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Предлагаемая монография составил ась из трех работ: Д. В. Обру

чев, «Псаммостеиды (Psammosteiformes) девона СССР и Шпицбер

гена и эволюция бесчелюстных» (1943), Э. Марк, «Псаммостеиды 

(Аgпаthа) тартуского и гауйского горизонтов девона Эстонской ССР» 

(1955) и «Псаммостеиды пярнуского И наровского горизонтов Эстонии» 

(1958). При подготовке монографии к печати из работы Д. В. Обруче

ва были изъяты описание псаммостеид Шпицберген-а и глава об эволю
ции бесчелюстных, извлечение из которой было напечатано (1945), а 

полный текст требует большой переработки в связи с появившимися за 

истекшие годы новыми данными. Очерк истории изучения дополнен 

разбором работ, появившихся за последние 20 лет. Общие главы 

(lI~V) сильно переработаны. Описание родов Schizosteus, Tartuosteus, 
Pycnosteus, Ganosfeus и Psammolepis составлено в. основном Э. Марк
Курик по значительно более полным материалам Института геологии 

Академии наук Эстонской ССР (коллекционные номера начинаются 
на Pi), тогда как роды Psammosteus и Karelosteus описаны в основном 

Д. В. Обручевым по коллекциям Палеонтологического института Ака

демии наук СССР (коллекционные номера начинаются на ПИН). VII 
глава, посвященная микроструктуре некоторых псаммостеид, написана 

.ч. И. Новицкой. 



1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПСАММОСТЕИД 

Впервые обломки пластинок псаммостеид описаны и изображены 

акад. Ф. Парротом (Parrot, 1836, 1838) с озера Буртниеки в Латвии. 

Паррот первый высказался 'за то, что эти остатки «большей частью 

могут принадлежать только амфибиям или рыбам рас, до сих пор неиз

вестных» (1836, стр. 92), однако воздержался от присвоения им каких

либо названий. Большая часть оригиналов рисунков Паррота (1836) 
хранится в Палеонтологическом институте Академии наук СССР, что 

исзволяет довольно точно определить изображенные им объекты: псам

мостеиды - Psaтmolepis sp. (N'Q 5, 6), Pycnosteus tuberculatus (Rohon) 
(.~ 4,11, 14? 17), Ganosteus stellatus Rohon (N'Q 9,10,13); P1acodermi 

Heterostius (N'Q 1, Ia, II, ш, IV) и Нотовйив (N'Q 2, 3, 7, 8, 18, 19). 
Это -- фауна верхов лужскихслоев среднего девона (буртниекский го

ризонт). . 
С. С. Куторга (Kutorga, 1835, 1837) изобразил и описал кости из 

окрестностей Тарту (Эстония) в качестве костей рептилий, преиму

щественно современных родов: Гпопцх, /guana,. Crocodilus, Lacerta. 
Varanus, /chthyosaurus, /chthyosauroides. К Тгёоnух были отнесены и 
остатки псаммостеид. Так, обломок бранхиальной пластинки (183.5, 
табл. III, фиг. 5; 1837, табл, 1У, фиг. 9), может быть, принадлежит 
Pycnosteus. Фиг. 11 табл. IV (1837) явно изображает Р. palaeformis, 
а фиг. 6 - коньковую чешую (ridge-scale) Schizosteus или Рватто
lepis. 

Л. Агассис упомянул три новых вида «цестрационтов», Рйхсовлеиз 
тaeandrinus, Pl. arcuatus и Pl. undulatus, и один 'вид Сегасапйп -
Psamтolepis рагаdохus (Agassiz, 1840, стр. XXXIII-XXXIV) по мате
риалам, найденным Х. Пандером в Латвии и Х. Странгвейсом в Ленин

градской обл. Описаны же эти четыре вида были (Agassiz, 1844, стр. 103
106) под комбинированным родовым названием Psaттosteus. Все эти 
формы - установлены по небольшим обломкам, без точного указания 

местон ахождений. За несколько месяцев до появления «Монографии» 

Л. Агассиса Э" Эйхвальд (1844) выпустил описание, без рисунков, 
остатков рыб «первобытного океана в окрестностях Павловска» (так

же Eichwa!d, 1844). Приняв кожные зубы .пл астинок и чешуй псаммо
стеид за отдельные чешуйки и не заметив под ними костной ткани, он 

описал четыре новых вида ганоидов - Cheirolepis splendens, Ch. ипйа
teralis, Microlepis lepidus и М. exilis (новый род), а также Сп. uragus 
Ag-. Все это - разные участки панциря одного вида, который теперь 

(Обручев, 1940а) получил название Schizosteus splendens (Eichw.), 
так как название Microlepis преоккупировано (Г. Е. Gray, 1839). ПО:'\

же Э. Эйхвальд(Еiсh\vаJd, 1846) дал более подробное описание, снаб

див его схематичными рисунками. Он настаивал' на самостоятельности 
своих видов вопреки мнению Л. Агассиса (1844, стр. 155) о вероятной 
их идентичности с Psamтosteus. В 1860 г. Э. Эйхвальд повторил свои 
описания. Однако уже Л. Агассис, Х. Пандер (Рапdег, 1857, стр. 21) и 
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Г. Каде (Kade, 1858, стр. 13), из которых первые два располагали кол

лекциями нз того же местонахождения на р. Славянке, указывали, что 

на самом деле все образцы оттуда имеют покрытые бугорками пластин

!'И. ЭТО можно видеть и на оригиналах ЭгЭйхвальда в Ленинградском 

университете. 

Л. Агассис отнес Psammosteus к своему семейству «Сегасашпев», 

куда вошли также Glyptolepis, Phyllolepis, Holoptychius, Dеndгоduз, 
Lamnodus, Cricodus, Asterolepis и Bothriolepis, то есть роды, которые 

все теперь относятся к другим классам, чем Psammosteus (Placodermi 
и Crossopterygii). 

Ф. Мак-Кой (М'Соу, 1848а, стр. 7-8) описал обломки тонких пла
стинок с мелкими бугорками в качестве новых видов Psammosteus gra
nulatus и Ps. vermicularis из низов карбона Ирландии. Описание, не' 

сопровождаемое рисунками, не позволяет судить, действительно ли эти 

формы принадлежат к псаммостеидам, что, конечно, мало вероятно, так 

как, насколько мы знаем,' псаммостеиды вымирают до 'конца девона. 

Последующие авторы (Pander, 1857, стр. 21; Woodward, 1891а, стр. 128) 
упоминают о видах Ф. Мак-Коя, не высказывая своего суждения о 
них. 1 

Ф. Мак-Кой (М'Соу, 1848а, стр. 6; 1848Ь, стр. 277- -280) выделил 
Psammosteus вместе с Bothriolepis и Asterolepis из целакантид в осо

бое семейство Placodermi, в котором он объединил всех «ганоидных 
рыб палеозойских отложений, у которых голова и туловище заклю

чены в ряд непарных, или центральных, и субсимметричных, или лате

ральных, костных, различно туберкулированных пластинок большой 

величины». Сюда вошли также все роды сем. Cephalaspides Агассиса, 

за исключением самого Cephalaspis, то есть Pterichthys, Pamphractus 
(=, Bothriolepis) , Polyphractus (= Dipterus) , Сoccosteus, Сhelyophorus. 
Хотя это объединение было впоследствии отвергнуто, и название Рlа

соdегmiстало синонимом Оstгасоdегшi, однако современные авторы 
восстанавливают термин Мак-Коя почти в прежнем объеме (за исклю
чением Psammosteus и «Polyphractus»). 

Х. Пандер (Pander, 1857, стр. 41-43) полностью присоединился к 
предложению Мак-Коя и принял семейство Placodermi в том же объе
ме, то есть включая в него, по современной терминологии, Arthrodira и 
Antiarchi. Psammosteus он рассматривал в качестве синонима Astero
lepis, принимая пластинки первого рода за хвостовые чешуи послед

него, хотя от давал себе отчет в том, что эти построенные из дентино

подобной ткани с несомненно денгиновыми бугорками пластинки силь

но отличаются от настоящей кости Asterolepis (стр. 22-27). Пандер 
обратил внимание на многообразие.формы бугорков в отдельных ча
стях одной и той же пластинки, делая из этого вывод о невозможности 

различения видов по этому признаку. Он не дал подробного описания 

и изображений своего материала, предполагая включить их в описание 

ископаемых рыб Лифляндии, так и не увидевшее света. 

Мнение Х. Пандера 'об идентичности Psammosteus с Asterolepis, не 
принятое специалистами, удержалось в некоторых руководствах, на

пример. К. Циттеля (Zittel, 1887, стр. 157). Поздний отклик эта ТОЧКа 

зрения получила в работе В. Н. Вебера (1924, стр. 137), описавшего 
коньковые чешуи Psammosteus с р. Свири В качестве фулькр Astero
lepis. 

1 Л. Б. Тарло в письме от 7 ноября 1961 г. сообщил, что виды, описанные Мак
Коем, действительно относятся к псаммостеидам, но происходят не из нижнего кар

бона, а из верхнего девона.: из свиты желтых песчаников, которую ошибочно относили 
к карбону. Эти виды Переописаны Тарлов его монографии (1964-1965). 
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Г. Каде (Kade, 1858) описал остатки рыб из валуна, найденного 
близ Бирнбаума (теперь Мендзыхуд) в Познани. Приняв семейство 

Placodermi, он вернул самостоятельность роду Рваттоыеие, подверг
нув справедливой критике аргументацию Х. Пандера. Имеющиеся в 

валуне обломки с круглыми кожными зубами он отнес к Ps. arenatus 
Ag. (стр. 10), а с удлиненно ромбическими ~ к Ps. maeandrinus Ag., 
описав для последнего «боковой заднезатылочный щиток» И фулькры 

(стр. 11~ 14) . 
Образцы Г. Каде были в 1860 г. куплены Британским музеем и фи

гурируют под теми же названиями в каталоге А. С. Вудворда (Wood
ward, 1891а, стр. 127, М 35019а, 35019с). Определения эти были взяты 

,под сомнение Ф. Бротценом (Brotzen, 1933а, стр. 57, 58), заявившим, 
что Ps. maeandrinus Каде похож на Drepanaspidae, а Ps. arenatus, по
видимому, остаток панциря Pteraspidae со стертым верхним слоем и 
обнаженной губчатой тканью. Однако описание и рисунки Г. Каде не 

оставляют сомнения в том, что его образцы принадлежат псаммостеи-' 

дам. Ps. агепалив (Kade, фиг. 14) представляет обломок, вероятнее 

всего, бранхиальной пластинки Psammolepis, а никак не разлом по 
вакуольному слою щита птераспид; Ps. maeandrinus: фиг. 2 ~ чешую 

основания хвоста, фиг.. 3 - чешую более дистальной его части, фиг. 4 
коньковую чешую, фиг. 5 - скульптуру коньковой чешуи. 

Видовую принадлежиость этих образцов не так легко определить. 

Бранхиальная пластинка фиг. 14 более всего напоминает Psammolepis 
paradoxa, но может принадлежать и какому-либо другому виду Рват

molepis или Schizosteus. Чешуя фиг. 2 такая же, как у Schizosteus 
splendens или Drepanaspis. Коньковая чешуя фиг. 4 не может отно

ситься к Psl. paradoxa; она скорее принадлежит какому-либо виду 

Schizosteus или Psammolepis из тартуских слоев, так же как и чешуя 

фиг. 3. Надболее вероятный возраст бирнбаумского валуна, по остат

кам псаммостеид, - тартуские или гауйские .слои. Остальные ископае

мые: Archaeacanthus quadrisulcatus Kade (=. Devononchus concinnus 
Gross) и «удивительное кварцевое образование» (Kade, ~иг. 1,=' во
доросль Prototaxites) подтверждают этот возраст, но Porolepis розпа
niensis (Kade) суживает его пределы до арукюльского возраста (Gross, 
1942, стр. 426). 

В «Lethaea Rossica» Э. Эйхвальд отнес Psammosteus с тремя ви

дами к сем. Рlасоdегmеs(Еiсh\\-'аld, 1860, стр. 1515), а своих Cheirole
pis и Microlepis - к сем. Cheirolepides (стр. 1572). Как и все предыду

щие авторы', он включал эти семейства в установленную Л. Агассисом 

группу ганоидов. У Psammosteus он различал: 1) щитки удлиненные и 

конические, иногда выпуклые, 2) плавательные лопатки в один фут ши

риной, имеющие две стороны, снабженные одинаковыми украшениями 

(= бр анхиальные пластинки] и 3) ихтиодорулиты, удлиненные и ци

линдрические ('=К9ньковые чешуи). 

Г. Тр аутшольд (Trautschold, 1880) описал под названием Coccosteus 
megalopteryx смесь костей разных рыб., Дисгальную часть плавников 

этой формы изображали псаммостеидные бранхиальные пластинки, за 

которыми теперь закреплено название Psammosteus megalopteryx (Trd) 
(Gross, 1933а). Повторив свое описание в 1889 и 1890 гг. под названием 
Megaloptefyx, Г. Траутшольд, однако, не дал ничего нового для позна
ния псаммостеид. А. Кенен (Коепеп, 1883) отметил невероятность того, 

чтобы У Coccosteus могли быть подобные плавники, а Р. Траквер (Тга

quair, 1890) рассматривал их как «придатки селахий», имея в виду ИХ 

микроскопическое строение и. сближая их с ихтиодорулигами Опасаплпиз, 
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Примеру Р. Траквера последовал А. С. Вудворд (Woodward, 1891::1, 
стр. 126), поместивший Psammosteus 'в число ихтиодорулитов. Об

разцы Psainmosteus, описанные предыдущими авторами, равно как а 
имевшиеся в Британском музее, он распределил по четырем видам 

Л. Агассиса в значительной степени ошибочно. 

В качестве «боковых головных шипов» Рваттовгеие фигурирует и 
в «Основах палеонтологии» (Zittel, 1895, пр. 551) наряду со многими 
настоящими ихтиодорулитами. 

Такого же взгляда на положение Psammosteus в системе придержи
вался Г. Гюрих (Giirich, 1891), который, использовав хранившиеся во 

Вроцлавском музее оригиналы Тр аутшольда, смог разобраться в соз

данной последним путанице. В частности, он описал все основные эле

менты панциря Psamтosteus: 1) плавниковый шип (= бранхиальная 

пластинка Ps. mega40pteryx) , который он считал симметричным и при
надлежащим непарному плавнику, 2) средние щиты (также Ps. mega
lopteryx) с собранными в подушки (1= тессеры) бугорками, 3) фулькры, 
прикрывавшие мягкий плавник, с р. Аа (,=, коньковые чешуи Рэатто

lepis) и 4) несимметричные, торчавшие сбоку щиты (= бранхиальные 
пластинки Psammolepis). 

А. С. Вудворд (Woodward, 1891Ь, стр. 10-11) описал «ихтиодорули
ты» из подкласса Elasmobranchii под названием Psammosteus arenatus 
Ag. из верхнего девона Шпицбергена. Это - верхи среднего девона, 

хотя они и содержат остатки крупной Asterolepis scabra (Woodw.) (см. 
Stensi6, 1918а, стр. 69; Nilsson, 1941, стр. 48,50). Остатки Psammosteus 
отсюда были еще до того очень коротко описаны и изображены 

Э. Р. Ланкестером (Еапкевтег, 1884, стр. 6, фиг. 17) в качестве костей 

с бугорчатой орнаментацией, «принадлежащих, вероятно, крупной рыбе 

из. Rhizodontidae». По рисункам трудно судить о видовой принадлеж
ности этих образцов, но присланная проф. Э. Стеншё из Стокгольма 
коллекция А. Натгорсга, включающая оригиналы Э. Р. Ланкестера и 

А. С. Вудворда, содержит только один вид - Pycnosteus nathorsti ОЬг. 

И. В. Рогон (Rohon, 1893) дал краткое описание микроструктуры 

Psammosteus для сравнения с верхнесилурийским Lophosteus, который 

А. С. Вудворд (Woodward, 1891а, стр. 128) поставил рядом с Psammo
steus. И. В. Рогон различал у Рsаmmоstеusпять слоев кости: 1) эмаль, 

2) вазодентин, 3) сеть гаверсовых каналов, 4) многочисленные полости 
(Магкгашпе}, 5) параллельно-пластинчатый слой, изопедин. В проти

воположность Г. Гюриху (Giirich, 1891) автор усматривает в кости 

Psammosteus костные клетки, встречающиеся, однако, только в ниж

них слоях кости. Относительно. происхождения дентиновых образова

ний Рогон высказал два противоположных мнения: 1) ребрышки пте

распид происходят из слияния, плакоидных чешуек (Rohon, 1892, стр. 
75), 2) плакоидные чешуйки образуются при распадении ребрышек 

птераспид (Rohon, 1893, стр. 105), но окончательно не остановился ни 

на одном (Rohon, 1901, стр. 26). 
О. М. Рейс (Reis, 1896, пр. 213-214) объединил птераспид и псам

мостеид под общим названием псаммакантид на основании их микро

скопического строения, которое «хотя И плакоидное, но своеобразно 

тем, что дентин ограничен самым верхним слоем». ОН считал поэтому 

псаммакантид дегенерирующей группой эласмобранхий, так как в его 

представлении в ряде групп наблюдается дегенерация плакоидных че

шуй и неоморфоз крупных кожных окостенений. 

Р. Траквер (Traquair, 1894, 1896а) описал из слоев Элгин верхнего 

девона Маришира (Morayshire) в Шотландии новый вид, Psammosteus 
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taylori ---большую пластинку, которую правильно ориентировал и оп

ределилкак спинную (Traquair, 1896а, табл. VI, фиг. 1) 1. Кожные зубы 

этого вида собраны в тессерыг.как у представителей рода Psammosteus 
s. str. из нашего верхнего девона, однако рисунки (Traquair, 1896з, 

табл. VI, фиг. 2, 3) не позволяют сравнить его с нашими, так 
как сравнение кожных зубов возможно только по увеличенным фото

графиям. Шипы Psammosteus sp. из Scaat Craig (Traquair, 1896а, 
1 абл. VI, фиг. 4, 5) представляют бр анхи альные пластинки, наиболее 

близкие к Ps. falcatus из нашего верхнего девона. Р. Траквер (Traquair, 
1896а, стр. 260) отнес Psammosteus в составе отдельного нового семей

ства Psammosteidae к отряду Selachii: «так как пластинки ... показы
вают не костные лакуны, а только дентиновые трубочки, то род этот 

теперь обычно относится к Elasmobranchii и считается представителем 

группы панцирных акул ... Бугорки, образующие орнамент наружного 
слоя, - явно шагреневые образования, которые слились, так как 'Очень 

похожей формы образования, еще разъединенные, образуют кожный 
покров Cephalopterus pagei» (=, Turinia) (стр. 262). 

Такого же взгляда придерживается и А. С. Вудворд (Woodward, 1895, 
стр. 38), объединивший Psammosteus с Oracanthus и Gyracanthus в од

ной группе, «в которой кожный панцирь имеет такое же микроскопиче
ское строение, как и у эласмобранхий». Он описывает хранящиеся в 
Дерптском музее (Тарту) экземпляры: 1) большую медиальную пла

стинку Ps. paradoxus из Нейгаузена (=' Вастселийна) (фиг. 1), позд
нее изображенную под тем же названием также Ч. Истменом (East
тап, 1917, фиг. 1), а И. А. Преображенским (1911, фиг. 12) - как 
Dyptychosteus tesselatus; В. Гросс (Gross, 1933а, стр. 9) считает эту 
пластинку спинным щитом Psammolepis ипаийиа, а Э. Марк (1955, 
стр. 4) - особым видом, Psammosteus tessellatus РгеоЬг., каковое на

звание, однако, преоккупировано (Traquair, 1897)2; 2) совочкообразную 
пластинку с орнаментом Psammosteus arenatus, которая впоследствии 
стала типом Pycnosteus palaeformis И. А. Преображенского (1911). 
Вудворд различает два типа «шипов» Psammosteus: 1) симметричные, 

похожие на ростр Pteraspis (= коньковые чешуи), и 2) парные, треу

гольные, которые или <!идели вдоль нижнего края туловища, как у 
Acanthodii, или располагались в виде одной пары позади головы, как 
у Oracanthus (=, бранхиальные пластинки Psammosteus в.: str.) 

Та же точка зрения проведена в «Палеонтологии позвоночных» 
А. С. Вудворда (1898, стр. 29), где говорится, что пластинки Psam
mosteus, «очевидно, образовались путем слияния и утолщения у осно

вания групп простых бугорков, подобных рассеянным в верхнесилурий

ских породах» (т. е. кожным зубам Тhеlоdопti). . 
Г. Гюрих (1896, стр. 392) упоминает коньковую чешую Psammosteus 

sp. из нижнего девона (<<Рlасоdегтеп-Sапdstеiп») Польши, из окре

стностей,' Нова-Хуты. В новейшее время 'в этих слоях у Далешице 
найдены обильные остатки псаммостеид, возраст которых - эмс (Tarlo, 
1957). . _ 

в 1897 г. Р. Траквер дал дополнительное описание Ps. taylori и 

описал еще два шотландских вида: 1) Ps. tesselatus из слоев Нэрн 

1 Л. Б. Тарло (Tarlo, 1961) считает Ps. taylori синонимом Ps. megalopteryx Traut
schold. а Psammosteus sp. из Scaat Craig относит к Ps. falcatus. 

2 Л. Б. Тарло (Tarlo, !!}Ы) дал этому виду новое название - Psammosteus 
markae. Однако типом D. tesselatus является пластинка с р. -Сяси, идентичная с 
Ps. megalopteryx, и поэтому названия, данные Преображенским и Тарло, оказываются 

.синонимами названия Траутшольда. Пластинка из Вастселийна относится, видимо, 
к Ps. ргаесuгsог. 
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(Nairn), то есть из низов верхнего девона (см. Обручев, 1951, стр. 983), 
с многоугольными, часто неправильными кожными зубами с крайне 

мелкими зубчиками по краям; этот вид принадлежит, вероятно, к роду 

Psammolepis и больше всего напоминает Psl. undulata из аматских слоев 
нашего девона; 2) Ps. pustulatus из Скат-Краг (Scaat Craig), то есть из 

более высоких слоев верхнего девона, - своеобразная форма с круп

ными негусто сидящими бугорками, у которых имеется только «апикаль

ная шишка, или шапка ганоина, часто зазубренная по краю, с варьи

рующим числом зазубрин; но эта ганоидная шапка не достигает осно

вания бугорка». Без микроскопического исследования нельзя судить об 

этой форме, но во всяком случае она не может принадлежать ни к од

ному из известных 'видов псаммостеид. 1 

В 1898 г. тот же автор описал новый вид Ps. anglicus из нижнего 
древнего красного песчаника Западной Англии. Однако Л: Уиллс 
(Wills, 1935) выделил его в новый род Phialaspis, описанный еще 

Э. Р. Ланкестером (Lankester, 1868-1870) под названием Cyathaspis (?) 
symondsi. Это видовое название и должно быть 'принято для данной 
формы. Э. И. Уайт (White, 1946) показал, что это - особое семейство, 

промежуточное между Cyathaspididae и Pteraspididae. Позднее выяс
нилось, что под родовым названием Phialaspis Wil1s, 1935 были опи

саны вентральные пластинки того же рода, дорзальные пластинки ко

торого были раньше описаны под названием Traquairaspis Кгаег, 1932 
(White, 1950, стр. 55). 

«Psammosteus anglicus» дал начало термину «псаммостеусовый из

вестняк (Psammosteus- Limestone) », употребляющемуся в английской 

стратиграфической литературе для пограничного между даунтоном и 

диттоном слоя С Traquairaspis. Надо помнить, что не только верхне

девонский род Psammosteus, но и вообще Psammosteidae в таких древ
них слоях еще не встречены. 

Ps. аngliсusбыл позже указан (Wобdwагd, 1901) из нижнедевон

ской формации Нойпарт (Кпоупагт) Новой Шотландии, Канада. В са

мое последнее время (Dineley, 1964) отсюда описан Traquairaspis sy
mondsi. 

В 1899 г. И. В: Рогон выпустил описание коллекции девонских рыб 

с Тимана, собранной Ф. Н. Чернышевым и хранящейся в Палеонтоло

гическом институте АН СССР. Его описания настолько недостаточны, 
а рисунки так примитивны, что только имея в руках оригиналы, можно 

понять, о чем идет речь. В этой работе имеется описание 'следующих 
псаммостеид: Ps. arenatus Ag. (оригинал фиг. 4 не имеет ничего об

шего с этим видом Psammolepis, а представляет собой бранхиальную 
пластинку Рваттоыеив s. str., похожую больше всего на Ps. ргаесuг

sor ОЬг.; оригинал фиг. 5 не найден), Ps. undulatus Ag. (описание без 

рисунка и номера образца, не дает ничего), Ps. ornatus sp. nov. (дейст

вительно, новый вид, принадлежащий, может быть, к роду Taгtuosteus, 
Обручев, 1961) и Psammosteus sp. indet. (оригинал не установим по 
описанию). 

Относительно систематического положения псаммостеид Рогон вы

сказался не очень определенно: «Я пришел к выводу, что все остатки 
Psammosteus происходят от рыб, образовывавших собственное семей

ство, положение которого в системе никоим образом не может счи
': 

таться решенным», но поместил их почему-то после Dipnoi. 
Таким образом, до конца прошлого столетия ни строение, ни систе

матическое положение псаммостеид не были 'выяснены. Господствовало 

1 . По мнению Л. Б. Тарло (Tarlo, 1961), Ps. tesselatus т-. является синонимом 
Psl. ипаийиа Ag., а Ps. ризлииииз- имеет типичное для рода Psammosteus строение. 
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мнение, что они принадлежат к акуловым, а их бранхиальные пл а
~инки приравнивались кихтиодорулитам. 

Радикальный переворот в представлениях о Psammosteus произо

шел в 1899 г., когда вышла работа Р. Траквера, установившая основы 
современной систематики Heterostraci. Отряд Heterostraci, куда перво

начально Э. Р. Ланкестер включил только группу птераспид, был теперь 

сильно расширен и состоял из только "ЧТО открытых Thelodus и Lanar
kia, составивших сем. Coelolepidae; впервые расшифрованногоПперапаг

pis, выделенного в сем. Orepanaspidae; явно близкого к последнему 

Psammosteus, оставленного до выяснения формы его пластинок и мик
роструктуры Drepanaspis в отдельном семействе; и, наконец, сем. Pte
raspidae. 

Благодаря изучению Drepanaspis, который был совершенно недо

статочно. описан К. Шлютером (Schlйter, 1888, стр. 126-127), отнес
шим его к Osteostraci [см. также Zittel, 1895, стр. 557; взгляды Р. Трак
вера были впервые опубликованы в кратком резюме доклада (1896Ь)], 

стало понятно значение отдельных частей панциря Psammosteus. Боль
шие пластинки последнего соответствуют средней вентральной или дор

зальной, «ихтиодорулиты» - это направленные назад разращ.ения по

стеро-латеральных пластинок (бранхиальных по современной номен

клатуре), а хвостовые чешуи - действительно «фулькры», или ridge
scales {коньковые чешуи). Реконструкции Drepanaspis, сделанные 

Р. Траквером (рис. 1), вошли во все учебники. Эта работа Р. Траквера 
наряду с последующими его исследованиями строения Drepanaspis яв

ляется основой для понимания строения отряда Psammosteida. Под
робнее нам придется коснуться этих работ при разборе морфологии 

псаммостеид (стр. 23 и ел.). Они включают предв арительное описание 

с установлением систематического положения и реконструкцией «спин

ной» стороны (Traquair, 1899, 1900а), исправленную реконструкцию обе

их сторон (1902), подробное описание с фотографиями и реконструк

циями (1903), ответ Б. Дину по поводу ориентировки сторон Drepanas
pis и дополнительные фотографии (1905). 

Р. Траквер считает Psammosteidae промежуточной ступенью в раз

витии от Coelolepidae к Orepanaspidae (и далее к Pteraspidae), шед
шем путем слияния шагреневых чешуек с образовавшимися под ними 

КОЖНЫМИ костями и консолидации последних 'в крепкий панцирь (1899, 
1900Ь) . 

Взгляды Р. Тр аквер а полностью приняты в сводке А. Кемна (Кегп

па, 1903) и в большинстве руководств по палеонтологии и зоологии. 
В своем реферате работы Р. Траквера НЮ3 г. Бешфорд Дин (Оеап, 

1904) отметил малую вероятность предложенной Р. Траквером ориен

тировки брюшной и спинной С;Т'ОрО'Н Drepanaspis (см. сгр. 24). Совер
шенно правильное замечание Б. Дина было, оДНаКО, отвергнуто Р. Трак

вером (1905) и не проникло в литературу и учебники (Woodward, 
1900, 1910; Борисяк. 1906; Goodrich, 1909; Doll0, 1910; АЬеl, 1'909, 1912, 
191"9,1924; Кокеп, 1911; Stromer, 1912; Sch]osser, 1918, 1923; Павлова, 
1929; Крокос, 1936). Только после работы И. Киера (Кгаег, 1915) пр а- . 
вильное представление об ориентировке Drepanaspis стало проникать 

в специальную литературу (WooQward, 1921; Stensi6, 1927 и все после
дующиеавторы) и значительно 'позднее ---; в учебники (Swinnerton, 1900;. 
Woodward, 1932; Romer, 1933, 1945; Ромер, 1939). 

В 1901 г. вышла работа И. В. Рогона, специально посвященная псам
моегендам. В. анатомической ее части автор описывает три типа кож
ных окостенений: 1) 'Чешуи (впервые) и близкие к ним «фулькры», 
2) плавниковые шипы (= бранхиальные пластинки Psammosteus s. 
str.), которые он считает непарными спинными, и 3) кожные щитки 
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головы, среди которых он различает: а) большой спинной щит, покры
вавший всю голову; как части этого щита описываются бранхиальные 
пластинки Psammolepis; б) большой брюшной, который из-за отсутст

БИЯ собственного материала описан только по щиту Р sammosteus ang
licus Traq. (= Traquairaspis symondsi); в) два маленьких щитка в ка

честве шепtа1с (= rostra1e) .J:I anterior ventro-1aterale (= postorbita1e). 
В гистологическом описании И. В. Рогон отмечает те же слои, что 

и в 1893 г., только вместо вазодентина теперь говорит о настоящем 
дентине, и признает, что костных клеток у Psammosteus нет. Отделяя 

от сетчатого (гейсшйге) слоя слой полостей (Medullar- oder Markriiu
те), он видит в последних «включения В кровеносных сосудах, которые 

должны были каким-то специфическим образом служить для крово

обращению>. 

И. В. Рогон выделил в этой работе несколько образцов в новый 

род Ganosteus, с двумя видами - О. tuberculatus (с более мелкими 

бугорками одной величины) и О. зсейали» (С крупными бугорками на
ряду с мелкими). Первый вид теперь относится к роду Pycnosteus, 
второй служит типом рода Ganosteus (Обручев, 1940а). 

Что касается положения Psammosteus в 'системе, то И. В. Рогов 
считает наиболее естественным «причислить птераспид и псаммостеид 

в качестве двух самостоятельных семейств к отряду Aspidorhini (Не

terostraci) ». Coelolepidae он относит к селахиям, а Drepanaspidae, за 
неизученностью микроструктуры, не решается никуда отнести. 

О. Иекель (Jaeke1, 1902) дал совершенно оригинальную систему 
панцирных рыб, в которой объединил под названием Placodermi сле

дующие группы: птераспид, тремагаспид, псаммостеид, цеф ал аспид 

(включая Drepanaspis !), коккостеид, макропеталихтиид, астеролепид 
(включая Homosteus!). Развитие их панциря он представляет себе пу

тем разделения ранее твердого панциря на отдельные поля, что дока

зывает увеличение подвижности. Несколько подробнее эту теорию он 

развил в 1903 г. Сравнительно с работами Р. Траквера взгляды О. Иеке
ля представляют большой шаг назад, так как он соединил вместе 

совершенно разнородные группы и пытался изобразить их эволюцию 

как единый процесс, не считаясь с их анатомией, гистологией и геоло

гическим возрастом. 

В. Гебхардт CGebhardt, 1907) доложил в собрании Анатомического 

общества в Вюрцбурге о результатах своего исследования микроско

пического строения костей P1acodermi. Если отбросить неверные вы

воды, сделанные под влиянием взглядов О. Иекеля, то доклад осве
шает некоторые детали строения птер аспид и Psammosteus - по воп

росу о присутствии или отсутствии костных клеток и канальцев в их 

пластинках. 

Э. С. Гудрич (Goodrich, 1907) описывает строение пластинок и кож
ных зубов Thelodus, Psammosteus и Pteraspis, но предостерегает про
тив гомологизацин базальных пластинок плакоидных чешуек с тканью 
пластинок Heterostraci, считая последнюю независимым образованием, 
с которым кожные зубы срастаются уже вторично. 

Л. Долло (00110, 1910, стр. 399) и О. Абель (AQel, 1909, стр. 97; 
1912, стр. 437; 1924, стр. 333) считают Drepanaspis слепым на том ос
новании, что глазные отверстия у него находятся на брюшной стороне. 

О. Абель (1912, стр. 438; 1919, стр. 82) даже предполагает, что эти 
отверстия служили для выхода усиков. Это абсурдное мнение отпа

дает само собой при правильной ориентировке сторон Drepanaspis. 
Э. С. Гудрич (Goodrich, 1909), следуя Р. Тр акверу, различает в от

ряде Pteraspidomor·phi (Heterostraci) четыре семейства. Рисуя развитие 
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кожных окостенений от чешуек Lanarkia к панцирю птераспид, он, од
нако, сомневается, чтобы эти четыре семейства действительно образо
вывали филетический ряд. 

А. С. Вудворд (Woodward, 1910, стр. 55) объединил Drepanaspis и 
Psammosteus в семействе Psammosteidae. 

О. Иекель (J aekel, 1911) соединил псаммостеид с Drepanaspis в под

отряде Orepanaspidi отряда Goniaspidi, остальные подотряды которого 
составляли Tremataspidi, Cepha1aspidi и The1odonti. Другие же Негего
straci оказались оторванными, составляя самостоятельный отряд. Эта 

система, основанная на одном признаке - общей конфигурации тела, 

непосредственно связанной с образом жизни и часто оказывающейся 

сходной в результате конвергенции (см. 00110, 1910), - неизбежно 

оказалась крайне искусственной. Иекель здесь различает две группы 
русских псаммостеид, у одной из которых передняя часть тела заклю

чена в вальковато-округлый (= Pycnosteus) , у других - в более пло

ский панцирь (= Psammolepis). 
А. С. Вудворд (Woodward, 1911) описал несколько пластинок Psam

mosteus taylort Traq. во взаимной связи .- спинную и брюшную пла

стинки и «spines» (= бранхиальные пластинки); последние частью при

крыты тессерами. Боковые стороны туловища впереди «spines» покрыты 
тессерами или отдельными крупными бугорками. 

И. А. Преображенский (1911) описал несколько образцов из кол

лекций Юрьевского университета (Тарту), собранных еще г. Асмуссом 
и К. Гревингком. которые послужили ему для установления двух новых 

родов - Pycnosteus palaeformis (сохраняется современными авторами) 

и Dyptychosteus iesselatus [синоним Psammosteus 'megalopteryx (Trd), 
частью относится к Ps. praecursor] и двух новых видов Psammosteus: 
Ps. imperfectus (=, Pycnosteus palaeformis) и Ps. heterolepis (= Schizo
steus). Кроме того, описан еще Ps. undulatus Ag. Преображенский по
ложил в основу своей систематики микроскопическое строение щитов, 

в котором, однако, не разобрался, приняв губчатый слой Pycnosteus за 

особую ткань, представляющую собой «соединительно-тканныеволокна 

cutis'a (продольно исчерченные), пропитанные солями Са; притом этот 
пропитанный солями Са слой был менее плотен в «плавниках», чем 

достигалась их большая эластичность» (стр. 25). 
Несмотря на непр авильный принцип, положенный в основу класси

фикации, почти все установленные И. А. Преображенским виды дейст

вительно существуют в природе. 

Б. Досе (Ooss, 1915) описал щит с мелкими тессерами из Венлена 
(Цесис), определенный О. Иекелем как Psammosteus arenatus Ag.; 
В. Гросс (Oross, 1933а, стр. 9) относит его с сомнением к Psammosteus 
undulatus Ag. 

И. Киер (Клаег, 1915) дал положительные доказательства близости 
Psammosteus к Drepanaspis: микроскопическое строение последнего по

добно строению Psammosteus. Два новых вида Psammosteus - Ps. 
arcticus и Ps. complicatus были описаны из нижней части верхнего де
вона Земли Элсмира. Это действительно два (может быть и больше) 
самостоятельных вида, которые не имеют себе аналогов среди псаммо
стенд нашего девона и принадлежат оба к роду Psammosteus s. str. 
для сравнения с ними И. Киер дает изображение микроструктуры и 
поверхностного орнамента (впервые применив увеличенные фотогра
фии) «Psammosteus таеапаппиз», часть остатков которого, с Андомы. 
В самом деле относится к этому виду, а часть, с р. Аа (Гауя), - к 
Psammolepis ратаоха. 
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Ч. Р. Истмен (Eastman, 1917) в описании коллекции Национального 

музея Соединенных Штатов Америки упоминает фрагменты Psammo
steus, полученные от Петербургского горного институга. Он считает 
Dyptychosteus tesselatus Преображенского синонимом Psammosteus 
paradoxus, aPs. imperfectus того же автора, «насколько можно судить 
по опубликованному изображению», одним из среднеспинных щитков 

Ceraspis carinata Schliiter (!). Очевидно, русский текст Преображен
ского был ему недоступен. . 

В двух руководствах О. Абеля (Abel, 1919, 1924) Heterostr aci под 
влиянием системы О. Иекеля (1911) присоединенык Osteostraci. 

В новых изданиях «Основ палеонтологии» К. Циттеля (Schlosser, 
1918, 1923) в семействе Drepanaspidae объединены роды: Drepanaspis, 
Psammosteus, Pycnosteus, Dyptychosteus, Phyllolepis, Ноюпета и 

Sphenophorus. Однако последние три рода относятся на самом деле к 
Arthrodir а. 

А. С. Вудворд (Woodward, 1921, стр. 30-31) дает реконструкцию 
Drepanaspis. Он сравнивает Drepanaspis с Phyllolepis, который причис

ляет к Heterostraci. Эволюцию последних он представляет себе обыч

ным образом - путем консолидации панциря из отдельных чешуек. 

В своей работе о цефаласпидах Э. Стеншё (Stепsiб, 1927) коснулся 

и Heterostraci, между прочим и семейства Drepanaspidae, куда он вклю
чил Psammosteus и Astraspis. Он считает, что Drepanaspis, с его более 
расчлененным панцирем, должен был произойти от птераспидообраз

ных предков. Он гомологизует отдельные пластинки Drepanaspis с 

пластинками Pteraspis (рис. 3). Панцирь Drepanaspis заключает все 

туловище, до основания хвоста; грудных плавников нет, но они должны 

были редуцироваться (непонятно, почему?). Принадлежность Phyllo
lepis к Drepanaspidae Стеншё считает крайне сомнительной (это мне
ние подтвердилось впоследствии). Эволюцию Heterostraci он переверты

вает головой ВНИЗ,считая, что Coelolepidae произошли от панцирных 

предков путем редукции наружного костного скелета, а Heterostraci 
вообще имеют более специализованный скелет, чем Osteostraci. 

