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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ордовикские, сшурийские и нижнедевонские отложения запад
ных областей Украины составляют значительную часть осадочного 
чехла западного склона Украинского щита. Они залегают трансгрес
сивно и с крупным стратиграфическим перерывом на нижнекембрий
ских и вендских породах, наследуя их северо-западное простирание 
и постепенно погружаясь к западу. На дневную поверхность эти 
образования выходят только на Подольском плато, вскрываясь доли
ной Днестра почти вкрест простирания, что дает возможность бес
прерывно прослеживать их на полную мощность. Уникальная обна
женность пород, почти горизонтальное и ненарушенное их залега
ние, незначительные диагенетические изменения и обилие разнооб
разных органических остатков хорошей сохранности - все это из
давна привлекает внимание многочисленных палеонтологов. Актуаль
ность палеонтологических исследований в Приднестровье особенно 
возросла в послевоенные годы в связи с разработкой стратиграфи
ческих схем осадочных образований, необходимых для изучения глу
бинного геологического строения юго-западной окраины Восточно- 
Европейской платформы и научного обоснования поисковог-разведоч
ных работ на различные полезные ископаемые.

Современная стратиграфическая схема силура и низов девона 
Подолии разработана главным образом на основании монографическо
го изучения брахиопод П.Н.Венюковш (1899), Р.Козловским (1929) 
и 0.И.Никифоровой (1954). Нижнепалеозойские отложения Придне
стровья изучаются свыше столетия несколькими поколениями геоло
гов. Основное внимание цри этом уделялось силурийской и.нижне- 
девонской частям разреза. Ордовикские отложения, представленные ■ 
молодовокими песчаниками и известняками, до сих пор не являлись 
объектом специальных палеонтологических исследований, чем объяс- . 
няетоя отсутствие четких представлений о возрасте, объеме и взаи
моотношениях их с подстилающими и покрывающими образованиями.По
этому данная работа посвящена монографическому описанию цреимуще- 
ствеано ордовикских и лишь некоторых новых и малоизученных силу
рийских брахиопод.

В составе ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложе
ний установлено шесть комплексов брахиопод: молодовский (с двумя 
подкомплексами - гораевским и оубочоким) болотиыский, Китайго
родский, мукшинско-устьевско-шлиновецкий, скальский и тиверский. 
На этом основании здесь выделяются стратиграфические эквиваленты 
верхнекарадокского подъяруса, ландсеверийокого, венлокского, луд- 
ловского, окальского и жединского ярусов МОИ. Таксономический 
ранг силурийских комплексов примерно одинаковый* Смежные комплек
сы отличаются один от другого на уровне видов и родов. Брахиопо- 
довый комплекс мслодовского горизонта (ордовик) .отличается от бо- 
лотинского (силур) на уровне семейств, родов и значительно реже 
видов. Такие же фауяистические изменения отмечены на рубеже си
лурийского (скальский этап) и девонского (тиверский этап) перио
дов, Китайгородскому фаунистическому комплексу Приднестровья до 
сих пор необоснованно приписывается ландоверийский возраст (Ни
кифорова, 1954; Крандхевський, 1963; Никифорова и др., 1572).По 
нашим данным, почти вся Китайгородская свита соответствует вен- 
локскому ярусу, о чем свидетельствуют как Китайгородские брахио
под .ы, так и находки венлокских цкртограптид в самых низах ее 
стратотипического разреза (Цегедьнюк, 1959). Ландсверииские бра- 
хиоподы на Подолии и в междуречье Днестра и Прута установлены 
недавно (Цегедьнюк 1971, 1у74в).



По выявленным комплексам брахиопод можно установить:
I) объем молодовского горизонта и возраст гораевской и субочокой 
свит; 2) ландоверийский возраст морошештской, степь-сочской и 
теремцовской свит; 3) веилокский возраст всего китайгородокого 
горизонта; 4) амплитуды стратиграфических перерывов между гора
евской и субочокой свитами, на рубеже ордовика и силура, между 
теремцовскими и Китайгородскими отложениями; 5) объемы горизон
тов; 6) зияние в МОИ между лудловским и жединским ярусами и не
обходимость заполнения его стратиграфическими эквивалентами 
скальского яруса. Из этого следует, что биостратиграфичеокая ин
формация, полученная -при изучении раннепалеозойских орахиопод,да
ет возможность с весьма высокой точностью решать практические'и 
теоретические вопросы стратиграфии вмещающих отложений.

Раннепалеозойские комплексы брахиопод Волыно-Подолии сменя
ются в той же последовательности, что и в стратотипическом разре
зе. Вопрос о синхронности или разновозрастности комплексов реша
ется в зависимости от конкретных условий по-разному.• Применитель
но к изучаемому разрезу мы исходим из представления о единой 
Северо-Европейской палеобиогеографической провинции охватываю
щей Английский, Прибалтийский, ьолыно-Подольский и Молдавский 
районы. Общеизвестна способность организмов к расселению и .ми
грации, благодаря чему этапы развития фауны в одной и той же про
винции должны проявляться, на наш взгляд, сходно и сменяться в 
масштабе геологического времени одновременно и в той же последо
вательности. Поэтому биостратиграфические рубежи, установленные 
в пределах юго-западной окраины платформы по брахиоподам и дру
гим бентосным группам, должны быть эквивалентны аналогичным ру
бежам стратотипического района.

Известное скольжение биостратиграфических границ, обуслов
ленное длительным, направленным воздействием суммы абиотических 
факторов, вызывает обоснованные сомнения в глобальности биостра- 
тиграфических подразделений невысокого ранга. Поэтому синхрон
ность ярусных границ каждого района стратотипическим требует до
полнительной проверки. .Изучение граптолитов из днестровского 
опорного разреза и скважин на Волыно-Подолии и в Брестской впа
дине дало возможность установить следующее:

1. Китайгородский брахиоподовый комплекс соответствует 
граптолитовым зонам от зоны Мопос11шас1а сгепи1а1;в - 0к1:ау1-Ьеа 
Вр1га11а до ЗОНЫ РгЗ.в'Ыодгар-Ьив йеиЪеИ включительно (верхи 
ландовери-венлок).

2. Мукшинско-устьевско-малиновецкий брахиоподовый этап от
вечает граптолитов ым зонам от зоны ЯеосШгвгводгарЪив пИееоп! 
до зоны не о сисиИ одг ар 1;и а ко21о»ек±1 (лудловский ярус).

3. Скальский этап развития бентосных фаун ограничивается 
граптолитов Ой зоной РПе-Ыодгар-Ьив и1-Ылта внизу И ЗОНОЙ 
Рг±в1; 1одгар1;и8 1;гап8§гес11еп8 вверху.

4. Тиверский фаунистический этап начинается зоной Моподгар- 
1:ив ипИогт1а (основание жединского яруса).

Следовательно, региональная этапность в развитии бентосных 
. фаун дает возможность с весьма высокой точностью устанавливать 

положение биос тра тиграфиче ских рубежей в каждом районе в отли
чие от практики проведения границ ярусов на основании отдельных, 
в значительной степени случайных находок некоторых "архистрати- 
графических" видов.

Результаты стратиграфических исследований автора в бассейне 
Днестра и номенклатура подразделений, к которым привязаны описан
ные брахиоподы, изложены в томах "Ордовик" (Цегельнюк, 1972),"Си
лур" (Цегельнюк, 1974а) и "Девон" (цегельнюк,1974г) серии "Стра
тиграфия УРСР". В данной работе обосновываются схемы стратигра
фии силурийских отложений западного склона Украинского щита,Львов
ского палеозойского и Предкарпатакого краевого прогибов. Здесь 
устанавливаются также две новые свиты в составе нижнего девона.

Автор выражает благодарность доктору геолого-минералогиче
ских наук Д.Е.Айзенвергу, взявшему на себя труд по редактирова
нию работы.
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ

В собранной нами коллекции установлено 149 видов. В рабо
те описано 59 видов. Это ранее неизвестные здесь виды (32), но
вые (20) и виды, стратиграфическое распространение которых суще
ственно уточняется (7). Подольские экземпляры почти всех ви
дов мы сравнили с прибалтийскими из коллекций, любезно предо
ставленных Т.Н.Алиховой, 0.И.Никифоровой и Т.Л.Модзалевской 
(ВСЕГЕИ), А.К.Рыымусоксом и А.Л.Орасшшьд (Тартуский универси
тет), Л.М.Хинтс и М.П.Рубелем (Институт геологии АН ЭССР), а 
также сотрудниками Центрального научно-исследовательского геоло
горазведочного (ЦНИГР) музея им.академика Ф.Н.Черншева и му
зея Горного института (г.Ленинград).

Тип ЙгасМоройа —------ _
Класс Тпаг1;1сц1а1;а
Отряд ЫпгиИйа I а а в а п, 1885
Надсемейство ЫпвШасеа м е п к е, 1828 •
Семейство ОЪоНйае К 1 а в, 1846 
Подсемейство ЫпвиТеИЗдае ЗоЬисЬег*,

1893 •
Род РвеиаоИпеиХа М 1 с к ж 1 * а, 1909 

Рвеис1о11л^и1а чиаага-Ьа (И с Ь » а П)
Табл.1, фиг. 1,2

СгапЛа чиадга1:а; Е1сЬжа1с1, 1829,с.273 , табл.4, фиг.2,
Ып§и1а диайгаЪа: Ноете г, 1861,о. 49, табл.5, фИГ.15; 

Оаее1, 1890, с,19, табл.1, фиг.9; Алихова, 1954, с.30,табл.18, 
Фигл. • . ■

Голотип - Е1сЬжа14, 1829, табл.4, фиг.2; ликгольмские 
слои Прибалтики. 1

Материал. 30 целых экземпляров хорошей сохранности и три 
брюшных створки.

Описание. Раковина хитино-фосфатная,крупная,почти равно
створчатая,удлиненно-прямоугольного очертания.Передний и зад-

о



ййЙ края ее равномерно округленные, боковые - почти прямые. Наи
большая ширина раковины совпадает о ее серединой.

‘ Брюшная створка на 1-2 мм длиннее спинной, умеренно и равно
мерно выпуклая. Спинная створка по форме и выпуклости подобна 
брюшной. Макушки створок краевые, слабо выступающие.

Поверхность створок покрыта тонкими концентрическими линиями 
нарастания, которые сближаются на их боковых склонах. У макушек 
они подгибаются внутрь. Внутренняя поверхность створок в средин
ном секторе покрыта тонкой, иногда волнистой радиальной отруйча- 
тостью.

Размеры раковины, мм*
д Ш Д : Ш т •

'25,0 19,3 • 1,29 8,7
28,0 23,6 1,19 10,0
31,9 26,0 1,22 II ,3
32,5 26,6 1,22 11,0
34,2 31,0 1,10 16,0

Изменение о возоаотом. Контуры линий нарастаний овидетельот-
о более быстром росте раковин в длину, чем в ширину, в овя-

зи с чем очертание их удлиненно-прямоугольное.
Сравнение. Подольские экземпляры вида сходны с прибалтийски

ми как по форме раковины, так и по скульптуре. Экземпляры из наба- 
лаского горизонта Эстонии по толщине и частоте знаков нараотания 
идентичны большинству подольских форм. Знаки нараотания у экземп
ляров из вормсиокого горизонта примерно в два раза более грубые 
и реже расположены. По скульптуре последним соответствуют некото
рые. подольские экземпляры, которые происходят из тех же местона
хождений,что и первые. Следовательно, по толщине и частоте линий 
нараотания подольские формы значительно изменяются.

Распространение. Данный вид часто встречается в оубочокой 
свите Подолии, в ыабалаоком и вормоиоком горизонтах Эстонии.

Местонахождение.’ о.Студеница - 10 экз., о.Комарове - 2 экз., 
о.Китайгород - 3 экз., о.Субочь - 9 екз., о.Гораевка - 4 экз., 
устье Реотево - I экз., о.Калачковцы - 4 экз.

ХпоелЪ! огаХпХа
НадсемейОТВО Еэ-сЬдааХсПаова ЗоЬиоЬ'ехй,

* ’ 1899 • - ■

СемейОТВО ЕХсЬиаЫХЗДав ЗоЬиоЬел*, 1895

» к далее: Д - длина раковины, 3 - длина замочного Кпя
^0 — наибольшая ширина раковины, Т - толщина оаковины ш*п птнлто 
ыяе ширины раковины к ее длине! Т:Д - отношение толщины пякп?и22 2 

длине, А -высота брюшной ареа, Л - длина шлейфа. КоличествоЫре 
оер« и - б синусе, В - на возвышении, Б - на боках створок. Р



РОД ВЛсЪуопеПа Н а 1 1, 1868 
ВЛсЛуопеПа саретяеШ (В а V 1 й а о п)

Табл Л, фиг.З
ТегеЪга*и1а саредаеШ; ВауЫзоп , 1848,0.327,табл.3, 

фиг.34.
Е1сЬ«а1й1а? саре«е111з ВауЫвоп , 1868, 0.193.табл.25,

фиг.12-15.
Голотид - ВауЛазоп, 1848, табл.3, фиг.34; венлококие отложе

ния Англии.
Материал. Один целый деформированный экземпляр.
Описание. Раковина крупная, удлиненно-треугольного очертания. 

Замочный край короткий, изогнутый. Наибольшая ширина раковины сов
падает с передней третью ее.

Брюшная створка умеренно выпуклая, в примакушечной части 
вздутая. Синус мелкий, широкий, уплощенный. Он начинается несколь
ко ниже примакушечной части. Макушка широкая,сильно загнутая и на
висает над макушкой спинной створки.

Спинная: створка короче брюшной, равномерно выпуклая. Средин
ное возвышение хорошо развито, невысокое, уплощенное,прослежива
ется в передней половине отворки. Передний край раковины трапецеи
дально изогнут в сторону спинной створки.

Поверхность створок тонкбеетчатая. Ячейки маленькие, ромбо
идальные , у переднего края округлые. Линии нарастания отчетливые.

Размеры раковины: наибольшая ширина 13,2, длина 15 мм, отно
шение ширины к длине 0,88.

Изменение о возрастом. Контуры линий нарастания свидетельст
вуют о преимущественном росте раковины в длину.

Общие замечания и сравнение. Но величине, очертанию раковины 
и ее скульптуре подольские вЛсЪуопеИа оаре^еШ. (Вау.) соот
ветствуют английским. Эстонские МсРуопеПа .описанные М.П.Рубе
лем (1963, оЛ32, табл.4, фиг Л-10) под этим же видовым названи
ем, по нашему мнению, к данному виду не относятся. Последние от
личаются от в.саре«е111 очертанием раковины. Эстонские диктио- 
яедлы удлиненно-овальные с наибольшей шириной раковины посереди
не, а экземпляры в.саре«е111 удлиненно-треугольного очертания и 
наибольшая ширина их находится у переднего края.

По величине раковины и скульптуре описываемый вид наиболее 
близок к в.гРЬЬоза ( н а 1 О из Северной Америки ( Ашейеп ,1951, 
о.78, табл.20, фиг.7-12), но отличается от нее меньшей выпукло
стью створок и очертанием раковины.

Распространение. Редко встречается в мукшинской подсвите - 
Подолии. В Англии вид известен в венлокском ярусе, на о-ве Гот
ланд - в группе Хегклинт.
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Местонахождение, о.Большая Слободка - I экз.
Шебуопе 11а ар.
Табл Л, фиг.4

Материал. Две брюшные створки.
Описание. Брюшная створка маленькая, слабо вытянутая в длину, 

овального очертания, умеренно выпуклая, в примакушечной части нес
колько вздутая. Замочный край короткий ■, изогнутый. Наибольшая ши
рина створки совпадает с ее серединой. Синус широкий, плохо выра
жен. Он наблюдается только в передней половине створки. Макушка 
маленькая, слабо загнутая. Хорошо развиты серповидные площадки 
(падинтроп).

Поверхность створки тонкосетчатая. Ячейки маленькие ромбо
идальные. У переднего края они округлые. На внутренней поверхно
сти створки наблюдаются многочисленные тонкие поры. Линий нарас
тания нет.

Размеры раковины: наибольшая ширина 7,6, длина 5,8 мм, отно
шение ширины к длине 1,31. •

Сравнение. Описанная диктионелла по скульптуре раковины - 
очень близка к В,сареае1И(В а V* ), но отличается от нее мень
шей величиной и широко-овальным очертанием раковины (удлиненно- 
треугольное у В.оареяеШ ). ,

Распространение. Встречается редко в теремцовской овите По
дол ши. ■ 1 -

Местонахождение. о.Студеница - 2 экз.

Класс АгЫси1аЪа
Отряд. ОгйЫйа 8с ЬисЬег 1; ей Ссоре*, 1952 

1 Надоемейотво ВПИпзвеПаоеа 8 с Ь а о ы л 6, 1895
Семейство Р1есйогйЫаае 8 с Ь и с Ь е г й ей Ь е 

Т» а # , 1929
Подсемейотво РХайуайг орЬИпае ЗоЬцоЬегй ей 

Ь е V е п е, 1929 
Род РХайуай*срЫа' К 1 п в» 1850

РХайузй* орЫа »1шап1 ТвезеХп^ик ар, аоу Л .
Табл. 1,фиг,5,6;рис.1, фиг. 1-5 

■ РХ&йуайгорЫа ЪИогайааНПяав «1907, о.11, табл.2, фиг.6.

Голотип - экз. 1905/6, табл.1, фиг.6; гораевокая овита моло- 
довокого горизонта Подожни (о.Надднеотрянна); Геологический музей 
Ш АН УССР.

8 Вид назван в честь палеонтолога К.Вимана (КЛХтав). •
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Рис Л. Последовательные пришлифовки примакушечной части раковин:
I-5- Р1аЪузЪгорЬ 1а «±тап! зр, поу„х2 (брюшная створка): 6-13- 
Р.йепЪаЪа еуаг! О л а а р,, хЗ; 13-19 г,1узах оуа1хз А 1 1 с Ь., 
х 1 (брюшная створка): 20-24 - то же, х I (спинная створка); 25- 
30~Р«диа<1с1р11саЬа А 1 1 о Ь,, х I (брюшная створка); ЗХ-Зь - 
то же, х I (спинная створка); 37-44-р* 1иЪкеу1сЬ1 А 1 1 с Ь,,х1.

Принятые сокращения терминов см. на рис.10. - ■

Материал. Два ядра, две брюшные и одна спинная створки хоро
шей сохранности. .

Описание. Раковина маленькая,, широко-овального очертания.За
мочный край прямой, короче наибольшей ширины, которая совпадает с 
ее серединой. Замочные углы округленные.

- Брюшная створка сильно выпуклая, с хорошо развитым глубоким 
синусом, который начинается у кончика макушки и быстро расширяет
ся к переднему краю. Макушка слабо выступающая и загнутая; ареа
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треугольная, высотой до 2 мм, слабо вогнутая, расположена под уг
лом к плоскости смыкания створок; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка более выпуклая. Срединное возвышение хорошо 
выражено, с крутыми склонами. Оно занимает 1/6 часть створки. Ма
кушка слабо загнутая; ареа треугольная,в два раза ниже брюшной 
ареа, расположена дочти в плоскости смыкания створок; нототириум 
широкий, открытый.

Поверхность створок покрыта радиальными широкими ребрами. Ко
личество их на боках створок 5(6) - 6(7)*. Все они прослеживаются 
от замочного края. На дне синуса два ребра, на срединном возвыше
нии - три. Ребра в синусе и на возвышении по толщине одинаковы с 
боковыми.

Внутреннее строение (табл.1, фиг:6; рис.1, фиг.1-5). В брюш
ной створке развиты маленькие зубы. Они поддерживаются почти па
раллельными тонкими зубными пластинами, длина которых не превыша
ет 2 мм. Мускульное поле не наблюдается. В спинной створке брахио 
форы слабо расходятся к ее бокам. Они ограничивают изнутри хорошо 
выраженные зубные ямки. Мускульное поле не наблюдается.

Размеры раковины, мм

О В Б 3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д 
2 3 5(6) 5,6 8,3 6,8 1,22 , 4,7 0,69

3 51 5,6 8,6 8,0 1,07
Общие замечания и сравнение. Данный вид кратко описан К.Ви- 

маном под названием ПаЪуаЪг орЫа ЫГогаЪа 3 с Ь 1 о * ь. Послед
нее видовое-название применено впервые к другому виду этого рода, 
происходящему из кукерского горизонта среднего ордовика Эстонии 
(0р4к, 1930, о.103, табл.5, фиг.47-49).

По форме раковины Р.даЗлвап! вр.поу. близка к Р.йепЪаба еча- 
гЮ1 азр, (Ораспыльд, 1956, с.44, табл.1, фиг.6-8), от ко
торой отличается меньшей величиной раковины, более грубой ребрис
тостью и меньшим количеством боковых ребер.

От близкой по очертанию раковины и по количеству ребер в си
нусе и на возвышении Р.аепЪаЪа уе1шахпепз1а А 1 1 с Ь. (Али- 
хова, 1951, с.12, табл.1, фиг.3,4) описываемый вид отличается бо
лее коротким замочным краем и меньшим количеством боковых ребер.

Распространение.Данный вид редко встречается в гораевской и 
субочской свитах Подолии. Распространение его в ордовике Прибал
тики неизвестно. • ' '

Местонахождение. Гораевская свита: с.Надднестрянка - I экз. 
с.Комарове - 2 экз.; субочская овита: с.Студеница - I экз., с.Су-
бочь - I экз.

-
Здесь и далее количество ребер на спинной и брюшком створ

ках целого экземпляра.
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ИаЪуа&сорЫа йепЪаЪа (Р а п <1 в г) аиЪар. еуаг 1 Ога- 
з р о 1 а

Т'абл.1, фиг.8-12; рио.1, фиг.6-12
Р1аЬузЬх!орЫа НепЪаЪа (Р а п а в г) уаг. еуаг!;

Орасныльд, 1956, о.44, таблЛ, фиг.6-8.
Голот-ип - Ораспыльд, 1956, табл Л, фиг.6; оандуский гори

зонт Эстонии; Геологический музей АН ЭССР.
Материал. 39 целых экземпляров, 136 брюшных и 85 спинных 

створок преимущественно хорошей сохранности, девять ядер и семь 
отпечатков спинных створок.

Описание. Раковина средней величины, широко-овального очер
тания. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины, 
которая совпадает о ее серединой.

Брюшная створка сильно выпуклая, в задней части слабо взду
тая, о широким глубоким синусом, который начинается от макушки.
К переднему краю синус быстро расширяется и углубляетоя.Склоны 
его плоские, крутые. Макушка выступающая и загнутая; ареа треу
гольная , высотой до 1,5 мм, вогнутая; дельтириум широкий, откры
тый.

Спинная створка выпуклее брюшной и более, вздутая в задней 
части. Срединное возвышение широкое,высокое. Оно начинается в 
примакушечной части и слабо расширяется к переднему краю. Боко
вые склоны его плоские, крутые. Макушка более выступающая за за
мочный край и загнутая; ареа. треугольная, высотой до I мм, вог~. 
путая, почти параллельная плоскости смыкания створок; нототи- 
риум широкий, открытый.

Поверхность створок покрыта простыми радиальными ребрами, 
которые разделены равными им по величине промежутками. Количест- • 
во боковых ребер изменяется от 7(8) до 11(12). На дне синуса два 
ребра. На срединном возвышении три ребра. Два крайние из них про
слеживаются от макушки до переднего края, а среднее вклинивается 
между ними примерно в точке,где происходит расщепление ребра в 
синусе. Ребра в синусе и на возвышении более широкие,чем боковые, 
и разделены более широкими промежутками. Линии нарастания выра
жены отчетливо. У замочного края они подгибаются в сторону ма
кушки.

Внутреннее строение (табл.1, фиг.II,12; рис Л, фиг.6-12).
В брюшной створке развиты небольшие зубы, которые поддерживаются 
тонкими, почти параллельными зубными пластинами, отходящими от 
замочного края на расстояние до 6 мм. На дне дельтириалькой по
лости тонкий слой раковинного вещества. Мускульные отпечатки вы
ражены* очень слабо.
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В ошиной створке наблюдаются слабо расходящиеся массивные 
брахиофоры. Замочный отросток представляет собой тонкую низкую 
пластинку до 4 мм длиной. Срединной септы нет. Мускульное поле 
отчетливое. Задние аддукторы большие,овальные, глубоко вдавлен
ные (до 1,5 мм), ограничены широким валиком, передние - слабо при
поднятые, округлые, меньше задних, ограничены широким низким важ
ном.

Размеры раковины, мм

С В Б 3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
2 3 9(10)

10(111
8,8 10,6 8,6 1,23 6,0 0,70

2 3 1 7,7 11,4 9,8
10,1

1,17 7 1 0,72
2 3 10(11 1 9,5 12,7 1,27 9,2 ' 0,91
2 3 10(11 1 10,0 14,3 10,4 1,37 9,4 0,90
2 3 9(10 1 11,6 18,0 14,2 ■ 1,27 14,3 1,01
2 3 9 10 1 13,0 18,8 15,1 1,25 17,0 1,12
2 3 11(12 1 13,5 20,4 18,3 1,38 18,6 1,02

Изменения с возрастом. Выпуклость обеих створок сильно воз
растает. Язычок синуса удлиняется и отгибается в сторону замочно
го края. .

Сравнение. Данный вид наиболее близок к Р. ВепЪаЬа Бсаре- 
201Ва11а А 1 1 с Ь, (Алихова, 1951, 0.14, табл.1, фиг.7), но 
отличается от нее меньшей длиной замочного края и округленными 
замочными углами (оттянуты в ушки у последней).

По количеству ребер, а также по характеру выпуклости ство
рок ОН близок К Р.бепЪаЪа уе1шагпепз1з А 1 1 с Ь. (Адихова,1951, 
с.12, табл.1, фиг.3-4), от которой отличается более крупной рако
виной и более грубой ребристостью.

Из американских представителей этого рода о двумя ребрами в 
синусе и тремя на возвышении к описываемому виду близка Р.аауЪо- 
пепз!з ( РоелаЪе )(Мо Еу ал ,1920, с.406, табл.42,фиг.24). 
Последняя, однако, отличается от него прямоугольными или слабо 
оттянутыми замочными углами и меньшим количеством боковых ребер 
(8,9).

Распространение. Гораевская свита Подолии, вазалеммаский го
ризонт Эстонии.

Местонахождение, с.Комарове - 85 экз., с.Гораевка - ИЗ эк:-. 
с'.Молодово - 42 экз., с.Теремцы - 7 экз., .с.Субочь - 9 экз., с.Ба
кста - 8 экз., с.Студеница - 8 экз., устье Рестево - 4 экз.

ПаЪузЪюрЫа гези1аг!з 8 Ь а 1 е г 
Табл.1, фиг.7

ОгЪЫз ЫГога^а$8Ьа1ег , 1865, 0.67; ВауТНзоп ,1871,-табл.38 , 
фиг.П.

ПаЪуаЪг орМа гееи!аг1з: ТшепЬоГе!, 1927, с.177, табл.16,
фиг.19-20.
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Не-Ъуа'йг.рЫа сГ. ге1'и1аг±а: Рои! веп, 1943, С. II, таблЛ. 
фиг.3-7,

НаЬув^горЫа ех §г. ВепЪаЪа* Никифорова, 1954, о.38,табл. 
I, фиг Л.

Материал. Один целый взрослый экземпляр хорошей сохранности.
Описание. Раковина средней величины, вытянутая в ширину,ок

ругленно-прямоугольного очертания. Замочный край прямой, длинный, 
несколько короче наибольшей ширины раковины, которая совпадает с 
ее серединой.

Брюшная створка умеренно выпуклая, в примакушечной части ела, 
бо вздутая. Синус начинается почти от макушки. К переднему краю 
он значительно углубляется и расширяется. Макушка маленькая,сла
бо выступающая за замочный край и загнутая; ареа треугольная,сла
бо вогнутая,высотой 1,5 мм; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка выпуклее брюшной. Макушка ее широкая, силь
но загнутая; ареа треугольная, вогнутая, высотой 1,5 мм.Средин
ное возвышение отчетливее, начинается у макушки и быстро расширя
ется к переднему краю.

Раковина покрыта резкими треугольными радиальными ребрами, 
которые начинаются у макушки и на всем протяжении остаются прос
тыми. Количество боковых ребер 9(10) с каждой стороны от синуса 
и возвышения. В синусе два ребра. Они образуются вследствие рас
тепления одного первичного ребра вблизи макушки. На срединном 
возвышении три ребра. Два из них образуются у кончика макушки,а 
третье вклинивается между ними несколько позже. Линии нарастания 
немногочисленные, отчетливые. У замочного края они отгибаются в 
сторону макушки.

Размеры раковины: длина 13,1, длина замочного края 15,8, 
наибольшая ширина 19, толщина 10,8 мм.

Сравнение. Подольский экземпляр описываемого вида по всем 
признакам соответствует экземплярам, которые изображены в указан
ных в синонимике работах. От ордовикских представителей рода 
Р1аьуббгорЬ1а с двумя ребрами в синусе, тремя на срединном воз
вышении и по 8-12 на боках створок описываемый вид отличается 
большей вытянутостью раковины в ширину.

Но количеству ребер в синусе и на срединном возвышении дан
ный вид близок к Р.оаап1епз1з В и Ъ. (Рубель, 1963, с.120, 
табл.2, фиг.ГЗ-16),но отличается от нее округленно-прямоугольным 
очертанием раковины (тралецоидальное у Р.ааап1епа1а ) и большим 
количеством боковых ребер (9-10 вместо 5).

Распространение. Данный вид встречается редко в основании Ки
тайгородской свиты Подолии. В Англии он известен в венлокском 
ярусе.

Местонахождение. с.Студеница - I экз.
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Р1аЪуа*г орЫа 1упх Е1сЬ*а14 аиЪар.оУаНз 4 11- 
о й о V а

Табл. I, фиг.13,14; рио.1, фиг.13-24
Р1а*уа*горЫа 1упх: Воете! ,1861, 0.44, табл.5, фиг.12.
Р1аЪуаЪхорЫа 1упх Е1оЬ«лат. оуа11в* Алихова, 1951 , 0.20, 

табл.!, фиг.13»
Голотип. - Алихова, 1951,табл.I, фигДЗ; везенбергокие олои 

Ленинградской области; монографический отдел ЦНИГР музея.
Материал.Два целых экземпляра хорошей сохранности и два яд

ра, 132 брюшных и 118 спинных створок, а также 30 ядер брюшных и 
восемь спинных створок. '

Описание. Раковина средней величины,вытянутая в ширину.ок
ру гленно^-прямоувольного очертания. Замочный край прямой, короче 
наибольшей ширины раковины, которая совпадает о ее серединой.За
мочные углы округленные.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части нес
колько вздутая. Синус начинается от кончика макушки. По. направле
нию к переднему краю он быстро расширяется и углубляется. Макуш
ка выступающая, загнутая; ареа треугольная, высотой до.З мм, вог
нутая , расположена под углом к плоскости смыкания створок; дель- 
тириум широкий, открытый.

Спинная створка более выпукла и вздута в примакушечной час
ти, Срединное возвышение начинается у макушки и быстро расширяет
ся и повышается к переднему краю, слабо округлое. Оно занимает 
1/4 часть створки. Макушка более выступающая и загнутая; ареа 
треугольная, несколько ниже брюшной ареа, вогнутая,расположена 
почти параллельно плоскости смыкания створок; нототириум широкий, 
открытый.

Поверхность раковины покрыта радиальными треугольными ребра
ми, которые разделены равными им по ширине промежутками. Толщина 
ребер постепенно уменьшается по направлению к замочному краю, Ко
личество ребер чаще всего 9(10) с каждой стороны, но встречаются 
экземпляры с 8(9) - 11(12) ребрами.

На дне синуса три ребра. Два из них образуются в результате 
расщепления одного первичного в пределах макушки, а третье вкли
нивается между ними несколько ниже. На срединном возвышении четы
ре ребра. Два крайние йз них прослеживаются от макушки до перед
него края. На макушке между ними вклинивается одно ребро,которое 
вскоре расщепляется на два. Ребра в синусе и на возвышении нес
колько крупнее боковых. Линии нарастания наблюдаются редко, у 
замочного края они отгибаются в сторону макушки.

Внутоеинеэ отроение (рис.1, фиг.13-24). В брюшной створке 
хорошо развиты зубы и тонкие, почти параллельные зубные пластины.
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Длина последних 3-4 мм. Мускульные отпечатки на имеющемся мате
риале не наблюдались.

В спинной створке массивные брахиофоры,которые ограничивают 
зубные ямки. Замочный отросток тонкий,пластинчатый. Мускульное 
поле сравнительно хорошо выражено. Задние аддукторы крупные.удли
ненно-овальные, глубоко вдавленные. Передние аддукторы выражены 
хуже, маленькие, округлые, слабо вдавленные.

Размеры раковины, мм
С в Б 3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
3 (9) 4,6 6,0 4,8 1,25 — —
- 4 8 4,4 6,8 5,0 1,36 - — ■
— 4 8 6,4 9,4 7,1 1,32 - ■ —
3 4 8(9) 8,4 10,2 9,2 1,11 6,1 0,66
3 — (Ю 9,4 14,0 10,3 1,36 —
3 — (9) II.0 15,0 11,3 1,33 — —
3 — 9(10)12,4 19,1 15*0 1,25 15,0 1,0
3 — (10) 18,0 20,0 — — - -
3 - (и) 15,4 21,2 16,4 1,29 - -

Изменения с возрастом. Увеличивается выпуклость створок. Язы
чок синуса удлиняется и отгибается в сторону замочного края.Очер
тание раковины изменяется незначительно.

Сравнение. Описываемый подвид отличается от молодых Р1а- 
ЪувЪгорЫа 1упх Е 1 с Ь да. ( Е1сЬтаа1а ,1829, 0.202), имеющих трж 
складки в синусе и четыре на возвышении, более глубоким синусом и 
высоким срединным возвышением, а также большей выпуклостью ство
рок и большей шириной раковины.

От Г.аиЫ1ш18 О р 1 к час, гесЪап&и1аг1я А 1 1‘с Ь, 
(Алихова, 1951, о.21, табл.1, фиг.15-16) он отличается округлен
но-прямоугольным очертанием раковины, более коротким замочным 
краем, большим количеством боковых ребер и большей величиной 
раковины.

Распространение. Гораевская овита Подолии, везенбергские 
слои Ленинградской области, раквереский горизонт Эстонии.

Местонахождение. о.Гораевка - 215 экз., о.Комарове- 16 экз., 
с.Мододово - 19 экз., с.Теремцы - 15 экз., с.Бакота - 27 экз.

ПаЬуаЬг срН1а чиаагхрИсаЬа А 1 1 с Ь о т а

Табл.1, фиг.15-17; рис.1, фиг.25-36
Р1аеуз&сорЬ1а врпМо Еуап, 1920, табл.42, фиг.29-ЗГ.
Р1аЪуаЬгорЫа диаСгхрИсаЬа: Алихова, 1951, 0.22, Табл.1, 

фиг.17.
Ролотип - Алихова, 1951, табл.1, фиг.17; везенбергские ело* 

Ленинградской области; монографический отдел ШИГ'Р музея.
Материал. 10 брюшных, 12 спинных створок удовлетворительной 

й хорошей сохранности и три ядра брюшных створок.
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Описание. Раковина средней величины, широкоовального очерта
ния. Замочный край прямой,короче наибольшей ширины раковины,кото
рая совпадает с ее серединой. Замочные углы округленные.

Брюшная створка сильно выпуклая, о широким плоским синусом, 
который начинается от кончика макушки и быстро расширяется по на
правлению к переднему краю. Склоны синуса плоские,крутые. Макуш
ка слабо выступающая за замочный край, загнутая; ареа треуголь
ная, высотой до 2,5 мм, вогнутая; расположена под углом к плоско
сти смыкания створок; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка выпуклее брюшной, в примакушечной части сла
бо вздутая. Срединное возвышение начинается от макушки,широкое. 
Макушка оильно выступающая и загнутая; ареа треугольная, вдвое ни
же брюшной ареа, вогнутая, расположена параллельно плоскости смы
кания .створок; нототириум широкий, открытый.

Раковина покрыта радиальными резкими треугольными ребрами, 
которые разделены равными им по ширине промежутками. Количество 
боковых ребер 8-11 с каждой стороны от синуса и возвышения. В си
нусе находится четыре ребра. Два крайние из них образуются в ре
зультате бифуркации одного первичного ребра у макушки,.Между ними 
вклинивается одно ребро, которое также ветвится на два. На сре
динном возвышении пять ребер. Два крайние из них проолеживаютоя 
от макушки. Между ними вклинивается одно ребро, которое вскоре 
раздваивается. -Между последними вклинивается еще одно ребро,кото
рое остается простым до переднего края. Линии нарастания располо
жена редко, хорошо выражены. У замочного края они подгибаются 
в.сторону макушки.

Внутреннее отроение (табл.1, фиг.15; рис.1, фиг.25-36). В 
брюшной створке хорошо развиты зубы и тонкие параллельные зубные 
пластины длиной до 7 мм. Мускульные отпечатки выражены очень пло
хо.

В спинной створке наблюдаются пластинчатые брахиофоры. Мус
кульное поле хорошо развито. Задние аддукторы крупные, удлиненно
овальные, вдавленные; передние - маленькие, округлые,слабо при
поднятые.

Размеры раковины, мм

0 В Б • 3 •ИГ . .Д Ш:Д
5 8 6,4 10,0 8,4 1,19

4 . — 10 8,2 17,0 -
4 — • 9 9,0 х7,0 12,9 1,32
— 5 10 10,0 17,6 12,о 1,41
4 — и 12,2 15,6 12,3 1,22
4 - 9 18,8 22,6 - -

Лзменения с воз тс том. Увеличивается выпуклость створок, 
нзычок синуса удлиняется и слабо отгибается в сторону замочного 
края.
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Сравнение, Описываемый вид отличается от всех других предста
вителей рода ПаЪузЪг орЫа способом образования ребер в синусе и 
на возвышении и постоянным числом их у многочисленных экземпляров.

От молодых экземпляров РДиЬкеуЛсЫ А 1 1 с Ь. (Алихова, 
1951, с.23, табл.1, фиг.18), также имеющих четыре ребра в синусе 
и пять на срединном возвышении, данный вид отличается наличием 
раздваивающихся ребер в синусе.

Распространение. Этот вид встречается в гораевской свите По
делим, в везенбергоком и раквереском горизонтах Прибалтики.

Местонахождение. о.Гораевка - 20 экз., о.Теремцы - 3 экз., 
о.Комарове - I экз., о.С.туденица - I экз.

ПаЬувЪг орЫа олЫсиХайа Олвер о 18
Табл.П, фиг.1,2; рис.2, фиг.15-25 

ПаЪувЬх орЫа охЪ1си1аЪа : Ораодыльд, 1959, стр.54, табл Л, 
фиг.6-7.

Голотип - Ораспыльд, 1959, табл.1, фиг.6; раквереский гори
зонт Эстонии; Геологический музей АН ЭССР.

Материал. Пять целых экземпляров, одна брюшная и,20 спинных 
створок хорошей сохранности.

Описание. Раковина крупная, удлиненно-трапецоидального очер
тания. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины,ко
торая совпадает о передней третью ее. Замочные углы тупые.

Брюшная створка умеренно выпуклая, о глубоким синусом, кото
рый начинается у кончика макушки и постепенно 'расширяется к перед
нему краю. Макушка слабо выступающая за .замочный край, загнутая; 
ареа треугольная, высотой до 2 мм, вогнутая, расположена под уг
лом к плоскости смыкания створок; дельтяриум широкий, открытый. •

Спинная створка сильно выпуклая, в примакушечной части значи
тельно вздутая. Срединное возвышение начинается у кончика макушки 
и постепенно расширяется и повышается.к переднему краю. Боковые 
склоны створки выпуклые, плавно опускаются к ее краям. Макушка 
загнутая; ареа треугольная, почти вдвое ниже ареа брюшной створ
ки, вогнутая, расположена параллельно плоскости смыкания створок; 
нототириум широкий, открытый.

Поверхность раковины покрыта резкими простыми радиальными 
ребрами, которые разделены равными им по ширине промежутками.Ко
личество боковых ребер 11(12) - 12(13) с каждой стороны. На дне 
синуса находится от двух до шести ребер. Два из них образуются 
вследствие расщепления одного первичного ребра в пределах макуш
ки. Они прослеживаются до переднего края створки. От них с внут
ренней стороны отщепляется по одному ребру. Примерно здесь же от
щепляется по одному ребру на боках синуса. На срединном возвышении 
насчитывается 3-7 ребер. Два из них появляются у кончика макушки.
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Рио.2. Последовательные пришляфовки примакушечной части ра- 
КОВШ! 1-8-Р1аЪуэЬгорЬ1а 1и*кеу1сЫ А 1 1 с Ь. , х! (брюпь 
нал створка); 9-14 - то же, х 1 (спинная створка); 15-25-Р, 
огЫсиХаЪа О г а з р. , х! ; 26-32-Р.паЪ±Уа зр.поу.,х I 
(брюшная створка); 33-40 - то же, х I (спинная .створка).

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.

Между ними вскоре вклинивается третье ребро. На более поздних 
стадиях роста раковины от них отщепляется еще до четырех ребер. 
Линии нарастания резкие, отчетливые. У замочного края они слабо 
отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее отроение (рис.2, фиг.15-25). В брюшной створке 
развиты зубы и параллельные зубные пластины. Длина последних бо 
лее 4 мм. Мускульное поле не наблюдалось. Внутри спинной створки
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массивные брахиофоры,которые ограничивают изнутри зубные ямки. Мус
кульное поле хорошо развито у молодых и взрослых экземпляров.Зад
ние аддукторы большие, удлиненно-овальные, с тремя глубокими бо
роздками, расположенными вдоль отпечатков мускулов. Передние ад
дукторы меньше задних, треугольные, слабо вдавленные.

Размеры раковины, мм

С В Б 3 ,, Ш Д Ш:Д Т
с 7 12(13) 15,6 25,6 21,7 1,18 16,2
6 7 II 12 15,0 24,3 23,4 1,25 20,2
6 7 12(13) 15,4 23,7 24,2 I 18 21,5
6 7 12 13 16,5 26,0 25,0 1,18 21,7
5 6 11(12) 14,6 24,1 22,4 1,25 17,8

Изменение с возрастом. Выпуклость спинной створки значитель
но возрастает. Толщина ее в умбональной части увеличивается. Коли
чество ребер в синусе и на срединном возвышении достигает 6-7.Язы- 
чок синуса удлиняется и отгибается в сторону замочного края.

Сравнение. Подольские экземпляры описываемого вида по форме 
раковины, ребристости и способу образования ребер в синусе и на 
срединном возвышении идентичны с эстонскими. Следует, однако,ука
зать,что некоторые подольские экземпляры примерно в 1,5 раза круп
нее эстонских.

Описываемый вид по величине раковины, а также по количеству 
ребер в синусе и на срединном возвышении и по способу их образо
вания близок К Р1аЪуэЪгорЫа 1и*кеу1сЬ1 А 1 1 с Ь. (Алихова, 
1951, с.25, табл Л, фиг.9), но отличается от нее удлиненно-трапе- 
цоидальным очертанием раковины, сильно выдающейся и загнутой спин 
ной макушкой, а также узкой призамочной частью раковины.

Распространение. Р.огЫсиХаЬа От а а р, встречается редко 
в гораевоких песчаниках Подолии, в Эстонии - в раквереском гори
зонте ордовика.

Местонахождение. о.Отудеяица - I экз., с.Молодово - I экз.; 
с.Комарове - 3 экз., о.Субочь - 6 экз., с. Гораевка - 8 экз.,с.Ки- 
тайгоррд - 7 экз.

Р1аЪузЪгорЫа 1и*кеу1сЬ1 Д 1 То Ь о V а *
Табл.П, фиг.6-9; табл.Ш, фиг Л ,2; рис Л, фиг. 37-44; 

рис.2, фиг Л-14
Р1аЪуаЪгорЫа 1иЬкоу1сЫ: Алихова, 1951, с.23, табл.1, фиг, 

18; Алихова, 1953, с.25,табл Л, фиг.9-П; Алихова, 1954,0.25, 
табл.14, фиг Л; 0распыльд,1959, табл.1, фиг. 3-5.

Голотип - Алихова, 1951, табл.1, фиг.18; везенбергские слои 
Ленинградской области; монографический отдел ЦНИГР музея.

Материал. 35 целых экземпляров преимущественно хорошей сох
ранности и пять ядер, 150 брюшных и 70 спинных створок удовлетво
рительной и хорошей сохранности.
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Описание. Раковша крупная, вытянутая в ширину. Очертание 
молодых экземпляров широко-овальное, взрослых - трапецеидальное. 
Замочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины,которая 
совпадает у молодых экземпляров с ее серединой, а у взрослых - 
с передней третью ее. Замочные углы округлые или тупые.

Брюшная створка умеренно выпуклая, о хорошо развитым глубо
ким синусом, который начинается у кончика макушки и постепенно 
расширяется к переднему краю. Синус занимает 1/4 - 1/5 часть 
створки. Макушка слабо выступающая за замочный край и загнутая; 
ареа треугольная,высотой 1,5-3 мм,слабо вогнутая, расположена 
под углом к плоскости смыкания створок; дельтириум широкий,откры
тый.

Спинная створка молодых экземпляров умеренно выпуклая,взрос
лых - сильно выпуклая, в примакушечной части значительно вздутая. 
Срединное возвышение широкое, высокое. Боковые склоны его крутые. 
Макушка сильно выступающая и загнутая; ареа треугольная, высотой
1-2 мм, сильно вогнутая, расположена почти параллельно плоскости 

.смыкания створок; нототириум широкий, открытый.
Поверхность раковины покрыта резкими радиальными треугольны

ми ребрами, которые разделены равными им по ширине промежутками. 
Количество боковых ребер 8(9) - 11(12) с каждой стороны. На дне 
синуса находится от двух до восьми ребер. Два из них образуются 

• расщеплением одного первичного ребра вблизи кончика макушки.Они 
прослеживаются до переднего края. В 10-15 мм от макушки от них о 
внутренней стороны отщепляется по одному ребру. Примерно тут же 
отщепляется по одному ребру и на боках синуса, которые до перед
него края остаются простыми.

