас- Рис. 6. Д и агр ам м а  частоты
пределения толщины распределения высоты послед

ней камеры

Анализ кривых, построенных для одних и тех же признаков двух 
видов, показывает, что последние по своим очертаниям сходны, а по 
положению пиков несколько отличны. Все это говорит о том, что эти 
виды генетически очень близки между собой. Доказательством самосто
ятельности выделяемых видов L. lobata (Reuss) и L. gomelensis  sp. n. 
служит тот факт, что разности средних величин рядов в четырех слу
чаях из пяти более чем в три раза превышают свои средние ошибки 
(см. таблицу). Не менее важны и морфологический и геохронологиче
ский критерии, которые также позволяют говорить о видовой само
стоятельности изученных подгрупп.
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Малый д и а м е т р  р а к о в и н ы

Рис. 7. Д и аграм м а  частоты распределения м а 
лого диаметра

эк 
з 

е 
м 

п л
я

В ы с о т а  с п и ра л ь но г о  отдела 
б е з  в ы с о т ы  последней 
камеры

Рис. 8. Д и агр ам м а  частоты распре
деления высоты спирального отдела 

без высоты последней камеры
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ON THE TRANSGRESSIVE VARIABILITY OF THE 
FORAMINIFERA OF THE LENTICULINA LOBATA GROUP

1/. NESTEROVITCH

A B S T R A C T

This paper describes the foraminifera of two species of the Lenticulina 
lobata group. The author has studied them by means of biometric 
methods. These methods have made it possible to take into account the 
principle features important in the systematics relation. It has been 
corroborated that the two distinguisted groups are separate independent 
species. They are Lenticulina lobata (Re u s s )  and Lenticulina gomelen- 
sis N e s t e г о V i t с h, sp. n.





П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ Я  И С ТРАТИГРАФ И Я П Р И Б А Л Т И К И  И БЕЛ О РУС С И И
Сб. II, Вильню с, 1970, стр. 383—386

К МЕТОДИКЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНОДОНТОВ 
ИЗ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД

С. А. КРУЧЕК

Большой интерес, проявляемый в последнее время к конодонтам, 
вызван их стратиграфической ценностью, доказанной при изучении 
палеозойских отложений Северной Америки и Западной Европы (Beck
mann, 1953; Eielms, 1961; Hass, 1962). Фосфатный состав конодонтов 
позволяет извлекать их из твердых карбонатных пород, в которых они 
чаще всего встречаются, при помощи органических кислот уксусной, 
монохлоруксусной и муравьиной. Другие методы обработки образцов 
(механический, термический и пр.), применяемые при микропалеонто- 
логических исследованиях, мало эффективны для выделения конодонтов, 
так как не обеспечивают хорошей сохранности последних. Ниже при
водится описание методики, которая применяется в лаборатории пале
онтологии и стратиграфии Института геологических наук (Минск) для 
выделения конодонтов из палеозойских (ордовик-карбон) известняков, 
доломитов и их разностей с помощью названных кислот

У к с у с н а я  к и с л о т а  (СН3СООН) предложена для выделения 
конодонтов из известняков Э. Брэнсоном и М. Мелом (Branson and 
Mehl, 1949). Успешно применяется для растворения карбонатных пород 
и извлечения из них конодонтов, беззамковых брахиопод, хиолитид, 
гастропод, сколекодонтов, радиолярий (Горянский, 1957; Владимирова, 
1965; Сергеева, 1966). Несмотря на ряд недостатков: неприятный запах, 
медленное растворение породы — уксусная кислота обеспечивает хоро
шую сохранность выделяемых конодотов.

Техническая обработка породы сводится к следующим основным 
операциям. Перед растворением образцы очищаются от загрязняющих 
примесей теплой водой или слабым раствором соляной кислоты, дро
бятся лабораторным прессом или обычным молотком на мелкие (1 — 
1,5 см3) куски, взвешиваются (вес нужен для определения частоты 
встречаемости микроорганизмов) и помещаются в стеклянные химиче
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ские стаканы объемом 0,5—3 литра. В зависимости от наличия керна 
навески берутся от 50 до 200—300 и более граммов. Стаканы с породой 
ставятся в вытяжной шкаф и заливаются 10— 15% уксусной кислотой, 
объем которой примерно в 10 раз превышает вес образца. При таких 
условиях, как это экспериментально доказано (Владимирова, 1965), 
карбонатная порода наиболее эффективно расстворяется. Этот процесс 
длится в среднем 1—2 дня, после чего реакция замедляется. Время 
растворения можно ускорить, если подогреть кислотный раствор до 
температуры 40°—50°.