Точка зрения Э. Стеншё, согласная' с его общими взглядами на ре
дукцию костной ткани в разных линиях позвоночных, была впервые 
высказана еще О. Иекелем (Jaekel, 1902, 1903, 1906, 1927) и проникла 
в ряд специальных работ и даже учебников (Romer, 1933; Яковлев, 
1937) . 

И. Клер (Кгаег, 1928, стр. 125-127) в описании устройства рта 

древнейших позвоночных воспроизвел реконструкцию Drepanaspis (см. 

стр. 25). 
Р. Ружичка (Ruzicka, 1929) описал новый вид Psammosteus (Gano

steus) perneri из верхней части среднего девона окрестностей Праги. 

Изображенная им узкая левая бранхиальная пластинка не относится, 
конечно, ни к одному из названных им родов, а принадлежит форме, 

близкой к Drepanaspis. 
Работы Вальтера Гросса, первая из которых издана в 1930 г., 

внесли много нового в понимание строения и эволюции псаммостеид, но 

вместе с тем показали, как много еще надо сделать, чтобы разобраться 

в запутанном вопросе их систематики и полностью осветить строение 

панциря. 

В первой работе (Gross, 1930, стр. 4-14) дается разбор морфологии 
и гистологии псаммостеид (s. str., без Drepanaspis) и пробная рекон

струкция поперечного сечения панциря Psammosteus. Очень важно опи

сание «серповидных пластинок» (Sichelplatten) Psammosteus, которые 

гомологизуются с бранхиальными пластинками Drepanaspis и у кото
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рых определяются брюшная и спинная поверхности. Впервые по-настоя
шему описано микроскопическое строение. Чрезвычайно интересно и 

важно для понимания многих особенностей строения лтсвммосгеид от

крытие «массивной спонгиозы», полости которой заполнены дентином. 
В следующей работе (Gtoss, 1933f{, стр. 5-17) помещено система

тическое описание псаммостеид балтийского девона. Здесь автор делит 

род Psammosteus на два, из которых одному присваивается :старое 
название Агассиса - Psammolepis, а за другим остается 'название 

Psammosteus. К первому относятся виды, у которых «серповидные пла

стинки» длинные (Psl. paradoxa Ag., Psl. heteraster Gr'oss, Psl. undu
lata Ag., Psl. gigantea п. sp., Psl. striata п. sp., Psl. heterolepis РгеоЬг., 

Psl. (Pycnosteus?) imperfecta РгеоЬг.), ко второму - формы с вытя

нутыми в ширину «серповидными' пластинк ами» (Р». maeandrinus Ag., 
Ps. megalopteryx Trd, Ps. serrulatus A.g.). Кроме того, описывается 
Pycnosteus palaeformis РгеоЬг. и Ganosteus tuberculatus Rohon. В си

стематике описанных видов Гроссом допущен ряд ошибок, которые мы 

разберем при описании соответствующих форм. Надо отметить выра
женное рисунками на стр. 6 его работы представление об эволюции 

бранхиальных пластинок от Drepanaspis до Psammosteus. 
В следующей работе Гросса (Gross, 1933Ь, стр. 54-56) описан но

вый вид ~ Drepanaspis schrieli из более древних, чем Dr. gemuendenen
sis, верхнезигенских слоев Рейнского девона, отличающийся более изог

нутой и широкой сзади бранхиальной пластинкой, с заметно нависаю

щим дорзальным крылом. 

Далее (Gross, 1933с, стр. 8-9) описывается спинная пластинка 

Drepanaspis gemuendenensis с каналами системы боковой линии, прохо
дящими В губчатой ткани под слоем кожных зубов. 

Описание микроструктуры пластинок псаммостеид составило одну 

из глав гистологического исследования наружного скелета ископаемых 

рыб (Gross, 1935, стр. 12-16). 
В 1937 г. В. Гросс включил Drepanaspis, составляющий в предыду

щих его работах отдельное семейство, в сем. Psammosteidae. Описы
вается еще один новый вид - Dr. lipperti, из более высоких слоев ниж

него кобленца (=, эмса), с более узкими бранхиальнымипластинками, 
у которых почти совершенно редуцировано дорзальное крыло и кото

рые представляют'переход от Drepanaspis к Psammolepis striata 
(рис. 9). 

Х. Стетсон (Stetson, 1931, стр. 149-152) коснулся вопроса о строе

нии рта у Drepanaspis, приведя фотографии двух образцов из Музея 

сравнительной зоологии Харвардского. университета. Он считает, что 
рот в самом деле помещается на спинной стороне, и описывает строе

ние окружающих его пластинок, дав новую реконструкцию брюшной 

стороны рыбы (рис. 5), 
В новом английском издании Циттеля (Woodward, 1932, стр. 28

30) приводится реконструкция спинной стороны Drepanaspis, взятая 

из работы А. С. Вудворда 1921 г., и в семейство Drepanaspidae вклю
чены, кроме этого рода, Psammosteus, Pycnosteus, Dyptychosteus, Оа

nosteus и Phyllolepis. Однако, как показали Э. Стеншё (1934) и В. Гросс 
(1934а), Phyllolepis относится к Arthrodira. 

А. Гейнц (Heintz, 1932) проводит сравнение панцирей Pteraspis, 
Drepanaspis, Psammosteus и Phyllolepis и гомологизацию их отдельных 
элементов (рис. 4). Он гомологизует боковые пластинки Psammosteus 
taylori с корнуальными Рtегаsрis'И Drepanaspis и считает, что в рекон
струкции Psammosteus В. Гросса (1930) выпуклый щит (то есть щит 
Pycnosteus) должен быть брюшным, а более плоский - спинным. 
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Э. Стеншё (Stensi6, 1932, стр. 194-195) бегло коснулся дрепанас
ПИД, воспроизвел рисунок Киера, изображающий строение branchiale 
Psammosteus maeandrinus Ag. и дал фотографию микроструктуры 
«Psammosteus arenatus» со Шпицбергена (= Pycnosteus nathorsti). 

Новую реконструкцию Drepanaspis дал В. Паттен (Patten, 1932) 
(рис. 6). 

И. Киер (Кгаег, 1932) в предварительном сообщении, изданном 
А. Гейнцем, предложил разделить отряд Heterostraci на три подот

ряда - Psammosteida, Cyathaspida и Pteraspida (выделив Thelodonti 
в отдельный отряд). 

То же деление принято и в полном описании Cyathaspida (Кгаег 
and Heintz, 1935), в котором изложена полная история классификации 
Heterostraci. Гейнц, написавший некоторые главы, упоминает о псам

. мостеоподобных формах из даунтона Шпицбергена (стр. 12), однако 

одна из них несомненно принадлежит к Cyathaspidida (Corvaspis, 
Woodward, 1934.), и сомнительно, чтобы другая имела какое-либо отно

шение к Psammosteus. 
Д. В. Обручев (1933б) описал из верхнего девона р. Свири новый 

род псаммостеид --'--- Karelosteus weberi Obr. по одному фрагменту бран

хиальной пластинки, близкой к таковой у Psaтmosteus. . 
А. С. Вудворд (Wood~ard, 1933, стр. 133; табл. 10, фиг. 21-22) 

описал и изобразил фрагмент Psaттosteus sp. из керна скважины, 

пробуренной вблизи Литтл-Миссенден (Бэкингемшир), найденный вме
сте с Thelodus и Climatius. Возраст горизонта был определен как даун
тон Или нижний девон, но скорее относится к лудлоу. Во всяком случае, 

изображенный фрагмент не может принадлежать Psaттosteus. 

Ф. Бротцен (Brotzen, 1933Ь) описал из низов нижнего девона на 
Днестре новый род Weigeltaspis alta Brotzen с псаммостеоподобной 
скульптурой из удлиненных кожных зубов. Единственные цельные пла

стинки он считает бранхиальными1 и дает очерк эволюции бр анхиаль
ных пластинок у Heterostraci от Cyathaspida до Phyllolepis. Новый 
род охарактеризован 'слишком недостаточно, чтобы можно было су

дить о его строении и систематической принадлежности. Во всяком 

случае, он не принадлежит к сем. Psammosteidae, а по характеру кож
ных зубов больше всего напоминает Traquairaspis. . 

Тот же автор (Вгоtzеп, 1933с, стр. 464-465) говорит о распадении 
сплошного панциря на отдельные элементы у Heterostraci, в частности 

у Drepanaspis, сравнительно с Pteraspis, как о подтверждении взгляда 
О. Иекеля на всеобщность этого явления у панцирных рыб. 

Бротцен (Brotzen, 1934, стр. 16-18) отнес предположительно к 
Drepanaspidae мельчайшие обломки покрытых удлиненными бугорками 

пластинок из нижнедевонского валуна из окрестностей Берлина, кото
рые он назвал Lophaspis crenulata Brotzen. Согласно В. Гроссу (1947, 
стр. 94), этот род, так же как Orthaspis Вгоtzеп, 1934, - синоним Phia
{aspis= Traquairaspis. 

Л. Уиллс (WiIls, 1935, сгр. 435-444) описал из даунтона Шропширз 
два новых рода, предположительно отнеся их к Dгерапаsрidа. Из них 
Phia{aspis symondsi 1[=: Traquairaspis syтondsi (Lankester)], как по

казал Э. И. Уайт (White, 1946) ,относится к ос060МУ семейству, пе

реходномуот циатаспид к птераспидам. 

У Tesseraspis tesselata WiIls весь панцирь, по-видимому, состоит 
из отдельных тессер, что дало повод Э. Стеншё (Stепsiб, 1958, СТР. 246) 
считать его самым древним и ПрИМИТИ8НЫМ представителем Огерапаэ

Более полный материал показал, что эти пластинки -:- дораальвые. 
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pida, у которого отдельные «чешую> еще не слились в крупные пла
стинки. Это воззрение прямо противоположно прежним взглядам авто

ра на 'распадение панциря (Stепsi6, 1927) и не соответствует действи

тельности, так как при этом получается, что гомологичные (согласно 
тому же автору, Stensi6, 1927) у Drepanaspida и Pteraspida пластинки 

возникли в этих группах независимо. Хотя внутреннее строение тессер 

Tesseraspis похоже на строение тессер псаммостеид, но сидящие на них 

кожные зубы имеют совершенно различное строение в обеих группах. 

У Psammosteidae кожные зубы простые, с полостью пульпы, из кото

рой радиируют дентиновые канальцы, у Tesseraspis - это крупные 
сложные образования с многочисленными пар аллельными пульпар

ными каналами. Внешне тессеры Tesseraspis больше похожи на поли

гональные пластинки головного щита Cephalaspida, чем на тессеры 
Psammosteidae. Tesseraspis можно спокойно исключить из числа пред
ков псаммостенд и из отряда Psammosteida, как генетически не свя 
ванный с этим отрядом род. 

Ф. Бротцен (Brotzen, 1936) делит панцирных Heterostraci, объеди
няемых им в подотряд Aspiphorida (в противоположность подотряду 

Thelodonti), на пять семейств - Palaeaspidae, Cyathaspidae, Pteraspi
dae, Drepanaspidae, Psammosteidae, но говорит о возможности объеди
нения последних двух. ОН считает эти семейства эволюционным рядом 

со все более высокой организацией, то есть придерживается взглядов 

О, Иекеля и Э. Стеншё на эволюцию панциря путем распадения. 

У. Бр айант (Bryant, 1936) дал подробное описание микроскопиче

ского строения остатков среднеордовикских рыб из Колорадо. Открыв

ший их Ч. Уолкотт (Walcott, 1892) относил Astraspis desiderata к Aste
rolepidae и Eriptychius americanus к Holoptychiidae. О. Иекель (в при
ложении к работе Уолкотта) описывал в их микроструктуре дентино

вые канальцы бугорков и костные клетки в ткани пластинок, относя 

их к ганоидам. Э. Коп (Соре, 1893) считал, что скорее это Agnatha, 
чем настоящие рыбы. Л. Вайан (Vaillant, 1902) подтвердил наличие 

костных клеток в этих остатках. Ч. Р. Истмен (Еавппап, 1917, стр. 

237-239) отнес Astraspis .к Heterostraci, поставив сем. Astraspidae п. 
fam. рядом с Psammosteidae. А. С. Вудворд (Woodward, 1921, 1932) 
относил Astraspis к Osteostraci, Э. Стеншё (Stensi6, 1927) и Х. Стетсон 
(Stetson, 1931) - к Drepanaspidae или Psammosteidae. Исследования 

Брайанга показали, что оба рода Уолкотта принадлежат к Heterostraci, 
причем Eriptychius, от которого известны только отдельные чешуи 11 
обломки, покрытые удлиненными дентиновыми бугорками, приближа

ется к сем. Drepanaspidae, а Astraspis, единственный известный в от

печатке щит которого, по-видимому, состоит из слабо соединенных 

тессер с орнаментом, близким к псаммостеидному, по микроскопиче

скому строению находимых во множестве отдельных тессер отличается 

от остальных Heterostraci отсутствием дентина в бугорках, состоящих 

из концентрически пластинчатой ткани, прониаанной тонкими радиаль

ными волокнами. Однако эти древние роды не могут принадлежать к 

псаммостеидам (отр. Psammosteida), так как последние должны были 

возникнуть в начале девона из птераспид или их пр€дков. Во всяком 

случае, эти древнейшие остатки панцирных рыб говорят о древности 

как Heterostraci, так и вообще позвоночных, и о том, что мы вправе 

ждать из силурийских и ордовикских отложений дальнейших находок, 

которые одни смогут разъяснить филогенетические связи основных 

стволов рыб. 

А. Гейнц (Heintz, 1938, стр. 53-54) в статье о строении и эволю
ции Овтгасосеггп!' говорит о дрепанаспидах и псаммостеидах, как о 

18 

линии развития бент 

у которых наблюдав

элементы, и дает рек 

Л. С. Берг (1940) 
terostr aci) различает

ства Рвагпгпоыешае, 
Cyathaspiformes и /J. 
стающего слияни-я э; 

Во втором издан. 
piformes (тогда как 
гпез) и предположит

включает семейства 

geltaspidae. 
д. В. Обручев (1

Aspidosteus(сп инны 

бота была написана 
устарела. В ней Asp 
лежиость которого к 

следующее исследсва 

ближе к сем. Psam 
имеет никакого ОТНС 

ДЖ. Уэллс (Well~ 
из среднедевонской 

тов Америки. Однакс 
видны замурованны~ 

никогда не наблюда 

(Gross, 1930) и А. 
Отсутствие полостей 
поэтому может быть 

С конца 30-х годе 
ручев, напечатавший 

В первом из них (1' 
тех видов Рваттосе, 

бранхиальные пласте 

от заднего края до L 

даны диагнозы S. str 
1844). Ошибочно к 

Preobrazhensky, 1911 
числял к Pycnosteus. 
razhensky, 1911 (тип 
тогда как другой ви. 

nosteus Rohon, 1901. 
тиепаепепзсв вырезк. 
вырезке у Зспсгозгеи 

(1943а) описывается 

Yoglinia bergi в кач 
вызвана тем, что у ] 
мостеидам, бранхиал 

вентральную сторону 

Psammosteus. 
В том же году оп 

muendenensis (1943б) 

ции Реаттосер!з раг 

розненных пластинок 

Drepanaspis (рис. 13: 

2' 



е

!В

te
и

о

ся 

а, 

ие 

р. 

п. 

2) 
он 

ия 

линии развития бентических животных с плоским тяжелым панцирем, 

у которых наблюдается наибольшее распадение панциря на отдельные 

элементы, и дает реконструкцию спинной стороны Drepanaspis (рис. 7). 
Л. С. Берг (1940) в своей системе рыб в классе Pteraspides (=. Не

terostraci) различает отряды Astraspiformes, Psammosteiformes (семей

ства Psammosteidae, Dгерапаsрidае, Weigeltaspidae), Pteraspiformes, 
Cyathaspiformes и Amphiaspiformes, располагая их в порядке возра
стающего слияния элементов панциря. . 

Во втором издании его работы (1955) включен еще отряд' Phia1as
piformes (тогда как Traquairaspis находится в отряде Cyathaspifor
птез) и предположительно Tesseraspiformes, а отряд Psammosteiformes 
включает семейства Psammosteidae, Aspidosteidae, Cardipeltidae и Wei
geJtaspidae. 

д. В. Обручев (1941) опубликовал подробное описание нового рода 
Аsрidоstеus(спинные шиты) из верхнего девона р. Ловати. Эта ра

бота была написана в 1935 г. и ко времени выхода из печати несколько 
устарела. В ней Aspidosteus был отнесен к сем. Cardipe1tidae, принад
лежностъ которого к Psammosteida доказывалась автором. Однако по

следующее исследование псаммостеид показало. что Aspidosteus стоит 
ближе к сем. Psammosteidae, являясь, вероятно, их потомком, и не 
имеет никакого отношения к Cardipeltis. 

Дж. Уэллс (We11s, 1944) описал фрагменты пластинок дрепанаспид 
из среднедевонской костной брекчии, происходящей из средних шта

тов Америки. Однако в шлифе такой пластинки (Wells, табл. 5, фиг. 1) 
видны замурованные кожные зубы нескольких поколений - явление, 

никогда не наблюдавшееся у Heterostraci, но описанное В. Гроссом 

(Gross, 1930) и А. П. Быстровым (Bystrow, 1939) у Crossopterygii. 
Отсутствие полостей остеоцитов гв этих пластинках (We11s, стр. 14) 
поэтому может быть только кажущееся. 

С конца 30-х годов начал работать над псаммостеилами д. В. Об
ручев, напечатавший ряд предварительных сообщений (1940-1947) . 
В первом из них (1940а) был установлен новый род Schizosteus для 

, тех видов Psammolepis, у которых нет тессер на средних пластинках, 
бранхиальные пластинки длинные и узкие, вентральные - с вырезкой 

от заднего края до центра. Кроме типового вида (нового) S. asatkini, 
даны диагнозы S. striatus (Gross, 1933а) и S. (?) splendens (Eichwa1d, 
]844). Ошибочно к этому же роду отнесен Psammosteus йпрепесшя 
Preobrazhensky, 1911, который Гросс (Gross, 1933а) правильно при

числял к Pycnosteus. :К последнему роду отнесены Р. palaeformis РгеоЬ
гаzhепskу, 1911 (типовой вид) и Ganosteus tuberculatus Rohon, 1901, 
тогда как другой вид, G. stellatus, признан типовым видом рода Ga
nosteus Rohon, 1901. В работе указано на наличие у Drepanaspis ge
mu.endenensis вырезки на заднем крае вентральной пластинки, подобной 
вырезке у Schizosteus и Pycnosteus. Во втором сообщении Обручева 

(l943a) описывается бранхиальная пластинка нового рода псаммостеид 

Yoglinia bergi в качестве корнуальной пластинки птераспид. Ошибка 
вызвана тем, что у Yoglinia, в противоположность всем другим псам

мостеидам, бранхиальные пластинки изогнуты в дорзальную, а не в 

вентральную сторону. В настоящей работе этот вид отнесен к роду 

Psammosteus. 
В том же году опубликована новая реконструкция Drepanaspis ge

muendenensis (19436) (рис. 8), а в следующем - попытка реконструк

ции Psammolepis paradoxa (1944а), основанная на гомологизации раз

розненных пластинок Psammolepis с пластинками цельного панциря 

Drepanaspis (рис. 13). 
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р: 

Автореферат монографии «Psammosteidae девона СССР и Шпиц

бергена и эволюция Agnatha»,· законченной в 1943 г., опубликован в 

1944 г. (1944б). В нем надо отметить ошибочное представление о раз

личин фаунистических комплексов псаммостеид в областях к западу 

и востоку от р. Нарвы и Чудского озера, вызванное их обитанием в 

двух различных речных бассейнах. На самом деле это различие вы

звано отсутствием в восточной части Главного девонского поля гауй

ских слоев и наличием верхнелужских только в бассейне р. Желчи. 

Это было выяснено позже (Обручев, 1951, 1953). 
в работе об эволюции Agnatha (1945} утверждается, что мелкие 

пластинки - тессеры, располагающиеся у псаммостеид между круп

ными пластинками, являются не результатом распадения последних, а 
новообразованием, защищающим зоны, по которым проходят каналы 

боковой линии и которые у птераспид на молодых стадиях онтогенеза 

не были покрыты панцирем. Кроме того, этим достигалась возмож

ность большего увеличения размеров особей. Описано изменение формы 
и функции бранхиальных пластинок и их прижизненное стирание. 

Наконец в 1947 г. были даны диагнозы СИ реконструкция, см. 

рис. 14) рода Psammosteus s. str. и нескольких его видов из франского 
яруса Главного девонского поля: Р. maeandrinus Agassiz, 1844, Р. ргае

cursor п. sp., Р. megalopteryx (Trautschold, 1880), Р. falcatus п. sp. и 
Р. grossi п. sp. 

В своей сводке по биостратигр афии ихтиофаун балтийского девона 

(1942) В. Гросс касается подробно и псаммостеид, указывая, между 

прочим, что их вымирание или исчезновение в середине горизонта e/f 
является важной стратиграфической границей, хотя и не сопровожда

ется геологическими изменениями. 110 нашим данным, псаммостеиды 

распространены до кровли надснежских слоев, исчезая с началом ин

грессии моря в ловатский век (=, горизонт f1), 
в приложении к этой работе Гросс дает краткие описания и ри

сунки нескольких видов псаммостеид: Schizosteus ? п. sp. из бургни

екских слоев (ниже описывается как Рваттоыеиз sp. 1), Psammolepf.s 
undulata Ag., Psammosteus maeandrinus Ag., Р. grossi Obr. (на самом 

,. деле это Р. falcatus) , Р. falcatus Obr. 
Изучением псаммостеид Прибалтики в начале 50-х годов занялась 

Э Марк. Результаты ее работы изложены в автореферате (1955), где 

особое внимание уделено стратиграфическому распределению псаммо

стенд в тартуском, гауйском и подонегогорском горизонтах и их фило

генетическим отношениям. 

Работа Э. Марк (1956) посвящена роду Pycnosteus, в котором автор 

различает следующие виды: Р. imperfectus (Preobr.) 1, Р. palaeformis 
Preobr., Р. pauli sp. п. и Р. tuberculatus Rohon. Описан также Р. с].' tu
herculatus (на самом деле это Р. tuberculatus). Даны изображения вент

ральных и бранхиальных пластинок этих видов и реконструкции попе

речных разрезов туловища. В 1958 г. ею опубликован а реконструкция 
Psammolepis venyukovi. В заметке «О некоторых явлениях приспособ

ления у псаммостеид» (Mark, 1961) дана оценка биологического зна

чения формы тела, микроструктуры и пожи'зненного стирания главным 
образом у Pycnosteus и Tartuosteus. , . 

А. П. Быстров (1955) в работе, посвященной микроструктуре пан
циря бесчелюстных, коснулся и псаммостеид, дав описание микрострук

1 В настоящей работе это название признано синонимом Р.· palaeformis. 
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туры бранхиальных и вентр альных пластинок Psammolepis paradoxa I 

и дорзальных Aspidosteus heckeri. Особо он. остановился на прижиз

ненном стирании этих пластинок и заполнении обнажающихся поло

стей губчатой ткани вторичным дентином, на образовании вторичных 

кожных зубов рядом со стирающимися участками. 

Самым древним остаткам псаммостеид (в узком смысле слова) 

из эмса Польши (см. стр. 10) посвящено предварительное сообщение 

Л. Б. Тарло (Tarlo, 1957). Находка пресноводных псаммостеид, жив
ших одновременно с лагунно-морскими дрепанаспидами, заставляет ав

тора сделать вывод, что псаммостеиды уже с дозигенских времен раз

вивались двумя независимыми линиями - морской, представленной 
родом Drepanaspis, и пресноводной - в виде далешицких и прибал

тийских псаммостеид (стр. 229). Мнение д. В. Обручева о происхож

дении псаммостеид от Drepanaspis отвергается (остр. 228). 
/ О стратиграфическом и горизонтальном распространении остатков 

псаммостеид писали также В. Гросс (Gross, 1934Ь, 1950) и д. В. Об

ручев (1930,.1932, 1933б, 1951, 1953, 1958). 
А. Гейнц (Неiпtz, 1957) подробно описал почти полную дорзальную 

пластинку Psammolepis paradoxa, найденную им на р. Гауе и изобра
женную в свое время В. Гроссом (Gross, 1933а) в не совсем точно 

реконструированном виде .. Гейнц обратил внимание на то, что прижиз

ненному стиранию подвергались не только края бранхиальных и се

редина вентральных пластинок, но и середина, а также все выдающиеся 

участки дорзальной пластинки. Последнее не может быть объяснено 
.треНием о субстрат. 

Э. Стеншё (Stensio, 1958) в своем обзоре Ostracodermi, помещен
ном в т. 13 «Ггапе de Zoologie», касается и псаммостеид, которых он 
вместе с Tesseraspis помещает в отряд Drepanaspida. Он представляет 
себе эволюцию внутри отряда путем слияния. «чешуй» Tesseraspis в 

крупные пластинки Drepanaspis и более или менее полного исчезно

вения «полей чешуй» у Psammolepis. Исходя из теоретического пред
ставления, что у всех Heterostraci имелся ростр, он утверждает, что 
он имелся и у Drepanaspis, но не был покрыт экзоскелетом, тогда как 

у Psammolepis и Psammosteus он мог быть покрыт отдельными свобод
ными экзоскелетными элементами. Соответственно и на реконструкции 

Drepanaspis (фиг. 132) пунктиром нанесен ростр. Это предположение 

о редукции наружного скелета на ростре как раз у бентических форм, 

где он больше нуждается в защите, чем у нектонных, совершенно не

вероятно биологически. К:рометого, у всех Heterostraci из нижнего 

девона Сибирской платформы и у Doryaspis со Шпицбергена ростр 
полностью отсутствует. Далее Э. Стеншё утверждает, что Psammolepis 
и Psammosteus отличаются от Drepanaspis отсутствием ростральной, 

орбитальной и корнуальной пластинок. Это утверждение опровергается 

всем материалом настоящей работы. 

I Необходимо только отметить, что принадлежиость описанных шлифов к этому 

виду более чем сомнительна. Так, на оригинале рис. 31 рукой самого А. П. Быстрова 
написано «Psammosteus megalopteryx, р. Сясь», а на оригинале рис. 34 местонахож
деиие указано «Эстония, Быртсъярв»; здесь, однако, выходят арукюльские слои, в 

которых Psl. paradoxa не встречается. Оригиналы рисунков 29 и 33 помечены «Эсто

НИЯ», однако в Эстонии Psl. paradoxa была найдена и гауйские слои были установ

лены только в 1953 г. (Берте, 1955), тогда как статья А. П. Быстрова была написана 
в 1950 г. Эти четыре рисунка, следовательно, изображают другие формы псаммо

стенд, но только не Psl. paradoxa. Можно думать, что и остальные рисунки относятся 

ие к этому виду, а к разным другим. Из самих рисунков видно, что, например, 

рис. 28 изображает другую форму, чем остальные рисунки, а рис. 26 и 27 не отно

сятся к Psl. paradoxa, у которого кожные зубы более круглые и с более короткими 

зубчиками; вероятно, это Psl. proia. 
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Этот очерк исгории изучения псаммостеид показывает, как посте

пенно, с ошибками и уклонениями в стороны, приобреталось знание их 

строения и как соответственно с этим менялись представления об их 

положении в системе. Предлагаемая работа прибавляет некоторое ко

личество сведений о строении и систематике псаммостеид, но показы

вает еще яснее, насколько наше знание этой группы недостаточно и 

как много еще нужно сделать. Только настойчивые раскопки могут 

дать необходимый для этого материал. 

Уже после дополнения обзора литературы вышли некоторые ра

боты, весьма существенные для познания псаммостеид. л. Б. Тарло 

(Таг!о, 1961) произвел ревизию псаммостеид Шотландии, в которой 

ноказал, что Psammosteus taylori Traquair, 1894 есть синоним Ps. mega
lopteryx (Trautschold, 1880), Psammosteus sp., Traquair, 1896 иден

тичен с Ps. falcatus Obrtfchev, 1947, а Psammosteus tesselatus Traquair, 
1897 - синоним Psammolepis undulata (Agassiz, 1845), и переописал 
Psammosteus pustulatus Traquair, 1897. Синонимизация шотландских 
и прибалтийских видов позволила ему уточнить корреляцию верхнеде

вонских разрезов этих двух регионов. Были даны реконструкции спин

ного панциря и поперечные разрезы туловища трех форм: Drepanaspis 
gemuendenensis (по Обручеву), Psammolepis venyukovi (по Марк) и 
Psammosteus megalopteryx (рис. 15) и намечены напр~вления эволю

ции псаммостеид. 

В докладе, сделанном в Лондонском геологическом обществе, 

Л. Б. и Б. Дж. Тарло (1961) описали разные типы образования вторич
ного дентина у псаммостеид. Вопросу о природе аспидина посвящена 

статья Л. Б. Тарло (Гаг!о, 1963), в которой доказывается, что это не 

вторичная бесклеточная кость, а примитивная ткань, обладавшая, по
добно настоящей кости, клетками, строившими и разрушавшими ее и 

замуровывавшимися в ней, которые названы аспидинобластами, аспи

диноцитами и аспидинокластами. В работе о классификации и эволю

ции гетеростраков Тарло (Таг!о.: 1962) делит отряд Psammosteiformes 
на подотряды Tesseraspidida и Psammosteida, помещая в первый семей

ства Tesseraspididae, Weigeltaspididae и Corvaspididae. а во второй 
Drepanaspididae, Psammosteidae и Aspidosteidae и два новых семей

ства: Psammolepididae и Pycnosteidae. В основание ствола псаммостеид 
он ставит Tesseraspis, от которого происходит Weigeltaspis, а от по

следнего - уже Drepanaspis и прочие псаммостеиды. В другую сторону 

от предков Tesseraspis ответвляется Corvaspis, ведущий к Cardipeltis и 
Amphiaspis (Таг!о, 1962, стр. 276). Как было сказано выше (стр. 18), 
Tesseraspis никак не может быть предком псаммостеид, которые явно 
близко родственны птераспидам. Соображения Л. Б. Тарло о линиях 

развития в группе псаммостеид в более узком смысле (1962, стр. 271) 
более обоснованы. 

Д. В. Обручев (1961) дал описание нового рода псаммостеид 
Tartuosteus с типовым видом Psammolepis gigantea Gross. С вопросом 
к этому роду отнесен Psammosteus ornatus Rohon, 1899, с Тимана. 

Использовав весь доступный материал, В. Гросс (Gross, 1963) дал 
капитальную монографию по Drepanaspis gemuendenensis и точные ре
конструкции этого вида, отличающиеся от реконструкции Обручева 

(l943б) почти равнолопастным хвостом, наличием пинеальной И ораль
ных пластинок и уточнением числа и взаимоотношений всех пластинок 

панциря, 
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11.. МОРФОЛОГИЯ ПСАММОСТЕИД 

1. Строение и реконструкция Drepanaspis gemuendenensis 

в основу морфологического очерка псаммостеид неизбежно должно 

быть положено описание строения Drepanaspis gemuendenensis, един
ственного представителя отряда, известного по полному наружному ске

лету, а не по отдельным пластинкам и чешуям или фрагментам послед

них. Разобрав строение этого вида и существующие его реконструкции, 

можно перейти к сравнительному описанию элементов скелета других 

родов и дать частичные реконструкции их представителей. Еиерапаз
pis - самый древний род отряда Psammosteida, если отказаться' от 
включения в этот отряд отнесенных к нему в разное время родов вроде 

Astraspis, Tesseraspis или Weigeltaspis. Не являясь, может быть, пря

мым предком более поздних псаммостеид, Drepanaspis во всяком случае 

очень близок к ним, поэтому принятый здесь порядок описания позво

ляет одновременно проследить и эволюционное развитие псаммостеид. 

Drepanaspis gemuendenensis Sch!uter известен из гунсрюкских слан
пев (нижний эмс) Рейнской области. К. Шлютер (Sch!йter, 1888) опи

сал только два элемента панциря Drepanaspis - дорзальную и бран

хиальную пластинки. Р. Траквер (Traquair, 1896Ь, 1899, 1900а, 1902, 
1903, 1905) привел подробное описание и. реконструкцию, дающую в 
общем правильное представление о форме тела этой рыбы и о взаимо

отношениях отдельных элементов наружного скелета (рис. 1). Drepa
naspis имеет дорэо-вентрально уплощенную голову и переднюю часть 

,туловища, заключенные внеподвижную панцирную коробку, на заднем 

крае которой расположены жаберные отверстия. Передний округленный 

край панциря занят длинной поперечной щелью ротового отверстия, по

зади концов которой лежат маленькие орбиты. За задним краем пан

циря туловище резко сужается и переходит в покрытый ромбической 

чешуей хвост, по верхнему и нижнему ребрам которого идут крупные 
коньковые чешуи (ridge-scales). Хвост занимает меньше половины об

шей длины рыбы. 

На одной стороне панциря, которую Траквер считал брюшной 

(рис. la), расположен рот, ограниченный спереди мелкими ростраль

ными пластинками (г), с боков парой наружных боковых пластинок 

(el), а сзади одной большой ментальной пластинкой (т), за которой 

непосредственно следует .большая медио-вентральная (mv). Край. пан
циря образуют маленькая пластинка с- отверстием, вероятноорбитал.ь

lIЫМ(Х), передняя венгро-латеральная (avl) и задняя латеральная (pl) 
пластинкн..МеждупоqледнеЙ и медио-вентраяьной пластинкой лежит 

еще задняя.:венгро-латеральная (.pvl). Боковые пластинки отделены от 
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средних полосой мелких пластинок -- тессер. На заднем крае медио
вентральной пластинки зачернено предполагаемое отверстие клоаки. 

На другой стороне. которую Траквер считал спинной (рис. 16), име
ются маленькие ростральные пластинки (г) у "переднего края; боковые 
края образованы длинными задне-латеральными пластинками (pl), а 

середину занимает медио-дорзальная (md). Сильно расширяющиеся 

вперед полосы тессер отделяют последнюю от других пластинок. 
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Рис. 1. Реконструкция Drepanaspis gemuendenensis (Traquair, 1903) . 
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При ориентировке дорзальной и вентральнойсторон Drepanaspis 
Траквер исходил из того, что более длинная лопасть хвостового плав
ника обращена в ту сторону, которую он счел дорзальной. Гипоцеркные 
хвостовые плавники Heterostraci в то время не были известны. Траквер 
видел, что такая ориентировка приводит к помещению орбит на вент

ральнойстороне, и объяснял это или перемещением их в результате' 
сдавливания образцов, или даже тем, что это не орбиты, а «сенсорные 
ямки». Аргументом в пользу своей ориентировки .Траквер считал нали
чие отsерстия клоаки позади «вентральной пластинки». 

'ЭТ8 схема-строения Dтrераnаsрisбыла принягапочти всеми после
дующими авторами, а реконструкция Траквера .-воспроизвоциласьгв' 

учебниках в течение почти сорока лет (см. стр. 12). Крайние' выводы 
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J:!З ориентации сторон, предложенной Траквером, сделали Л. Долло 

(Оо110, 1910, стр. 399) и О. Абель (АЬеl, 1909, стр, 97; 1912, стр. 437; 
1924, стр. 333), считавшие, что Drepanaspis был слепым. Абель считал, 

что расположенные на вентральной стороне маленькие отверстия не 

могли быть орбитами, а служили для выхода щупалец. Реконструкция 

Абеля (рис. 2) передает этот взгляд наиболее наглядно. 

Рис. 2. Реконструкция «дорзальной» стороны Drepanaspis gemuendenensis 
(Abel, 1924). 

Однако уже в 1904 г. Бешфорд Дин (Оеап, 1904) в рецензии на ра
боту Траквера (1903) писал, что ориентация сторон Drepanaspis, при
нятая Траквером, неверна и что более вероятно, исходя из гомологива
ции с Pteraspis, считать «лабиальную» (=, ментальную) пластинку 

Траквера ростральной и соответственно разместить большинство пла

стинок на дорзальной стороне. Тогда и орбиты примут нормальное по

ложение, как у Pteraspis. Ни на одном из изображенных экземпляров 

не видно, чтобы более длинная лопасть хвостового плавника была об
ращена в ту сторону, которую Траквер считал спинной, поэтому его 

ориентировка не обязательна. 

Тот же предвзятый взгляд, что гетероцеркный хвостовой плавник 

непременно должен быть эпицеркным.лто есть его верхняя лопасть 

должна быть более длинной, чем нижняя, руководил Траквером и при 
ориентировке открытых им анаспид Birkenia и Lasanius (Traquair, 
1899). Относительно этой группы О. Иекель (Jaekel, 1911) высказал 
мнение, что их реконструкции нужно перевернуть, причем хвостовые 

плавники у них окажутся гипоцеркными, с более длинной нижней ло

пастью, как у современных летучих рыб. Это было доказано И. Кие

ром (Кгаег, 1924), описавшим норвежских анаспид лучшей сохранно

сти. Тот -же автор в связи 'с описанием остатков псаммостеид с Земли 

Элсмира (Кгаег, 1915) коснулся строения Drepanaspis и показал, что 
сравнение его «вентральной» стороны С дорзальной стороной Pteraspis 
свидетельствует об. их полном соответствии. У обоих родов имеются 

средняя дорзальная и перед ней ростральная пластинки (только послед

няя короче у Drepanaspis в связи с его скатообразной формой), пара 

орбитальных и пара корнуальных пластинок. На «дорзальной» стороне 

находится средняя пластинка, во всем подобная вентральной пластинке 

Pteraspis. «Было бы крайне удивительно, если 'бы стороны тела, кото

рые у этих столь близких друг К другу видов характеРИЗУЮ1СЯ одина

ковым развитием и размещением пластинок, не были бы идентичны» 

(Кьаег, 1915, стр. 32). Киер привел фотографию (Кгаег, 1915,'РИС. 7) 
, экаемпляра Drepanaspis, на-которой-ясно видно, что более 'длинная ло
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пасть хвостового плавника обращена вниз, в «аборальную», то есть 

вентральную, старону, хотя он сам СЧИ1:ал хвост неполным и ориенти

ровку лопастей. недоказанной. На этой же фотографии видно, что в «от
верстии клоаки» помещается дорзальный шип (первая из коньковых 

чешуй) . 
А. С. Вудворд принял новую ориенти

ровку сторон' Drepanaspis, предложенную 

Б. Дином и И. Киером. считая, что она 

подтверждается находкой почти полного 

экземпляра Phyllolepis, у которого на дор
зальной стороне также имеются две боль

шие пластинки, а н а -вентральной - одна. 

Впереди передней дорзальной пластинки у 

Phyllolepis расположен поперечный ряд 
мелких пластинок. По-видимому, послед

нее обстоятельство и побудило Вудворда 

на реконструкции дорзальной стороны Dre
panaspis, заимствованной у Траквера 

(Woodward, 1921, рис. 2; 1932, рис. 44), 

Рис. 4. РЕ 

Рис. 3. Реконструкция дорзальной стороны Drepa
naspis gemuendenensis (Stcnsi6, 1927). 

в - branchiale. С - согтша!е, D - dorsale. еЬг. с 
выводящий жаберный к ан ал , О - orbitale. огЬ - орбита, 

R - rostrale. 

примкнуть К ростральной пластинке ряд пластинок, образующих на 

рисунке Траквера передний (нижний) край рта. В результате ротовая 

шель была удалена с дорзальной стороны, хотя на всех известных 

экземплярах Drepanaspis она находится на последней. 