Количество ребер на срединном возвышении изменяется от трех 
до девяти в зависимости от возраста животного. Два из них появля
ются у макушки. От них отщепляются ребра второго и третьего по
рядков примерно на таком же расстоянии от макушки, как и на бо
ках синуса. Между первичными двумя ребрами вблизи макушки вкли
нивается третье, которое продолжается до переднего края. От него 
отщепляется еще два ребра в интервале 10-15 мм от кончика макуш
ки. Линии нарастания наблюдаются редко,некоторые из них отобража
ются на внутренних ядрах. У замочного края они подгибаются в 
сторону макушки.

Внутреннее строение (табд.П, фиг.9; табл.Ш, фиг.I; рис.I, 
фиг.37-44; рис.2, фиг.1-14). В брюшной створке хорошо развиты зу
бы, которые поддерживаются тонкими параллельными зубными пласти
нами длиной до 10 мм. Мускульные отпечатки не наблюдались.

В спинной створке находятся массивные брахиофоры. Замочный 
отросток в виде тонкой низкой пластинки. Мускульное поле наблюда
ется хорошо как у молодых, так и у взрослых экземпляров. Задние
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аддукторы слабо вдавленные» удлиненно-овальные, большие.Передние 
аддукторы меньше задних, слабо вдавленные, удлиненно-овальные.

Размеры раковины, мм.

В Б 3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
5 8!:э) 7,8 12,8 9,0 1,42 7,2 0,80
3 81 9 6,8 10,0 6,0 1,62 — —
6 81 9) 12,0 14,0 11,2 1,25 8,4 0,75
7 101 II) 13,0 18,4 14,5 1,27 10,3 0,71
7 101 II 19,7 29,0 19,0 1,52 15,0 0,79
8 151 16} 18,4 25,2 19,9 1,27 17,5 0,88
8 141 15) 22,6 30,1 24,4 1,23 22,0 0,90

Изменения о возрастом. Наибольшая ширина раковины с возрас
том передвигается с середины в переднюю треть» В связи с этим 
округленно-прямоугольное очертание раковины сменяется трапецеидаль
ным. Выпуклость спинной створки значительно возрастает. Количество 
ребер в синусе и на возвышении увеличивается до 8-9.

Сравнение. Данный вид по большому количеству ребер в синусе _ 
и на возвышении приближается к ПаЬуакгорЫа МГогаЪа 
8 с ь. 1 о е Ь. (Ор1к, 1930, о.103, табл.5, фиг.47-49), но отлича
ется от нее наличием расщепленных ребер в синусе и на возвышении.

От Р.1иЪк^1сЫ ааЪига О г а 8 р. (ОраСПЫЛЬД, 1959, 0.53^ 
табл.х, фиг.1-2) он отличается очертанием раковины, меньшей вели
чиной, а также меньшим количеством ребер на боках створок,в сину
се и на возвышении.

Распространение. РДиЬкеухсЫ А 1 1 с Ь. часто встреча- • 
етоя в гораевских песчаниках и редко в субочских известняках По~ 
долии. В Прибалтике этот вид встречается от оандуского до вормоио- 
кого горизонта включительно.

Местонахождение. Гораевская овита: с.Гораевка - 178 экз., 
с.Субочь - 9 экз., с.Молодово - 12 экз., с.Комарове - 18 экз., 
устье Рестево - 4 экз., с.Бакота - 2 экз., с.Теремцы - 2 экз.; 
оубочекая свита: о.Калачковцы - I экз., с.Гораевка - I экз., . о/.Ки- 
тайгород - I экз., с.Субочь - 2 экз.

Р1аЪуз(;горЫа паЫуа 'I' а е 8 е 1 п 5 и к, зр.пегу.*
- Табл.П,фиг.3-5; рис.2, фиг.26-40

Голотип- экз. 1905/20, табл.П, фиг.З; гораевская овита моло~ 
довского горизонта Подолии (с.Студеница); Геологический музей 
ИГЛ АН УССР. " .

Материал. Пять-целых экземпляров удовлетворительной и хоро
шей сохранности и три ядра, а также 17 брюшных и 23 спинных ство
рок преимущественно хорошей сохранности.

—"к
Название вида от паЪЗл/а (лат.) - местная. .
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Раковина крупная, вытянутая в дайну, округленно-прямоугольно
го очертания. Замочный край прямой, короче наибольшей ширины рако
вины, которая совпадает о ее передней третью. Замочные углы тупые.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части слабо 
вздутая. Синус начинается от клюва макушки, он глубокий, о круты
ми склонами, по направлению к переднему краю быстро расширяется 
и углубляется. Язычок синуса часто оттянут вперед, у некоторых 
экземпляров он отогнут в сторону спинной створки. Синус занимает 
1/4 часть створки. Макушка слабо выступающая, загнутая; ареа тре
угольная, высотой до 3 мм, вогнутая, расположена иод углом к пло
скости смыкания створок; дельтириум узкий, открытый.

Спинная створка более выпукла и вздута в примакушечной час
ти. Срединное возвышение хорошо развито. У макушки оно узкое. По 
направлению к переднему краю ширина и высота его значительно уве
личиваются. Макушка сильно выступает за замочный край и загнута; 
ареа треугольная, несколько ниже брюшной ареа, сильно вогнутая, 
расположена параллельно плоскости смыкания створок; нототириум 
широкий, открытый. '

Поверхность раковины покрыта резкими треугольными ребрами, 
которые прослеживаются от переднего края. Количество их 15-18. В 
синусе 8-12 ребер. Два из них образуются бифуркацией одного реб
ра в пределах макушки. Они остаются простыми до переднего края 
или раздваиваются. В интервале 5-10 мм от клюва от них отщепля
ется по одному ребру в сторону плоскости симметрия. Примерно в 
атом же интервале от боков синуса также отщепляется по одному 
ребру, которые у переднего края иногда раздваиваются. На более 
поздних стадиях развития от боков синуоа отщепляется еще по одно
му ребру. Вследствие многократной бифуркации ребер в синусе и от
щеплении новый ребер от его боков синус у макушки узкий, а к пе
реднему краю сильно расширяется.

На возвышении у макушки насчитывается три ребра. Вследствие 
отщепления от них и от склонов возвышения и раздвоения некоторых 
ребер количество их у переднего края достигает 9-13. Линии нарас
тания наблюдаются редко, у замочного края они отгибаются в сторо
ну макушки.

Внутреннее' строение (табл.П, фиг.3,5; рис.2, фиг.26-40).
В брюшной створке массивные зубы и'тонкие параллельные зубные 
пластины до 8 мм длиной. Мускульные отпечатки не изучены.

В спинной створке хорошо развиты брахиофоры,которые ограни
чивают изнутри зубные ямки. Мускульное поле хорошо выражено на 
многочисленных экземплярах. Задние аддукторы крупные,сильно 
вдавленные, удлиненно-овальные, с глубокими бороздками. Передние 
аддукторы несколько меньше задних, удлиненно-овальные,вдавленные.
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Размеры раковины* мм

С В Б 3 Ш Д Т
8 9 14,5 . 20,3 18,4- 12,2
8 15 18,0 . 23,0 — -
9 10 15(16) 21,0 27,2 30,0 22,0

II 12 15 16 19,0 30,6 28.0 24,4
12 16 29,0 33,0 - -

Изменение о возрастом. Преимущественное развитие раковины в 
длину.

Сравнение. Описываемый вид по очертанию раковины наиболее 
близок к НаЪузЪгорЫа огЫсиЫза О г а а р., НО отличается ОТ 

нее большей величиной раковины и большей относительной шириной ее 
у замочного края, менее выпуклой спинной створкой, а также более 
тонкой и многочисленной ребристостью в синусе, на срединном возвы
шении и на боках створок.

По величине раковины данный вид приближается к Р.1ибкеу1оЫ 
А 1 1 с Ь, , от которой отличается большей вытянутостью раковины 

в длину,чем в ширину, и большим количеством ребер в синусе, на 
срединном возвышении и на боках створок.

Распространение. Р.пай1уа вр.поу. встречается в гораевских 
песчаниках- Подолии.

Местонахождение. с.Молодбво - 3 экз., о.Студеница - I экз., 
о.Комарово - 6 экз., е.Гораевка - 33 экз., устье Рестево - 2 экз., 
с.Теремцы - 2 экз., с.Бакота - I экз.

Надсемейотво ОхЪЬасеа МГооаеаха, 1852

Семейство ОхЪЫаае № о о а ад а г а, 1852
Подсемейство РхоаисЪох ЬЬ1паа ЗсЬисЬех!» в*

С о о р в х , 1951
Род Мсо1е11а В в е а, 1917

К1оо1е11а оаадаЫ! (Вис Ь)
Табл.Ш, фиг.3-6; рис.З, фиг.1-7 _

ОхЪЫв оаада1а±: Воетех ,1861 , С.40, ТВбЛ.5, фиг.6.
ОхЪЫз асЪопЛае Зоад.Уаг ,1 К1евоад , 1884, С.43,табЛ.2,фЖГ.П;

Яуаоеохзк!, 1900, с. 15.
Н1со1е11а сГ.асЪоп1ае: ЗсЬисЬехЪ апа Ооорех , 1932,ТабЛ.2,

фиг.1,3. •
И1со1е11а озадаЫ!: Алихова, 1951, с.27, табл.2, фиг.24-26; 

Алихова, 1954, о.31, табл.18, фиг.2-5.
Н1со1е11а озадаЫ! (ВисЬ )Гохша Ъур1са! Алихова, 1953,0.3/, 

табл.З, фиг.1-4.
Неотип - Алихова, 1951, табл.2, фиг.24; везенбергские слои 

Ленинградской области; монографический отдел ЦНИГР музея.
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Материал. 47 целых экземпляров хорошей оохранноети, 88 брюш
ных и 45 спинных створок удовлетворительной и хорошей сохранности. 
1 Описание. Раковина средних размеров, плоско-выпуклая,удли
ненно-полуовальная. Замочный край прямой, длинный, несколько коро
че наибольшей ширины раковины, которая совпадает с ее серединой. 
Замочные углы оттянуты в небольшие остроконечные ушки.

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, но у замоч
ных углов значительно уплощена. Макушка широкая, сильно загнутая.; 
ареа треугольная, вогнутая, наклонена к переднему краю, высотой 
1-1,5 мм; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка плоская, иногда с неглубоким широким синусом, 
который прослеживается от самой макушки.Ареа треугольная,слабо вы
пуклая, наклонена к переднему краю, высотой 1-1,5 мм; нототириум 
широкий, частично закрыт хилидиумом.

Поверхность раковины покрыта резкими угловатыми радиальны
ми ребрами. У макушки их насчитывается 9-1I. Начиная с середины 
раковины или несколько ближе к переднему краю от них отщепляется 
по одному ребру. Различие между первичными и вторичными ребрами 
отчетливое, особенно вблизи места отщепления. Общее количество 
ребер на переднем крае 20-24. Линии нарастания выражены достаточ
но резко. У замочного края они отгибаются в сторону слабо оттяну
тых замочных ушек.

Внутреннее строение (табл.Ш, фиг.56,66; рио.З, фиг.1-7). В 
брюшной створке развиты зубы, которые поддерживаются тонкими ко
роткими, сходящимися к переднему краю, зубными пластинками. Мус
кульное поле небольшое, расположено в дельтириальной полости.Ад
дукторы маленькие, ланцетовидные, слегка вдавленные. Дидукторы 
крупные, охватывают аддукторы о боков и спереди. В спинной створ
ке короткий пластинчатый замочный отросток, сросшийся о хилидиу
мом. Брахиофоры пластинчатые, короткие. Они ограничивают изнутри 
глубокие треугольные зубные ямки. Мускульное поле спинной створки 
большое, широко-овальное, занимает 1/3 часть длины створки. Пе
редняя и задняя пары аддукторов глубоко вдавленные,не обособлен
ные. Срединной септы нет;

Размеры раковины, мм

3 Ш . Д . • Ш:Д Т

15,6 18,3 17,0 1,08 7,7
18,7 21,6 20,0 1,08 7,8
18,3 20,5 18,4 1,11 6,8
19,5 20,9 18,0 1.16 7,0
18,0 21 0 19,6 ' 1,08 7,9
23,5 25*8 20,0 1,29 8,5

Изменения с возрастом.Сравнение контуров линий нарастания 
показывает, что молодые экземпляры были вытянуты в ширину более,
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3.0.

!'йо. 3,. Последовательные пришшфовки примакушечной части раковин: 
1-7 Н1со1е11а оамаЫ1 (Вас Ь ), х! ; 8-15-Вогеааог<;Ь18 славеа
О р 1 к., х!; I6-2I-Р1аезхотуз захЪуапа О г а а р. х2;22 - 
28-5кеп1а1о1аеа 1вм»1в1-( В а у.) ,13 (брюшная створка); 29-г37 - 
тоже, хЗ,5 (спинная створка); 38-44'-Но«е11:Ц;ев №в8епЪег§епа1а
(А 1 1 с Ь, ), х4. _

Принятые сокращения терминов см, да рис.10,

чем взрослые, а длина замочного края их соответствовала наиболь
шей ширине раковины. Кроме того., расщепления, ребер у молодых 
экземпляров не происходит.

25



Сравнение. Описываемый вид наиболее близок к Мсо1е11а асъо- 
п!ае (Б о ». ) ( МисоЫяоп ,1839, с.639, табл.20, фиг. 16), но от
личается от нее заостренными ушковидными замочными углами, мень
шим количеством первичных ребер и отщеплением меньшего числа и на 
более ранних стадиях развития вторичных ребер. От и.озмаМ! 
теаЗ-оПба А 1 1 о Ь, (Алихова, 1951, с.28, табл.2, фиг.26) он
отличается меньшей вытянутостью раковины в ширину, менее оттянуты
ми ушками и более грубой ребристостью.

Распространение.Встречается в гораевской и субочской свитах 
Подолии, от оандуского до пиргуского горизонтов в Прибалтике.

Местонахождение. Гораевская свита: о.Комарове - 5 экз.,о.Су- 
бочь - I экз., с.Молодово - I экз.; оубочская свита: с.Студени- 
ца - 43 экз., с.Гораевка - 45 экз., устье Рестево - 13 экз.,с.Ки- 
тайгород - I экз., с.Теремцы - 8 экз., с.Субочь - 9 экз., с.Кома
ров о - 19 экз., с.Калачковцы'- 35 экз.

Семейство Во1ег огЪЬЫае 0 р 1 к, 1934
Подсемейство Неврегог ЪЫпае 5 с Ь и.с Ь е г Ь ей 

О о о р е х, 1931
Род ВогеаКогЪЫз 0 р 1 к, 1934
ВогеабогЬЫз эас1етяИ;23.епа1з (В о е тег)

Табл.Ш, фиг.7-11-
О-пЪЫв за(1е«И:2хепз1з: Воешег ,1861, С.37, табл.5, фиг.7.
ВогеаКогЪЫз эайемИзгЛепзЛз: бр!к , 1934, С.186 ; Алихова,

1951, с.38, табл.З, фиг.41,60; Алихова, 1953, с.40, табл.З,фиг.8- 
10; Алихова^ 1954, с.26, табл.17, фиг.1-4; "Ораспыльд, 1959, о.62, 
табл.З, фиг.1-2.

Голотид - Воешег ,1861, стр.37, табл.5, фиг.7; происходит из 
валунов верхнеордовикских известняков.

Материал. 30 целых экземпляров преимущественно хорошей сох
ранности, 175 брюшных и 153 спинных створки удовлетворительной 
и хорошей сохранности.

Описание. Раковина крупная, двояковыпуклая, округленно-пря
моугольного очертания. Замочный край прямой, немного короче наи
большей ширины раковины, которая совпадает о ее серединой. Замоч
ные углы прямые или слабо округленные.

Брюшная створка молодых экземпляров слабо выпуклая, почти 
плоская. С возрастом выпуклость створки несколько увеличивается, 
особенно в задней половине раковины. Макушка слабо выступающая 
за замочный край,слегка загнутая; ареа треугольная, слабо вогну 
тая, высотой до 5 мм; дельтириум узкий, открытый.

Спинная створка молодых экземпляров умеренно и равномерно 
выпуклая, взрослых - заметно вздутая в примакушечной части. Ма
кушка широкая, загнутая; ареа треугольная, слабо всгнутая,высо



той до 2 мм, расположена параллельно плоскости смыкания створок; 
нототириум широкий, открытый. Передняя комиссура молодых экземп
ляров расположена в плоскости смыкания створок, у взрослых - сла
бо отгибается в сторону спинной створки.

Поверхность раковины покрыта простыми высокими радиальными 
ребрами, которые начинаются от макушки и замочного края. Количест
во их у различных экземпляров изменяется от 25 до 30. Поверхность 
раковины, кроме ребер, покрыта еще тонкой густой концентрической 
струйчатостью.

Внутреннее строение (табл.Ш, фиг.10,11). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы, которые поддерживаются короткими зубными 
пластинами. Аддукторы маленькие, удлиненно-овальные. Они. ограни
чены низкими валиками, которые отходят от зубных пластин. Двдукто- 
ры не наблюдаются даже на створках хорошей сохранности.

В спинной створке развиты короткие пластинчатые брахиофоры, 
которые ограничивают изнутри зубные ямки. Последние, узкие и глу
бокие, расположены под углом к замочному краю. Замочный отросток 
в виде тонкой невысокой пластинки, которая отделена глубокими же 
лобками от оснований брахиофор. Срединный валик низкий, широкий.
Он продолжается от окончания замочного отростка до половины дли
ны отворки. Мускульное доле не наблюдается, хотя в коллекции есть 
многочисленные спинные отворки экземпляров разного возраста хоро
шей оохраниости.

3 Ш
Размеры раковины 

Д Ш:Д
, мм

. Т Т:Д .
3,5 4,9 3,8 1,29 — — . • .
3,8 7,4 5,3 1,40 — —

9,0 10,8 8,2 1,32 - -

7,8 8,3 6,9 1,20 3,3 0,48
12,7 14,5 II ,4 1,27 5,2 0,45
11,4 14,0 10,7 1,31 5,3 0,50
И ,0 15,5 13,0 1,20 — -

16,0 21,0 17,7 1,19 9,2 0,52
24,0 24,3 19,4 2,25 11,4 0,59

Изменения о ро?растом, Выпуклость створок, особенно спинной
значительно возрастает. Количество ребер на поверхности раковины 
увеличивается в результате появления новых у замочного края.

Сравнение. При непосредственном сравнении подольских экземп
ляров описываемого вида с прибалтийскими существенных отличий 
между ними не обнаружено.

Данный вид по характеру ребристости и по боковому профилю 
раковины весьма близок к ВохеайолкЫз схазза б р 1 к (бр!к,
1934, с. 186, табл.9, фиг.3),но отличается от нее большим количест
вом ребер и более коротким замочным краем.

‘ По очертанию раковины и выпуклости створок он близок также 
к В.хесиХа б р 1 к (Ср1к, 1931,0.189, фото 47 и рис.42),от
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которой отличается менее крупной раковиной» меньшим количеством
ребер и отсутствием расщепленных ребер на поверхности створок.

Распространение. в.аяйемЦаДепзЗ-в ( Вое го,. ) часто встреча
ется в гораевской и субочокой свитах Подолии, в везенбергском,рак- 
вереском, вормсиском, пиргуском и поркуниском горизонтах При
балтики.

Местонахождение.Гораевская свита: с.Гораевка - 106 экз., 
с.Комарово - 73 экз., с.Субочь - 30 экз., устье Рестево - 32 экз., 
с.Молодово - 21 экз.; субочская свита: с.Субочь - 9 экз., о.Калач- 
ковцы - II экз., с.Гораевка - 30 экз.» устье Рестево - 8 экз., 
с„Китайгород- 10 экз., с.Студеница - 23 экз., о.Комарове - 4 экз.» 
с.Теремцы - I экз.

ВогеайогЪЬаз схазза 0 р 1 к 
Табл.1У,фиг.I; рис. 3, фиг.8-15 

ОхЪЫз за<ЗетаИзг1епз1з: Шузодолзк!, 1900, с. 11.
ВогеайогЪЫз схазза: 0р1к , 1934, с.186, табл.9, фиг.3,рис.

и фото 42,43,45,46 в тексте; Алихова, 1953, с.41, табл.З, фиг.II- 
15; Ораспыльд, 1959, о.65, табл.З, фиг.3-5.

Голотип - 6’рз.к ,1934, табл.9, фиг.З; ликгольмские слои Эсто
нии; Геологический музей АН ЭССР.

Цатериал.Четыре целых экземпляра хброшей сохранности, 16 
брюшных и 15 спинных створок удовлетворительной и хорошей сохран
ности.

Описание. Раковина крупная, двояковыпуклая, округленно-пря
моугольного очертания. Замочный край прямой, немного короче наи
большей ширину раковины или соответствует ей. Замочные углы сла
бо округлены, прямые или слегка заострены.

Брюшная створка слабо выпуклая, в передней половине уплощен
ная. Макушка маленькая, заостренная, сильно выступающая за замоч
ный край, слабо загнутая; ареа треугольная, высотой до 4 мм,сла
бо вогнутая .под вершиной макушки; дельтириум уэкий,открытый.

Спинная створка молодых экземпляров почти плоская или слабо 
и равномерно выпуклая, взрослых - сильно выпуклая, значительно 
вздутая в передней части створки.Макушка маленькая,слабо загнутая; 
ареа треугольная, плоская, высотой до 1,5 мм, расположена в плос
кости смыкания створок; нототириум узкий, открытый.

Поверхность раковины покрыта узкими,высокими, простыми ра
диальными ребрами, которые прослеживаются от макушки. С возрас
том количество ребер увеличивается вследствие появления новых у 
замочного края. Последние всегда более тонкие,чем ребра.которые 
возникают у макушки. Общее количество ребер у различных экземп
ляров изменяется от 18 до 23. Линии нарастания наблюдаются у пе
реднего и боковых краев взрослых экземпляров.
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Внутреннее строение (рис.З, фиг,8-15). В брюшной створке 
есть зубы, которые поддерживаются тонкими, короткими зубными пла
стинами. Мускульные отпечатки не наблюдались..В спинной створке 
развиты короткие брахифоры, которые ограничивают зубные ямки и 
пластинчатый замочный отросток.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
7,7 8,0 5,3 1,51 2,8 0,53
7,8 8,3 6,9 1,20 3,3 0,48

15,0 18,2 14,1 1,29 8,2 0,58
17,0 17,0 15,1 1,13 8,0 0,53
17,2 20,2 18,0 1,12 10,3 0,57

Изменения с возрастом. Выпуклость спинной створки значитель
но возрастает. Наблюдается более быстрый рост раковины в длину,чем 
в ширину.

Сравнение. Непосредственное сравнение подольских экземпляров 
описываемого вида о прибалтийскими показало их полную идентичность. 
По характеру выпуклости створок и ребристости ВогеайогЪЫа сгаз- ' 
за 0 р 1 к наиболее близка к В.8ааета1Ь21впз1з ( Воет,)
(Воетег ,1861, о.37, табл.5, фиг.7), но отличается от нее меньшим 
количеством ребер и более длинным замочным краем. От других пред
ставителей этого рода данный вид отличается отсутствием расщеплен
ных ребер д.а поверхности створок.

Распространение.;в.сдаава о’ р 1 к встречается в субочо-
кой свите Подолии, в вормсиском и пиргуском горизонтах Прибалтики.

Местонахождение. с.Калачковцы - II экз., с.Гораевка - 13 экз., 
о.Студеница -II экз.

Семейство Р1аез1ошуйае 5 с ЬисЬвг Ь, 1913
Подсемейотво. Р1аеа1отупав БсЬиоЬед!;, 1913'
Род Р1аез1отув Н а 1 1 а* 0 1 а г к е, 1892
Р1аез1ошуз эахЪуапа О I а з р о I Й

ТаблЛУ, фиг.2-5; рис.З, фиг. 16-21
ВйлогЪЫз (Р1аез1ошуа) вахЪуапа ; Ораспыльд, 1959, с.73, 

табл.4, фиг.1-4.
Голотип - Ораспыльд, 1959, табл.4, фиг Л; кыргеооаареский 

подгоризонт вормсиского горизонта Эстонии; Геологический музей 
АН ЭССР.

Материал. Четыре'целых экземпляра хорошей сохранности,пять 
брюшных и восемь спинных створок хорошей сохранности.

Описание. Раковина крупная, вытянутая в ширину, округлен
но-прямоугольного очертания. Замочный край прямой, короче наи
большей ширины раковины, которая совпадает о ее серединой или 
о задней третью длины. Замочные углы округленные.
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Брюшная створка уплощенная, с широким пологим оинуоом,кото
рый прослеживается почти от самой макушки. Макушка массивная,пря
мая; ареа треугольная, плоская, высотой до 5 мм, у молодых и 
взрослых экземпляров расположена почти под прямым углом к плоско
сти смыкания створок; дельтириум узкий, открытый.

Спинная створка сильно выпуклая, в средней части значитель
но вздутая. Боковые и передний склоны створки плавно опуокаютоя 
к ее краям. Макушка маленькая, сильно загнутая; ареа треугольная, 
высотой 1-2 мм, вогнутая; нототириум широкий, частично закрыт за
мочным отростком.

Поверхность раковины покрыта грубыми радиальными ребрами, 
от которых отщепляются на различных стадиях роста более тонкие 
вторичные ребра. У макушки находится 20 ребер, в 10 мм от нее - 
40-45, на переднем крае - 55-60.

Внутренее отроение (таблЛУ, фиг.4а, 5; рио.З, фиг.16-21).
В брюшной створке развиты мощные зубы. Зубные пластины короткие, 
низкие, примакушечная полость неглубокая. Мускульное поле квад
ратное, впереди двухлопастное с округлыми или заостренными угла
ми . Аддукторы расположены в центре мускульного поля, маленькие, 
удлиненные, ограничены отчетливым низким валиком. Дидукторы круп
ные, ограничены с переднего края и о боков толстым высоким вали
ком, охватывают аддукторы, кпереди расходящиеся.

В спинной- отворке развит мощный замочный отросток, мелкозуб
чатый на задней поверхности. Пластинчатые брахиофоры длинные,рас
ходящиеся, отогнутые к переднему краю. Срединный валик короткий, 
низкий. Зубные ямки глубокие, широкие. Мускульные отпечатки опш. • 
ной створки- на имеющемся материале не наблюдались.

Размеры раковины, мм ,
зч . Ш Д. Ш:Д Т

21,5 26,0 21,0 1,24 7,7
21,7 29,3 25,0 1,17 1 12,8
24,2 33,3 28,5 1,17 14 0
29,0 36,0 31,0 1,16 14,0
36,4 40,0 32,0 1,25

Сравнение. По очертанию раковины и скульптуре данный вид
наиболее близок к Р1аеа1ошуз зо1аг1з ( В и о Ь-) ( Воешах , 1861,
0.38,табл.5, фиг.5),но отличается от него почти плоской брюшной
створкой и наличием на ней широкого синуса.

По данным А.Л.Ораспыльд (1959, о.74), имевшей в своем рас
поряжении американский материал, описываемый вид по внешней фор
ме очень сходен с Р.с,аг1еу1 ( Н а 1 1) из ричмондских отложений 
Северной Америки, но отличается от него меньшим углом наклона 
брюшной ареа к плоскости смыкания створок и различной высотой 
брюшной и спинной зреа (ареа равновысоки ур,с9.с1еу1 ).

Распространение. р.еахЪуапа' 0 г а з р. встречается в су-
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бочской свите Иодолии, в набалаоком, вормоиском и пиргуском гори
зонтах Эстонии.

Местонахождение.о. Студеница - 9 экз., с^ораевка - 5 экз., 
устье Рестево - I экз., с.Калачковцы - I экз., с.Молодово - I экз.

Семейство 8кеп1<111с1ае К о г 1 о « а к 1, 1929
Род 8кеп1д1оЫез 8 с ЬисЬегб еЪ Ооорел, 1931 

8кепЫ1о1аез 1ешхз1 (В а V 14а о п)
Табл. 1У,фиг.6,7; рис.З, фиг.52-37
ОгЪЫз 1е^1а11Вау1с1аоп, 1848, 0.323, табл.З, фиг.19;Вау14- 

аоп ,1871, о.208, табл.26, фиг.4-9.
поп Зсеп141иш 1ета1а111Ко21о«зк1, 1929, 0.47, фиГ.5-7,37-

I в тексте; табл.1, фиг.20,21.
8кеп141о14ев 1ем»1в1: №ЬИзЪаг4 ап4 Вагкег, 1950, С.561,

табл.6, фиг.1-7; Рубель,1963, с.128, табл.З, фиг.1-10; Рыбникова, 
1967, 0.169, табл.14, фиг.1-4.

Материал. 23 брюшных и 10 спинных створок хорошей сохраннос
ти. ,

Описание. Раковина маленькая, полуовальная, слегка вытянутая 
в ширину. Замочный край прямой, длинный. Замочные углы прямые или 
слабо заостренные. Наибольшая ширина раковины совпадает о замоч
ным краем. .

Брюшная створка суб пирамидальная-. Макушка маленькая, заострен
ная, прямая или слегка загнутая; ареа треугольная, плоская или 
слабо вогнутая, высотой до 4 мм, расположена под острым углом к 
плоскости смыкания створок; дельтириум треугольный, узкий, открыв 
тый.

Спинная створка слабо выпуклая или почти плоская. Вдоль ее 
середины от примакушечной части прослеживается неглубокий, но от
четливо пологий синус.который постепенно расширяется к передне
му краю. Макушка маленькая,плохо выражена; ареа треугольная,слег
ка вогнутая, высотой до 1,3 мм; нототириум треугольный,узкий,' 
открытый.

Поверхность створок покрыта тонкими округлыми радиальными 
ребрами,количество которых увеличивается по направлению к перед
нему краю вследствие отщепления вторичных, более тонких ребер. 
Общее количество ребер в 2 мм от кончика макушки 19-22, на перед
нем крае взрослых экземпляров (4-6 мм от кончика макушки) - 29- 
36. На некоторых экземплярах наблюдаются отчетливые редкие ли
нии нарастания, которые подходят к замочному краю почти под пря
мым углом или слабо отгибаются к бокам створок.

Внутреннее строение (таблЛУ, фиг.76; рис.3, фиг.22-37).
Б брюшной створке развиты маленькие зубы и простой.спондилиум, 
который поддерживается короткой септой.
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В одинной створке есть длинные пластинчатые брахиофоры.Бра- 
хиофорные пластины образуют круралиум. Пластинчатый замочный от
мосток переходит кпереди в высокую срединную септу, которая поч
ти достигает переднего края створки. Мускульные отпечатки на име
ющемся материале не наблюдались.

Брюшная створка 

Спинная створка

Размеры раковины,мм
3 Ш Д Ш:Д

5,8 5,8 4,5 1,29
7,1 7,1 5,9 1,20
8,0 7,9 6,9 1,14
3,8 4,1 2,8 1,46
5,8 6,1 4,6 1,34
7,3 7,3 4,4 1,66

Изменчивость. По данным М.П.Рубеля (1963), диагностические 
признаки описываемого вида очень изменяются. Наиболее изменчивы, 
по его данным, очертания раковины. Изучение подольских экземпля
ров вида подтверждает значительную изменчивость очертаний ракови
ны и толщины ребер. '

Сравнение. Внешне данный вид наиболее близок к акепЫхо!- 
<1еа асиЪиа (Ь1пйд Ъ л, ) (Ь1пс1з1;г 6$, 1860, с,13,фиг.13),но
отличается от него более тонкой ребристостью (29-36 ребер вместо 
20 у З.асиЪиз ).

Распространение. Описываемый вид встречается в Китайгородской 
свите Подолии, в слоях Слите-Хемсе о-ва Готланд, в ландоверийских 
и венлокских отложениях Латвии, в юуруском горизонте Эстонии и в 
ландоверийских отложениях Англии.

Местонахождение. о.Китайгород - 19 экз., о.Студеница - 10 
экз., о.Молодово - 4 экз., о.Гораевка - 5 экз.

Надсемейотво ДпЪе1е1;асэа Ш а а 8 е п, 1884 
Семейство БаЗ-тадеШЛае ЗсЬиоЬел'Ь, 1913 
Подсемейство Ва1тапа111пае БоЬисЬелЪ, 1913» етепй.

V? а! л а 1 в у, Воис о Ъ, Н а л р в л, 1969 
Род НошеШЪеа Вапсл о Г 6, 1945 
НоиеШЪез шезепЬелеепала .(А 1 1 о Ь о V а )

.. ТаблЛУ, фиг.8-10; рио.З, фиг.38-44 
Ва1шапеПа «азепЪегеепаха! Алихова, 1951, 0.41, табл.З, 

фиг.47; Алихова, 1957, с.61, табл.7, фиг.5-12; Алихова, 1954,0.26, 
табл.14, фиг.2-3,

Лектотид - Алихова, 1951, табл.З, фиг.47; везеабергские слое 
Ленинградской области; монографический отдел ДНИГР музея.

Материал. Восемь целых экземпляров удовлетворительной сох-
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раннеюти и четыре ядра, 14В брюшных и 217 спинных створок,а так
же 47 ядер брюшных и спинных створок.

Описание. Раковина маленькая, двояковыпуклая, широко-овально
го очертания. Замочный край прямой,несколько короче наибольшей 
ширины раковины, которая совпадает о ее серединой. Замочные углы 
округленные.

Брюшная створка слабо выпуклая,боковые склоны почти плоские, 
плавно опускаются к боковым краям раковины. Макушка слабо высту
пающая за замочный край, прямая или очень слабо загнутая; ареа 
треугольная, слабо вогнутая под макушкой, высотой до I мм,располо
жена под углом к плоскости смыкания створок; дельтириум уэкий,от
крытый.

Спинная створка слабо выпуклая. У макушки развит узкий мел
кий синус, который к переднему краю постепенно расширяется и вы- 
полаживаетоя. Передняя комиссура слабо изогнута в сторону брюшной 
створки. Макушка маленькая, слабо загнутая; ареа треугольная,плос
кая, вдвое ниже брюшной ареа,расположена в плоскости смыкания 
створок; нототириум широкий, открытый.

Поверхность раковины радиально ребристая. У кончика макушки 
насчитывается И"13 тонких ребрышек, в 5 мм от нее на створках ра
ковины их 38-50, в 10 мм - 55-65. Их количество увеличивается 
вследствие.отщепления от первичных ребрышек ребер второго и третье
го порядков.

Линии нарастания наблюдаются редко,плохо выражены, почти па
раллельны переднему и боковым краям раковины взрослых экземпляров.
У замочного края они слабо отгибаются в сторону макушки.-

Внутреннее отроение (таблЛУ, фиг.10; рис.З, фиг.38-44). 
Отворки раковины пронизаны многочисленными тонкими порами. Наи
большее количество их сосредоточено вдоль гребней ребрышек, т.е. . 
они группируются в радиальные ряды. В.промежутках между ребрами ко
личество их значительно меньше.

В брюшной створке развиты мощные зубы, которые поддерживаются 
почти параллельными зубными пластинами. Длина последних достигает 
2,5 мм. От них вперед отходят низкие валики, ограничивающие муску
льное поле. Последнее плохо выражено как у молодых, так и у взрос
лых экземпляров.

В спинной створке наблюдаются- длинные тонкие брахиофорк и ма
ленький замочный отросток. Срединный валик отчетливый. Он прослежи
вается до середины створки и разделяет мускульное поле пополам.Зад
ние аддукторы маленькие, удлиненно-свальные, вдавленные; передние - 
почти в три раза крупнее задних, но менее отчетливые,округленно
треугольные, слабо вдавленные.



Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
4,7 5,8 5,8 1,21 2,1 0,44
6,2 8,0 6,5 1,23 3,1 0,48
7,8 9,-0 8,2 1,П 3,9 0,43

11,0 14,4 П,4 1,26 - -

12,4 -14,3 12,1 1,18 — —

11,4 15,6 12,5 1,25 - -•
Сравнение. Описываемый вид по очертаниям раковины и характе

ру ребристости наиболее близок к НоиеШьев уЦМшзепвАз 
( А 1 1 с Ь.) (Алихова, 1954, о.27, табл.14, фиг.4-8), от которо
го хорошо отличается меньшей выпуклостью брюшной створки, уплощен
ное тью ее боков и менее загнутой макушкой.

Распространение. Данный вид встречается в гораевской свите 
Подолии, в веэенбергском и раквереском горизонтах Прибалтики.

Местонахождение. о.Комарове - 30 экз., о.Гораевка - 355 экз., 
с.Бакота, - 12 экз., с.Субочь - 3 экз., с.Теремцы г 5 экз.,о.Сту- 
деница - 7 экз., с.Молодово - 4 экз., устье Рестево - 8 экз.

Ноле1111;ее V 11п1иаепа1з (А 1 1 с Ь о V а)

Табл.1У,фиг.П-14; рис.4, фиг. 1-7
Ба1шапе11а аГГ.'лезепЬег^епаТа: Алихова, 1953, с.61,табл.7, 

фиг.5-42. *
Ва1шапе11а иеаепЪехееш1а Vа^^ ,у11п1иаепя1а; Алихова, 1954, 

0.27, табл.14, фиг.4-8. *
Дектотип - Алихова, 1954, табл.XIУ, фиг.5; везенбергские 

слои южной, части Литовской ССР; монографический отдел ЦНИГР музея.
Материал.«75 целых экземпляров хорошей сохранности, 329 брюш

ных и 302 спинных створки удовлетворительной и хорошей сохраннос
ти.

Описание. Раковина маленькая, двояковыпуклая, слабо вытяну
тая в ширину или округлого очертания. Замочный край прямой,обычно 
короче наибольшей ширины раковины, которая совпадает с ее середи
ной. У некоторых молодых экземпляров он равен наибольшей ширине 
раковины. Замочные углы округленные, а у некоторых молодых экзем
пляров прямые. •' _ "

Брюшная створка значительно выпуклая, в примакушечной части 
слабо вздутая. Боковые и передний склоны створки равномерно вы
пуклые, крутые. Макушка выступающая,сильно загнутая; ареа треу
гольная, высотой до I мм, слабо вогнутая, расположена под углом 
к плоскости смыкания; дельтириум узкий, открытый.

Спинная створка-слабо или умеренно выпуклая, в примакушеч
ной части слегка вздутая. У макушки узкий отчетливый синус,кото
рый расширяется и постепенно выполаживается к переднему краю,ос
таваясь отчетливо выраженным. Макушка маленька,слабо загнутая;
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Рис. Х*„11ооледовательные пришлифовки примакушечной части раковин: 
1-7 НоееШЪев У11п1ивепв1в ( А 1 1 с Ь. ), х4; 8-15 Раис1сгига 
Ъигб1<1а зр.поу,, х2; 16-23 Нохйех1еуе11а аИсЬоуае ар.поу..

X 2; 24-30 Ва1шапе11а езЬопа А 1 1 с Ь х 4; 31-37Неи&-
сЬе11а саг1паЪа вр, поу., х 2. •

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.

ареа почти линейная, плоская, расположена под небольшим углом к 
плоскости смыкания створок; нототириум широкий, открытый.

.Поверх!1,ость раковины тонксребристая. Вблизи кончика макушки 
насчитывается П-13 радиальных ребрышек, в 5 мм от него на створ



ках раковины их 50-56, в 10 мм - 66- /0. ... . .шшчеотво увеличивает
ся вследствие отщепления от первичных ребрышек более тонких ребер 
второго и третьего порядков. Различия в толщине и высоте ребрышек 
всех порядков отчетливо выражены как в точке отщепления их, так 
и на переднем крае. Линии нарастания немногочисленные, за исклю
чением переднего края взрослых экземпляров, хорошо выраженные.У 
замочного края они отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее строение (табл.1У,фиг.13,14; рис.4, фиг.1-7). 
Створки раковины пронизаны множеством тонких пор,которые приуро
чены главным образом к ребрышкам, где они группируются в радиаль
ные ряды. В брюшной створке развиты зубы,которые поддерживаются 
короткими зубными пластинами. Несмотря на хорошую сохранность 
многих экземпляров дидукторы не наблюдались. Аддукторы маленькие, 
удлиненно-овальные, выражены плохо. В спинной створке длинные тон
кие брахиофоры, глубокие зубные ямки и приямочные ребра. Замочный 
отросток тонкий, многолопастный. Он переходит в низкий септальный 
валик, который продолжается почти до переднего края створки. Мус
кульное поле глубоко вдавленное. Передние аддукторы значительно
крупнее задних.

______ •- —-— Размеры раковины, мм
—

3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
2,5 2,5 Г,9 1,31 1,2 0,63
2,8 3,0 2,8 1,07 1,6 0,57
3,5 3,7 2,9 1,27 1,9 . 0,65

- 3,5 4,2 3,6 1,17 2,0 0,56
3,6- 5,2 4,5 1,16 2,5 0,56
4,9 6,9 6,2 1,П ■ 3,3 0,53
6,4 10,5 10,3 1,02 4,8 0,47

Изменение о возрастом. Длина замочного края молодых экземп
ляров обычно равна наибольшей ширине раковины, взрослых - всегда 
короче последней.

Сравнение. По характеру ребристости и очертанию раковины 
'описываемый вид наиболее близок к НотаеПШз и/евепЪегеепахз 

(А 1 1с Ь. ), отличаясь от него большей выпуклостью .брюшной 
створки и большей загнутостью макушки.

Распространение. Встречается в гораевских песчаниках Подо- 
лии,в везенбергском горизонте Литовской ССР. По устному сообщению 
Л.Хинтс,данный вид встречается в оандуском горизонте Эстонии.

Местонахождение. с.Гораевка - 536 экз., с.Комарове - 155 
экз., с.Субочь - 5 экз., устье Рестево - 4 экз.., с.Студеница - 
2 экз., с.Бакота - 2 экз., с.Молодово - 2 экз.

РОД Раисйсгиг а С о о р е г, 1956
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Уайс 101?ига йи»81<1а I в в ; е 1 и 1 ц к., »*
Табл.1У,фиг.15-18; рис.4, фиг.8-15

Голотип - 1905/54, таблЛУ, фиг.17; гораевская овита молодой- 
окого горизонта Подолии (о.Комарове); Геологический музей ИГН 
АН УССР.

Материал. 50 целых экземпляров хорошей сохранности и четы
ре ядра, 71 брюшная и 109 спинных створок,а также 12 ядер брюшных 
и спинных створок.

Описание. Раковина маленькая, слабо вытянутая в длину или в 
ширину, или округлых очертаний. Замочный край прямой, короче наи
большей ширины раковины, которая совпадает с серединой или с зад
ней третью ее. Замочные углы округлые.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части и 
вдоль плоскости симметрии вздутая. Макушка умеренно выступающая 
и загнутая; ареа треугольная, высотой до I мм, вогнутая, располо
жена под углом к плоскости смыкания створок; дельтириум узкий, 
открытый.

Спинная створка менее выпуклая. У макушки развит отчетливый 
узкий синус, который быстро расширяется к переднему краю. Перед
няя комиссура значительно изогнута в сторону брюшной створки.Ма
кушка маленькая, слабо загнутая; ареа треугольная.наполовину ни
же брюшной- ареа, расположена почти в плоскости смыкания створок; 
нототириум широкий,частично закрыт замочным отростком.

Поверхность раковины тонкоребристая. У макушки насчитывает
ся П-12 ребрышек. По мере роста раковины от них отщепляются реб
рышки второго, потом третьего порядков. Общее количество их в 
5 мм от макушки составляет 48-52. Линии нарастания,особенно мно
гочисленные у переднего края, отчетливые. У замочных углов они 
отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее строение (таблЛУ, фиг. 15-18; рис.4, фиг.8-15). 
Створки раковины пронизаны многочисленными мелкими порами,кото
рые приурочены в основном к ребрышкам. В брюшной створке развиты 
зубы и тонкие параллельные зубные пластины,которые прослеживают
ся до 1/3 длины створки. Мускульное поле плохо выражено. Аддукто
ры маленькие, удлиненно-овальные,вдавленные. Дидукторы крупнее 
аддукторов, полуовальные .слабо вдавленные. '•

В спинной створке развиты пластинчатые брахиофоры и малень
кий замочный отросток, который к переднему краю переходит в сре
динный валик. Последний разделяет мускульное поле на две равные 
части. Аддукторы почти всегда развиты. Они удлиненно-овальные, 
ограничены низким валиком. Задняя пара аддукторов несколько 
меньше по величине передней пары.

х Название вида от в иг ^хаз (лат.) - вздутая»
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Размеры раковины , мм
3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
5,8 8,4 8,0 1,05 5,0 0,63
7,0 8,8 8,4 1,05 5,9 0,70
6,6 8,4 8,0 1,05 5Д) ’ 0,62
6,8 9,2 9,0 1,02 5,3 0,59
6,8 9,0 8,1 1,П 4,5 0,56
6,0 9,4 9,0 1,04 5,2 0,58 .

10,3 9,2 1,12 8Д 0,88
Изменение о возрастом. Выпуклость обеих створок значитель-

увеличивается. Некоторые взрослые экземпляры становятся почти
шаровидными.

Сравнение. По очертанию раковины и величине ее новый вид 
наиболее близок к Раис1огига пяу1в (О р 1 к ) из кукерского го
ризонта Эстонии (бр!к ,• 1930, о.ПО, табл.6, фиг.64-72 и 74), но 
отличается от нее более грубой ребристостью, большей выпуклостью 
створок и более развитым синусом спинной створки.

Распространение. Данный вид часто встречается в гораевских 
песчаниках Подолии. .

Местонахождение, с.Комарове - 69 экз., с.Гораевка - 137 экз 
с.Бакота - 9 экз., с.Теремцы - 23 экз., о.Молодово - 4.экз., 
устье Рестево - I экз., о.Субочь - 2 экз., с.Студеница - I экз.

Род Ва1шапе11а Н а 1 1 в* О 1 а г к в, 1892
Ва1шапе11а еаЪопа А11сЬоуа

Табл.У, фиг.1,2; рис.4, фиг.24-30
Ва1шапе11а езЪопа: Алихова, 1953, с.62, табл.7, фигЛ3-16; 

Алжхова, 1954, с.32, табл.19, фиг.1-3^
* . Неотип - Алихова, 1953,.табл.7 фиг.13; ликгольмские слои Ли

товской ССР; монографический отдел ЦНИГР музея.
Материал. Девять целых экземпляров хорошей оохраныости,19 

брюшных и семь спинных створок хорошей сохранности.
Описание. Раковина маленькая, двояковыпуклая, слабо вытяну

тая в ширину или почти округлого очертания. Замочный край короче 
наибольшей ширины раковины, которая совпадает о ее серединой.За
мочные углы всегда округленные.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части взду
тая. Макушка выступает за замочный край, загнутая; ареа треуголь
ная, высотой 0,7-0,8 мм,вогнутая; дельтириум узкий,открытый.