СаС03 +  2СНзСООН = С А ( СНзСОО)2 +  Н20  +  С 0 2

Образующаяся в ходе реакции трудно растворимая соль (уксусно
кислый кальций) покрывает образец и препятствует взаимодействию 
кислоты с породой. Для продолжения её растворения кислотный раст
вор заменяется свежим. До полного растворения породы это проделы
вается от 3 до 6 и более раз, что вызывает значительную потерю 
кислоты. Чтобы полнее использовать кислотный раствор, при замедле
нии реакции в стакан с уксусной кислотой можно добавить небольшое 
количество соляной кислоты по методу X. Турша (Thursch, 1958). При 
этом нельзя забывать, что соляная кислота разрушает конодоты 
и применять её следует с большой осторожностью. После прекращения 
выделения пузырьков углекислого газа, что хорошо видно сквозь стен
ки стеклянных стаканов (в этом их преимущество перед пластмассовы
ми и фарфоровыми банками), отреагировавший раствор сливается 
в раковину, и образец заливается теплой водой. Проделывается это 
3—4 раза, после чего нерастворившиеся куски породы пинцетом перено
сятся в другой стакан длй продолжения растворения, а оставшийся 
осадок промывается от глинистых частиц до тех пор, пока вода 
не станет прозрачной. Плохо промытая порода или её осадок покрыва
ется белыми налётами солей уксусной кислоты. Мелкая фракция 
(«муть») промывки сливается в сток или может собираться в отдель
ные стаканы и обрабатываться методом мацерации для выделения 
растительных микрофоссилий. Для ускорения отмывки применяется 
синтетическое сито (диаметр ячеек 0,1 мм). Осадок, осторожно перене
сённый на него из стакана, промывается под слабой струёй теплой 
воды. Применение сита сокращает время отмывки в несколько раз. При 
смене образцов возможно загрязнение сита кусочками породы и мик
роорганизмами, застревающими в ячейках. Поэтому перед промывкой 
нового осадка оно на несколько минут погружается в сосуд с раствором 
метиленового синего (Beckmann, 1961) В растворе кусочки и микроор
ганизмы окрашиваются в синий цвет и затем легко устраняются при 
просмотре под микроскопом. Отмытый осадок помещается в фарфо
ровые сушильные чашки. Если в нём много мелких нерастворившихся 
кусочков, чашки на несколько часов заливаются 10% уксусной кислотой 
для окончательного растворения породы. Готовый осадок сушится
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в сушильном шкафу при температуре 50°—60°. Для облегчения просмот
ра, особенно больших по объему порошков, высушенный осадок 
разделяется на фракции с помощью сит (диаметр ячеек от 0,1 до 
1—2 мм) или тяжелых жидкостей (бромоформ и др.). Так как удель
ный вес конодонтов 2,84—3,1, а кальцита 2,77 — готовится раствор 
тяжелой жидкости с удельцым весом 2,8 (Diebel, 1956; Hass, 1962). 
Поскольку конодонты тяжелее вмещающей их породы, они концентри
руются в тяжелой фракции. Отбираются конодонты под микроскопом 
МБС-1 (увеличение 25) влажной кисточкой № 1 или иглой и хранятся 
в камерах Франке.

М о н о х л о р у к с у с н а я  к и с л о т а  (СН2С1СООН) для извлече
ния конодонтов из глинистых карбонатных пород была применена 
X. Бекманом (Beckmann, 1952). Имеет ограниченное применение, так 
как стоит в 5 раз дороже уксусной и очень ядовита. Работа с ней 
без резиновых перчаток и вытяжного шкафа не допустима, к тому же 
она слегка разъедает конодонты. Можно использовать кислотный раст
вор от 10 до 15 и более процентов. Монохлоруксусная кислота очень 
активно взаимодействует с породой и не образует трудно растворимых 
соединений, сдерживающих её растворение. Её применение позволяет 
извлекать конодонты из породы значительно быстрее уксусной кисло
ты, что может быть экономически выгодно в лабораториях производст
венного характера при массовых опробованиях образцов на конодонты. 
Заслуживает внимания палеонтологов предложение об использовании 
монохлоруксусной кислоты в полевых условиях для отбора образцов 
на микрофауну (Владимирова, Миссаржевский, 1965).

М у р а в ь и н а я  к и с л о т а  (НСООН) хорошо растворяет доломиты 
и доломитизированные известняки, с трудом поддающиеся растворению 
другими кислотами. Используется 10— 15% кислотный раствор. Методи
ка извлечения конодонтов та же, что и при применении уксусной и мо
нохлоруксусной кислот. От длительного пребывания в муравьиной 
кислоте конодонты приобретают белый фарфоровый цвет.

Таким образом для извлечения конодонтов из карбонатных пород 
можно использовать 10— 15% растворы уксусной, монохлоруксусной 
и муравьиной кислот. При растворении чистых известняков следует 
применять уксусную кислоту. Глинистые известняки и доломиты лучше 
всего растворять соответственно в монохлоруксусной и муравьиной 
кислотах.
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METHODS OF EXTRACTING CONODONTS 
FROM CA LCA REO U S ROCKS

5. KRUCHEK

A B S T R A C T

This paper is an account of the methods employed to extract cono
donts from the paleozoik calcareous rocks in Byelorussia. The author 
suggests an application of 10— 15% solution of acetic, monochloracetic or 
formic acids. The effect of these scids on different kinds of Calcareous 
rocks is dealt with in the paper.
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