В таком виде реконструкцию Drepanaspis у Вудворда ааимствовал 

Э. Стеншё (Stепsi6, 1927, рис. 90), хотя он и выразил сильное сомнение 

в том, что Phyllolepis относится к Heterostraci (что и подтвердилось в 
скором времени, когда было доказано, что этот род принадлежит к 

Arthrodira). Однако он считал рот даже не терминальным, а вентраль

ным, как у Pteraspidae (см. также стр. 29). Стеншё обозначил пла
стинки панциря Drepanaspis (рис. 3) по гомологии с Pteraspis: rostra1e 
(R), dorsa1e (D), orbitalia (0,3 пары), Ьгапсhiаliа (В) и согпиаliа (С). 
Между последними помещается жаберное отверстие (еЬг. с). Стеншё 

подчеркнул, что хвост у Drepanaspis несколько гипоцеркный. Интересно, 

Ч10 ни Вудворд, ни Стеншё не дали реконструкции вентральной сто
роны Drepanaspis. Они не смогли бы изобразить на ней ротовое отвер

стие, так как оба края последнего ОСтались на дорзальной стороне их 
рисунка. Поэтому никто из последующих авторов не повторил их ошиб

ки, хотя некоторые из них, например И. Киер (Кгаег, 1928, стр. 126, 
рис. 4), вернувшийся к реконструкции Траквера, и думали, что дорзаль
ное положение рта возникло в результате смещения при сдавливании 

прижизненно терминального рта. А. Гейнц (Heintz, 1932, рис. 2; 1935, 
рис. 7 F) также воспроизвел реконструкцию Траквера (рис 4), дав 

только новые обозначения пластинок: rostra1e (R), medio-dorsa1e (MD), 
оси1аге (Ос), розюсшаге (РОс), ora1ia (О), medio-ventra1e (MV), 
ЬгапсЫа1е (Вг) и corna1e (Сг). 

Новую реконструкцию вентральной стороны Drepanaspis дал 

Х. Стетсон (Stetson; 1931, рис. 7). На' ней (рис. 5) на основанииизуче
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Рис. 4. Реконструкция Drepanaspis gemuendenensis (Heintz, 1932). 
а дорзальная. б - вентральная сторона. Вг - branchiale, Сг - cornuale. MD 

medio-dorsale, МУ - medio-ventrale, Ос - oculare, О -, oralia. РОс - postoculare,
ера- R - rostrale. • 

с 
ита, 

ния нового материала совершенно иначе 

на 
(и более правильно) изображены посго

вая 
ральны~ пластинки, укорочена вентраль

ых 
ная и показаны высокие чешуи хвоста. 

Хвост не гетероцеркный, а обрублен тю 

прямой линии. 
ал 

В то время как все предыдущие ре
ие 

ь в 
конструкции Drepanaspis лишь варьи

ровали в деталях первоначальную ре

К 
конструкцию Траквера, реконструкция в 

ЛЬ
посмертной работе В. Паттена (Patten, 

ла

ale 
1932, рис. 6) 
Исполненная 

совершенно оригинальна. 
более художественно, чем 

С). 
простая схема Траквер а, она на первый 

шё 
взгляд подкупает своей рельефностью, 

но при ближайшем рассмотрении оказы

вается, что она изобилует искажения

ми (рис. 6). Форма тела, округленная 

на рисунках Траквера, стала угловатой, 

головно-туловищный отдел удлинился за 

счет хвостового. Вентральная пластинка 

сильно уменьшена и отодвинута вперед 

от заднего края панциря, искажены 

очертания посторбитальной И бр анхи

альной пластинок, корнуальная смеще

на назад и выдается позади края пан-, 

циря, хвостовые чешуи начинаются уже 

на туловище. НИЖНЦЙ'край. рта, доходя
щего Дф' глаз, образован пятью пар ами 

'tI€5ДВJiI?#НЫХ мелких пластинок, з аканчи

Рис. 5. Реконструкция вентраль

ной стороны Drepanaspis gemuen
denensis(Stetson,1931 ) 
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вающихся утолщениями. Хвостовой плавник эпицеркный и очень высо

кий. На верхнем крае рта, между ростральной и орбитальными пла

стинками, нанесены носовые 011вер'СТИЯ (oL). Ростральная пластинка 
отодвинута от дорзалыной и в промежутке между ними находится пи

неальное отверстие (р). Позади вентральной пластинки находится от

верстие клоаки (cL). 

Рис. 6. Реконструкция Drepanaspisgemuendenensis (Райеп, 1932). 
а - дорзальная, б - вентральная сторона. с! - клоака, е - орбиты, 01 - носовые 

отверстия, 1 - верхисгубные пластинки. р - пинеальный орган. /-5 -. ротовые 
пластинки. 

в смягченном виде реконструкцию Паттена воспроизвел А. Гейнц; 
(1938, рис. 35h), исходивший при этом из сравнения с Pteraspis. На его
рисунке (рис. 7), изображающем панцирь дорзальной стороны, ораль
ные пластинки короче, но их все еще пять пар, и ротовая щель .доходит

до глаз. Пинеальная область представлена пояском пластинок, как у 
Pteraspis. Очертания посторбитальной и корнуальной .пластннок пере
даны более точно. 

Этот обзор истории реконструкции Drepanaspis показывает, что, не
смотря на прошедший со времени открытия этого рода 70-летний про

межуток времени.эего строение все еще окончательно не выяснено и ре

конструкции разных авторов сильно огличаются-друг ОТ друга. Поэтому 

при изучении псаммостеид пришлось внимательно изучить И' весь лите

ратурный материал по Drepanaspis g-emuendenensis, особенно фотогра
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фии экземпляров этого вида в работах Траквера (Traquair, 1903. 1905), 
Киера (Кiaeг, 1915) и Стетсона (Stetson, 1931), а также четыре экзем
пляра в Ленинградском горном музее (табл. I-IV), доставленные 

К. Г. Войновским-Кригером. Выполненная в результате этого изучения 

реконструкция (рис. 8) была нарисована Н. А. Яньшиновым И опубли
кована в 1943 г. (Обручев, 194·3б, 1945). Она была аОСПРОИЗЕеденав не

которых учебниках, а также в работе Э. Стеншё (Stensio, 1958, рис. 132), 
который, 'однако, пририсовал к ней ростр, про

orl
должаюшийся вперед от верхнего края рта и ли

шенный наружного скелета. Таким образом было 
сохранено вентральное положение ротового от

верстия, допущенное еще в его работе 1927 г. 

. не
ро

ре

ому 

иге

гра

Рис. 7. Реконструкция дорзальной стороны Пеерапавр!«
 
gemuendenensis (Heintz, 1938).
 

Ьо - жаберное отверст не, вР - бранхнальная пластннка. ер 

корнуальная пластинка, т - ротовое от-верстие, MD - медио

дорзальная пластннка, о» - орбитальная. о, - орбиты, 0,1 
ротовые пластинки. р - пннеальное отверстие, R - ростральная 

пластинка. 

(рис. 3), исходя из аналогии с Pteraspis и другими Heterostaci. Однако 

ростр у Drepanaspis несомненно отсутствует, так как края рта опреде
ленно обрамлены пластинками, что не допуокает возможности их про

должения вперед. 

По общей форме панциря реконструкция Д. Обручева почти полно

стью повторяет реконструкцию Траквера. Выяснить истинную. форму 

тела Drepanaspis не так легко, так как все экземпляры из гунсрюкских 
сланцев деформированы - растянуты или вдоль, или поперек, или на

искось. Эту форму можно себе представить, взяв пропорции, сред

ние между, например, вытянутым косо и вдоль экземпляром табл. 11 1 
и растянутым косо и поперек экземпляром табл. 1. Таким путем полу

чаются пропорции, принятые на реконструкциях Траквера '(рис. 1), 
Стетсона (рис. 5) и Обручева (рис. 8). На шоследней, есть два неболь
ших отступления в форме панциря от реконструкции Траквера - гор

бинка в области посторбитальной пластинки, хорошо выраженная на 

табл. III, и почти прямой задний край вместо вогнутого, на основании 
формы заднего конца бр анхиальной пластинки на табл. 1 и IV, а также 

табл. 11, фиг. 2 и табл.. 111 работы Траквера 1905 г. Хвостовой плавник 
изображен гипоцеркным, как у Pteraspis. 

Ротовое отверстие, хотя и .почти конечное, все же явственно обра

щено дорзально,' что не может быть лишь результатом смешения при 

фоссилизации, 'Рак ,как наблюдается на всех решительно экземплярах 
(табл. 111; Traquair, 1903., табл. .Ш, IV; Stetson, 1931, рис. 5), и оно ни

когда не смещается на вентральную сторону (табл. 1; Traquair, 1903, 
табл. 11; 1905, габл. 11, фиг. 2; Stetson, 193J, рис. 6). Орбиты также рас
положены на дорзальной стороне и обращены вверх и вбок. Они хо

рошо видны на табл. 111.,- . 
Носовые отверстия, изображенные Патгеном среди тессер в проме

жутке между ростральной и орбитальной-пластинками, обнаружить на 
исследованных экземплярах не удалось, и пни на .реконструкции не на

несены. Их существование здесь мало веРОЯ'tJIОj:;+ак:как они не найдены 
ни у одного представителя Heterostraci и ДОЛЖИ~,~был~ открываться или 
в полость рта, или непосредственно у его верхнего -краяе Иннеальное от' 

• • '0,',,0.. ·.:: ••/oi"'IJJ"::'<~",<"o""'J" .".:.,,>.,',~"~ 
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Рис. 9. Бранхиальные пластинки Drepanaspis (Gross, 1937).
 
а - D. Lipperti, б - D. gemuendenensis. в - D. schrieli (эволюция в ряду в - б - а).
 

верстие, или пятно, не изображено, так как не было найдено на доступ

ных экземплярах и фотографиях. 
Наружные жаберные отверстия открываются на дорзальной сто

роне латерально от корнуальных пластинок, где кончается дорзальная 

стенка бранхиальной пластинки и обнажается внутренняя поверхность 

вентральной стенки ее. Отсюда общий жаберный проток идет вперед 

и прикрывается снизу вентральной стенкой бранхиальной пластинки, 

а сверху у более древних видов Drepanaspis schrieli и D. gemuende
nensis - ее дорзальной стенкой и у D. lipperti и псаммостеид - тес

серами (рис. 9). 
Таким образом, в сравнении с Pteraspis у бентического Drepanaspis 

наряду с дорэо-вентрально уплощенным телом наблюдается перемеще

-ние на дорзальную сторону основных отверстий - ротового, орбиталь

ного и жаберного, что связано с образом жизни и встречается в той или 

иной форме и у других бентических позвоночных, в частности у многих 

а 

~.;: 

.. 

.. tf 

Рис. 8. Реконструкция Drepanaspis gemuendenensis (Обручев, 1945) 
а - дораальн а я, б -. вентральная сторона, в - вид сбоку. Вг: - бр анхиальн ая , С - корнуаль

ная. D - дорзальная пластиика, f. Вг - жаберное отверстие, О - орбитальиая, 01,-01з - боко

вые ротовые пластинки. От' - средняя ротовая, Р Вг .- пребраихиальиая, R - ростральная, 
V - вентральная пл астннка. 

3]в 

8 



представителей Heterostraci курейской фауны нижнего девона Северной 
Сибири. 

В 1963 г. вышла работа В. Гросса, изучившего большое 'количество 
экземпляров Drepanaspis gemuendenensis и составившего на основании 

их подробное описание и новую реконструкцию этого вида. Эта рекоп
С1рУКЦИЯ (рис. 1О), опирающаяся на точное и детальное изучение па н

циря и всех его составных частей, во многом изменяет наши представ

ления о строении Drepanaspis. Так, хвост оказался относительно длин
нее, чем на всех предыдущих реконструкциях, и почти совершенно рав

нолопастным, более высоким и в задней части представляющим чере

дование пяти продольных полос более крупных чешуй и четырех разде

ляющих их клиньев более мелких чешуй. Обнаружена полулунная пи
неальная пластинка, лежащая в передней выемке дорзальной пластинки 

и отделенная от ростральной рядом тессер. Помимо образующих перед

ний край вентрального панциря пластинок и тессер, найдены еще соб

ственно ротовые, с утолщенным свободным краем, образующие перед

ний (нижний) край рта, которые были отмечены Киером (1928) и изоб
ражены Паттеном (1932) и Гейнцем (1935). В дальнейшем описании' 
отдельных элементов панциря учитываются данные Гросса. 

На дорзальной стороне лежат два крупных непарных эле
мента: ростральная" и дорзальная пластинки. 

. Р о с т р а л ь н а я п л а с т и н к а (rostra1e, R) имеет поперечно-вытя
нутую округло-шестиугольную форму. Две передние стороны ее обра

зуют очень тупой угол, около 155°, две задние - около 110°. Латераль
ные и задние края не закруглены так плавно, как обычно изобража

ется (в том числе и на рисунке Гросса}, а слегка волнистые, с углуб

лениями, соответствующими прилегающим тессерам. Наибольшая ши

рина пластинки находится на уровне задне-латеральных углов, а не у 

переднего края, как изображено на других реконструкциях, особенно 

у Паттена (рис. 6а) и Гейнца (рис. 7). В основу рис. 8а взят экзем
пляр Траквера (1903, табл. (11), но форма ростральной пластинки, 
видимо, варьирует (ср. табл. 111). Между передне-боковыми и задне

боковыми углами края пластинки вогнуты более сильно, чем на ри

сунке Гросса. 

На реконструкции Траквера (рис. 1а) и всех ее видоизменениях 
(рис. 3, 4) ростральная пластинка непосредственно прилегает к перед
нему краю дорзальной. Между тем выпуклость заднего края ростраль

ной пластинки совершенно не соответствует более крутой вогнутости 

переднего края дорзальной пластинки и не могла входить в последнюю. 

Между обеими пластинками располагались пинеальная пластинка и 

иногда ряд тессер впереди нее (рис. 10а). Реконструкции Паттена 

(рис. 6а) и Гейнца (рис. 7) более точно передают строение этой об

ласти. 

Ростральная пластинка Drepanaspis по всем соотношениям с пине

а.1ЬНОЙ, дорзальной и орбитальными пластинками гомологична рост
ральной пластинке Pteraspis, хотя частью и отделена от перечисленных 
пластинок неширокими поясами тессер. Центр окостенения .находился 

у переднего края (рис. ба), так же как у Pteraspis (см. White. 1950, 
рис. 18; Denison, 1960, рис. 13а), и пластинка росла назад и в стороны, 
вперед она расти не могла, так как здесь располагался край рта. Это 
положение центра окостенения показывает, что никакого ростра, подоб Рис. 10. Реког 
ного нарисованному у Стеншё (Stensi6, 1958, рис. 132), здесь быть не а - дор 

могло. 

Пр е р о с т р а л ь н ы е п ла с т и н К и. Из-под переднего края (кро

ме его середины) ростральной пластинки выглядывают одна или две
 э д В. Обручеь и Э. к 

., 
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пары преростр альных- пластинок, форма и величина которых неизве

стны, так как видны только их передние края, покрытые кожными зу

бами. Эти пластинки (labialia, Раttеп, 1932; praerostralia, stепsiб, 1958) 
изображены только на' некоторых реконструкциях (рис. 6а, 8а, 10а). 

Вероятно, они образовывали дорзальныйкрай рта и служили антагони

стами оральных пластинок. , 
П и н е а л ь н а я п л а с т и н к а (pineale) была найдена только Грос

сом и отсутствует на всех остальных реконструкциях, кроме рисунка 

Гейнца (рис. 7). Она имеет треугольную форму и помещается в перед
ней вырезке дорзальной пластинки. Она может быть отделена от рост

ральной пластинки рядом тессер (рис. 10а) или может непосредственно 

примыкать к последней. На ее внутренней поверхности имеется пине
альная ямка (Gross, 1963, стр. 137), а на наружной крупный кожный 

зуб расположен над пинеальной ямкой в центре окостенения. 

Ширина дорзальной пластинки (оогва!е, D) немного меньше 

длины, наибольшая ширина примерно посередине длины. Передний 
край глубоко вырезан. Латеральные края равномерно выпуклые, в зад

ней части слабо вогнутые, вследствие чего задний конец уже переднего. 

Задний край несет более узкую, но глубокую вырезку, в которой по
мещается передняя коньковая чешуя. Над последней дорзальная пла

стинка образует сводообразное поднятие, представляющее собой меди
альный гребень,'в ископаемом состоянии часто смятый в складку 

(табл. IIl). Местами заметно концентрическое расположение кожных 
зубов, в периферической части отчетливо видны линии нарастания 
(табл. Il I). 

в основу реконструкции рис. 8а лег экэемпляр.Сиэображенный на 
табл. IIl, а также фотография Траквера (1903, табл. III). На реконструк

ции Траквера (ри:с. lа, ти) дорзальная пластинка почти круглая, пе
редняя вырезка слишком мелкая, вместо задней изображено отверстие 

клоаки. На рисунке Паттена (рис. 6а) дорзальная пластинка, наобо
рот, слишком удлинена. Так как экземпляр табл. III испытал скорее 

продольное, чем поперечное растяжение, то истинные пропорции дор

зальной пластинки'должны приближаться к принятым на рис. 8а, но 
передний край, видимо, не так глубоко вырезан, как на последней (ср. 
рис. 10а). 

дорзальная пластинка Drepanaspis гомологична ~e всей дорзаль
ной пластинке Pteraspis, а только ее центральному полю. Периферии 
дорзальной пластинки Pteraspis соответствуют пояса тессер, окружаю

щие дорзальную пластинку Drepanaspis. Это-видно из того, что у Dre
panaspis дорзальная пластинка вышла из контакта с передними и ли

теральными пластинками дорзальной стороны панциря. В отличие от 

Рлетвр!», дорзальная пластинка которого росла главным образом впе
реди центр окостенения находился на границе ее задней трети (Fahl
busch, 1957, прил. 3 к стр. 24) или даже четверти (Dепisоп, 1960, 
рис. 126), дорзальная пластинка Drepanaspis росла почти равномерно 

во все стороны и центр. окостенения ее находился примерно на середине 

длины. 

Б ок О В Ы е к р а я п а н Ц и р я образуют четыре пары пластинок: 

орбитальные, посторбитальные, корнуальные и эбр анхиальные; отделен

ные от медиальных полосами тессер. 

Орбитальные пластинки (orbitalia, О) - небольшие тре

угольные пластинки, лежащие на дорзальной стороне, загибаясь зад

ней частью латерального края на боковую поверхность панциря. Ма

ленькие орбиты лежат ближе к латеральному краю. На реконструкции 
Траквера (рис. lа, 3, 4а) эта пластинка изображена слишком прямо
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угольной. На экземплярах табл. III и у Траквера (1903, табл. III) видна 

ее треугольная форма, как нарисовано и у Паттена (рис. 6а). На всех 

реконструкциях орбитальная пластинка не заходит на вентральную 

сторону; на рисунке Стетсона (рис. 5) в этом месте изображена попе

речно вытянутая пластинка, отношения которой неизвестны. Между 

тем на табл. 1 слева видно, что орбитальная пластинка, так же как и 

посторбитальная, немного загибается на вентральную сторону. На ре

конструкции Гросса (рис. 106) это не показано. Орбитальная пластинка 

Drepanaspis гомологична только передней части орбитальной пластин

1,И Pteraspis (рис. 11). Задней части последней отвечает п о с т о р б и 
т а л ь н а я п л ас т и н к а (postorbitale, РО). На дорзальной стороне 
последняя имеет форму вытянутого треугольника. Центр окостенения 

находится у передне-латерального угла, от него расходится несколько 

радиальных борозд, а кожные зубы располагаются волнистыми 'концент

рическими линиями параллельно аадне-медиальномукраю, представляю

шему ломаную линию, граничащую с многочисленными тессерами. Пе

редний край почти прямой. Там, где посторбитальная пластинка заги


бается на вентральную сторону, в нее опереди неглубоким клином вхо


дит орбитальная, а сзади очень глубоким клином - бранхиальная. На
 

вентральную сторону посторбитальная пластинка загибается узким
 

длинным треугольником, лежащим медиально от бр анхиальной. и орби


тальной пластинок.
 

По своему положению посторбитальная пластинка соответствует 

задней части орбитальной пластинки Pteraspis (рис. 11), также вкли

нивающейся между дорзальной и бр анхиальной пластинками. Вент

ральная часть посторбитальной пластинки, вероятно, соответствует ла

теральной пластинке Protopteraspis (рис. 12), охватывающей медиально 

бранхиальную и орбитальную пластинки. Может быть, и у Drepanas
pis эта часть посторбитальной пластинки представляет собою отдель

ную латеральную пластинку, но шов, отделяющий ее от посторбиталь

ной, незаметен. 

Посторбитальная пластинка на дорзальнойстороне примерно так 

же изображается и на других реконструкциях (рис. lа, 3, 4, 6, 7, 10), 
вентральная же часть ее или не изображается вовсе (рис. 16, 4, 5, 10), 
или дается в виде узкой полоски, не охватывающей передний конец 
бранхиальной пластинки (рис. 66). Описанные взаимоотношения бо

ковых пластинок видны на табл. 1 (слева). 

к.орнуальная пластинка (согпuаlе, С) граничит своим ла

теральным краем впереди с бранхиальной пластинкой, позади огра

ничивает жаберное отверстие. Остальные края граничат по ломаным 
линиям с тессерами, отделяющими корнуальную пластинку от дор

зальной. На существуюших реконструкциях эта пластинка имеет 

овальную форму, удлиненную (рис. lа, 3, 4а) или укороченную 

(рис. 6), причем на последнем рисунке она выдается назад, прикры

вая жаберное отверстие, вместо того, чтобы образовывать его меди

альный край. Такое положение она заняла, вероятно, в результате

смещения корнуальной пластинки на экземплярах, бывших в распо

ряжении Паттена. Почти четырехугольная форма пластинки, приня

тая на рис. 8а, заимствована у экземпляра Траквера (1905, габл. 1). 
На других экземплярах она имеет более овальную форму. Видимо, ее 
форма довольно изменчива. Выдавалась ли она углом на заднем крае 

панциря (рис. 1О) или плавно переходила в хвост - неясно. 

Б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а (Ьгапсhiаlе, Вг) состоит из трех 
частей - дорзального и вентрального крыльев, прикрывающих выводя

щий жаберный поток, и латерального гребня, образующего край пан

З· 3& 
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циря и играющего роль несущей поверхности при' плавании. В эволю
ции рода Drepanaspis наблюдается редукция дорзального крыла 

(рис. 9), которое у псаммостеид полностью отсутствует (рис. 13). Впе
реди бранхиальная пластинка входит клином в посторбитальную, 1{ 

заднему концу она расширяется и образует задний край панциря. Дор
зальное крыло и латеральное ребро не доходят до самого заднего края 
пластинки, оставляя здесь треугольную выемку' для жаберного отвер

стия. Центр окостенения находится у заднего латерального угла пла

стинки, кожные зубы расположены косыми поперечными рядами на 

вентральной стороне (табл. IV), на дораальной 01!И образуют продоль

[, 

! 

" 

Рис. 11. 

а 
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Рис. 11. Р. 
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Реконструкция Pteraspis rostrata toombsi (White, 1935). 
вентральная сторона. в - внд сбоку. В, - бр анхиальн ая , С - корнуаль

пластинка. (. В, -- жаберное отверстие. О - орбитальная пластинка. 
пинеальн ая. РО, - пасторальные. R - ростральная. V - вентральная 

пластинка 

вые ряды и часто сливаются в гребешки (Traquair, 1903, табл. 4). Дор
зальное крыло пластинки на многих экземплярах (табл. 111; Traquair, 
1903, табл. 111, IV; 1905, табл. 1) подразделено как будто на ряд мелких 

ромбических пластинок, вероятно вследствие давления при фоссили

зации. 

Бранхиальная пластинка на боль

шинстве реконструкций имеет такую
 

же форму, как на нашей (рис. 1, 3, 4,
 
5, 10); на рисунке Папена (рис. 6)
 
она слишком 'расширена сзади и по

рис. 12. Строение ротовой области Ркойцпе

raspis vogti, Х 2 (Кгаег, 1928).
 

в, - бранхи альная, L -- латеральная. О - орбн
 Вг
тальная, О, - оральная. R - ростральная пластинка. 

вернута задним медиальным углом вперед. Экземпляры табл. IV и11. 
Траквера (1903, табл. 11; 1905, табл. 11, фиг. 2; табл. 111) ясно показы
вают, что реконструкция Паттена в этом отношении ошибочна. 

у Pteraspis (рис. 11) бранхиальная пластинка была короче, не до

стигая заднего края панциря, и не несла продольного латерального 

гребня, служа исключительно для прикрытия жаберного протока. Функ
цию несущей поверхности несла корнуальная пластинка, у некоторых 

форм образовывавшая большие боковые рога (согпиа). У Drepanaspis 
вследствие удлинения бр анхи альной пластинки назад, корнуальная от
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Рис. 13. Поперечные разрезы (Tarlo. 1961). 
J - Drepanaspis gemuendenensis, 2 - Psammolepis оепиияоо], 3 - Psammosteus megalopteryx. 

Tec~eHa от латерального края панциря и только образует медиальный 

краи жаберного отверстия. у некоторых птераспид (Glossoidaspis) на

блюдается совершенно такое же изменение, указывающее, может быть, 
на их близость к предкам Drepanaspis (рис. 14). у псаммостеид про
дольный гребень ,?ранхиальной пластинки прогрессивно развивается 
в качестве несущеи поверхности и органа опоры. 

На в е н т р а л ь н о й с т о р о н е, кроме загибающихся сюда уже 
описанных орбитальных, посторбитальных и бранхиальных пластинок, 

расположены большая вент

ральная и на переднем крае 

панциря посторальные, ораль

ные и маргинальные пластинки. 

Вентральная пла

с т и н к а (vепtгаlе, V) немно

го больше в длину, чем в ши

рину, наибольшая ширина ее 
находится немного впереди се

редины длины. Передний край 

длинный, слегка вогнутый или-8,. 
прямой. .Боковые края выпук

лые, в задней части чуть вог

нутые. Задний конец уже пе

реднего и несет глубокую уз

кую вырезку, достигающую 

'[г длины пластинки. В этой 
вырезке помещается неболь

,, шая клиновидная пластинка.,,,, 
,I , 
/ 
I Рис. 14. Реконструкция дорзальной 
I стороны Glossoidaspis аrnеШ (ВгогI, хеп, 1936).
I, Лг - бр анхи альпая, Со - корн уальн а я, 

\ Оо - .дорэ ал ьн ая , Ог - орбнт альн ая ,
\ 

Р! - пннеальная, Ro - ростральная пла
\ стинка, Sp - дорэ альиый шип. de - пор
\, зальный канал. еЬг. о - жаберное отвер

стие. lе - латеральный, ре - пине альный, 

\ 

I 
I sc - надглаэничный канал, tCI в - rton:e

речные коииссуры. 
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На вентральной пластинке заметны линии нарастания, концентрические 

относительно центра окостенения, примерно совпадающего с геометри

ческим центром пластинки. 

На рис. 86 реконструкция вентральной пластинки сильно отличается 

от всех других. На последних вентральная пластинка значительно уже, 

передний конец ее узкий, закругленный (рис. 1а, 46), несет небольшую 

вырежу (рис. 6) или более широкий, с прямым передним краем 
(рис. 5). Наибольшая ширина - позади середины длины, вогнутости 

боковых краев в задней части нет, задняя вырезка совсем маленькая, 

в ней помещается небольшая пластинка (рис. la, 10) или в нее захо

дят тессеры (рис. 6). 
В обоснование нашей реконструкции можно привести следующие 

наблюдения. Передний край вентральной пластинки явственно длин
ный и слегка вогнутый на экземплярах табл. 1 и табл. IV. На экземп

ляре табл. 111, где вентральная пластинка видна под дорвальной. ее 
передний конец не закругленный, как может показаться, а имеет ско

шенный влево прямой край. На фотографиях в работах Траквера (Тга

quair, 1903, 1905) также можно видеть прямой или слегка вогнутый, 

но никогда не закругленный передний край. Значительная вырезка 

заднего конца и занимающая .ее пластинка хорошо видны на табл. 1, 
менее четко на табл. IV, а на табл. III эта вырезка отчетливо просту
лает в виде щели сквозь дорзальную пластинку справа от ее средин

ной складки. На экземплярах Траквера (1903, табл. 11, IV; 1905, табл. 1) 
также можно различить эту вырезку. 

Вентральная пластинка Drepanaspis похожа по общей форме' на 
такую же пластинку Pteraspis, но последняя более длинная (рис. 11), 
а задний край ее выпуклый и не несет вырезки. У ранних псаммостеид 

задняя вырезка сильно увеличивается, а у более поздних исчезает. Так 

же как дорзальная пластинка, вентральная соответствует не всей вент

ральной пластинке Pteraspis, а только ее центральной части. Перифе
рической части отвечают пояса тессер, отделяющие вентральную пла

стинку от бранхиальной и посторальных. 

Наибольшее различие между существующими реконструкциями от

мечается в трактовке пластинок, образующих нижний край рта. Трак

вер, считавший этот край верхним, изобразил здесь две пары рост

ральных пластинок (рис. 1, г) и одну пару пластинок, лежащих впе

реди орбитальных (el). Вудворд и Стеншё, удалив ротовую щель с 

дорзальной стороны, примкнули к ростральной пластинке две пары 
безымянных пластинок, а пластинку el Стеншё отнес к орбитальным 

(рис. 3, О). Киер (Кiaer, 1928) указал на гомологию ростральных 
пластинок Траквера с оральными пластинками Pteraspis и на наличие 

между парными одной неггарной пластинки. Гейнц, повторивший ре
конструкцию Траквера, назвал эти пластинки оральными (рис. 4, О). 
Патген нарисовал пять пар, по-видимому подвижных, пластинок 
(рис. 6), к которым сзади на вентральной стороне примыкает еще пар а 

крупных пластинок, разделенных полосой тессер. Гейнц (рис. 7) изоб

разил эти пять пар пластинок более короткими. Передний край вент

ральной стороны на рисунке Стетсона (рис. 5) составляют одна не

парная, расширяющаяся впереди пластинка, подразделенная в перед

ней части сагиттальным швом, одна пара крупных пластинок и три 

пары более мелких, перпендикулярных к краю панциря. Мелкие пл а
стинки, образующие нижний край рта, отсутствуют. Нет их ина нашей 

реконструкции (рис. 8а). Однако Гросс (1963, стр. 139) показал, что 
у Drepanaspis имеется два ряда пластинок на вентральном крае' рта 
(рис. 10а). 
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Собственно оральные пластинки, числом 5-8, образующие нижний 
край рта, утолщены и снабжены крупными 'кожными зубами на 

передних концах. Это - нижнечелюстные пластинки, служившие для 
захвата пищи. Они гомологичны оральным пластинкам птераспид 
(рис. 11 и 12). Позади них расположена пара крупных. пластинок 
(рис. 5, 6, 8 0/1, 106), которые Гросс называет комплексными и меж
ду которыми находится несколько тессер, иногда срастающихся в две 

или одну _пластинку (рис. 5, 8, От). Это - гомологи посторальных 

пластинок (рис. 11), имеющихся у многих птер аспид, Пластинки, 01'2 
и 0/з нашей реконструкции (рис. 86), или 1 'и 2 на рисунке Паттена, 
лежат латерально от края рта и образуют здесь край панциря. Гросс 

называет их медиальной и латеральной парой маргинальных пласти

нок. В результате сдавливания панциря при фоссилизации они отги

баются (табл. 111), образуя как бы продолжение ряда оральных пла

стинок (рис. 6). . 
Между_ крупными пластинками располагается мозаика мелких пла

стинок, т е с с е р, равномерно .покрытых кожными зубами, среди ко

торых часто, но не всегда выделяется более IКРУlПныЙцентральныЙ. 
Число и форма тессер изменчивы. На габл. 1 и табл. 111 хорошо видна 

г 

форма тессер. Можно различать следующие поя-са тессер: на дорааль- :' 
ной стороне - лрепинеальный пояс (иногда отсутствует)" под КО1'О

рым находился пинеальный канал боковой линии, и два латеральных, i 

в лсоторых . проходили латеральный и. супраорбигальный каналы; на ! 
вентральной стороне - лостор альный, под которым проходил, вероятно, t
частично посторальный канал боковой линии, и два вентрол атер аль- i.',.· 
ных, В которых проходили вентролагер альные и частью инфраорбиталь- . 
ные каналы боковой линии. 

Позади дорзальной и вентральной пластинок тессеры ~ереходят 13 11;,
х в о с т о в ы е ч е шу и, располагающиеся уже не мозаично, а черепи
цеобразно, налегая друг на друга. Задний край чешуй образует ряд :," 
удлиненных кожных зубов, имеющий вид бахромы, а на чешуях, ле

жащих более каудально, и все кожные зубы несколько удлинены и 
расположены правильными рядами, параллельными задним свободным r 
краям чешуй (табл. 11). Каулально чешуи: становятся 'В-се мельче, в то •._'"!~
же время несколько удлиняясь; вдоль верхнего. и нижнего края хвоста 

чешуи крупнее. По данным Гросса (1963, стр. 143), вдоль хвостового 
плавника идут еще три сужаюшиеся к концу полосы более крупных [ 
чешуй, разделенных более широкими выклинивающимися впереди по- !. 
лосами мелких чешуи (рис. 10B). Чешуи корня хвоста частью очень ; 
крупные и' расположены не в шахматном порядке, а образуют про

дольные ряды (Traqualr, 1905, табл. II, фиг. 2). Эти крупные. чешуи не 
были учтены на реконструкции Траквера (рис. 1), что было отмечено !, 
еще им самим (Traquair, 1903, стр. 731). Они несколько преувеличены ' 
на рисунке Паттена (рис. 6), а на реконструкции Стетсона (рис. 5) f.'. 
корень хвоста покрыт не чешуями, а тессерами. Они нанесены точно t 
на реконструкции Гросса (рис. 10). 

По дорзальному и вентральному ребрам хвоста идут длинные 

к о н ь к о в ы е ч е ш.у и. На дорзальной стороне ОНИ начинаются не

посредственно за дорзальной пластинкой; передняя из них частью по

крывается этой пластинкой и соответствует, вероятно, дорзальному 

шилу Pteraspis. В этом месте Траквер нанес анальное отверстие (рис. 
la). На вентральной стороне между пластинкой.элежащей в задней вы

резке вентральной пластинки, и коньковыми чешуями лежит несколько 

коротких чешуй (табл. I) или тессер (табл. П}, Здесь должно.сбыяо 
находиться анальное отверстие (рис. 6), однако на экземплярах Гор' 
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нога музея и фотографиях в работах предыдущих авторов его найти 

не удалось, почему оно не нанесено и на реконструкции (рис. 86).· Не 
нанесено оно и на рисунке Гросса (рис. 106), хотя этот автор также 

считает, что оно должно было находиться именно в этом месте. Конь

ковые чешуи лежат более полого и не так многочисленны, как на ри
сунках Траквера (рис. 1) и Абеля (рис. 2). Правильнее они изобра

жены на реконструкции Стетсона (рис. 5), тогда как у Паттена 
(рис. б) они нарисованы со слишком широким основанием и резким 

гребнем. Кожные зубы коньковых чешуй удлиненные и более круп

ные, чем на боковых чешуях (т абл. II). Морфологически коньковые 

чешуи представляют собой неггарный ряд чешуй, сильно удлиненных' 

и изогнутых в поперечном направлении сообразно со своим положе

нием на ребре хвоста. Их часто называли фулькрами, однако они го

мологичны не фулькрам ганоидов, покрывающим передние лучи не

,	 парных плавников, а непарным жучкам, лежащим на дорзальном или 

вентральном ребре между плавниками. Новое название «коньковые 

чешуи» - буквальный перевод принятых в иностранной литературе 

терминов (ridge-scales, First-Schu рреп, ёсагйев fатйегев) . 

2. Сравнительное описание элементов наружного скелета псаммостеид 

в противоположность Drepanaspis все псаммостеиды известны толь
ко по разрозненным пластинкам и чешуям, и только в трех случаях 

часть пластинок найдена во взаимной связи. Поэтому мы сначала срав

ним отдельные элементы наружного скелета псаммостеид с соответст

вующими пластинками Drepanaspis, а затем уже перейдем к попыткам 

реконструкции некоторых видов. 

Пластинки и чешуи, найденные у псаммостеид, описанных в настоя

щей работе, показаны в табл. 1. 
Д о Р з а л ь н а я п л а с т и н к а Schizosteus отличается от такой же 

пластинки Drepanaspis более широкой формой; отношение длины к ши
рине (l:w) у Dr. gemuendenensis 1,2, у Sch. splendens 1,0 (рис. 27), 
у Sch. asatkini 0,8. Вогнутость переднего края менее глубокая, задний 
край не вогнутый, а выпуклый 

у Tartuosteus дорзальная пластинка круглая, плоская, без тессер 
(рис. БО). 

У Pycnosteus и Ganosteus дорзальная пластинка широкая (l: w = 
=: 0,8-0,9), У второго - несколько сердцевидная (рис. 84 и 105). Они 
без тессер, центр роста у всех четырех родов - в середине длины. 

Дорзальная пластинка Psammolepis (рис. 138) по форме похожа нз 
таковую Schizosteus splendens, но более узкая: у Psl. paradoxa l: w = 
= 1,1, У Psl. venyukovi l: w =,1,2. Задний край несет небольшой вы
ступ. Вогнутость переднего края очень неглубокая. Почти 'Вся поверх
ность пластинки покрыта чешуеобразными тессерами, только в перед

ней половине ее остается небольшое поле, покрытое кожными зубами, 

образующими линии нарастания вокруг центра в задней половине 

поля. У Рв]. paradoxa длина этого поля равна 0,24 общей длины, ши
рина - 0,2 общей ширины пластинки (Неiпtz, 1957, стр. 156). Это поле 
много больше у Psl. proia (0,4 длины и 0,46 ширины). 

у' Psammosteus дорзальная пластинка удлинена. У Ps. megalopteryx 
молодой экземпляр (табл. LXXIX, фиг. 2) имеет l: w=' 1,7, более ста

рый (табл. LXXX, фиг. 2) - l: w=' 1,4; У Ps. bergi l: w= 1,3 (рис. 
185). По данным Л. Б. Тарло (1961), у шотландских экземпляров Ps. 
megalopteryx форма очень изменчива - l: w'= 1,25 - 1,8. Передний 
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Продолжение табл. 1 

______1 1 2_1 3 I 4 1 5 I б I 7 I 8 1 9 110 111 I 12 113 

Psammosteus сипеалия I I 1 I I I 1+1 1 I 1 I 
bystrowi 1-1--1I-Г-Fl-Г-II-r~-l 
asper I 1 1+1 1 1 1+1 I-I-Г-I 
pectinatus I I 1 I 1 I 1+ I 1 I 1 1 
tchernovi----1 1--1-1-1-1 1+1 I I I 1
 
megalopteryx I-I-Г+-I I 1 I+ I 1 I I+ 1+ 
falcatus---------:1-1 -1-1-11 I+1 1 1+1 1
 
tenuis I 1 I 1 I I 1+1 I I I I 

Karelosteus weberi I I I 1 I I 1+ I I I I I 
R - ростральная, Pi - пинеальная, D - дорзальная, О - орбитальная, Ро

посторбитальная. С - корнуальная, Вг - бранхиальная, Мm - медиальная марги

нальная и V - вентральная пластинки; Т - тессера; Sf - коньковая чешуя; Sq
чешуя. 

край вогнутый, задний. выпуклый. Вся поверхность пластинки покрыта 

мелкими тессерамиконцентрического строения. 