Спинная створка умеренно выпуклая. В примакушечной части ее 
есть узкий мелкий синус.который к переднему краю быстро выпслажи
вается. Макушка маленькая, слабо загнутая; ареа вдвое ниже брюш
ной ареа, плоская; нототириум широкий, закрыт замочным отростком.

Поверхность раковины радиально ребристая. У макушки 14 ребры 
шек. По мере роста раковины от них отщепляются ребрышки второго 
и третьего порядков. В результате■этого количество их к переднему



краю быстро возрастает; в 5 мм от макушки их насчитывается 42- 
45. Линии нарастания немногочисленные, но отчетливые. У замочно
го края они подвернуты в сторону макушки.

Внутреннее отроение (рис.4, фиг.24-30). Створки раковины 
пронизаны многочисленными тонкими порами,которые группируются в 
радиальные ряды. В брюшной створке развиты массивные зубы,которые 
поддерживаются короткими,почти параллельными зубными пластинами. 
Срединная септа не развита.

В спинной створке есть высокий замочный отросток и длинные 
тонкие брахиофоры. Срединной оепты нет.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т Т:Д
4,6 5,7 5,4 1,05 4,2 0,78
4,8 5 5 5,8 0,95 3,7 0,64
5,7 7,6 7,0 1,08 • 5,0 0,72
5,5 7,0 6,3 I 1Т 4,3 0,68

Сравнение. Непосредственное сравнение подольских экземпля
ров данного вида о прибалтийскими показало их полную идентичность.

Распространение. Данный вид встречается в оубочской свите 
Подолии, в набаласком и вормсиском горизонтах Прибалтики.

Местонахождение, о.Комарове - 5 экз., о.Студеница - 7 экз., 
с.Калачковцы - 6 экз., с.Гораевка - 6 экз., с.Субочь - 4 экз., 
уотье Рестево - 3 экз., с.Теремцы - 4 зкз. •

Семейство НагкпеззеШаае В а п р г о Г Ъ, 1928, ешеМ.
V х 1 6 Ь Р, 1965

Род НогПег1еуе11а Вапсг оГЪ, 1928 . „
НогПег1еуе11а аИсЬотае I а е $ е 1 а ^ и к, ар, пот.*

Табл.У, фиг.3-8; рис.4, фиг.16-23
Голотин - экз. 1905/59, табл.У, фиг.4; гораевская свита 

молодовского горизонта Подолии (о.Молодово); Геологический музей 
ига ан усср.

Материал. 25 целых экземпляров удовлетворительной и хорошей 
сохранности и три ядра, 204 брюшных и 124. спинных створок и 36 
ядер брюшных и епшшных- створок.

Описание. Раковина крупная. Молодые экземпляры широкооваль
ные, взрослые - почти округлые или слабо-вытянутые в ширину. За
мочный край прямой, значительно короче наибольшей ширины ракови
ны, которая совпадает с ее серединой. Замочные углы хорошо округ
ленные на всех стадиях роста.

Брюшная створка выпуклая, в примакушечной части слабо взду
тая. Макушка заостренная, выступающая за замочный край и сильно

* Вид назван в честь палеонтолога Т.Н.Ллиховой:
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загнутая; ареа треугольная, высотой до 1,5 мм, вогнутая, распо
ложена под углом к плоскости смыкания створок; дельтириум широ
кий, открытый.

Спинная створка молодых экземпляров почти в два раза менее 
выпуклая,чем брюшная. Однако у взрослых экземпляров выпуклость 
ее не меньше, чем брюшной створки. Синус слабо развит только в 
примакушечной части створки. Макушка маленькая, не выдающаяся, 
слабо загнутая; ареа треугольная (примерно в два раза ниже брюш
ной ареа), слабо вогнутая, расположена почти в плоскости смыка
ния створок; нототириум широкий, частично закрыт замочным отрост
ком.

Поверхность раковины тонкоребристая. У макушки находится 
12-14 рёбрышек. Вследствие дихотомии появляются ребрышки второго, 
дотом.третьего порядков. Ребрышки первого и второго порядков хо
рошо выделяются по толщине и высоте. В 5 мм от макушки общее ко
личество ребрышек составляет 28-36,в 10 мм - 56-64,у переднего 
края взрослых экземпляров - 95-110. Линии нарастания немногочис
ленные, за исключением переднего края,но отчетливо выраженные.
У замочного края они отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее отроение (табл.У, фиг.6-8; рис.4, фиг.16-23). 
Створки раковины пронизаны многочисленными тонкими порами. В пре
делах ребрышек они располагаются радиальными рядами. В промежут
ках между ребрышками их значительно меньше,но и они группируются 
в ряды. В брюшной створке развиты зубы,которые поддерживаются 
тонкими короткими зубными пластинами. Длина последних до 3 мм. 
Мускульное поле плохо выражено даже на створках хорошей сохран
ности. Диду-кторы маленькие, округлые, слабо вдавленные. Аддукто
ры удлиненао-овальные, слабо приподнятые, не. разделенные.

В спинной створке развиты длинные тонкие брахиофоры,которые 
поддерживаются брахиофорными пластинками. Зубные ямки узкие,глу
бокие. Замочный отросток в виде невысокой пластинки,которая к 
переднему краю переходит в отчетливый септальный валик,прослежи
вающийся почти до переднего края створки. Мускульное поле выра
жено плохо. Задние аддукторы маленькие, округлыэ,слабо вдавлен
ные; передние - примерно в два раза крупнее задних,удлиненно
треугольные, слабо вдавленные.

‘Размеры'раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д . Т Т;Д
8,0* 12,0 10,0 1,20 —
3,5 4,5 3,0 1,50 . —
4,0 5,8 4,С 1,45 - ■ —
6,8 12,1 10,5 1,15 6,4 0,61
8,6 14,0 12,7 1,И 7,3 0,58
8,3 16,0 15,3 1,05 9,4 0,62

12,0 18,0 19,0 0,95 12,8 0,6 7
- 22,35 21,7 1,03 Т2,3 ' 0,59
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Изменение о возрастом. Очертание раковины изменяется от ши
рокоовального до округлого. Выпуклость спинной створки увеличива
ется примерно в два раза.

Сравнение. Ногаег1еуе11а а11сЬоуа ар. пот. по величине и 
очертанию раковины наиболее близка к Н.кеее1епз1з ( А 1 1 с Ь.)
(Алихова, 1953, с.57, табл.6, фиг.1-10), от которой хорошо отли
чается округленными замочными углами как у молодых, так и у взро
слых экземпляров, более коротким замочным краем, меньшей высотой 
брюшной ареа, сильно загнутой брюшной макушкой и значительно бо
лее тонкой ребристостью створок.

Распространение. Описываемый вид часто встречается в гораев- 
ских песчаниках Подолии.

Мес тонахождение. с.Гораевка - 236 экз., с.Комарово - 71 экз., 
о.Молодево - 13 экз., устье Реотево - I экз., с.Бакота - 58 экз., 
о.Китайгород - I экз., с.Теремцы - 6 экз., с.Студеница - 6 экз.

Род ВеизсЬеИа В а п с г о ^ 1; , 192В
НеиасЬеНа сагГпаЪа Т з е § в 1 и ^ и к , зр, пот Л 

Табл.У, фиг.9-11; рио.4, фиг.31-37; рис.5, фйг.1-4
Голотид - экз. № 1905/64, табл.У,фиг.10; субочокая свита 

молодовского горизонта Подолии (с.Калачковцы); Геологический му
зей ИГН АН УССР.

Материал. Четыре целых экземпляра хорошей сохрани ости,13 
брюшных и 10 спинных створок удовлетворительной и хорошей сох
ранности.

Описание. Раковина крупная, двояковыпуклая, округлённо-пря
моугольного очертания. Замочный край прямой, немного короче наи
большей ширины раковины,которая совпадает с задней третью ее. 
Замочные углы округленные.

Брюшная створка умеренно выпуклая. У макушки имеется отчет
ливое узкое возвышение, которое по направлению к переднему краю, 
быстро расширяется и повышается. Боковые склоны створки слабо 
выпуклые. Макушка маленькая, заостренная,выступающая за замочный 
край и загнутая; ареа треугольная, высотой до 2 мм, слабо вогну
тая, расположена под углом к плоскости смыкания; дельтириум широ
кий, открытый.

Спинная створка менее выпуклая, в средней части слабо взду
тая, уплощенная у замочного края. У макушки развит узкий,неглубо
кий синус, -который быстро расширяется и углубляется к переднему 
краю. Передняя комиссура значительно изогнута в сторону брюш
ной створки. Макушка маленькая, слабо загнутая; ареа треугольная, *

* Название вида от сагЛпаЪа (лат.) - кмеватая.
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высотой до 1,5 мм, плоская, расположена в плоскости смыкания 
створок; нототириум широкий, полностью закрыт трехлопастным за
мочным отростком.

Поверхность створок тонкоребристая. У макушки насчитывает
ся 12-14 ребрышек, от которых отщепляются на небольшом расстоя
нии от нее ребрышки второго порядка, потом третьего. Общее чис
ло ребрышек в 5 мм от макушки 25-28, в 10 мм - 50-56, у передне
го края - 70-75. Линии нарастания расположены часто. У замочно
го края они слабо отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее отроение (табл.У.фиг.П; рис.4, фиг.31-37; 
рис.5,фиг.1-4). Створки раковины пронизаны многочисленными тон
кими порами. В пределах ребрышек и в промежутках между ними они 
располагаются радиальными рядами. В брюшной створке развиты круп
ные зубы, которые поддерживаются толстыми, короткими зубными 
пластинами. Мускульное поле маленькое, округлое,разделено сре
динным валиком, слабо вдавленное. Задние аддукторы почти в два 
раза меньше передних.

Размеры раковины, мм

3 Ш д ■ Ш:Д Т Т:Д
11,4 15,0 12,1 1,24 —• __

14 4 18,8 14,5 1-.30 - —

?;г 8,0 7,3 1,И - -

10,4 13,6 10,5 1,30 - —

13,0 14 ;4 12,3 1,17 - ■ — .

14,7 17,7 16,7 1,06 8,0 0,48
15,8 19,5 17,3 1,13 . 9,4 0,59

Изменения с возрастом. Очертание раковины изменяется в не
больших пределах. Толщина ее у взрослых форм увеличивается зна
чительно по сравнению с молодыми экземплярами.

Сравнение. Описываемый вид по величине и очертанию ракови
ны,а также по характеру выпуклости и ребристости створок наибо
лее близок* к НеивсЬе11а шеек! (М 1 1 1, ) ( ЗсЬисЬегЪ еЪ Со-
орег ,1932, с.120, табл.17, фиг.10,20-24,33) из верхнего ордо
вика Северной Америки, но отличается от нее большей толщиной ра
ковины и внутренним строением спинной отворки.

РаспростРешение. Данный вид встречается в оубочекой свите 
Подолии.

Местонахождение. с.Калачковцы - 13 экз., с.Гораевка - 
2 экз., с.Студеяица - 7 экз., с.Комарове - I экз.., о.Теремцы - 
2 экз., с.Субочь - 2 экз.

Надсемейство СИЪатЪопхЪасеа П п с Ь е 1 1 еЪ 
ЗсЬисЬегЪ, 1895

Семейство СИЪашЪопхЪЫае у 1 п с Ь е 1 1 еЪ 
ЗсЬисЬегЪ, 1895
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Подсемейство ОИЪашЪоМЫпае № 1 п с Ь е 11 еЪ 
ЗсЬисЬегЪ, 1895

РОД УеНато б р 1 к, 1950
Уе11ашо «еаепЪег§епа1а (Р а Ь 1 е п)

Табл.У, фиг.12,13
ОгйЫа1па уегпеиШ чаг .вде8епЪегевпз1а * РаЫеп $ 1877,0.37,

табл.4, фиг.7-10.
УеНашо сГ.егаагйЗлаЪа* ЗоЬисЬег* апй Соорег, 19ЫЫ, ТВбЛ.7, 

фиг.16,29,30,32.
УеНато таезепЪег8епз1з: Ор1к ,1934, С.108, табл.10,фиг.2-10; 

табл.30,фиг.2; Алихова, 1953, с.82,табл.II, фиг.1-8.
Дектотид - РаЫеп ,1877, табл.4, фиг.Ю; раквереский гори

зонт Эстонии.
Материал. Одно ядро целого экземпляра хорошей сохранности и 

одна брюшная створка.
Описание. Раковина крупная, плоско-выпуклая, вытянутая в ши

рину, полуовального очертания. Замочный край прямой,соответству
ет наибольшей ширине раковины. Замочные углы прямые.

Брюшная створка умеренно выпуклая, в средней своей части не
сколько вздутая. Боковые и передний склоны створки плавно опуска
ются к ее краям. Макушка сильно выступающая зр замочный край.асим-. 
метричная,слабо загнутая; ареа треугольная,вогнутая,высотой 8 - 
9 мм; дельтириум широкий, закрыт сильно выпуклым дельтидиумом.в 
вершине которого имеется овальный форамен.

Спинная створка плоская. У макушки .начинается узкий отчетли
вый синус, который значительно расширяется и несколько углубляет
ся к переднему краю. Нототириум широкий, закрыт выпуклым хили- ■ 
диумом.

Поверхность раковины радиально ребристая. Ребра тонкие,ок- 
круглые. Их число увеличивается к переднему краю путем бифурка
ции. На 5 мм поверхности створки в 10 мм от макушки имеется 8 
9 ребер, на переднем крае взрослых экземпляров - 7-8. Линии на
растания не наблюдались.

Внутренее отроение (табл.У, фиг.12,13). В брюшной створке 
имеются массивные зубы и простой спондшшум. Срединная септа, 
которая поддерживает спондшшум,низкая, до 0,5 мм толщиной,про
слеживается почти до переднего края.

В спинной створке наблюдается пластинчатый замочный отрос
ток, сросшийся с хилидиуыом, и широкий низкий срединный валик, 
простирающийся до переднего края мускульного поля. Последнее за
нимает 1/3 часть длины створки, ограничено неотчетливо. От окон
чания передних аддукторов отходят резкие короткие валики (до 
6 мм длиной).



Размеры раковины, мм 
3 111 Д Ш:Д Т
28,0 28,0 28,6 0,98

Ядро 30,6 32,0 32,2 0,98 12,3
Сравнение. По величине и очертанию раковины описываемый 

вид весьма* близок к УеНашо шаепа б р 1 к ( бр!к ,1934, 
стр.169, табл. 12,фиг.7-8), но отжчается от нее более грубой ра
диальной ребристостью.

По величине и характеру выпуклости створок данный вид бли
зок также к УлетеиП! ( Е 1с Ь та. ), но отличается от него 
более вытянутой в ширину раковиной, более тонкой ребристостью, 
а также,по данным Т.Н.Алиховой (1953), менее ясным ограничением 
мускульных отпечатков в спинной створке.

Распространение. У.иезепЪегеепз1з (Р а Ь 1. ) встречается 
редко в гораевской свите Подолии, в везенбергском и ракверес'ком 
горизонтах Прибалтики. '

Местонахождение. с.Гораевка - 2 экз.

УеНашо уегпеиШ (Е 1 о N а Н)

Табл.У, фиг.14; табл.У!,фиг.1;рис.5, фиг.5-13
ОгЪЫа уетпеиШ: ЕГскыаЫ, 1843, с.51,табл.2,фиг.3-5 ; 

УеглецШ ,1945, с.201, табл.II, фиг;8; табл. 12,фиг.I.
ОгЪЫзТпа 7егпеи111$ Эйхвальд, 1861, 0.241; РаЫеп ,1877, 

о.35, табл:4, фиг.4-6.
СИЪатЪопДЪез (Уе11ато) уетеиШ; Ор1к, 1930, с, 213,
УеНато уегпеиШ: ЗсЬисЬегЪ апа Ооорех ,1932, с.114, 

табл.7, фиг.24,27; брак, 1934, с.100, табл.13, фиг.1,4; табл.14, 
фиг.1-7; Алихова, Г953, о.84, табл.10, фиг.4-6; Алихова, 1954, 
с.32, табл.19, фиг.4-6.

Голотип - Е1сЬ«а1а, 1843, табл.2, фиг.3-5; ликгольмские 
слои Эстонии.

Материал. Четыре целых экземпляра и шесть брюшных отворок 
хорошей сохранности.

Описание. Раковина крупная, плоско-выпуклая, удлиненно
овального очертания. Замочный край прямой, немного крроче наибо
льшей ширины раковины, которая совпадает с ее серединой. Замоч
ные углы тупые или прямые.

Брюшная створка равномерно выпуклая. В срединном секторе ее 
узкое возвышение, которое оканчивается на переднем крае неболь
шим выступом. Макушка сильно выступающая за замочный край,сла
бо загнутая, асимметричная; ареа треугольная, плоская или слабо 
вогнутая, высотой до 10 мм; дельтидиум треугольный.выпуклый,снаб
жен крупным овальным фораменом в его вершине.

Спинная створка плоская или слабо вогнутая в задней полови-
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Рис. 5. Последовательные пришлифовки примакушечной части 
раковин: 1-4 йеи@сЬе11а саг1пайа ар ,поу ., х2; 5-13 Уе11а- 
шо уегпеиШ ( Е 1 с Ь та, ), X I; 14-19 11шаг1п1а а<З.Ув- 
па ар.поу., х1 (брюшная створка); 20-25 - то же, ж!
(спинная створка); 26-33 РагазЪхорЫпа раиса ар,поу., 
хЗ; (брюшная створка); 34-36 - то же, хЗ (спинная створка).

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.

не ее. Макушка незаметная; ареа треугольная, плоская, до 2 мм 
высотой; хилидиум широкий,выпуклый.

Створки покрыты многочисленными ребрышками, число которых
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увеличивается к переднему краю вследствие многократных расщепле
ний их. В 5 мм от макушки на 5 мм поверхности створки их насчи- 
гываетоя 8-9, в 10 мм - 6-7; на переднем крае - 5-6. Линии нарас
тания многочисленные, отчетливые. У замочного- края они слабо 
отгибаются к бокам раковины или подходят к нему почти под прямым 
углом.

Внутреннее строение (рис. 5, фиг.5-13). В брюшной створке 
развиты небольшие зубы и простой короткий спондилиум. Срединная 
септа низкая, утолщенная.

В спинной створке имеется простой замочный отросток,сросший
ся с хилидиумом. Брахиофоры низкие. Зубные ямки хорошо выражены, 
небольшие. Мускульные отпечатки на имеющемся материале не наблю
дались.'

Размеры раковины, мм

о Ш Д Ш:Д Т
30,8 34,5 36,9 0,93 13,1
30,0 33,0 34,8 0,95 -
28,6 30,0 32,2 0,93 —
27,6 28,4 30,0 0,95 -

Изменения о возрастом. Замочные углы на ранних стадиях рос
та раковины слабо оттянуты в небольшие ушки. В дальнейшем они 
становятся прямыми или слегка округленными. Выпуклость брюшной 
створки увеличивается.

Сравнение С УеИашо «евепЬегбепз1в (Р а Ь 1, ) ом.выше.
От других представителей этого рода данный вид отличается круп
ной раковиной, удлиненно-овальным очертанием ее и внутренним 
отроением створок.

Распространение. Описываемый вид встречается в субочской 
свите Подолии. В Прибалтике он известен в набаласком, вормсиском 
и пиргуоком горизонтах верхнего ордовика.

Местонахождение. с. Гораевка - 2 экз., с.Студеница - 3 экз., 
о.Китайгород -I экз., с.Теремцы - I экз., устье Рестево - Г экз., 
о.Комарове - 2экз.

Род 11таг1п1а 0 р 1 к, 1934
11тагзл1а айуепа I з е § е 1 п ,) и к, зр.ш^,34 

• Табл.У!, фиг.2-5; рис.5, фиг.14-15
Голотип - экз. 1905/70, табл;У1,фиг.2; гораевская свита мо

лод овс кого горизонта Подолии (устье Рестево); Геологический му
зей ига ан усср;

Материал. Один целый поврежденный экземпляр, 51 брюшная и 
65 спинных створок удовлетворительной и хорошей сохранности.

х Название вида от аПуеоа(лат.) - пришлая.
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Описание, Раковина крупная, субквадратного очертания. Моло
дые экземпляры несколько вытянуты в ширину, а взрослые - в длину. 
Передний край широкоокругленный, боковые - почти прямые. Замоч
ный край прямой, длинный. Замочные углы прямые, слабо округленные 
или заостренные. Соответственно этому наибольшая ширина совпада
ет или о замочным краем, или с серединой раковины.

Брюшная створка пирамидальная. Боковые склоны ее у молодых 
и взрослых экземпляров прямые, у старческих - вогнутые и иногда 
значительно уплощены у оснований. Синус начинается у макушки и 
постепенно расширяется к лобному краю. Дно синуса плоское,иногда 
оно округлое. Язычок синуса у молодых и взрослых экземпляров уме 
ренной длины, у старческих - сильно оттянутый. Ареа треугольная, 
плоская, слабо вогнутая или выпуклая, высотой 16-22 мм. У молодых 
и взрослых экземпляров она отклонена к переднему краю почти до 
середины длины створки. Дельтириум занимает почти половину шири
ны ареа, закрыт выпуклым дельтидиумом. Форамен овальный,большой.

Спинная створка молодых и взрослых экземпляров умеренно вы
пуклая. В передней половине ее отчетливое срединное возвышение. 
Макушка незаметная; ареа очень низкая, находится в плоскости 
смыкания створок.

Поверхность створок покрыта тонкой радиальной струйчатоетыо. 
Все струйки одинаковой толщины. На 5 мм поверхности в 5 мм от ма
кушки 16-17 струек, в 10 мм - 14-15, в 15 мм - 10-11, в 20 мм - 
8-10, в 25 мм - 8-9, в 30 мм - 7-8. Линии нарастания на экэемшш- . 
рах хорошей сохранности выражены отчетливо. К замочному краю они 
подходят примерно под прямым углом.

Внутреннее строение (рис.5, фиг.14-25). В брюшной створке 
развиты мощные зубы и простой опондилиум, который поддерживается 
срединной септой. Крылья спондилиума толщиной 0,3-0,4 мм. Глуби
на его у замочного края взрослых экземпляров 9-10 мм, у макушки -
2-3 мм. На дне спондилиума мозолистое утолщение. Срединная септа 
хорошо развита. Толщина ее 0,6-0,7, высота 6-7, длина до 21 мм. 
Крылья спондилиума у основания несколько отогнуты к бокам створ
ки.

В спинкой створке развиты брахиофоры и тонкая срединная сеп
та длиной до 15 мм. Мускульное поле удлиненное. Задние аддукторы 
маленькие. Они отделены от передних тонким валиком, соединенным 
со срединной септой. . ■

Изменения с возрастом. Раковины молодых экземпляров вытяну
ты в ширину, а замочный край равен или несколько короче наиболь
шей ширины раковины. С возрастом длина раковин увеличивается, . 
замочные углы иногда значительно округлены. Макушка брюшной створ
ки молодых и взрослых экземпляров сильно отклоняется к переднему 

1 краю.
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17.2
20!о
20.5
32.2 
28,0
31.6
31.3
34.7

Размеры раковины, мм
Ш Д Ш:Д А
17,2 II .5 1,49
20,0 12,7 1,57 —

26 8 24,7 1,08
34 ;з 32,4 1,07
30,9 28,4 1,08 16,7
33,5 34,0 0,98 22,0 .
33,0 26,3 1,25 16,5
45,0 45,7 0,96 20,0
шй вид по величине раковины и ее очертанию

наиболее близок К 11тагал1а роваег оз а 0 р 1 к ( бр!к ,1934, 
0.126, табл.19, фиг.5,6), но отличается от нее широким, корыто
образным синусом брюшной створки,высоким плоским возвышением спин
ной (у Г.ропйегоаа синус выражен слабо, субтреугольный) и более 
тонкой ребристостью.

От 1.сИтсшрЬа 0 р 1 к ( бр!к, 1934, с. 127, табд.18 ,фиг. 
1-4; табл.40, фигЛ-2) описываемый вид отличается более высокой 
брюшной створкой, глубоким и широким корытообразным синусом и вы
соким плоским возвышением, а также почти плоской спинной створкой 
в задней половине ее и более грубой ребристостью.

От 1.в1пиаЪа Р а Ь 1* ( РаЫев ,1877,0.44; бр!к, 1934,
с.125, табл.19, фигЛ) рассматриваемый вид отличается более круп
ными размерами, значительно более высокой брюшной створкой,выпук- 

: :.й спинной створкой и грубой ребристостью.
Распространение. Данный вид встречается в гораевской свите 

Подолии.
Местонахождение. с.Гораевка - 56"экз., устье Рестево - 

55 экз., с.Студеница - I экз., о.Субочь - 3 экз., е.Китайгород - 
1 экз., с.Молодово - I экз.

Отряд . РепЪашеяЫа ЗсЬиоЬегЬ ей 0 о о р е г, 1931 
Надсемейство Роя ашЪолИзасеа Вау 1 а ,а о п, 1855 
Семействе РояатЪогшлаае В а у д. а а о п, 1853 

. Род РогатЬопИев Р а п а е г , 1830 
РояатЪопИзеа 5 с Ь ш 1 а 1;

Табл.У!, фиг.6
РоташЪопЛЪеа ЗсЬпааь ,1858, с.217; НаИ апй 01аске,

1894, табл.63, фиг.44;.ТвфоЬвгй ,1930, о.207, таблЛЗ, фиг,51- 
52; табл.14, фиг.53-55; ЗоЬиоЬегЬ ала Соорвя ,1932, с.102,табл. 
14, фиг.14; Никифорова, табл.2. -

Материал. Один целый, слегка поврежденный молодой экземп
ляр и одна спинная створка взрослого экземпляра.
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Описание, Раковина крупная, округленно-пятиугольного очерта
ния. Замочный край короткий, изогнутый. Наибольшая ширина раковины 
совпадает с ее серединой.

Брюшная створка умеренно выпуклая, в примакушечной части взду
тая. В передней половине ее широкий пологий синус. Макушка широкая, 
выдающаяся за замочный край, сильно загнутая; ареа треугольная,ма
ленькая, вогнутая, высотой до 2 мм.

Спинная створка более выпуклая и вздутая в примакушечной час
ти. Макушка широкая, слабо загнутая, соприкасается с макушкой про
тивоположной створки. Срединное возвышение выражено слабо.

Поверхностный слой .раковин поврежден, но местами хорошо наб
людаются тонкие поры, которые группируются в радиальные, ряды.

Внутреннее отроение изучено частично. В брюшной створке 
массивные зубные пластины длиной более 16 мм,в спинной - слабо 
расходящиеся брахиальные пластины. Зубные ямки широкие, глубокие.

Размеры раковины: длина 36,7, наибольшая ширина 44,6, тол
щина 22,2 мм.

Изменение о возрастом. Выпуклость створок,особенно в умбо- 
нальной части, значительно возрастает.

Сравнение подольских экземпляров РогашЪопййев д^аа 
3 с ь ш Ш о эстонскими показывает их идентичность. По 
очертанию раковины данный вид несколько приближается к Р.адезепЪех- 
8впа1а Ф е 1 с Ь. ( Фе1сЬегй ,1930, о.206, табл.13, фиг.44-50), 
но отличается от него значительно большей величиной раковины,мень
шей выпуклсотью створок и менее выраженным синусом и возвышением.

Распространение. Р.ейеаз 8 с ь ш, редко встречается в 
оубочской свите Подолии. В Эстонии он широко распространен в ворм- 
сиском и пиргуском горизонтах..

Местонахождение, о.Комарове - I экз., с.Надднестрянка - 
I экз.

Семейство РагазйлорЫл 1йае П 1 х 1 с Ь ей 0 о о р е г,
1958

Род РахаайхорЫпа ЗсЬисЬехй ей Ь е V е п е, 1929
Раг аайлорЫпа раиса Т а е § е 1 и ^ ч к, ар. пот 

Табл.УП,фиг.1-3; рис. 5, фиг.26-36
Голотид - экз. 1905/77, табл.УП, фиг.З; гораевская свита 

молодовского горизонта Подолии (с.Демшин); Геологический музей 
ига АН УССР. • *

* Название вида от раиса (лат.) - небольшая.
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Материал» Четыре брюшных и одна опивная створки удовлетвори
тельной сохранности.

Описание. Раковина средней величины, вытянутая в ширину, ши
рокоовального очертания. Наибольшая ширина совпадает с серединой 
раковины.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Синус отчетливый,с плос
ким или слабо округленным дном, начинается в задней трети ракови
ны. По направлению к переднему краю он быстро расширяется и углуб
ляется. Боковые склоны створки значительно уплощены. Макушка ма
ленькая, узкая, почти незагнутая. Ареа треугольная, маленькая, 
слабо вогнутая, высотой до I мм.

Спинная створка более выпуклая, с отчетливым плоским возвы
шением, которое прослеживается от задней трети ее. Боковые склоны 
створки равномерно выпуклые. Примакушечная часть слабо вздутая. 
Макушка маленькая, приостренная,загнутая.

Поверхность створок гладкая. На молодых и взрослых экземпля
рах наблюдаются узкие концентрические полоски нарастания,которые 
сгущаются у переднего края взрослых экземпляров.

Внутреннее строение (рис.5, фиг.26-36). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы и простой спондилиум,который поддерживает
ся тонкой срединной септой, достигающей середины створки.

В спинной створке брахиальные пластины, которые соединены в 
брахиофориум. По наружным сторонам его крылатые отростки. Септа, 
поддерживающая брахиофориум, достигает почти середины отворки.

Размеры брюшной отворки: длина 8-11, ширина 10,4-13,8 мм.
Сравнение#- По величине и общей форме раковины описываемый 

вид близок к РахазВгорЫпа ар. из верхнего ордовика Таймыра (кол
лекция 0.И.Никифоровой, ВСЕГЕИ), но отличается от нее отсутстви
ем радиальной ребристости в синусе и на возвышении. В ордовикских 
отложениях северо-западной части Восточно-Европейской платформы 
близких к данному виду форм неизвестно.

Распространение. Встречается редко в гораевской и оубочской 
свитах Подолии. . .

Местонахождение. Гораевская свита: с.Демшин - I экз.; субоч- 
ская свита: с.Демшин - I экз., с.Калачковцы - I экз.,>устье Реете 
вЬ - 2 экз.

Род РагазЪг орЫпеНа ЗсЬисЬегЪ еЪ Сооре г ,1931
РагавЪг орЫпеИа ТпаТзЫпсЪа В и Ъ е 1

Табл.УП, фиг.4-6; рис.6, фиг.1-7
РагазЪгорЫпеНа 1пй1зЪ1пс1;а: Рубель,1970, о.9, табл.1, 

фиг.6-25, рис.2-4 в тексте.
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Рис. 6. Последовательные пришлифовки примакушечной части раковин 
1-7 РахааЪгорЫпеНа ГсиИзЪТпсЪа В и Ъ, ,х5; 8-17 АпавЬгорЫа
ройоНса (I е п. ), хЗ; 18-21 Тт1р1ез1а 1пви1аг1а (Е 1 о Ь », ) 
х 2 (брюшная створка); 22-25 - то же, х 2 (спинная створка); 26- 
35 - то же, х1. >

Принятые сокращения терминов см.на рис.10,

Голотип - Рубель, 1970, табл.1, фиг.21-25; юуруский гори
зонт' Эстонии; Геологический музей АН ЭСОР.

Материал. 12 разновозрастных целых экземпляров хорошей сох
ранности, две брюшных и четыре спинных створки.
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Описание. Раковина маленькая, округленно-пятиугольного очер
тания. Замочный край очень короткий, изогнутый. Наибольшая ширина 
раковины совпадает с передней третью ее.

Брюшная створка слабо выпуклая. В передней половине ее хоро
шо развит широкий пологий синус«который быстро углубляется по на
правлению к переднему краю. Макушка маленькая, притупленная,плот
но' прилегает к макушке противоположной створки.

Спинная створка длиннее брюшной и сильнее выпуклая, в прима- 
кушечной части вздутая. Боковые склоны ее крутые. Срединное воз
вышение начинается в средней части створки, широкое, уплощенное, 
слабо выражено. Макушка спинной створки широкая, загнутая.

Поверхность створок гладкая. На дне синуса у переднего края 
взрослых экземпляров намечается два округлых ребра. На возвышении 
три таких же слабо выраженных ребра. Линии нарастания многочис
ленные, слабо выраженные, отгибаются в сторону макушки у замочно
го края.

Внутреннее отроение (рис.6, фиг.1-7). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы и зубные пластины, образующие спондилиум, 
который поддерживается короткой оептой. Длина ее у взрослых эк
земпляров достигает 2-5 мм.

В спинной створке разобщенные брахиальные пластины,по наруж
ным сторонам которых развиты крылатые отростки. Брахиальные плас
тины кпереди расходятся; длина их до 3 мм у взрослых экземпляров.

Размеры раковины, мм

ш Д Ш:Д Т
6,0 5,2 1,15 3,1
6,9 6,1 1,13 з;?
7,6 6,9 1,10 4,5
8,2 7,5 1,09 5,3

10,0 8,4 1,15 6,0
Изменения о возрастом. Увеличивается выпуклость брюшной и 

спинной створок. Очертание раковины с возрастом незначительно 
изменяется.

Сравнение. По величине раковины и общей форме данный вид 
наиболее близок-к РагазЪгорЫпеИа йЗл/егеепа Н а 1 1 еЪ 
О1 а г к е (иащ ,1949, с .10, табл.4А, фиг.1-12). От последней 
он отличается несколько большей шириной раковины и более выпуклы
ми створками.

Распространение. Данный вид встречается в известняковых про
слоях теремцовской свиты Подолии, в юуруском и райккюласком гори
зонтах Эстонии.

М е с т он ах ожд е п и е. с.Студеница - 8 экз., с.'Геремцы - 10 экз.
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Род АпавЪгорЫа Н а 1 1, 1867
АпавйгорЫа ройо11са (I в п з и к о V )

Табл.УН, фиг.7-10; рио.6, фиг.8-17
Реп-Ьатегив роаоИсив: Венюков, 1899, о.50, табл.4, фиг.1; 

табл.8, фиг.6.
АпазкгорЫа ройоНоа: Никифорова, 1954, о.63, табл.3,фиг. 12- 

13.
Неотид - акз. 1905/83, табл.УП, фиг.9; Китайгородская овита 

Подолии (с.Студеяица); Геологический музей ИГН АН УССР.
Материал. Шесть целых экземпляров хорошей сохранности, 12 

брюшных и три спинных створки удовлетворительной сохранности.
Описание. Раковина небольшая, слабо вытянутая в ширину, ок

ругленно-пятиугольного очертания. Замочный край прямой, короткий. 
Длина его изменяется от 4 до 6 мм у экземпляров одинаковой величи
ны. Наибольшая ширина раковины совпадает с передней третью ее.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с плавно понижающимися 
склонами. Макушка небольшая, слабо выдающаяся и загнутая. Ареа 
треугольная, маленькая. Синус начинается на расстоянии 2,5-4 мм 
от клюва макушки. У многих экземпляров он постепенно расширяется 
и углубляется к переднему краю, где у взрослых форм переходит в 
отчетливый язычок. Ширина синуса на переднем крае 2,7-6,4, глуби
на 0,5-1,2-мм; длина язычка синуса 2-3 мм. Но у некоторых экземп
ляров синус едва намечается вследствие очень слабой вогнутости, 
брюшной створки в срединном секторе. Границы синуса у этих экземп
ляров установить невозможно даже на переднем крае.

Спинная створка несколько длиннее брюшной или почти равна ей- 
Она примерно в два раза более выпуклая у взрослых экземпляров.Вы
пуклость створок у молодых экземпляров почти одинаковая. Примаку- 
шечная часть спинной створки умеренно или сильно, вздутая. Макуш
ка широкая, сильно загнутая, плотно прилегающая к противополож
ной створке. Передний склон створки пологий, боковые - крутые. 
Срединное возвышение спинной створки у большинства экземпляров на
блюдается только в передней половине ее, но у некоторых экземпля
ров оно почти незаметно даже у переднего края.

Поверхность створок покрыта резкими треугольными радиальны
ми ребрами, которые начинаются от макушек. Они разделены равными 
им по ширине промежутками. По направлению к замочному краю тол
щина ребер постепенно уменьшается. От ребер, прослеживающихся от 
макушек, иногда отщепляются вторичные, более тонкие ребра. Коли
чество боковых ребер 7-9, но у некоторых экземпляров 13-14.

В синусе у одинаковых по величине экземпляров количество ре
бер 2-6. Два из них образуется вследствие расщепления одного еще 
в пределах макушки. Они могут оставаться простыми до переднего
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края или расщепляться на более поздних стадиях роста раковины.Ино
гда между ними вклинивается одно ребро. По одному ребру может от
лепляться от ребер, ограничивающих синус. На срединном возвышении 
количество ребер изменяется от трех до шести. Два ребра, ограничи
вающих возвышение, образуются у макушки. Иногда они остаются прос
тыми до переднего края, иногда же расщепляются. Вместо расщепле
ния наблюдается также отщепление от них вторичных, более тонких 
ребер как в сторону плоскости симметрии,так и к боковым краям. 
.Между первичными ребрами возвышения, возникшими на макушке, вкли
нивается еще одно ребро. Иногда оно остается простым до переднего 
края, иногда расщепляется на два вторичных ребра. Вместо этого 
расщепления наблюдается и отщепление от него одного или двух ре
бер. Линии нарастания немногочисленные, отчетливые. Поверхность 
раковины,кроме радиальной ребристости,покрыта частой концентри
ческой струйчатоетью. Количество отруек на I мм у переднего края 
взрослых экземпляров 9-10.

Внутреннее отроение (рис.6, фиг.8-17). В брюшной створке 
развит глубокий опондилиум,который поддерживается толстой нивкой 
оептой. В опинной створке разобщенные брахиальные пластины,по на
ружным сторонам которых развиты крылатые отростки..

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш;Д Т С В Б
4,0 8,9 7,6 1,17 6,1 2 3 6-7
6,4 9,6 8,8 I 09 8,1 2 1 7-8
6,1 10,8 9,0 1,20 7,6 5 6 8-9
6,7 10 6 9,8 I 08 7 5 2 3 9-10
4,0 10,7 8,1 1 32 7,0 4 5 9-10
27 10,7 10,7 1,00 9 0 3 4 13-14

Изменения о возрастом. Почти в два раза увеличивается выпук
лость спинной створки. Широкоовальные очертания молодых экземпля
ров сменяются почти изометричными у взрослых.

Изменчивость. Глубина и ширина синуса, на дне которого рас
полагается от двух до шести ребер, значительно изменяются - от 
едва различимых до хорошо развитых. Изменчива также толщина ра
диальных ребер обеих отворок.

Сравнение. Описываемый вид очень близок к АпааЪгорЬ1а 
йеЯеха 3 о м»г (ЗотегЪу , 1839, табл.12, фиг.14), отличаясь от 
нее более глубоким синусом и несколько более грубой ребристостью.

От А.вагп1Яса К о а 1. ( Коа1о«вк1 ,1929, о.140,табл.6,
фигЛ4-16) данный вид отличается значительно меньшей величиной 
раковины, коротким замочным краем и тонкой ребристостью.

Распространение, а.роаоИса (Щеп.) встречается в Китай
городской свите Подолии.

Местонахождение. о.Китайгород- 18 экз., с.Большая Слободка - 
I экз., с.Студеаица - I экз., с.Смотрин - I экз.
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НадсемейСТВО РепЬашеласеа М с С о у, 1844
СемеЙОТВО РепйашегЫае М о 0 о у, 1844
Подсемейство 01ог1пй1лае ВгЬопвп!* в к а у а, 1956
Род 01ог1пйа В аг х а п й е, 1879
01ог1паа шйаЪа (8 о « е х Ъ у)

Табл.УП, фиг.12
АЪгура цпаака* ЗовдегЪу, 1839, 0.637, табл.21, фиг.2.
РепЪатепш ипаабиа: Вау1ааол ,1867, 0.155, табл. 19,фиг.4-9.
01ох1пс1а ипЦаЪахЛ'оаерЬ, 1938 , 0.312, табл.6, фиг.1-9;табл.7, 

фиг.13-15; табл.8, фиг.4-7; рио. в тексте 14-16; Никифорова, Андре
ева, 1961, 0.147, табл.26, фиг.3-5; Рубель, 1970, о.23,табл.10, 
фиг.1-15.

Материал, Один целый взрослый экземпляр хорошей сохранности.
Описание. Раковина крупная, поперечно-овального очертания. 

Замочный край прямой, длинный, короче наибольшей ширины раковины» 
которая совпадает с ее серединой. Замочные углы округленные.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части значи
тельно вздутая. Синус широкий, плоский, очень мелкий, наблюдается 
только в передней половине створки. У переднего края он переходит 
в удлиненный прямоугольный язычок. Макушка широкая, выступающая 
за замочный край,сильно загнутая; ареа маленькая, треугольная,вог
нутая; дельтириум треугольный, ограничен узкими дельтидиальными 
пластинками. • •

Спинная створка примерно в два раза менее выпуклая, чем брюш: 
ная, в примакушечной части вздутая. Боковые края створки слегка 
вогнуты. Срединное возвышение широкое, плоское.ясно выражено толь
ко в передней половине створки. Макушка широкая, сильно загнутая; 
ареа треугольная, маленькая, наполовину ниже брюшной ареа.

Поверхность створок гладкая. Наблкдаютоя лишь слабо выражен
ные концентрические линии нарастания.

Внутреннее строение. Б брюшной створке при протравливании 
кислотой ее примакушечной части наблюдается срединная септа Дли
ной до 5 мм.

В спинной створке развиты две септальные пластины,которые 
расходятся к ее бокам. Длина пластин 6,5 мм. Срединной септы нет.

Размеры раковины: длина 20,4, длина замочного края 19, наи
большая ширина 25,2, толщина 18,8 мм.

Сравнение. Подольский экземпляр данного вида наиболее соот
ветствует некоторым норвежским'(из зон 66 и 5ц) и эстонским (из 
юуруского горизонта) формам. Однако он отличается от них несколь
ко менее глубоким синусом и менее высоким срединным возвышением. 
Кроме этого, у более крупных норвежских экземпляров язычок синуса
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округлен (<ГозерЬ ,1938, табл.7, фиг.13-15) ,а у одинаковых по ве
личине о подольским он такой же трапецеидальный (там же,табл.6, 
фиг.4-8).

По общей форме раковины С1ог1паа ипйаЪа (5 о ™, ) близка к 
О.сгаааа Р о и 1 а, (Рои1аеп, 1943, с.24, табл.2, фиг.5-16), 
но отличается от последней большими размерами, более развитым си
нусом и срединным возвышением и широкоовальным очертанием.

От С.раеиаоЦщиИГега К о а 1. (КогЬомак! ,1929, О. 137, 
табл.6, фиг.4-13) описываемый вид хорошо отличается широкоовальным 
очертанием раковины (удлиненно-пятиугольное у 0.раеиао11щи1Сега ).

Распространение.о.ипааЕа (Боя, ) встречается редко в терем- 
цовокой свите Подолии. В Англии она известна в ландоверийском яру
се, в Норвегии - в горизонтах 6 и 7 (ландовери),в Эстонии - в 
юуруском и райккюласком горизонтах.

Местонахождение. о.Комарове - I экз.

ХпсегЫ огсИпЗ-а
Надсемейство Тг1р1еа1асеа ЗсЬисЬегЪ, 1913
Семейство Т-с1р1вз:И<1ае ЗсЬисЬегЬ, 1915
РОД Тг1р1еа1а Н а 1 1, 1859

Тг1р1ез±а 1паи1аг1а (Е 1 с Ь » а 1 П)

Табл.УП.фиг.13-15; рис.6, фиг.18-35
ТегеЬлаЬц1а 1паи1аг1з 1Е1сЬада1а, 1843, С.49, табл.2, фиг.6.
Зр1с1Гег 1лаа1аг1а: УегпеиШ, 1845, 0.149, табл.8,фиг.7; 

Воешег ,1861, 0.45, табл.5, фиг.II.
!Гх1р1ез1а 1паи1аг1а1 ба§ё1, 1890, 0.61, табл.4, фиг.II.
Тг1р1ес1а 1паи1аг1а: Но1*е<1аЫ, 1915, 0.61, табл.16,фиг.9; 

Никифорова, 1954, табл.2.
Голотип - Е1сЬада1а, 1843, табл.2, фиг.6; ликгольмокие слои 

Прибалтики. . 1
Материал. 50 целых экземпляров преимущественно хорошей сох

ранности, 30 брюшных и 207 спинных створок.
Описание. Раковина крупная, округленно-прямоугольного очер

тания, гладкая.. Замочный край прямой, длинный, но короче наиболь
шей ширины раковины, которая совпадает с ее серединой.

Брюшная створка в дримакушечной части умеренно выпуклая. Наи
большая выпуклость приурочена к умбональной части створки. Боковые 
края сильно уплощены. В передней части створки хорошо развит ши
рокий плоский синус. Макушка маленькая, выступающая, слабо загну- 

• тая; ареа треугольная, сильно вогнутая, высотой 2-3 мм; дельти- 
риум треугольный, узкий, закрыт дельтидиумом.

Спинная створка сильно выпуклая, с невысоким широким упло
щенным срединным возвышением, которое начинается в дримакушечной
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части. Макушка выступающая, сильно вздутая и загнутая, прижата к 
противоположной створке; ареа очень низкая, находится в плоскос
ти смыкания створок. • '

Поверхность створок гладкая. Линии нарастания тонкие, много
численные , плохо выраженные. У замочного края они отгибаются в 
сторону макушки. С возрастом контуры линий нарастания изменяются 
от округлых на ранних стадиях роста до широкоовальных - на позд
них.

Внутреннее отроение (рио.6, фиг.18-35). Раковинное вещест
во сплошное, волокнистое. В брюшной створке развиты массивные зу
бы, которые поддерживаются зубными пластинами. Последние расхо
дятся к переднему краю под небольшим углом. Они доходят иногда 
до половины длины створки. Мускульное поле не наблюдается или 
выражено неясно даже на хорошо сохранившейся, поверхности брюшных 
створок.