у всех перечисленных родов псаммостеид дорзальная пластинка 
плоская или слабо выпуклая. 

К а н а л ы б о к о в о й л и н и и встречаются на участках дорзаль
ных пластинок, лишенных кожных зубов или тессер, в виде открытых 

сверху борозд или плоских валиков (табл. LXIV, фит. 2). Они могут 

иметь также вид валиков на поверхности тессер, выделяющихся линей

ным расположением (табл. LXXX, фиг. 2). 
Каналы боковой линии известны у Psammolepis (Psl. proia, рис. 123, 

Psl. paradoxa, рис. 140 и Psl. undulata, рис. 173) и Psammosteus (Ps. 
bergi, рис. 185, 186 и Ps. megalopteryx, рис. 195). У всех названных 
форм имеется пара медиальных дорзальных каналов и три дорзальные 

поперечные комиссуры. Кроме того, у Ps. bergi и Ps. megalopteryx име
ются латеральные дорзальные и, возможно, пинеальные каналы. Основ

ным отличием системы каналов боковой линии Psammolepis и Psam
mosteus является, таким образом, присутствие латеральных дорзальных 

каналов у последнего. У Psammolepis латеральные каналы проходят, 
вероятно, в пределах зоны тессер вне дорзальной пластинки. Эта зона 

у Psammosteus должна была быть поэтому гораздо уже, чем у Psam
molepis. 

Система каналов боковой линии дорзальной пластинки Psammosteus 
такая же, как у птераспид. Каналы боковой линии псаммостеид отли

чаются заметной асимметрией. Например, медиальные дорзальные ка

налы Ps. bergi не располагаются строго по продольной оси пластинки 
(рис. 185). Асимметрия каналов дорзальной пластинки Ps. megalopte
(ух также ярко выражена (рис. 195). 

Вероятно, следует согласиться с мнением Л. Тарло (1964-1965), 
что радиальные валики, описанные Д. В. Обручевым (1940а) и В. Грос
сом (1963) на дорзальных пластинках Schizosteus и DrepanasjJis в ка
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честве каналов боковой линии, в действительности связаны с явлениями 

роста, так как они слишком симметрично расположены и, главное, на

ходятся на внутренней поверхности пластинок. Настоящие каналы бо

ковой линии располагаются на внешней поверхности пластинок между 

дентиновым и губчатым слоем (Обручев, 19б1, стр. 109). 
Р о с т р а л ь н а я п л а с т и н к а известна лишь у четырех предста

вителей псаммостеид, У Schizosteus striatus (рис, 35а) ее форм а почти 

идентична с формой ростральной пластинки у Drepanaspis (l:w = ' 0,7) , '
а центр окостенения явственно лежит у переднего края. У S. splendens 
(рис. 266) ростральная пластинка молодой особи более широкая, с во

зрастом удлиняется и становится чуть длиннее (l: w =' 0,8), чем у 
Drepanaspis (рис. 26а). Задний и латеральные края покрыты тессе

р ами. Ростральная пластинка Psammolepis venyukovi (рис. 158) и 

Psl. paradoxa (рис. 137) сильно вытянута в ширину, 1: W=' 0,5; в зад
ней половине у первого вида имеется один прерывистый ряд тессео. 

Отсутствие достоверных находок ростральных пластинок других ро

дов псаммостеид может объясняться тонкостью и непрочностью их и не 

обязательно ведет к выводу, сделанному Стеншё (Stensi6, 1958, 
стр. 249), будто у псаммостеид ростральная пластинка полностью от
сутствовала. 

Между дорзальной и ростральной пластинками располагается п и

н е а л ь н а я п л а с т и н к а. У Drepanaspis, как мы видели, она тре
угольная, поперечио-вытянутая и лежит в вырезке дорзальной пла

стинки. 

у Psammolepis abavica пинеальная пластинка имела, по-видимому, 

ромбическую форму (табл. XXXVIII, фиг. 3, рис. 129); на внутренней 
стороне ее, немного ближе к переднему концу, расположена большая 

пинеальная ямка, направленная наклонно назад, так что задняя 

стенка ее круче, чем передняя. Наружная поверхность плоская, поло

жение пивеальной ямки на ней никак не отражается; ': w=· 1,3. У Psl. 
(?) sp. l:w=0,8 (табл. LXII, фиг. 1; рис. 177). 

У Psammosteus cf. maeandrinus пинеальная пластинка (табл. 
LXXXVI, фиг. 2) уменьшилась почти до диаметра иннеальной ямки, 
вертикальные стенки ее покрыты кожными зубами, свидетельствую

щими о том, что пинеальная пластинка была окружена впячиванием 

кожи. 

О р б и т а л ь н а я п л а с т и н к а известна у Schizosteus heterolepis 
(табл. VI, фиг. 1; рис. 21) и Psammolepis (?) sр.(табл. LX, фиг. 4)" 
представляя собой 'Выпуклую треугольную пластинку с маленькой 

орбитой (меньше, чем пинеальная ямка у вышеуказанных видов). 
у орбитальных пластинок Psammolepis paradoxa (табло XLI, фиг. 3) и 
Pycnosteus tuberculatus (рис. 85) обломаны края, но по своей величине 

и по величине орбиты они не отличаются от орбитальных пластинок 
Schizosteus или Drepanaspis. Орбитальное отверстие у них всех нахо

дится на перегибе пластинки. 

Таким образом, и в данном случае утверждение Стеншё (Stепsiб, 
1958, стр. 249) об исчезновении орбитальных пластинок у псаммостсил. 
оказывается ошибочным. 

П о с т о р б и т а л ь н а я п л а с т и н к а известна лишь у двух ви

дов Schizosteus и одного вида Psammolepis. У Sch. heterolepis (табло 
VI, фиг. 2; рис. 22) она, как и у Drepanaspis, шире у переднего конца 
и сужается к заднему, но, по-видимому, не так сильно, как у послед

него (задний конец не сохранился). У Бсп: striatus (табл. XIV, фиг. 2; 
рис. 36) пластинка также. отличается от пластинки Епеоопаеосз .мень
шей вытянутостью заднего конца. 
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Посторбитальная пластинка Psl. venyukovi, сохранившаяся вместе 
.с бранхиальной (рис. 156, 157), сильно отличается от пластинок Dre
panaspis и Schizosteus своим широким задним, достигающим почти до 
корнуальной пластинки концом и крупными краевыми тессерами. Это 
связано с общим увеличением поперечных размеров у Psammolepis. 

Рис. 15. Реконструкция дораальной стороны (Гаг!о, 1961). 
а - Psammolepis ьепиичоо], б - Psammosteus megalopteryx. 

По данным Л. Б. Тарло (Tarlo, 1961), у Psammosteus megalopteryx 
посторбитальная пластинка сильно вытянута назад и, вытесняя бран

хиальную, образует почти полностью боковые края панциря (рис. 156). 
Нет оснований сомневаться в том, что у всех родов псаммостеид име

лась посторбитальная пластинка, образовывавшая вместе с орбиталь

ной и бранхиальной твердый латеральный край панциря. 

• l( о р н у а л ь н а я п л а с т и н к а известна у Tartuost~us mr;zximus, 
Pycnosteus tuberculatus, Ganosteus stellatus и Psammolepts рпла. Она 

короче, чем у Drepanaspis (l: w = 0,9 ~ 1,2), трапециевидная или уг.'10' 

вата-округлая; передний и боковые края ее покрывалис~ тессерами, 

задний был покрыт кожными зубами и образовывал краи жаберного 
отверстия (рис. 113). Утверждение о редукции cornuale у псаммостеид 

(Stепsiб, 1958, стр. 249), таким образом, ошибочно. 
Б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а получает у псаммостеид силь

ное и разнообразное развитие, благодаря своей массивности особенно 
хорошо сохраняется и имеет большое значение для характеристики ро

дов и видов. От некоторых видов только бранхиальные пластинки и из

вестны. Так, два вида Drepanaspis описаны по бранхиальным пластин
кам. Гросс (Gross, 1937) отметил постепенную редукцию дорзального 
крыла бр анхиальной пластинки у видов Drepanaspis, начиная с самого 

древнего D. schrieli до самого молодого D. lipperti (рис. 9). При этом, 
однако, бранхиальная пластинка становилась относительно более длин
ной и прямой, то есть изменялась в направлении, обратном наблюдае

мому у псаммостеид. В. Гросс (Gross, 1937, стр. 10) и. Д. В. Об~учев 
(I940а) считали, что от D. йрреп! уже недалеко до Schtzosteus stnatus, 
однако более полный материал показывает, что бранхиальные пластин
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ки 5chizosteus имеют чисто псаммостеидное строение. У них не 

только совершенно нет дорзального крыла, о котором напоминает лишь 

утолщение на месте перехода латерального ребра в дорзальную поверх

ность но исчезли и все следы связи с выводящим жаберным протоком. 
Вентральное их крыло сильно увеличилось в ширину, латеральный гре
бень также стал шире и достиг заднего края пластинки, вдоль которого 

р аспространились кожные зубы. Словом, произошла полная смена 
функций - вместо желоба, прикрывавшего жаберный проток, перед. 

нами несущая плоскость, своим сопротивлением помогавшая живот

ному держаться в воде. 

Молодые особи 5chizosteus striatus имеют бранхиальные пластинки 
сравнительно более удлиненной формы (l: w ='1,9; рис. 33г), у более 

крупных форм увеличивается ширина'(l : ш,= 1,3; рис. 33а). Бранхи

альная пластинка более взрослых особей дана на реконструкции 

рис. 34. Молодые особи 5ch. splendens (рис. 256) еще близки по про
порциям К Sch. striatus (l: w = 1,3), однако у взрослых (рис. 25а) 
ширина уже превосходит длину (l: w =, 0,7). Рост происходил почти 
исключительно в ширину. Таким образом, молодые формы Schizosteus 
ближе к Drepanaspis, чем взрослые. 

Форма бр анхиальной пластинки Tartuosteus 'giganteus (рис. 50) еще 
близка к таковой у Schizosteus splendens (l: w = 0,8 - 0,9), однако 

относительная ширина свободного латерального гребня у первой уве
личинась за счет уменьшения ширины покрытой ,мягкими тканями ме

диальной части дорзальной стороны пластинки (шl: Ш2'--' 1,3 вместо 

0,7). У более позднего Т. maximus (рис. 56) эти изменения прогресси

РУЮТ еще дальше (l: w = 0,7; Шl: Wz = 1,5), а латеральный угол, ко

торый у Drepanaspis больше 90°, 
мерно 75°, у Tartuosteus giganteus 
mus - уже около 45°. 

Psammolepis сохраняет более 

у Schizosteus splendens 
- приблизительно 50°, а 

умеренно расширенные 
ные пластинки. Так, у самого раннего вида - Psl. proia 

равен при

у Т. maxi

бранхиаль

(рис. 124) 
длина почти равна ширине (l: w = 0,9), а ширина свободного гребня 

равна ширине медиальной части (шl: ш2'= 1,0). У более поздних Psl. 
paradoxa и Psl. venyukovi длина даже сильно превосходил ширину 
и: w =·1,5) и ширина гребня меньше ширины медиальной' части 
(Шl : Wz = 0,6). Таким образом, эти виды Psammolepis по ПРОI;IOРЦИЯМ 
бр анхиальной пластинки очень близки к молодым особям Бспьговлеие. 
Однако другие виды Psammolepis имеют более широкие бр анхиальные 
пластинки. Так, у Psl. undulata (рис. 166-168) Г: w = шl : Ш2 = 0,9, 
а у Psl. heteraster (рис. 154) [: w = 0,9, а ш!: Ш2 = 1,0. Наиболее от

клоняется по форме Psl. alata, у которой задняя половина бранхиаль
ной пластинки очень вытянута в ширину (рис. 147-149), но пропор

ции ее те же (l: w = 0,8-1,2; шl: Ш2 = 1,0). 
По мере увеличения ширины бр анхиальных пластинок увеличива

ется и их изгиб - вентральная сторона становится все более вогнутой, 
а дорзальная - выпуклой, то есть латеральное ребро загибается вниз 
и, по-видимому, приходит в соприкосновение с субстратом, получая но

вую функцию - поддерживающего органа. Латеральный край пласти

нок испытывает прижизненное стирание, и 

полняются вторичным дентином. Широкое 
ления у всех псаммостеид доказывает его 

чение. 

полости губчатой ткани за

распространение этого яв

большое биологическое зна

Schizosteus и Psammolepis представляют основную линию псаммо
стеид, ведущую к Psammosteus. Бранхиальные пластинки следующих 

форм принадлежат отклоняющимся видам. У Pycnosteus ширина бран
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Pycnosteus ширина бран

хиальных пластинок значительно превосходит длину: 1: w равно у Р. 
palaeformis 0,9, у Р. раий 0,7-0,9, у Р. tuberculatus 0,4-0,5. Здесь 
резко проявилась общая тенденция развития псаммостеид в направле

нии увеличения ширины бранхиальных пластинок. При этом, однако, 

ширина свободной части не становится больше ширины медиальной, 
покрытой части дорзальной стороны, а остается в пределах Wj: Ш2 = 
= 0,5-1,0. Форма бранхиальной пластинки у раннего вида Р. palaefor
mis (рис. 79) еще сохраняет обычный для псаммостеид выпуклый лате

ральный и прямой задний край, однако уже у Р. раий (рис. 83) л ате
ральный край становится вогнутым, а задний - выпуклым, а у Р. tu
berculatus, в отличие от всех других псаммостеид, это выражено очень 
резко (рис. 95). Изгиб в вентральную сторону также увеличивается. 

Бранхиальные пластинки близко родственного Pycnosteus рода Оа

nosteus у раннего вида О. artus (рис. 98) имеют форму, похожую на 
форму пластинки Р. palaeformis (основание не сохранилось). У более 
позднего О. stellatus очень вытягивается, загибаясь назад, задне-лате

ральный угол, задний край становится вогнутым, а латеральный - пря

мым (табл. XXXIV, фиг. 1; рис. 107-111). 
Наиболее отличается по форме и строению бранхиальных пластинок 

Psammosteus bergi. По пропорциям (l: W =0,4) эти пластинки не от

личимы от бранхиальных пластинок Ps. praecursor и Ps. maeandrinus. 
Ширина свободной части дорзальной стороны, в противоположность 

Pycnosteus, также увеличилась - Шl: Ш2= 1,3-1,5. Появилась новая 
черта - в то время как у всех остальных родов псаммостеид на вент

ральной стороне бранхиальной пластинки только узкая полоса, шири

ной 1-2 см, вдоль основания лишена кожных зубов, у Ps. bergi эта 
полоса расширилась до 1/3 всей ширины пластинки (рис. 182). Од
нако самая своеобразная черта Ps. bergi - изгиб бранхиальной пла

стинки не в вентральную сторону, как решительно у всех псаммостеид, 

а в дорзальную, что и явилось причиной первоначального ошибочного 

определения ее как корнуальной пластинки птераспид (Обручев, 

1943а). Орнамент бранхиальной пластинки, состоящий из параллель

ных латеральному краю гребешков, казалось, говорил в пользу такого 
определения. Однако и у некоторых других псаммостеид также наблю

дается превращение кожных зубов в гребешки (Schizosteus striatus, 
Psammosteus maeandrinus). Пока от Ps. bergi не известно других частей 
панциря (кроме дорзальной пластинки), невозможно себе представить, 
с каким приспособлением было связано такое странное положение бр ан
хиальных пластинок. 

Бранхиальные пластинки других ранних видов Psammosteus при

ближаются по форме и пропорциям (l: ш= 0,3-0,4) к Ps. bergi. У Рв, 

таеапаппив (рис. 194) соотношение свободной и покрытой частей дор
зальной стороны такое же (ш! : Ш2'= 1,5), тогда как у других видов оно 
изменяется в обратном наравлении - ширина свободной части резко 

уменьшается и становится вдвое меньше базальной части. Одновре

менно и на вентральной стороне свободное от кожных зубов основание 

увеличивается так, что обе стороны становятся одинаковыми. Это свя

зано с двумя обстоятельствами: 1) бранхиальные пластинки только 

своими концами выдавались за пределы туловища, а в основном по

крывали его вентральную поверхность, 2) их вентральная сторона 

была покрыта тессевами. обычно отпадавшими при захоронении, но 

изредка сохраняющимися (табл. LXXVI, фиг. 2; табл. LXXVII, фиг. 1а; 

табл. LXXVIII, фиг. 1). у поздних видов, например, у Ps. falcatus, 
длина свободной части еще сокращается, а латеральный конец заги

баетоя назад (рис. 198). Пропорции бранхиальных пластинок у Psam
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тозгеив испытывают большие изменения с возрастом: с одной стороны, 
нарастает базальная часть, увеличиваясь в длину и ширину, с дру

гой - стираются латеральный край и конец свободной части, иногда 

до основания (рис. 197). Изгиб в вентральную сторону у бр анхиаль

ных пластинок Psammosteus хорошо выражен и, возможно, эти пла

стинки служили для опоры на дно, на что указывает их стирание. 

Если бы не промежуточные стадии, в этих пластинках Psammosteus 
нельзя было бы узнать бранхиальные пластинки Drepanaspis - на

столько они изменились в ходе эволюции. Недаром они так по-разному 

назывались - плавательными лопатками (Eichwa1d, 1860), плавни

к ами (Trautschold, 1880), придатками селахий (Traquair, 1890), ихтио
дорулитами (Woodward, 1891а, Ь), плавниковыми шипами и боковыми 
шитами (Gurich, 1891), шипами, сидящими вдоль нижнего края туло

вища или позади головы (Woodward, 1895), постеро-латеральными 
пластинками (Traquair, 1890, 1900а, 1902, 1903, 1905), плавниковыми 
шипами и боковыми частями спинных щитов (Rohan, 1901), шипами 

(Woodward, 1911), плавниками (Преображенский, 1911), корнуальными 
пластинками (Кгаег, 1915; Heintz,. 1932). Впервые постеролатеральные 

пластинки Drepanaspis гомологизовал с бр анхиальными пластинками 

Pieraspis Стеншё (Stensi6, 1927), а Гросс (Gross, 1930, 1933а, 1937) го

мологизовал с ними «серповидные пластинки» Psammolepis и Рватто
steus. 
М е д и а л ь н а я м а рг и н а л ь н а я п л а с т и н к а известна, кро

ме Drepanaspis, еще у Pycnosteus tuberculatus (табл. XXVIII, фиг. 3; 
рис; 87), у которого она была узкая. 

В е н т р а л ь н ы е п л а с т и н к и Schizosteus похожи на таковые у 
Drepanaspis (рис. 86), однако вырезка заднего края стала шире и глуб

же, достигая центра окостенения (рис. 28, 38, 39). Пластинка сильно 

выпуклая. 

у Tartuosteus глубокая, но узкая задняя вырезка, вентральная пла
стинка его (рис. 48, 49, 63-66) более удлинена, чем у Drepanaspis или 

Schizosteus, а передний край прямой или слабо выпуклый. У Tartuos
teus очень выражено сильное стирание всей центральной части очень 

выпуклой вентральной пластинки, и здесь развита, путем заполнения 

дентином полостей губчатой ткани, массивная спонгиоза. Задняя вы

резка часто заполнена несколькими тессерообразными пластинками, 

которые могут срастаться с вентральной пластинкой, так что вырезка 

практически исчезает. 

Крайнего развития задняя вырезка достигает у Pycnosteus, где она 

и широка, занимая почти все дно вентральной пластинки, и длинна, до

стигая двух третей длины последней (рис. 81 а, 83, 88). Массивная 

спонгиоза развита вдоль краев вырезки. Впереди конца вырезки пла

стинка очень круто и высоко поднимается (рис. 96). . 
Форма вентральной пластинки Ganosteus, насколько ее можно вос

гановить по найденным фрагментам, примерно такая же, как у Русnо

steus (рис. 103, 115). 
На вентральной пластинке Psammolepis proia (рис. 121) передняя, 

часть занята полем с более или менее концентрическим расположением 

кожных зубов. Задний край этого поля несет вырезку, соответствующую 

вырезке вентральной пластинки Schizosteus. Остальная, большая часть 

пластинки покрыта чешуеобразными тессерами. Только непокрытое тес

серами поле можно гомологизовать с вентральной пластинкой ScJiizos
teus, тогда как две трети длины пластинки Psammolepis proia представ
ляют собой новообразование. 
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Рис. 16. Изменения веитральной пластинки псаммостеид в течение эволюции 
(Tarlo, 1962). 

а - Schi2osteus, б - Tartuosteus. в - Pycnosteus, г - Ряаттоёет з ратаоха, д - Рв], undulata. 
е - Psammosteus praecursor. 

у более позднего вида - Psamтolepis undulata, по данным Тарло, 

вся вентральная пластинка занята тессерами и покрытое кожными зу

бами поле исчезло. Таким образом, развитие поверхностно лежащей 
вентральной пластинки полностью вытеснено из онтогенеза, и вся она 

растет в более глубоком слое кожи, а в поверхностном развиваются 

гессеры. прирастающие к ней. Задний конец пластинки у Psl. undulata 
сужен (рис. 16д). Сходной формы пластинка (табл. LXVIII, фиг. 1) 
найдена в аматских слоях на р. Оредеж. На ней на осталось кожных 
зубов, поэтому ее видовая и даже родовая принадлежность (Ряатто
lepis или Psammosteus) не может быть пока усгановлена. Поэтому ос
нованная на ней реконструкция Psammosteus praecursor (см. рис. 18) 
недостоверна. Кроме ТОгО, вентральная пластинка на этой реконструк

ции ошибочно изображена задним концом вперед. Найденная вместе с 
ней другая пластинка (табл. LXVIII, фиг. 2) имеет такую же выпук
лую переднюю часть, но кзади суживается много меньше. Она может 

принадлежать тому же виду, что и первая, так как форма пластинок 

у псаммостеид очень изменчива (Tarlo,1961, стр. 196), но может отно
ситься даже и к другому из двух возможных родов. Однако единствен

ная достоверно известная вентральная плаСТИНКа Psammosteus (Гаг!о, 

1961, стр. 196 и рис. 5Ь) - небольшая, узкая и плоская; она занимает 
только незначительную часть вентральной поверхности панциря 

(рис. 181). Поэтому можно думать, что описанные выше две пластинки 

принадлежат Psammolepis. 
О р а л ь н ы е п л а с т и н к и у псаммостеид неизвестны, но'. без 

сомнения имелись и рано или поздно будут найдены среди мелких пла

стинок разных видов. 
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Ч е ш у и у Schizosteus splendens (табл. XI, фиг. 2-7; рис. 29) по

хожи на чешуи Drepanaspis. Они крупные, ромбической или почти 

квадратной формы. Передние края покрывались передними чешуями 

по неширокой полосе, лишенной кожных зубов. Кожные зубы ромбиче
ской или вытянутой формы, образуют ряды параллельно задним краям. 

вдоль последних ряд вытянутых кожных зубов образует подобие бах
ромы. 

у других видов Schizosteus, в соответствии с формой ИХ кожных зу
бов, и на чешуях кожные зубы могут приобретать или более округлую 
форму, располагаясь менее правильными рядами (табл. VI, фиг. 6, 7), 
или вытягиваться параллельно переднему краю (табл. XVIII, фиг. 2). 
Бахрома задних краев при этом отсутствует (табл. XVIII, фиг. 1). 

Форма чешуй не претерпевает каких-либо изменений у других родов 
псаммостеид, только у Psammolepis, и особенно у Psammosteus, чешуи 

мельче (табл. XLI~, фиг. 3-5; рис. 145; табл. LXXX, фиг. 3а), а кож
ные зубы сохраняют характер, свойственный данному виду, благодаря 

чему их и можно определить (не всегда). Так, у Tartuosteus они мел
кие, ромбические (табл. XXIV, фиг. 1-3), У Psammolepis округлые 

(табл. XLIV, фиг. 3), У Pycnosteus имеют характерные для этого рода 
величину и форму (табл. ХХХ, фиг. 4). 

К о н ьк О В Ы е ч е ш у и имеют у псаммостеид такую же вытянутую 

выпукло-вогнутую форму, как у Drepanaspis (табл. XLV, фиг. 1-3). 
Передний край также лишен кожных зубов, но на заднем конце кож

ные зубы далеко заходят на внутреннюю поверхность (табл. XLIV, 
фиг. 2а; табл. XLV, фиг. 26). Кожные зубы, как правило, имеют вытя

нутую вдоль чешуи форму (табл. LXVIII, фиг. 3-4), вследствие чего 

коньковые чешуи у всех видов похожи друг на друга и лишь рсдко 

могут быть определены. Передние коньковые чешуи, как и у Drepanas
pis, короче (табл. XLV, фиг. 1; рис. 91), дальше назад они удлиняются 

(табл. XLV, фиг. 2; рис. 93, 161), а к концу хвоста становятся короче и 

мельче. Вентральные чешуи обычно стерты на конце (табл. ХХIП, 

фиг. 2). 
К о ж н ы е з у б ы имеют большое значение для систематики, так 

как только по сходству кожных зубов можно установить прин адлеж

носгь отдельных пластинок к одному виду. Подробно они описываются 
в систематической части, здесь же можно сделать только несколько об

щих замечаний. 

у более древних родов и видов кожные зубы имеют сравнительно 

простую форму - куполовидную, с более или менее крутыми скло

нами,' с острой или тупой вершинкой и короткими зубчиками, часто 

продолжающимися на коронку в виде тонких ребрышек или морщинок 

и взбегающими иногда до самой вершинки (Schizosteus, табл. XIX, 
фиг. 2; Psammolepis, табл. XLI, фиг. 1; Tartuosteus, табл. ХХ, фиг. 3). 
У Pycnosteus и Ganosteus кожные зубы крупные и сложные, с длинны

ми, дихотомирующими зубчиками (табл. XXVIII, фиг. 2), У Ganosteus, 
кроме того, дифференцированные по величине - очень крупные окру

жены мелкими (табл. XXXII, фиг. 2). У представителей разных родов 

кожные зубы на бранхиальных пластинках вытягиваются или ср аст а

ются в гребешки (Schizosteus striatus, табл. XII, фиг. 2, 3; Psammosteus 
bergi, табл. LXIII, фиг. 1; Ps. maeandrinus, табл. LXXI, фиг. 1; Ps. fal
catus, табл. ХС, фиг. 1). В роде Psammosteus кожные зубы достигают 
большого разнообразия, от сравнительно простых у Ps. praecursor 
(табл. LXIX, фиг. 2) до очень сложно-лапчатых у Ps. falcatus (табл 
LXXXIX, фиг. 4) или Ps. tenuis (табл. XCI, фиг. 1). 
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При всем разнообразии кожных зубов в их форме и расположении 
замечаются некоторые закономерности. Исходной формой можно счи
тать округлую (табл. V, фиг. ] -2; табл. XXVII, фиг. 2; габл. XXXIII, 
фиг. 2; табл. XLIII, фиг. 1; табл. XLIII, фиг. 3; табл. LI, фиг. '2). Од
нако в чистом виде округлая форма встречается сравнительно редко, 

обычно же, при тесном расположении кожных зубов, они приобретают 
многоугольную (табл. XLVIII, фиг. 3; тг бл. LVIII, фиг. 3; табл. LIX, 
фиг. 1; табл. VIII, фиг. 1а) или почти квадратную (табл. V, фиг. 6) 
форму, часто с одной-двумя вогнутыми сторонами (табл. XXVIII, 
фиг. 2; табл. IX, фиг. 16; габл. LXI, фиг. 1). ИЗ такой формы часто 
получается тип, который можно назвать веерообразным, с двумя вог

нутыми сторонами и одной выпуклой (габл. XI, фиг. 1; табл. XIII, 
фиг. 2; табл. XXII, фиг. 3; табл. LXIX, фиг. 26), часто -встречаюшнйся 

на тессерах (табл. LXVI, фиг. 16, 26; габл. LXXXV, фиг. 2). Острый 
угол, лежащий против выпуклой стороны, при этом направлен к центру 

окостенения пластинки или тессеры. При вытягивании таких кожных 

зубов в тангенциальном направлении получается алебардообразная и 

бобовидная форма, особенно часто встречающаяся на тессерах (табл. 
IX, фиг. 2; табл. XVIII, фиг. 1; табл. XXII, фиг. 3; табл. XXXVIII, 
фиг. 1а; табл. LXVI; табл. LXXXVI, фиг. 26; табл. LXX, фит. 1; 
табл. LXXlV, фиг. 26; габл. LXXVIII, фиг. 3; табл LXXXV, фиг..2). 
При вытягивании веерообразного типа радиально получается ромбиче
ский тип, особенно характерный для чешуй (табл. LXXXV, фиг. 1; 
табл. V, фиг. 6; табл. XV, фиг. 3; табл. XVI, фиг. 3; табл. XL. фиг. 3; 
табл. XLV; табл. XLVI, фиг. 2; табл. LXXXV, фиг. 1;' табл. XCII, 
фиг. 16). При дальнейшем удлинении получаются короткие гребешки, 

обычные на коньковых чешуях (табл. VI, фиг. 8; табл. XVII, фиг. 2; 
табл. XXVII, фиг. 1--3: табл. ХХХ, фиг. 3; табл. LXX;XVI, фиг. 1; табл, 

lXXXI. фиг. 1а). 

На бранхиальных пластинках Psammosteus зубчики кожных зубов 
развиваются несимметрично, они длиннее с проксимальной стороны, а 

кожные зубы часто сливаются в гребешки; в результате получаются 
самые разнообразные неправильные формы (табл, LXVII, фиг. 3-5; 
габл, LXIX, фиг. 1,26; табл. LXXI; табл. LXXII, фиг. 3; габл. LXXV, фиг. 16; 
табл. LXXXI; табл. LXXXII; габл. LXXXIII; табл. LXXXIV, фиг. 3; табл. 

LXXXVII; табл. LXXXIX, фиг. 4, 5; габл. ХС; габл. XCI; табл. XCIII; 
табл, XCIV). При этом образуются ряды, более или менее попереч

ные (обычно выпуклые дистально) по отношению к длинной оси бр ан
хиальной пластинки, но, вероятно, продольные по отношению к телу 

рыбы, Тому же принципу обтекаемости подчинен продольный профиль 
кожных зубов вообще - обычно у них одна сторона положе, другая 

круче, так что' вершинка коронки приближена к одному концу, при 

этом всегда заднему по отношению к телу рыбы. Особенно заметно 
это у Psammosteus с его сильной асимметрией кожных зубов (напри

мер, табл. LXXXII, фиг. lа; табл. XCIII, фиг. 1) и на коньковых че

шуях (табл. LXVIII, фиг. 4; габл. LXXXIV, фиг. 2). 

3. Реконструкции псаммос~еид' и характеристика родов 

1. Род Schizosteus. Реконструкция Sch. splendens, сделанная 
Э. Марк-Курик (рис. 30), показывает, что этот вид сильно отличается от 

Drepanaspis шириной передней части тела, достигнутой в основном 

за счет увеличения поперечных размеров бр анхиальной пластинки, 
имеющей уже вполне псаммостеидную форму. Характерна для Schizo
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sieus форма вентральной пластинки, закругленной спереди и глубоко 

вырезанной сзади. Дорзальная пластинка лишена заметных вырезок 

спереди и сзади, в отличие от Drepanaspis. Молодая особь (рис. 31) 
имела также широкое тело, хотя бранхиальные пластинки ее были уз

кие. 

Другие виды Schizosteus, особенно Sch. striatus (рис. 45) и его 
молодые особи (рис. 46), имели менее вытянутые в ширину бранхиаль

ные пластинки и были больше похожи на Drepanaspis, хотя и несли 
уже все признаки, отличающие псаммостеид от дрепанаспид. 

Рис. 17. Реконструкция Psammolepis paradoxa (Обручев, 1944а). 
а - вентр ал ьн ая , б - дор валън ая сторона. в - сбоку. 
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2. Род Psammolepis. Реконструкция Psl. рагаdоха(рис. 17), опуб
ликованная Д. В. Обручевым (1944а) по имевшемуся тогда скудному 
материалу, довольно верно передает общие пропорции этого живот

ного, но неверно изображает отношения крупных пластинок - бран

хиальные пластинки слишком велики сравнительно со средними и за

ходят слишком далеко вперед, не оставляя совершенно места для пост' 

орбитальных. Форма дорзальной пластинки, как показал А. Гейнц 

(Неипз, 1957), передана не совсем верно (ср. рис. 138), а вентральная 
была известна только в своей средней части, и ее реконструкция гипо

тетична; реконструкция вентральной стороны дана Э. Марк-Курик 

(рис. 146). 
Реконструкция дорзальной стороны Psl. venyukovi (рис. 164) сде

лана Э. Марк-Курик по более полному материалу (она несколько уточ
нена по сравнению с реконструкцией 1958 г.). На ней, соответственно 
с шириной ростральной пластинки, рот оказался более широким, со

всем как у Drepanaspis. Крупные размеры имеет посторбитальная пла
стинка, сравнительно с Drepanaspis заходящая дальше назад, до сере
дины длины бранхиальной, Почти вся поверхностьдорзальнойпластинки 

занята тессерами. а форма ее приближается к таковой у Drepanaspis, 
за исключением отсутствующей здесь задней вырезки. Молодая особь 

(рис. 165) напоминает молодую особь Sch. striatus. Сделаны схемати
ческие реконструкции Psl. proia (рис. 127) и PsL undulata (рис. 175). 
Кожные зубы Psammolepis округлые, выпуклые, с короткими зубчи
ками. 

З. Род Tartuosteus (рис. 55, 74) по ширине тела превосходит Schi
zosteus и Psammolepis, его бранхиальные пластинки сильно вытяги
ваются в стороны. Вентральная пластинка сильно выпуклая, с длинной 

узкой вырезкой сзади, без тессер. Дорзальная - плоская, круглая, 

также без тессер. Поперечный разрез панциря Т. giganteus (рис. 556) 
похож на поперечный разрез Pycnosteus (рис. 816). Род характери

зуется мелкими уплощенными и недифференцированнымикожными зу

бами. Виды Т. giganteus и Т. maximus - самые крупные представи

тели псаммостеид. Молодые особи (рис. 75) имели широкое тело, хотя 
бранхиальные пластинки были узкие.: 

4. Род Pycnosteus по форме вентральной пластинки похож на 

Tartuosteus, но у него она еще глубже и задняя вырезка длиннее и 

шире (рис. 81a, 83, 956); бранхиальные пластинки у Р. pauli и Р. tuber" 
culatus еще шире (рис. 83, 95). Реконструкции поперечного разреза 
Pycnosteus показывают это эксцессивное развитие (рис. 816, 95в). Ха
рактерна для более поздних видов Р. раий и Р. tuberculatus также
вогнутость латерального края бр анхиальной пластинки. Тессер на вент

ральной пластинке нет. Молодая особь (рис. 97) имела узкие бран

хиальные пластинки. 

Рисповлеиэ отличается от других псаммостеид, кроме Ganosteus, 
крупными кожными зубами, сравнительно простыми, с короткими зуб

чиками у Р. palaeformis (табл. XXV, фиг. 1), с удлиненными, но мало 
разветвленными зубчиками у Р. раии (табл. XXVII, фиг. 1) и слож

ными, с дихотомирующими зубчиками-лучами у Р. tuberculatus 
(табл. XXVIII, фиг. 2). 

5. Род Ganosteus близок к Pycnosteus по форме кожных зубов, 

которые у него достигают исключительно крупных размеров и слож

ности дихотомирующих зубчиков-лучей. Такие крупные кожные зубы 

обычно окружены кольцом мелких, более простых (табл. XXXII, фиг. 2; 
табл. XXXIII, фиг. 2). 
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Рис. 18. Реконструкция венгральной стороны Psam
mosteus ртесигвое (Обручев, 1947). 
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Форма бранхиаль

ных пластинок у ранне

го вида О. artus близка 
к таковой у одновре

менного вида Pycnos
teus palaeformis (рис. 
98), а у более позднего 
О. stellatus она вытяну
та в длину, с загнутым 
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ным углом (рис. 107-
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воположную направле

нию развития другях 

псаммостеид. Тессер на 
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нет. Тело Ganosteus 
было, видимо, круглое 
(рис. 119) . Молодые 
особи (рис. 100, 120) 
имели более узкие 

бранхиальные пластин
ки. 

6. Род Реаттовлеи» 
этличается самым боль

шим укорочением бр ан

хиальных пластинок, 

превращающихся в вы

тянутые поперечно кос

тыли, которые, одна

ко, ТОлько сравнитель

но небольшой цисталь

ной частью выдавались 
наружу (кроме Ps. 
maeandrinus) , а на зна
чительном протяжении 

были покрыты мягкими 
частями тела дорааль

но и тессерами вен т

рально. Эти свободные 
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нию, иногда почти на

цело. У Ps. bergi бран
хиальные пластинки за

гнуты в дорзальную 

сторону, в отличие от 

всех других псаммо

т- стеид. Кожные зубы, 
как правило, слиты в 

гребешки, но иногда в 

проксимальной части 

они не сливаются. 

Дорзальная пластинка имеет более удлиненную форму, чем у дру

гих псаммостеид, 'и все элементы наружного скелета тоньше. Рекон

струкпия вентральной стороны (рис. 18) неверна в двух существенных 
ирнзнаках: вентральная пластинка обращена передним выпуклым кон

цом назад, а бранхиальная заходит слишком далеко вперед. Более 
вероятно и более согласуется с реконструкцией Ps. megalopteryx 
(рис. 181) соотношение пластинок, показанное на рис. 180. Однако нет 
уверенности, что вентральная пластинка принадлежит тому же виду 

(Ps. praecursor), что и бранхиальные. 

Реконструкции дорзальной стороны, выполненные Л. Б. Тарло 
(рис. 156) и' Э. Марк-Курик (рис. 190), показывают, что форма тела 

у Psammosteus менее широкая, чем у предыдущих родов, боковые края 

образуют главным образом посторбитальные пластинки, а бранхиаль

ные лишь немного выдаются на задне-боковых углах панциря. 

4. Явления роста и стирания в панцире псаммостеид 

На пластинках наружного скелета псаммостеид можно наблюдать 

некоторые особенности строения, позволяющие судить о закономер

ностях их постэмбрионального развития. 

1. Как у всех позвоночных, положение центра роста (окостенения) 

у псаммостеид можно установить по расположению скульптурных эле

ментов на наружной поверхности пластинок (кожных зубов, бугорков', 
гребешков, ямок) и по направлению каналов кровеносных сосудов, 
проникающих с внутренней поверхности пластинок в слой губчатой 

ткани. В результате периферического роста любых пластинок их скульп

турные элементы располагаются концентрически вокруг центра роста, 

образуя в то же время часто и радиальные ряды. Те и другие, однако, 

не всегда бывают четко выражены (например, у Drepanaspis). Кана
лы кровеносных сосудов расходятся радиально от центра роста (ср. 

'Bystrow, 1935). 
У позвоночных, имеющих каналы боковой линии, последние обычно 

проходят через центр роста. Реже они включаются в покровные кости 
на поздних стадиях развития и тогда располагаются на периферии ко

стей. В центре роста располагаются и разветвления каналов боковой 
линии. Эти каналы позволяют !елать заключения о характере роста 
у циатаспид и птераспид (ср. Обручев, 1945), однако у псаммостсил 
они наблюдаются редко. 

Центр роста и форма последовательных стадий роста пластинок 

·восстанавливаются также по концентрическим линиям нарастания и ра

диальным бороздам, наблюдаемым часто на наружной поверхности 
пластинок псаммостеид. 

2. Центр роста дорзальной пластинки у птер аспид расположен на 
границе задней трети длины ее (см., например, Fahlbusch, 1957, прил.З. 
стр.: 24), перед вырезкой для дорзального шипа. Онхорэшо обозначен 
как линиями нарастания, так и сходящимися здесь дорзальными и' ':'0
перечными каналами боковой линии. У Пеерапазр!в gemuendenensis 
центр роста, судя по расположению радиальных борозд (Оговв, 

1933с, табл. 4, фиг. 1; 1963, рис. 10A), находится ближе к геометриче
скому центру пластинки.' У Schizosteus asatkini и Sch. splendens он 
совпадает с последним (рис. 47, 27), так же как у Tartuosteus тахйпиз 
(рис. 60), Pycnosteus tuberculatus (рис. 84) и Ganosteus steUatus 
(рис. 105); У Psammolepis рагаdоха(рис. 138) и Ря]. »еприно»! 
(рис. 159) он перемещается на границу передней трети или 'четверти 
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латерального изгиба (рис. 8а, 36, 157). На бранхиальных - у заднего 

латерального угла, становящегося дистальным концом у вытянутых 

в ширину бранхиальных пластинок. На чешуях и коньковых чешуях

у заднего конца (табл. ХУ, фиг. 4; табл. XVIII, фиг. 1; табл. XXXIII, 
фиг. 6; табл. LXXX, фиг. 3а; табл. LXXXV, фиг. 1). 

3. Линии нарастания лучше выражены обычно на периферии пла
стинок (табл. 111; табл. IV; табл. XIX, фиг. 1; табл. XIX, фиг. 2; 
табл. ХУ, фиг. 1; табл. XVI, фиг. 2). Они представлены большей 
частью неглубокими концентрическими бороздками, не отражающимися 

заметно на расположении кожных зубов (табл. XIX, фиг. 2; табл. ХУ, 

фиг. 1; табл. LXXIX, фиг. 1). Иногда они принимают форму резких бо

роздок, разделяющих два соседних концентрических ряда кожных зу

бов (табл. XIX, фиг. 2 вверху; табл. VI, фиг. 2; табл. XVI, фиг. 2; 
табл. XLII, фиг. 2). В более редких 4Fлучаях линии нарастания отра
жаются на величине и форме кожных зубов. Наиболее резко такой 

случай представлен на бранхиальной пластинке Psammolepis undulata 
(табл. LVIII, фиг. 1), где имеются настоящие периодические полосы 
нарастания. Последние выражаются в том, что к концу периода роста 

размеры кожных зубов постепенно уменьшаются, после чего, по-вили

мому, нарастание рядов кожных зубов на медиальном крае свободной 
части бранхиальной пластинки совсем прекращалось. При возобновле

нии роста размеры кожных зубов сразу увеличивались, в результате 

чего возникала резкая граница между двумя полосами нарастания. Та

ких полос на фрагменте (табл. LVIII, фиг. 1) можно насчитать около 

девяти, разной ширины и неодинаково резко выраженных. На дорзаль
ной поверхности того же образца (табл. LVII, фиг. 1) таких полос не 
заметно. 

В . проксимальной части бр анхиальной . пластинки Psammosteus 
таеапаппиз (табл. LXXI, фиг. ~a, В) такие полосы нарастания выра
жаются преимущественно сменои продольно к оси пластинки направ

ленных гребешков поперечными в начале новой полосы, после чего эти 

гребешки, загибаясь, снова переходят в продольные. 

длины дорзальной пластинки, а у Psammosteus (1legalopteryx 
(табл. LXXX, фиг. 2) снова оказывается в геометрическом центре по

следней. Таким образом, намечающаяся в линии Pteraspis - Drepa
naspis - Schizosteus - Psammolepis тенденция к перемещению центра 

роста вперед нарушена у последнего представителя эволюционного 

ряда псаммостеид. '. 
Центр роста вентральной пластинки у Pteraspis находится также 

в задней трети длины (White, 1935, рис. 35-39), У Drepanaspis - в 
геометрическом центре пластинки (рис. 86), у Schizosteus и Tartuosteus 
(рис. 38, 48) - перед концом вырезки, у Pycnosteus (рис. 88) в связи 
с удлинением вырезки - на границе передней трети длины, у Рзатто
lepis - в передней четверти, у Psammosteus -- по-видимому, в геомет

рическом центре. 

Таким образом, если у птераспид дорзальная и вентральная пла

стинки в течение периода роста увеличивались в ростральном направ

лении, у дрепанаспид и псаммостеид они росли или в каудальном на

правлении, или равномерно в ростральном и каудальном. 

Расположение центра роста остальных пластинок - постоянное у 

всех рассматриваемых Heterostraci. Так, на ростральной пластинке он 

лежит у переднего конца у птераспид (см. Fah1busch, 1957, прил. 3), 
у дрепанаспид (Gross, 1963, стр. 136) и псаммостеид (рис. 26, 158) 
У переднего края. На орбитальных пластинках - медиально или по

зади орбит (Gross, 1963, стр. 138), на посторбитальных -- посередине 
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На бр анхиальной пластинке Ps. falcatus (табл. LXXXVII, фиг. 1) 
уменьшение размеров кожных зубов к концу периода роста сопровож

дается упрощением их формы. 

4. Наряду с периодическим уменьшением величины кожных зубов, 
отражающим замедление темпа роста, у псаммостеид можно наблю

дать и общее уменьшение размеров кожных зубов на протяжении всего 
постэмбрионального периода роста (табл. XV, фиг. 2; табл. ХН, фит. 3; 
табл. XXIX, фиг. 1; табл. XXXVI, фиг. 16). Особенно резко это явление 

выражено на бранхиальных пластинках Psammosteus (табл. LXVH, 
фиг. 1; табл. LXIX, фиг. 26, в; табл. LXXI, фиг. 16, в; табл. LXXH, 
фиг. 3; табл. LXXIII, фиг. 16, 26; табл. LXXIX, фиг. 1; табл. LXXXVII, 
фиг. 2). 

Поэтому на медиальных пластинках псаммостеид самые крупные 

кожные зубы располагаются в середине, а на бранхиальных пластин
ках - по латеральному и заднему краям и на задне-латеральном углу 

(на дистальном конце у Psammosteus). Эта особенность'размещения 

кожных зубов на бранхиальных пластинках Psammolepis была отме
чена Гроссом (Gross, 1930, 1933а). Причина этого явления кроется, оче
видно, в свойственном всем организмам замедлении темпов роста с 

возрастом (Шмальгаузен, 1935, стр. 17). 
5. Радиальные борозды, часто позволяющие найти центр роста, от 

которого они расходятся, представляют 'собой неглубокие желобообраз

ные углубления, в которых обычно кожные зубы сохраняются лучше, 
чем на выпуклых пространствах между ними, где кожные зубы часто 

более или менее стерты (табл. Ш: табл. XV, фиг. 2; табл. XIX, фиг. 1;" 
2; табл. LVHI, фиг. 1; табл. LXXVII, фиг. 1). На дорзальной и вент

ральной пластинках эти борозды более или менее прямолинейно рас

ходятся во все стороны от центра. На бранхиальных пластинках они 

расходятся из заднего латерального угла и, изгибаясь, пересекаются 

~ линиями нарастания под острыми углами различной величины. 

В. Гросс (Gross, 1930, стр. 6) описывал на бранхиальных пластинках 

Psammolepis paradoxa «две системы борозд». Из' этих систем одна 
является системой линий нарастания, в то время как происхожденне 
второй, радиальной, неизвестно. 

6. По линиям нарастания можно восстанавливать очертания пла
стинок более ранних стадий роста особей. При этом выясняются опре

деленные закономерности этого роста. Так, дорзальная пластинка Schi- . 
говгеив splendens (рис. 27) сохраняла примерно одну и ту же форму на 
протяжении всего периода роста и росла равномерно во все стороны. 

у Psammolepis venyukovi (табл. LII, фиг. 2; рис. 160а), наоборот, на 
ранних стадиях роста дорзальная пластинка имела другую, расширяю

щуюся вперед форму без передней вырезки и росла главным образом 
в каудальном направлении. 

Вентральная пластинка у Schizosteus striatus (рлс. 40а) и у Рус
nosteus (Марк, 1956, рис. 16) на ранних стадиях роста была относи

тельно гораздо более широкой и короткой, с очень неглубоной задней 

вырезкой, и росла преимущественно назад, как бы обтекая заднюю вы
резку с двух сторон. 

Линии нарастания крупных экземпляров, а также имеющиеся экзем

пляры более молодых особей Schizosteus striatus и S. врьепаепя пока

зывают, что на ранних стадиях роста бр анхиальные лтластинки были 
относительно уже и длиннее (рис. 31, 46), приблнжаясь по форме к 
бранхиальным пластинкам Drepanaspis. Здесь, таким образом, можно 
говорить о рекапитуляции в онтогенезе потомков дефииитивных при

знаков предков. Такие же изменения пропорций с возрастом наблю
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даются и у более поздних родов псаммостеид, у Tartuosteus и Рватто
кожных зубов (

lepis (рис. 75, 165). Наоборот, у Psammosteus бр анхи альные пластинки 
крупнее обычно: 

молодых особей короче, чем у взрослых (табл. LXXIV-, фиг. 2; габл, 
.Т. Орвиг (~rLXXX, фиг. 1) и только с дальнейшим ростом их основание удлиняется «bI!sters» (волДl

(табл. LXXIX, фиг. 1; табл. LXXXVIII, фиг. 1). 
-местами на кож7. Предполагалось. что кожные кости псаммостеид отличались от 
ческими рядами

костей наружного скелета большинства позвоночных двумя отрицатель
ния ВОЗНИкают

ными особенностями: они увеличивались в толщину только путем на «bIisters» остеол
ложения новых слоев на внутренней поверхности, но не на наружной, 

'жены, как на т.
н раз образовавшиеся кожные зубы, по-видимому, уже не сменялись 

тессеры (~rvig,
более крупными, не замуровывались в кость, резорбируясь и покры

заняли всю пове
ваясь новыми генерациями кожных зубов, и не происходило резорбции 

нерации, то на м
и перестройки губчатой ткани (Gross, 1930, стр. 12; 1935, стр. 16; Обру

Ка Типа Psammo
чев, 1941, стр. 14; Быстров, 1955, стр. 508). 

неаа прошел бы 
У псаммосгеид залегание кожных зубов в два или больше слоев на 'фов пластинок р 

блюдается в случаях залечивания прижизненных повреждений или при ters» н а потерты 
жизненного стирания наружной поверхности пластинок. Это явление (Heintz, 1957, та( 
описал Гросс под 'н а3'Ванием «Oentinwucherung» (Gross, 1930, стр. 11; 

Несомненно н
табл. 1. фиг. 7; 1935, габл. 111, фиг. 1, 3; Быстров, 1955, рис. 32, 33; 

вицк ая у Риспо;
Нешгз, 1957, табл. 19, рис. 3). При этом на месте царапин или потер

одна-две генера
тостей появляются кожные зубы неправильной формы, обычно упро

нер ацией крупны
щенной по сравнению с нормальными для данного вида кожными зу

ных от них балке
бами, часто более крупные и сидящие не на слое аспидина, а на не

стр. 263). У друп
правильной массе дентина, замуровывающего поврежденные нормаль' 

не удалось обнар
ные кожные зубы. Такое налегание новых кожных зубов видно на бр ан

Явления резорхиальной пластинке Tartuosteus (?) ornatus (табл.. XCII, фиг. 16) или 
РУЖили Л. ТарлоPsammosteus falcatus (табл. LXXXVII, фиг. 16), где в левом верхнем 
uбразом, аспидинуглу фотографии видны более выпуклые и простые кожные зубы, 
1I1,ей КОстью, но сечастью покрывающие нормальные. Очень хорошо такое разрастание 
пломбирования гудентина видно на краю бр анхиальной пластинки Ganosteus ste.llatus 
так сказать, физи(табл. XXXII, фиг. 1), где оно представляет беспорядочную массу не
Еще И. А. Преобрправильных мелких КОЖных зубов, наползающую на нормальные кож
I-Iа краю задней Iные зубы со стертыми верхушками. 
н Р. imperfectus. Г

Очевидно, подобное же явление описал у Tesseraspis tesselata Уиллс 
Описал и изобрази(WilIs, 1935, стр. 437, табл. V, фиг. 2), считавший кожные зубы, погру
-образование под

женные в аспидин, замещающими, перенося тем самым на кожные зубы • giosa), как нистHeterostraci представление о смене ротовых зубов у акул и других по
где панцирь псам

звоночных. Надо, однако, помнить, что замещающие зубы позвоночных 
дина брюшной пл

образуются в мягких тканях, хотя бы и в глубине челюстных альвеол, 
~иальной пластин

в то время как «замещающие» кожные зубы Tesseraspis наглухо заму
жен был покрывя 

рованы в аспидине. 
Стираться сперва 

Такое же залечивание стертых мест можно наблюдать и на тессерах КаК далеко може
Psammolepis paradoxa, где они были прекрасно описаны Гроссом 

хиальных пластин
(Gross, 1935, стр. 14; табл. 111; фиг. 3): «Разрастания дентина прони

часть пластинки с 
эаны каналами кровеносных сосудов, от которых расходятся длинные 

I:!СКрывая полости 
волнистые лентинные канальцы. Часто кровеносные сосуды расши если бы _не компе 
ряются в небольшие сети наподобие ретикулярной спонгиозы и обра ни», т. е. пломбир 
зуют тогда дентиновые бугорки, которые могут принимать любые мыс Гросса (1935, стр. 
лимые положения». 

Дентинньiе кан
Вероятно, к этой же категории относятся случаи, когда на месте ОТ няется К форме по 

сутствующих (отпавших?) тессер возникают зачаточные тессеры, со
они через узкие о 

стоящие из центрального кожного зуба и одного-двух колец кожных 
ДОСтигая стенок, г 

зубов вокруг него и СИДЯlЦие непосредственно на губчатой ткани пла
ком загибаются н 

стинки, а не на аспилиновой подушке тессеры (табл. LXXVI, фиг. 2; губчатой ткани н 
габл. LXXVIII, фиг. 3; табл. LXXXIV, фиг. 3). При этом, однако, форма Уплотнение начин 
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кожных зубов остается нормальной, только центральный может быть 

крупнее обычного. 

Т. Орвит (Фгvig, 1961, стр. 529-532) описал у Psephaspis williamsi 
«blisters» (волдыри) кожных зубов второй генерации, расположенные 

местами на кожных зубах первой генерации, покрывающих концентри

ческими рядами поверхность пластинки. Он считает, что эти образова

ния возникают в порядке нормальной смены кожных зубов, подобно 
«blisters» остеолепид. Однако кожные зубы на этих «blisters» располо
жены, как на тессерах, 'концентрически и, следовательно, растут, как 

тессеры (фгvig, 1961, рис. 9). Отсюда следует, что если бы «blisters» 
заняли всю поверхность пластинки для смены кожных зубов первой ге

нерации, то на месте пластинки типа Schizosteus оказалась бы пластин
ка типа Psammosteus, и нижнедевонский Psephaspis в течение онтоге
неза прошел бы всю эволюцию псаммостеид. Т. Орвиг не делал шли
фов пластинок Psephaspis, поэтому 'неизвестно, находятся ли эти «blis
ters» на потертых местах, как описанные А. Гейнцем у Psl. paradoxa 
(Неiпtz, 1957, габл, 19), 'Или на неповрежденных. 

Несомненно нормальную омену кожных зубов описала Л. и; Но

.вицкая у Pycnosteus tuberculatus и Оаповлеиз stellatus, у которых 

одна-две генерации мелких нестертых кожных зубов покрываются ге

нерацией крупных, сидящих непосредственно на первых или отделен

ных от них балками аспидина, но не вторичным дентином (см. ниже, 

стр. 263). У других видов такой нормальной смены кожных зубов пока 

не удалось обнаружить. 

Явления резорбции в верхних слоях пластинок псаммостеид обна

ружили Л. Тарло (Таг!о, 1963) и Л. и. Новицкая (см. СТР. 267). Таким 

uбразом, аспидин обладает признаками, сближающими его с настоя

щей костью, но совершенно своеобразна свойственная ему способность 

пломбирования губчатой кости дентином, встречающаяся в случаях, 

так сказать, физиологического, а не патологического их повреждения. 

Еще И. А. Преображенский (1911, стр. 1, 27) писал о «полоске эмали» 
на краю задней вырезки брюшной пластинки Pycnosteus рсиаеюти» 
иР. imperfectus. Гросс (Gross, 1930, стр. 10-11; 1935, стр. 13) подробно 
описал и изобразил (193О, табл. 1, фиг. 1О, 11; 1935, табл. 3, фиг. 2) это 
образование под названием массивной губчатой ткани (Massivspon
giosa), как ни странно звучит такое сочетание слов. Во всех местах, 

где панцирь псаммостеид постоянно соприкасается с субстратом (сере

дина брюшной пластинки, наружный край или дисгальный конец бран

хиальной пластинки), там не только исчезает эпидермис, который дол

жен был покрывать наружную поверхность пластинок, но и начинают 

стираться сперва кожные зубы, а потом и губчатая ткань пластинок. 

КаК далеко может зайти' это стирание, мы видим на при мере бран

хиальных пластинок Ряаттоягеив megalopteryx, где иногда дистальная 
часть пластинки стирается почти до основания (рис. 197). Это стирание, 
вскрывая полости губчатой ткани, вело бы к неприятным последствиям, 
если бы.не компенсйровалось образованием «массивной губчатой тка
НИ», т. е. пломбировкой дентином полостей губчатой ткани. В описании 
Гросса (1935, стр. 13) это обр азование имеет следующий вид: 

Дентинныв канальцы очень длинны. Их направление всегда приме
няется к форме полостей губчатой ткани. В виде плотного пучка входят 
они через узкие отверстия полостей в последние, расширяются в них, 

достигая стенок, где они расходятся и при этом большей частью крюч

ком загибаются назад. Это расположение доказывает, что уплотнение 

губчатой ткани наступило только после окончания ее образования. 
Уплотнение начиналось на наружном крае и подвигалось в медиальном 
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направлении, так что на шлифах, проведеиных поперек наружного края 

бранхиальной пластинки, всегда встречается пограничная зона между 

пустотелой нормальной губчатой тканью и массивной. Здесь находятся 

полости, заполненные дентином только до половины или еще меньше. 

Незаполненное пространство приобретает тогда форму полости пульпы. 
Таким образом получается совершенно плотная и очень твердая 

ткань, приспособленная к овоей функции - выдерживать сильное тре

ние, защищая организм от повреждений. То обстоятельство, что даже 

такая прочная ткань все же стиралась, показывает, что испытывав

шееся ею трение было очень велико, а это, в свою очередь, проливает 

свет на способ передвижения псаммостеид. 

Такое же образование массивной губчатой ткани описано в щитах 
Aspidosteus (Обручев, 1941, стр. 12), где, однако, имеются некоторые 

особенности. Именно щиты Aspidosteus не несут кожных зубов и не 
имеют, таким образом, свойственного всем прочим гетеростракам верх
него, дентинного, слоя кости. Вместо этого верхняя часть губчатой тка
ни имеет каналы с суженным дополнительным отложением костных пла

стинок просветом; верхний слой полостей каналов заполнен пучками 

дентинных канальцев. При этом 'явление уплотнения губчатой тка

ни наблюдается не только на стирающейся середине щита, но и по всей 
его поверхности, Таким образом, у Aspidosteus образование массивной 
губчатой ткани окончательно приобрело характер нормального субсти

тута кожных зубов, не связанного со стиранием верхнего слоя кости. 
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111. БИОЛОГИЯ ПСАММОСТЕИД 

Из строения псаммостеид и места и характера захоронения их остат
ков можно сделать некоторые, хотя и довольно скудные выводы относи

тельно их образа жизни и среды обитания. 

Drepanaspis gemuendenensis, единственный вид, находимый в виде 
полных скелетов, обладал дорзо-венгрально уплощенным туловищем. 

Брюшная сторона была, возможно, более плоской, чем спинная, так 

как последняя и на сплющенных экземплярах сохраняет некоторую вы

пуклость (табл. 111) и больше деформируется. Однако передняя часть 

брюшной стороны была, несомненно, достаточно выпуклой (рис. 8в, 

108) для того, чтобы животное, лишенное парных плавников, могло под

ниматься со дна, на котором и близ которого проходила вся его жизнь, 

судя по уплощенной форме туловища, сдвинутым. на спинную сторону 
орбитам, ротовой щели и жаберным отверстиям. Бранхиальные пла

стинки, помимо того что образовывали бока панциря и прикрывали 

выводные жаберные протоки, служили также как боковые несущие 
плоскости. 

Хвост у Drepanaspis короткий, но с высоким корнем и плавником, 
так что он МОг сообщать достаточный импульс движению медлитель

ного животного. Животные, снабженные панцирем, защищаясь от вра
гов, обычно полагаются на него, а не на быстроту передвижения. 

D. gemuendenensis сохраняется в виде полных, хотя и сплющенных 
скелетов в гунсрюкских битуминозных пиритизованных сланцах. На

ряду со взрослыми особями встречаются и молодые (Gross, 1963, 
стр. 149). Эти животные захоронялись, несомненно, на месте обитания 
и жили, следовательно, в спокойной воде лагуны. 

Широкая ротовая щель, окаймленная пластинками, утолщенными 
на переднем крае и несущими сравнительно крупные кожные зубы, 

служила, вероятно, для захвата малоподвижных и лишенных толстой 
раковины или скорлупы обитателей илистого дна. 

Л. Долло (Dollo, 1910, стр. 394-400) посвятил несколько страниц 
экологическому аналиау Drepanaspis. Он доказывал, что Drepanaspis, 
подобно современному электрическому скату Benthobatis, был приспо

соблен к «бентической депрессиформной афотической жизни» И жил,' 

всегда зарывшись в ил. Основанием для такого представления служили 
три черты его строения: плоское туловище, «рипидицеркный гетероцерк

ный усеченный хвост» И атрофия глаз. При этом Drepanaspis не был 
все же абиссальным, так как он; нес панцирь, редуцнрующийся у пела
гических и абиссальных рыб; Benthobatis также, вероятно, не абиссаль
ная форма. 

Последние два из перечисленных признаков были основаны на оши
бочной ориентировке спинной и брюшной сторон Drepanaspis, принятой 
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Траквером. Теперь мы знаем, что у Drepanaspis есть орбиты такой же 

величины, как у всех других Heterostraci, и нет оснований считать его 

более слепым, чем последних. Хвост у Drepanaspis практически равно
лопастный. Зарывание его в ил не исключено, и отсутствие следов при

жизненного стирания поверхности панциря, наблюдаемого у псаммо

стеид, может быть объяснено тонкозернистостью полужидкого ила на 

дне гунсрюкской лагуны. Однако недавно стали известны действительно 

слепые и, видимо, действительно зарывавшиеся представители гетеро

страков - Eglonaspis и Pelurgaspis из курейской фауны, так 'что для 

Drepanaspis зарывание уже не является неизбежным выводом из ана

лиза его строения. 

Псаммостеиды среднего и верхнего девона должны были сильно 

отличаться от Drepanaspis по своему образу жизни. Хотя их остатки 
и встречаются в отложениях лагунного типа; например в наровских JI 

снетогорских слоях, но даже и там они связаны с более песчанистыми 

породами. В основном же они приурочены к отложениям дельтового 

типа, обычно к базальным частям косослоистых пачек песчаников, где 

они никогда не встречаются в виде цельных панцирей. Даже находки 

двух-трех связанных друг с другом пластинок или чешуй крайне редки. 

Обычный характер сохранности - отдельные пластинки или их фраг

МЕНТЫ, часто окатанные. Остатки псаммостеид являются, следователь

но, аллохтонными, принесенными в область отложения реками в виде 

отдельных элементов скелета или в виде распадающихся трупов. Сре

дой обитания псаммостеид были реки, обладавшие достаточно быстрым 

течением, так как в их дельтах отлагались пески, а не тонкозернистые 

илы, как в дельтах современных равнинных рек. 

В связи с переходом к обитанию в реках псаммостеиды приобрели 

некоторые особенности строения, отличающие их от дреп анаспид. Самое 

заметное изменение - увеличение поперечных размеров бр анхиаль

ных пластинок как в части, лежащей на вентральной стороне туло

вища, так и особенно в их свободной части, разрастающейся в стороны 

и загибающейся вниз. У Pycnosteus и Tartuosteus поперечное сечение 

туловища на две трети составлено бранхиальными пластинками 

(рис. 556 и 816). Наряду с этим происходит увеличение выпуклости 

вентральной поверхности туловища, в особенности в его передней 

части, где эта поверхность круто поднимается к ротовой области. При 

горизонтальном положении туловища и хвоста это вело к значительному 

поднятию рта и глаз над поверхностью дна (рис. 96). Может быть, 

таким путем рот и глаза были защищены от песка, перекатывавшегося 

быстрым течением по дну. Аналогичное устройство у некоторых гетеро

страков курейской фауны, обитавших на илистом морском дне, пред

охраняло глаза, рот и жаберные отверстия от погружения в ил. Широ

кие загнутые вниз боковые крылья, образованные бр анхиальными пла

стинками, поддерживали тело при движении в воде и не давали ему 

опрокинуться при стоянии на дне. У всех псаммостеид имеются ясные 

следы прижизненного стирания латерального края и дистального конца 

бранхнальных пластинок, особенно сильного с вентральной стороны 

(стр. 59), показываюшие, что эти рыбы пользевались бранхиальными 

пластинками для опоры на дно. При этом они, однако, не могли при

нимать такое положение, как показано на рис. 178, так как передняя 

выпуклая часть вентральной стороны не несет следов стирания, а бран

\иальная пластинка никогда не заходила так далеко вперед, как изо

бражено на рис. 17 (см. более точные реконструкции рис. 146, 164). 
Дистальные концы бранхиальных пластинок могли служить опорой 

при поворотах в соответствующую сторону, наподобие того, как 
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Особенно сильно стирались концы бранхиальных пластинок у Рват
mosteus, у которого эти пластинки уже почти утратили функцию несу

ших плоскостей и свободно торчали в стороны только своими концами, 

стиравшимися иногда полностью (см. стр, 59). Вероятно, они служили 

уже исключительно для опоры при поворотах рыбы. Может быть с 

этим связано то любопытное обстоятельство, что латеральный край 

бранхиальных пластинок у Psaттosteus стир ался преимущественно со 

слинной стороны. 

Ротовые пластинки псаммостеид еще не обнаружены в имеющемся 

материале, не выяснено также и положение ротового отверстия. Однако 
форма ростральной пластинки, такой же широкой, как у Drepanaspis, 
показывает, что у 'них, так же как у' этого последнего, не имелось 
ростра и рот, по всей вероятности верхний, был расположен перед рост

ральной пластинкой. Способ питания был, вероятно, такой же, как 
у Drepanaspis. 

Панцирь псаммостеид, видимо, хорошо защищал их от врагов, ка

ковыми могли быть только две группы живших одновременно с ними 

рыб - кистеперые и артродиры. Первые включали особенно крупных 
и зубастых хищников _. Glyptolepis, Holoptychius, Laccognathus, Раn
derichthys, Eusthenopteron, Eusthenodon, Platycephalichthys. Остеоле

пиды не представляли опасности по своим небольшим размерам. Ги
гантские артродиры. Hoтostius и Heterostius, по-видимому, были непо

ворогливыми и мирными рыбами без мощных хватательных челюстей. 

Coccosteidae по своему вооружению не шли в счет по сравнению с ки
степерыми, а Dinichthyidae, крупные и обладавшие довольно острыми 
клювовидными челюстями, жили в верхнедевонских морях и редко 

могли встречаться с псаммостеидами. 

Следы нападения кистеперых можно обнаружить довольно часто на 
панцире псаммостеид в виде следов зубов прежде всего на дорзальных 

пластинках, а также укусов и царапин на бранхиальных пластинках и 

коньковых чешуях разных средне- и верхнедевонских форм. Особенно 

много следов укусов найдено на наружных и передних углах бр ан

хиальных пластинок. У Psaттolepis abavica и Psl. paradoxa 
(табл. XXXVIII, фиг. 2; табл. XLIV, фиг. 1) откушенные наружные 
углы имеют вогнутую форму и покрыты вторичными кожными зубами. 

у пластинки Psl.venyukovi (габл. LII, фиг. lа) след укуса зигзаго

образный, наружный угол, видимо, оторван. На вентральной стороне 
этой же пластинки, возле переднею угла (табл. LII, фиг. 16), также 

след укуса, покрытый вторичными кожными зубами. Ими покрыт и след 

укуса на вентральной стороне бр анхиальной пластинки Ряаттозлеия 

livonicus (табл. XCIV, фиг. 2). Пример следа зуба кистеперой рыбы на 
дорзальной пластинке Psl. venyukovi приведен на табл. LII, фиг. 3. По
вреждение имеет вид удлиненного углубления на внешней стороне пла

стинки позади центра роста. На внутренней стороне видны осколки и 

отверстие, закрытое губчатой тканью. Царапины обнаружены на бран

хиальных пластинках (у Psamтolepis abavica, Tartuosteus (?) ornatus; 
габл, XXXVIII, фиг. 2; табл. XXXIX, фиг. 1; табл. ХСII, фиг. -16) и на 
коньковых чешуях (у Pycnosteus tuberculatus, табл. ХХХ, фиг. 2; 
у Р. раии, табл. XXVII, фиг. 3). У последнего вида вторичные кожные 
зубы округлые, как и нормальные кожные зубы других частей скелета. 
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IV. ЭВОЛЮЦИЯ ПСАММОСТЕИД 

Общее направление эволюции отряда псаммостеид не вызывает со

мнений и связано с переходом от жизни в спокойных водах лагун к 

жизни в реках с довольно быстрым течением. Особенно ярко изменение 

строения сказалось на бранхиальных пластинках. В. Гросс (Gross, 1930) 
первый гомологизовал «серповидные пластинки» (SichelpIatten) Psam
molepis с бранхиальными пластинками Drepanaspis и наметил их эво

люцию в сторону сокращения длины основания и разрастания в ши
(. 

рину. Эти изменения в форме связаны с двукратной сменой функции 

пластинок. Бранхиальные пластинки, покрывавшие у птераспид вывод

ные протоки жаберных мешков и образовывавшие бока панциря, у дре
панаспид развивают латеральные кили, заменяющие в качестве несу

щих плоскостей корнуальные пластинки птераспид, которые лежат у 

дрепанаспид медиально от жаберных отверстий, не выдаваясь в сто

роны. 

Уже у поздних видов Drepanaspis дорзальное крыло branchiale ре

дуцируется, так что функция несущих плоскостей выступает на первый 

план, а жаберные протоки со спинной стороны прикрываются тессе
рами. У псаммостеид рост бранхиальных пластинок в ширину сопро

вождается сокращением их длины, так что у Psammolepis venyukovi 
они образуют только заднюю половину латерального края панциря, где 
их место начинает занимать посторбитальная пластинка. У Psam
mosteus megalopteryx, по Л. Б. Гарло, бранхиальные пластинки обра

'с зуют только задне-латеральные углы панциря. Одновременно с разра

станием в стороны бранхиальные пластинки загибаются вниз и входят 

в контакт с субстратом, служа опорой при СТОянии и передвижении 

против течения и не давая последнему перевернуть тяжелопанцирное 

животное. Таким образом, к функциям несущих плоскостей прибавляет
ся функция опоры. Эти две функции бранхиальные пластинки несут у 
всех псаммолепид и пикностеид, тогда как у рода Psammosteus, у ко

торого сокращение длины бранхиальных пластинок достигает макси

мума, последние уже почти полностью превращаются в опорные ко

стыли, и лишь их неорнаментированная проксимальная, иногда расши

ренная часть, включенная в вентральный панцирь, способствует расши

рению вентральной поверхности тела. 

Другое изменение в строении псаммостеид можно назвать прогрес

сивной тессериэацией. У птераспид голова и туловище покрыты панци
рем, состоящим из сравнительно немногочисленных плотно прилегаю

щих друг к другу пластинок, увеличивающихся путем нарастания 

концентрических зон роста вокруг центра окостенения. При этом дор

зальная и вентральная пластинки покрывали дорзо-латеральный и вен
тро-латеральный каналы боковой линии только по окончании роста 
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655 д. В. Обручев и Э. Ю. Марк-Курик 

Рис. 19. Реконструкция дорзальной сторо

ны панциря Tesseraspis tesselata Wills 
(Tarlo. 1962). 

особи. Это видно из того факта, что эти каналы параллельны друг 

другу и длинной оси панциря, а не сближаются к центрам окостенения 
дорзальной и вентральной пластинок, как сближаются дорзальный 
канал и поперечные комиссуры. Следовательно, у птераспид зоны меж

ду пластинками оставались непокрытыми панцирем до окончания роста 

н были уязвимы для врагов. 
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N. в. ТаDЛО (Tarlo, 1962), УТБеIDЖ~йIOш~rQ, цта ((ЛИНИЯ ПСnМмQ~r~йд» 
пр~изошла не от птераспид, а непосредственно от форм, весь наруж

ныи сJtелет 'которых состоял из тессер (Tesseraspis и др.). Это при
митивное представление об эволюции, как о прямолинейном процессе, 

не желаетс'Читатьсяс тем, что независимое появление В' двух раз

ных линиях развития двух совершенно гомологичных (состав, рас

положение и способ роста пластинок) планов строения наружного 
скелета, как у птер аспид и дрепанаспид, выходит за пределы всякой 

мыслимой конвергенции и противоречит самому понятию гомологии. 

данный Тарло диагноз сем. Tesseraspididae: «Панцирь состоит из 
дискретных тессер, дифференцированныхна отдельные зоны, п ре д

в о с х и щ а ю ш и е дорзальную и вентральную средние и бр анхи

альные пластинки и поля тессер более поздних форм», допускает 

возможность преадаптации и ортогенеза и не отвечает наблюдаемым 

фактам. Всё, что известно о строении Tesseraspis (рис. 19), сводится 

к вероятному наличию у него нескольких продольных зон тессер раз

ной толщины и С разным орнаментом: два краевых и два средних ряда 

толстых тессер с грубым орнаментом, разделенных тремя полосами бо
лее тонких тессер с более тонким орнаментом (Wi11s, 1935, стр. 436). 
О «предвосхищении» здесь лучше не заикаться. 

Против возможности происхождения псаммостеид от дрепанаспид 

были выдвинуты возражения на том основании, что в эмсе Польши 
(Далешице) одновременно с Drepanaspis уже существовали настоящие 
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псаммостеиды, из чего следует, что псаммостеи~ы должны были разви
ваться в двух независимых линиях - морскои, представленной Dre
panaspis, и пресноводной в лице далешицких и балтийских псаммо

стеид, по крайней мере с дозигенских времен (Таг!о, 1957). 
Однако из того факта, что Drepanaspis и далешицкие псаммостеиды 

существовали одновременно, с неизбежностью следует только вывод, 

1[1'0 предками псаммостеид были еще не известные более древние др е
панаспиды раннезигенского или позднежединского времени. Вопреки 
утверждениям л. Б. Тарло (Таг!о, 1957, стр. 228), единственное суще
ственное различие между дрепанаспидами и псаммостеидами заклю

чается в увеличении поперечных размеров бранхиальных пластинок. 

В этом отношении общий предок дрепанаспид и псаммостеид должен 

был быть много ближе к первым, чем ко вторым. Это видно хотя бы из 
того, что у молодых особей видов Schizosteus бранхиальные пластинки 
гораздо уже, чем у старых. Вместе с тем этот предок должен был оби
тать в морской среде, так как все ранние Heterostraci связаны с морем, 

и только в раннем девоне две их группы - птераспиды и псаммостеиды 

перешли в пресные воды. Как уже сказано, с этим переходом, видимо, 

и связаны изменения функции и формы бранхиальных пластинок. 

Таким образом, намечая общее направление эволюции псаммостеид, 

мы вправе искать исходные формы их строения через дрепанаспид 

среди птераспид. 

«Прогрессивная тессеризация» у более поздних псаммостеид в срав

нении с Drepanaspis и Schizosteus проявлялась в постепенном захвате 
тессерами поверхности больших пластинок. Это происходит не путем 

прирастания тессер к краям пластинок, а путем подрастания пластинок 

(точнее, губчатого и базального слоев последних) под тессеры и, сле

довательно, путем постепенного выпадения образования концентриче

ских зон кожных зубов вне тессер. В конечном счете вся поверхность 

средних пластинок оказывается (у Psammosteus) покрытой тессерами, 

и только дистальная часть бранхиальных пластинок непосредственно 

несет кожные зубы (остальные пластинки у Psammosteus неизвестны). 
Интересны дальнейшие преобразования тессер у Ps. falcatus, где круп
ный кожный зуб и окружающие его кольца мелких сидят нетюсред

ственно на губчатом слое средней пластинки (табл. LXXXVIII, фиг. 2), 
так что собственный губчатый слой тессеры не развивается (аналогич
ное явление имеет место у Ganosteus, табл. XXXII, фиг. 2), а отдельные 

тессеры превращаются в цоколь крупного кожного зуба, покрытый 

кольцами мелких (табл. LXXXIX, фиг. 1-3).~i 

I

Третий элемент панциря псаммостеид, в изменениях которого ска


зывается их эволюция, - вентральная пластинка. Эти изменения на

глядно изобразил л. Б. Тарло (рис. 16). Вентральная пластинка, имею

щая не очень глубокую вырезку сзади у Schizosteus (и Drepanaspis),
 
увеличивается в длину у Tartuosteus и Pycnosteus за счет нарастанияI 
ее задней части и удлинения вырезки, которая у Tartuosteus может быть 

заполнена мелкими сросшимися пластинками (т. е. тессерами). Это 
одна линия развития, представителей которой Тарло выделил в сем. 