В спинной створке хорошо развиты глубокие зубные ямки. За
мочный отросток вилообразный, массивный. Мускульное поле большое. 
Оно занимает половину длины створки. Задние аддукторы,крупные,ок
руглые. Они отделены от передних невысоким валиком. Передние ад
дукторы маленькие, удлиненные.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д
21,4 24,5 18,0 1,36
19,5 24,4 19,5 1,20
18,2 23,9 22,0 1,08
22,6 26,5 22,3 . 1,19
21,4 27,2 22,4 1,21
22,5 28,8 27,3 1,05
24,4 33,2 21 I 1,07
33,6 35,4 32 2 1,10

Изменения о возрастом. Очертание раковины изменяется от ок
руглого в молодом возрасте до несколько вытянутого в ширину во 
взрослом. Выпуклость спинной створки сильно возрастает. Язычок 
синуса удлиняется и слабо отгибается в сторону замочного края.

Сравнение. Описываемый вид близок к Фх1р1еа4а 1паи1аг1в 
апЫоозЫепа!^ Ф » е п Ь. ( ФмеепЬоФе! ,1927, с. 198, табл.18, 
фиг.1-5), но отличается от нее менее вытянутой в ширину ракови
ной и строением синуса. У экземпляров указанного подвида синус 
начинается почти от кончика макушки брюшной створки и очень быст
ро расширяется к переднему краю. У рассматриваемого вида синус 
развит только в передней трети створки, а его ширина почти оди
накова на всем протяжении.

Распространение, т, 1пзи1аг1з (ИсЬ#,) часто встречает
ся в- субочской свите Подолии, в вормсиском и пиргуском горизонтах 
Эстонии.
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3.0

Рис. 7. Последовательные пришлифовки лримакушечной части 
раковин: 1-5 БЪтерЪхз мау! ( В а V.), х4; (спинная створ
ка); 6-9 - то же, х 4 (брюшная створка); 10-20 ТНаегоаопба 
ар., х I; 21-24 ЬерЪаепа гейипса 8р.по7. х2; 24а-31 Век- 
кет опюпа зетЛрахъиа (Воет. ), х2; 32-36 ^агс1еп1а га- 
а±оаа эр. поу, , х2.

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.

Местонахождение. о.Студеница - 94 экз., с.Комарове - 41 экз 
с. Су дочь - 27 экз.,- с.Калачковцы - 79 экз., с.Теремцы - 4 экз., 
о.Гораевка - 20 экз., устье Рестево - 22 экз.

РОД ЗСгерЫз Б а V 1 <3 в оп, 1851 
ЗЪгерЫз етау! (Вау 1 а з о п)
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Табл.УШ, фиг. 1-3; рис. 7, фиг Л-9
1’егеЪга1;а1а §гау1: Вау 1йаап, 1848 , 0.331, табл.З, фиг.33.
БйгерЫа егаух; ВауЫаоп, 1881, о.150, табл.5, фиг.13; 01г1оЬ 

ей Соерах, 1936, 0.344, табл.50, фигЛ,2,6,7.
Годотид - Вау1йвоп,1848, табл.З, фиг.33; венлокские извест

няки Англии.
Материал. Один целый экземпляр хорошей сохранности, восемь 

брюшных и девять спинных створок.
Описание. Раковина маленькая, поперечно-овального очертания. 

Замочный край прямой, короткий, равен примерно половине ширины 
раковины, которая совпадает с ее серединой. Хорошо развит узкий 
шлейф.

Брюшная створка умеренно выпуклая, несимметричная. Синус на
чинается у макушки и постепенно расширяется к переднему краю. Ма
кушка маленькая, слабо выступающая за замочный край, прямая;ареа 
треугольная,вогнутая,высотой до I мм; дельтириум треугольный.уз
кий, закрыт почти плоским псевдодельтидиумом.

Спинная створка умеренно выпуклая, несимметричная. Вдоль 
плоскости симметрии хорошо развит неглубокий синус.который начи
нается у макушки и постепенно расширяется к переднему краю. Ма
кушка маленькая, сильно загнутая. Шлейф узкий, Ширина его не пре- . 
вышает 2 мм.

Поверхность створок покрыта концентрическими пластинками, 
примерно одинаковой ширины по всей длине раковины. Количество 
их 10-13. Концентрические пластины покрыты тонкой радиальной 
струйчатоотыо. Поверхность шлейфа покрыта тонкими радиальными реб
рышками. Количество их 3-6 на I мм у переднего края.

Внутреннее отроение (рис.7, фиг.1-9). В брюшной створке хо
рошо развиты зубы,которые не поддерживаются зубными пластинами.

В спинной створке крупный вилообразный замочный отросток, 
сильно ведающийся в сторону брюшнрй створки.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т

3,0
2,5

4,0
4.8 
5,2
5.9

3,2
3 7
3.4
4.5

1,25
I 30
Т ,53
1,31

2,7

— -—

Изменение о возрастом. Очертания раковин молодых экземпляров 
оубквадратные, взрослых - широкоовальные.

Сравнение. Но очертанию раковины и характеру выпуклости 
створок данный вид наиболее близок к БДсерЫз ^ошагайа V 1 г, 
ей О о о р. ( ШхХсП ей Соорег , 1936, 0.344, табл.50, фиг.4,
5,9,31), но отличается от нее большей несимметричностью створок.
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От близкого по очертанию раковины З.хпсошрйа II 1 г. ей 
О о о р. ( Ц1г1сЬ еЪ Соорег ,1936, 0.345, табл.50, фиг.13, 25-
27,29,30,33-35) рассматриваемый вид отличается несимметричностью 
створок раковины, более узкими и частыми концентрическими пласти
нами нарастания и отсутствием ребристости створок.

Распространение. Китайгородская свита Подолии и венлокские 
известняки Англии.

Местонахождение. о.Китайгород- 13 экз., о.Студеница - 3 экз., 
с.Марьяновка - 2 экз.

Отряд БЪхорЬошепШа 0 р 1 к, 1954
НадсемеЙОТВО ПесЪатЬопГЪасеа ^ о п е 8, 1928
Семейство ЪерЪеИЗлЗЛае II 1 г 1 о Ь е* Ооорел, 1956
Подсемейство ЬерЪезЪПпГпае Нау 1 1 6 е к, 1961
Род Зашро О р 1 к, 1955.
Зашро шо1оаоуепа!а Тэе§е1па и к, ар. поу .*

Табл.УШ, фиг.4-9
Голотип - экз. 1905/94, табл.УШ, фиг.5; оубочокая свита моло- 

довокого горизонта Подолии (с.Комарове); Геологический музей ИГН 
АН УССР.

Материал. 86 целых экземпляров хорошей сохранности, II брюш
ных и 26 спинных створок. Есть девять -брюшных и 15 спинных створок 
о элементами внутреннего строения.

Описание. Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, полуовального 
очертания. Замочный край прямой, соответствует наибольшей ширине 
раковины или несколько меньше ее, мелкозубчатый, замочные углы 
прямые или слабо округлены.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части взду
тая. Боковые и передний склоны створки взрослых экземпляров круто 
опускаются к ее краям. У некоторых экземпляров на переднем склоне 
створки 2-3 широкие радиальные складки. Макушка широкая, слабо 
загнутая; ареа треугольная, вогнутая, высотой 1-1,5 мм; дельтири- 
ум широкий, в вершине закрыт маленьким выпуклым дельтидиумом.

Спинная створка вогнута соответственно выпуклости брюшной. 
Макушка маленькая; ареа треугольная, плоская, высотой до I мм, 
отогнута к переднему краю; нототириум широкий, закрыт трехлопаст
ным замочным отростком, а у вершины - маленьким хилидиумом.

Поверхность раковины покрыта радиальными различной толщины 
струйками. Струйки первого порядка расположены одна от другой 
в средней части раковины на расстоянии около 2, на переднем крае 
около I мм. Количество их в примакушечной части 5-7, на переднем

Название вида происходит от с.Молодово на правом берегу 
Днестра.
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крае взрослых экземпляров 25-32, Между струйками первого поряд
ка расположены более тонкие отруйки второго порядка. Количество 
их у переднего края на I мм - 6-9.

Внутреннее строение (табл.УШ, фиг.6-9). В брюшной створке 
развиты пластинчатые расщепленные зубы, которые поддерживаются 
тонкими короткими сходящимися зубными пластинами. Последние огра
ничивают о боков почти квадратное маленькое двухлопастное мускуль
ное поле. Аддукторы отчетливые, маленькие, ланцетовидные, располо
жены в деяьтириальной полости. Дидукторы крупные, охватывают спе
реди и о боков аддукторы, заострены со стороны переднего края. 
Срединной септы нет.

В спинной створке находится возвышенный висцеральный диск и 
низкий короткий простой замочный отросток. Последний соединен с 
круральными пластинами, которые отходят под острым углом от за
мочного края. Они ограничивают широкие глубокие зубные ямки. Мус
кульное поле большое, широкоовальное, отчетливое. Передняя пара 
аддукторов не отделена от задней.

Размеры раковины, мм .
3 Ш Д Ш:Д
14,8 15,3 12,0 1,28'
15,7 16,0 10,5 1,52
16,2 16,2 10,3 1,57
16,7 16,7 11,0 1,51
15,2 15,2 П,1. 1,37
17,1 17,1 14,8 1,15
18,9 18,9 15,8 1,20

Изменения с возрастом. Выпуклость брюшной и вогнутость спин
ной створок с возрастом животного сильно увеличиваются. Очерта
ние раковин как молодых,так и взрослых экземпляров значительно 
изменяется. '

Сравнение. По величине и характеру вогнуто-выпуклости ство
рок, а также по радиальной струйчатости описываемый вид очень 
близок к 8ашро Ь11иепз1а б р 1 к ( бр±к ,1933> 0.36, табл.6, 
фИГ.4-5; табл.7, фиг.1-3), но отличается от него более коротким 
замочным краем и внутренним строением брюшной и спинной створок. 
Мускульное поле брюшной створки эстонских экземпляров ( 6р1к,
1933, табл.7, фмг.1) широкоовальное, подольских - трапецеидальное, 
менее широкое; спинной ( бр!к ,1933, табл.7, фиг.З; также коллек
ция А.К.Рыымусокса) --удлиненно-прямоугольное, подольских - широ- 
коовальное.

От З.Ы1иепз1а пазиЪа б р'1 к ( бр!к ,1933, с.36,табл.8, 
фиг.3-5) данный вид отличается отсутствием широкой складки вдоль 
плоскости симметрии брюшной створки.

Распространение. 8.шо1оаотепз1з зр. псу. часто встречается 
В гораевской и субсчской свитах Подолии.
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Местонахождение. Гораевская свита: с.Комарово - 28 экз., 
о.Гораегка - 13 экз., о.Субочь - 12 экз.; субочская свита: о.Ко
марове - 9 экз., устье Рестево - 22 экз., с.Субочь - 17 экз., 
с.Студеница - 26 экз., с.Гораевка - 16 экз., о-.Калачковцы - 3 экз., 
с.Молодово - I экз.

Семейство ЗотсЪуеШйае б р 1 к, 1950 
Подсемейство БовделЪуеШпае б р 1 к, 1950 
Род ТЬаеюаопЪа № а п е, 1949 
ТЬаегойопЪа зр.

Табл.УШ, фиг.10-14; рис.7, фиг.10-20 
Материал. 175 целых экземпляров, 40 брюшных и 55 спинных 

атворок хорошей и удовлетворительной сохранности.
Описание. Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, полуовального 

очертания. Замочный край прямой. По сторонам дельтириума примерно 
на 1/3 его длины замочный край гладкий, а далее мелкозубчатый. 
Замочные углы почти прямые или слабо округленные.

Брюшная створка взрослых экземпляров сильно выпуклая. Наи
большая выпуклость приурочена к задней трети длины створки. Боко
вые края ее у замочных углов слабо вогнуты. Макушка маленькая, 
загнутая; ареа треугольная, слабо вогнутая, высотой 1,5-2 мм; 
дельтириум широкий, закрыт выпуклым дельтидиумом и отчасти замоч
ным отростком спинной створки.

Спинная створка вогнута соответственно выпуклости брюшной. 
Макушка незаметная; ареа треугольная, плоская или слабо выпуклая, 
отогнута к переднему краю; нототириум закрыт хшшдиумом и замоч
ным отростком.

Поверхность раковины покрыта радиальными струйками различной 
толщины. Однако утолщенные струйки хорошо наблюдаются только у 
переднего края. Общее количество их 30-37. Между двумя утолщенны
ми струйками наблюдается 4-8 нитевидных струек. Линии нарастания 
не прослеживаются.

, Внутреннее строение (табл.УШ, фиг.12-14; рис.7, фиг.10-20).
В брюшной створке хорошо развиты маленькие зубы,которые поддержи
ваются невысокими зубными пластинами. Последние огибают с боков 
мускульное поле. Аддукторы не наблюдаются. Дидукторы длинные.уз
кие,о двумя радиальными, бороздками,. Срединная сента короткая,тон
кая. Впереди она вилообразно раздвоена. Ветви срединной септы ко
роткие, хорошо выраженные.

Внутри спинной створки развит высокий замочный отросток,ко
торый поддерживается широкими крурадьными валиками. Замочная впа
дина глубокая. Зубные ямки узкие, неглубокие. Мускульное поле ок
руглое, большое, занимает 2/3 .длины створки, у переднего края при
поднятое. Вдоль передаете и боковых краев оно ограничено невыоо-
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ким отчетливым валиком. Внутренние края аддукторов приподняты и 
ограничены высокими срединными септами.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т
14,5 14,5 10,3 1,41 3,5
15,4 15,4 10,4 1,48 4,0
19,0 19,0 12,7 1,50 5,7
18,2 19,3 14,7 1,31 7,5
18,9 20,2 16,8 1,20 10,0
24,0 25,0 17,6 1,42 8,5

Изменения с возрастом. Очертание раковины незначительно из
меняется. Замочные углы у молодых экземпляров почти прямые или 
слабо округленные, у взрослых - хорошо округленные. Выпуклость 
брюшной и вогнутость спинной створок значительно возрастает.

Сравнение.Подольские экземпляры данного вида полностью сход
ны с эстонскими как по внешней форме раковины и скульптуре,, так 
и по внутреннему строению брюшной и спинной створок.

По величине и характеру выпуклости брюшной створки описывае
мый вид близок К ТЬаегойопЪа сНзпаЪа 1 а о в (Шалв ,1949,0.22» 
табл. И, фиг Л-6), но отличается от нее более коротким замочным 
краем и внутренним строением брюшной створки.

Распространение. Часто встречается в оубочокой свите Подолми 
По устному, сообщению А.К.Рыымусокса, этот вид отмечается в вор- 
мсиском,пиргуоком и в основании поркуниокого горизонта Эстонии.

Местонахождение. о.Гораевка - 83 экз., с.Теремцы - 25 экз., 
о.Студеяица - 31 экз., о.Субочь - 34 экз., о.Комарове - 36 экз., 
устье Рестево - 27 экз., с.Молодово - 7 экз., о.Калачковцы - 
27 экз.

Надсемейство ЗЪхорЬогаепасеа К 1 п к, 1846 
Семейство ЗЪгорЬотепШае К 1 п е, 1846 
Подсемейство ВаГ1пе8ди1п1пае ЗсЬисЬегЬ, 1893 
Род Цейзйг оеш!па Байся о Г Ъ, 1929 
Ие(1а(.гоет1ла еепиЛЛеха ТаебеХпдик, ар. поу.*

Табл.УШ, фиг.15-19
Голотип - экз.1905/103, табл.УШ, фиг.15; гораевская свита 

молодовского горизонта Подолии (с.Комарове); Геологический музей
ига АН УССР.

Материал. II целых экземпляров хорошей сохранности, три 
брюшных и девять спинных створок, а также два ядра брюшной створ
ки.

Описание. Раковина маленькая, полуовальная, вогнуто-выпук
лая,с довольно резким коленчатым перегибом л длинным шлейфом.

* Название вида от кепаПоха (лат.) - коленчато-изогнутая.
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Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине 
раковины. Замочные углы оттянуты в небольшие ушки. Висцеральный 
|диск брюшной отворки слабо выпуклый, спинной - плоский. Макушка 
брюшной створки маленькая, слегка загнутая; ареа треугольная, 
плоская, высотой 1-1,5 мм; дельтириум широкий, открытый.

Макушка спинной створки незаметная; ареа треугольная,плос
кая, высотой до I мм; нототириум широкий, закрыт глубоко выемчатым 
хилидиумом.

Поверхность раковины покрыта тонкой радиальной струйчатостью* 
Струйки почти одинаковой толщины. Отдельные утолщенные струйки 
распределены неравномерно. Они наблюдаются в основном в срединном 
секторе раковины. Количество струек на 5 мм поверхности в 6 мм от 
макушки '20-27, на переднем крае - 17-20. На обеих створках наблю
дается. тонкая концентрическая струйчатость.

Концентрические складки на висцеральном диске брюшной и спин
ной отворок развиты слабо. Количество их 3-5. Они не постоянные и 
не опоясывают вою поверхность диска, лучше всего наблюдаются вблИ" 
зи замочного края. На некоторых экземплярах они почти не различа
ются.

Внутреннее отроение (табл.УШ, фиг.15,17). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы. Зубных пластин нет. Мускульное поле боль
шое, занимает 2/3 длины висцерального диска, широкоовальное. Ад
дукторы маленькие, удлиненно-овальные,слабо приподнятые. Дидукто- 
ры большие, полуовальные, о боков и переднего края ограничены от
четливым тонким валиком. Впереди от окончания аддукторов развит 
тшкий короткий валик.

В спинной отворке хорошо развит двураздельный замочный от
росток, поддерживаемый толстыми круральными пластинами. Последние 
ограничивают широкие зубные ямки. Впереди от замочного отростка 
короткий,широкий, уплощенный срединный валик. Мускульное поле ма
ленькое, двураздельное. Со стороны переднего края и о боков оно 
не ограничено. Внутренняя поверхность створки вне мускульного по
ля покрыта маленькими бугорками,которые группируются в радиаль
ные ряды.

Размеры раковины, мм
3* ш Д Ш:Д Л
17,0 13,0 8.7' •1,50 8,9
13,0 12,0 7,9 1,52 9,1
20,6 14,0 9,2 1,52 II I
15,-0 13,2 8,8 I 50 8 0
18,5 14,5 9,3 1,56 9,0
15,0 11,8 7,9 1,60 8,0

Изменение с возрастом. Очертание раковины изменяется незна
чительно.
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Сравнение. По величине и очертанию раковины данный вид наи
более близок к Не Па Ъх ое капа оанд.иепзха (Ох а а р. ) (Ораспыльд, 
1956, о.50, таблЛ, фиг.20), но хорошо отличается от нее выпук
лым висцеральным диском брюшной створки, наличием концентричес
ких складок на обоих дисках»а также более тонкой радиальной струй-- 
чатостью.

Распространение. Описываемый вид встречается в гораевской 
свите Подолии.

Местонахождение.с.Комарово - 14 экз., с.Китайгород - 4 экз., 
Устье Рестево - 2 экз., с.Субочь - 3 экз., с.Молодово - 2 экз.

Род К^ех иИхпа Вапсх о Г Ъ, 1929
КаехиИ1па п1ш!а Т з е § е 1 п 3 и к, ар .пот. *

Табл.IX, фиг.1-4
Голотид - экз. 1905/119, таблЛХ, фиг.2; субочская свита мо- 

лодовского горизонта Подолии (с.Калачконцы); Геологический музей 
ШИ АН УССР.

Материал. Два целых экземпляра хорошей сохранности, три по
врежденных экземпляра,а также одна брюшная и одна спинная створ
ки с элементами внутреннего строения.

Описание. Раковина крупная, полуовального очертания,вогнуто- 
выпуклая, с резким коленчатым перегибом и умеренной длины шлей
фом. Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей ши
рине раковины или несколько короче ее. Висцеральный диск брюшной 
створки слабо вогнутый. Вогнутость его особенно отчетлива перед 
резким коленчатым изгибом створки. Склон створки после изгиба 
крутой, но у старческих экземпляров он значительно выполаживает- 
ся у основания. На шлейфе в плоскости симметрии раковины находит
ся широкий пологий выступ. Макушка брюшной створки маленькая,сла
бо вздутая, прямая; ареа прямоугольная, плоская, высотой 3- 
4 мм; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка слабо вогнутая, о более резким,чем у брюшной 
створки, коленчатым перегибом и более крутым склоном шлейфа. Ма
кушка незаметная; ареа треугольная, плоская, высотой до 2 мм; 
нототириум широкий, закрыт сильно выпуклым хилидиумом.

Поверхность створок покрыта тонкой радиальной струйчатостью. 
На висцеральных дисках струйки почти одинаковой толщины. На перед
нем крае на 5 мм поверхности створки находится 7-8 струек. Неко
торые из струек на шлейфе сильно утолщаются, некоторые - расщеп
ляются. Количество струек на 5 мм поверхности шлейфа 5-9.

На висцеральных дисках обеих створок отмечаются несильные 
непостоянные широкие концентрические складки. Последние лучше

^ Название вида от п1т1а (лат.) - слишком большая.
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всего наблюдаются у замочного края. Некоторые из них опоясывают 
весь диск. В задней части створок насчитывается до 10 складок.

Внутреннее строение (табл.IX, фиг.3,4). Внутри брюшной створ
ки развиты зубы, которые поддерживаются расходящимися зубными 
пластинами. Длина их 7-8 мм. Мускульное поле большое, отчетливое, 
ромбическое. Аддукторы ланцетовидные, не достигают передних кон
цов дидукторов. Дидукторы крупные, треугольные, заостренные со 
стороны замочного края, впереди ограничены широким низким преры
вистым валиком. Срединной септы нет.

Внутри спинной створки наблюдался поврежденный замочный от
росток, сросшийся с хилидиумом. Он поддерживается широкими крура- 
льными валиками. Срединный валик (толщиной I, длиной 10 мм) хо
рошо развит, уплощенный, не выходит за мускульное поле. Последнее 
хорошо наблюдается со стороны переднего края и с боков не огра
ничено. С каждой стороны от срединного валика находится 3-4 тон
ких валика.

Размеры раковины, мм
3 • Ш Д Ш:Д Л
33,2 45,2 35,0 1,29 24,7
46,0 46,0 36,1 1,27 22,0
55,6 55,6 42,2 1,32 32,8

Изменения о возрастом. Очертание висцеральных дисков створок 
изменяется незначительно. Длина замочного края молодых экземпля
ров короче наибольшей ширины раковины, взрослых - равна ей.

Сравнение. По общей форме раковины и.скульптуре описываемый 
вид наиболее близок к КзегиИТпа асЬшЛ1;1( бае.) ( баев! ,1890, 
с.42, табл.З, 'фиг.4), но отличается от нее полуовальным очерта
нием раковины (субтреугольное у к.зсЬтЛсШ) и отчетливо вогнутым 
висцеральным диском брюшной створки (плоский или слабо выпуклый 
у К.зсЬшЫЫ ).

Распространение. Данный вид встречается в субочокой свите 
Подолии.

Местонахождение. с.Калачковцы - 2 экз., о.Субочь - 3 экз., 
с.Надднестрянка - 2 экз.

Род йаГ1пеадц1па Н а 1 1 еЪ О 1 а г к е , 1892
ЕаЯпездиала Ъепи±си1а Т з е § е 1 и к, зр «поу 

Табл.УШ, фиг.20-25
Голотип - экз. 1905/108, табл.УШ, фиг.20; гораевская свита 

молодовского горизонта Подолии (с.Комарове); Геологический музей 
ИП1 АН УССР.

Материал* Ю2 целых экземпляра хорошей сохранности, 32 
брюшных и 42 спинных створки.

* Название вида от Ъепиз.си1а (лат.) - тоненькая.
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Описание. Раковина маленькая, вогнуто-выпуклая, коленчато
изогнутая в передней трети раковини, полуовального очертания. 
Замочный край прямой, длинный, совпадает с наибольшей шириной 
раковины. Замочные углы оттянуты в остроконечные ушки.

Брюшная створка в передней трети длины ее коленчато согнутая. 
Коленчатый перегиб у молодых и взрослых экземпляров бывает резким 
или значительно округленным. Висцеральный диск слабо и равномерно 
выпуклый. Длина шлейфа значительно изменяется. Макушка брюшной 
створки маленькая, слабо загнутая; ареа треугольная, плоская,высо
той до I мм; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка вогнута соответственно выпуклости брюшной. 
Висцеральная полость очень узкая как у молодых,так и у взрослых 
экземпляров. Макушка незаметная; ареа наполовину ниже брюшной 
ареа, плоская; нототириум закрыт выпуклым хилидяумом.

Створки раковины покрыты радиальными струйками двух порядков. 
Однако различие между ними небольшое и в .некоторых случаях все 
отруйки почти одинаковы по толщине, особенно у переднего края. 
Между двумя утолщенными струйками у переднего края наблюдается
3-7 более тонких. Общее количество струек на 5 мм у лобного края 
20-27. В середине брюшной створки,от макушки до лобного края, 
проходит одна сильно утолщенная струйка. Она наблюдается почти на 
всех экземплярах. На экземплярах хорошей сохранности отмечается 
очень тонкая концентрическая струйчатость. Количество струек на 
I мм не менее 20. Концентрической складчатости' на висцеральных 
Дисках нет.

Внутреннее строение (табл.УШ, фиг.23-25). После удаления по
верхностного слоя раковины наблюдаются мелкие поевдопоры,которые ■ 
группируются в радиальные ряды.и приурочены, вероятно,к утолщен
ным струйкам. Количество их на 2 мм поверхности раковины 7-9. В 
брюшной створке небольшие пластинчатые зубы, которые сильно нак
лонены к переднему краю. Мускульное поле отчетливое, глубоко вдав
ленное, треугольное, занимает половину длины отворки. Аддукторы 
Длинные, ланцетовидные, не доходят до окончания Аддукторов.Дидук- 
торы треугольные, большие, заостренные со стороны замочного края, 
глубоко вдавленные. Передние окончания их постепенно сливаются с 
Уровнем дна отворки. Средднная септа отсутствует.

В спинной створке хорошо развит двураздельный замочный от
росток. Лопасти его расходящиеся, короткие,высокие. Они поддержи
ваются широкими плоскими короткими . круральными валиками,которые 
ограничивают изнутри неглубокие широкие зубные ямки. От крураль- 
Ных валиков отходит широкий плоский короткий срединный валик,ко
торый делит мускульное поле пополам. В пределах последнего име
ются невысокие, короткие валики. Мускульное поле с боков и со сто
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роны переднего края не ограничено. Передняя и задняя пары аддукто
ров не обособлены. За мускульным полем створка покрыта многочис
ленными мелкими бугорками.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д 1П:Д
4,5 4,0 3,4 1,17
5,6 5,8 4,1 1,41
7,8 • 8,0 6,4 1,25

14,0 II,I 8,4 1,32
14,5 12,3 9,1 1,35
20,2 12,8 10,0 1,28
16,8 13,4 11,5 1,16
16,0 17,4 13,0 1,34
15,2 17,6 14,0 1,25

Изменения с возрастом. Увеличивается длина замочного края. 
Коленчатый перегиб как молодых, так и взрослых экземпляров быва
ет то более,то менее резким.

Сравнение. По величине и радиальной струйчато.сти данный вид 
наиболее близок к НаПпездикпа огухки! О г а я р, (Ораспыльд,
1956, с.49, табл.1, фиг.21) , но отличается от нее неравномерной 
вогнуто-выпуклостью раковины, наличием отчетливого перегиба ство
рок в передней трети ее,а также оттянутыми замочными углами. Внут
реннее строение брюшной и спинной створок этих двух видов весьма 
близкое.

Распространение. Описываемый вид часто встречается в гораево- 
кой и субочской свитах Подол™.

Местонахождение. Гораевская свита: с.Комарове - 25 экз.,о.Су- 
бочь - 3 экз.; субочская свита: с.Студеница - 7 экз., с.Калачков- 
цы - 105 экз.,«устье Рестево - I экз., о.Китайгород - 33 экз., 
с.Комарове - 2 экз. Местами (с.Калачковцы) в субочских слоях 
встречаются прослои известняков, переполненные раковинами этого 
вида хорошей сохранности.

Семейство ЬербаепЫае Н а 1 1 еб О 1 а г к. е, 1894
Род Веккег овоеПа В б 6 т и а ока, 1965
Веккег о те па зет1рагбИ;а (В о е т е г)

Табл.УШ,фиг.26-29; рис.7, фиг.24а-31
Ьербаепа зешЛрагЫба: Вое тег ,1861, С. 43, Табл.5,фиг.9.
ВаПпездиЛпа? зетЛрагЪЛЪа! НоЛбебаЫ, 1915,0.33, табл.З, 

фиг.3-4.
ВаЛЛпездиЛпа зетЛрагбЛба: Алихова, 1954, 0.33,. табл.20, 

фиг.1-2.
Веккеготепа зетЛрагЬЛба: Рыымусокс, 1963, С.235, табл.1 , 

фиг.5-9.
Голотип - Воетег,1861, табл.5, фиг.9; происходит из верхне

ордовикских валунов юго-западной части Польши.
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Материал. 12 целых экземпляров, 12 брюшных и четыре спинных 
створки хорошей сохранности.

Описание. Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, коленчато-сог- 
нУтая, полуовальная. Замочный край прямой, длинный, соответствует 
Наибольшей ширине раковины. У единичных экземпляров он равен или 
несколько короче последней. Замочные углы оттянуты в остроконеч
ные ушки, но иногда они прямые или слабо округленные. Висцераль
ный жск брюшной створки равномерно и умеренно выпуклый, у замоч
ных углов слабо уплощенный. Коленчатый перегиб резкий, часто зна
чительно округленный. Длина шлейфа у большинства экземпляров рав
на длине висцерального диска, но у некоторых экземпляров она не 
превышает половши последнего. Макушка маленькая,слабо выступаю
щая за замочный край, прямая; ареа треугольная, плоская или ча
ще слабо вогнутая, высотой 1-2 мм, расположена под острым углом 
К плоскости смыкания; дельтириум широкий, открытый.

Спинная створка вогнута соответственно выпуклости брюшной. 
Висцеральная полость очень узкая, не превышает 1,5-3 мм. Макушка 
незаметная; ареа треугольная, плоская, высотой до 1 мм,располо
жена под острым углом к плоскости смыкания; нототириум широкий, 
накрыт сильно выпуклым хилидиумом.

Поверхность створок покрыта радиальными, иногда слабо вол
нистыми струйками. Все струйки примерно одинаковой толщины. На 
5 мм поверхности створки в 5 мм от макушки находится 17-20 стру
ек, в 10 мм - II-15 струек, на переднем крае - 8-12 струек. Ко
личество их увеличивается к переднему краю вследствие"расщепле
ния первичных или вклинивания между ними новых струек.

На висцеральных дисках обеих створок видна отчетливая попе
речная складчатость. Концентрические складки у макушки узкие, 
Непрерывные. По направлению к переднему краю ширина их быстро 
Увеличивается. Многие из них прерываются или выполаживаются в 
срединном секторе обеих створок. Количество поперечных складок 
У рассматриваемых экземпляров 12-20. У замочного края все они 
отгибаются в сторону замочных углов.

Внутреннее строение (табл.УШ, фиг.26; рис.7, фиг.24а-31).
В брюшной створке развиты массивные зубы, которые поддерживают
ся короткими зубными пластинами. В спинной створке находится 
Двураздельный замочный отросток, сросшийся с хилидиумом и поддер
живаемый круральными пластинами (?).

Изменчивость. Очертания висцеральных дисков как молодых,так 
и взрослых экземпляров изменяются от широко полуовальных до полу- 
округлых. Замочные углы молодых и взрослых экземпляров обычно от
тянуты в остроконечные ушки. Но у некоторых взрослых экземпляров 
'они бывают прямыми или слабо округленными. Количество поперечных 
складок на висцеральных дисках и степень их выраженности значи
тельно изменяются.



Размеры раковины, мм
01 Д Ш:Д Д
31,3 18,0 1,74 6,5
30,8 18,0 1,71 20,0
32,0 17,0 1,88 16,5
42,0 18,0 2.33 18,5
34,7 18,8 1,85 27,0
35,0 16,4 2,12 11,5
40,0 24,0 1,63 , 22,0

26,2
30,8
32,0
33,4
34,7
35,0

Сравнение. К данному виду, по мнению А.Рыымусокса (1963), 
не относятся экземпляры, описанные О.Хольтедалем как ВаПпевди!- 
п«? аетЛрагЫЪа (В о е т е г ) (Но1Ъе<1аЫ ,1915, 0.33, табл.3, 
фиг.3-4). Однако по внешней форме и скульптуре они, несомненно, 
весьма близки к данному виду, отличаясь от него более коротким , 
замочным краем и меньшей длиной шлейфа.

Распространение. Этот вид встречается в субочской свите По- 
долии. В Прибалтике он известен от набалаского до пиргуского го
ризонта верхнего ордовика.

Местонахождение. с.Студеница - II екз., с.Комарове - 6 ркз., 
о.Калачковцы - 5 экз., с.Китайгород - I экз., с.Гораевка - I экз., 
о.Субочь - 4 экз. , •

Род ЬерЪаепа В а 1 ш а п, 1828
ЬерЪаепа Я.иу1аЫ11в 0гаарб1<1 

Табл.IX, фиг.5-7
ЬерЪаепа Г1ш71аЪ111з; Ораспыльд, 1956, 0.54, табл.1,фиг. 18-

19.
Голотип - Ораспыльд, 1956, табл.1, фиг.18; вазалеммаский го

ризонт Эстонии; Геологический музей АН ЭССР.
Материал. Два целых экземпляра хорошей оохраниости,один пов

режденный экземпляр и одно ядро брюшной отворки.
Описание. Раковина средней величины, полуокруглого очерта

ния. Замочный край прямой, совпадает с наибольшей шириной ракови
ны. Замочные углы прямые или слабо округленные.

Брюшная створка равномерно выпуклая, вблизи замочных углов 
слабо уплощенная. Висцеральный диск оканчивается резким коленча
тым перегибом. Длина шлейфа у взрослых экземпляров почти равна 
длине висцерального диска.‘Боковые края шлейфа постепенно выяола- 
живаются в направлении-замочных углов, Макушка маленькая, слабо 
загнутая; ареа треугольная, вогнутая, высотой до 1,5 мм.

Спинная створка слабо вогнутая. Коленчатый перегиб ее округ
ленный и менее резкий.

Поверхность створок покрыта тонкими радиальными струйками. 
Толщина их примерно одинаковая. Количество струек у переднего 
края на 5 мм поверхности 15-17. На висцеральных дисках, обеих ство
рок слабо развиты непостоянные концентрические складки (3-4),ко
торые более отчетливы у переднего края.
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Внутреннее отроение (табл.IX, фиг.5а), В брюшной отворке не- 
большие зубы и короткие, расходящиеся зубные пластины. Мускульное 
Поле отчетливое, округлое. Аддукторы ланцетовидные, слабо вдавлен
ные, Дидукторы крупные, охватывают о боков аддукторы, вдавленные,
0кружены с боков низким валиком. Внутреннее отроение спинной створ
ки на нашем материале не наблюдалось.

Размеры раковины, мм

15.4 
21,6
28.4

ш Д Ш:Д Л
15,5 10,0 1,55 5,3
21,6 10,8 2,00 9,0
28,4 16,0 1,78 11,5

Изменение с возрастом. Ширина раковины увеличивается быст
рее, чем длина.

Сравнение.По очертанию раковины и отчетливому коленчатому 
Перегибу створок данный вид приближается к ЬерЪаепа адеаепЪегвеп- 
е!а л 1 1 с Ь. ,но хорошо отличается от нее меньшей величиной 
Раковины и очень слабо выраженными концентрическими складками на 
висцеральных дисках. •

От Ь.гейиоса ар.псгу, он отличается полукруглым очертанием 
Раковины (трапецеидальное у Ь.гейипоа ) и очень слабо развитыми 
Концентрическими складками на висцеральных дисках.

Распространение. Данный вид редко встречается в гораевокой 
°Ьите Подолии. В Восточной Эстонии он известен в оандуоком гори
зонте.

Местонахождение, о.Надднестрянка - 4 экз.
ЬерЪаепа «еаепЪегеепаАа А11оЬоуа 

Табл.IX,фиг.II,12
ЬерЬаепа \»еаепЬегбепа1а 1 Алихова, 1954, С.29, табл. 16,фИГ.4,

5.
Лектотип - Алихова. 1954, табл.ХУ!, фиг.4; везенбергские слои 

®*ной части Литовской ССР; монографический отдел ЦНИГР музея.
Материал. Одна брюшная и одна спинная створки хорошей сохран

ности.
Описание. Раковина крупная, полукруглых очертаний. Замочный 

край прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине раковины.
Брюшная створка в примакушечной части слабо выпуклая, в сред

ней и передней - почти плоская. У замочных углов она слабо вогну
ла. Висцеральный диск оканчивается резким коленчатым перегибом. 
Длина шлейфа у взрослых экземпляров равна половине длины висце
рального диска. Склоны шлейфа постепенно выпслаживаются в направ
лении замочных углов. Макушка широкая, слабо загнутая.

Спинная створка слабо вогнутая. Коленчатый перегиб округлен
ный. Макушка плохо выражена. Ареа не наблюдалась.
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Поверхность створок покрыта тонкими, однородными радиальными 
струйками. По направлению к переднему краю количество их непрерыв
на увеличивается вследствие интеркаляцим. Количество струек на 
5 мм поверхности в 5 мм от макушки 18-20, в 10 -мм - 12-15, в 
15 мм - 10-13. Поверхность струек и промежутки между ними покрыты 
тонкой концентрической штриховкой.

На висцеральных дисках створок прослеживается 8-12 резких 
концентрических складок,которые без перерыва опоясывают весь диск. 
У замочного края складки плавно отгибаются в сторону ушек.

Размеры раковины, мм*
3 Ш Д Ш:Д
14,6 14,6 5,9 2,48
16,0 . 16,0 7,7 2,08
19,2 19,2 9,5 2,02
22,0 22,0 11,2 1,96
26,4 26,4 13,2 2,0
- - 19,0 -

Сравнение. По очертанию раковины и наличию отчетливых концен
трических складок на висцеральных дисках ЬерЪаепа \»еаёпЪегйвпа1д 
А 1 1с ь. наиболее близка к ЬДисЫ з о к о 1 а к . (Соколь
ская, 1954, о.57, табл.З, фиг.10-13), но хорошо отличается от нее 
большей величиной раковины» более резкими и непрерывными концент
рическими складками на висцеральных дисках.

. От ь.гейипса ар.поу. данный вид отличается полукруглым очер
танием раковины (трапецоидальное у ь.геаипса ), большей ее величи
ной и многочисленными резкими концентрическими складками на висце
ральных дисках (8-12 отчетливых складок вместо 3-5 слабо выражен
ных у Ь*геаипса ).

Распространение. Описываемый вид редко встречается в гораевс- 
кой и субочской свитах Подолии. В южной части Литовской ССР он об
наружен в веэенбергоком горизонте.

Местонахождение. Гораевская овита: о.Гораевка - I экз.; су- 
бочокая свита: с.Студеница - I экз.

ЬерЪаепа геаипса Тве^е 1 п ;) и к, ар.поу.ж*
Табл.IX,фиг.8-10; рис.7, фиг. 21-24

Голотид - экз.1905/125, табл.IX, фиг.8; гораевская свита 
молодовского горизонта Подолии (с.Бакота); Геологический музей
ига ан усср.

Материал. Пять целых экземпляров хорошей сохранности,14 
брюшных и семь спинных створок.

* Измерения по контуру концентрических складок одного экземп
ляра.

** Название вида от геаипса (лат.) - загнутая вниз.
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Описание. Раковина средних размеров, трапецеидальных очерта
ний. Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей шири
не раковины. Ушки небольшие, оттянутые и заостренные.

Брюшная створка в примакушечной части слабо выпуклая, в сред
ней части и вблизи перегиба вогнутая. Висцеральный диск оканчива
ется приподнятой узкой складкой. Длина шлейфа равна примерно поло
вине длины висцерального диска. На переднем крае он расположен 
почти под прямым углом к последнему. Боковые части шлейфа постепен
но выполаживаются в направлении замочных углов. Макушка маленькая, 
слабо загнутая; ареа треугольная, плоская, высотой до 1,5 мм.

Спинная створка слабо вогнутая. Коленчатый перегиб слегка ок
ругленный. Макушка плохо выражена.

Поверхность створок покрыта тонкими радиальными струйками. 
Толщина почти всех струек примерно одинаковая. В срединном секто
ре брюшной створки иногда прослеживаются утолщенные струйки. Пос
ледние, однако, располагаются незакономерно. В плоскости симметрии 
Раковины очень часто, но не всегда наблюдается одна значительно 
Утолщенная струйка. Струйчатость спинной отворки однородная. На 
5 мм поверхности в 5 мм от макушки насчитывается 22-24 струйки, 
в 10 мм - 19-21, на шлейфе и на перегибе створок - 15-16.

На висцеральных дисках обеих створок всегда развиты отчетли
вые широкие концентрические складки. Количество их непостоянно - 
3-5. Лучше воего поперечные складки наблюдаются у замочного края, 
где они отгибаются в сторону ушек, но нередко они опоясывают весь 
Диск. На экземплярах хорошей сохранности, видна тонкая концентри
ческая штриховка струек и промежутков между ними. В I мм поверхно
сти створок 15-18 штрихов (в средней части раковины).

Внутреннее строение (рио.7, фиг.21-24). В брюшной створке 
Маленькие зубы, которые поддерживаются короткими зубными пластина- 
пи. В спинной створке хорошо развит двураздельный замочный отрос
ток и круральные валики.

Размеры раковины , мм
3 Ш Д Ш:Д Л
16,7 16,7 9,8 1,70 4,5
20,0 20,0 И,8 1,70 6,1
21,2 21,2 12,9 1,64 6,8
21,6 21,6 11,6 1,86 6,3
23,0 23,0 11,0 2,08 8,7
24,8 24,8 12,4 2,03 10,4
26,0 26,0 14,2 1,83 9,4

Изменение с возрастом. Наблюдается преимущественный рост 
раковины в ширину.

Сравнение. По очертанию раковины и боковому профилю ее Вер- 
Ьаепы гвНипса зр,поу. наиболее близка к Ь.асаЬерЗ1са1а 3 с п ш. 
(Сокольская, 1954, о.60, табл.4, фиг.1-4,рис.в тексте 20), но 
отличается от нее более широкими и менее четкими концентрическими
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складками и меньшим количеством их, а также Оилее грубой радиаль
ной струйчатоотью створок.

Распространение. Данный вид встречается в гораевской и оубоч- 
ской свитах Подолии.

Местонш:ождение. Гораевская свита: с.Бакота - 9 акз. .о.Гора- 
евка - 12 экз.; субочская свита: с.Молодово - I экз., о.Комарово - 
I экз., устье Рестево - I экз., о.Гораевка - I экз., с.Калачков- 
цы - I экз.

Надсемейство ВачЫзопЛасеа К 1 п 1850 
Семейство МеекеШЛае Б к в Ь 1 1, 1954 
Подсемейство РагаепИпае кИИатв, 1965 
Род Б*агаеп1а Ь а ш о п -Ь, 1935 
Рагйеп1а гааЛоза I 8 е е в I а 3 и к, вр .пот.*

Табл.IX, фиг.13-15; рис.7, фиг.32-36 
Голотип - экз. 1905/130, табл.IX, фиг.13; гораевская свита 

молодовского горизонта Подолии (с.Комарово); Геологический музей 
ИГН АН УССР.

Материал.- Два целых поврежденных экземпляра, три брюшных и 
пять спинных створок хорошей сохранности.

Описание. Раковина средних размеров, полукруглого очертания. 
Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине ра
ковины. Замочные углы прямые или слабо заостренные. Брюшная створ
ка в срединном секторе н примакушечной части отчетливо выпуклая, 
в средней части и у переднего края слабо вогнутая. Боковые края 
створки также слабо вогнутые. Макушка маленькая, заостренная,пря
мая; ареа треугольная, плоская, высотой до 2,5 мм; дельтириум ши
рокий, закрыт выпуклым хилидиумом.

Поверхность створок покрыта неоднородными по толщине округлы
ми ребрышками. У макушки их 26-30. Первичные ребрышки прослежива
ются до переднего края, постепенно утолщаясь. Еще в примакушечной 
части створок между ними вклиниваются ребрышки второго порядка, 
которые постепенно утолщаются к переднему краю, не достигая, одна- 
до, толщины первичных. Потом вклиниваются ребрышки третьего по
рядка и так далее. На нашем материале наблюдались ребра не выше 
четвертого порядка. На переднем крае все они хорошо различаются 
по толщине. На 5 мм поверхности створок в 5 мм от макушки находит
ся 20-23 ребрышек, в 10 мм - 17-19, в 15 мм - 15-17. Линии нарас
тания немногочисленные, хорошо выраженные. Кроме радиальной реб
ристости , на поверхности раковины отмечаются тонкие концентричес
кие струйки. Количество их у переднего края взрослых экземпляров 
7-10 на I мм.

х Название вида от га<Исеа(лат.) - многолучистая.
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Внутреннее отроение (табл.IX, фиг.15; рис.7, фиг.32-36).
В брюшной створке зубы, которые поддерживаются короткими зубными 
Пластинами. Срединной септы нет. Мускульное доле на нашем матери
але не наблюдалось.

Внутри спинной створки короткий двураздельный замочный отрос
ток, слабо выдающийся за замочный край и сросшийся с хилидиумом. 
Основание его приподнято над внутренней поверхностью створки. 
Круралъные валики узкие, изогнутые, ограничивают зубные ямки с 
переднего и боковых краев. Зубные ямки треугольные, маленькие, 
глубокие. Мускульное поле плохо выражено. Передняя и задняя пары 
аддукторов маленькие, округлые, примерно одинаковой величины.Сре
дины ой септы нет.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д . . Т
18,2 18,2 11,0 1,65 —
24,0 24,0 12,7 1,89 3,1
18,0 18,0 9,2 1,96
26,2 26,2 16,4 1,60 -
80,4 30,4 18,3 1,61 - -

Сравнение. По очертанию и характеру выпуклости створок дан
ный вид близок К Рахдеп1а авшиз! (V е х п. ) ( УехпеиШ, 1845, 
0.191, табл.10,фиг.17), но хорошо отличается ,рт нее меньшими раз- . 
мерами и более тонкой ребристостью.