Руспоstеidае. В другой линии происходил и описанный выше процесс 
захвата сперва задней части, а затем всей вентральной пластинки 

(Psammolepis и Psammosteus, разделенные, по Тарло, на два семейства). 
Наконец, последняя черта организации псаммостеид, изменения ко

торой в общей эволюции группы ясны, - это усложнение формы кож

ных зубов, у которых простые зубчики превращаются в разветвленные 
отростки. С этим часто связано и увеличение размеров самих кожных 

зубов. Этот процесс происходит независимо в разных линиях. 
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Если же говорить о конкретных филогенетических отношениях ро

дов и видов изучаемой группы, то здесь еще далеко не все выяснено, 

так как для многих видов и даже родов не все существенные элементы 

наружного скелета известны, хотя вся сумма знаний о псаммостеидах 

неизмеримо выросла за последние годы. Можно отметить, что от неиз

вестных дрепанаспидовидных предков происходит Schizosteus, а от ран

них представителей последнего рода, с одной 'стороны, Tartuosteus и 
Pycnosteus - Ganosteus, с другой - Psammolepis и Psammosteus. Од
нако «перекрест специализации» приводит к тому, что каждый из этих 
родов представляет собой особую линию. Так, у Tartuosteus сильно 
удлиняются вентральная пластинка и ее задняя вырезка и растет в ши

рину бранхиальная пластинка, но кожные зубы остаются мелкими и 
простыми. У Pycnosteus при аналогичных изменениях вентральной и 
бранхиальной пластинок кожные зубы сильно усложняются и увеличи

ваются в размерах, причем последовательность этих изменений совпа

дает с последовательностью в геологическом времени ряда Р. palaefor
mis - Р. раий - Р. tuberculatus. У Ganosteus еще сильнее усложня

ются и дифференцируются кожные зубы, но бранхиальная пластинка 
сохраняет удлиненную форму. У Psammolepis сравнительно длинная 

бранхиальная пластинка и простые кожные зубы сочетаются с тессери

зацией средних пластинок, а у Psammosteus бранхиальные пластинки 

особенно сильно укорачиваются, тессеризация полная, а кожные зубы 

сильно усложнены и часто превращены в гребешки. Раннее появление 

Реаттоыеиз (Ps. bergi в буртниекокое время) показывает, что этот род 

должен был произойти от ранних представителей Psammolepis, а не 
через Psl. undulata, как на рис. 16. 
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v. ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ чаняках с гальками 

уже в верхней часзОСТАТКОВ ПСАММОСТЕИД И УСЛОВИЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ 
всегда предстаВЛЯЮl 

и часто окатанные»Сравнительно с тем, что было известно в 1943 году, когда был впер

вые написан очерк распространения остатков псаммостеид, известная Однако внескою 
область их распространения сильно расширилась. Помимо Главного де псаМмостеид имеют 

вонского поля и Тимана, остатки псаммостеид были найдены в кернах ческом местонахожд 

многих буровых скважин на Русской платформе и в нескольких место ~близu Павловска), е 
нахождениях Приуралья, Донбасса и Северной Земли. Необходимо ОТ ~. Эихвальд, наряд 
метить, что остатки из кернов по своей незначительной величине обычно фрагменты пластино 
неопределимы даже до рода. Наконец, сомнительные остатки дрепанас А. Фольборта); у д.. 
пид найдены в курейской свите Сибирской платформы (D,2) и псаммо быта много пластина 
стенд - там же в разведочнинскойсвите (D21) . Ниже дается очерк лучшей сохранности 
раrпространения остатков псаммостеид по горизонтам снизу вверх (см. зонта на Притоке Н 

также табл. 2). ;TBepд~ Плитчатом ~ 

1. П я Р н у с к и й г о риз о н т. Остатки псаммостеид найдены толь вершенно целых плас 

ко 'в обнажениях на р. Пярну в нижней части горизонта (в торийских рованы. Об особеннс 

песчаниках) мощностью 2-10 м, представленной желтовато-бурыми МНОгочисленные нахс 

слюдистыми косослоистыми песчаниками, содержащими споры и макро Schizosteus, так и на 
скопические остатки растений (псилофитов Asteroxylon и Aneurophyton) чешуи лежат пример 

(Марк, 1958) и отложенными, несомненно, текучей водой в русле реки имеют одинаковую о: 

(принимая во внимание очень ограниченное горизонтальное распростра , сти, можно полагать 

нение подлинных торийских песчаников с ихтиофауной). «Остатки псам ста обитания рыб» ( 
мостеид, найденные в линзах относительно грубого песчаника, представ Sch. splendens. Этимз
ляют собой довольно сильно окатанные хрупкие обломки черного цвета. сослав псаммостеид: 

Совершенно целымисохранились только мелкие, но относительно тол Надо помнить чг 
стые многоугольные пластинки (тессеры) и чешуи. Остатки рыб под цельных тонких ~лас 
вергались, видимо, довольно длительному транспорту» (Марк, там же). гает перенос если не 
Остатки псаммостеид принадлежат очень небольшому числу форм: так как всегда это ре-
Schizosteus heterolepis и S. toriensis. Эти формы не встречены в других , отд~льных элементов 
горизонтах, так что отождествление пярнуских слоев с нижнелужскими В9ДЫ. Об этом же ГОЕ 
(арукюльскими), предложенное С. Н. Наумовой и С. В. Тихомировым К КОСОслоистым песч
(1953), составом ихтиофауны не подтверждается. К тому же и литоло

Только один случай н 
гически пярнуские 'слои абсолютно ничего общего с арукюльскими не 

,чев, 1933а, стр. 409),
имеют (Верте и Марк, 1957). 

рассеяние их и здесь F 
2. Н а р о в с к и й г о риз о н т. Наровский горизонт, выходящий На 

Тически отсутствующе 
поверхность полосой вдоль северной границы развития девонских осад : ние, что остатки рыб. 
ков, от Балтийского моря до СТ. Кирищи ж. д. Ленинград-Рыбинск, : вых частях рек, текцп
сложен доломитовыми мергелями с прослоями доломитов, извесгковн .!' 

сюда и погре6ались в
СТЫх глин и песчаников. К верхней части горизонта увеличивается со

большой части в тонк 
держание глинистого и песчанистого материала и интенсивность окра

3. Т а р т у с к и й
ски, сероватой и зеленоватой внизу, пестрой с преобладанием фиолето

сложенный в основновой и красной вверху. Большое содержание 'еаО и MgO, присутствие 
слаивающимися с глз
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NiIc1 и псевдоморфоз по каменной соли, гипсов и ангидритов (в особен
ности в Московской синеклиэе) и трещины усыхания указывают на ла
гунный характер и усыхание наровского бассейна. Мощность наровских 
слоев, достигающая на севере 25-35 м, уменьшается в восточном на

правлении, где они выклиниваются, и увеличивается до 100-190 м на 

юге и юго-западе (Александрова и Петрова, 1957). За исключением 
рыб, наровский горизонт беден органическими остатками - трохилиски 

Sycidium volborthi Кагр., бр ахиоподы Lingula bicarinata Kut. (в верхней 
части), остракоды Leperditia geographica Hecker, Semilukiella indicens 

. Zasp. и Mica trapezoides Zasp., филлоподы Asmussia тетдтпасеа 

(Распт) и Pseudestheria pogrebovi (Lutkevich). «Остатки рыб очень 
редки в мергелях и попадаются главным образом в косослоистых пес
чаниках с гальками и кусками глины, вклинивающихся, большей частью 

уже в верхней части горизонта, между мергелистыми слоями. Они 
всегда представляют отдельные чешуйки и щитки, обычно обломанные 

и часто о.катанные» (Обручев, 1933а). 

Однако в нескольких местонахождениях.остатки рыб и, в частности, 

псаммостеид имеют сравнительно хорошую сохранность. Так, в класси

ческом местонахождении в песчаниках на р. Славянке у дер. Марьина 

(близ Павловска), откуда остатки рыб описывали еще Л. Агассис и 
Э. Эйхвальд, наряду с мелкими обломками встречаются и крупные 
фрагменты пластинок и целые чешуи Schizosteus splendens (коллекция 

А. Фольборта); у д. Поречье на р. Луге (обн. 184, Обручев, 1933а) до

быто много пластинок Sch. striatus, 'хотя все же ни одной цельной. Еще 
лучшей сохранности остатки собраны в верхней части наровского гори

зонта на притоке Нарвы ручье Городенке. «Последние встречаются в 

· твердом плитчатом красновато-буром алевролите в виде почти или со

·вершенно целых пластинок и чешуй, которые лишь несколько деформи
рованы. Об особенно благоприятных условиях сохранения говорят как 

многочисленные находки весьма тонких пластинок молодых особей 

~CMZOBfQU~J T~~ IJ ЯЯХОДК~ ОО~д~Па .~ ХВОСТОМ OGn, Q(r~atuo! Иа ~QTQPOM 
чешуи лежат примерно в их первоначальном положёнйй. О~Т!l'ГIШ рыб 
имеют одинаковую окраску с породой. Исходя из отсутствия окатанно

· сти, можно полагать, что захоронение их происходило недалеко от ме

ста обитания рыб» (Марк). Из обнажения на Городенке добыт также 
Sch. splendens. Этими двумя видами Schizosteus исчерпывается видовой 
состав псаммостеид наровского горизонта. 

Надо помнить, что сохранение остатков псаммостеид даже в виде 

ЦЕ>ЛЬНЫХ тонких пластинок не только не исключает, но даже предпола

гает перенос если не этих пластинок, то целых трупов или их частей, 

так как всегда это результат мацерации и распада трупа и рассеивания 

·отдельных элементов скелета, возможных только в условиях подвижной 
воды. Об этом же говорит и приуроченность большинства остатков рыб 

к косослоистым песчаникам. Iio даже и в мергелях. откуда известен 

только один случай находки части чешуйнаго покрова Di'pterus (Обру

чев, 1933а, стр. 409); остатки рыб не являются автохтонными, так как 

рассеяние их и здесь нельзя объяснить деятельностью бентофауны, прак
тически отсутствующей. «Таким образом, напрашивается предположе

нне, что остатки рыб, живших главным образом в равнинных и YCTьe~ 
'вых частях рек, текших с «красного северного континента», приносились 

сюда и погребались в грубозернистых отложениях дельт и только в не

большой части в тонких осадках собственно лагуны» (Обручев, 1933а). 

3. Тартуский (л у ж с к и й) горизонт. Тартуский горизонт, 

сложенный в основном слабо сцементированными песчаниками, пере

слаивающимися с глинами, алевролитами и линзами доломита, пред

ТДЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

СЛО8ИЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ 

естно в 1943 году, когда был впер
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и Северной Земли. Необходимо от
ей незначительной величине обычно 
ец, сомнительные остатки дрепанас

рекой платформы (D 12) и псаммо
й свите (D2l) . Ниже дается очерк 

еид по горизонтам снизу вверх (см. 

· Наровский горизонт, выходящий на 
ой границы развития девонских осад

Кириши ж. д. Ленингр ад-э-Рыбииск, 
с прослоями доломитов, иэвесткови

ей части горизонта увеличивается со

ого материала и интенсивность окра

зу, пестрой ~ преобладанием фиолего
юдержание СаО и MgO, присугствие 

ста тки псаммостеид найдены толь

жней части горизонта (в торийских 

предст~nлеян~й ж~лr~~ато·ОJrDIМП 
ками, содержащими споры и макро
офитов Asteroxylon и Aneurophyton) 
мненно, текучей водой в русле реки 
иченное горизонтальное р аспростра

ков с ихгиофауной). «Остатки псам

· тельно грубого песчаника, представ

иные хрупкие обломки черного цвета. 
только мелкие, но относительно тол

ессеры) и чешуи. Остатки рыб под

льному транспорту» (Марк, там же). 
гг очень небольшому числу форм: 
is. Эти формы не встречены в других 

[е пярнуских слоев с нижнелужскими 

· Н. Наумовой и С. В. Тихомировым 
юдтвержпается. К тому же и литоло

о ничего общего с арукюльскими не 



I 
1 

~ I <
~I~Е- "
О 

:>: 
о 

v '" 
~ 

'=:=: 
:>: 
>< 
с, 

v 
о::< 

о::: 

I 

,=
=: 
:.: 
u 
:: 
:'3 
с, 

'9 

1 

I 
I Главное полеI 

~I	 Река 

Ветлуга. 
ст. Шарья

Слои ~ IГОР ",О", I
I 

01
t:1 

1,= 
= :>: 
>: 
с, 

v 
о::< 

I'~
 I 

v 
с, 

о 

I 
I 

I 

'=:=: 
~ IШВ~НТОЙ-I 
=: скии 

:r: I 

I Р .
Надснежекие I sammosteus (епш» 
Снежекие Ps. falcatus 

I 
I 

Бурегские	 I Psammosteus megalopte
гух, Ps. pectinatus 

Порховские 
Дубниковские 

Ильменекие 

Чудовские 
Псковские• 
Снетогорские 

I 

IРваттовгеиз . ="nd,i· 

Аматские 

пив, Ps. зр. 2,? Капе
losteus weberi 

Psammosteus cuneatus, 
Ps. asper, Ps. levis, Ps. 
livonicus, Ps. ргаесиг

sor, Ps. sp. 2, Psammo
lepis undulata, Psl. ve
nyukovi, Ps. sp. 1, Psl. 
(?) sp. 

Гауйские I Psammolepis uenyukovi, 
Psl. paradoxa, Psl. he- II teraster, Psl. alata, 

Таблица 2 
II 

1. 

I 

донбасе Тиман 

Южный 
Урал, 

р. Уфа 

Северная 
Земля 

I
I Каменно- I Psammosteus I I 

I ручейские ] falcatus I
I 

I слои	 
I

I 
1 

I 

Надбазаль

I 
Psammosteus 

товая сви- tchernovi 
та 

1 

1 

I 

Косминские 
Psammolepis. слои 

cf. undulata I 

I 

PS.aff. mega
lopteryx 

I 
I
 
I
 

Psammosteus 
cf. praecursor 
Psammolepis 
cf. undulata 
Tartuosteus (?) 

ornatus 

Ga'l ! 
Inosteus stellatus I I	 I I I 

~ 

I 

-----------'-I -1

I 

I
 
I
 

8 'Рзат
ави-: тов
лов- . teus 
екая byst
свита rowi 

I 
I 

"';.;«.~•...-;; ::-.' 

Абавские	 IPsammoZ.epis abavica, Ga
I nosteus stellatus 

Psammosteus bergi, Ps. 
sp. 1, Ganosteus згейа
tus, Pycnosteus tuber
сийпиз, Tartuosteus 
maximus 

Буртниекские 

Тарту

ский
 

g1,; I Аруиюльские I Psammolepis .proia, . .. 



:: I ПсКовские
о I	 I• 
~ .'":= 

О	 
1IСнетогорскне Psammosteus _таеапап

пив, Ps. sp. 2,? Капе
:= '" 
':= :: 

losteus weberi:: cl. PsammosteusI 1-------' ~ -е cf. praecursor
4J Psammolepisa:I Аматские Psammosteus cuneatus, !Psam':>: Косминские:= cf. undulata Вави- I тоя

~ iшв~нтой
I Ps. asper, Ps. levis, Ps. Psammolepis	 слои Tartuosteus (?) лов- I teuslivonicus, Ps.	 ргаесиг I 

ски и !Cf. undulata ornatus ская I byst~sor, Ps. sp. 2, Рватто..= I ..... I свита rOWllepis undulata,	 Psl. де
I n!fukovi, Ps. sp. 1, Psl. 

(?) sp. 
.1 

I I------- i 
Гауйские Psammolepis ven!fukovi,
 

Psl. paradoxa, Psl. he

teraster, Psl. alata, Оа

nosteus stellatus
 

Абавские	 I Psammolepis abavica, аа-I
 
1 nosteus stellatus
 

Буртниекские Psammosteus bergi, Ps.
 
sp. 1, Ganosteus stella.

tus, Pycnosteus tuber

сийисз, Tartuosteus
 
maximus


Тарту


ский
:: 
о Аруиюльские Psamrnolepis 'proia, Оа.=:~ =:4J nosteus stellatus, а. аг:.:: I":t u tus, Рцспоэгеиз pauli, I Риспозгеив Ganosteus 
~:c t 

Р. palaeformis,	 Тапиов palaeformis stellatus:1: ~ 
:1: =: jteus giganteus, Т. (?)
~ ~ luhai, Schizosteus asat

kini I 
IU I 

Schizosteus asatkini ?, 
Sch. striatus, Sch. splen

Наровский 

dens. • 

-!пярнуский ISchizosteus heterolepis,
I Sch. toriensis· 

•
 
~-




.... г" 

ставляет собой отложения палеодельты, обрамлявшей юго-западную 

окраину материка Фенноскандии. Эта дельта образовывалась в усло

виях отсутствия наземной растительности на всей территории материка, 

за исключением узких прибрежных и приречных зон, что имело след

ствием засушливость климата, усиленную эрозию каледонид и отложе

ние реками, часто менявшими свои русла, мощных красноцветов в ши

рокой полосе вокруг всего «древнего красного континента» (СМ. LLави

таш вили, 1943, стр. 51-58). 
Тартуский горизонт в настоящее время разделен на две части, кото

рые удобнее рассматривать отдельно. К ним надо присоединить абав

ские 'слои неясного положения в пространстве и во времени. 

3а. Ар ук юль с к и е (нижнетартуские, нижнелужские) с л о и тя

нутся суживающейся полосой от Балтийского моря на северо-восток до 

р. Волхова (?). Они представлены «в основном красными и розовато

красными и в меньшей мере желтыми и белыми, мелкозернистыми, слю

дистыми, слабо сцементированными, косослоистыми песчаниками и пес

ками, чередующимися с красными глинами и мергелистыми глинами с 

прослоями голубых, серых и зеленовато-серых алевритов, с тонкими 

линзами светло-желтых доломитов, залегающих обычно на прослоях ли

лово-красных глин». В отличие от буртниекских слоев в тяжелой фрак

ции много граната (2-36%) (Верте, 1955). Мощность слоев в Эстонии 

70-100 м; за окраинами Главного поля в скважинах она 125-180 м. 

Помимо остатков рыб, местами очень обильных, арукюльские слои 

бедны остатками фауны и флоры: брахиоподы Lingula bicarinata Кш., 

остракоды Leperditia tartuensis Opik, Drepanella orvikui Opik, Кюеае
пейа rubra Opik, К. tiihtverensis Opoik и др. (Верте, 1955), в мергелях 
Старицкой скважины тентакулиты, трохилиски Sycidium sp. и обрывки 

обугленных растений (Александрова и Петрова, 1957). 
Число видов псаммостеид в арукюльских 'слоях больше, чем в пяр

нуских И наровских. При этом ряд форм не может быть отнесен ни к 

одному из описываемых отсюда видов, но по скудости их остатков не 

дает возможности описывать их в качестве самостоятельных видов. Это 

показывает, что в действительности псаммостеиды были еще более 

обильны в это время. Пока описано восемь видов: Schizosteus asatkini. 
Tartuosteus giganteus, Т. (?) luhai, Pycnosteus palaeformis, Р. pauli, Оа
позгеив artus, о. stellatus (в верхней части), Psammolepis proia. 

Один из этих видов - Pycnosteus palaeformis - найден и далеко 
за пределами Главного девонского поля, на глубине 2091-2104 м в 

скважине уст. Шарья на р. Ветлуге. 

Остатки псаммостеид, как и в нижележащих слоях, никогда не 

встречаются в виде цельных панцирей. Обычно они фрагментарны, но 

при раскопках нередко можно найти цельные или почти цельные пла

стинки, достигающие очень крупных размеров - до полуметра и даже 

больше в длину. Мелкие фрагменты могут встречаться спорадически 

во всей толще осадков. В грубозернистых песчаниках они часто ока
таны. Однако более крупные и более или менее цельные пластинки 
приурочены обычно к основаниям серий косослоистых песчаников и ча
сто соседствуют с кварцевой галькой и крупными катышками глин. 

Вся обстановкя захоронения остатков псаммостеид и других позво

ночных арукюльских слоев с несомненностью свидетельствует о том, что 

ископаемые эти не автохтонные и что они были принесены реками из 

более высоких по течению плесов. При этом трупы рыб приносились в 

моменты резкого усиления скорости течения и Количества воды после 

больших дождей, сменявших засушливый сезон, во время которого реки 

частью пересыхали и их население частью погибало. Трупы этих погиб
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ю погибало. Трупы этих погиб

ших рыб, мумифицированные во время засухи и не растащенные благо
даря отсутствию наземных позвоночных и редкости наземных беспозво
ночных, сносились бурными потоками, стекавшими в дождливый сезон 

с материка, лишенного наземной растительности (за исключением при
брежной полосы). Об аридности климата свидетельствуют признаки 

усыхания наровского бассейна (см. выше), а также красный цвет осад

.ков и значительный процент полевых шпатов и слюды, особенно в на

ровских слоях (Филиппова, 1934). Впрочем, эта аридность в значитель
ной части должна быть следствием пустынности материков, вызванной 

отсутствием Н-З большей части их поверхности Р,астительного покров а, 
умеряющего нагревание и повышающего относи:тельную влажность 

(Давиташвили, 1943). 
Зб. Б у р т н и е к с к и е (верхнегартуские, верхнелужские) с л о и 

выходят на поверхность к югу от арукюльских суживающейся полосой 

от берега Балтийского моря до р. Желчи к востоку от Чудского озера. 
дальше к востоку они, по-видимому, представлены фаунистически не 

охарактеризованными ящерскими слоями. 

Отложения буртниекских слоев представлены «в основном, светлы

'ми: белыми, желтовато-серыми, розовато-серыми и в меньшей мере 

красными, розовато-красными и желтыми, кварцевыми, слюдистыми, 

слабо сцементированными, косослоистыми песчаниками и песками, пе

реслаивающимися с неэн ачительными по толщине пачками красных, 

лиловых и голубовато-серых глин и алевритов. Линзы доломита не 

встречаются» (Верте, 1955). В отличие ОТ арукюльских слоев в тяже
лой фракции очень мало граната - 0,5-1,5%. В заметном КОличестве 
встречается мелкая кварцевая галька, наблюдается увеличение круп

ности зерна песчаников. Следы размывов в виде конгломератов с гли

нистой галькой мощностью 3-30 м обнаружены в разрезах некоторых 

буровых скважин (Верте, 1955). Мощность слоев в Эстонии 80-105 м. 
Никакой фауны, кроме рыб, слои не содержат. Из псаммостеид из

g~~Пi~1 r"Г(<<9~(~Ио malVim"~! f~Qпаcrt~"а tuа~г~utЩUJ! auпa~'~u~ ы~aa, 

ius, PSC1mmosteus bergl и Psammosteus sp. j. Эдесь уже исчез род 
Schizosteus и появился род Psammosteus. 

Один из буртниекских видов - Ganosteus stellatus - найден и д а

леко за пределами Главного поля, на Урале, в верхнем течении р. Уфы, 
в кварцевых песчаниках, залегающих на известняках живетского яруса 

и под терригенными осадками зилаирской свиты верхнего девона 

(Смирнов, 1948). 
Увеличение крупности зерна и уменьшение мощности прослоев глин 

и отсутствие остатков беспозвоночных свидетельствуют, видимо, об от

ступании моря в буртниекское время. В восточной части Главного поли 

н Э10 время начался перерыв в осадкообразовании, длившийся с сере

дины буртниекского времени до конца гауйского. Ящерскис слои, кото

рые А. Верте (1955) пар аллелиэует с хельмеской толщей нижней поло
вины буртниекских слоев, представляют собой, по сообщению С. В. Ти

хомирова, кору выветривания на лужских слоях. Фаунистически ящер

ские слои и нижележащие глины не. охарактеризованы, а ниже их 

имеется аруиюльская ихтиофауна. 

Условия захоронения остатков рыб в буртниекских слоях не отли

чаются от описанных выше для арукюльских. 

3в. Абавские (переходные) слои установлены с достовер
ностью только в низовьях р. Абавы. Они представлены светлыми жел

товатыми косослоистыми песчаниками, в верхней части чередующимнся 

с 'Глинами и алевритами. Фаунистически к ним близки некоторые обна
жения нижнегауйских слоев в окрестности г. Цесиса. Мощность слоев 
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около 20 м. Из псаммостеид встречены только два вида: Ganosteus 
stellatus и Psammolepis abavica.. Условия захоронения такие же, как 
в тартуском горизонте. 1 

4. Ш в я н т о й с к и й г о риз о н т отвечает началу верхнедевонской 

трансгрессии и разделяется на две толщи с близким составом ихтио

фауны, но различные по литологии и распространению. 

4а. Г а у йс к и е с л о и развиты только в трех прибалтийских рес

публиках. Нижняя половина их сложена в основном песчаниками с про

слоями глин и алевролитов; верхняя часть - чередованием пестроцвет

ных глин, алевролитов и песчаников. В северной полосе распростране
ния, в бассейне р. Гауя, на Курземском п-ове, В бассейне р. Абава и на 
юто-востоке Эстонии низы слоев сложены мелко- до крупнозернистыми 
белыми кварцевыми косослоистыми песками и песчаниками. В песчани
ках часто встречается кварцевая, кварцитовая и другая галька. Харак

тер налегания на буртниекские слои и ПрИСУТСТ,вие гальки указывают 

на перерыв в осадконакоплении в начале франского века. В более 
южных частях развития гауйских слоев эти литологические признаки 

проявляются менее резко, песчаники нижней части разреза здесь 
мелкозернистые и не содержат гальки (Лиепиньш, 1963). Мощность 

слоев 55-90 м. 

В гауйских слоях из беспозвоночных найдены только неопределен

ные остатки филлопод, Изредка встречаются остатки Nematophyton 
(= Prototaxites) , найдены споры. 

Среди псаммостеид уже отсутствуют роды Schizosteus, Рисновлеиз 
и Tartuosteus. Изредка встречается еще Ganosteus stellatus. Почти все 
остатки принадлежат четырем видам Psammolepis: Psl. paradoxa, Psl. 
venyukovi, Psl. heteraster, Psl. аииа, не найденным в нижележащих ОТ

ложениях. 

Условия захоронения остатков рыб такие же, как в последних. 

Осадки гауйских слоев откладывались так же, как осадки тарту

ского горизонта, в палеодельте, имевшей, однако, более ограниченное 

распространение - только в пониженной части окраины Фенноскандии, 

в Балтийском прогибе. Восточнее, в Ленинградской и Псковской обла
стях, в это время продолжался размыв нижележащих отложений, н 

частности ящерских слоев - коры выветривания лужских песчаников. 

Состав и структура осадков, а также округленность и поверхность 
зерен кварца указывают на то, что обломочный материал долго нахо

дился в транспортирующей среде и был многократно переотложен. 

Слоистость отложений, гранулометрический состав и поверхность зе

рен кварца указывают на то, что последнее отложение обломочного ма

териала происходило в водной среде. Перенос обломочного материала 
от места залегания материнской породы до места последнего осажде

ния происходил главным образом в водной среде. На периоды пере

рыва в транспортировке обломочного материала указывают регенери
рованные полевые шпаты. Как показало изучение косой слоистости, 

нижняя часть гауйских слоев сложена осадками периодических потоков. 
Наравне с физическим разрушением имело место и химическое разло
жение при теплом и влажном климате (Лауенкрапч, 1963). 

В то время как характер наровских и аруиюльских слоев позво

ляет говорить об относительной аридности климата, в течение бурт

ниекского и гауйского времени происходила явная интенсификация пе

ремыва обломочного материала, выражающаяся. в общем побледнении 

J По последним данным, абавские слои залегают в основании гауйских, а их 
смешанная ихтиофауна - результат переотложения (сообщение Л. А. Лярской). 
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окраски песчаников от красной до желтой и белой, в уменьшении со

держания полевых шпатов и слюд (Филиппова, 1934). Это можно свя
зать с увлажнением климата. Однако пустынность континента давала 

себя знать перерывами в водной транспортировке материала, заменяв
шейся эоловой его обработкой, и перерывами в осадконакоплении. 
С этими изменениями связаны значительные перемены в составе ихтио

фауны. 

4б. А м а т с к и е с л о и залегают всюду в основании «известняко
вого яруса» вдоль всей его границы от Балтийского моря до р. Сяси, 

перекрывая в Прибалтике гауйские слои, в Псковской и Ленинградской 
обл, размытую поверхность ящерских слоев, а в восточной части Ленин

градской обл. (Волхов>, Сясь) ложась на известняки ордовика. 
Аматские слои сложены чередованием песчаников и глин общей 

мощностью 15-35 м. В восточной части Главного поля, на р. Сяси, они 
начинаются конгломератом с галькой ордовикских пород, кварцевой 

галькой и окаганвой ордовикской фауной, мощностью 28 см. В других 

обнажениях конгломерат замещен глинистым прослоем с галькой ордо

викских пород (Геккер, Филиппова, Бархатова, 1932). На Луге и Оре
деже красные мелкозернистые, косослоистые старицкие пески залегают 

на неровной поверхности ящерских,. в карманах которой сосредоточены 

галька кварца, кварцита, песчаника и глины и окатанные остатки рыб 

и Nematophyton (,= Prototaxites). В юто-восточной части Эстонии амат
ские слои начинаются галечником с галькой кварцитов и глин, а в Лат

вии - песчаником. 

На Луге и Оредеже старицкие слои представлены красными КОСО

слоистыми, мелкозернистыми кварцевыми песками и. песчаниками, ме

стами сильно слюдистыми, в Латвии --'- белыми, желтоватыми и роэо

выми, С прослоями И линзами пестроцветных глин. 

Верхняя часть аматских слоев (подснетогорские слои) обычно сло

жена белыми или зеленоватыми тонкозернистыми, иногда извесгкови

crш '~f~~~M~1 ~ r~a~~M~ ПfОСЛО Я М И и ГаЛЬКОЙ ~с~еUlН и qпшпстшlX 

U~RестковистЫХ ГЛИН. 
Иногда можно наблюдать резкую разницу между сгарицкими и под

снетогорскими слоями не только в цвете, но и в слюдистости (отсут

ствующей в подснетогорских) и в характере косой слоистости, потоко

вой В первых, прибрежно-морс:кой во вторых. Так, на 52-м километре 
шоссе к востоку от с. Ям-Тесово на р. Орележе в стенке оврага косо

слоистые серии старицких слоев - длинные, разделенные горизонталь

ными границами, тогда как в подснетогорских слоях они короткие, раз

деленные вогнутыми границами. 

Эта разница в признаках отражает разное происхождение. В то 

время как старицкие слои, подобно арукюльским, отложены потоками 

палеодельты, подснетогорские являются отложением наступающего 

моря, перемывающего дельтовые осадки. 

Остатков беспозвоночных в аматских слоях, как правило; нет. Упо

минаются фораминиферы и кораллы «верхнедевонского облика», най

денные Е. С. Порецкой и Б. С. Соколовым в кровле ящерских слоев 

(Петров, 1953). В .сгарицких слоях нередки находки окаменелых остат
ков Nematuphyton (= Prototaxites). Однако в восточной части Главного 

поля фауна, характерная для снетогорских слоев, по-видимому, появ

ляется раньше, чем в других районах, - в одном из обнажений на 

р. Сяси в прослое известняка были найдены брахиоподы (Camarotoechia 
a/doga) и пелециподы. Поэтому основание девона на р. Сяси и было 
отнесено к снетогорским слоям (Геккер, Филиппова и Бархатова, 1932). 
Между тем разрез на Сяси, состоящий из чередования песчаников и 
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глин мощностью около 3 м, венчаемого толщей светлого песка в 4,5 м, 
над которым выступает карнизом известняк, считающийся основанием 

псковских слоев, поразительно похож на многие разрезы ам атских слоев 

более западных частей Главного поля. Нахождение здесь Asterolepis 
radiata вместе с Bothriolepis также характерно для аматских слоев 

(хотя совсем недавно, по сообщению В. И. Каратаюте-Талимаа, на Дау
гаве найден экземпляр А. radiata в снетогорских слоях). Наконец, 
аматские слои относятся к началу того же цикла, что и снетогорские, 

так что не удивительно, если несколько видов снетогорекой фауны по

является уже в аматских слоях, в единственном прослое известняка. 

Поэтому возражение, что только нижние 0,85 м разреза, не содержа

щие снетогорской фауны, могут быть отнесены к подснетогорским слоям 

(Александрова и Петрова, 1957), не представляется убедительным. 

Следствием отнесения «снетогорских» слоев р. Сяси к аматским 

должно быть отнесение нижней части псковских слоев того же разреза 

к снетогорским слоям. Это подтверждается нахождением в «нижнем 

карнизе» псковских слоев характерной формы низов снетогорских 

слоев - Psammosteus maeandrinus. Снетогорские слои Сяси в таком 
понимании содержат гораздо более богатую фауну беспозвоночных, чем 

снетогорские слои стратотипа на р. Великой и в других западных райо

нах. Это, однако, легко объясняется сильной доломитизацией всех за

падных разрезов. Границу между снетогорскими и псковскими слоями 
на Сяси отбить невозможно и поэтому всю толщу осадков между амат

скими и чудовскими слоями следует именовать снетогорско-псковской, 

В аматски.х слоях встречаются два рода псаммостеид с десятью ви
дами: Psammolepis venyukovi, Psl. undulata, Psl. sp. 1, Psl. (?) sp., 
Psammosteus praecursor, Ps. livonicus, Ps. sp. 2, Ps. levis, Ps. asper, Ps. 
cuneatus. Последние три 'Вида найдены на р. Сиси в «псковских» слоях, 

поэтому можно предположить, что они принадлежат частью не амат

ским, а снетогорским слоям в предложенном выше смысле. Так

же возможно, что на Сяси Ps. maeandrinus встречается уже в аматских 
слоях. 

Характер захоронения остатков рыб в аматских слоях тот же, что 

и	 в нижележащих. Наряду с многочисленными мелкими фрагментами 
иногда встречаются крупные и более или менее цельные пластинки. 

Особенно хорошего. качества материал был добыт в старицких слоях 
у	 Ям-Тесово на Орележе в 1929 Г.; позднее хороших находок отсюда не 
получено. Псаммостеиды все так же связаны с континентом и захоро
няются в дельтовых осадках. В морских отложениях они встречаются. 
только в самом основании снетогорских слоев. 

Два отпечатка Psammolepis cf. undulata были найдены В. В. Пер
мяковым в 1958 г. в «буром девоне» Донбасса, на р. Мокрой Волно

вахе, в красно-буром конгломерате. Это определяет возраст «бурого де

вона» как нижнефранский, хотя раньше его относили к фамену (см. 
Пущаровский, 1948). 

5. С н е т о г о р с к и е с л о и, состоящие из переслаивания известня
ков, глин и песчаников на востоке, из доломитовых мергелей и доломи

тов на западе, содержат в самых низах только один заведомый вид 

псаммостеид - Psammosteus maeandrinus. На Андомской горе (юго

восточный берег Онежского озера) вместе с ним найден Karelosteus 
weberi, голотип которого происходит С р. Святухи (левый приток Свири) 
из слоев, вероятно, того же возраста. 

6. К о с м и н с к и е с л о и Северного Тимана (Малахов, 1940), син
хроничные с ам атскими-с-снетогорскими слоями Главного поля (сов

местное нахождение Asterolepis radiata и Bothriolepis cellulosa), содер

жат три вида псам!' 
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И Bothriolepis cellulosa) , содер

жат три вида псаммостеид, два из которых идентичны ам агоким или 

очень близки к ним: Psammolepis cf. undulata, Psammosteus cf. рпае

cursor. Третий вид был переописан как Tartuosteus (?) ornatus Rohon 
(Обручев, 1961), но, вероятно, относится к особому роду, который 

Л. Б. Тарло (1964-1965) называет Rohonosteus. В Прибалтике род 
Tartuosteus не переходит в верхний девон (см. выше). 

А. А. Малахов так пишет о фациальном характере косминских 

слоев: «Начавшаяся трансгрессия верхнедевонского моря в области 

Среднего Тимана не раз приостанавливалась вследствие мелких коле

банийсуши, Наличие среди косминских слоев пропластков песчаников, 

неотличимых от умбинских, говорит нам о временном возврате при

брежных фаций, о возврате, следовательно, условий дюнного развева

ния. Большинство же косминских слоев - глины и плитчатые песча

ники - были отложены в неглубоком морском бассейне или в мелких 

заливах и лагунах. В таких солоноватоводных лагунах 'в M.~cce разви

вались Estheria и Lingula, здесь же в пересыхающих бассеинах проис

ходила массовая гибель рыб. Мощное накопление осадков этого. вре
мени связано, с одной стороны, с частыми движениями береговои по

лосы, с другой - с эффузивной деятельностью, в результате которой 

получалось большое количество туфегенного и вулканогенного мате

риала» (Малахов, 1940, стр. 20). 
В этой картине не совсем верно обрисована судьба рыбного населе

ния. Остатки рыб встречаются исключительно в виде обломков, боль

шей частью мелких образующих иногда настоящую костную брекчию. 

Они являются, следовательно, показателем не массовой гибели рыб, а 
лишь массового накопления их остатков. По аналогии с тем, что нам 

известно о среде обитания псаммостеид и большинства других позво

ночных Главного девонского поля, мы можем думать, что и на Север

ном Тимане их остатки приносились реками и отлагались в дельтовой 

полосе вдоль края материка. В их накоплении в виде брекчий мог при
нимать участие и морской прибой. Остатки рыб на Северном Тимане 

ПЩlурочены к более груБOJернистым осадкам, а не к тонким илам спо
койных лагун или пересыхающих бассейнов. 

Psammosteus aff. praecursor отмечен и на восточном склоне Север

ного Тимана, в керне Выучейской скважины, в нижнем течении р. Ин

ДИГИ, на глубинах 269,45-272,45 (песчанистый аргиллит), 272,45-276,90 
(алевролит) и 294,55-295,55 м (песчанистый алевролит). Эта ни~няя 
часть разреза может отвечать косминским слоям. Вместе с ним наиден 

Bothriolepis. 
7. П с к о в с к и е и ч у Д о в с к и е с л о и, отложенные во время 

максимума верхнедевонской трансгрессии, остатков псаммостеид не со

держат, хотя остатки других рыб в них спорадически встречаются. 

8. Д у б н и к о в с к и е и пор х о в с к и е (нижне- и верхнешелон

ские) и и л ь м е н с к и е с л о и представляют собой осадки двух ре

грессивных фаз, разделенных трансгрессивной свинордской. Остатки 
рыб приурочены к пестроцветным песчаным и песчано-глинистым осад

кам, редко к глинам. «Как правило, пески слюдисты, часто косослои

сты. Косая слоистость подчеркивается расположением листочков слюды 

и различием в окраске; она обычно характеризуется следующими при

знаками: 1) отсутствием кровли и почвы у косых серий, 2) серии косых 
слоев чаще бывают вогнуты и вогнутостью направлены к почве слоя, 

3) мощность отдельных серий не бывает больше 0,50 м (образование 

таких песков по схеме Ю. А. Жежчужникова скорее всего можно отне
сти к прибрежному и эqловому типам). Иногда пески содержат про

слои и линзы глины и глинистые гальки; последние встречаются в косо
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слоистых пачках песков вместе с остатками рыб. Кроме рыб, пески со
держат трохилиски» (Геккер, Филиппова и Бархатова, 1932). 

Остатки рыб встречаются также и в сцементированных известкови

стых песчаниках вместе с лунгулами (Luingula punctata Hall и L. ligea 
НаН), трохилисками (Sycidium melo SапdЬ.) и другими р асгительными 

остатками. Те же органические остатки встречаются в глинах. 

Характер косой слоистости, сходной со слоистостью подснетогорских 

слоев, и обильные находки лингул свидетельствуют о прибрежно-мор

ском происхождении шелонских и ильменских слоев. В связи с этим 

здесь иногда наблюдаются массовые скопления остатков рыб, часто хо
рошей сохранности, но никогда цельных. Псаммостеиды представлены 

одним видом - Psammosteus megalopteryx, остатки которого обильны 
в восточной части Главного поля, начиная с Сяси; на Шелони найден 

один экземпляр Ps. pectinatus, а дальше на запад они отсутствуют, так 

как там в это время существовала лагуна повышенной солености. 

Psammosteus аН. megalopteryx отмечен в керне Выучейской сква

жины на восточном склоне Северного Тимана, в нижнем течении р. Ин
диги, на глубинах 217,2-217,9 (песчаник), 231,7-232,85, 240,7-241,9 
(полимиктовый песчаник) и 243,1-243,6 м (алевролит). Вместе с ним 
найдены Bothriolepis, Holoptychius, Dipterus и др. 

9. В а в и л о в с к а я с в и т а Северной Земли. Возраст Рэат

mosteus bystrowi, найденного в вавиловекой свите верхнего девона о-ва 

Октябрьской революции, точно не установлен. По характеру кожных 

1·
 
I зубов и толщине бранхиальной пластинки этот вид близок к Ps. mega


lopteryx, и его возраст может быть только нижнефранским. Вавилов

r
 ская свита состоит из серых песчаников и конгломератов с прослоями 

i	 известняков в верхах ее. Вместе с Ps. bystrowi найдены Dipterus sp.! 
и Holoptychius sp., других остатков фауны или флоры нет. Отложения 
считаются лагунно-континентальными (Егназаров, 1958, стр. 32). 