Распространение. Описываемый вид редко встречается в гораевс- 
кой свите Положи.

Местонахождение. с.Комарове - 5 экз., с.Субочь - 4экз.,о;Го- 
раевка - I экз.

РахаеШа аеЯеха I а е е в 1 п ^ и к, зр.поу Л 
Табл. 1Х,фИг.16,17

Голотип - экз. 1905/134, табл.IX, фиг.17; реотевская подови
та Китайгородской овиты Подолии (с.Китайгород); Геологический му
зей ига АН УССР. ,

Материал. 18 экземпляров удовлетворительной и хорошей со
хранности.

Описание. Раковина средних размеров, полукруглых очертаний. 
Замочный край прямой, соответствует наибольшей ширине раковины.За
мочные углы, судя по многочисленным линиям нарастания,на всех 
возрастных стадиях оттянуты в небольшие ушки.

Брюшная створка в нримакушечной части слабо выпуклая, в сред
ней,у переднего края и у боков - отчетливо вогнутая. Макушка ма
ленькая, заостренная и слабо загнутая; ареа треугольная,плоская, 
высотой 0,6-1,5 мм; дельтириум широкий, в верхней половине закрыт 
выпуклым дельтидиуыом. Есть перидельтидиум.

х Название вида ст ПеПеха (лат.) - отогнутая назад.
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Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая, в задней тре
ти раковины имеется слабо развитый синус. Макушка створки почти не
заметная; ареа треугольная, плоская, высотой до 0.,8 мм; нототириуи 
широкий, закрыт сильно выпуклым хилидиумом.

Поверхность створок покрыта неоднородными по толщине ребрами. 
У макушки их II. По направлению к переднему краю количество ребер 
увеличивается отщеплением вторичных ребер от первичных. По мере 
роста раковины вторичные ребра скоро достигают толщины первичных. 
На 5 мм поверхности створок в 5 мм от макушки насчитывается 14- 
15 ребер, в 10 мм - 10-12, в 15 мм - 9, в 20 мм - 9. Кроме ради
альной ребристости, поверхность раковины покрыта частыми концен
трическими струйками.

Размеры раковины, мм 
3 Ш Д Ш:Д Т

13,4 9,6 1,4013.4
30.4

2,1
4,230,4 20,5 1,48

0равнение. По очертанию раковины и характеру выпуклости ство
рок РагПепха йеЯеха зр.пего. близка К Г;ресЪеп ( Ь.) из слоев 
Юуру Эстонии (Сокольская, 1954, стр.90, табл.7, фиг.1-4), от ко
торой она отличается большей величиной раковины и более грубой 
ребристостью.

Распространение. Описываемый вид'встречается в Китайгородс
кой свите Подолжи.

Местонахождение. с.Надднестрянка - 3 экз., с.Китайгород - 
7 экз., устье Рестево - 8 экз.

Отряд ВЬупсЬопеШйа К и Ь п, 1949 
Надсемейство . ВЬупсЬопеНасеа б г а у, 1848 
Семейство ВЬупсЬоЪгешаЫБае ЗсЬисПег'Ь, 1913 
ПодсемеЙСТВО В Ьупс Ь оЪг еш аЪ 1пае ЗсЬисЬегЪ, 191^
Род ЕелдапеНа N 1 к 1 Г. о г о V а, 1937 
ГегеапеИа (НойопЪа (В а 1 ш а а)

Табл.Х, фиг.1; рис.8, "фигЛ-10 
ТегеЪгаЫаа а±оаопЬа:Н181пеег , 1837, С.81, ТЗбЛ.23,фИГ.6.
ВЬупсЬоаеНа ЪЫеа1за1:аг Бенюков, 1899, с.153, табл.4»фИГ.5. 
ОашагоДоесЫа МйепДаЪа: Никифорова, 1954, с.96, ‘табл.Ю, 

фйг.З.
Материал. Шесть целых экземпляров хорошей сохранности и одна 

брюшная створка. В мукшинской подсвите раковины описываемого вида 
местами переполняют прослои долсмитизированных известняков..

Описание. Раковина маленькая, вытянутая в ширину, пятиуголь
ного очертания. Замочный край короткий, изогнутый. Наибольшая ши
рина раковины совпадает о ее серединой.

Брюшная створка слабо выпуклая. Боковые края ее уплощены или 
несколько вогнуты. Синус начинается от макушки. По направлению к
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Рис, 8. Последовательные пришлифовки примакушечной чаоти раковин 
1-10 ЕегеапеНа П1ос1оаЪа (В а 1 ш, ), хЗ; 11-17 Р,Ъогеа11а 
( 8 с Ь 1 о Ь Ь.) ,хЗ; 18-25 ЗрЬаегьг ЬупсЫа дала зр.поу .,хЗ:26- 
31 3.аау1азоп1 ( Мс С о у ) , х2,5.; 32-41 СаЪагуеа оуи1а-
г1з ар. поу, ,х1.

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.

переднему краю он значительно углубляется и расширяется. Макушка 
узкая, вытянутая, почти прямая.

Спинная створка сильно выпуклая. Возвышение начинается не
сколько ниже макушки, узкое, отчетливо выражено. Макушка малень
кая, загнутая и закрыта макушкой противоположной створки.
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Поверхность створок покрыта резкими угловатыми треугольными 
ребрами, разделенными равными им по ширине промежутками. Количест
во боковых ребер 3-5. В синусе одно ребро, на возвышении два. По
верхность раковины покрыта также тонкими угловатыми концентричес
кими ребрышками. Количество их на 3 мм поверхности у переднего 
края взрослых экземпляров 6-7.

Внутреннее отроение (рис.8, фиг.1-10). В брюшной отворке 
хорошо развиты большие зубы. Они поддерживаются короткими изогну
тыми зубными пластинами.

В спинной отворке цельная замочная пластина о коротким сеп- 
талиумом и септальным линейным отростком. Срединная септа корот
кая. Круры слегка сходятся и выдаются в сторону брюшной створки.

Размеры раковины, мм
1 Д Ш:Д Т С В Б

1,40. 6,9 I 2
1,20 - 7,0 1 2

9,1
11,3

6,5
9,4 III

Сравнение. Непосредственное сравнение подольских экземпляров 
данного вида о эстонскими показало их большое сходство. Отличает
ся только количество ребер в синусе и на возвышении: у подольских 
экземпляров в синусе одно ребро,на срединном возвышении два, у 
эстонских - одно или два ребра в синусе и два или три ребра на 
возвышении.

- Подольские экземпляры этого вида, по нашему мнению, П.Н.Ве- 
нюков (1899) и 0.И.Никифорова (1954) ошибочно относили к ЗрЪае- 
гЛсЬупсЫа? МйепЪаЪа (Н 1 з. ) (Н1а1щег, 1837, с.81,табл.23, 
фаг,7), от которой они отличаются значительно более крупной рако
виной, ее очертанием и большим количеством боковых ребер.

По очертанию раковины, по выпуклости створок и характеру их 
ребристости ойисываемый ВИД близок К ЕеггапеПа ЪохеаИв"
(3 о ь 1 о 6 ь. ), но отличается от нее меньшей величиной рако
вины, меньшим количеством ребер в синусе и на срединном возвыше
нии (1-2 вместо 3-4 у Е.ЪогеаИз) и более грубой концентрической 
струйчатоетью поверхности створок.

Распространение. Описываемый вид встречается в мукшинских и 
малиновецких отложениях Подолии. В Эстонии, по данным М.П.Рубеля 
(1970), он установлен в яагарахуском и паадласком горизонтах.

Местонахождение. Мукшинская подовита: о.Большая Слободка - 
5 акэ.$ малиновецкая свита: с.Большая Слободка - I экз., о.Бра
га - I экз.

РегеааеНа ЪогеаИз (5оЬ1оЪЬе1т)
Табл.УП, фиг.II; табл.Х,фиг.2-4; 

рис.8, фигЛ1-17
ТвгеЪхаЪи1а ЪогеаИз :ЗсЫосЬе:ш, 1832, 0.65; ВисЬ, 1834, 

0.171, табл.16, фиг.15.
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ВкупсЬопеНа Ьоге&Иаз 1)ау1(1вап, 1869, с Л74,табл*21 ,фяг. 
14-27.

ОашагоЪоесЫа ЪогеаНа* ЛБзерЬ ,1937, о.33.
Оашаго^оесЫа? ЪогеаИа : Никифорова, 1954, с.98, табл.10,

Фиг.4.
Материал. 67 целых экземпляров хорошей сохранности.
Описание. Раковина средней величины, округленно-пятиугольно- 

го очертания. Замочный край короткий, изогнутый. Наибольшая шири
на раковины совпадает с пере,дней третью ее.

Брюшная створка длиннее спинной, умеренно выпуклая. Боковые 
Уклоны ее уплощены и несколько вогнуты. Синус начинается от ма
кушки. Но направлению к переднему краю он сильно расширяется и уг
лубляется. Язычок синуса трапецеидальный, длинный, резко отогнут 
в сторону спинной створки. Макушка узкая, выступающая за замочный 
Край, заостренная и загнутая.

Спинная створка выпуклее брюшной, в передней половине взду
тая. Срединное возвышение начинается от макушки, невысокое,резко 
ограниченное. Примакушечная часть уплощена. Макушка маленькая, 
скрыта под макушкой противоположной створки.

Поверхность створок на всех стадиях роста покрыта резкими 
Простыми треугольными ребрами. Количество боковых ребер у молодых 
й взрослых -экземпляров 4(5) - 5(6). В синусе три ребра. Два из 
Них образуются вследствие расщепления-одного первичного еще у ма
кушки. На срединном возвышении находится четыре ребра. Два край
ние прослеживаются от макушки. От них о внутренней стороны отщеп
ляется по одному вторичному ребру. Кроме радиальной ребристости 
на поверхности раковины отмечается также частая концентрическая 
отруйчатость. Количество струек у переднего края взрослых экземп
ляров 6-7.

Внутреннее строение (рис.8, фиг.Н-17). В брюшной створке
Хорошо развиты зубы и короткие изогнутые зубные пластины. В опин-
Ной створке цельная замочная пластина о оепталиумом и септальным
отростком. Срединная оепта толотая и короткая,, Круры сильно раохо-
Дящиеся.

Размеры раковины. мм
Ш Д Ш:Д Т С . В Б
5,1 5,0 1,02 2,4 3 " 4 4(5)
6,3 5,8 1,08 3,3 3 4 4(5) "
8,5 7,0 . 1,21 4,3 3 4 5(6)
9,7 7,8 1,24 7,3 3 4 5(6)

10,5 8,6 1,22 7,4 3 4 4(5)
12,0 9,5 1,26 8,7 3 4 5(6)
14,4 11,5 1,25 II .7 3 4 5(б)

Сравнение. По очертанию раковины, по выпуклости створок и их 
Ребристости данный вид близок к Реглане 11а ЫаепбаЬа( Н 1 в.)

79



(Н1в1щег ,1837, о.81, табл.23, фиг.7), от которой он отличается 
более крупной раковиной, большим количеством ребер в синуое и на 
возвышении (3-4 вместо 1-2 у Р.МйепЪаЪа) ,а также значительно бо
лее тонкой концентрической струйчатостью поверхности створок.

Распространение. По данным 0.И.Никифоровой (1954), описывае
мый вид встречается в верхней части Китайгородской свиты Подолии 
(верхний венлок). Нами он установлен.кроме того, стратиграфически 
значительно ниже - в теремцовской свите (нижний ландовери). В Анг
лии, Эстонии и на о-ве Готланд этот вид встречается в ландоверийс- 
ких и венлокских отложениях.

Местонахождение. Теремцовская свита: о.Теремцы - 8 экз., 
о.Студеница - 51 экз.; Китайгородская свита: с.Марьяновка - 
2 экз., с'.Большая Слободка - 2 экз., о.Китайгород - 4 экз.

Семейство ЦпсЛпиНаае ВаЬопвп±Ьвка5 а,1956
Подсемейство НеЪеЪоесЬИпае Н а V Исак, 1960
Род ЗрЬаег1гЬупсЫа Соорег еЬ II и 1 I Щ о о а, 1951

ЗрЬаел1лЬупсЫа йауз-йзоп! (М с 0 о у)

Табл.Х, фиг.5-7; рис.8, фиг.26-31
НешИ;Ьуг18 йаулЛзоп! Мс Ооу, 1851, о, 592.
ВЬупсЬопеНа «Изоп1 уаг ,аау1адоп1:ВаУ1авоп , 1868,0.172,

табл.23, фиг.И-14.
НЬупсЬопеНа аау!азоп1: Венюков, 1899 , 0.158, табл.4,фиг.13; 

табл.8, фиг.12.
Шзопе11а аау1азоп1< Никифорова,- 1954, о.106, табл.10,фиг. 

И-12.
Материал. 28 целых экземпляров, 12 брюшных и шесть спинных 

створок хорошей сохраныооти.
Описание. Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очер

тания,слабо вытянутая в длину или в ширину. Замочный край очень 
короткий, слабо изогнутый. Наибольшая ширина раковины совпадает 
о ее серединой.

Брюшная отворка умеренно выпуклая, в примакушечной части 
вздутая. Вблизи последней начинается широкий, цо неглубокий синус, 
который постепенно углубляется по направлению к переднему краю, У 
взрослых экземпляров он переходит в длинный трапецоидальный язы
чок. Боковые оклоны створки значительно вздутые. Макушка малень
кая, заостренная, сильно изогнута и нависает над макушкой проти
воположной створки.

Спинная отворка выпуклее брюшной. В примакушечной части она 
уплощена, а в передней половине значительно вздута. Срединное 
возвышение начинается в умбоаальаой части створки, по отчетливо 
отграничено от ее боков только у переднего края. Макушка скрыта 
под макушкой противоположной створки.
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Поверхность створок покрыта резкими округлыми радиальными 
ребрами, которые разделены равными им до ширине промежутками. У 
макушки ребра едва прослеживаются, но в средней части раковины 
они уже отчетливо выражены. Ребра на.всем протяжении остаются 
простыми. Количество боковых ребер с каждой стороны от синуса 
и возвышения 7-9. В синусе их 2-5 (обычно 3),на возвышении - 3-6 
(чаще 4). Линии нарастания немногочисленные, отчетливые. Вся по
верхность раковины покрыта тонкой концентрической струйчатостью.

Внутреннее отроение (рис.8, фиг.26-31). В брюшной створке
развиты массивные зубы,которые поддерживаются изогнутыми тонкими 
короткими зубными пластинами. В спинной створке разобщенная за
мочная пластина, толстая и короткая срединная септа и неглубокий 
оепталиум. Зубные ямки широкие, глубокие.

Размеры раковины, мм
ш Д Ш:Д Т С В Б
9,4 10,3 0,94 5,5 4 5 6-7

10,3 10,8 0,95 8,0 3 • 4 . 8-9
И,2 11,8 0,95 8,3 3 4 7-8
12,4 13,0 0,95 10,0 3 4 . 8-9
12,2 11,5 1,06 10,0 3 4 6-7
13,0 13,5 1,04 12,5 4 5 8-9

Изменение о возрастом. Степень выпуклости створок взрослых 
экземпляров значительно больше,чем молодых.

Сравнение. По очертанию раковины, величине ее и характеру 
выпуклости створок описываемый вид наиболее близок к ЗрЬаегй Ьуп- 
оЫа адИаоп! (8 о ад. ) (БоадехЪу ,1816, 0.38, табл.118 ,фиг.З) ,НО 
хорошо отличается от нее более грубыми и менее многочисленными ра
диальными ребрами.

От 5.ад11зоп1 дИэЪоаа N 1 к 1 Г. (Никифорова, 1954,с.ПО, 
табл.II,фиг.5) он отличается меньшей величиной и более грубой ра
диальной ребристостью,а также меньшей выпуклостью створок в прима
ку шечной части.

По толщине боковых ребер данный вид приближается к о.папа вр 
пот., но отличается от нее большей величиной раковины,округлым ее 
очертанием и большим количеством ребер в синусе, на срединном воз
вышении и на боках створок.

Распространение. По данным П.Н.Венюкова (1899) и О.И.Никифо- 
ровой (1954), этот вид встречается только в Китайгородском гори
зонте Подолии. Нами он установлен, кроме того, и в мушкияских 
отложениях^ В стратотипических разрезах Англии вид известен в вен- 
лококом ярусе нижнего силура.

Местонахождение. Китайгородская свита: с.Марьяновна - 22 зкз. 
устье Рестево - 5 экз., с.Студеница - 4 экз., с.Китайгород - 
4 экз.., с.Большая Слободка - I экз.; мукшияская псдсвита: с.Дума-
нов - 10 экз.
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8р Ьаег 1г ЬупсЬ 1а папа Та е § е 1 п 3 и к, вр.поу„
Табл.Х, фиг.8-П; рио.8, фиг.18-30

Голотид - экз.1905/144, табл.Х, фиг.II; Китайгородская овита 
Подолии (с.Субочь); Геологический музей ЙГН АН УССР.

Материал. Семь целых экземпляров хорошей сохранности.
Опис ан ие.Раковин а маленькая, округленно-пятиугольного очер

тания. Замочный край короткий, изогнутый. Брюшная створка равно
мерно выпуклая, в примакушечной части несколько вздутая. Макушка 
выдающаяся, заостренная» умеренно загнутая и нависает над макуш
кой противоположной створки. Синус неглубокий, плоский, начинает
ся от середины створки. Язычок синуса взрослых экземпляров сильно 
удлиняется и отгибается в сторону спинной створки.

Спинная створка неравномерно выпуклая. В примакушечной и сред
ней частях она слабо выпуклая, уплощенная. Передний склон створки 
крутой. Возвышение отчетливое-, плоское, развито только в передней 
половине створки. Макушка скрыта под макушкой брюшной ствбрки.

Поверхность раковины покрыта резкими округлыми простыми ра
диальными ребрами, которые разделены равными им по ширине проме
жутками. Они хорошо выражены у переднего и боковых краев. По на
правлению к макушке ребра постепенно выполаживаются. В примакушеч
ной чадти раковина гладкая. Количество ребер 3-5.

На дне синуса 2-3. неоднородных по толщине ребра. Одно ребро 
прослеживается от примакушечной части до переднего края. Оно наи
более резко выражено у всех экземпляров. На более поздних стадиях 
развития вклинивается одно или два более тонких ребра. На возвы
шении 3-4 ребра. Два крайние из них ограничивают срединное возвы
шение. Несколько ниже примакушечной части от одного из них или от 
двух отщепляется по одному более тонкому ребру. Линии нарастания 
выражены слабо. У замочного края они отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее строение ( рио.8, фиг.18-30). В брюшной отворке 
развиты зубы,которые поддерживаются короткими, почти параллельны
ми зубными пластинами. В спинной створке - разобщенная замочная 
пластина; толстая, короткая срединная септа и септалиум.

Размеры раковины, мм
д Ш . Ш:Д Т Т:Д •
5,6 5,9 1,05 3,4 . 0,61
6,7 6,2 0,93 5,0 0,74
7,0 7 0 1,0 5,7 0,81
7,4 7,2 0,97 5,9 0,80 .
7,5 7,4 0,99 5,7 0,76

Изменения с возрастом . Выпуклость спинной створки увеличива-
быстрее,чем брюшной, особенно у переднего края раковины.На-

блвдается также более быстрый рост ее в ширину.

Название вида от папа (лат.) - карликовая.
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Сравнение. По величине раковины и характеру выпуклости ство
рок данный ВИД наиболее близок к ЗрЬаег 1с ЬупсЫа а шпалой!
(1 е п. ) (Венюков, 1899, с.164, табл.8, фиг.II), но четко отли
чается от нее более широкой раковиной и более грубой ребристостью.

По толщине боковых ребер он близок также к З.аауЫзоп!
( Мс 0 о у ) (ВауЫзоп ,1868, 0.172, табл.23, фиг.11-14), от 
которой отличается меньшими размерами, более вытянутой в ширину 
раковиной и меньшим количеством ребер в синусе, на возвышении и 
на боках створок.

Распространение. Описываемый вид встречается в Китайгородской 
свите Подолии.

Местонахождение. с.Студеница - 2 экз., с.Комарово - 2 экз., 
о.Субочь - I экз., с.Китайгород - 2 экз.

Отряд 8р1с1Гег1<1а V? а а 6 е п, 1885
Надсемейство Акгурасеа 611 1,1871
Семейство Айгур14ае 611 1,1871
Подсемейство 2у80зр1г1пае № а а 8 е п, 1885
Род Сайагуга Н а 1 1 ей 0 1 а г к е, 1895
Оайагуда оуи!аг 1а 1' а е 8 е 1 п д и к, ар .поу ,х 

Табл.Х, фиг.15-17; рис.8, фиг. 32-41
Голотип - экз. 1905/148, табл.Х, фиг.15;'*субочская овита 

молодовокого горизонта Подолии (с.Калачковцы); Геологический му
зей ИГН АН УССР.

Материал. Три целых экземпляра и два поврежденных, 15 брюш
ных и две спинные створки удовлетворительной и хорошей сохраннос
ти.

Описание. Раковина крупная, удлиннено-овального очертания. 
Замочный край короткий, изогнутый. Наибольшая ширина совпадает с 
серединой раковины.

Брюшная створка неравномерно выпуклая. Наибольшая выпуклость 
приурочена к задней половине раковины. Примакушечная часть взду
тая, килеобразная. По направлению к переднему краю киль постепен
но выдслаживается и сменяется уплощением отворки вдоль плоскости 
симметрии. У некоторых экземпляров уплощение переходит в олабо 
выраженный синус. Макушка заостренная,сильно выдающаяся и загну
тая, плотно прилегает к противоположной створке; ареа треуголь
ная» сильно вогнутая, высотой до 2 мм; дельтириум широкотреуголь
ный, открытый. •

Спинная створка равномерно выпуклая. Вдоль ее середины про
слеживается слабо развитый синус, более отчетливый в примакушеч-

* Название вида от оуи1ас.1з (лат.) - яичковидная.



ной части. Макушка широкая, слабо загнутая, скрыта аод макушкой 
противоположной створки; ареа треугольная, слабо вогнутая,высо
той до I мм; нототириум узкий, открытый.

Поверхность створок покрыта однородной радиальной ребристо
стью. Ребра округлые, разделены узкими промежутками. Все они про
слеживаются от макушки до переднего края, постепенно утолщаясь.
На 5 мм поверхности створок в 5 мм от макушки 15-17 ребер, в 
10 мм - 9-10, в 15 мм - 6-7, в 20 мм - 5-6. Линии нарастания не 
наблюдаются.

Внутреннее строение (рис.8, фиг.32-41). Раковинное вещест
во волокнистое, сплошное.

В брюшной створке развиты длинные зубы и короткие изогнутые 
зубные пластины. В спинной створке массивная замочная пластина с 
глубокими зубными ямками, которая поддерживается толстой корот
кой срединной сёптой.

Размеры раковины, мм 
Ш Д Ш:Д Т
19.5 20,4 0,96 ' 15,1
19,8 - - 16,2
20.5 22,0 0,93 17,0

Сравнение. Описываемый вид по очертанию раковины и харак
теру выпуклости створок близок к СаЪв2у§а оахЪех! С о о р, еЪ 
К 1 п а 1. ( Соорег аМ К1па1е ,1936, с .350 , табл.52 ,фиг,8-
13) из верхнеордовикских отложений Северной Америки, но отличает
ся от нее значительно более крупной раковиной и более грубой реб
ристостью.

От эстонских СаЪагуда ар. (коллекция А.К.Рыымусокса) подоль
ские экземпляры отличаются более крупной раковиной, большей ее 
шириной и более грубой ребристостью..

Распространение. Данный вид встречается в субочской свите 
Подолип. • __

Местонахождение. с.Калачковцы - 6 экз., с.Комарове - 8 экз., 
с.Студеница - 3 экз., с.Гораевка - 3 экз., устье Рестево - 2 экз.

>■ Семейство АЪхурШае 6111, 1871
Подсемейство СаххпаЫпГпае В 2 Ь опвп1Ъз,као а,1%0

Род 5р1г1еех 1па О х Ъ 1 е п у, 1849
Подрод Еозр1х1§ех1па В о и с о Ъ ей А о Ь п а о п, .1967
8р1х1еех 1па (Еозр1х1§ех 1па) рохкипхапа В и Ъ е 1

Табл.Х,фмг.12-14; рис.9, фиг.1-12
Зр1х1§ех1па (Еозр1х1§ех1па ) рогкипГапа: Рубель, 1970, С.30, 

табл.14, фиг. 16-27; табл. 15, фиг.П-17, 21,22.
ГРТШХЙП - Рубель, 1970, табл.ХУ, фиг. 11-15; юуруский гори

зонт Эстонии; Геологический музей АП ЭСОР.
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Материал. 96 целых экземпляров хорошей сохранности, девять 
брюшных и 10 спинных створок.

Описание. Раковина маленькая, округлых очертаний. Замочный 
край короткий, изогнутый. Наибольшая ширина раковины совпадает о 
ее серединой.

Брюшная створка умеренно выпуклая, в срединном секторе взду
тая. Боковые склоны створки слабо вогнутые. Узкий синус начинает
ся в примакушечной части. У переднего края он образует удлиненный 
плоский язычок, который у взрослых экземпляров отогнут в сторону 
противоположной створки. Макушка маленькая, заостренная,слабо заг
нутая, с маленьким овальным фораменом на вершинке; ареа треуголь
ная, слабо вогнутая; дельтириум закрыт выпуклыми дельтидиальными 
пластинками, которые разделены отчетливой узкой бороздкой.

Спинная створка выпуклее брюшной. Срединное возвышение начи
нается у макушки, но отчетливо выражено только в передней полови
не створки. Макушка маленькая,сильно загнутая и плотно прилегает 
к противоположной створке.

Поверхность створок покрыта резкими округлыми радиальными 
ребрами. У замочного края их 3-6 с каждой стороны от синуоа и воз
вышения. Количество ребер к переднему краю увеличивается вследст
вие раздвоения первичных ребер и вклинивания новых. Срединное воз
вышение отграничено от остальной части спинной створки боковыми 
бороздками. • ' ..

Внутреннее строение (рис.9, фиг.1-12). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы. Зубных пластин и срединной сейты нет.

В спинной створке хорошо выражена замочная пластина и корот
кий срединный валик.•

Размеры раковины, мм
ш Д Ш:Д Т С В
4,0 4,2 0,95 1,9 I 2
5,5 6,1 0,90 2,7 I 2
5,7 6,0 0,95 3,2 I 2
6,3 6,5 0,97 4,0 I 2
7,1 6,9 1,03 4,6 I 2
8,6 7,2 I 12 4,2 I 2
Изменение сз возрастом. Очертание молодых

лое или слабо вытянутое в длину, взрослых - от округлого до слег
ка вытянутого в ширину.

Сравнение. По величине раковины описываемый вид близок к 
8.зи!еу1 ( а 1 1 с ь.) (Алихова, 1954, с.ЗЗ, табл.20,фиг.3-7),но 
хорошо отличается от нее более выпуклой спинной створкой и мень
шим количеством ребер.

Распространение. Данный вид часто встречается в известняках 
теремцовской свиты Подолии.

Местонахождение. с.Студеница - 80 экз., с.Теремцы - 35 экз.
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тИ2*о9; Последовательные пришлифовки примакушечной части раковин* 
1-6 5р1г18вг1п^ рогКшххапа К и о», х2,5 (молодой экземпляр): 
7-12 - то же, х2,5 (взрослый экземпляр); 13-20 АЪгура аоадегЬу!
* 1 • х 2,5: 21-25 Вау 1а пау1си1а (8 о «. 5, х2.5; 26-
34 СугЬ1а ехрогхес1;а И а Ь1, ), х I; 35-43 О.адепдикоу! ар,
П°У • * XI; 44-48 НоадеИеНа Ьга8епз1а (IV е п.), X з 

Принятые сокращения терминов см.на рис.10.
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Подсемейство АЪгур1пае 0111, 18?1 
Род Авгура В а 1 ш а п, 1828 
Авгура воадегЪу! А1ехапйег

Табл.Х!,фиг.1-3; рис.9, фиг.13-20 
АЪхура ге*1си1ах1з (Ь.) чаг .ао»егЪу1х А1ехапс1вг, 1948,0.216, 

табл.9, фиг.2.
Артура ге1:1си1аг18 (Ь. )чаг. п1ес21а«в1еп81а1 Никифорова, 

1954, с Л18, табл,12, фиг.6.
Голотид - А1ехадНег,1948, табл.9, фиг.2; известняки Аймеотри 

Англии.
Материал. 167 целых экземпляров хорошей сохранности. - 
Описание. Раковина крупная, удлиненно-округленного очертания. 

Замочный край слабо изогнут, короче наибольшей ширины раковины.ко
торая совпадает о ее серединой.

Брюшная створка почти плоская, в примакушечной части слабо 
вздутая. Боковые склоны створки иногда плоские,но чаще всего вог
нутые, а края несколько вздернуты вверх. Макушка маленькая,высту
пающая за замочный край, загнутая.

Спинная створка сильно выпуклая. Боковые и передний склоны 
ее крутые. Макушка маленькая, закрыта макушкой брюшной створки. 
Передний край раковины плавно прогнут в сторону спинной створки. 

Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными ребрышками. 
Количество их увеличивается по направлению к переднему краю вслед
ствие расщепления первичных ребер на брюшной створке и вклинива
ния новых на спинной. У макушки 9-10 ребер. На 5 мм поверхности 
раковины в 5 мм от макушки 11-13 ребер, в 10 мм - 8-10, в 15 мм - 
8-9. Кроме радиальной ребристости на поверхности раковины разви
ты концентрические пластины нарастания, ширина которых"в средней 
части взрослых экземпляров около 2 мм.

Внутреннее отроение (рис.9, фиг.13-20). В брюшной отворке 
развиты массивные зубы и очень короткие зубные пластины. В спин
ной створке разобщенная замочная пластина о глубокими зубными ям
ками и высокая срединная септа. Круры выдаются в сторону, брюшной 
створки. Размеры раковины, мм

ш Д Ш:Д т .

7,1 7,2 0,99 - 3,4
12,0 12,2 0,99 6,1
15,8 16,0 0,99 6,8
20,3 19,5 . 1,04 11,0
24,0 22,7 1,06 14,0
25,4 26,8 0,96 18,2
26,8 27,4 0,94 18,0

Изменения с возрастом. Выпуклость брюшной и спинной створож 
у юных экземпляров одинаковая. У молодых и взрослых экземпляров 
брюшная створка почти плоская или слабо выпуклая, спинная - очень
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сильно выпуклая. Очертание раковины и толщина ребер молодых и 
взрослых экземпляров изменяются незначительно.

1 Общие замечания и сравнение. Экземпляры описываемого вида из 
малиновецкого горизонта, по нашему мнению, ошибочно отнесены 
0.И.Никифоровой К АУгура геЪ1си1аг 1а п1есг1аие1епа1з К о а 1.
( Коа1о»ак1 ,1929, с.171-173, табл.8, фиг.14-17), широко развитой 
в борщовском горизонте Подолии. От последней, как указывала 
0.И.Никифорова (1954, с.118) и подтверждает наш материал, они от
личаются меньшей величиной раковины и почти плоской или слабо вы
пуклой в примакушечной части брюшной створкой.

По очертанию раковины и характеру выпуклости створок молодых 
и взрослых экземпляров данный вид очень близок к А. йш!по§.г снед
ав К о а 1. (Коа1о«ак1 ,1929, 0.171, табл.8, фиг.1-7), но хо
рошо отличается от нее значительно более тонкой и многочисленной 
ребристостью.

Распространение. Описываемый вид, по данным 0.И.Никифоровой 
(1954), встречается в малиновецком горизонте Подолии. Нами он най
ден здесь,кроме того,в мукшинских отложениях и в доломитах с.Иса- 
ковцев. В Англии вид установлен в известняках Айместри..

Местонахождение.Мушкинская подовита: о.Большая Слободка - 
39 экз.; малиновецкая свита: о.Брага - 35 экз., с.Гринчук - 
25 экз., г.Хотин - 22 экз., г.Каменец-Подольский - I экз.,о.Со
кол - 30 экз., с.Малиновцы - 15 экз.

Надсемейство Вау1аоеа » а а § е п, 1883
Семейство Вау118ае у а а й в п,-1883 

• . Подоемейотво Вау11пае Ш а а ё е п, 1883
Род Ва'у1а Вау 18а о п, 1881
Вау!а пау!си1а(8 о м» в г Ь у)

Табл.XI,фиг.4,5;рио.9, фиг.21-25
ТегеЪга1:и1а пау!си1а$ ЗоивгЪу ,1839, С.вП , табл.5,фиг.17; 

ВаггапНв ,1847, о.46, табл.15, фиг.4.
ВЬупсЬопеНа? пау1си1а:Вау18аоп , 1871, с.190,табл.22,

фиг.20-23.
АЬсура пау1си1а:Ваггап8е , г 1879, таблД7, фиг.1-7;табл.

28, фиг. 1-16.
Вау1а пау1ои1а:0о8ае1е1:,Вагго!в,Ргиуоай, 1920, с.87,табл. 

13, фиг.1-3; Ког1онак1 ,1929, с.179, табл.5, фиг.22,фиг.в тексте 
59; Никифорова, 1954, о.211, табл.24, фиг.10-11; Рыбникова,1967, 
о.2П, табл.24, фиг. 10-11.

Голотид - ЗомегЪу ,1839, табл.5, фиг.17.
Материал. 100 целых экземпляров хорошей сохранности и 10 

брюшных створок.
Списание. Раковина маленькая, удлиненно-овального очертания.
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Замочный край слабо изогнут в сторону спинной створки. Замочные 
углы хорошо округленные. Наибольшая ширина раковины находится 
вблизи замочного края. - •

Брюшная створка сильно выпуклая, особенно вдоль плоскости 
симметрии ее. Боковые и передний склоны створки почти отвесные. 
Макушка маленькая, слабо выдающаяся, загнутая; ареа треугольная, 
сильно вогнутая.

Спинная створка в примакушечной части слабо выпуклая. Здесь 
начинается узкий неглубокий синус, который постепенно расширяет
ся и углубляется к переднему краю. Боковые склоны створки припод
няты вверх. Макушка маленькая, скрыта под макушкой противополож
ной створки. Передний край раковины слабо изогнут в сторону брюш
ной створки.

Поверхность створок гладкая. Линии нарастания наблюдаются 
в передней половине створок,но плохо выражены.

Внутреннее отроение (рис.9, фиг.21-25). В брюшной створке 
развиты небольшие зубы, которые не поддерживаются зубными пласти
нами. Примакушечная часть сильно утолщена раковинным веществом.

В спинной створке замочная пластина с хорошо развитыми зуб
ными ямками и маленький септалиум. Срединная септа невысокая,ко
роткая. Круры выдаются в сторону брюшной створки.

Размеры раковины, мм
Ш ' Д Ш:Д Т
5,6 6,9 0,81 3,8
6,7 8,2 0,82 6,5
7,5 8,1 0,93 4,6
9,2 11,2 0,82 8,3

Сравнение. Подольские экземпляры описываемого вида полно
стью соответствуют богемским, прибалтийским и английским его фор
мам.

Распространение. По данным Р.Козлов ского (1929) и 0 .Никифо
ровой (1954), данный вид встречается в верхней части скальского 
горизонта Подолии. Нами он установлен, кроме того, в верхней час
ти малиновецкого горизонта (5 экз.). В стратотипических разрезах 
силура Англии и на о-ве Готланд В,паухси1а ( Б о ». ) встречается 
в верхней части лудловского яруса,' в Чехословакии - в скальском 
(пржидольсдом)> а в Прибалтике и на Волыяо-Подолии - в верхней 
части лудловского и в скальском ярусах.

Местонахолсдение. Малиноведкая свита: г.Хотин - I экз., 
с.Дванец - 2 экз., с.Сокол - 2 экз.; звенигородская свита: пра
вый-берег Днестра, напротив с.Днестрового - 3 экз., с.Дяестро- 
вое -"92 целых экз. и 10 брюшных створок.
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Надсемейство Сухб1асеа Р I в <1 в I 1 к з, 1919
Семейство ОугЫЫае Б1 г е 4 е I 1 к з, 1919
Подсемейство Оуг Ы1пае Р г е 4 е I 1 к з, .1919
Род Оуг 61а В а 1 ш а п, 1828 
Сух61а ехроххесба (1 а Ь 1 з п Ь е I ?)

Табл.XI,фиг.6-8; рис.9, фиг.26-34 
Дпопабеа ехроххесбиз^аЬЬепЪехб, 1821,0.64 (по Шазлзег, 

1837).
Сух 61а ехроххесба* Ва1шап ,1827, с.118, табл.З, фиг.1; 

Н1а1о&ех, 1837, с.72, табл.21, фиг.2;Ра?1авоп, 1866, с.99,
табл.9,фиг. 13-24;Воисоб ,1963, табл.102, фиг.4, 12-17;таблЛ04, 
фиг.4-8; Рубель, 1970, о.56, табл.35, фиг.1-1I.

Материал. 10 целых экземпляров хорошей сохраныости,один по
врежденный экземпляр и одна брюшная створка.

Описание. Раковина крупная, субквадратных очертаний. Замоч
ный край прямой, соответствует наибольшей ширине раковины.Замоч
ные углы молодых и взрослых экземпляров прямые, неокругленные.

Брюшная створка полупирамидальная,умереныо или сильно выпук
лая. Синус узкий, глубокий, начинается от кончика макушки и посте
пенно расширяется к переднему краю. Макушка заостренная, от пря
мой до значительно загнутой; ареа треугольная, высотой до 14 мм, 
от умеренно до сильно вогнутой; дельтириум узкий, закрыт резко 
выпуклым поевдодельтидиумом; форамен удлиненыо-овальный,в раз
личной степени зарубцованный, расположен в нижней части поевдо- 
дельтидиума', наблюдается отчетливо на всех" экземплярах.

Спинная с/гворка молодых экземпляров слабо выпуклая, взрослых 
и старческих - сильно. Наибольшая выпуклость приурочена к задней 
половине створки. Срединное возвышение спинной створки невысокое, 
уплощенное, со слабой продольной вдавленноотью посередине. Макуш
ка широкая, выступающая за замочный край,слабо загнутая; ареа " 
низкая, высотой до 1,5 мм, слабо вогнутая.

Поверхность створок покрыта тонкими, уплощенными радиальны
ми струйками,количество которых увеличивается по направлению к 
переднему краю .вследствие бифуркации. Количество струек на 2 мм 
поверхности в 4 мм от макушки 10-12, на переднем крае взрослых 
экземпляров - 7-8. Линии нарастания многочисленные, отчетливые.
Они наблюдаются также на брюшной ареа.

Внутреннее строение (рис.9, фиг.26-34). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы, которые поддерживаются хорошо развитыми 
зубными пластинами..Срединная септа низкая, длиной около.4 мм.
В спинной створке глубокие зубные ямки, ограниченные изнутри кру 
ральными пластинами. Последние поддерживаются короткими септаль
ными пластинами. _ .. .

90



Размеры раковины,мм
3 Ш Д Ш:Д Т А
П.4 11,4 8,7 1,31 9,0 6,0
16,6 16,6 12,4 1,34 19,6 12,2
16,1 16,1 15,2 1,06 19,8 9,5
17,4 17,4 13,7 1,27 21,0 13,8

ивость. Вогнутость брюшной ареа изменяется <
ной до сильной. Соответственно этому увеличивается выпуклость 
брюшной створки. С возрастом наблюдается более быстрый рост ра
ковины в длину, чем в ширину.

Общие замечания и сравнение. Суд Д1а ехрохгеска (V а Ы, ) 
И близкая к ней С.кгареаоЫаИз Н 1 а. (НЬаЛщег , 1837,
0.72, табл.21, фиг Л). одни исследователи считают -'самостоятельны
ми видами (НЛзЛщег ,1837; Ходалевич, 1939) , другие (^аV^<^8оп, 
1866; Никифорова, 1954; НауИЛек ,1959) - объединяют их в один 
вид, объясняя различия между ними внутривидовой изменчивостью.
В нашей коллекции имеются экземпляры как первого,так и второго 
вида. Молодые и взрослые экземпляры указанных двух видов четко 
различаются между собой и, на наш взгляд, объединять их в один 
вид не следует.

Подольские экземпляры СугкЛа ехроггеска («V а Ь 1. ) пол
ностью соответствуют готландским, изображенные в указанных в си
нонимике работах. Экземпляры, описанные и изображенные в работе 
В.Гавличека (НауНсек, 1959, о.67, табл.14, фиг.1-14; табл.15, 
фиг Л-6) под видовым названием О.ехрогхеска ,п'о нашему мнению,к 
этому виду не относятся. Они существенна отличаются от готландс
ких и подольских форм этого вида значительно более крупной рако
виной, большей вытянутостью ее в ширину, хорошо округленными за
мочными углами, очень быстро расширяющимся и углубляющимся сину
сом, плоской или слабо вогнутой брюшной ареа и ее наклоном в сто
рону переднего края. Невозможность отнесения чешских экземпляров 
к виду С.ехроггеока подтверждается,кроме того, различием в онто-) 
генезе. У подольских экземпляров этого вида отчетливо наблюдает
ся более быстрый рост раковины о возрастом в длину, чем в ширину, 
а у чешских - очертания молодых и взрослых экземпляров существен
но не изменяются. - . •. ;

Нельзя согласиться также с мнением М.В.Рыбниковой об отнесе
нии латвийских представителей рода СупкАа к виду С.ехрохгеска 
(Рыбникова, 1967,. с.212, табл.25, фиг Л) по указанным выше причи
нам. По нашему мнению,как чешские, .так и латвийские СухЫа сле
дует ОТНОСИТЬ К ВИДУ С.кхареаоЫаНз.

Оухкха ехроххеска (М а Ь 1. ) отличается ОТ О.кгарегоЫа-
Иа Н 1 а. (Нзизн^ех ,1837, с.72, табл. 21, фиг Л) субквадрат- 
ным очертанием раковины (широкополуовальное у второго) и меньшей 
ее величиной (последнее с учетом данных В.Гавличека,1959),прямыми
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замочными углами (всегда хорошо округленные у О.^арегоЫаНа), 
значительно вогнутой брюшной ареа и наклоном ее за замочный край 
(брюшная ареа плоская и у большинства экземпляров наклонена в сто
рону переднего, края у С.ЪхарегоЫаИз ), отчетливо более быстрым 
ростом раковины с возрастом в длину, чем в ширину (равномерный 
рост раковины в длину и ширину или несколько более быстрый рост 
в ширину,чем в длину, у С.ЪхарегоЫаИз ), менее развитыми сину
сом и срединным возвышением, что связано, вероятно, с меньшей от
носительной шириной раковин этих видов (синус и возвышение хоро
шо развиты и быстро возрастают кпереди по ширине и глубине у о. 
ФхареиоЗДаНа).

Распространение. Китайгородская свита Подолии, венлокекий 
ярус Англии и слои Хегклинт-Слите о-ва Готланд.

Местонахождение, о-Китайгород - 3 экз., с.Студеница - 2экз., 
с.Большая Слободка - 4 экз.,' с.Молодово - 2 экз., о.Теремцы - 
I экз.

Сух Ъ 1а ЪхареаоЫаНа Н1з1п.§ех 
Табл.ХП, фиг.2-6

СухЪз-а Ьг аре г о Ыа! 1з: Н1з 1вб ех, 1837, с .72 ,табл.21 ,фиг Л.
8р1х1Гех (СухЫа) 1гхареао1с1а11аг Ходалевич, 1939, С.69, 

табл.2, фиг.9.
СухЫа ехроххесЪа: НачИсек, 1959, с.67, табл. 14, фиг. 1-14; 

табл.15, фиг.1-6; Рыбникова, 1967, о.212, табл.25, фиг.1; Куль
ков, 1967, с.109, табл.18, фиг.9.

Материал. 39 целых экземпляров хорошей сохранности, шесть 
брюшных и две спинные створки.

Описание. Раковина средней величины, полуовальных очертаний. 
Замочный край прямой, всегда короче наибольшей ширины раковины, 
которая совпадает с задней третью ее длины. Замочные углы округ
лены.

Брюшная створка полупирамидальная. Боковые и передний ее 
склоны плавно опускаются от макушки к краям створки. Синус глубо
кий, начинается от кончика; макушки и постепенно расширяется к 
переднему краю."Макушка заостренная, прямая; ареа треугольная, 
плоская или изредка слабо вогнутая, высотой до 10 мм; дельтириум 
узкий, закрыт выпуклым поевдодельтидиумом; форамен маленький, 
овальный.

Спинная створка умеренно выпуклая. От макушки до переднего 
края прослеживается невысокое, уплощенное срединное возвышение, 
вдоль которого тянется широкая бороздка. Макушка широкая .-загну
тая; ареа низкая,слабо вогнутая.

Поверхность створок покрыта тонкими.уплощенными радиальными 
струйками,количество которых увеличивается по направлению к пере^
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нему краю вследствие бифуркации. Количество струек на 2 ш по
верхности у переднего края 8-9. Хорошо развиты линии нарастания. 
Они прослеживаются на ареа брюшной створки.

Внутреннее отроение наблюдалось на ядре целой раковины (табл. 
ХП.фиг.5). В брюшной створке маленькие зубы и короткие зубные 
пластины. Срединная септа тонкая, длиной до 3 мм. В спинной створ 
ке узкие глубокие зубные ямки. Круральные пластины поддерживают
ся короткими септальными пластинами.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т А
12,6 13,6 9,4 1,45 9,8 6,5
12,8 15,4 9,5 1,62 10,5 8,0
14,0 15,1 9,3 1,62 11,0 7,6
14,4 16,3 10,2 1,60 II,0 9,8
16,0 17,3 II,2 1,55 13,0 9,9

Изменение о возрастом. Ширина раковины возрастает несколь
ко быстрее,чем ее длина.

Сравнение. Подольские экземпляры данного вида полностью со
ответствуют изображению и описанию латвийских и уральских его 
форм. Непосредственное сравнение уральских представителей этого 
вида с богемскими позволило А.Н.Ходалевичу (1939, с, 69) прийти 
к выводу о их тождественности.

Распространение. Теремцовская и Китайгородская свиты Подо- 
лии, венлок Англии и Урала, ландовери-лудлов Латвии,.слои Муль
де, Клинтеберг о-ва Готланд, верхи мотольских и пройдольские слои 
Чехословакии, чагырская свита Горного Алтая.

Местонахождение. Теремцовская свиты: с.Теремцы - 10 экз., 
с.Студеница - 20 экз.; Китайгородская свита: о.Китайгород - 
6 экз., о .Марьяновна - I экз.-, с.Большая Слободка - I экз.,с.Сту
деница - 9 экз.

СугЪ1а «еп^икот! Таеее1пдик, ар,пот.*

Табл. XI, фиг.9-10; табл.ХЛ, фиг.1; рис.9, фиг.35-43
Сипзха ехрогхесЪа; Венюков, 1899, отр.139, табл.2, фиг.12; 

Алихова, 1954, с.38, табл.23, фиг.2. .
СугЫа ^гаре2о!аа11а$ Рубелв, 1970, 0.57 (рага ), табл.36, : 

фиг.6-15 (поп табл.36V фиг. 1-5; табл.38, фиг. 1-5 - С.пШ^осо- 
уае ер .пот. ). -

Голотип - экз.1905/161, табл.ХЛ, фиг.1; Китайгородская ови
та Подолии (о.Китайгород); Геологический музей ИГН АН УССР.

Материал. Шесть целых экземпляров хорошей сохранности и 
одна брюшная створка.

* Вид назван в честь палеонтолога П.Н.Венюкова.
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Описание. Раковина крупная, округленно-трапецоидального 
очертания. Замочный край прямой, длинный. Замочные углы слабо ок
руглены. Наибольшая ширина раковины совпадает с задней четвертью 
ее длины.

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части взду
тая. Передний и боковые склоны створки умеренно выпуклые. Синус 
начинается от макушки и слабо расширяется к переднему краю, где 
переходит в отчетливый традецоидальный язычок. Макушка массивная, 
загнутая; ареа треугольная, равномерно вогнутая, высотой до 
8 мм; дельтириум узкий, закрыт дельтидиальными пластинками,срос
шимися в нижней половине дельтирия. Выше маленького овального фо- 
рамена дельтидиальные пластинки соединены уплощенным зарубцован
ным следом форамена.

Спинная створка умеренно выпуклая, в задней части вздутая. 
Срединное возвышение невысокое о пологими склонами и широкой про
дольной бороздой. Макушка широкая, сильно загнутая; ареа тре
угольная, вогнутая, высотой до 2 мм.

Поверхность створок покрыта тонкими струйками,количество ко
торых увеличивается по направлению к переднему краю вследствие 
расщепления первичных. Количество струек на 2 мм поверхности в 
5 мм от макушки 14, на переднем крае 12 (посчитано на одном эк
земпляре) .Линии нарастания немногочисленные, плохо выражены. У 
замочного края они отгибаются в сторону макушки.

Внутреннее отроение (рис.9, фиг.35-43). В брюшной створке 
развиты маленькие зубы, которые поддерживаются параллельными зуб
ными пластинами. Срединный валик низкий, широкий, короткий. В 
спинной створке узкие зубные ямки, которые ограничены изнутри кру- 
ральными пластинами. Последние поддерживаются короткими низкими 
септальными пластинами*

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т А
15,2 15,5 10,7 1,45 13,0 7,4
13,4 16,0 IX,7 1,37 13.8 7,3
17,9 20,0 14,7 1,36 13,8 7,3
22,3 23,2 15,4 1,51 17,2 8,0

Изменение о возрастом. Наблюдается преимущественный рост, 
раковины в ширину. . •

Общие замечания и сравнение. Экземпляры описываемого вида, 
яо нашему мнению, П.Н.Венюков (1899) и Т.Н.Алихова (1954) ошибоч
но отнесли к СугЪха ехроггесба (» а Ь 1. ). Они четко отличают
ся от указанного вида округлены о-трапецоидальным очертанием рако
вины (субквадратное у с.ехроггеоъа) и значительно большей ее ши
риной, менее высокой брюшной ареа и более сильной и равномерной 
вогнутостью ее, хорошо округленными замочными углами (прямые у
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С.ехроггесЪа ), преимущественным ростом раковины в ширину (прей- 
мущеотвенный рост в длину у О.ехромес^а ), а также несколько 
более развитыми синусом и срединным возвышением.

Эстонские формы описываемого вида М.П.Рубель отнес к С.Ъгаре- 
го1йа11з н 1 в ., о чем невозможно согласиться. Они хорошо от
личаются от указанного вида очертанием раковины, сильно выпуклой 
брюшной створкой и вогнутой ее ареа.

О.адепоикоу! ар.пот. по форме раковины наиболее близка к
с.п1к±Согсгуае зр.пот,, от которой отличается округленно-трапе- 
цоидалышм очертанием раковины (широкополуовальное у С.п1к1г мо
тав ) и большей ее величиной, большей длиной раковиныу# более вы
сокой брюшной створкой и ее ареа. Отличие молодых экземпляров 
этих двух видов совершенно отчетливое при сравнении их изображе
ний на табл.XI, фиг.9 и табл.ХП, фиг.7 данной работы.

Распространение. с.^епдикот! ар .пот. встречается в нижней
части (г.Каменец-Подольский) малиновецкой (Венюков, 1899) и в Ки
тайгородской свитах Подолии. По данным Т.Н.Алиховой (1954) и 
М.П.Рубеля (1970), она известна в нижней половине пренайских сло
ев южной части Литовской ССР и в адавереском горизонте Эстонии.

Местонахождение. Китайгородская свита: с.Молодово - I экз., 
о.Китайгород - 6 экз.

СугЪ1а п!к1Г010Уае 1 8 е ^ е 1 п ^ и к, 8р,поу,К 
Табл.ХП, фиг.7,8

СугЫа ехромесЪа: Никифорова,1954, с.148,табл.15, фиг.7,8.
ОугЫа ЪгареяоЫаНа: Рубель, 1970, о.57 (рага), табл.36, 

фиг.1-5; табл.38, фиг.1-15 (пол табл.36, фиг.6-15 - О.жт;)икоу1 
ар.пот, ).

Голотип - экз.1905/168, табл.ХП. фиг.8; Китайгородская ови
та Подолии (о.Китайгород); Геологический музей ИГН АН УССР.

Материал. Один молодой и четыре взрослых экземпляра хорошей 
сохранности. ■'

Описание. Раковина средней величины, сильно вытянутая в ши
рину, полуовального очертания. Замочный край прямой, длинный,не
сколько короче наибольшей ширины раковины, которая совпадает о 
задней четвертью ее. Замочные углы хорошо округлены.

Брюшная створка значительно выпуклая, в дримакушечцой части 
вздутая. Синус начинается от макушки, неширокий, со слабо округ
ленным дном. У переднего края он переходит в небольшой язычок.Ма
кушка маленькая, сильно загнутая; ареа треугольная, значительно 
вогнутая, особенно под макушкой, высотой 3-4 мм; дельтириум узкий, 
закрыт дельтидиальными пластинками, сросшимися у основания дель- *

* Вид назван в честь палеонтолога 0.И.Никифоровой.
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тирия. Выше маленького овального форамена дельтидиалъные пластин
ки соединены уплощенным зарубцованным следом форамена.

Спинная створка сильно выпуклая»вдоль задней трети длины 
вздутая. Срединное возвышение начинается у макушки, уплощенное,с 
едва заметной бороздкой у взрослых экземпляров. Макушка малень
кая, сильно загнутая; ареа треугольная, слабо вогнутая,высотой 
до I мм.

Поверхность створок покрыта тонкими радиальными струйками,ко
личество которых увеличивается по направлению к переднему краю 
вследствие их расщепления. Количество струек на 2 мм поверхности 
в 4 мм от макушки 16—19, в 6 мм - 12-14, в 8 мм - 10-12. Линии 
нарастания немногочисленные, хорошо развитые» особенно у передне
го края "взрослого экземпляра. Они слабо отгибаются в сторону ма
кушки, .

Внутреннее строение. В спинной створке наблюдались слабо рас
ходящиеся , тонкие, короткие септальные пластины.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т А
11,6 13,0 7,0 1,81 8,0
19,4 23,0 11,0 2,10 11,5

3,4
4,3

Изменение с возрастом. Преимущественный рост раковины в 
ширину.

Общие замечания и сравнение. Экземпляры описываемого вида, 
по нашему мнению, О.И.Никифорова (1954) ошибочно отнесла к виду 
О.ехротгесЪа ( » а Ь 1, ), от которого они хорошо отличаются 
широкополуовальным очертанием раковины (вместо субквадратного 
у С.ехролгесЪа), округлыми замочными углами (прямые у О.ех- 
рогеоЪа ), отчетливо более быстрым ростом раковины в ширину,чем 
в длину (более быстрый рост раковины в длину у О.ехроггеЪЬа).

Эстонские формы данного вида М.П.Рубель отнео к о.Ъгаре- 
ао!<1а118 н 1 а., с чем невозможно о огласиться. Они хорошо отлича
ются от указанного вида значительно более вытянутой в ширину ра
ковиной и сильно вогнутой ареа.

Распространение. С.п1кИогоуае ар.поу. изредка встречается 
в нижней части Китайгородской свиты Подолии. По данным М.П.Рубе
ля (1970), этот вид известен в яаниском горизонте Эстонии и в 
слоях Мульде о-ва Готланд.

Местонахождение, с. Молодово - 3 экз., с.Китайгород - 2 экз.

Подсемейство ЗрыПегасеа К 1 п е» 1846
Семейство ВеН^ЬугЫгаае № а а § в п, 1833
Подсемейство Асгозрхг 1Сег 1лае Т е г ш 1 е г еЪ Т е г - 

п х з _г, 1949
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Рио. 10. Последовательные нришлифовки примакушечной части раковины 
Нсше11е11а д1оЬова вр. поу.

Принятые сокращения терминов на рис.1-10: бр. - брахиофоры; 
бр.п. - брахиофорные пластины; бр.с. - брюшная септа; брф. - бра- 
хиофорий; брх.п. - брахиальные пластины; вл.ог.м. - валики,огра
ничивающие мускульное поле; д. - дельтидий; э. - зубы;з.пл. - 
замочная пластина; з.о. - замочный отросток; з.п. - зубные плас
тины; з.я. - зубные ямки; к. - повышенный край мускульного поля; 
кр. - крура; к.в. - краевой валик; крл. - круралий; кр. п. - 
круральная пластина; кт.о. - крылатый отросток; о.б. - основания 
брахиофоров; п.п. - приямочная пластина;р.в. - радиальные валики 
в пределах мускульного поля; с. - септа; с.в. - септальный ва
лик; с.п. - септальные пластины; сп. - спондйлий; о.с. - спинная 
септа; опт. - септалий; с.в. - срединный валик; ф. - форамев; 
х.- хилидий.

Род НогоеНеНа К о а 1 о « з к 1, .1946 _
Нсже11е11а &1оЪоаа Т в в ? е 1 п ] и к, ар. пот.*

Табл.ХП,фигЛ2-13; рис.10, фиг.1-9

Голотип - экз. 1905/173, табл.XII, фиг.13; грушевецкая под
свита Иодолии (с.Субочь); Геологический музей ИГН АН УОСР.

Материал. Три целых экземпляра хорошей сохраниости,две 
брюшные и одна спинная створки.

Описание. Раковина маленькая, поперечно-вытянутая,полуоваль
ного очертания. Замочный край прямой, длинный, соответствует 
наибольшей ширине раковины. Замочные углы слегка округлены. Пе
редний и боковые края широко округлены. -

Брюшная створка несколько длиннее спинной,■сильно выпуклая, 
в примакушечяой части слабо вздутая. Макушка выдающаяся, сильно 
загнутая; ареа треугольная, значительно вогнутая, высотой до 
2 мм; дельтириум треугольный, закрыт псевдодельтидиумом. Синус 
V -образный. Он углубляется и расширяется к переднему краю.

Спинная створка менее выпуклая,чем брюшная. Макушка малень
кая .слабо выдающаяся, сильно загнутая; ареа треугольная,высотой

* Название вида от е1оЪоза (дат.) - шарообразная.



менее I мм, слабо вогнутая. Возвышение отчетливое, высокое,слабо 
уплощенное.

Поверхность раковины покрыта резкими радиальными ребрами,ко
торые прослеживаются от макушек до переднего края. Они разделены 
равными им по ширине промежутками. Количество боковых ребер 2-3. 
Поперек ребристости развиты грубые концентрические пластины нарас
тания шириной 0,4-0,8 мм, покрытые тонкой радиальной отруйчатостью.

Внутреннее отроение (рис.Ю, фиг.1-9). В брюшной створке раз
виты маленькие зубы и толстые зубные пластины. Срединной септы нет. 
В спинной створке широкие зубные ямки и ограничивающие их крураль- 
ные пластины.

Размеры раковины, мм 
3 Ш Д • Ш:Д Б
12,6 12,6 8,0 1,57 2(3)
12,2 12,2 9,5 1,29 2(3) ‘ ’

Сравнение. По величине и очертанию раковины НомеПёПа 
еХоЪоаа ар .пот. наиболее близка к Н.е1ееашз ( М и 1 г № о о й )

( Ми1г Мооа, 1925, о.90, фиг.3-6), от которой отличается меньшим 
количеством более резко выраженных ребер, более загнутой брюшной 
макушкой, менее высокой и более вогнутой ее ареа.

От Н.е1е8вп8 ( м и 1 г № о о а ,), описанной Н.П.Кульковым 
(1967, с.124, табл.20, фиг.10-12) из куимовской свиты Горного Ал
тая, данный вид отличается более резкими радиальными ребрами и 
более загнутой брюшной макушкой.

От Н.пйси1а ( В а г л. ) из копанинских слоев Чехословакии 
(НауНЛек, 1959;, с.95, табл.18, фиг.8,9) Н.е1оЪова зр.пот. отли
чается меньшей вытянутостью раковины в ширину и сильнее загнуты
ми макушками створок.

Распространение. Этот вид редко встречается в Китайгородской 
и малиновецкой свитах Подолии.

Местонахождение. Китайгородская свита: с.Китайгород - 
3 экз., с.Субочь - I экз., с.Студеница - I экз.; малиноведкая 
свита: с.Малиновцы - I экз.

Но^е11е11а ЬгагепаГа (I е п 5 и к о V )

Табл.ХП.фиг.9-11;рио.9, фиг.44-48
8р1л1Сег Ъгадепаьа: Венюков, 1899 , 0.138, табл.2, фиг.7-8.
Зр1г1Се1 ( Нояе11е11а ) Ьга^епаЛа: Никифорова, 1954 , С.142, 

табл.16, фиг.3-4.
Неотип - экз. 1905/171, табл.ХП, фиг.II; мукшинокая подсви

та (с.Большая Слободка); Геологический музей ИШ АН УССР.-
Материал. 343 целых экземпляра, 14 брюшных и три спинные 

створки хорошей сохранности.
Списание. Раковина средней величины, округленно-ромбическо



го очертания. Замочный край прямой, длинный, несколько короче 
наибольшей ширины раковины, которая совпадает с задней третью ее. 
Замочные углы округленные. - "

Брюшная створка сильно выпуклая, в примакушечной части взду
тая. Макушка большая, заостренная, сильно загнутая; ареа треуголь
ная, вогнутая, высотой до 3 мм; дельтириум узкий, округлый, отчет
ливый, начинается от макушки.

Спинная створка слабо или умеренно выпуклая. Макушка малень
кая, слабо загнутая; ареа треугольная, плоская или слегка вогну
тая, высотой до I мм; нототириум широкий, открытый. Срединное 
возвышение узкое, резко выраженное, начинается от макушки,упло
щенное. Вдоль него прослеживается неглубокая бороздка. .

Поверхность створок покрыта нерезкими округлыми простыми 
радиальными ребрами, которые начинаются от макушки. Количество 
боковых ребер 4-7. Поперек ребристости развита тонкая концентри
ческая отруйчатооть.Количество струек в средней части раковины 
взрослых экземпляров 4-5 на I мм.

Внутреннее строение (рис.9, фиг.44-48). В брюшной створке 
развиты зубы и изогнутые зубные пластины. В спинной створке ра
зобщенная замочная пластина.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш;Д Т
5,0 6,5 5,9 1,10 3,7
6,6 7,6 6,0 1,21 4,2
6,0 8,4 7,0 1,20 4,9
6,3 • 8,9 8,2 1,08 . 5,2
9,3 11,3 10,9 1,03 8,6

10,0 11,4 12,7 0,90 9,5
10,6 13,1 10,8 1,21 8,7

Сравнение. По величине, очертанию раковины и характеру вы
пуклости створок описываемый вид наиболее близок к НсвдеИеНа 
писиХа (в а г л. ) из яаниского горизонта Эстонии (Рубель,1970, 
0.65, табл.39, фиг.1347), отличаясь от нее лишь несколько более 
отчетливой ребриотоотью.

Весьма близка к данному виду и Н.еХееапз (М.и 1 г я о - 
о а ) из паадлаского горизонта Эстонии (Рубель, 1970, с.64, 
табл.39, фиг.18-24; табл.40, фиг.12) и куимовской свиты Горного 
Алтая (Кульков, 1967, о.124, табл.20, фиг.10-12), от которой от
личается более тонкой ребристостью створок и большим количеством 
ребер.

Распространение^ По данным П;Н.Венюкова (1899) и 0.И.Ники
форовой (1954), описываемый вид часто всгречается в малиновецком 
горизонте Подолии. Нами он встречен здесь, кроме того, и в мук- 
шинской подсвите (23 экземпляра).До сих пор этот вид был извес
тен только в силурийских отложениях Подолии. В последнее время
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он установлен в Прибалтике в яагарахуском горизонте о-ва Сааре- 
ма (коллекция М.П.Рубеля).

Местонахождение♦ Мукшинокая подсвита: с.Большая Слободка - 
23 экз.; малиновецкая свита: с.Гринчук - 248 экз., с. Брага - 
20 экз., с.Малияовцы - 35 экз., с.Сокол - 33 экз., г.Каменец-По- 
дольский - I экз.

Надсемейство НеЬ21асеа $ а а 6 6 а» 183$
Семейство ВЬупсЬоар1г1пЫае ЗсЬисЬегЪ ей Ье 

V е п е, 1929
Род Нотоеозр1га Н а 1 1 еЬ С1агке, 1893 етепЦ,

А ш а й е п, 1968
НотоеоерАга Ъау1е1 (В а V 1 <1 в о п)

Табл.ХП,фиг.15
ТегеЪхаЪи1а Ъау1е1: РачвПзоп, 1848, с.330, табл.3, фиг.29.
ВеЪг1а ваЦНвх! Vа^.Ьау1'е^: ВауШвоп, 1867, С.127, табл.12, 

фиг.23-25, 27.
ВПупсЬ08р1г1па Ьау1е1:Коа1от8к1, 1929, с.212, табл.9,фиг.25- 

26; Никифорова, 1954, с.157, табл.18, фиг.7-8; Рыбникова, 1967, 
с.217, табл.25, фиг.13-15; Рубель, 1970, с.43, табл.24,фигЛ2- 
14; табл.34, фиг.1-20.

Голотид - ВауШзоп ,1848, табл.З; фиг.29; венлокские отло
жения Англии.

Материал. 48 экземпляров хорошей сохранности.
Описание. Раковина маленькая, двояковыпуклая, овального или 

округленно^пятиугольного очертания, со слабо выраженным синусом 
на брюшной и возвышением на спинной створках. Замочный край зна
чительно короче наибольшей ширины раковины, которая совпадает с 
ее серединой, изогнутый.

Брюшная створка выпуклая, в примакушечной части слабо взду
тая. Макушка маленькая, заостренная,сильно выдающаяся за замоч
ный край, загнутая. Дельтириум треугольный, закрытый у основания 
дельтидиальными пластинками. Б верхней части его сразу же под ма
кушкой располагается форамен. Синус уплощенный, начинается от ма
кушки.

Спинная створка короче брюшной,умеренно выпуклая. Макушка 
маленькая,сильно загнутая. Срединное возвышение отчетливо раза» 
то только в передней половине створки. Вдоль его середины разви
то слабо заметное углубление.

Поверхность створок покрыта резкими треугольными ребрами, 
которые начинаются у макушки и прослеживаются до переднего края 
простыми. Количество боковых ребер у молодых экземпляров 3-4, 
у взрослых - 4-5. На дне синуса развито три ребра. Они значитель 
но тоньше боковых. Два ребра образуются вследствие расщепления
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одного исходного вблизи макушки. На более поздних стадиях роста 
раковины между ними вклинивается одно ребро. На дорзальном сре
динном возвышении 3-4 ребра. Два крайние из них появляются вбли
зи макушки. Они равны по толщине боковым ребрам. На некотором рас
стоянии от макушки между ними вклинивается еще одно тонкое ребро, 
которое вскоре раздваивается. Эти вторичные ребрышки прослеживают
ся до переднего края, не достигая толщины боковых ребер. Линии 
нарастания немногочисленные.

Внутреннее строение. В брюшной створке наших форм развиты 
маленькие зубы, которые не поддерживаются зубными пластинами.Сре
динной септы нет. В спинной створке находится небольшая замочная 
пластина с двумя маленьким! замочными отростками. Зубные ямки 
глубокие. Срединная септа тонкая, высокая, длиной до 5 мм.

Размеры раковины, мм
3 Ш Д Ш:Д Т С В Б
2,8 3,8 4,0 0,95 2,4 2 3 3(4}
3,4 6,2 6,6 0,94 4,5 3 4 4(5)

Сравнение. От НошоеоарГга за1Ьет1 ( В а V . ), Н.ЪоиоЬасй!
( В а V. ) И Н.аРетГгаагк! ( К о а 1. ) ( Коа1оадак1 , 1929,
с.214, табл.9, фиг.27-34) описываемый вид отличается меньшим ко
личеством боковых ребер и подмакушечным расположением форамена 
(указанные.виды имеют мезотиридный форамен).

От н.ЫгГшоэа ар.поу, данный вид отличается наличием сре
динного возвышения на спинной створке.

Распространение. н,Ьау1е! (и а V■. ) встречается в доломи
тах о.Исаковцев и в скальском горизонте Подолии, в куресаареоком, 
каугатумаском и охесаареском горизонтах Эстонии, в слоях Эке, 
Бурговик и Хамра о-ва Готланд, в венлокском ярусе Англии.

Местонахождение. Доломиты о.Исаковцев - 3 экз.; скальская 
свита: г.Скала-Подольская - 15 экз., с.Звенигород - 10 экз., 
с.Днестровое - 20 экз.

НошоеоврГга ЫгГтоаа ТеезеХп^ик, ар. поу.* 
Табл.ХИ,фиг.14

Голотип - экз.1905/174, табл.ХП, фиг.14; грушевецкая подеви
та Китайгородской свиты Подолии (с.Большая Слободка); Геологичес
кий музей ИГН АН УССР.

Материал. Два целых экземпляра хорошей сохранности, одна 
брюшная и две спинных створки.

Списание. Раковина маленькая, округленно-пятиугольного очер
тания,со слабо выраженным синусом на брюшной и спинной створках. 
Замочный край изогнутый, значительно короче наибольшей ширины . 
раковины, которая совпадает с ее серединой.

* Название вида от ЫгГпоза (лат.) - двурасщелистая.
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Брюшная створка умеренно выпуклая. Макушка маленькая, заос
тренная .сильно выдающаяся за замочный край, слегка асимметричная, 
Прямая. Дельтириум треугольный, закрыт у основания дельтидиальны- 
ми пластинками. Форамен расположен в верхней части дельтириума сра
зу же под макушкой. Синус широкий, неглубокий, уплощенный, начи
нается в примакушечной части и постепенно расширяется к переднему 
краю. Ширина его достигает 2.мм. На дне синуса два ребра,которые 
несколько тоньше боковых.

Спинная отворка короче брюшной, умеренно выпуклая, в примаку
шечной части слабо вздутая. Макушка маленькая, сильно загнутая. 
Синус узкий, неглубокий, начинается в примакушечной части. Шири
на его у переднего края до 1,5 мм. На дне синуса развиты два тон
ких ребрышка. •

Поверхность створок покрыта резкими угловатыми треугольными 
ребрами, которые начинаются у макушки и прослеживаются до перед
него края простыми. Количество боковых ребер 4-6.

Размеры раковины: длина 6,8, ширина 6,4, толщина 4,2 мм.
Сравнение. По очертанию раковины и характеру ребристости . 

Ношоео8р1га Ыг1това вр.поу. наиболее близка К Н.ЪауГе! (Вау, ) 
(Вау1ааоп ,1847-1848, о.330, табл.3,фиг.29), от которой она от
личается наличием синуса на брюшной и спинной створках.

От Н.заПег! ( В а V. ) (ВауЫаоп ,1864-1871, 0.125,табл.
12,фиг.21-22) из венлококих отложений Англии описываемый вид от
личается подмакушечным расположением форамена и меньшим количест
вом боковых ребер.

Раопространение. Вотречаетоя в верхней части китайгородокой 
овиты Подолии.

Местонахождение. о.Большая Слободка - 5 экз.

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СИЛУРИЙСКИХ' ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ' ОКРАИНЫ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

, Силурийские отложения выходят на дневную поверхность только 
в бассейне Днестра, где они залегают выше современного базиса эро
зии. На остальной территории они вскрыты многочисленными скважина
ми (рио.П). Обширный .керновый материал дает представление об ус
ловиях залегания и распространении силурийских толщ горных пород, 
а многочисленные органические остатки, литологические и геофизи
ческие реперы дают возможность прослеживать стратиграфические 
подразделения от одного разреза к другому. Систематизация этих 
данных приводит к выявлению определенных закономерностей в рас
пространении литофаний на площади,

По степени диагенетических изменений, вещественному составу
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Рис.11. Схематическая геологическая карта додевонской поверхно
сти западного склона Украинского щита и восточного борта Львов
ского палеозойского прогиба: '

1 - геологические границы: а - согласные,“б -"несогласные;
2 - скважины; 3 - профили сопоставления скважин; 4 - Владимир- 
Волынская флексура; 5 - северо-восточная граница Предкарпатско
го краевого прогиба; 6 - досилурийские отложения (венд,низший 
кембрий и верхний ордовик). Свиты: 7 - Китайгородская,•
8 - отрылокая, 9 - оаговицкая, 10 - стублинокая, II - малиновец- 
кая, 12 - пригородокская, 13 - рашковская, 14 - звенигородская.

и фациальному облику пород в пределах рассматриваемой части окра
ины платформы выделяются Волыно-Подольско-Молдавская и Полесская 
палеогеографические области силурийского осадконакопления. Пос
ледняя , по-видимому, является крайним юго-восточным районом об
ширной Польско-Прибалтийской палеогеографической области.Граница 
между ними совпадает о древней Владимир-Волынокой зоной разломов, 
суммарная амплитуда смещения вдоль которой достигает 500-2000 м 
(Марковеький та 1н., 1974). Силурийские породы в этой зоне накло
нены к югу под углом 50-80° (окв.Владимир-Волынская - 2,9). По
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обе стороны от крутопадающей флексуры они фациально отличаются, 
что свидетельствует о различных палеотектоничеоких условиях осад- 
конакопления и постеедиментационных процессах на западном склоне 
Украинского щита и ограничивающем его о севера Полесском подзем
ном кристаллическом массиве.

На территории Волыно-Подолии (южнее Владимяр-Водынокой зоны 
разломов) развиты два типа разрезов: карбонатный (восточный) и 
глинисто-терригенный (западный). Это две естественные устойчивые 
ассоциации горных пород, состоящие из однотипных фаций и образо
вавшиеся в палеогеографических областях со строго определенным 
тектоническим режимом развития. Они являются региональными лито- 
лого-структурными комплексами, которые соответствуют понятию фор
мации. Граница между ними проходит по линии Уотилуг - Сокаль 
Глиняяы - Перемышляны - Рогатин - севернее Ивано-Франковска - Тлу- 
мач - севернее Черновцов. В юго-восточном направлении она продол
жается на территорию Румынии. В течение всего силурийского пери
ода у этой линии наблюдаются фациальные замещения известняков 
известковистыми и бескарбонатными аргиллитами. Это обстоятель
ство дает возможность предполагать, что быстрая смена фаций на 
по: хении столь длительного промежутка времени приурочена к зоне 
разломов, скорее всего, древнего заложения. По-видимому, она сов
падает с известной Устилуг-Рогатинской флекоурно-сбросовой зоной.

По степени активности эпейрогенетических движений на протя
жении оилурийского периода Волыно-Подольская окраина эпикарель- 
ск й платформы разделялась по указанным разломам на две об- 
шионые структурно-фациальные зоны: стабильного и лабильного шель
фа. В пределах стабильного шельфа накапливались морские и лагун
ные карбонатные осадки. Терригенная составляющая часть пород сос
тоит преимущественно из глинистых частиц. Вещественный и грану
лометрический состав осадочного материала характеризует область 
питания акватории стабильного шельфа - платформенная суша Украин
ского щита представляла собой невысокое плоское плато, где преоб
ладало химическое выветривание. Продукты последнего составили ос
новную массу осадка стабильного шельфа. Сочетание отдельных палео
географических элементов (гипсометрии дна, глубины бассейна,вы
носа пресных вод из континента,климата) привели к образованию 
лагунно-континентальных и нормально-морских отложений. Географи
ческое распространение их подчинено определенной закономерности. 
Первые из них развиты вдоль западного склона щита, вторые - на 
восточном борту Львовского палеозойского прогиба. В связи с этим 
рассматриваемая структурно-фациальная зона разделялась в силуре 
на две подзоыы: восточную и западную.

Для всей области лабильного силурийского шельфа характерны



преимущественно глинисто-терригенные осадки большой мощности и 
однообразного минерального состава. Они подверглись впоследствии 
сильному диагенезу, не дошедшему, однако, до стадии метаморфизма. 
В их составе нет пород химического и органогенного происхождения. 
Фациальный анализ показывает,что они накапливались в условиях 
медленных недифференцированных погружений большой амплитуды. По
гружения компенсировались привносом глинистого и алевритового 
материала,который поступал с юго-запада. Размыву и переотложению 
подвергались досилурийские глиниото-терригенные породы. Веществен 
ный состав мощной флишоидной (? миогеосинклииальной) толщи силу
ра определялся характером и составом области размыва.

СТРАТИГРАФИЯ СМУРА И НИЖНЕГО ДЕВОНА 
ЗАПАДНОГО СКЛОНА УКРАИНСКОГО ЩИТА И ВОСТОЧНОГО БОРТА 

ЛЬВОВСКОГО ПАЛЕОЗОЙСКОГО ПРОГИБА

Породы ордовика, силура и нижнего девона, выходящие на днев
ную поверхность в естественных обнажениях бассейна Днестра,пред
ставляют собой отложения стабильного карбонатного шельфа западно
го склона Украинского щита. Расчленение их проводилось преиму
щественно на биоотратиграфической основе. В связи с этим значи
тельное внимание уделялось монографическому изучению различных 
групп органических остатков. Это благоприятствовало решению не
которых важных биостратиграфичеоких проблем - разграничению си-, 
лурийской и девонской систем, обоснованию ярусного расчленения и 
решению вопроса о новом (постлудловоко-прежединском) ярусе в сос
таве силура. Изучению нижнепалеозойских отложений днестровского 
разреза посвящено много специальных работ (Цегельнюк, 19746). В 
данном разделе рассматриваются силурийские и нижнедевонские об-, 
разования, развитые в пределах всего западного склона Украинско
го щита и восточного борта Львовского палеозойского прогиба 
(рио.П).

Силурийская система -

Силурийские отложения западного склона Украинского щита 
представлены чередованием морских и лагунно-доломитовых глинисто
карбонатных пород общей мощностью до 400 м. Они залега
ют трансгрессивно и с крупным стратиграфическим перерывом 
на верхнеордовикских, нижнекембрийских и вендских образованиях; 
перекрываются верхнемеловыми породами. В западном направлении 
(вкрес-т простирания) лагунно-доломитовые прослои и пачки фаци-
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Схема стратиграфии силура и нижнего девона западного склона 
Украинского щита, Львовского палеозойского и Предкарпатского

прогибов

часть 
патсш.. 
Виго прогибЬ

Сбиты

ЛьВоВский палеозойский прогиб Запарный склон Украинского щита
Запойная погр же иная част
Серии

Сбиты

Полагай Восточный борт
Серии

Сбиты

ТиВерская серин

ПолтВинская

[линянская
Мадовская

Звенигородская

Аарахавскпя

Перемышлянская.

теш часть жтраастиразрез)
СВиты 

ПодсВиты
ива невская'
Портновская

МСШ

твашбекая
мтковстя

'нигародская

Рашкобская
Рригородокская 

_Верхнемалинадеикая~
Мапинабецкпя Нижнемалинсдецкая

\Шнестрьжв\ УстьеВская
сиротская Щжнестрьпющ МитинскаяКуличкобская Стрыпская

Китайгородская ГрршеВецкая

немцовская

ально замещаются морскими отложениями. Б связи о этим для восточ
ного борта Львовского прогиба характерен нормально-морской карбо
натный тип разреза силура (ом.схему).

Л а н д о в е р и й о к и й яру о 
Ландоверийские отложения на западном склоне щита представле

ны эрозионными останцами теремцовской (нижний ландовери) и низа
ми Китайгородской (верхний ландовери) овит (Цегельнюк, 1969,1971).

В е н л О к о к и й ярус

Китайгородская свита. В днестровском разрезе Китайгородская 
свита представлена толщей комковатых известняков. В базальной час
ти ее глинистые известняки чередуются с прослоями и пачками мерге
лей (Цегельнюк, 1974а). Аналогичные стратотипическим отложения ши
роко развиты на западном склоне Украинского щита и восточном скло
не Львовского палеозойского прогиба. Западнее линии,проходящей



через Новый Витков - Балучин - Коропец, они фациально замещаются 
глиниото-терригенными образованиями.

На всей площади распространения Китайгородская свита залега
ет трансгрессивно. Нижняя граница ее проводится по подошве базаль
ных слоев,нередко обогащенных галечным и песчано-алевритовым мате
риалом. В обнажениях по Днестру ее расчленяют на две (Дикенштейн, 
1957) им на четыре (Никифорова и др., 1972) подсвиты (слои). Изу
чение кернового материала на всей площади распространения овиты 
показывает,что четких литологических критериев для разделения ее 
на указанные подовиты не существует. В основании свиты нередко 
залегает только базальная пачка пород мощностью 0,5-10 м, пред
ставленная чередованием песчано-алевритовых мергелей и глинистых 
известняков.В целом же Китайгородская овита хорошо выделяется в 
разрезе силура как единое стратиграфическое подразделение,имею
щее однообразную каротажную характеристику (рис.12).

' В Восточной Подолии (окв.Верхняковцы-1, инг.404-463 м;Шид- 
довцн-16902, инт.283-298,5 м; Юрковцы-16903, инт.83-146,6 м; йва- 
новка-12607, инг.163-231 м; Дарахов-1, инт.882-938 ми др.) Ки
тайгородская овита представлена,как и в обнажениях по Днестру,од-т 
нообразной толщей темно-серых комковатых известняков о прослоями 
мергелей, количество которых увеличивается в .самых низах овиты.
В западной части Подолии (скв.Коропец~2й, инг.1228-1280 м; Зава- 
довка-1, инт.1558-1600 м) к ней относятся породы несколько иного 
фациального облика - известняки темно-серые, массивные, преиму
щественно некомковатые,пелитоморфные,сильно глинистые,о просло
ями и пачками мергелей. В нижней части свиты широко развиты ар
гиллиты темно- и зеленовато-серые, алевритисгые. Изредка встреча
ются отдельные прослои доломитов. Подобные отложения китайгород- 
окой овиты характерны и для волынской части западного склона щи
та (окв.Броды-1, инт.1500-1565 м; Горохов-!, инт.1628-1700 м; 
Владимир-Волынокая-9, инт.856-930 м). Фациальный облик Китайгород
ской известняковой толщи закономерно изменяется в направлении о 
востока на запад. В скважинах Луцк-1 (инт.657-725 м), Пелча-1 
(инт.613-679 м), Ромашковка-9 (инт.84-146 м), Годомичи-94 (инт. 
91-153 м) встречаются прослои и пачки доломитизированяых.нередко 
кавернозных известняков,доломитов и доломитовых мергелей.Отдельные 
доломитовые прослои, вмещающие единичные кварцевые зерна раз
мером до 2-3 мм, прослеживаются и в некоторых западных скважинах 
карбонатного шельфа (скв.Олеско-1, инт.1768-1823 м). Одновременно 
с уменьшением доломитизации пород в западном направлении увеличи-

*■ Скв.Королей 1-4 находятся па профиле КоропецчЫшковцы б 
междуречье Стрыпы и Кородца.
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Норопеи-2 Каропец-1 д2 МорN Бучач-1
О 20 40 Ом.н

Рио.12. Сопоставление разрезов скважин по профилю 1-Г.
I - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - аргиллиты; 4 - аргиллиты 

мигизированвые: 8 - мергели доломитовые; 9 - доломиты; 10 - извес 
литовые швы; 13 - известняки комковатые; 14 - ангидриты; 15 - лин 

.интервалы,пройденные без подъема керна.
вается их глинистость, все чаще появляются в разрезе прослои мёр-^ 
гелей (скв.Олеско-1, Балучин-1, инт. 2590-2644 м) и аргиллитов 
(скв.Новый Витков-1, инт.2648-2730 м). Максимальные мощности Ки
тайгородской свиты (рис.13) установлены в северо-западной части 
склона щита (73-88 м), минимальные - в юго-западной (42-61 м).

Органические остатки в свите разнообразны и многочисленны; 
Еозр1г1Гег гасИа^ив* (5 о му.)31, Еор1ес1:о(1оп'Ьа НиVа! 11 (В а V.), 
ПеззегеНа е1ееап1;и1а (В а 1 т.), Р1ес1авгура 1тЬг1са1;а (3 о V/,), 
Апаз^горЫа ройоНса (V/ е п.), Мгура огЫси1аг1а 3 о му., А.ргае- 
ссрега N 1 к 1 Г., Регдапе11а ЪогеаНз (3 с Ь. 1 о -Ь Ь.), Суг-Ьза
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Верхнякадцы-1

Рашкодскпя

120 ом.м

шкал

Мукшинская

Китайго
родская

лиловые; 5 - глина известковисгая; б - мергели; 7 - мергели доло- 
тняки доломитизированные; II - известняки плитчатые; 12 - сгило- 
зовидные прослои известняка и мергеля; 16 - метабенгонигы; 17 -

ехроггесга ,V? а И 1., С-.-ЬгареаоЫаНа Н 1 в., 5рЬаег1гЕупсМа 7" 
йауЫзоп! (М с С о у), В1сое1ое±а ЬИоЬа (Ъ. >, Р1а§1огЕупсЕа 
апаЮ^а (V? е п. ), 5*гер*1в §гау± (Б а V.), Ап *; 1гЕупсЬопе 11а 11п- 
диз-Рега (3 о ну. ), Реп‘Ыап<Нпа ап*±яиа"Ьа (3 о V».); граПТОЛЙТЫ~ 
Мопо^гар-Ьив г1ссаг"Ьопеп81в Ь а ,р та., М.рг1ос1оп (В гоп п.),
М.Г1етп1п5±1 (3 а 1 ), М.^аекеИ Р е г п., Рг±в1;1о2гар1;и8 ргае- 
йиЫиа (В о и с.), Р.1о<1еп1сеп81в Р г 1 Ъ., Р.^ае&ег! Н о 1 1.,

* Брахиоподы и граптолиты изучал П.Д.Цегельнюк, трилобиты - 
Д.И.'Константиненко, остракоды - Л.Ф.АОушик, тентакулиты - А .Я. Бер
гер, телодонты и гегеростраки - В.Н.Талимаа.
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Ковель .|\1]

лл л л б

Рио.13. Изопахиты Китайгородской свиты:
I - изопахиты; 2 - восточная граница распространения свиты;

3 - зона фациального замещения пород свиты; 4 - мощность отложе
ний овиты: а - в скважинах, б - в обнажениях по Днестру; 5 - не
полная мощность в связи о последующим размывом отложений овиты;
6 - западная граница распространения верхиемалиновецкой подсвиты 
(Рдоломитов Иоаковцев*).

к 1 с к., \Ч а г г е п, Р.1и4епе18 Миге Ь., Р.йиЪТиеТз и - 
е в а), Р.^гедиепа ^ а е к.; триболиты СаХушепе ЫишепЬасЫ 
В г о п г., БпсгХпигив ЪиЪегсиХа-Ьив (Вис к.), Е.рипсЬа-Ьив 

V а Ы.| Витавшие Ьагг1епв1в (М и г с Ь.).

Лудловокий ярус
Баговицкая свита. В днестровском разрезе она представлена 

двумя маломощными пачками пород: мукшинокими и уотьевскими приб
режными глинисто-карбонатными образованиями (Цегельнюк, 1974а)«,

Мукшинская подсьита в стратотипическом разрезе сложена 
темно-серыми массивными доломитизированными.иногда зэрнистами 
известняками с прослоями и пачками доломитовых мергелей. По про
стиранию свиты на север-северо-запад доломитовые мергели заме-
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щаются известняками, в связи с чем весь разрез ее у сел Думанова, 
Черчи, Шидловцев (скв.16902, инт.206-230 м) и Кузьминчика (окв. 
16908, иит.120-133 м) представлен известняками сливными и мерге
листыми, толстоплитчатыми, о множеством отилолитовых швов, йце 
далее к северу вдоль западного склона щита (окв.Ивановка-12607, 
Ивановцы-16902) известняки фациальяо замещаются мергелями нидне- 
отрыпокой подсвиты. К западу от указанных разрезов (окв.Дарахов- 
I, Верхняковцы-1) мукшинская подовита фациально замещается нор
мально-морскими известняками стрыпской свиты. К югу и юго-восто
ку от отратотипа подсвиты также наблюдаются фациальные замеще
ния этих отложений. В правом склоне оврага у о.Нагорян (правый 
склон Днестра) на Китайгородской свите залегают (снизу вверх; 
мощность в м):

Известняки черные, мергелистые, тонкослоистые,о 
кораллами и брахиоподами 1зогЬЫя сгаааа (И п 4 в * хА 
Авгура асгоегЪу! А 1 в х., ВЬупсЬоЪгеЪа оипеаЪа (В а 1 я.).с 
Известняки черные, сливные, очень крепкие, массивные,
доломитизированные ............................................ ...... 3
Мергели доломитовые, светло-оерые, синеватые, тонко
слоистые ......................................................................... .... . . ♦ 2,2
Известняки желтовато-серые, доломитизированные.кавер
нозные ..................................................................... I
Чередование доломитов желтовато-серых, глинистых и 
доломитовых мергелей желтовато-оерых.тонкогоризонталь- 
ноолоистых...................... ................................................... I

Выше залегает толща доломитовых мергелей уотьевской додовд- 
ты о отдельными прослоями доломитов. Общая мощнооть толщи до 
15 м. Из описанного обнажения видно,что верхняя часть'мукшинской 
подсвиты представлена лагунно-доломитовыми породами. Частично 
фациально замещены известняки нижней половины подсвиты, йце да
лее к юго-востоку, в Северной Молдавии (скв.Бринзены-2>ивт.132- 
184 м; Морошешты-5, инт.126-164 м), возрастные аналоги ее пред
ставлены доломитами и доломитовыми мергелями пугойской свиты 
(Цегельнюк, Букатчук, 1974). .

Устьевская подсвита в днестровском разрезе сложена толщей 
доломитов и доломитовых мергелей, в которой изредка встречаются 
известняковые прослои (Цегельнюк,1974а).Подобные лагунно-доломи
товые породы широко распространены юго-восточнее стратотипичео- 
кого района в междуречье Днестра и Прута, где они занимают более 
широкий стратиграфический интервал венлокско-лудловских отложе
ний и в связи с чем выделены в самостоятельную пугойскую свиту 
(Цегельнюк, Букатчук, 1974). Устьевская подсвита распространена 
на Волыно-Подолии не повсеместно. К северо-западу от днестровско
го разреза она установлена в среднем течении Збруча (скв.Шидлов- 
цы-16902, инт.180-206 м) и в верховье Жванчика (скв.Юрковцы- 
16903, инт.28-52 м) . В верховье Збруча (скв.Иванбька-12607) и 
в междуречье Збруча и Ничлавы (скв.Верхняковцы-1) устьевская ля-
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тофация не развита - ее возрастные аналоги представлены норма
льно-морскими темно-серыми известняками о брахиоподами АЛсура 
1ао»егЪу1 А 1 е х,, 8рЬаег 1гЬупоЫа шИзоп! (8 о и. ) и остат
ками других беспозвоночных.

Таким образом, мукшинская и устьевская подсвиты распростра
нены только в юго-восточной части Подольского выступа фундамента. 
Поэтому нецелесообразно именовать баговицкшш те отложения запад
ного склона Украинского шита (Марковоький та ш., 1974), которые 
отличаются от стратотипичеоких по условиям образования и вещест
венному оротаву.

Стрыпокая свитаж. Она широко распространена на западном 
склоне Украинского щита и восточном борту Львовского палеозойско
го прогиба. В юго-восточной части склона (в баооейне Збруча) 
стрыпокая овита фациально замещается баговицкими, в северо-вос
точной его части - стублинскими, а западнее линии Литовеж - Но
вый Витков - Балучин - Коропец - глинисто-терригенными отложени
ями. Распространение ее к северу ограничивается Владамир-Волыно- 
кой флексурой. За отратотип свиты принимается разрез ее в интер
вале 815-882 м окв.Дарахов-1. На комковатых известняках Китайго
родской свиты согласно залегают (рис.14; интервалы в м):

874-882 - известняки темно-серые, плитчатые, афанитовые,
очень крепкие, о брахиоподами АЛгура огЪ±си1аг1в 
Зои,

852-874 - известняки темно-серые, средне- и крупнозернистые, 
плитчатые, изредка со отилолитовыми швами,с бра
хиоподами 8рЬаег1гЬупсЫа иНаоЫ (8 он.)