10. С н е ж с к и е и н а Д с н е ж с к и е с л о и. Трансгрессивные 

бурегские слои не содержат остатков ихтиофауны, которые снова появ

ляются в снежских и надснежских слоях. Здесь изучено одно местона

i	 хождение на Ловати, где крупные остатки рыб, в том числе Psammos
teus falcatus и Aspidosteus heckeri, лежат в основании мощной косойi 

j серии, перекрывающей горизонтально-слоистые глины, которую можно 

интерпретировать как дельтовую (Обручев, 1940б). Остатки обоих этих 
видов встречаются как в восточной, так и в западной части (огрская 

свита, горизонт е) Главного поля. 

Из снежских слоев указываются трохилиски и остракоды Асапюпо
della terciocornuta Zasp. и Buregia bispinosa Zasp., а из надснежских 
трохилиски и остракоды Lichwinella sculptilis Zasp. и Cavellina lovatica 
Zasp. Мощность снежских и надснежских слоев 100-170 м (Александ

рова и Петрова, 1957). 
На р. Мете в несколько более высоких слоях найден Psammosteus 

tenuis. 
Последние остатки Ps. falcatus встречаются непосредственно под 

ловатекими слоями на р. Большой Тудер. Выше последних, т. е. в фа
менском ярусе, остатки псаммостеид не найдены, за исключением од

ного неопределимогообломка проксимальной (неорнаментированной) 
части бр анхиальной пластинки в надчимаевских ? слоях на р. Малый 
Тудер. 

11. Надбазальтовая свита Северного Тимана. Рвот
mosteus tchernovi, найденный в районе Чешской губы на Северном Ти
мане в верхней или надбазальтовой свите девона, по А. А. Чернову. 
имеет примерно тот же возраст, что и Ps. falcatus, или несколько более 
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. falcatus, или несколько более 

древний - по сообщению л. С. Коссового возраст местонахождения 

по спорам определяется как верхи среднефранского подъяруса (аналог 
бурегских слоев ?). Выходы девона здесь «состоят преимущественно И3 

песчаников рыхлых толстослоистых и косослоистых С гнездами и лин

завидными прослойками мелкогалечного конгломерата. Под песчани
ками видны пятнистые глины и глинистые сланцы ... Остатки рыб свя

заны с прослоями мелких галечников, несут явные следы дробления и 

перетирания, но не образуют скоплений типа костеносных брекчий» 

(Чер~ов, ~ 947, .стр. 31~32). Кроме Ps. tchernovi, отсюда определены 
Rothnolepts и Holoptychtus. В песчаниках найдены растительные остат

ки. Как мы видим, условия захоронения такие же, как во многих место

нахождениях Главйого чтоля, свидетельствующие о дельтовом выносе 
остатков рыб. 

12. К а м е н н о р у чей с к и е с л о и Т и м а н а. Psammosteus fa!
catus найден в двух местах на восточном склоне Тимана. 

1. На Печерской Пижме, в каменноручейских слоях, сложенных «в 
основании зелеными, почти чисто глауконитовыми косослоистыми пес

чаниками r: Lingula и крупными обломками костей панцирных рыб ... 
Страт~графически выше глауконитовые песчаники сменяются черной 

глинои с растительными остатками... 1Vlаксимальная мощность ... око
ло ]0 м, западнее они быстро выклиниваются, частично срезаясь эр о: 
зиен» tТихомиров, 1948, стр. 53). Каменноручейскне слои венчают раз

рез девона на Среднем Тимане, «во время отложения на Южном Ти

мане ижемской свиты на Среднем Тимане был континентальный пере

рыв в осадконакоплении» (там же). Таким образом, остатки псаммо

стеид и здесь связаны с регрессией моря и с базальной частью косо
слоистых песчаников. 

Кроме Ps. [олсаше, здесь найден Holoptychius. С. В. Тихомиров кор
релирует каменноручейские слои с ухтинской свитой Южного Тимана, 

однако они не могут быть выше верхнесирачойских, если последние со

поставляются с воронежскими, а эти, в свою очередь, с ловатскими. Мы 

уже видели выше, что остатки псаммостеид вообще и Ps. falcatus в 
частности не встречаются выше кровли надснежских слоев. 

2. В u Выучейской скважине, в нижнем течении р. Индиги, Ps. fal
catus наиден на глубинах 117,65-118,25 и 150,7-152,1 м, в обоих слу
чаях в песчаниках. Другие остатки рыб отсюда - Bothriolepis sp. и 

Archaeacanthus (= Devononchus) cf. tenuispinus, Glyptolepis и неопре

делимые-остеолепилыи дипнои. На первом уровне найдена Lingula. Та
ки~ Образом, верхняя часть разреза здесь может отвечать каменнору
чеискои свите. 



VI. ОПИСАНИЕ ПСАММОСТЕИд. 

КЛАСС D/PLORНINA (PTERASPIDOMORPНI) 

ПОДКЛАСС HETEROSTRAC/ ~ 

ОТРЯД PSAMMOSTEIDA
 
СЕМЕЙСТВО PSAMMOSTEIDAE TRAQUAI н, 1896
 

Род Schizosteus Obruchev, 1940 

1844. Спеиосерс« - Eichwald, Microlepis - Eichwald. 
1845. Psammosteus - Agassiz (pars). 
1933а. Psammolepis Agassiz - Gross, СТр. 12 (pars). 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: schizo - расщеплять, osteon 
кость (греч.); по расщепленной сзади вентральной пластинке. 

т и п о в о й в ид. S ehizosteus asatkini Obruchev, 1940. 
Д и а г н о з. дорзальная пластинка иногда с краевыми тессерами. 

Вентральная пластинка овальная или почти круглая, без тессер, рас

щеплена глубокой вырезкой до центра роста. Ростральная пластинка 

относительно узкая и может иметь краевые тессеры. Посторбитальная 

пластинка в задней части узкая. Бранхиальная пластинка эврибазаль
ная и сравнительно узкая или же широкая. Кожные зубы тесно поса

женные, с короткими простыми зубчиками. 

Г е о "1 о Г И Ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средний 

девон, пярнуский горизонт Эстонии, наровский горизонт Эстонии, Ле

нинградской и Псковской областей, арукюльские слои Ленинградской 

области. 

И с т о р и я и з у ч е н и я. В. Гросс (Gross, 1933а) отметил, что не

известно, имели ли тессеры виды Psammolepis gigantea, striata, hetero
lepis, imperteeta, и что виды без тессер должны относиться к Pyenosteus, 
или к отдельному роду. Более полный материал позволил Обручеву 

(1940а) выделить новый род, к которому он отнес из перечисленных 
видов striata и, с некоторым сомнением, heterolepis, splendens и imper
feetus. Последний оказался позже синонимом Pyenosteus palaeformis 
РгеоЬг. д. В. Обручев принял за типовой, новый вид Sehizosteus asat
kini. 

Ха р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. К роду относятся псаммо

стеиды средней или небольшой величины. На средних пластинках тес

серы отсутствуют, за исключением слаборазвитых краевых тессер, ко

торые могут встречаться в задней части дорзальной пластинки. Тессер 

на средних пластинках нет и у Pyenosteus, Ganosteus, Tartuosteus. Вент
ральная пластинка Sehizosteus почти такая же выпуклая, как у Таг

tuosteus; у Pyenosteus она более высокая, задняя вырезка у Sehizosteиs 

.
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81б д. В. Обручев и Э. Ю. Марк-Курик 

глубокая и начинается у центра роста, у Pycnosteus она длиннее, у 

Tartuosteus, наоборот, короче и часто не доходит до центра роста. Бр ан
хиальные пластинки. в общем эврибазальные и относительно узкие, 
ближе всего к бранхиальным пластинкам Psammolepis, но встречаются 
и мало отличающиеся от пластинок Tartuosteus и более ранних пред

ставителей Pycnosteus (Sch. splendens). Ростральная пластинка Schi
zosteus относительно уже, .чем у Psammolepis. Так как ширина рост
ральной пластинки определяет, по-видимому, ширину рта, то рот у 

Schizosteus мог быть меньше, чем у Psammolepis. Глаза же, судя по 
редким находкам орбитальных пластинок, имели у Schizosteus, Psam
molepis и Pycnosteus почти совершенно одинаковые размеры. 

По характеру скульптуры Schizosteus ближе всего к Тапиовгецв и 
Psammolepis. От сложной скульптуры Pycnosteus, Ganosteus и Рзат

mosteus его скульптура отличается довольно сильно. У Sch. hеtегоl'фis 
обнаружен примигивный признак - мелкие радиально расположенные 
бугорочки на кожных зубах, образующие при слиянии ребрышки На 
боках зубов (стр. 82). 
О б ъ е м р о д а. Кроме' типового, четыре вида: Sch. heterolepis 

Preobrazbensky, Sch. toriensis Mark-Kurik п. sp., Sch. splendens (Eich
wald) и Sch. striatus (Gross). 

Schizosteus heterolepis (Preobrazhensky, 1911) 

Табл. V, фиг. 1-8; габл, VI, фиг. 1-8; рис. 20-23 

1911. Psammosteus heterolepis п. sp. - Преображенский, стр. 29-31; рис. 7-9.. 
1930. Pycnosteus ? - Gross, стр. 13. 
1933а. Psammolepis heterolepis Preobraschenski - Gross, стр. 12; табл, П, фиг. 16. 
1940а. Schizosteus? heterolepis - Обручев, СТр'. 766. 

Про и с х о ж д е н и е н а з в а н и я: heteros - другой, разный, 'е

pis  чешуя (греч.): равночешуйчатый. по неодинаковой величине кож

ных зубов (Преображенский, 1911, стр. 31). 
Л е к т о т и п. Обломок бр анхиальной пластинки, оригинал И. А. Пре

ображенского (габл. V, фиг. 1), ГМ АНЭ,Рi 372. Р.Пярну у Тори.Эсто
ния; средний девон, пярнуский горизонт. 

Д И а г н о з. Вид средней величины. Кожные зубы, достигающие ме
стами очень больших размеров (5-14 на 1 см), куполовидные, у осно

вания круглые, чуть удлиненные или асимметрично-многоугольные, вы

сокие, тесно расположенные. На них иногда радиальные ряды мелких 

бугорков, часто сливающихся в ребрышки. Зубчики очень короткие. 
Между крупными кожными зубами нередки мелкие. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Сред

ний девон, пярнуский горизонт, типовое местонахождение Тори на ле

вом берегу р. Пярну, Ооре на 'правом берегу и обнажение против 

Оореского маслозавода на левом берегу той же реки (Эстония). по

видимому, в Литве, в скв. Крекенава, на глубине 383,5-383,6 м. 

И с Т о р и я и зу ч е н и я. Вид установлен И. А. Преображенским 
в 1911 г. на основе четырех мелких обломков.В 1930г.В. Гросс (стр.133) 

,считал, что Psammosteus heterolepis,'TaK же как Ps. imperfectus, пред, 
сгавляег, вероятно, остатки Pycnosteus. В 1933 г. он восстановил само
стоятельность этого вида, отнеся его к роду Psammolepis. д. В. Об· 
ручев в 1940 г. указал на возможную прин адлежносгь вида к Schizo
steus. 

О п и с а н и е. Лектотип (Pi 372) - фрагмент передней части левой 
б р а н х и а л ь н о й п л а 'с т и н к и, длина 2,2, ширина 2,5 см, толщина 
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у внешнего края 4-4,5 мм, у границы кожных зубов 
этой границе, покрыта я скульптурой поверхность на 
роне была довольно узкая (рис. 20). На дорзальной стороне 

Высота зубов 0,4-0,5 мм. 
Другой фрагмент левой пластинки (Pi 376) пока

зывает форму латерального края и наружного угла. 
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кожных зубов 0,7-1,3 мм' и 

медиально. Между такими 
встречаются иногда очень 

. зубы куполовидные, у 

кими удлиненными радиально 

ми бугорочками, часто сливающимися 
рышки, .особенно около основания 

Рис. 20. 

--j посредственно у основания кожные 
ральной стороне (табл. У, фиг. 1) у 

Реконструкция бранхиальной 
Schizosteus . heterolepis, 

зубы лишены ребрышек. 
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Латеральный кра 
Сильно вниз истеr: 

Помещается IJ 
нарастания, 1 
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23. Тессеры (а, 6' 

, " Schizosteus heterol~ 
х 1. а - Pi 380. б _ Pi 

Р. ПЯРНУ, тори; ПЯРНУСс 

Т е с с е р а Pi 380 
ная и почти Плоская 

ных стертых кожных зубов до 1,5~2 мм в поперечнике. 

края величина кожных зубов быстро уменьшается; число 

1 см, форма такая же, как на дорзальной стороне. Мелкие 
здесь особенно отчетливы благодаря меньшей стертости 

Его длина 10,8, ширина примерно 1,5 см, толщина 
у края 2, дальше от него 4 мм. Размеры пластинки, 

исходя из реконструкции (рис. 20); длина 20, шири
на 15,5 см. Передняя часть куска плоская, задняя 
немного выпуклая дорзально. Наружный угол за круг

Рис. 21. Орбитальная пластинка Schizosteus heterolepis. 
Pi 377. Х 1. Р. ПЯРНУ. тори; ПЯРИУСКИЙ ГОРИЗОНТ. 

лен. Латеральный край слегка выпуклый и немного 
вентральнойстороне ряд хорошо выраженных линий 
показывающих, что пластинка на начальных стадиях 

довольно длинная и узкая. Кожные зубы (табл. У, фиг. 
щем такие же, как у лектотипа, отличаясь хорошо выраженными реб

рышками, количество которых, в зависимости от величины зубов, 11-17. 
На вентральной стороне между крупными кожными зубами очень часты 
мелкие (табл. У, фиг. 3). На дорзальной стороне около заднего края 
кожные зубы имеют вытянутую форму и направленные назад верхушки. 
Они покрыты тесно расположенными тонкими ребрышками (табл. У, 
фиг. 4). . 

ричного дентина. Дл 

ш~рокие (до 3 мм) п 
неи стороне вдоль зё 
верхностью угол в 7.0 

u Тессера Pi 384 (ТЕ 
нои 1,9, Шириной 1,4 

Орбитальная пластинка (правая)Рi 377 (табл. VI, фиг. 1; 
рис. 21) примерно треугольная. У нее обломаны задний медиальный 
угол и частично латеральный край. Длина 3,5, ширина 2,3 см, толщина 
2-3 мм. Продольно передняя часть слегка вогнута, задняя выпукла. 

Поперечно. медиальная часть немного выпукла, латеральная довольно 
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;од 

эжных зубов - 9 мм. Суая по сильно вогнута. Примерно на границе 2/з длины пластинки находится 
верхность на дорзальнои сто глазное отверстие длиной 3,7 и шириной 4,0 мм. Кожные зубы такие 
а дорзальной стороне диаметр же, как на бранхиальной пластинке. У заднего латерального угла пла

07-1 3 мм' и . уменьшается стинка несколько стерта. и на этом месте имеется вторичный дентин. 
жду та~ими кожными зубами На внутренней поверхности баз альный слой отсутствует у переднего 
югда очень мелкие. Кожные угла и заднего латерального края. Небольшие борозды, расходящиеся ' 
щные, у основания· круглые, радиально от краев орбитального отверстия, показывают, что образова
•или асимметрично-мнОГОУГОЛЬ иие пластинки началось вокруг этого отверстия. 

зысокие (0,4-0,6 мм) ; их тесно у правой п о с т о р б и т а л ь н О й п л а 
верхушки тупые, зубчики ст и нк И Pi 378 (табл. VI, фиг. 2) целиком 

~. кожные зубы покрыты мел сохранилась только часть латерального 

ым и радиально расположенны края. Длина 9,3, ширина 5,8 см, толщина 
.К, часто сливающимися в реб 3-4, у латерального края 7 мм. Фрагмент 
но около основания зуба. Не- продольно и поперечно слегка выпуклый. 

Латеральный край загибается довольно 
сильно вниз истерт в задней части. Около 

него помещается центр роста. Судя по лиIСТРУКЦИЯ бранх~аЛЬНОJЙ пластинкн 
zosteus heterolepts, Х 14. .	 ниям нарастания, на молодых стадиях пла

стинка была впереди шире, сзади уже; пе

редний край образовывал с латеральным 
ы лишены ребрышек. На вент	 тупой угол, а медиальный и латеральный 
цнего края два ряда очень круп края, - по-видимому, острый. Кожные зу

в поперечнике. Дальше от этого бы такие же, как на бранхиальной пла
lеньшается; число их 13-14 на стинке, между крупными очень часты мел

. ой стороне. Мелкие бугорочки кие плоские асимметричные зубы. 
ньшей стертости кожных зубов. Pi 720 (табл. VI, фиг. 3) длиной 6, ши

риной 4,2 см - фрагмент задней части
 

Pi 376) пока


ужиого угла.
 Рис. 22. Реконструкция посторбитальной пластинки 
см, толщина Schizosteus heterolepis, Х 1/2. 
ы пластинКИ, 

на 20, шири
оская, задняя пластинки (позади центра роста), показывающий, что' латеральный 
• угол закруг край мог быть довольно толотым (до 8 мм) и стир ался при жизни. 

Скульптура продолжал ась на внутренней поверхности пластинки, об

разуя около латерального края полосу шириной 2-8 мм. 

По двум описанным обломкам дана реконструкция посторбитальной s heterolepis. 
РИЗ0НТ.	 пластинки (рис. 22). 

ый и немного стертый. На
 
rраженных линий нарастания,
 
чальных стадиях роста была
 

" Рис. 23. Тессеры (а, б) и чешуя (в)
бы (табл. У, фиг. 2, 3) в об

Schizosteus heterolepis.
ясь хорошо выраженными реб х 1. а - Pi 380, 6 - Р; 384. в - Pi 383. 

Р. Пярну, Тори; пярнуский горизоит. .ости от величины зубов, 11-17.
 
и кожными зубами очень часты
 

ой стороне около заднего края
 

направленные назад верхушки. т е с с е р а Pi 380 (табл. VI, фиг. 4; рис. 23а) непр авильно треуголь

онкими ребрышками (табл. У, ная и почти плоская. Снаружи она стерта и частично состоит из вто

ричного дентина. Длина 2,3, ширина 1,5 см, толщина 3-3,5 мм. Не
авая)Рi 377 (табл. VI, фиг. 1] широкие (ДО 3 ММ) поверхности швов на передних краях и на внутрен-. 

обломаны задний медиальнЫИ ней стороне вдоль заднего и боковых краев образуют с внешней по

на 3,5, ширина 2,3 см, толщина . верхностъю угол в 7.00. Базальный слой отсутствует. 

егка вогнута, задняя выпукла. Тессера Pi 384 (табл. VI, фиг. 5; рис. 236) почти ромбическая, дли
вьшукла, латеральная довольно ной 1,9, шириной 1,4 см и толщиной 4-4,5 мм, слегка выпуклая. В ее 
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более узкой задней части гребень из крупных кожных зубов. На всех 
краях поверхности швов образуют с внешней поверхностью почти 
прямой угол. Скульптура такая же, как на бр анхиальной пла

стинке. 

. Из ч е ш у й две более мелкие имеют одинаковую скульптуру с 

крупными пластинками. У Pi 385 (табл. VI, фиг. 6) края немного об

ломаны. Ширина ее 1,6, длина 1 см, толщина до 2,5 мм. Поверхность, 
покрытая скульптурой, почти ромбическая. На передних краях поверх

ности швов шириной до 4 мм. 

У ромбической Pi 383 (табл. VI, фиг. 7; рис. 23в) неполная шири
на 1,8, длина 2 см, толщина в середине до 4, у краев 1 мм. Скульптура 

в задней части стерта, чешуя, вероятно, вентральная. 

Своеобразна скульптура крупного фрагмента Pi 387 (табл. У, 
фиг. 5) длиной и высотой 2 см и толщиной 1,5 мм. Тесно р асположен
ные кожные зубы слегка вытянутые, не куполовидные, а плоские и 

гладкие сверху, высотой 0,3-0,4 мм, с направленными назад иногда 

довольно острыми верхушками. На переднем крае и на боках зубов 
встречаются ребрышки, не доходящие до основания кожного зуба. 
Количество кожных зубов 12-14 на 1 см. 

Еще больше отличается скульптура обломка, вероятно, крупной, но 

тонкой чешуи Pi 388 (табл. У, фиг. 6) длиной 2 см, толщиной 1 мм. 
Кожные зубы частью такие же, как на Pi 387, но большей частью ром
бические, совсем плоские и располагаются рядами, расходящимися от 

заднего угла. У края (на снимке налево внизу) они более вытянутые. 
Внутри только у цельного края имеется узкая полоска со скульпту

рой, расширяющаяся назад. 

Обломок к о н ь к о в ой ч е ш у и Pi 381 имеет длину 2,5 и ширину 
до 2,3 см. Толщина в передней части обломка 3, в Задней 5 мм. Вы

пуклость его 0,5 см. Передний край имеет неширокую полоску без 

кожных зубов, передняя часть внутренней поверхности на 1,8 см ли

шена их. Кожные зубы (табл. У, фиг. 7) ромбические, у переднего 
края веерообразные, с выраженными ребрышками. Этим она отличается 
от вероятного оригинала Преображенского (1911, стр. 30; Pi 375), У 
которого ребрышки менее резкие (табл. У, фиг. 8), а кожные зубы 
местами крупнее. 

Обломок вентральной коньковой чешуи Pi 382, длиной 3,8, шириной 
до 2,8 см и толщиной у излома до 5 мм, почти 'плоский, Кожные зубы 
ромбические, сильно стертые. Задний кончик состоит из вторичного 
дентина. Почти вся внутренняя сторона (табл. VI, фиг. 8) покрыта 
сильно (особенно около краев) вытянутыми кожными зубами меньших 
размеров, с резкими ребрышками. 

С р а в н е н и е. Главное отличие вида - скульптура. 
кожных зубов достигает очень больших размеров, превышая ме
стами даже величину кожных зубов Pycnosteus palaeformis. Высокая 

куполовидная форма зубов отличает Sch. heterolepis от других видев. 
Своеобразны встречающиеся местами на кожных зубах расположен

ные радиальными рядами мелкие бугорочки, при слиянии которых об· 
разуются ребрышки. 

Длина орбитальной пластинки превышает ширину, так же как у 
. Pycnosteus tuberculatus и Psammolepis sp. ? По форме и положенив 
центра роста посторбитальной пластинки вид близок к Sch. striatus. 

Schizc 
Табл. VI, фиг. 9; габ, 
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Рис. 24. Бранхиальная пластинка Schizosteus toriensis. 
Р; 389 (голо-тип}, Х 1/2. а - дораальная , б - вентральная сторона. Р. Пярну. Тори; 

пяриуский горизонт. 
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Правая б Р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а (голотип, Pi 389, табл. 
УII, фиг. 1) из двух фрагментов, положение которых относительно 
друг друга можно установить только приблизительно (рис. 24) .Бо

'. лее крупный фрагмент из латеральной части имеет длину 7,8 и ши

рину 5,6 см. Другой обломок длиной 7 см - из медиальной части 
~ Размеры пластинки по реконструкции: длина 14, ширина 10,5 см. Ла
теральна!I часть, покрытая скульптурой с обеих .сторон, массивная, 

толщинои в среднем 8-9 мм. В остальной части толщина 3-4 мм, 

i 381 имеет длину 2,5 и ширину 

~i!OMKa 3, в задней 5 мм. Вы

~МЮ nсш~rок)rro полоrкr ~fJ 
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м, почти тъяоский, Кожные зубы 
кончик состоит из вторичного 

на (табл. VI, фиг. 8) покрыта 
гыми кожными зубами меньших 

шда - скульптура. Величина 
.ших размеров, превышая ме

>ycnosteus palaeformis. Высокая 
ch. heterolepis от других ВИД0В. 

на кожных зубах расположен

рачки, при слиянии которых об

внизу) они более вытянутые. 

я узкая полоска со скульпту

вышает ширину, так же как у 

; sp. ? По форме и положению 

тки вид близок к Sch. striatus. 

ных кожных зуБОВ. На всех 
ешней поверхностью почти 
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т одинаковую скульптуру с 

1, фиг. б) края немного об

ина до 2,5 мм. Поверхность, 
. На передних краях поверх

7; рис. 238) неполная шири

4, у краев 1 мм. Скульптура 

ентральная. 

рагмента Pi 387 (табл. V, 
ой 1,5 мм. Тесно расположен

куполовидные, а плоские и 

направленными назад иногда 

днем крае и на боках зубов 
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бламка, вероятно, крупной, но 
длиной 2 см, толщиной 1 мм.
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Schizosteus toriensis Mark-Kurik, n. sp. 

Табл. VI, фиг. 9; табл. VII, фиг. 1-3; табл. VШ, фиг. 1-3; табл. гх, фиг. 1; 
рис. 24 

1860. Psammosteus undulatus Agassiz (рагв) - Eichwa\d, СТр. 1517-1518. 

Про и с х о ж Д е н и е н а 3 в а н и я: по обнажению Тори на левом 

берегу р. Пярну. 
Г О Л О Т И п. Правая бранхиальная пластинка (табл. VII, фиг. 1: 

рис. 24); коллекция Э. Марк и В. Паульманн, 1953; ГМ АНЭ, Pi 389. 
Р. Пярну У Тори, Эстония; средний девон, пярнуский горизонт. 
Д И а г н о з. Вид небольших размеров. Поверхность со скульптурой 

на дораальвой стороне бранхиальной пластинки очень узкая. В лате

ральной части пластинка массивная (до 9 мм). Кожные зубы развой 
величины, асимметрично-многоугольные, веерообрвэные или почти круг

лые, очень тесно расположенные, плоские, с весьма короткими зубчи

ками. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н ие, Пярну

ский горизонт среднего девона. Кроме типового местонахождения, в 

Ооре и против Оореского маслозавода на левом берегу р. Пярну, воз
можно в Литве в скважине Крекенава на глубине 383,5-383,6 м. 

О п И С а н и е. Материал скудный. 
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у внутреннего края 1 мм. Пластинка плоская, внутренний край слегка 
вогнут вентрально. Латеральный край немного выпуклый и слегка 

стерт. На дорзальной стороне поверхность со скульптурой очень узкая, 

шириной до 2,7 см. Граница кожных зубов почти прямая и образует 

с латеральным краем угол в 13°. На вентральной стороне каемка без 
кожных зубов шириной 1,1-1,5 см. На дорзальной стороне, а также 

около внутреннего края вентральной хорошо выражены линии нара

стания. На вентральной стороне дистальной части сильно выражены 

борозды, расходящиеся от наружного угла. Кожных зубов на 1 см 
16-19, но может быть и больше - 25-29 (на Pi 390). У бокового 

края и переднего угла кожные зубы крупнее. Они асимметрично-мно

гоугольные, вееро- и алебардообразные (табл. VII, фиг. 2). удлиненно
прямоугольные (табл. VII, фиг. 3). На дор зальной стороне они часто 

более удлиненные, на вентральной чаще круглые. Кожные зубы глад

кие, плоские или немного выпуклые и сидят очень плотно. Зубчики 
очень мелкие, их 14-24, в зависимости от величины зуба. Характер

ную для вида скульптуру имеет фрагмент бранхиальной пластинки 

N2 1/1255 из коллекции Э. Эйхвальда в Ленинградском университете 
(табл. VIII, фиг. 1а), на другой стороне которого (табл. VIII, фиг. 16) 
кожные зубы более редкие, с относительно грубыми зубчиками с од

ной стороны. Более отчетливо выражены зубчики также на N2 1/1262 
(табл.VIII, фиг. 2). Несколько отличается скульптура фрагмента 

N2 1/1254 (табл. VIII, фиг. 3). Кожные зубы имеют здесь удлиненную 
или асимметричную форму. Между крупными кожными зубами встре

чаются мелкие, неправильной формы. 

С р е Д н и е п л а с т и н к и имеют такую же скульптуру, как браи

хиальная. На одной 'Из них (Pi 442) видны неполностью сохр анившиеся 
небольшие прямоугольные тессеры размером 5Х 7 мм. Нет возможно
сти установить, имеем ли мы дело с тессерами крупных средних пла

стинок или с краевыми тессерами более мелких пластинок (ростраль

ной, посторбитальной) . Один из оригиналов «Psammosteus ипаииииэ» 
:1· Эйхвальда (ЛГУ, N2 1/1257, 1258; табл. IX, фиг. 1а) несет прекрасно 

выраженные тессеры такого же эксцентрического строения, как у Рэат

molepis paradoxa, величиной от 7 Х 7 до 10 Х 1'3 мм (табл. IX, фиг. 
16). Кожные зубы разной формы, но р асположены плотно и имеют 
очень короткие зубчики; между крупными часто встречаются мелкие. 

Скульптура ч е ш у й не отличается от скульптуры бр анхиальной 
пластинки. Края Pi 394 окатаны; длина 0,7, ширина 1,3 см, толщина 
2, мм. Pi 393 также имеет окатанные края, длину 1, ширину 1,4 см, 
толщину 1,5 -мм. Pi 392 (табл. VI, фиг. 9) - передняя часть неболь

шой коньковой чешуи, почти плоская, асимметричная, длиной 1, ши

риной 0,9 см, толщиной до 3 мм. Передний выпуклый край имеет ка

емку без кожных зубов шириной 4 мм, разделенную косо проходящим 
плоским валиком на две нер авной величины шовные поверхности. На 

внутренней стороне у одного из боковых краев встречается несколько 

кожных зубов, 

е р а в н е н и е. Вид отличается очень узкой, но массивной, покры

той с обеих сторон скульптурой дистальной частью бр анхи альной пла

стинки, напоминающей бранхиальные пластинки молодых особей Sch. 
striatus. Однако последние имеют очень небольшую толщину. По фор
ме кожных зубов Зсп. toriensis ближе всего к Sch. splendens, но 'его 
ксжные зубы более' плоские, гладкие, тесно расположенные, с очень 
короткими мелкими зубчиками. 
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Табл. IX, фиг. 2; тв 

1844. Cheirolepis sple 
1844. Cheirolepis ипй; 
1844. Chei/'olepis ига&. 
1844. Microlepis lepid. 

?	 1844. Microlepis еХШ:>. 
1844. Те же 5 видов 
1845. Те же 5 видов 
1845. Ряаттозьеия 111 
1845. Psammosteus а» 

1846. Microlepis lepil!. 
?	 1846. MLcrolepis ехШ~ 
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лоская, внутренний край слегка Schizosteus splendens(Eichwald, 1844) 
немного выпуклый и слегка 

сть со скульптурой очень узкая, Табл, IX, фиг. 2; габл. \ Х, фиг. 1-3; табл, XI, фиг. 1-7; табл. XII, фиг. 1; 
рис. 25-31зубов почти прямая и образует 

ентральной стороне каемка без 
1844. Cheirolepis splendens - Эйхвальд, стр. 12.

а дорзальной стороне, а также 1844. Cheirolepis unilateralis - Эйхвальд, стр. 12. 
хорошо выражены линии нара 1844. Сhеiгоlерis uragus ---, Эйхвальд, етр. 12.
 
льной части сильно выражены 1844. Microlepis lepidus - Эйхвальд, стр. 12.
 
угла. Кожных зубов на 1 см
 ?	 1844. Microlepis exilis -'Эйхвальд, стр. 12. 

1844. Те же 5 видов '- Eichwa1d,cTp. 830.5-29 (на Pi 390). У бокового 1845. Те же 5 видовэ-> Eichwa1d, стр, 676. . 
рупнее. Они асимметрично-мно 1845. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Agassiz, стр. 155.
 
(табл. VII, фиг. 2) .. удлиненно 1845. Psammosteus arenatus Agassiz - Agassiz, стр. 164; табл. 283., фиг. А, 1.
 
дорзальной стороне они часто 1846. Microlepis lepidus -·Еiсhwа1d,стр. 302; табл, 10, фиг. 20----'21.
 

? 1846. Microlepis exilis - Eichwald, стр. 303; табл. 10, фиг. 22-23.
е	 круглые. Кожные зубы глад 1846 Cheirolepis splendens - Eichwald, стр. 304; табл. 10, фиг. 24-25. 
сидят очень плотно. Зубчики 1846. Cheirolepis unilateralis - Eichwa1d, стр. 305; габл. 10, фиг. 26-27.
 

и от величины зуба. Характер 1857. Asterolepis ? - Pander, стр. 20-21,
 
гмент бранхиальной пластинки 1858. Psammosteus таеапаппив - Kade, стр. 11, '13.
 

1860. Psammosteus ипаиииив Agassiz (pars)' - Eichwald, стр. 1517,в Ленинградском университете 1860. Cheirolepis splendens - Eichwald, стр. 1573; табл, 57, фиг. 23. 
е	 которого (табл. VIII, фиг. 16) J860. Cheirolepis unilateralis - Eichwald, стр. 1574; табл. 57, фиг. 14. 
льно грубыми зубчиками с од 1860. Cheirolepis uragus аН. Agassiz (pars) - Eichwald, стр. 1575. 
ны зубчики также на N~ 1/1262 1860. Microlepis lepidus .::..- Eichwald, стр. 1576; табл. 57, фиг. 13. 

? 1860. Microlepis exilis - Eichwald, стр. 1576; табл, 57, фиг. 12.
ичается скульптура фрагмента 

1891а. Cheirolepissplendens Eichwald - Woodward, стр. 457.
зубы имеют здесь удлиненную ? 1891а. Cheirolepis unilateralis Eichwald - WOQdward, стр. 457. 

упными кожными зубами встре- ?	 1891а. Microlep~s exilis Eicbwald - Woodward, стр. 457. 
1891а. Microlepis lepida Eichwald ~ Woodwat'd, стр. 457. 
1893. 'Рваттовгеие - Rohon, стр. 109.акую же скульптуру, как бран
1932. Psammosteus ипаиииив Agassiz - Обручев, стр. 175. 

ны неполностью сохранившисся 
1933а. ? Psammolepis stria(a п .. sp. -Gross, СТР. 65-66.
 

ером 5 Х 7 мм. Нет возможно- 1940а. Schizosteus (?) splendens (Eichwald) - Обручев, стр. 467.
 
ессерами крупных средних пла- 1942. Psammosteid - Оговз, стр. 377.
 
е мелких пластинок (ростраль- ,
 
алов «Psammosteus ипаийиив» Проис--хождение названия: splendens;- блестящий.
 