815-852 - известняки темно-серые, почти черные,комковатые,
С брахиоподами Но»е11е11а Ъга§епз1з (IV е п.), Ап- 
о111оЪоесЫа пиоиХа (5 о н.),РлоДосЬопеДва аЪг1- 
абеНа (В а 1 ш.), АЛсура аонелЪу! А 1 е х.,

"\ ЗрЬаегХгЬупоЫа н11аоп1 (8 о н*)

Аналогичные первой и второй пачкам отложения вскрыты скважи
нами Верхняковцы-1 (инт.373-402 м), Олеско-1 (инт.1740-1768 м)„ 
Радехов-73 (инт.1786-1804 м). Комковатые известняки третьей пач
ки в скв.Верхняковцы-1 (инт.329-373 м) фациально замещены извест
няками темно-серыми, плитчатыми, массивными и однородными по раз
резу, местами со отилолитовыми швами, о брахиоподами 8рЬаел1сЬуп- 
сЬ1а иИзоЫ (8 он), АЪгура аонегЬу! А 1 е х, В интервале 
761-762 м развиты мергели доломитовые, оерые,слоистые. В скв. 
Олеоко-1 (инт.1674-1740 м) третья пачка представлена известняка
ми серыми и темно-серыми, афаяитовыми, нередко со отилолитовыми 
швами, с прослоями и пачками известняков зернистых и комковатых.

$
Название овиты происходит от р.Стрыпы - левого притока Днест

ра.
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Литофация сравнительно чистых (без значительной примеси гжниото-- 
терригенной фракции) нормально-морских отрыпских известняков ши
роко развита и к западу от указанных разрезов. В группе структур
но-поисковых скважин Коропец - 1-4 эти отложения представлены из
вестняками пелитоморфными, массивными и плитчатыми, слабо глинис
тыми, бурно вскипающими с 10$ раствором соляной кислоты,изредка 
о прослоями более глинистых комковатых известняков. Кроме указан
ных выше брахиопод, в самой нижней части описываемой толщи встре
чены Еор1ес*оаоп6а аичаИ! ( В а V. ), АЪгура огЪ1си1аг1а 
Бои* В районе с.Балучияа (скв.1 и 2) стрыпские известняки 
окрытокристаллические, плитчатые, однородные но разрезу, а в 
окв.Новый Витков-2 - известняки светло- и темно-серые, оредне- 
и крупнозернистые, крепкие, с брахиоподами 4ап1иа зсЬшШЫ 
(Ь 1 п 4 а "Ь г.).

Таким образом, западнее линии Хотин - Сатанов - Торчин 
стрыпокая свита представлена известняковой толщей без существен
ной примеси глинисто-терригенного материала. От Китайгородской и 
малиновецкой овит она хорошо отличается на диаграммах-стандартно
го каротажа более высокими значениями удельного сопротивления. 
Восточнее указанной линии стрыпокая свита разделяется на две под- 
овиты: нижнюю и верхнюю. Они распространены вдоль западного скло
на Украинского щита от широты г.Сатанова до широты г.Дубно.

Нижнеетрыдокая по,довита. В интервале 42-58 м скв.Малые Кали- 
тинцы-227 она представлена (интервалы в м):

42-44,6 - мергели зеленовато-серые о голубоватым оттенком,.
- массивные

44.6- 51,5 - мергели зеленовато-серые о желтоватым оттенком,
слоистые, доломитизированные

51.5- 56,7 - частое чередование мергелей светло-серых с жел
товатым оттенком и зеленовато-серых, более плот
ных

56.7- 58 - мергели зеленовато-серые, массивные,уплотненные

Подобные разрезы нижнестрыдской подсвиты установлены в скв. 
Кордышев-229 (инт.189-199 м), Ивановцы-12608 (инт.45,1-70,2 м), 
Ивановка-12607 (инт.146,5-158 м), т.е. в южной половине площади 
распространения нижнестрыдской подовиты. В северной половине ее 
она предотавлена (окв.Хрущевыца-195):

66-68,5 - мергели зеленовато-серые, массивные
68.5- 73,5 - известняки темно-серые, с коричневатым оттенком,

доломитизированные, местами кенгломератовидной 
структуры

73.5- 75,5 - мергели зеленовато-серые, слоистые,уплотненные
75.5- 76,5 - известняки серые, крепкие, доломитизированные
76.5- 87,1 - частое чередование мергелей зеленовато-серых,

уплотненных и светло-серых, рыхлых, массивных

Аналогичные породы установлены в интервале 150-166 м сга. 
Остров-196, т.е. в направлении с юга на север вдоль склона Укра-
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Рис.14. Сопоставление разрезов скважин до

инского щита мергели нижнеетрыпской подсвиты замещаются известня
ками. В этом же направлении возрастает доломитизация пород. В 
связи с этим примерно на широте г.Дубно нижнеетрыпекая подсвита 
полностью фациально замещается лагунно-континентальными породами 
с ту блине кой свиты.

Верхнеетрыпокая додсвита. В интервале 143-169 м сгаз.Корды- 
шев-229 она представлена (интервалы в м):

143-148 - частое чередование мергелей зеленоватсь-серых
и светло-серых, доломитизированных

148,7-166,3 - известняки светло-серые.крепкие, брекчиевид
ной структуры

166,3-174 - известняки серые, плитчатые, однородные,брек
чиевидной структуры

174-178 - известняки светло-серые.плотные, доломитизи-
рованные

173-178,8 - известняки светло-серые.глинистые, сильно
кавернозные. Размеры каверн 0,5-1 см
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профилю П-П. Условные обозначения ом.на рис.12.

178,8-182 - частое чередование прослоев темно- и светло-,
серых известняков

182-189 - известняки серые пассивные, участками брекчи
евидной структуры

Аналогичные разрезы вскрыты окв.Остров-196 (инт.100-150 м) 
к Ивановка-12607 (инт.101,1-146,5 м). В целом известняковая тол
ща верхнестрыпокой подовиты весьма близка отрыпоким известнякам 
более западных районов. Отличие заключается в значительном пос
ветлении ее окраски и в появлении прослоев и пачек доломитизиро- 
ванных,нередко кавернозных известняков.

Стублинская овита**. Она распространена в северо-восточной 
части западного склона Украинского щита в полосе Дубно - Луцк - 
верховье Стоходе (рис.22), где залегает согласно на китайгородс-

Название свиты происходит от р.Стубль -
Горыни. и 5

левого притока



Рио.15. Изопахиты баговицкой, отрыпской и стублинской свит. 
Условные обозначения ом. на рис.13.

кой свите. За стратегии ее принимается разрез в интервале 38,5- 
79 м окв. Новый Жуков. Под меловыми отложениями здесь вскрыты
(5атаоп01«1с2, 1939)1

38.5- 40,5

40.5- 42,5

42.5- 59 • 

59-60,5

60.5- 79

- сланцы глинисто-доломитовые, пестроцветные, 
массивные

- доломиты темно-серые, вмещающие обломки трахи
та и ядра брахиопод, с прослоями зеленоватых
и коричневых доломитовых мергелей

- сланцы глинисто-доломитовые, зеленоватые,сло
истые, с прослоями доломитов серых и кремовых, 
с остатками кораллов и трилобитов

- доломиты плитчатые, серые и кремовые, слабо 
пористые, о прослоями доломитовых мергелей, 
содержащих обломки биотита

- сланцы глинисто-доломитовые, серые, с желто
ватым или зеленоватым оттенком,слоистые, с 
прослоями доломитов серых и кремовых, плитча- 
.тых, пористых

В 7 км севернее от описанного разреза установлены (скв.Смо
жов, инт.36,5-56,5 м) сланцы зеленоватые, доломитовые, слоистые,
с многочисленными прослойками серого извеотковистого песчаника,
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содержащего многочисленные обломки биотита. Более карбонатный 
разрез стублинской свиты - доломитизироваяные известняки и доло
миты - изучены в интервале 44-82,2 м скв.Подгорцы.Он является пе
реходным между типичными лагунно-континентальными породами у сел 
Сможова и Нового Жукова и одновозрастными им морскими известняка
ми верхнеотрыпокой подовиты, развитыми южнее широты г.Ровно. Раз
резы описанных трех скважин, пробуренных в среднем течении Стуб- 
лы, сопоставлялись о нижней частью скальского горизонта (Зализ о- 
подаЖог ,1939). Этому противоречат следующие геологические дан
ные: южнее скважины в с.Подгорцах весь разрез силурийских отложе
ний позднее перебурен сквЛрущевица-195, а северо-западнее скваг- 
жины в о.Оможове - окв.Ромашковка-9. Подобные стублинским лагун
ные породы залегают в этих скважинах на Китайгородских известня
ках, а перекрываются они меловыми отложениями. Поэтому на подме
ловую поверхность в бассейне Ст-ублы выходят породы, которые не 
моложе баговицких. Однако отнести их к баговицкой свите не пред
ставляется возможным по трем причинам: I) нижнебаговицкая (мук- 
шинская) подсвита представлена известняками (хотя и доломитизи- 
рованными), 2) баговицкая и отублинская свиты развиты в различ
ных частях (на юге и на севере) восточной полосы западного скло
на Украинского щита, отражая сходные палеогеографические условия 
осадконакопления двух геоотруктурных районов,и 3) они разделены 
широким полем морской стрыпской литофации.

На полную мощность (48 м) отублинская свита вскрыта скв. 
Луцк-1. На комковатых известняках китайгородокой свиты залегают 
доломиты желтовато-серые, глинистые, массивные (инт.649-657 м) 
и доломитовые мергели о прослоями доломитов и доломитизированных 
известняков (инт.625-632 м). В скв.Ромашковка-9 (инт.46-83 м) 
под мелом вскрыты известняки серые и желтовато-серые, доломити- 
зированные, плитчатые, глинистые, местами кавернозные, о просло
ями и пачками (инт.64-75 м) мергелей голубовато-оерых, доломито
вых. В интервале 50-52 м встречен песчаник кварцевый, полимикто- 
вый, разнозернистый, слабо сцементированный,карбонатный. Широкое 
развитие прослоев песчаников и обломков биотита в разрезах свиты 
свидетельствует о близости береговой линии стублинского басеей-' 
на, о возможных переотложениях осадков и перерывах в ооадконакопг- 
лении. *

Малиновецкая свита.В днестровском разрезе она представлена 
мощной толщей комковатых известняков о отдельными прослоями и 
пачками массивных известняков (Цегельнюк, 1974а). Завершается 
разрез свиты плитчатыми доломитами. В присводовой части Подоль
ского выступа кристаллического фундамента комковатые известняки 
нижней части свиты мощностью 15-18 м фациально замещены извеот-



някамм толотоплитчатыми или массивными, пелитоморфными, нередко 
сливными, доломитиэированными, о подчиненными им прослоями гли
нистых доломитов мощностью 1-2 м (обнажения в районах г.Каменца- 
Подольокого и о.Пудловцев, скв.Верхняковцы-1, -инт.289-307 м). *

Малиновецкая свита распространена повсеместно в пределах 
стабильного шельфа западного склона Украинского щита,где развиты 
карбонатные отложения. Она залегает согласно на отрыпокой, баго- 
вицкой и отублинской свитах (рис.16). Нижняя граница ее проводит
ся по - подошве комковатых известняков. Она несколько метахронна, 
что обусловлено известным скольжением литофациальных границ.В 
западном направлении, т.е. вкреот простирания пород овиты, она 
поднимается, по-видимому, до уровня кровли препелицкой пачки. 
Возможное связи с этим мощность малиновецкой свиты закономерно 
увеличивается по воздыманию ее пород (в восточном направлении)
(рис.17). Верхняя граница свиты повсеместно отчетливо изохронна, 
что доказывается прослеженными по скважинам метабентонитовыми 
прослоями залегающих выше пригородокской и завадовской свит.

Западнее линии, проходящей через Мельницу-Подольокую,Борщев, 
Чортков, Золотники, Броды, Горохов, малиновецкая свита.выделяет
ся как единое стратиграфическое подразделение. Восточнее ее она 
расчленяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю.

Нижнемалиновецкая подсвита. По объему она соответствует 
.г-диновецкому "горизонту” Л.Ф.Лунгерсгаузена и 0.И.Никифоровой 
(1942). В стабильной части шельфа западного склона щита она 
представлена, как и в обнажениях по Днестру, известняками комко
ватыми, глинистыми, полидетритовыми, с отдельными прослоями и 
пачками мергелей и известняков массивных или плитчатых, пелито- 
морфных, доломитизированных,нередко со стилолятовыми швами (окв. 
Шидловцы-16902, инт.70-160 м; Дарахов-1, инт.718-814 м; Верхня- 
ковцы-1, инт.228-330 м; Владимир-Волынская-гЭ, инт.550-691 м).При 
выдержанности характерных для подсвиты литологических особенное» 
тей разреза на большой площади устанавливается оубмеридиональ- 
ная' зональность, параллельная простиранию силурийских пород 
вдоль склона щита. В восточной полосе малиновецких отложений наи
более часто встречаются пачки доломитизированных плитчатых из
вестняков (скв;0стров-196, инт.36-100 м; Кордышев-229, инт. 70- 
143 м). Здесь установлены пачки доломитов и доломитовых мерге
лей (окв.Луцк-1, инт.521-609 м). В западном направлении из раз
реза педовиты исчезают доломитовые породы.увеличивается глинис
тость известняков,количество и мощность прослоев мергелей (скв. 
Олеско-1, кнт.1573-1674 м; Завадовка-1, инт.1394-1506 м). Значи
тельно изменяется и цвет пород - от оветлс-серых в восточных до 
темно-серых, почти черных в западных разрезах. В наиболее зос-

118



Валучин-1
АгМалМ Балучин-З 
О ИЮ 200 омм А г Мал Н 
а 500

-/ Й2М0.5М
АглМолаВ О М 2Ю омм
3 Ш Ж омм 0 ЗШШомм 
В Ж ШВапм 3 Ш ЗШоммШ омм

свита

слоя поШита

сайта

Рис-16. Сопоставление разрезов скважин по профилю Щ-Е
«Лпггпп . — — ____  То



Мель

.120—

РиоЛ7. Изопахиты малиновецкой свиты.
Условные обозначения см.на рис.13.

точных разрезах подсвиты, как и в западных, установлено большое 
количество .отдельных прослоев и пачек светло-серых мергелей,осо
бенно в верхней ее части (скв.Ивановка-12607, инт.17-101 м; Бо- 
цяновка, инт.62-133 м).

В верхней части малиновецкой подовиты повсеместно встреча
ются метабентонитовые прослоии М3 (Цегельнюк, 1974а) .которые 
устанавливаются в керне и отчетливо фиксируются на диаграммах 
стандартного каротажа. Метабентониты визуально не отличаются 
один от другого. Они представлены уплотненными глинами желтова
то- и зеленовато-серыми, жирными на ощупь, массивными,о много
численными мелкими обломками биотита. Значительно реже в них 
встречаются зерна кварца и полевых шпатов.

Органические остатки в породах ншшемалиновецкой подсвиты, 
вскрытых скважинами, многочисленны и разнообразны. Из брахиопод 
В них установлены Но*е11е11й Ьга^епаха (V/ е п,), ^1иа асЬтЫ-
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■Ы (Ь 1 п <1 в 1; г.), Рго'ЬооЬопе'Ьеа а-ЬгхаЪеЦа (Б а 1 т» ), ЗрНаег!- 
гЬуъсЫв ъгНвогй (3 о у.), Авгура аоиегЬух А 1 е х., ХзогЪМа 
сгаава (Ь 1 п а в -Ь г.), АпсШо^оесЬха писи1а (3 о ), Шауто- 
ЛЬугхв аааута (Б а 1 т.), СопсМйхот ех ег. киЛ^Мх 3 о \ч., АЛ- 
гуре11а ргонит (Б а 1 т.).

Ореди комковатых известняков нижней части нижыемалмовецкой 
подсвиты развита лагунно-доломитовая толща. Она прослеживается в 
узкой субмеридиональной полосе в междуречье Збруча и Омстрича и 
установлена в западной части междуречья Днестра и Прута (Цегель- 
нюк, Букатчук, I974), где выделена в самостоятельную препелицкую 
пачку.

Пдепелищсая пачка. Она распространена в юго-восточной части 
Подольского выступа фундамента и в западной (припрутокой) Молда
вии, но обнажается только по Днестру и Смотричу. В обнажении у 
с.Коновки (правый склон Днестра) преиелицкая пачка представлена 
(снизу вверх; мощность в м):

Мергели доломитовые, светло- или желтовато-серые, 
тонкослоистые, нередко с многочисленными трещинами 
высыхания. Визуально они тождественны доломитовый 
мергелям верхней части уотьевокой подовиты .... 3
Известняки темно-серые, тонкослоистые, массивные,
с многочисленными колониями табулят .................... . . 1,3
Доломиты желтовато-серые, землистые,грубрслоистые . • 3 
Мергели доломитовые, тонкослоистые, желтовато-серые, 
о синеватым оттенком .... ....................................... I

Аналогичные лагунио-доломитовые породы препелицкой пачки 
обнажаются по р.Смотричу от г.Каменда-Подояьского на юге до 
с.Киселевки на севере. Мощность ее увеличивается до 15 м (у 
с.Великозалесья). По разрезу установлены единичные нрослоч изве
стняков темно-серых, комковатых или плитчатых, нередко значитель
но доломитизированных. В средней и верхней частях пачки иногда 
встречаются два прослоя темно-красных доломитовых мергелей мощ
ностью 0,5-2 м (обн. в с.Пудловцах, скв.Кутковцы-16906, инт.63- 
65 м; 66,5-68 м).

Пределицкая пачка установлена также скважинами в мел у речь. 
Збруча и Жванчика (скв.Шидловцы-16902, инт.161,5-164,6 м; Кузъ- 
минчтс-16908, инт.65-74 м; Юрковцы-16903, инт.9-1Э м; Кордохщн-- 
16916, инт.135,6-149 м). Она везде представлена,как и в обнаже
ниях по Днестру и Смотричу, желтовато-серыми и серыми доломитовы
ми мергелями и светло- и желтовато-серыми плитчатыми и массивны
ми доломитами. Изредка в ней встречаются прослои комковатых из
вестняков (скв.Кордовцы-16916, инт.145-147 м) с брахиоисдь ми 
8рЬаег ЛгЬупсЬха ууПьсщА (3 о у/.), АпсЛНоЛоесМа писиха ■ о V . .», 
ТьиПМз ьгавва (Б Л п 4 а Л г.).



К востоку и к западу от линии, проходящей через Коношу -
Великозалеоье (вкрест простирания силуримских пород), доломитовые 
отложения препелипкой пачки фациально замещаются частым чередова
нием тонкоплитчатых известняков и мергелей или комковатыми извеот 
няками с разнообразной фауной беспозвоночных. Фациальные замеще
ния отчетливо наблюдаются и в обнажениях по Днестру. Восточнее 
о.Коновки доломитовые породы почти полностью вытеснены чередова
нием мергелей и известняков (правый склон Днестра напротив о.Ос
кола). Еще восточнее (с.Большая Слободка) возрастные аналоги пре- 
пелицкой пачки представлены глинистыми комковатыми известняками 
о линзовидными прослоями мергелей, переполненными б рах и слюдами, 
ругозами, криноидеями и другими нормально-морскими органическими 
остатками*

Верхнемалиновецкач (исаковецкая) подсьита.В днестровском 
разрезе она представлена доломитами толсто-и тонкоплитчатыми,жвл 
товато- и синевато-серыми, массивными, плотными,о раковистым из
ломом. Встречаются отдельные прослои кавернозных доломитов и до- 
ломитизированннх (по-видимому озерных) известняков. В верхней 
части подсвиты прослеживаются прослои доломитовых мергелей и чер
ных аргиллитов с растительными остатками. Нижняя, граница подов и 
ты проводится по подошве доломитов (Цегельнкж, 1974а), Аналогия 
нве породы подсвиты вскрыты в междуречье Збруча и Жвенчика скро- 
жинами Шидловцы-16902 (инт.48-70 м), Кордовцы-16916 (иит.46~Ь8 м). 
Севернее этих скважин (правый склон излучины Збруча ниже г,Сага
нова) исаковецкие доломиты становятся существенно извеотковиотн- 
ми. В междуречье среднего течения Стрыпы и Серета (окв.Дара- 
хов-1) исаковецкая подсвита представлена (интервалы в м):

697-699 - доломиты землисго-серые.массивные, тонкопо
лосчатые, со стилолитовыми швами.изредка о 
прослоями доломитовых мергелей

699-703,2 - известняки темно-серые, синеватые, тонкойслое
чатые, массивные, доломитизированные,с глинис.
тыми прослоями

703,2-710,5- доломиты землисто-серые, массивные, со стило
литовыми швами, о прослоями белого гипоо-ан- 
гидрита и землисто-серых известняков

710,5-716 - известняки землисто-серые, н едоломитиз и ровен 
ные, массивные, со стилолитовыми швами, с 
прослоями землисто-серых доломитов

716-718 - известняки темно-серые, доломитизированные,
изредка оо стилолитовыми швами

В скв.Верхняковцы-1 (иьт.228-250 м) стратиграфические экви 
валевты исаковецких доломитов сложены известняками серыми, гли
нистыми, массивными.и комковатыми, а в с кв.Владими р-Волын о кая-9 
(инт.500-550 м) - мергелями темно-серыми,слабо вскипающими с К 
раствором соляной кислоты, с отдельными крупными комками и;вест 
ияка. Таким образом,восточнее указанной выше линии верхнемалино-



вецкан аодовита представлена существенно доломитовой толщей с 
отдельными прослоями и пачками вероятно озерных известняков (нет 
остатков нормальна морских беспозвоночных). Западнее этой линии 
доломитовые породы фациально замещаются вое более нормально-мор
скими отложениями, неотличимыми от подстилающих пород нижнемаж 
нов едкой подовиты. Так,в окв.Завадовка-1 (инт.1404-1426 м) воз
растные аналоги верхномалиновецкой подсвиты представлены частым 
чередованием мергелей и глинистых известняков с брахиоподами Ае- 
е!г1а егау 1 ( В & V, ) И граптодитами Не ос ис и!Во^гарЬ из кок-
1о*вк11 I) г Ь,, ВоЬвшодгарЬиз ЬешаАа Бои 5,, Рх1з^1ое~ 
г ар к из ДесипПиа Р г 1 Ь. , а в скв. Завадовка-6 (инт. 1318- 
1350 м) - известняками темно-серыми, комковатыми,аналогичными та 
новым нижнемалиновецкой подовиты в обнажениях по Днестру. Они 
вмещают брахиоиоды ПесЬаЬгура ТшЬгТсаЬа (3 о ш „),ЗрПаег 1сЬупсП1а 
шИаоп! (3 о «.),А0гура вонегЪу! А 1 а х., Вау га пау!си1а 3 о 
<4иа(1с1ЬЬух18 1и<Ло«епз1з (В у Ь п.) и граптолиты . Рг веЫо&сар- 
6ид ТесипПив Р I 1 Ъ,, Мопоегаркиа 1еЬапепа1з Т е 1,

Лудловский и скальский 
ярусы „

Пригородокекая свита. В обнажениях по Днестру она представ 
лена 20-метровоЙ толщей желтовато-серых доломитовых мергелей с 
прослоями доломитов и мстабентояитовых глин. Нижняя граница ее
проводится по смене исаковецких доломитов доломитовыми мергеля..
ми (Цегельнюк,1974 а). Подобные в литофацаадьном отношении поро
ды овиты вскрыты в междуречье Збруча и Жванчика скважинами Шид- 
ловцы-16902 (инт.21,5-48 м) и Кордовцы-16916 (инт.15,5-46 м).За 
виднее Збруча (скв.Верхнякоьцы-1) нижняя половина свиты (инт,218- 
228 м) фациально замещена доломитами серыми,со отилолитовымп шва
ми, сильно извеотковистыми, о брахиоподами (глуб.226 м)зрЬнегГг- 
ЬупсЫа адПаоп! ( Б о «, ), Апо111оЬ оесЫа писи!а ( Б о у*.); 
верхняя половина овиты (инт.206-218 м) сложена серыми доломитовы
ми мергелями с тонкими.прослоями белого гипсо-ангидрита. Еще да
лее к западу (окв.Дарахов-1, инт.666-697 м) цригородокская -овита 
представлена частым чередованием прослоен и пачек серых доломита 
вых мергелей, доломитов и черных известняков. Но всей толще из
редка встречаются прослои гипоо-ангидрита. Доломитовые породы в 
данном стратиграфическом интервале встречены скважинами Залож- 
цы-1 (инт.628-657 м), Берестечко-1 (инг.1024.1060 м), Луцк-1 
(инт,449-495 м).

’ Таким образом, пригородококая свита повсеместно распростра
нена вдоль западного склона Украинского щита . востоку от линии



Льдов /щ

Рис.18. Изопахиты пригородокской и завадовской свит. 
Условные обозначения см.на рис.13.

Бучач - Берестечке - Торчин (рис.18). Западнее этой линии глинис
то-доломитовые породы овиты фациально замещаются нормально-мор
скими карбонатными отложениями завадовской свиты, Мощность ее 
постепенно увеличивается к северу от 22 (на Днестре) до 47 м 
(в районе г.Луцка).

Завадовокая свита*. Она широко распространена во Львовском 
палеозойском и Предкарпатоком краевом прогибах, согласно залегая 
на малиновецких (на востоке) и глинисто-терригенних отложениях. 
Нижняя граница ее проводится по подошве своеобразной известняко
вой толщи, отчетливо фиксируемой также высокими значениями удель 
ного сопротивления на диаграммах стандартного каротажа.

За стратотип свиты принимается разрез ее в интервале 1284- 
1317 м скв.Завадовка-б (интервалы в м):

х
Название свиты происходит от с.Заводовки монаотириского 

района Теши - юль с кой области.



1316,9-1317

1306-1316,6

1305-1306

1284-1305

- глина метабентоцитовая, тешо~зеленая, 
массивная, с многочисленными обломками 
слюды

- известняки темно-серые, комковатые, с 
единичными зернами кварца, пелитоморфные, 
с брахиоподами Авгура с12т»:шоег оаепяФв
К о г 1, ,Рг оЬосЬоперев ап1.еэйЕепя1я К о к 1.

- глина метабентонитовая, желтовато-серая, 
с многочисленными обломками слюды

- известняки темно-серые, мергелистые,ком
коватые, пелитоморфные в комках-стяжениях, 
с брахиоподами Авгура аггеТис^-Г ойепзБз
К о 2 1., РгоЬосЬопеЬез ЦпхеаЪгепяБо К о г 1, 
Бауха пал? 1си!а 8 о ’«.,ВеИ;Ьуг15 еХечата 
(В а 1 т,)И ГраптолитаМй Моподгар1ив сопуехив 
Р г 1 Ь,, Рг:1вЦо&гар1и8 1оп§ие В о и с,, 
Р.иШтив Р е г п.

Севернее стратотиничеокого разреза (окв.Олеско-1, интЛ540- 
1573 м) зав адовокая свита представлена известняками темно-серыми, 
мергелистыми, изредка комковатыми, иногда о прослоями мергелей. 
Существенно известняковые разрезы свиты установлены еще севернее 
в скважинах (рис.19) Радехов-73 (инт.1579-1623 м), Новый Витков- 
2 (инт.2266-2313 м). Все указанные скважины пробурены в пределах 
восточного борта Львовского палеозойского прогиба, Завадовская 
свита повсеместно представлена здесь преимущественно однородной 
толщей нормально-морских известняков.

Рашсовская свита. Она распространена узкой полосой вдоль 
западного склона Украинского щита, фациально замещаясь дарахово- 
кой свитой западнее линии, проходящей через Чортков, Тернополь, 
Берестечко и Торчмя. В днестровском разрезе рашсовская свита 
представлена мощной толщей пестрого литологического состава: из
вестняками серыми и черными, плитчатыми и комковатыми,грубо- и 
тонкослоистыми, доломитиотыми и доломитовыми, нередко битуминоз
ными, делитаморфными и зернистыми, иногда кавернозными, тонкопа
лое чатыми и массивными, часто со етилолитовыми швами, органоген- 
но-детритовими и строматопоровыми; мергелями доломитовыми,желто
вато- и зеленовато-серыми, тонкослоистыми и массивными,иногда с 
трещинами усыхания на поверхностях наслоения; доломитами желто
вато-серыми, глинистыми, толстоплитчатыми; маломощными прослоя
ми (не более 0,8 м) метабентонитовых глин желто- и зеленовато-се
рых, пластичных, жирных на ощупь, массивных. Указанные породы мно
гократно чередуются в разрезе свиты. В целом в нижней части ее 
преобладают известняки, выше - доломитовые мергели и доломиты»
В верхней части свиты ритмичное чередование известняков,долСми
тов и доломитовых мергелей. Завершается разрез черными афанитовы- 
ми грубоплитчатыми известняками ос етилолитовыми швами (Цегель- 
нюк, 1974а). В -подошве рашковской овиты и в верхней половине ее



Рис.19. Сопоставление разрезов скважин по профилю 1У-1У. 
Условные ооозн»': якя см,на зх" .12.
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обнаружено три прослоя метабентонитовых глин, которые часто встре
чаются в керне скважин и уверенно устанавливаются по каротажу.Они 
Являются надежными реперами для корреляции скважин между собой и 
о днестровским разрезом.

Аналогичные породы рашковокой свиты (рис.20) вскрыты скважи
нами Верхняковцы-1 (инт.92-206 м), Заложцы-1 (инт.535-623 м), Бе~ 
реотечко-1 (инт.926-1024 м), Лущс-1 (инт.363-450 м). Мощность ее 
изменяется от 94 до 114 м. Органические остатки в доломитовых или 
доломитиэированных отложениях свиты встречаются крайне режо.

Дараховская свитах. Отложения ее распространены на восточном 
борту Львовского прогиба и западном склоне Подольского выступа 
фундамента (рис.21). По линии Литовеж - Глиняны - Заводовка - 
Черновцы они фациально замещаются глинисто-терригенными образова
ниями. Отложения овиты согласно залегают на пригородокской и зава- 
довской свитах. Нижняя граница ее проводится по подошве глинисто
карбонатных пород. За стратотип свиты принимается разрез ее в ин
тервале 557-666 м скв.Дарахов-1 (интервалы в м):

65Б"657 - мергели темно-серые, слоистые, с отдельными
прослоями известняков плитчатых, доломитизи- 
рованных,нередко со отидолитовыми швами

657-634 -- известняки плитчатые, темно-серые, глинистые,
мелко- и криптозернистые, с прослоями и пачка
ми известняков комковатых и мергелей, с брахи- 
оподами АЪгуре 42ш1поег ойешха К о г 1,, 
РтоЬ'осЬопейез аЪгисгеш 1з Коз!.

634-610

610-600

600-557

- известняки комковатые, темно-серые, глинистые, 
мелкозернистые,с отдельными прослоями плитча
тых известняков и мергелей. В интервале 620- 
624 м наблюдается прослой метабентонитовой 
глины ( С в) желтовато-серой, о обломками био
тита и брахиоподами АЬгура П2»:товгоаепз1а 
Кои 1., РгоЪосЬоперев зЬтисиепаёа Кои 1„, 
СеЮПугТз та&пиз К о и 1.

- известняки плитчатые, темно-серые, местами 
синеватые, мелкозернистые, иногда комковатые, 
с брахиоподами Айхура ПаютпозтоЦепа1а
К о и 1., РгоЬосйопеКеа аЬсисиепвАа 
К о и 1. В интервале 600-659 м д.М-.Дрыгант 
(гЛарковоький та 1н., 1974) установил кон од он--
ТЫ ЗраЪЬодпаЬЬосШа ргАшиз (В I а л а, е(;
Меи 1) ,-Зупрг 1оп1о<11па з11иг1са В/ а 1*

- известняки комковатые, темно-серые,значитель
но глинистые, мелкозернистые, о отдельными 
прослоями плитчатых известняков и мергелей.В 
основании интервала обнаружен слой метабенто
нитовой глины ( Са ) мощностью до 0,4 м,желто
вато-серой, тонкослоистой, с брахиоподами 
БеНЬугБз таепиа К о г 1.,АОгура агм1по&гсхЗеп- 
в 1а К о 2 1, ,РгоЬосЬопе :е& зЬгиоиепзРй К о г, 1.

^Название овиты происходит от с.Дарахэва Тересовлянского ра
йона Тернопольской области.



Рис.21. Иаопахиты рашковокой и дараховской свит 
Условные обозначения см.на рис.13,

Близкий к описанному разрез дараховской овиты установлен 
в Скв.Олеоко-1 (инт.408-540 м). Отличия заключаются в большей 
глинистости и карбонатнооти пород. Относительно еще более глинист* 
тые разрезы свиты вскрыты во Владимир-Волынской флекоуре (окв. 
Вдадимир-Волыяокая-1,2,9). В скв.9 нижняя часть дараховской ови
ты (инт.436-500 м) представлена не плитчатыми, как в стратоти- 
ее» известняками, а мелкокомковатой карбонатной толщей. Многочис
ленные мелкие стяжения известняка светло-серого.педжтоморфного, 
разнообразной формы четко выделяются на фоне окружающей их тем- 
ео-оерой мергельной массы. В верхней части овиты (инт.336-436 м) 
развиты отдельные ‘крупные стяжения темно-серого известняка среди 
существенно глинистой основной массы породы.

Таким образом, в северном направлении происходит общее уве
личение глинистости дараховских карбонатных отложений. В этом 
же направлении уменьшается доломитизация пород, Западнее линии, 
проходящей через Дарахов - Олеоко - Владимир-Волынский» в разре-
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эе овиты появляются прослои и пачки мергелей и извеотковистых 
аргиллитов (скв. Балучин-1,3; Завадовка-1,6; Коропец-1,2,3,4). 
Мощность ее 100-139 м.

Кроме указанных выше органических остатков в породах овиты 
установлены брахиоподы Ызваклура рЬоса 8 а 1 к.,Б&у1а пау!ои1а 
8о*», В1пакЬуг1в оапа11си1а6а (И е п,), Рго*осЬопекав ап!евкгеп- 
е1в К о а 1,,8еркаклура зесгека К о г 1.,Акгура ка^пепв1а К о * 1, 
и граптолитн Рх1зк1оегаркиа кгапэб1еа1еп8 Р е 1 п., Р.ргае- 
о1риие Р й 11)., Р.сопсгекиа Р Й 1 Ъ.

Звенигородская свита. Она распространена на восточном скло
не Львовского прогиба и западном склоне Подольского выступа фун
дамента (рис. 22) , согласно залегая на рашковокой и дарахозской 
свитах. Нижняя граница ее проводится по смене грубоплитчатых 
или комковатых известняков мергелями о многочисленными желваками 
глинистых известняков. В обнажениях по Днестру Звенигородская

Рис.22. Изоыахиты звенигородской свиты
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свита представлена известняками комковатыми, реже плитчатыми, 
сильно глинистыми, желтовато- и темно-серыми, полидетритовыми и 
мергелями желтовато-серыми, рыхлыми, обычно с отдельными желвака
ми и прослоями четковидных известняков (Цегельнюк, 1974а). Подоб 
ный существенно известняковый разрез свиты характерен только для 
Подольского выступа фундамента (скв.Верхняковцы-1, инт.76-92,5 м; 
Дарахов-1, инт.537-557 м). Северо-западнее указанных разрезов 
(скв.0леско-1, инт.384-408 м; Владимир-Волынский-9, инт.270- 
336 м) звенигородская свита сложена однообразной толщей мергелей 
темно-серых, зеленоватых, массивных, с отдельными желваками гли 
нистых известняков, которые, сгущаясь местами по разрезу, обра
зуют отдельные пачки мергелистых комковатых известняков (рис.23)

Верхняя граница звенигородской овиты проводится по смене 
желтовато-серых мергелей и глинистых комковатых известняков чер
ными аргиллитами и плитчатыми известняками тиверской серии ниж-^ 
него девона. С ней совпадает биостратиграфический рубеж сущест
венного обновления систематического состава всех изученных до 
сих пор групп фауны. Этот уровень совпал с подошвой граптолито- 
вой зоны МопоегарЪиз ип1Голо1я ,по которой проводится граница 
между силурийской и девонской системами.

В мергелях и известняках свиты во многих скважинах встрече
ны брахиОПОДЫ СеИгЬув±8 шаепиз К о 2 1,,АЬгура <Згю1по§г 0<1еЕХя1в 
К о 2 1.,Вау 1а ПаУ1си1а 3 о РгоЪосЬопеЪея ап1еа(:геп81д 
К о 2 1,

Девонская система

В данной работе описываются лишь две новые свиты,представ
ляющие интерес для познания истории Геологического развития это
го района. Они позволяют также уточнить геологическую карту до- 
мезозойокой поверхности, составленную В.М.Марковским и др. (1974 
рис.44) в той ее части, где показано трансгрессивное залегание 
среднего девона на нижнедевоноких й верхнесилурийских отложениях. 
Помещаемые ниже материалы показывают,что в районах городов Дубне 
Луцка,Рожище среднедевонские отложения отсутствуют; под меловыми 
образованиями здесь развиты возрастные аналоги тиверской серии 
нижнего девона. Однако они представлены иными,чем на Днестре.фа
циями и разделены между собой эрозионным перерывом. Кроме, того, 
это единственный район на юго-западной окраине платформы, где по 
геологическим и палеонтологическим данным обосновывается наличие 
эрозионного и стратиграфического перерывов между силуром и дево
ном.



1 е д и некий ярус
Стырокая свитаа. Она распространена в верховье Стыри, транс

грессивно залегая на верхнесилурийских (рашко$ских) нородах-Ниж
няя граница ее проводится по смене массивных доломитиэировааных 
известняков глинисто-известняковой толщей. За стратотип свиты при
нимается разрез ее в интервале 153-164,5 м окв.Бокийма-38 (рио.24), 
где вскрыты известняки темно-серые, плитчатые, местами сильно 
глинистые,пелитоморфные,сливные или зернистые, чередующиеся о 
прослоями мергелей и аргиллитов темно-серых и черных, слоистых.
На глубине 162 м встречен прослой галечника. Гальки уплощенные, 
до 10 мм в поперечнике, известняковые. В описанной толще установ
лены бракиоподы Мег 1аЬе 11а «1ап1(жак1 К о а 1.,Свтаго1;оесМа 
Ъ1еп1ааа1 К о а 1», МиЪаЫопе11а ройоНса К о а 1,, Но«е11б1-
1а ащияЪ 1р11са6а К о а 1 , $ ТвНТакулиты ФепЪаоиНЪеа 
еЪгае!еп1 М а 1 1.5 остракоды Ро1оп1е11а а1ехапс1ег1 К г а п й,, 
Рееи<1 оау§оЪо!Ъ 1ла ар1епаМа Нес к,,0огп1к1оейеп1а а?Г. 1пог- 
паЪа ( Д 1 4 Ь )* телодонты Таг 1п1а раее! (Р о «. ), Т.роНЪа
К а г. - Т а 1» гетеростраки Тгадиа1гавр1а ар., Согуаар1а ар. и 
др. Палеонтологическая характеристика старекой свиты позволяет 
уверенно коррелировать ее о чортковским горизонтом днестровского 
разреза.

Иквинская овита36* Она распространена в бассейне верхнего те
чения Стыри. В северо-восточной части площади отложения свиты . 
трансгрессивно залегают на рашковских, а в юго-западной - на 
отирских породах. Нижняя граница ее проводится по подошве пес
чаников. За стратотип свиты принимается разрез ее в интервале 
52,3-153 м скв.Бокийма-38, где под меловыми породами вскрыты (ин
тервалы в м):

153-151

131-127

*На звание
пяти

название

- песчаники серые, мелкозернистые.кварцевые, 
массивные,бескарбонатные, местами слабо слю
дистые, с отдельными прослоями аргиллитов зе
леновато-серых, массивных, бескарбонатных,. 
алевролитов темно- и зеленовато-серых и изред
ка мергелей и известняков серых, иерекоисталлн- 
зованных. Из органических остатков встречены 
брахиоподы Но«е11е11а ащиаЫрИоаЪа Коя 1., 
ОашалоЬоесЫа Ъ1еп1а8я1 Коя 1.; остракоды 
Ро1оп1е11а а1ехапйег1 Кг а а <1.. Согп1к1оейеп1а 
аГГ. 1погпаЪа (А 1 1з Ь); гетеростраки 
Тг^аиа1гаар1а ар.,Сог>адр1з ер. и телодонты 
ТигГпха раее! (Р о ».), Т.роИЪа К а г -
Т а 1., Т.егоза! К а г. - Т а 1.

- аргиллиты темно-серые, бескарбонатные.изред
ка с прослойками песчаника серого и зеленовато
го

свита происходит от р.Стыри - правого притока При-

свитн происходит от р.Нквн - правого притока Стыри.
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127-121

121-116

116-104

104-93

93-87

87-87.5
87.5- 80

80-73 

73-66,8 

66,8-58,6

58.5- 55

55 -53,7 
53,7-52,3

аргиллиты темно-серые, алевритиотые, о просло
ями и пачками алевролитов сёрых, массивных 
алевролиты серые, зеленоватые, массивные, с 
прослоями аргиллитов. Встречены остатки ихтио- 
|>а^ны того же состава,что и в интервале 131-

переслаивание песчаников кварцевых, серых,мел
козернистых, слюдистых о алевролитами, зелено
вато-серыми, массивными 
песчаники серые, кварцевые, мелкозернистые, 
крепкие, слабо слюдистые, о двумя прослоями 
алевролитов зеленовато-серых 
аргиллиты зеленовато-серые, алевритиотые,с 
пачками песчаников серых,кварцевых,мелкозерни
стых
доломиты серые, полосчатые, массивные.крепкие 
ангидриты темно-оерые, белые, желтоватые,мас
сивные
доломиты желтовато-серые, массивные,плотные 
о прослоями ангидритов желтых 
аргиллиты зеленовато-серые, желтые, краснова- 
то-бурне, слоистые, массивные 
песчаники серые и красные, кварцевые, слюдис
тые, мелкозернистые, с прослоями аргиллитов 
пестпо окрашенных, алевритистых
песчаники зеленовато-серые .кварцевые ,мелког- 
зернистые, слюдистые, беокарбонатные 
аргиллиты зеленовато-серые, коричневые,олоиотые 
доломиты светло-желтые, массивные,крепкие

1 В описанном разрезе можно выделить три самостоятельные пач
ки: зеленовато-серую терригенную (инт.87-153 м), доломито-ангид
ритовую (инт.73-87 м) и пеотроцветнуЮ терригенную (инт.52,3- - 
73 м). Близкий к описанному разрез шсвияской овиты вскрыт в ин
тервале 83-189 м окв.Сокол-37. Базальные слои свиты представлены 
идбсь песчаниками грубозернистыми, кварцевыми, включающими граве- 
литоене прослои и глинистые катунчики.

Остатки брахиспод, остракод и ихтиофауны дают возможность 
коррелировать аквинскую овиту о ивановскими отложениями днестров
ского опорного разреза.

' - ■ . ! '
СТРАТИГРАФИЯ СИЛУРА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ЛЬВОВСКОГО ПАЛЕОЗОЙСКОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
. ПГ ШАРИАТСКОГО ПРОГИБОВ

В Бугском синклинории, Нестеровоком антиклинории и Рава-Руо- 
окой складчатой зоне развиты преимущественно глиниото-терригенные 
порода силура. Они погружаются к юго-западу в Предкарпатокяй кра
евой прогиб. Распространение их к северо-востоку ограничивается, 
по-видимому, Устилуг-Рогатинской флексурно-сбросовой зоной. Эти; 
породы образовались в условиях слабо дифференцировшшых погруже
ний подвижного шельфа платформы, компенсированных аривносом глв- 
ниотс-терригеиного материала о близлежащих к юго-западу поднятий,. 
К настоящему времени они вскрыты небольшим количеством глубоких 
скважин,пройденных с незначительным выходом корна. Однако поля-

135



тервальные его подъемы дают достаточное представление о литофа- 
циях, вещественном составе пород и условиях их залегания,а по 
(диаграммам стандартного каротажа можно установить мощности соот
ветствующих пачек осадочных толщ. Корреляция их основывается на 
многочисленных остатках град-толитов и значительно реже брахиопод 
и оотранод. Для сопоставления разрезов скважин использованы так
же каротажные реперы - характерные записи сопротивлений пачек 
известняков, аргиллитов и прослоев метабентонитовых глин,которые 
часто подтверждаются поднятым керном.

Силурийские отложения представлены мощной толщей (598- 
1062 м) аргиллитов с отдельными прослоями, пачками мергелей и 
оильно глинистых известняков. Содержание карбонатных пород быот- 
ро уменьшается в юго-западном направлении и снизу вверх по раз
резу. В этом же направлении аргиллиты обогащаются алевритовым 
материалом, появляются прослои и мощные пачки алевролитов.Породы 
значительно уплотнены и диагенетически изменены. В Бугском син- 
клинории они повсеместно залегают горизонтально; в Рава-Русской 
складчатой зоне и Предкарпатском прогибе - интенсивно дислоциро
ваны совместно о нижнедевонскими (тиверокимя) образованиями и 
перекрыты мезозойской толщей.

Венлокский ярус
Дублянская овитах« Она залегает трансгрессивно и с крупным 

стратиграфическим перерывом на ордовикских и кембрийских отложе
ниях. За ее стратотип принимается разрез в интервале 4258-4315 м 
окв,Дубляны-4 (интервалы в м):

4310-4285 - алевролиты черные, плотные,оильно глинистые,
преимущественно слабо известковистые. Изред
ка встречаются прослойки известняков черных, 
пелитоморфных и деоекпиоталлизованных с бра- 
хиоподами Еор1ес*оаоп1;а йшга111 (П а V.)

4285-4267 - частое чередование алевролитов черных,глинис
тых, уплотненных, известковистых и известня
ков темно-серых, алевритистых, полосчатых 

•4203-4258 - частое чередование известняков темно-серых,
глинистых и алевролитов черных, горизонталь
но-слоистых, алевритистых

В скв.Великие Мосты-30 (инт.3990-4045 м) почти весь разрез 
дублинской свиты, судя-по отдельным интервалам керна и каротаж
ной характеристике, представлен алевролитами темно-серыми и чер
ными, глинистыми, бескарбонатными, с единичными прослоями песча
ников кварцевых,мелкозернистых. Севернее (окв.Литовеж-1, инт. 
2780-2830 м)рвооточнее (скв.Глиняны-1, инт.3070-^3150 м) и южнее 
(окв.Перемыишшы-1, инт.2994-3042 м; Дявидены-1, инт.2958-

х Название свиты происходит от е .Дуб-ляны Неотеровского райо
на Львовской области.
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3001 м) от описанных выше разрезов дублянокая свита представле
на чередованием аргиллитов черных,участками в различной степени 
нзвестковистых и алевритистых и известняков темно-серых,глинистых. 
Иногда встречаются прослои и отдельные пачки сильно глинистых 
Мергелей (рис.25).

Таким образом, в наиболее погруженной части Львовского 
прогиба развиты более грубозернистые отложения свиты. Южнее,вос
точнее и севернее этих разрезов глинистые алевролиты замещаются 
аргиллитами, в разрезе появляются глинистые известняки. В дубляд
ской свите установлены, кроме указанных выше, брахиоподы РХа- 
$1огЬупсЬа апа!о§а ( М е. п.),йеззеге11а еХедапЬиХа ( В а 1 ш.)
И грантОЛИТЫ МоподгарЪиз рх ХосХоп ( В г о п п ), М.рахархХойоп 
Вой с., МДоЬгСегиз рапйиз Ь а р ад., М.г ХссахЪопепэХз 
В а р «.» РхХзЫоехарЪиз захйоиз 5 о I к,, Мопос11шас1а 
схепиХаЪа (т о г п д. ). Палеонтологическая характеристика 
Дублянской свиты свидетельствует о позднеландоверийском и вен- 
локском возрасте вмещающих отложений.

Верхняя часть венлокского - нижняя часть лудловского ярусов
Куличковокая свита*. Она залегает согласно на дублянской сви

те. Нижняя граница ее проводится по смене существенно терриген- 
ной толщи известняково-аргиллитовой. За страт'бтип свиты принима
ется разрез в инт.3866-3990 м скв.Великие Мосты-30, где установ
лены (интервалы в м):

3980-3983,9- - алевролиты черные,сдльно глинистые,слабо
карбонатные, плотные,о брахиоподами Еор- 
ХесЪобопЕа <1иуа111 (В а V, ) и грапто- 
литами Мопос11шас1з ЕХшиепйозае бог*.

3974,6-3980 - аргиллиты черные, слоистые, слабо известко-
вистые, плотные, с прослоем перекристалли- 
зованного известняка с брахиоподами ЕорХе- 
сЪоаопЪа аиуа111 (В а V. ) и граптолитами, 
Мопос11шас1з ЕХитепбозае б о х Ъ.

3958-3967,5 - известняки темно-серые и черные,плотные,
глинистые, с прослоями аргиллитов черных, 
слоистых

3937-3939,8 - известняки черные, глинистые, пелитоморфные,
алзвритчстые, доломитизированные

3929,4-3937 - аргиллиты черные, слоистые, песчанистые.уп
лотненные , С граптолитами боЕВо^харбиз пазва 
Н о 1 т, РхХзЪХоегарЪиз аиЫиз 8 и е е в, 
р.аеиЬоХХ 1 а е §„ Р.рзеиаоаиМиз СВ о - 
и 5.), Р. 1 о<Хеп±оепз 1з Р х 1 Ь.

3882,9-3873,8 - переслаивание известняков темно-серых.гли
нистых , нелитоморфиых, местами перекристал- 
лизованыых и аргиллитов черных,слоистых, 
слабо карбонатных, с граптолитами Заебо^- 
гарХиз еМгоаеха (Ваг г . ),Сиси11озхар1;из 
ЬешХаУегзпз Ч г Ь,

^Название свиты происходит от о.Куличкова Сокальского района
Львовской области.
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3873,8-3867,3 - известняки темно-серые, пелитоморфные,плот
ные, с прослоями аргиллитов черных,слоистых, 
С градтолитами Зае-Ьо§гарЪи8 сЫшаег а 
(В а г г.)

Более мощный разрез куличковской свиты вскрыт скв.Глиняны-1 
(интервалы в м):

3066-3061

3033-3028

3005-2999,5

2977-2971

2942-2937

- известняки темно-серые, массивные,глинистые, 
участками сливные,с прослоями аргиллитов 
черных.известковистых

- известняки темно-серые, глинистые,участками 
комковатые, с прослоями аргиллитов черных, 
слоистых,алевритистых

- известняки черные, пелитоморфные, участка
ми сливные, с прослоями аргиллитов черных, 
слабо карбонатных

- известняки преимущественно комковатые,темно
серые и черные, глинистые,с прослоями аргил
литов черных, известковистых,слоистых

- известняки комковатые, темно-серые,с прос
лоями аргиллитов черных, известковистых

Таким образом, кулячковская свита представлена в описанных 
разрезах толщей известняков темно-серых и'черных, плитчатых,реже 
комковатых, иногда сливных, значительно глинистых,с прослоями и 
пачками аргиллитов. Соотношение известняков и аргиллитов в разре
зе примерно 3:1. Подобные описанным разрезы свиты установлены 
скважинами Литовеж-I (инт.2664-2780 м), Дубляны-4 (инт.4184- 
4258 м), Давидены-1 (инт.2880-2960 м). В скв.Иеремылшяны-1 (инт. 
2864-2994 м) известняки не доминируют в разрезе свиты - они в 
значительной мере фациально замещаются аргиллитами. В Рава-Рус- 
ской складчатой зоне (скв.Рава-Русская, инт.2792-2960 м) в раз
резе свиты появляются прослои кварцевых и слюдисто-кварцевых але
вролитов. Содержание обломочного материала (кварц,полевые шпаты, 
мусковит, биотит) в них достигает 70%. Прослои пелитоморфных из
вестняков местами окремнены. Основная масса известняков состоит 
из мякрозернистого кальцита, отдельные прослои содержат значи
тельную примесь глинистого материала и переходят в уплотненные 
мергели.

В нижней половине куличковской свиты обнаружены брахиоподы 
Еор1есЪоаопЪа сЦстаШ (В а V.) и граптолиты Мопоо11тас1а 
Пишепаозае бог 1;, ,бо1:1аобгар1:из пазза Н о 1 т, Рг 1з Ь1 о- 
ёгарЪиз аиЫиз 3 и е а з, Р. аеиЬеИ 3 а е ц., Р. рзеиаоаи- 
Ыш (Вой с.), Р,1оаеп1сепз1з Р г 1 Ъ. (С1св.Великие 1Лос
ты-30, инт.3974>6-3983,9 и 3929,4-3939,8 м),которые указывают 
на венлокский возраст вмещающих пород. Более молодой возраст ниж
ней половины свиты установлен в Предкарпатскбм прогибе (скв.Дави- 
дены-1, инт.2932-2939 м). Здесь встречены граптолиты РгЬзЫо- 
ёГ ар Ь из 1иа1т\епз1з В о и с., Р .аиЫиз В и е з з , О и с и! 1 о^г арЬ из



оео1ауехаиа ОгЬ„ ВопешсеварЪиа ^пи!а Вой о*» ВоЬо^арбиа
а!ир1вх П г Ь., ЗааЪоехарЪиа сМшаега за1»еу1 X. а о т~

В верхней части куличковокой свиты встречены граотолиты 
Вае* оцг ар* иа сЫшаег а (Ватт, ), 8, оЫшабга ееш±ар1яоаиа
(В.еЬ ДО. ), ОисиНо^тарйиа, ЬепЛауегзив Пл Ь«, 0о1олоеларЪиа 
соХопиа (Валл. ), ЬоЪоехарЪиз асап1оиа(!Е и 1 1 Ъ. )»
ОоХопсуларйив с о 1 ш из (Валл. ), которые определяют раннелуд- 
ловский возраст вмещающих пород.

Лудловокий ярус
Перемышлянекая свита8. Она залегает согласно на кудичковс- 

кой овите. Нижняя граница ее проводится по смене существенно из
вестняковой толщи частым чередованием аргиллитов и известняков.
За отратотид свиты принимается разрез в интервале 2694-2870 м 
окв.Перемышляны-1 (интервалы вы):

2870-2861 - аргиллиты черные, уплотненные,слоистые,с
прослоями известняков. В аргиАлитах опреде
лены граптолиты Рлл.8'Ы.08ЛарЪиа у!с1пив 
Р е л п., Р.ЦиЫца 8 и е а в, Р.1и4впа1а 
Мило Ь«, МопоеларЪиа ш±олороаа (Лае к.)

2817,6-2910,4 - известняки темно-серые, пелитоморфные.мас
сивные,о прослоями черных алевролитов и ар
гиллитов, с граитолятащ ЗаеЪодларЬиа 
ГлТйзоЫ 11пдал1а В о и с, В основании 
интервала слой желтой метабентонитовой 
глины ( )с многочисленными обломками
биотита

2765-2757 - алевролиты и аргиллиты черные, о прослоями
известняков темно-серых, пелитоморфных,мас
сивных, с брахиоподами ЬШутсфЬулХв а Му та 
(в а 1 а, ) и граптолитами Рл 1а А1 Об
гар ъ из ГесипПиа Р х 1 Ь^БабЪо&ларЪия 2x11;** 
асп! Ипеалха В о и о,

2740-2729,5 - алевролиты и аргиллиты черные,с прослоями
известняков пелитоморфных и метабентоиито™ 
вой глины (/% ./желтой,слоистой,жирной на. 
ощупь,о многочисленными мелкими обломками 
биотита. В аргиллитах обнаружены граптолиты
ЗаеЪебларЪш ТлХбесЫ НаеалМ Вой 
Рх1зс1 од.гаруса 1ощиа Вой 5.,Мео1о|Ьойгар*ш» 
ашмсиТа^иа I) г Ъ, ,

имеющийся дерновый материал и геофизические характеристики 
ни скважинам Литовеж-1 (ият.2512-2664 м), Великие Мооты-30 (инт. 
3702-3866 м), Глиняны-1 (инт.2798-2918 м), Дубляны-4 (инт.3986- 
4184 м), Давидены-Л (инт.2684-2880 м) показывают,что в Бугском 
оинклинории и юго-восточной части Предкарнатского прогиба пере- 
мышлянская свита представлена чередованием переслаивавшихся па
чек, в составе которых поочередно преобладают аргиллиты и извест
няке. Количество и мощность известняковых прослоев уменьшается в

■ Название свиты происходит от г.Перемышляны Львовской об
ласти.



западном направлении. В этом же направлении в разрезе овиты по
являются проолои алевролитов, а аргиллиты становятся вое более 
алевритистыми.

Характерный для Неотеровского антиклинория и Рава-Русокой 
складчатой зоны разрез перемыпшшской овиты установлен в интерва
ле 2464-2792 м окв.Рава-Русская-1 (интервалы в м):

2781-2763

2748-2723

2703-2695

2654-2649

2625-2602

2582-2559

2539-2464

- аргиллиты черные, слоистые, слюдистые,участка
ми бескарбонатнне и известковистые, плотные,
о прослоями алевролитов темно-серых,тонкополос
чатых,извеатковистых. Породы наклонены под уг
лами 10-20° (рис.26)

- аргиллиты темно-серые,почти бескарбонатнне, 
слюдистые, слоистые, с отдельными маломощными 
прослоями известняков темно-серых, пелитоморф- 
ных. Углы падения пород 15-25

- аргиллиты темно-серые.почти черные,слабо кар
бонатные, слюдистые.уплотненные. Отдельные 
проолои значительно обогащены алевритовым ^ 
материалом. Углы падения пород 40-50 .

- аргиллиты черные, слоистые, уплотненные,кар
бонатные,с прослоями известняков темно-серых, 
сильно глинистых,пелитоморфных.Углы падения 
пород 40-50___

- мергели темно-серые,уплотненные,полосчатые, 
с прослоями известняков темно-серых,пеллто- 
морфных. Углы падения пород 40-50°

- аргиллиты черные, плотные, бескарбонатнне.
Углы падения пород-40-60°

- аргиллиты темно-серые и черные, местами бео- 
карбонатные и алевритистые, с прослоями из
вестняков пелитоморфных и алевролитов. В ниж
ней части интервала породы наклонены иод угла
ми 35-40 , в верхней - под углом 70°

Следовательно, перемышлянская свита представлена здесь ар
гиллитами и алевритистыми аргиллитами о прослоями известняков и 
алевролитов. Иногда встречаются прослои и пачки мергелей.

Мощность овиты увеличивается в юго-западном направлении от 
120 до 202 м. В нижней ее части установлены брахиоподы Вау1а 
па’»1си!а 8 о ад., АЬгура аояегЪу! А 1 е х.ДзотЪЫа схазва 
(Ь1пйвЪг*), Р1есЪа1;гура 1шЪх1саЪа (8 о ад, ) и гралтолиты 
Рг 1аЪ1 о§гарЬив у!с1пиа (Р е г п. ), Р.аиЫшз 8 и е а а, РДи.- 
аепя1а Миге Ь., МопоехарЪиа пасхорота ^ а е к,, ЗаеЪодхар- 
Ъиа ХхХЪзсЫ 11пеаг±а Вой ЬоЪодхарЪиз 1т11;аЪ01 17 г Ъ,, 
Ь.расаасап1оиа (К и Ь п е ) ,ВоЬешо§гар1:иа ЪоЬеийсиа (Ваг г.Х 
в.Ъепи!а в о и с. В верхней части перемыюлянской свиты встрече
ны брахиоподы ХаогЬЫз схазаа ( Ь 1 п а а * г. ), ВХаушоЪЬугАа
аааута (В а 1 т, ) и многочисленные остатки граптолитов Рг1а- 
1; 1одх арЪив Ьишеасвпа ( IV о о а ), Р.Гесипаиз Р г 1 Ь,, Р.
1опдиа В о и с., ВоЬепюегарЪиз ЪоЬешЛсиз ( В а г г. ), 
ЗаеЪодгарЪиэ ГгИзсЫ Р е г п., Раеиаоюопос11гоас1а Ьотсгук!
(А 1 1. 1 о Г, ), МеосисиИодгарЪиз Хпехарес^аЬиз (В о и с. ),
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Ыео1оЬо§гар1;иа а их 1с и! ай ив О г Ъ. Палеонтологическая харак- ; 
териотика перемышляиской свиты свидетельствует о ее лудловском 
возрасте.

Лудловокий и скальский ярусы

Завадовская овита. При прослеживании завадовокой овиты к аа- 
цаду от разрезов восточного борта Львовского палеозойского проги
ба в ней все чаще встречаются прослои и пачки глинистых пород. В 
Бугодом, ошклянории в ее составе развиты известняки почти черные, 
педитоморфные,глинистые, комковатые, о прослоями черных аргилли
тов 0 Рх ТайТо&сарйиа ,ц1й1шиа Р а г п., Мопо&гарйца Тохто- 
вив В о и 6.’ ( скв. Литовеж-1, инт.2490-2512 м). Прослои пела- 
томорфнцх перекрислаллизованных известняков с брахиоподами Опевй- 
г1пв гиййа н 1 к и. ей моНг. чередуются с пачками чер
ных, почти бескарбонатных аргиллитов с граптолитами Рг йаййо^гар- 
6ив аПипсиа Т е 1., Р.лагиз Т е 1., Р.Ъи§епя:(йа 1 е 1. 
(окв.Глиняны-1, инт.2754-2799 м). Известняки нередко песчанистые, 
а Среди аргиллитов о РгйаЫо&харйиа гагиа Т а появляются
прослои алеврожтов (скв.Неремышляны-1, инт.2685,9-2675,9 м). В 
разрезах западного склона Львовского прогиба (скв.Дубяяны-4, Р&- 
ва-Руоская-1) завадовская свита не выделяется - известняковые 
дроолои ее полностью замещены черными аргиллитами. В Иредкарпат- 
оком краевом прогибе (скв.Давидены-1, инт.2620-2684 м) завадовс
кая овита представлена мергелями черными, слоистыми, сильно гли
нистыми, о граптолитами РххБйЛоехарйиа Ъцёепв1ив I е Ь., Р.
1осЬкоуепа1а Р $ 1 Ь. я прослоями известняков черных,глинис

тых, пелитоморфных, слабо пиритизированных.

Окальокий ярус
Гдиняиская свита*. В восточной части Бугского синклинория 

она согласно залегает на завадовокой, а в западной его части 
(окв.Дубляны-4) и в Рава-Русокой складчатой зоне (окв.Рава-Рус- 
ская-1) - на перемышляиской свите. Нижняя граница ее проводится 
по подошве мощной существенно аргиллитовой толщи. За отратотип 
овиты принимается разрез ее в интервале 2598-2754 м скв.Глиняны- 
I (интервалы в м):

2733-2694,8 - аргиллиты черные.слабо карбонатные,изредка 
о прослоями известняков черных, массивных,

• ГЛИНИСТЫХ,С брахиоподами Впеайг1пя (гиййа
N 1 к 1 х. ей м о а г. и алевролитов 
черных,слсастых^р граптолитами Мопсах арйиа
Гохпюаиз Вой с., Рг ТайТс^г арйив рхаес!- 
рииз Р х 1 Ь,, Р.хахиа 1 е 1„ Р.Ьизепв1из 
Т а 1.

* Название свиты происходит от о.Глинян Золочевского района
Львовской области.
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2678-2651 - известняки черные, слоистые, пелитоморфные
и аргиллиты черные, прослоями слабо карбо
натные, 0 браХЙОПОДами Впе8Ьг1па еиЪЪа 
N 1 к 1 Г. еЪ Мода,

2629,9-2598 - аргиллиты черные, массивные, почти бескарбо- 
натные, без примеси алевритового материала,

• с граптолитами РгХэЫо&сарЪиа бгапаегесИ-
епд Р е г п.

В западной части рассматриваемой территории представитель
ный разрез глииянокой свиты вскрыт в интервале 1998-2464 м окв. 
Рава-Русская-1 (интервалы в м):

2446-2440

2438-2383

2383-2373

- аргиллиты темно-серые, беокарбонатные,сло
истые,с маломощными прослоями криноидного 
известняка. Углы падения пород 20-30°

- аргиллиты темно-серые, местами черные, 
участками слабо карбонатные, полосчатые,' 
слюдистые,с члениками криноидей. Углы паде
ния пород 20-400

- аргиллиты черные, с прослоями известняков 
темно-серых, пелитоморфпых и алевролитов 
темно-оерых.полосчатых. Углы падения пород 
50-40°

2373-2353

6353-2326

2326-2292

2292-2251

2251-2120

2120-2081

2081-1998

- аргиллиты темно-серые, беокарбонатные.мес
тами слоистые, с остатками градтолитов.Углы 
падения пород 30-40°

- аргиллиты черные,- беокарбонатные, изредка о 
маломощными прослоями криноидных известняков. 
В интервале 2349,3-2353,4 м установлены грап- 
ТОЛйТЫ Рзвш1ошопос11тас1в с!, и!Ъ1тиа
( Р е г п. ) (определение А.М.Обута). Углы 
падения пород 40-60° .

- аргиллиты участками темно-серые и черные, 
беокарбонатные, слюдистые, слоистые,изредка 
со скоплением члеников криноидей. Углы па
дения пород 20-30°

- аргиллиты черные, местами беокарбонатные,о 
прослоями известняков пелитоморфных,слоистых. 
Углы падения пород 20-30°

- аргиллиты черные, местами беокарбонатные,
слоистые, со скоплением члеников криноидей, 
о зеркалами скольжения,олюдиотые.Углы паде
ния пород 30-40°

- аргиллиты темно-оерые, уплотненные,алеври- 
тистые,олюдиатые,местами пиритизярованяые,
с прослоями известняков окремнелых и пелитс 
морфных. Углы падения пород 30-70°

- аргиллиты черные, участками беокарбонатные, 
слюдистые, пириткзированыые.о зеркалами

, слоистые. Углы падения породскольжения
30-70°

В западном направлении количество алевритового материала
в породах глииянокой свиты быстро увеличивается. В самой запад
ной на территории УССР скв.Рава-Русокая-5, вскрывшей силурийские 
отложения под юрскими породами, она представлена (интервалы в 
м):

142



1737-1754 -

1790-1793 - 

1816-1820 - 

1849,3-1853 - 

1862,6-1886,8-

1914,5-1918,3-

1963-1967

алевролиты черные,очень крепкие, о прослоя
ми аргиллитов, В верхней части интервала 
прослой глины метабентонитовой, пепельно- 
серой^ многочисленными обломками биотита 
алевролиты черные, бескарбонатные,тонкосло
истые. .углы ншелона пород 10° 
алевролиты черные, беокарбонатные,о просло
ями аргиллитов
алевролиты черные, массивные, крепкие,почти 
беокарбонатные
алевролиты черные, беокарбонатные, иногда 
горизонтально-слоистые,о отдельными просло
ями аргиллитов. В интервале 1866,1-1870 м 
установлены граптожты РаеааошопосИша-
о!а и1Л1иив (Р в г п,) 

алевролиты черные, глинистые, отдельными- 
прослоями карбонатные, массивные 
алевролиты черные, глинистые, крепкие,с 
отдельными прослоями глинистых известняков.

В восточной части Бугского оинюшнория глинянская свита раз
деляется на три подовиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижне- и 
верхнеглинянская подовиты представлены мощными толщами черных 
аргиллитов, обычно слабо алевпитиетчх, в которых встречаются 
маломощные линзовиднне проолои оильио глинистых известняков, 
Среднеглияянская подсвита представлена известняками темно-серы
ми и черными, глинистыми,с прослоями и отдельными пачками мер
гелей и аргиллитов. Но керновому материалу и характерной записи 
на кривой градиент-зонда она установлена в скважинах Глиняны-1 
(инт.2651-2678 м), Великие Мооты-30 (инт.3536-3576 **), Лятовеж- 
I (инт.2403-2440 м). Фациальные аналоги этой подовиты прослежи
ваются во многих скважинах восточного борта Львовского палеозой
ского прогиба: Владимир-Ьолынокая-9 (инт.370-420 м), Олеско-1 
(инт.436-476 м), Новый Витков-2 (инт.2190-2210 м), Завадовка-1 
(интЛ246-1260 м), Дарахов-1 (инт.578-598 м) и др., где пред
ставлены известняками комковатыми и плитчатыми,иногда о просло
ями мергелей. В скв,Дарахов-1 в основании указанной пачки встре
чена метабентонитовая глива С6 .которая при беокерновом буре-г 
нии повсеместно прослеживается по характерной записи на кривой 
градиент-зонда.В днестровском разрезе (левый склон Днестра, 
о.Трубчин) метабентонит располагается в 8-9 м ниже подме
ловой эрозионной поверхности рашковской овиты-(пачка И 163 свод
ного разреза; Никифорова и др,Д972). Таким образом, ореднегли- 
нянсксй подавите в обнажениях соответствует существенно доломи
товая толща пород рашковской свиты мощностью 21. м. В стратигра
фических аналогах среднеглинянской подовиты встречены брахиопо- 
ды 1)еИ;Ьую1а №а§пиа Кои 1., РхоЪосЬопеЪое аЪл1С2епа1а 
К о 2 1.,Авгура йгшгпоегойепв!а К о г 1. (скв.ДарахОв-1),Ое1-
ЪЬуг1з гоаепиа К о а 1.,В1п&ЬЬуг 1а сада11си1а1а ( Ш е п, ); 
ОСТракОДЫ Р11с1Ъе,уг1сЫе питегоза 8 а г V, ОатЛЬвуг 1с61а
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кшгЫа А Ъ а в Ь„ (обнажение у о.Трубчина). В скв.Гливяыы-1 
в этой подовите встречены брахиододы БпеаЪг 1па йиЪЪа N 1 к 1 г, 
в* М о а а, , граптолиты РгЗяЫо^арЪиа Ьлапзйлв<11епа Р а г п.

Мощность глинянокой свиты изменяется от 86 (окв.Перемышдя- 
ны-1) до 536 (скв.Давидены-1) и более 650 м (скв.Дубяаны-4).
В породах нижней части свиты установлены, помимо указанных вы
ше органических остатков, брахиоподы ЬэохЪЫв оуаИв Р а & к., 
граптолиты РаеийотапосИшасАа и11;11ша ( Р е г п е ),Мссаовгар-
*ие ^опаовиа В о и 6.» Рг1в-к1ойгар*ив Ъи^епаЛиа Т е 1.
В верхней чаота овиты встречены граптолиты Мапо^гар- 
1?иа регпет! Вой о», М, Ьоисек! р г 1 ъ. Палеонтологи
ческая характеристика овиты свидетельствует о скальском ее воз
расте.

Полтвинокая свита*. Она залегает согласно на глинянекой 
свите. Нижняя граница ее проводится по подошве монотонной аргил
литовой толщи. За отратотип овиты принимается разрез ее в интер
вале 2544-2598 м скв.Глиняны-1, где вскрыты (интервалы в м):

2593,4-2598 - аргиллиты черные,почти беокарбонатные,
тонкоотмученные, массивные, о прослойка
ми полосчатых алевролитов, о брахиоподами 
ПшеайгЛпа еиЬба Я 1 к И, е* Мойв.

2559,3-2564,3 - аргиллиты черные, беокарбонатные,массив
ные, без примеси алевритового материала

В Рава-Руоокой складчатой зоне полтвинокая свита вскрыта 
в интервале 1744-1998 м окв.Рава-Русская-1 (интервалы в м):

1998-1985

1985-1970

1970-1940

1940-1920

1920-1865

1865-1744

- аргиллиты темно-серые,прослоями беокарбо
натные,плотные, тонкополоочатые, о зерка
лами скольжения. Угол падения пород 60°

- аргиллиты темно-серые, беокарбонатные, 
слоистые. Угол падения пород 60°

- аргиллиты темно-серые,пелитовой структуры, 
слабо карбонатные,иногда слоистые. Угол 
падения пород 60°

- аргиллиты темно-серые,беокарбонатные.Угол 
падения пород 60°

- аргиллиты темно-серые, слоистые, беокарбо
натные. Угол падения пород 600

- аргиллиты темно-серые, почти черные,слабо 
карбонатные, о прожижами вторичного каль
цита, с зеркалами скольжения. Углы падения 
пород 50-ь0°

Подобные описанным аргиллиты полтвинской овиты о пелитовой 
структурой установлены в скважинах Перемышляны-1 (инт.2514- 
2536 м), Литовеж-1 (инт.2340-2357,9 м) и др. Для всех разрезов 
свиты характерно отсутствие в аргиллитах терригепного алеврито-

^ Название свиты происходит от р.Иолтвы - левого притока 
Западного Буга.
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вого материала,что отмечается на кривой градиент-зонда устойчи
вым понижением кажущегося сопротивления по сравнению о подстила
ющими и перекрывающими породами с алевропелитовой структурой.В 
скважинах восточной части Бугского оинклинория встречаются еди
ничные маломощные прослои глинистых известняков. В интервале 
2352,8-2357,9 м окв.Глиняны-1 встречен проолой метабентонитовой 
глины (С?) зеленовато-оерой, жирной на ощупь, о мелкими облом
ками биотита, о единичными брахиоподами Вау1а пау!си1а 3 о

Верхняя граница полтвинской свиты проводится по появлению 
в разрезе известняков о прослоями мергелей и аргиллитов о бра- 
хиоподами Пес&оаопЪа шаг 1а К о а 1*, Ьапсвошуап1а Ьогеа11- 
Гогш1в ( 3 1 в ш, ) и граптолитами МоПсвгарЪиа ип1Гогш1а 
р I 1 Ъ, В породах свиты обнаружены брахиоподы Вау1а паУ1-
ои!а 8 о ж., Впе8"Ьг1па циНа N 1 к 1 Г. е* Мой а*,
овидетельотвующие о окальоком их возрасте. Литолого-геофиэичео- 
кие реперы и метабентонитовая глина С? дают возможность кор
релировать полтвинокую свиту о звенигородской овитой днестровс
кого разреза. -
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦУ 
Таблица I*

Фиг.1,2. РзеиаоИщиЛа циаПг ай а (В 1 в Ь »*), с. 5 
1а~б - экз.1905/1, взрослый экземпляр,с.Студеница, оубоч- 

окая свита.
2а-в - экз. 1905/2, молодой экземпляр, с.Комарове,оубоч- 

окая свита. „
фиг.3. ВБсЬуопеНа сареадеШ В а V , , с. 7 
За -г - экз.1905/3, взрослый деформированный экземпляр, 

о. Большая Слободка, му кишская подсвита.
Фиг.4. МстуопеИа зр., о. д
4 - экз. 1905/4, брюшная створка, о.Студеница, теремцовс-

кая свита.
Фиг.5,6. Р1аЬувЪгорЫа неЛдап! зр, пего,, о, 8
5 - экз.1905/5 (х!,8), брюшная створка взрослого экземпля

ра, о.Субочъ, субочская свита.
6 а - д - голотип 1905/6 (х!,8), ядро взрослого экземпляра 

хорошей сохраниости,о.Надднестрянка, гораевокая овита.
фиг. 7. Р1аЬуз*горЫа ге$и1аг1а 8Ьа1ег,с. 12 
74 -Ь - экз. 1905/7,взрослый экземпляр, с.Студеница,нижняя 

чаоть грушевецкой подсвиты. 11
Фиг.8-12. РХаЬузЫорЫа йбпЪаЪа (Р а п ф.) аиЬар.еуаг!

О 1 а а р», о, 11
8 а - а - экз Л 905/8, молодой экземпляр,- с. Комарове, гора- 

евская свита.
9 а - о - экз. 1905/9, взрослый экземпляр, оттуда же.
16а-д - экз.1905/10, старческий экземпляр,оттуда же.
11 - экзЛ905/1I, ядро,о.Надднестрянка, гораевокая

овита.
12 - экз.1905/12, спинная створка молодого экземпля

ра изнутри, оттуда же.
ФигЛЗ,14. ПаЪузЪгорЫа 1упх Е 1 о Н ад. аиЬзр. сгоаНа 

А 11 о Ь .,,с. 14
13Д -д - экз.1905/13, молодой экземпляр, о.Молодово, 

гораевокая свита.
14 4 - / - экз. 1905/14,взрослый зкземшшр,о.Комарове,гораев

окая овита.
ФИГ.15-17. Р1аЬуаЬг оиЬАа циа<Зт1р11саЬа А 1 1 о Ь „ о. 15
15 4 - 8 - экз. 1905/15, ядро брюшной створки,о.Надднестрян- 

ка, гораевокая свита.
16 4 -г - экз. 1905/16, спинная створка взрослого экземпля

ра, оттуда же.
17 - экз.1905/17, брюшная створка взрослого экземп

ляра, о.Теремцы, гораевокая свита.

Таблица П
Фиг.1,2. РХаЪуаЪгорЫа огМсиХаЪа 0 г а з р», с, 17
1 а - д - экз. 1905/18, взрослый экземпляр, с.Китайгород,

гораевокая свита, * ■ '
2 4 ~3 - экз.1905/19, взрослый экземпляр,о.Субочь,гора

евокая овита.
Все изображения, кроме специально отмеченных, даны в на- 

туральнуь) величину.
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Фиг.3-5. РХайуайхорЫа пайIVа ар. поу,, о. 21
3а - д ~ голотип 1905/20, взрослый экземпляр, с.Студени- 

ца, гораевская свита.
4 а -В - экз.1905/21, деформированный экземпляр,с.Молодо- 

во, гораевская свита.
5 - экз.1905/22, ядро молодого экземпляра.с.Гораевка, 

гораевская свита.
Фиг.61-9. Р1а1узЪхорЫа 1ийкеу1сЫ А 1 1 с Ь,, с. 19
6 а -г - экз. 1905/23, юный экземпляр, о.Субочь.субочская 

овита.
7 а - д - экз. 1905/24, молодой экземпляр, с. Комаров о, гора

евская свита.
8 а - д - экз.1905/25, взрослый экземпляр, с.Студеница, 

гораевская свита.
9 - экз.1905/26 (х!,8), брюшная створка молодого 

экземпляра изнутри, с.Комарово, гораевская овита.

Таблица Ш
Фиг.1,2. Р1аЬуз1х орЬ1а 1и1кеу1сЫ А 1 1 с Ье, с. 19
1а - д - экз. 1905/27, ядро старческого экземпляра.с.Го

раевка, гораевская свита.
2 Л - д - экз.1905/28, взрослый экземпляр, оттуда же.
Фиг. 3-6. N1001е 11а озгеаЫ! (Вис Ь), с . 23
3 а -г - экз. 1905/29, молодой экземпляр, с.Субочь,су- 

бочская свита.
4 а -г - экз. 1905/30, взрослый экземпляр, с.Надднестрян- 

ка, субочская свита.
5а -г - экз.1905/31, брюшная створка взрослого экземпля

ра, с.Студеница,субочская свита.
6 а - 6 - экз. 1905/32, спинная створка взрослого экземп

ляра, устье Рестево. субочская свита,
. Фиг. 7-11. ВогеадогйЫв з айеад 11 ъ 1епз 1в (Вое о.) , с. ,26

7 а - г - экз.1905/33, молодой экземпляр, с.Комарово,гора
евская свита.

8 а - д - экзЛ905/34,взрослый экземпляр, оттуда же.
9 а - г - экз. 1905/35, старческий экземпляр, с.Надднестрян- 

ка, гораевская свита.
10 - экз.1905/36 (х!,8), брюшная створка молодого 

экземпляра изнутри, с.Комарово, гораевская свита.
11 - экз.1905/37 (х1,8), спинная створка молодого 

экземпляра изнутри, оттуда же.

Таблица 1У
фиг.I. ВохеаНохйЫа схазза 0 р 1 к, с. 28
1а - д - экз. 1905/38, взрослый экземпляр,с.Надднестрян- 

ка, субочская свита.
Фиг.2-5. Р1аез1ощуе захЬуапа 0 х а а р., с. 29
2 а - д - экз.1905/39, молодой экземпляр, с.Надднестрянка,

субочская свита. .
3 а - д - экз.1905/40, взрослый•экземпляр, с.Студеница, 

субочская свита.
4л-/- экз Л 905/41, брюшная створка взрослого экземп

ляра, оттуда же.
5 - экз. 19С5/42, отпечаток мускульного поля брюшной створ

ки взрослого экземпляра, с.Надднестрянка,субочская свита.
ФИГ.С ,7. 5кеп1Н1о1аез 1е«1а1 (В а V.), с. 31
6 а - 6 - экз.1905/43 (х! ,8), брюшная створка взрослого 

экземпляра,с.Молодово, реетевская подсвита.
7 л - / - экз.1905/44 (х! ,8), спинная створка взрослого 

экземпляра, с.Студеница, рестевская подсвита.
Фпг.З-Ю. НомеПИез «езепЪехеепз!^ (А 1 1 с Ь.), с, 32
3 а - экз.1905/45 (х!,8).молодей экземпляр,с.Гораевка, 

гораевская свита.
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9 а - г - экв. 1905/46(с.х 1,8),взрослый экземпляр, с.Моло- 
дово, гораевская свита.

10 л -/ - экз.1905/47, отпечатки спинной и брюшной створок 
ядра, с.Бакота, гораевская свита.

Фиг.11-14. НоадеШЪез у11п1изепа:1з (А 1 1 с Ь,), с, 34
11 а - 3 - экз.1905/48 (х!,8), молодой экземпляр, с.Комаро

ве, гораевская свита.
12а -3 - экз. 1905/49 (х! ,8), взрослый экземпляр,оттуда 

же.
13 - экз.1905/50 (х!,5), брюшная створка изнутри,от

туда же.
14 - экз.1905/51 (х!,5).спинная створка изнутри,от

туда же.
Фиг.15-18. Раис Гог ига ЬисеЫа ар, поус, 37
15 а - 3 - экз.1905/52, ядро.с.Комарове,гораевская свита.
16 а -д - экз.1905/53 (х!,8).взрослый экземпляр, оттуда

же.
17Л -3 - голотип 1905/54 (х! ,8)/взрослый экземпляр,оттуда

же.
18 - экз.1905/55 (х!,8), отпечаток внутренней поверх

ности спинной створки, с.Молодово, гораевская свита.

Таблица У

Фиг.1,2. Ва1шапе11а езЪопа А 1 1 с Ь., с. 38
1 а - 3 - экз.1905/56 (х! ,8), взрослый экземпляр,с.Гораев- 

ка, субочская свита.
2 а - д - экз.1905/57 (х1,8).взрослый экземпляр,о.Калачков 

цы, субочская свита.
ФИГ.3-8. НогйегХеуеИа аИсЬоуае зр. поус. 39
3 а -д - экз.1905/53, молодой экземпляр, с.Комарове,го

раевская свита.
4 а - 3 - голотип 1905/59, взрослый экземпляр, с.Бакота, 

гораевская свита.
5 л ~ 5 - экз.1905/60, взрослый экземпляр, о.Комарове, 

гораевская овита.
6 - экз.1905/61.ядро взрослого экземпляра, о.Гораев- 

ка, гораевская свита.
7 а - / - экз.1905/62 (х1,6), спинная створка молодого 

экземпляра снаружи и изнутри,с.Комарове, гора&вская свита.
8 - экз.1905/63 (х! ,6), брюшная створка молодого 

экземпляра изнутри, оттуда же.
Фиг.9-11. КеизсЬеНа сагАпаЬа зр. поу., с. 41
9 а -3 - экз. 1905/64 (х! ,8), молодой экз емп ляр, с. Су б очь, 

субочская свита.
10 а -2 - голотип 1905/65, взрослый экземпляр, с.Калачиов

цы, субочская свита.
11 - экз.1905/66, отпечаток внутренней поверхности 

спинной створки,с.Гораевка, субочская свита.
Фиг.12-13. Уе11ашо адезепЬегбепз1з (Р а К 1.), о, 43
12л - д - экз. 1905/67, ядро взрослого экземпляра, с. Гораев-- 

ка,гораевская свита.
13 ■ - экз. 1905/68, брюшная створка, оттуда же.
Фиг.14. Уе11ато уегпеиШ (Е 1 о Ь ад,), о, 44
14 Л ~ 3 - экз.1905/69, взрослый экземпляр,уогье Реотево, 

субочская овита.

Таблица. У1
Фиг.1. УеНашо уегпеиШ (Е 1 с Ь ад.), с. 44
1 а - г - экз.1905/70, молодой экземпляр, с.Студеница, 

субочская свита.
■ Фиг.2-5. 11таг1п1а абуепа ар. поу,, с, 4о
2 а - г - голотип 1905/71 , взрослый экземпляр,устье Тес

тево, гораевская свита.



3 а - 6 - экзЛ905/72,спинная створка взрослого экземпля
ра, с.Гораевка, гораевокая свита.

4 а - г - экз.1905/73, брюшная створка взрослого экземпля
ра, оттуда же.

5 а -/ - экз. 1905/74, брюшная створка,уотье Рестево.гора- 
евская овита.

фиг.6. РотаиЪоп1Ъез з1еав 8 с Ь ш., с .48
6 а - д - экз.1905/75, молодой экземпляр, с.Комарове,су- 

бочокая свита.

Таблица УП

Фиг Л-3. Рагаз^л орЫпа. рейса ар. поV., с. 49
1 а -б - экз.1905/76, брюшная створка молодого экземпля

ра, о.Калачковцы, оубочекая свита.
2 а - 6 - экз.1905/77, спинная створка молодого экземп

ляр^, устье Рестево, оубочекая свита.
3 - голотип 1905/78, брюшная створка взрослого 

экземпляра, о.Демшин, гораевская свита.
Фиг.4-6. РагааЬлорЫпе! 1а ТпШвМлсЪа Н и Ъ., с,50
4 а - д - экз. 1905/79 (х!,8), молодой экземпляр,о.Студе- 

ница, теремцовская свита.
5 а ~д - экз.1905/80 (х! ,8), молодой экземпляр,; оттуда

же. .
6 а - д - экз.1905/81. 6а - 6, 6д (х! ,8), 6г (х2),взрос

лый экземпляр, о.Теремцы, теремцовская свита.
Фиг.7-1-0. АпааЪгорЫа роЦоИса (М е п.), с. 53
7 а - д - экз.1905/82, взрослый экземпляр с четырьмя 

ребрами в сцну с е,о.Китайгород, Китайгородская свита.
8 а - 3 - экз.1905/83, взрослый экземпляр с двумя ребрами 

в синусе, оттуда же.
9 а - д - неотип 1905/84, взрослый экземпляр с четырьмя 

ребрами в синусе, с.Студеница, китайгбродская свита.
10 а -д - экз.1905/85, взрослый экземпляр с почти отсут

ствующими синусом и возвышением, с.Китайгород,Китайгородская 
свита.

Фиг.II. Еегеапе11а ЬогеаНз (8 с Ь Ь о Ь Ь.), С. 78
11 дг - д - экз. 1905/86, взрослый экземпляр, о.Большая Сло

бодка, верхняя часть грушевецкой подсвиты.
ФигЛ2. С1ог1пйа шйаЪа (8 о та.), с.55
12а -д - экз.1905/87, взрослый экземпляр, с.Комарове,терем- 

цовокая свита.
Фиг. 13-15. ТхБрЬееЦ 1пзи1аг1з (Е 1 о Ь «.), с. 56
13 а - / - экз. 1905/88, юный экземпляр, с.Студеница,субочс- 

кая свита.
14 й -ё- экз.1905/89, взрослый экземпляр, с.Калачковцы,оу

бочекая свита.
15 а -д - экз.I905/90, взрослый экземпляр,оттуда же.

Таблица УШ
Фиг.1-3. ЗЪгерЫа егау! (В а V.), с. 59
1 а ~д - экз.1905/91 (х! ,8), молодой экземпляр,с.Студени- 

ца, рестевская подсвита.
2 - экз.1905/92, спинная створка взрослого экземпля

ра, с.Китайгород, грушевецкая подсвита.
3 - экзЛ905/93, брюшная створка взрослого экземпля

ра, с.Студеница, рестевская подсвита.
Фиг.4-9. Сатро тсОоаоуепахд зр. поу., с, 60
4 а - г - экз.1905/94, взрослый экземпляр, с.Калачковцы, 

оубочекая свита.
5 а -г - голотип 1905/95, взрослый экземпляр, с.Комарове, 

оубочекая свита.
6 - экз Л9С5/Э6 (х! ,8) .спинная створка взрослого эк 

земпляра изнутри, с.Комарове.гораевокая :ьита.





Таблица. II







о







Таблица V/// <





С) й йФ йь ф
1а 18 73 1г /8 2а

Таблица Xе
2в 2г 28

за т 7а

($1

За 36 38 Зг за

4а 88 48

58 65 75

58 68 78

т Я* ч
5г бг Та**

% 

8 а

ЖЦ

бГ1"' 78

72 а 73 а
006

128 136 745*
© Ф С)

: 126 13в 14(Г
Xй"

12 г 73г /4^^

\<ш (ф €&

X_____ _ тЧ—^

яФ Щ

15а

158

758

4г

© е
<ви 68 68 вг

43

вд

95 96 9г Од

10а 106 Юв

т

Юг 7йд

115 778

/Л?
773

76а 768

766

76г I

хШы.

/7*тй^
ж..







7 - зкз. 1905/97 (х! ,8)» брюшная створка взрослого 
экземпляра изнутри, оттуда же.

8 а - / - экз.1905/98, ядро брюшной створки, оттуда же.
9 - экз.1905/99 (х1,8), спинная створка взрослого 

экземпляра изнутри, оттуда же.
Фиг.10-14. тЬаег осЮпЪа вр«, с, 62
10 а ~ 2 - экз. 1905/100. Юа, 10/ - 2 (х!) ,10/ (х!,2), 

молодой экземпляр, с.Субочь, субочокая свита.
11 Л - г - экз. 1905/101, взрослый экземпляр, о.Гораевка, 

субочокая овита.
12 - экз.1905/102, спинная створка взрослого экземп

ляра изнутри,о.Калачковцы, субочокая свита.
13 - экз.1905/103, (х1,6), отпечаток брюшной створки 

взрослого экземпляра,с.Гораевка, субочокая свита.
14 - экз.1905/103 (х!,6), отпечаток спинной створки 

того же экземпляра.
Фиг.15-19. НесПзРгоетГпа кепиЯеха ер. псп?., о . 63
15 - голотип 19С5/Т04, взрослый экземпляр, с.Комаро

ве, гораевская свита.
16 а -/ - экз.1905/105, молодой экземпляр, оттуда же,
17 - экз.1905/106, ядро брюшной створки,с.Субочь, 

гораевская свита.
18 а - / - экз.1905/107, взрослый экземпляр, о.Китайгород, 

гораевская свита.
19 а - / - экз. 1905/108, спинная створка снаружи,оттуда же.
Фиг.20-25. ВаПпеадШпа ЪепиЛсШа зр. псп/., с.66
20 а -/ - голотип 1905/109, взрослый экземпляр, с.Комаро

ве, гораевская свита.
21 - экз.1905/110, взрослый экземпляр, оттуда же.
22 а - / - экз. 1905/111, (х!,8), молодой экземпляр, оттуда

же.
23 - экз. 1905/112 (х!,8), брюшная створка изнутри, 

оттуда же.’
24 - экз. 1905/113, (х1,8>, брюшная створка изнутри, 

оттуда же. '
25 - экз.1905/114, спинная створка изнутри,оттуда же.
Фиг.26-29. Веккехошепа аетТрах&ГЬа (В о еш.), с.68
26 - экз.1905/115, ядро брюшной створки, с.Комарове,

субочокая свита. , .... _ —
27 а - / - экз.1905/116, молодой экземпляр, о.Гораевка, 

субочокая свита.
28 А - г - экз.1905/117, взрослый экземпляр, о.Студеница, 

субочокая свита.
29 - экз.1905/118, взрослый экземпляр, оттуда же.

Таблица IX

Фиг. 1-4. КоегиГПпа п1ш!а зр . псп/,, с, 65
1а - / - экз. 1905/119, молодой экземпляр, о.Калачковцы,

‘ субочокая свита.
2а-/- голотип 1905/120, 2а, 2в (х1), 26 (х 0,8), 

взрослый экземпляр, оттуда же.
3 - экз. 1905/121 (х 0,9).отпечаток брюшной створки 

изнутри, с.Надднестрянка, субочокая свита.
4 - экз.1905/122 (х 0,9),спинная створка изнутри, 

оттуда же.
Фиг.5-7. ВерЪаепа Пиу хгЪз.Ия О г а 8 р,, с. 70
5 А -/ - экз.1905/123, ядро брюшной створки,с.Надднестрян- 

ка, гораевская свита.
6 - экз.1905/124, взрослый экземпляр, оттуда же.
7 - экзЛ905/125, молодой экземпляр, оттуда же.
Фиг.8-10. 1ер1пеля гейипса зр. пот., с, 72
8 а -/ - голотип 1905/126, взрослый экземпляр,с.Гораевка,

гораевская свита. - ■
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