Л е КТО т и п. Фрагмент плаеТИНКИj коллекция Э. Эйхвальда, лгм, 
I lll, ~I1ГI la} песет пrс~~а~tlО 

~~~ш~r~ rr~~~щ ш ~ ~~~т· ~! I~~, ~, (Ш~Щ ~~~ Щ, ~~~b~~1 ]~~~~r~шш ~~~': ~~~~;
 
u u,	 ' I 

нии девон, на~овскии ГО~И30НТIДО I~X [J ММ (таол, IX j Фиг. 
д и а г н о 3. Крупный вид. Бранхиальная пластинка эврибазальнаярасположены плотно и имеют 

и широкая. Ростральная пластинка имеет краевые тессеры. Дорвальыми часто встречаются мелкие. 
ная пластинка сердцевидная, t относительно глубокой вырезкой на 

а 0,7, ширина 1,3 см, толщина переднем крае и со слабо выраженными краевыми тессерами около 

края, длину 1, ширину 1,4 см, заднего края. Овальная вентральная Пластинка расщеплена до сере

. 9) - передняя часть неболь дины задней вырезкой. Невысокие кожные зубы разнообразной формы, 

асимметричная, длиной 1, ши но чаще всего вееро- и алебардообразные, круглые и асимметричные. 

дний выпуклый край имеет ка- Их зубчики довольно длинные и редкие. • 

от скульптуры бранхиальной 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средразделенную косо проходящим 

. ний девон, верхняя часть наровского горизонта: р. Славянка у дер.
 

гх краев встречается несколько Марьина (Ленингр. обл.), руч. Городенка, приток р. Нарвы (Эсто

ния); р. Луга' ниже Поречья и рч. Боровенка ниже Боровни (Ленингр.
 

ичины шовные поверхности. На 

обл.) .
 
ьной частью бранхиальной пла

нь узкой, но массивной" покры

И с от о р и я и з у ч е н и я. Мелкие обломки и чешуи, многочислен

ластинки молодых особей Sch. ные на р. Славянке, близ дер. Марьина, послужили Эйхвальду (1844) 
для установления пяти видов (четыре новых) и двух родов (один но

всего к Sch. splendens, но его вый). Несмотря на указания Агассиса, Пандера и Каде, что все эти 

тесно расположенные, с очень виды - синонимы одного вида Psammosteus, Эйхвальд неоднократно 

(1845, 1846, 1860) повторял свои описания, снабдив их схематическими 

небольшую толщину. По фор

рисунками, позволяющими при наличии коллекции из того же место

нахождения определить, какие пластинки	 послужили для установлении 

отдельных видов. 
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В описании Э. Эйхвальла кожные зубы называются чешуями. Chei
rolepis splendens «имеет тело, покрытое весьма-мелкими блестящими, 
едва в одну треть линии широкими чешуями, почти треугольными, так

что верхний полулунный мелко-зазубренный край шире боковых, не

много-вырезанных; чешуи лежат весьма-правильными косвенными ря

дами». 

Кожные зубы, подходящие под это описание и рисунок Эйхвальда 

(1846, фиг. 25; 1860, табл. 57, фиг. 23), покрывают обломки неопреде
ленной формы, иногда с одним целым краем, на который загибаются 
кожные зубы, покрывающие только одну сторону пластинок; последние, 

таким образом, определяются как туловищные пластинки. Ch. unilate
ralis основан на обломках чешуй, на которых .сидят кожные зубы не

правильной формы, обычно ромбические и зазубренные со всех сто

рон. В 1860 г. Эйхвальд изобрааил еще примыкающие к «чешуям» хво

стовые «фулькры» - краевые гребешки чешуй. 

Кожные зубы, описанные под названием Ch. uragus, можно встре

тить на переднем крае чешуй Sch. врьепаепя. Они выпуклые, с зубчи

ками, взбегающими в виде морщинок к заднему, заостренному концу. 

у нового рода Microlepis «чешуйки продольно-ромбические, совер
шенно-гладки, весьма-мелки, с одного края зазубрены». М. lepidus 
«отличается чешуями, в которых число зубчиков невелико и едва про

стираетёя до 5; эти же чешуйки, до одной трети линии длиною, обра

зуют. косвенные правильные ряды». -В 1860 г. Эйхвальд указывает, что 

края чешуек гладкие, а чешуйки овальные, острые с з аднего конца и ту

пые с переднего. Такие кожные зубы могут быть на коньковых чешуях. 

Наконец, М. exilis был описан из валуна на Ижоре (Эйхвальд, 1844, 
стр. 12), потом найден в слоях на Славянке (Eichwald, 1846, стр. 304), 
а впоследствии упоминается опять только из валунов (1860,стр. 1576): 
«чешуи его весьма-мелки, более или менее ромбичны, но со всех сто

рон мелко зазубрены; оне расположены большею частию правильными 

косвенными рядами, совершенно-гладки, блестящи и желто-бурого 

цвета». Подобные кожные зубы могли принадлежатьтолькочешуям, но 
относятся ли они к Sch. splendens, решить нельзя. 

Л. Агассис (Agassiz, 1845, стр. 155) отнес виды Эйхвальда к Ps. 
rnaeandrinus Ag., но образцы со Славянки, присланные ему Мурчи

соном и Кейзерлингом, изобразил под названием Ps. arenatus. Г. Каде 
(Капе, 1958) также отнес виды Э. Эйхвальда к Ps. maeandrinus, опи
сав под этим названием и остатки из валуна, найденного в Познани. 
Эти остатки действительно очень похожи на Sch. splendens, а к Ps. 
maeandrinus никакого отношения не имеют. 

А. С. Вудворд (Woodward, 1891а, стр. 457) перечисляет виды Эй
хвальда в составе Palaeoniscidae, 'но считает описанные чешуи неопре
делимыми. 

В 1932 г. (стр. 175) Д. В. Обручев отнес все эти виды к Рватто
steus undulatus Ag., что, как указал В. Гросс (Gross, 1933, стр. 66), 
неверно, так как последний вид встречается в верхах среднего девона. 

В. Гросс (стр. 65) склонен был считать их идентичными с Psammo
lepis striata. 

В 1940 г. Д. В. Обручев указал, что виды Эйхвальда могут быть 
отнесены к роду Schizosteus. В качестве видового должно быть взято 
название «splendens», как первое из описанных Эйхвальдом и привя

занное к наиболее хорошо охарактеризованной форме кожных зубов. 

В. Гросс (Gross, 1942) отметил, что наряду с Sch. striatus в обн. 
Городенка встречаются более крупные бранхиальные пластинки с почти 

круглыми кожными зубами. 
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ыкающие к «чешуям» хво

fУЙ. 
'Ch. uragus, можно встре

~. Они выпуклые, с зубчи
~eMY, заостренному концу. 

~ольно-ромбические, совер

зазубрены». М. [ерсаи« 
ков невелико и едва про

рети линии длиною, обра

. Эйхвальд указывает, что 

трые с заднего конца и ту

ыть на коньковых чешуях. 

Ижоре (Эйхвальд, 1844, 
(Eichwald, 1846, стр. 304), 
валунов (18БО,стр. 1576): 
омбичны, но со всех сто

шею частию правильными 

лестящи и желто-бурого 
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~лиg. 

ее виды Эйхвальла к Ps. 
, присланные ему Мурчи

ием Ps. arenatus. Г. Каде 

а к Ps. maeandrinus, опи
а, найденного в Познани. 

а Sch. splendens, а к Ps. 

57) перечисляет виды Эй
описанные чешуи неопре

все эти виды к Ряатто

сс (Gross, 1933, стр. 66), 
в верхах среднего девона. 

идентичными с Рзатто

ды Эйхвальда могут быть 
ового должно быть взято 
ных Эйхвальдом и привя

ной форме кожных зубов. 
яду с Sch. striatus в обн. 
иальные пластинки с почти 

о п и с а н и е. Форма пластинок Sch. splendens оставалась до рас

копок в обн. Городенка неизвестной. Теперь это один 'Из наиболее хо

рошо известных видов. 

б 

Рис. 25. Бранхиальные пластинки Schizosteus splendens. 
х 1/4. а - Pi 42\, б - Pi 422 (МОЛОДОЙ особи}, Городенка; наровскнй горизонт. 

у правой б р а н хи а л ь н о й пластинки Pi 421' (рис. 25а) 

внутренний и задний края и передний угол несколько обломаны. Пла

стинка эврибазальная и широкая; ее ширина (26 см) превышает длину 
(примерно 19,5 см), [: w = 0,7. Толщина в дисгальной части 2-3 мм, 
около границы кожных зубов 7 мм, У проксимального края 1 мм. Пла

стинка почти плоская. Наружный угол закруглен. Боковой и задний 

края выпуклые и стертые, что затрудняет измерение угла между ними. 

Судя по форме внешних краев, угол между ними уменьшался в те

чение индивидуального развития от 81,5 до 520. На обеих сторонах 

~~~~Ш~ ~Ы~~Ж~RЫ ЛИЯИИ н~~~~~аblИЯ [~И~I ~ba) I nОкаВЫВ3ЮIllие форму 
свободной поверхности и общую форму пластинки на более молодых 
стадиях развития. Отсюда можно сделать выводы относительно роста 

бранхиальной пластинки. У молодых особей длина пластинки превы

шала ширину и свободная поверхность на дорзальной стороне была 

узкая. Затем пластинка интенсивнее росла в ширину, благодаря чему 

у более взрослых особей ширина пластинки больше длины и свобод

ная поверхность на дорзальной стороне шире - почти половина ши

рины пластинки. В результате наружный угол и латеральный край 

направлены больше вперед. Граница кожных зубов дорзально почти 
прямая и перпендикулярна заднему краю, но в задней части .она резко 

загибается медиально и проходит п ар аллельно заднему краю. Угол 
этой границы с латеральным краем 470. Линии нарастания показывают 

подобный же ход этой границы и у более молодых особей. На вент

ральной стороне эта граница слегка волнистая. Ширина поверхности 

без скульптуры достигает здесь 2 см. На ней имеются слабые следы 

отпавших тессер. На вентральной стороне четко выражены расходя

щиеся радиально от наружного угла борозды, направленные выпукло

стью назад. Кожные зубы (табл. IX, фиг. 2) около наружного угла ~ 
на дорзальной стороне крупнее (14-16 на 1 см), медиально их вели

чина уменьшается до 2:3-24 на 1 см. На вентральной стороне их 'ве

личина колеблется примерно в таких же пределах. Кожные зубы вее

рообразные, часто с двумя вогнутыми сторонами, образующими ост


рый, направленный вперед и наружу кончик, и с третьей -выпук
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лой ; реже алебардообразные, почт» квадратные, ромбические, удли

ненные и асимметричные, иногда сливающиеся по, два. Кожные зубы 
невысокие, гладкие, четко разграниченные. Количество зубчиков в за

висимости от размеров кожных зубов 10-17. Зубчики довольно ред

кие и длинные, особенно на более пологой медиальной стороне зуба, 

причем они продолжаются в виде резких'ребрышек, не достигающих 
верхушки зуба. Кожные зубы около заднего края дорзальной стороны 

имеют острые, направленные назад и наружу верхушки и очень длин

ные, разветвляющиеся на два зубчики, проходящие в виде ребрышек 
до верхушек зубов. Располагаются кожные зубы диагональными ря

дами. 

Правая бранхиальная пластинка Pi 422 (рис. 256) принадлежит 
более молодой особи: Размеры: длина 16,8, ширина (неполная, задний 

угол обломан) 12 СМ., [: w могло быть 1,3. Подобное соотношение раз

меров молодых особей можно восстановить по линиям нарастания 
Pi 421. Пластинка совершенно' плоская, вероятно она уплощена при фос
силиэации. Толщина в дистальной части 2-2,5 мм, в проксимальной 

Е-ще меньше. Латеральный и задний края слегка выпуклые (первый 
больше}, вторичного дентина на них почти нет, угол между ними 740. 
Поверхность со скульптурой на дорзальной стороне составляет почти 

четверть предполагаемой ширины пластинки. На вентральной стороне 

ширина поверхности без скульптуры 1 см. Граница кожных зубов на 

обеих 'сторонах почти не отличается от линий нарастания на Pi 421. 
Линии нарастания и радиальные борозды выражены 'слабо. Скульп

тура отличается тем, что довольно часто встречаются почти круглые 

и многоугольные кожные зубы. Около заднего края на дорзальной сто

роне характерная зона кожных зубов с длинными зубчиками (табл. Х, 
фиг. 1, нижний край снимка). 
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.линиями нарастаниях 1/2. а - Pi 420. 6 - Pi ·128 (МОЛОДОЙ особи). Городеика; на ровский 

горнзонт. -стую конфигурацию, 
дыеособи имели бо,, 

Обломок переднего угла левой бранхиальной пластинки Pi 430 
(табл. Х, фиг. 2) заслуживает внимания тем,' что на вентральной сто

роне у внутреннего края находится ряд удлиненных тессер, длиной до 
. 1,6, шириной 0,6 см, с центрами роста около их задних краев. Кожные 
зубы сидят немного теснее, и их зубчики чуть короче, напоминают 

скульптуру ростральной пластинки. . 
у ростральной п л.а с т.и н к и p,i 420 (рис. 26а) почти вся ле

вая сторона обломана, но может быть реконструирована, так как мы 

роста расходятся ра: 

'исключением узкой з 

есть полоса асиммет] 

тессер, а налевай __ 
'мой большой: длина 
ступна, Скульптура (1 
хи альных пластинок. 

:н а 1 см), дальше от' 
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имеем дело с симметричной пластинкой, Пластинка примерно трапе

циевидная, длиной 9,7, шириной приблизительно 12 см. l:w = 0,8. 
Толщина в средней части пластинки около 2 мм, к краям уменьша

ется до 0,5 мм. В продольном разрезе пластинка плоская. Передний 

край в середине выпуклый, латеральные части его образуют, вероятно, 
между собой угол в 1150. Боковые и задний края слегка волнистые. 

Передний край в средней части немного стерт. Другие края имеют 

каемку без кожных зубов, которая шире всего около переднего угла 
(до 1,4 см). Прекрасно выражены линии нарастания, показывающие 

изменение формы в течение онтогенеза. У молодых индивидов пла

стинка была относительно шире и короче и по очертанию проще. затем 

она росла интенсивнее в длину, а задний край ее стал зигзагообразным. 

Краевая часть покрыта' тессерами, образующими полосу шириной до 

1.8 см. Одиночные небольшие тессеры встречаются и вне этой зоны. 
Наряду с весьма мелкими (длина и ширина самой маленькой 2,5 и 
1,5 мм) встречаются крупные, длиной и шириной до '1,6 см. Форма 
тессер асимметричная, иногда ромбическая или треугольная. Тессеры 

имеют обычно один (реже два и три) центр роста вблизи переднего 

края. В этом центре находится круглый кожный зуб, вокруг которого 

расположены концентрическими рядами полулунные или веерообраз

ные кожные зубы, величина которых уменьшается к 'краям тессеры. 

Кожные зубы (табл. Х, фиг. 3)' более крупные около центра роста 
пластинки, в середине переднего края (17-20 на 1 см), уменьшаются 

в размерах в краевой части (20-24 на 1 см). Величина и форма их 13 

общем такие же, как на бранхиальной пластинке, но сидят они немного 

теснее и их зубчики чуть короче. 

Pi 428 (рис. 266) принадлежит, по-видимому, более молодой особи. 
Внешней поверхностью она плотно лежит на куске алевролита, пр а

ЕЫЙ и задний края ее обломаны. Длина примерно 3,5, ширина 5,5 см, 

толщина меньше 0,5 мм. Продольно она слегка выпуклая (высота 

около 2 мм). Передний край немного выпуклый, левый боковой почти 

~r~M~~1 ~~ ~ ~~r~~~~~ ~~Ш ~~~~~n~~ r~J~~~~ ~blr~j~~, П~ ~Ш~Ш'
 

~~M На IП~~ОД~ можно ВИД~ТD, чrо КОЖНbl~ J~Obl к~rГЛbl~ или МНОГО·
 
угольные. '1?-Qg на 1 см, уменьшаясь в размерах по 'мере удаления 
'от переднего края. 

Д о р з а л ь н а я п л а с т и н к а (Pi 426, рис. 27) в общем сердце
видная, почти одинаковой длины' и ширины - 28,8 и 30,2 см, [: w = 
=0.9. Толщина в средней части не превышает 1-2 мм, около краев 
0,5 мм. Из-за посмертной деформации трудно выяснить выпуклость 

пластинки, высота выпуклости была не менее 1,5 см. На переднем крае 
вырезка длиной предположительно 3, шириной 10 см. На всех краях 
каемка без скульптуры, шириной 2 см' около передних углов и 3 см 
на заднем крае. Край пластинки и граница кожных зубов волнистые. 
Центр роста в середине пластинки окружен прекрасно выраженными 
линиями нарастания (рис. 27), имеющими в средней части более про
-стую конфигурацию, чем в краевой. Судя по линиям нарастания, моло
дые особи имели более короткую и широкую пластинку. Из центра 
роста расходятся радиально многочисленные борозды. Тессер нет, за 
исключением узкой зоны около заднего края, где на правой стороне 
есть полоса асимметричных, преимущественно удлиненных небольших 
тессер. а на левой - единичные более крупные тессеры (размеры са

мой большой: длина 1,1, ширина 1,8 см). Внутренняя сторона недо

ступна. Скульптура (габл. XI, фиг, 1) очень близка к скульптуребран
хиальных пластинок. Кожные зубы у центра роста небольшие .(30...,...-34 
на 1 см), дальше от него сразу увеличиваются, 14~16 на, 1 см, а по
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том уменьшаются к периферии, где их 24-27 на 1 см. В центральной 
части кожные зубы круглые, реже многоугольные, между ними попа

даются очень мелкие зубы простой формы. Ближе к краям преобла

дают вееро- и алебардообразные и ромбические кожные зубы. 

Рис. 27. дорзальная пластинка Schizosteus splendens. 
Р; 426, Х 1/4. Городенка: ивровский горизонт. 

В е н т р а л ь н а я п л а с т и н к а (Pi 425, рис. 28) представлена 

главным образом отпечатком. От самой пластинки сохранились только 
фрагмент правой стороны задней вырезки и левый край. Пластинка 

имела в общем овальные очертания. длина ее достигала, вероятно, 31, 
ширина 24,5 см, Г: w= 1,2. Толщина около вырезки 2 мм, у левого 

края 1-2 мм. Несмотря на деформацию, видно, что пластинка попе

речно довольно сильно выпуклая (рис. 286). Продольная выпуклость 
меньше. Из-за деформации наклон боков различен: правого 450, ле

вого 390. Высота пластинки примерно 7 см. Задняя вырезка, видимо, 
достигала центра роста в середине длинной оси пластинки, длина ее 

могла быть 15,5 см. Края вырезки в общем прямые, в задней часги 
выпуклые, у начала выпуклости ширина 4,5 см. Внугрнпанцирный ден
тин ограничен полоской шириной 0,4-0,9 см у правого края вырезки. 

Внешний край без кожных зубов, шириной не меньше 0,7-0,8 см. 
Скульптура около вырезки сохранилась. Встречаются асимметрично

многоугольные (пяти-шестиугольные) и ромбические, реже веерообраз

ные кожные зубы, 16-18 на 1 см. Они довольно выпуклые, гладкие, с 
неострой асимметрично расположенной верхушкой. Зубчики короткие и 

частые (в среднем 19-21), редко разветвляются на две короткие ветви. 

Кожные зубы сидят плотно, но четко обособлены друг От друга. Иног
да между крупными встречаются очень мелкие простые кожные зубы. 

Несмотря на небольшие отличия, скульптура очень близка к скульп

туре дорзальной пластинки. 

Ч е ш у и разнообразной формы и величины. Одна из передних че

шуй (Р! 405, рисо 29а), асимметрично-трапециевидной формы, имеет 
длину 2,4, ширину 3 см, толщину около 0,5 мм. Передние края несут 
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Рис. 28. Вентральная пластинка 
Schizosteus splendens. 

а - Pi 425. Х 1/4. б - ТО же. раэрез. 
Городенк а: наровскнй горизонт. 

ёJ 

~y '. ~ж 
Рис. 29. Чешуи Schizosteus splendens. 

х 1. а - Р; 405, б - Pi 441. в - Pi 432, г - Pi 431. д - Pi 433. е - Р; 435. 
ж - Pi 436. э - Р; 437. Городенка: наровскнй горизонт. 
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кайму без кожных зубов, шириной до 0,6 см. Чешуя немного выпуклая. 

Кожные зубы вееро и алебардообразные и ромбические, расположены 

диагональными рядами. На одном из задних краев узкая полоска гре

бешков, характерная для вида. Pi 441 (табл. XI, фиг. 2а; рис. 296), 
по-видимому, ромбическая. Один из передних краев обломан. Длина 
сохранившейся части 1,6, ширина 2,5 см, толщина 0,5-1 мм. Скульп

тура (табл. XI, фиг. 26) у заднего угла несколько стерта, состоит из 
многоугольных и веерообразных кожных зубов. На заднем крае ряд 

правильно расположенных преимущественно прямоугольных кожных 

зубов. Описанные чешуи р асполагалнсь на нижней поверхности хвоста. 
Чешуя Pi 432 (табл. XI, фиг. 3; рис. 29в) неправильно-прямоуголь

ной формы. Длина и ширина ее почти равны - около 1,5 см. Чешуя 

pj 431 тоже прямоугольная (рис. 29г), имеет два центра роста, вокруг 
которых расположены кожные зубы. Размеры: длина 1,5, ширина (не

полная) 1,4 см. Более длинный из передних краев зубчатый. Прямо
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угольная чешуя Pi 433 (табл. XI, фиг. 4, рис. 29д) имеет длину и ши
рину 1,3 см. У чешуи Pi 435 (табл. XI, фиг. 5; рис. 29е,) длина уже 
превышает ширину: 2 и 1,4 см. Pi 436 (табл. XI, фиг. 6; рис. 29ж) еще 
более удлиненная. Поверхность без скульптуры, покрывавшаяся сосед

ними чешуями, очень широкая - примерно половина площади чешуи. 

Небольшая ромбическая чешуя Pi 437 (табл. XI, фиг. 7; рис. 29з) 

имеет передние края различной формы. Один прямой, другой более ко

роткий, с глубокой выемкой, служившей, вероятно, для более прочного 
контакта с соседней чешуей. 

Размеры цельных чешуй (в см): 

Pi 405 Pi 432 Pi 436 Pi 437 
I 

длина 2,4 1,6 2,0 - 0,9 
Высота 3,0 1,5 1,2 I 0,7 

Материал п о к о н ь к о в ы м ч е ш у я м скудный. Кожные зубы 

(габл. ХН, фиг. 1) удлиненные, направлены верхушками назад, длина 
их 1-1,5 мм. У бокового края встречаются валики длиной до 4 мм. 

Зубчики довольно длинные. 

На схематической реконструкции дорзальной и вентральной сторо

ны (рис. 30) изображены лишь контуры ростральной, бр анхиальной, 

дорзальной и вентральной пластинок. Ширина туловища была не мень

ше 72 см. Длина животного около 108 см. Дана и реконструкция моло
дой особи с дорзальной стороны (рис. 31). 

с Р а в н е н и е. По форме кожных зубов Sch. splendens имеет неко

торое сходство с Sch. toriensis, Sch. striatus, а также снеопределенными 

видами Schizosteus из наровского горизонта Ленинградской области. 

Бранхиальная пластинка молодых особей по форме весьма близка 
к бранхиальным пластинкам молодых особей Sch.· striatus. Позже рост 
пластинки шел более интенсивно в ширину, в результате чего ширина 
становилась больше длины. Судя ПО' линиям нарастания бр анхи аль
ных пластинок Sch. heterolepis, Sch. toriensis и Sch. striatus, у послед
них такое явление не имело места. Бранхиальная пластинка Sch. splen
dens имеет большое сходство с бранхиальными пластинками предста

вителей других родов - Tartuosteus giganteus и Рисповлеие palae
tormis. 

Ростральные пластинки Schizosteus splendens и Sch. striatus отли
чаются тем, что у первого на краю пластинки встречаются тессеры. 

у Sch. asatkini дорзальная пластинка небольшая, примерно почко
образной формы, ширина ее несколько превышает длину, на переднем 

крае широкая, но неглубокая вырезка. У Sch. splendens дорзальная 
пластинка больше. Ее форма в грубых чертах сердцевидная, а длина 

и ширина почти одинаковые; около заднего края есть тессеры, отсут

ствующие у Sch. asatkini. Вырезка переднего края уже и глубже. У мо
лодых особей пластинка больше походила на дорзальную пластинку 

Sch. asatkini. Дорзальная пластинка Sch. striatus удлиненно-овальная, 
длина превышает ширину, и передний край, по-видимому, прямой. u 

Крупная овальная вентральная пластинка Sch. splendens с глубокои 
вырезкой, сильно отличается от небольшой почти круглой, с короткой 
вырезкой вентральной пластинки Sch. asatkini и похожа на вентраль

ную пластинку Sch. striatus. 
Sch. splendens имел более широкое туловище, чем Sch. striatus. 

Рис. 30 
х 1/8.• 

Рис. 31. Реконструкция : 
sple~ 
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Рис. 30. Реконструкция Schizosteus splendens. 
х 1/8. а - дорзальная. б - вентральная сторона. 

Рис. 31. Реконструкция молодой особи Schizosteus 
splendens. 
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Schizosteus striatus (Gross, 1933) 

Табл. XII, фиг. 2-4; табл. ХIII-ХУIII; ·рис. 32-46 

1933а. Psammolepis striata п. sp. - Gross, СТр. 12; табл. 1, фиг. 10; рис. 2В. 
i 935.	 Psammolepis striata - Gross, стр. 14. 
1940а. Schizosteus зййии« (Gross) - Обручев, стр. 766; рис. 1б. 

1947б. Schizosteus striatus (Cross) - Обручев, стр. 195; табл. L, фиг. 7' рис. 54. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: striatus - полосатый. 

Г о л о т и п. Фрагмент передней части бранхиальной пластинки, ори

гинал В. Гросса (табл. 1, фиг. 10), коллекция К. К. Орвику, ГМ АНЭ~ 
Pi 397. Руч. Городенка, левый приток р. Нарвы, Эстония; среднии 

девон, наровский горизонт. 

Д и а г н о з. Вид средней величины. Толщина пластинок невелика. 

Дорзальная пластинка удлиненная, Г: w = 1,2. Вентральная пластинка 

овальная, вырезка доходит до центра роста около геометрического 

иентра. На бранхиальной и посторбитальной пластинках и на конько

вых чешуях кожные зубы часто сливаются в длинные валики, на вент

ральной и ростральной они сосочко- или шляпообразные, на чешуях 
чаще всего ромбические. Размеры кожных зубов небольшие, зубчики 

мелкие и очень частые. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Наров

ский горизонт и основание арукюльских слоевсреднего девона. В Эс

тонии - Городенка. В Ленинградской обл. верхняя часть наровского 

горизонта: рч. Боровенка ниже д. Боровни, р. Луга между дер. По

речье и Киноши, Лемовжа у дер. Хотнежи: основание аруиюльских 

слоев: рч. Боровенка, р. Луга у Хилка, Гатчина и Химози близ Гатчины. 
И с т О Р И Я И зу ч е н и я. В 1933 г. В. Гросс изобразил только 

дорзальную сторону фрагмента бранхи альной пластинки. В 1937 г. 

он упоминает Psaттolepis striata для сравнения с Drf!panaspis lipp,erti. 
На принадлежность Psl. striata к роду Schizosteus указал Д. В. Обру
чев в 1940 г. 

О п и с а н и е. Б р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и. Более полные (Pi 
706, 423, 424, 443) - пластинки молодых особей! взрослые - фр агмен

тарны. Pi 397 (голотип) требует дополнительного описания. Это 
почти плоский фрагмент, лежащий вентральной стороной на породе, 

12,6 см в длину, 3,5 см в ширину и 1,8-3 мм в толщину. Передний 

цельный край выпуклый и стертый. На обломке сохранились следы 
границы кожных зубов, которая вблизи переднего угла латерально 

j

выпукла, а дальше почти прямая и пар аллельная линиям нарастания. 

.... Угол этой границы с латеральным краем 270. Скульптура (табл. ХН, 

-1- фиг. 2) состоит преимущественно из слившихся в валики кожных зу
~. 

бов. Ближе к латеральному краю их 24-27 на 1 см, а меди ально до'J' 28-31 на 1 см. Валики параллельны линиям нарастания. Кроме вали
ков, длина которых достигает 15 мм, встречаются отдельные удлинен

ные или асимметричные кожные зубы. Кожные зубы и валики плоские 

или слегка выпуклые, гладкие, с очень короткими частыми зубчиками, 
которые у границы кожных зубов становятся почти незаметными. Кож

ные зубы и валики сидят плотно, особенно дальше от латерального 

края. На пластинке видны небольшие углубления, по-видимому ре· 
зультат прижизненных повреждений. Дно покрыто очень мелкими про

стыми асимметричными кожными зубами. О характере скульптуры 

вентральной стороны можно. судить по небольшому обломку, который 
удалось снять с породы, и по отпечаткам кожных зубов. Она состоит 
из отдельных кожных зубов, местами сливающихся в короткие валики. 

Видны радиальные борозды, направленные к дистальному углу. 
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(Gross, 1933) 

II1-ХУIII; 'рис. 32-46 

). 12; табл. 1, фиг. 10; рис. 28. 

!, стр. 766; рис. 1б.
 
в, стр. 195; табл. L, фиг. 7; рис. 54.
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Кожные зубы дорзальной стороны одного из образцов (табл. ХН, 

фиг. 3) плоские, с короткими зубчиками, часто сливаются в полоски, 
параллельные границе кожных зубов и линиям нарастания и косые по 

отношению к наружному краю пластинки. На 1 см 38-44 ряда кожных 
зубов. На другом обломке кожные зубы несут заметную выпуклость,.. 

направленную вершинкой назад, и более крупные зубчики (табл. ХН, 

фиг. 4). На вентральной стороне кожные зубы сливаются реже. Здесь 
скульптура представлена очень короткими валиками (Pi 446,~ табл. 

XHI, фиг. 1) или отдельными куполовидными кожными зубами (табл. 
хш, фиг. 2). 
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-Рис. 32. Фрагмент передней части бран


хиальной пластинки Schizosteus striatus.
 
Pi 446. Х 1/2. Городенка ; наровскнй горизонт.
 

Из пластинок молодых особей самая крупная Pi 706 (рис. 33а). 
Ширина ее 10,5, длина (неполная) 9,5 см, {: w'-' 1,3, толщина 0,5
2 мм. Пластинка выпуклая поперечно, особенно в латеральной части. 
Наружный угол закруглен и очень слабо стерт. Латеральный край не

много выпуклый, задний и внутренний чуть вогнутые. Угол между ла
теральным и задним краями 820. Ширина поверхности со скульптурой 

на дорзальной стороне 4,1 см. Вдоль заднего края узкая полоска с 
кожными зубами доходит почти до внутреннего края. Скульптура из 
длинных валиков, особенно частых у медиальной границы кожных зу

бов; у наружного угла чаще отдельные крупные кожные зубы и корот

КИЕ валики. 

Pi 423 - отпечаток пластинки (рис. 336) длиной примерно 12, ши
риной 7 см, толщиной 0,5-1 мм. У' Pi 443 (рис. 33В) поверхность со 
скульптурой на дорзальной стороне несколько шире. 

Наиболее полный экземпляр - правая бранхиальная пластинка 
Pi 424 (рис. 33г) с обломанным передним углом - самая маленькая: 

-ширина 3,8 см, длина не меньше 7,5 см, толщина 0,5 мм, 1: w'-' 1,9. 
Пластинка слегка выпуклая поперечно. Наружный угол закруглен. Ла
теральный край немного стертый, в передней части почти прямой, в 

задней выпуклый. Задний край слегка волнистый. Угол между лате

ральным и задним краями 780, меньше, чем у Pi 706. Поверхность со 

скульптурой на дорзальной стороне [венгр альной стороной пластинка 

лежит на породе) узкая (шириной до 1,2 см). Граница кожных зубов 
в общем прямая, около наружного угла волнистая. Линии нарастания 

выражены слабо. Скульптура, в задней части пластинки стертая, из 

отдельных кожных зубов или коротких валиков. Кожные зубы около 
латерального края крупные (18 на 1 см) и несколько отличаются от 

7 д. В. Обручев н Э. Ю. Mapk-КуРl'К 97 
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остальных. Они асимметричные, удлиненные, довольно высокие, с на

правленными к переднему углу верхушками; сидят не очень плотно; 

зубчики длиннее. В преобладающей части кожные зубы мельче (до 
26 на 1 см), плоские, часто сливаются в короткие валики, п ар аллель
ные границе кожных зубов, сидят плотно, зубчики мелкие и частые. 

Главным образом по образцам Pi 706 и 446 сделана реконструкция 

бр анхиальной пластинки взрослой особи (рис. 34). . 
Ростральная пластинка (Pi 401, табл. XIII, фиг. 3а) со

хранилась почти целиком. Длина 6, ширина 7,9 см. Размеры полнои

пластинки по реконструкции (рис. 35а) 6,5 и 8,3 см: ширина превы

шает длину, Е: w = 0,8. Толщина 0,5-1' мм. Пластинка" выпук

лая поперечно, ось выпуклости примерно на уровне передней 

трети длины. Высота выпуклости 4 мм. Правая и левая части перед

него края образуют тупой угол в 155°. Боковые края, по-видимому, па

раллельны длинной оси пластинки, задний край немного выпуклый. 

Боковые края и задний край несут каемку без кожных зубов шири' 

ной до 1 см. Недалеко от центра роста, в середине переднего края, 

более четко выражены линии нарастания, показывающие, что Г: w из

менялось с ростом незначительно. Хорошо выражены расходящиесяот 
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сосочкообразно на плоском основании. Коротких зубчиков, разделяю

щихся иногда на два, здесь 9-14. В краевой части наряду с уменьше

нием величины кожных зубов изменяется их форма, она часто вееро

и алебардообразная,с направленнымик центру окостенения суженными 
кончиками, или в виде коротких валиков, образованных слиянием 

двух-трех кожных зубов. Зубчиков, в зависимости от размеров зубов, 

17-25. Около центра роста кожные зубы 'сидят реже, а в перифе

рийной части плотнее. 

Рис. 34. Реконструкция бранхиальной 
пластинки Schizosteus striatus, Х Чь. 

Небольшая пластинка Pi 429 (рис. 356) в виде отпечатка длиной 
3,5 см, шириной не меньше 5,5 см, 1: w = 0;6, короче и шире, чем Pi 401. 
Толщина 0,5 мм. Правая и левая части слегка стертого переднего края 

образуют угол в 1470. В передней части кожные зубы довольно мелкие 

и редкие, на переднем крае крупнее и удлиненные. Кожных зубов 14
16 на 1 см, они высокие, с вогнутыми боками, слегка наклоненными на

зад верхушками (табл. XIV, фиг. 1) и плоскими основаниями. Зубчики 
довольно длинные (особенно со стороны центра роста), тонкие и каса

ются друг друга. Число их, в зависимости от величины зубов, 11-16. 
Около заднего края кожные зубы сидят плотнее - 25 на 1 см; они 
круглые или вытянутые вдоль пластинки; или асимметричные. По 
сравнению с Pi 401 имеется ряд отличий: 1: w меньше, угол переднего 
края острее и характер скульптуры, особенно в передней части, иной. 
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Вероятно, это пластинка молодой особи Sch. stria.tus, но не исключено, 

что она принадлежит другому виду. 

П о с т о р б и т а л ь н а я п л а с т и н к а Pi 445 (табл. XIV, фиг. 2; 
рис. 36) почти полная. ПО хорошо выраженным линиям нарастания 

можно восстановить форму пластинки. Ширина ее 5,4, длина (полная) 

11,5 см, 1: w = 2,1. Толщина 0,5-1 мм. Форма треугольная: судя по 
.линиям нарастания, она мало изменялась в течение роста. Передняя 

латеральная часть загнута вниз. Центр роста 
примерно на границе передней трети длины лате

рального края. Впереди от него на вентральной 

стороне имеется полоока кожных зубов. Возле 

центра роста латеральный, слегка выпуклый край 

стерт. Передний и медиальный края имеют по-' 

лоску без скульптуры шириной 2-3 мм. Около 
центра роста и вдоль латерального края кожные 

зубы шляпообраэные. частью куполовидные или 

асимметричные, вершинки направлены к латераль

ному краю и заднему углу. Их 24-28 на 1 см. 
Около переднего и . особенно медиального края 

они мельче и сливаются в короткие валики; чис

ло 38-40 на 1 см. 

Рис. 36. Посторбитальная пластинка Schizosteus striatus. 
Р; 445. Х 1/2. Городенха: наровский горизонт. 

Скульптура фрагмента задней части пластинки (Pi 398, габл. XIV, 
фиг. 3) состоит в основном из пар аллельных линиям нарастания корот

ких узких валиков, иногда из отдельных вееро- и алебардообразных и 

асимметричных кожных зубов; у краев их 37-41 на 1 см, в центре 
34-37. Кожные зубы и валики плоские, гладкие, с очень мелкими ча

стыми зубчиками. 

Реконструкция д о р з а л ь н О й п л а 'с т и н к и по фрагменту 
Pi 444 (рис. 37) пр авдоподобна, так 'как линии нарастания сохр анились 

прекрасно. Пластинка овальная, передний край, по-видимому, прямой. 
МаК"симальная ширина примерно на уровне центра роста, лежащего 

приблизительно в центре пластинки. Длина пластинки 20,5, ширина 
17 см, l:w=·1,2. Пластинка тонкая (1-1,5 мм) и слабо выпуклая. 
Край без кожных зубов в передней части имеет ширину 1-1,2 см. 
Расходящиеся радиально от центра роста дугообразные борозды выра

жены очень хорошо. Судя по линиям нарастания, форма пластинки 
изменялась в течение роста мало. Возле центра роста кожные зубы 
куполовидные или удлиненные, а дальше от него шляпообразные, ха
рактерные для некоторых вентральных пластинок. На некотором рас

стоянии от центра роста, за одной более ясно выраженной линией на

растания, отстоящей от центра в направлении ширины пластинки на 

3,5 см, кожные зубы приобретают вееро- или алебардообразную форму 
или сливаются в короткие валики (габл. XIV, фиг. 4). На фиг. 1, табл,
 

ХУ видны кожные зубы периферической части пластинки. Величина
 

кожных зубов уменьшается, как правило, от центра роста к краям.
 

Два экземпляра в е н т р а л ь н о й п л а с т и н к и хорошей сохран

ности, по размерам и форме примерно одинаковые, овальные, с вырез


кой на заднем крае. Pi 710 (рис. 38) имеет длину 25, ширину 16 см,
 
': w = 1,5. Толщина 3-4 мм, У краев без скульптуры 0,5-1,5 мм. От
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Рис. 37. дорзальная пластинка Schizosteus striat-us. 
Pi 444, Х 1/2. Городенка: наровский горизонт. 

носительно большая толщина пластинки связана с ее положением и 

функцией (защитой нижней стороны тела). Высота пластинки 5,5 см, 
стороны из-за деформации образуют различный угол с горизонтальной 
поверхностью - правая сторона 420, левая 460. На рис. 38 изображена 
одна линия нарастания (остальные плохо прослеживаются) , показы

вающая форму пластинки на более .р анней стадии роста. От середины 

пластинки начинается задняя вырезка, которая впереди шире (до 

1,3 СМ), а сзади уже (0,9 см). На следующей стадии роста ширина 
вырезки опять увеличивается. Длина вырезки 14 см, ширина у задней 

границы кожных зубов 5 см. Пластинка окаймлена полосой без кож
иых зубов, ширина которой в передней части около 1 см, в задней до 
4 см. Вырезка закрыта тессерами, впереди удлиненными и относительно 

небольшими. К заднему краю они увеличиваются 'в размерах от 0,3 до 
1,6 см. На переднем крае пластинки имеется несколько небольших тес

сер. Центральная часть пластинки стерта и состоит из вторичного ден

тина. Вырезка с тессерами лежит на 2-3 мм выше стертой нижней 
поверхности. 

Р! 711 (рис. 39) имеет длину 22,5, ширину (неполную) 14 см; [: w,-.....> 
,..., 1,4; она немного короче и шире, чем Р! 710. Высота одинаковая 
5,5 см, так же как и толщина (0,5-4 мм). Наклон правой стороны 
пластинки 540, левой 400. Длина вырезки могла быть 12,5 см, ширина 

в средней части 3 см, а около задней границы .кожных зубов 5,5 см. 
Таким образом, 'Вырезка значительно шире вырезки первой пластинки. 
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Рис. 39. Вент 
Р; '711. 
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Рис. 38. 8ентральная пластинка Schizosteus striatus. 
Pi 710. Х 1/2. Городенка ; наровский ГОРИЗОНТ. 

Вырезка и весь задний край пластинки покрыты асимметричными тес

серами 0,3-2 см в диаметре. Кожные зубы на обеих пластинках ку

поло-, вееро или алебардообраэные, около края второй пластинки они 

образуют короткие валики. 

Размеры вентральной пластинки ПИН, ,N'g 220/583 (табл. ХУ, фиг. 2) 
вдвое меньше; она принадлежит более молодой особи и имеет 11 см в 
длину и 9 - в ширину, высота выпуклости 1,5 см, толщина около 3 мм. 

Не хватает задней части. Задняя вырезка постепенно расширяется на

зад, края ее не цельные. Левая сторона пластинки в передней части 

вырезки несколько пододвинута под правую. Пластинка, за исключе

нием центрального поля в 2 'см шириной, несет ясные радиальные бо

розды и слабо заметные концентрические полосы нарастания. Средняя 
часть пластинки шириной 5 см из-за стертости кожных зубов выделя

ется в виде почти плоского дна с блестящей поверхностью. Кожные 

зубы лучше сохраняются в бороздах, между ними они более стерты. 

Кожные зубы имеют 0,5 мм в диаметре, очень редко сливаются в корот

кие концентрические ребрышки до 1,5 мм длиной. Внестертом состоя
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Рис. 39. Вентральная пластинка Schizosteus striatus. 
Р; '711. Х 1/2, Городеика; наровский горизоит. 

НИИ они имеют характерную шляповидную форму (табл. XVI, фиг. 1), 
т. е. не представляют равномерной выпуклости, как у других псаммо

стеид, а разделяются на две зоны - центральную выпуклую (тулью) 
И плоскую периферию из зубчиков (поля), Выпуклая часть в большин

стве случаев наклонена к заднему концу пластинки. Такую форму 
кожные зубы имеют преимущественно на периферии, в центре же 

форма более обычная псаммостеидная. В стертом виде они имеют 
разную форму, более или менее приближающуюся к треугольно-вееро

образной, острым' углом направленной к центру пластинки, с вогнутыми 

боковыми сторонами и выпуклой наружной. Однако эта форма выра

жена менее резко, чем у Sch. splendens, переходя часто в округлую, 
пятиугольную или ромбическую. 

Край вырезки (табло ХУН, фиг. 1) слегка вогнутый. Концентриче

ские ряды кожных зубов, приближаясь к нему, загибаются к центру. 
так что возле самого края кожные зубы вытянуты параллельно ему, 
достигая 1 мм в длину. . " 

Pi 399 - ,фрагментарная пластинка, молодой особи с очень хорошо 
сохранившейся скульптурой (табл. ХVI,фиг. 2) из асимметрично-мно

гоугольных или почти круглых, реже веерообразных, местами 'ради-: 

fОЗ 
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ально вытянутых, гладких с тупыми сосочкообразными верхушками 
кожных зубов; в центральной части их 20-22 на 1 см, в краевой 

21-23. 

А; 

Рис. 40. Вентральная пла

стинка молодой особи Schizos
teus striatus. 

а - Pi 400. Х 1/2. б .- то же, раз

рез. Городекка? 

Pi 400 (рис. 40) тоже фрагментарна. Полная пластинка могла иметь 

длину 10,5, ширину 8,5 и высоту 3 см. Толщина около 0,5 мм. Наклоны 

сторон: правой 49°, левой 46°. Вырезка начинается от центра роста. 

Ширина ее до 1,7 см. Центральная часть пластинки не стерта. Линии 

нарастания показывают, что на более молодых стадиях пластинка 
имела примерно одинаковую длину и ширину и была плоской, тогда 

как позже она приобретала удлиненную форму и становил ась вы

пуклой. 

Рис. 41. Тессеры Schizosteus striatus.
 
х 1. а -- Pi 410. б ... Pi 414, в - Р! 409. г - Pi 413; У - место выхода
 

канала боковой линии. Городенка ; наровский горизонт.
 

Небольшие пластинки (рис. 41) напоминают чешуи, так как имеют 
довольно широкие и плоские передние края без скульптуры. Однако 
форма их неправильна, на задних краях отсутствует бахрома гре

бешков и скульптура состоит не из квадратных и ромбических кож

ных зубов, а из асимметричных, веерообразных и вытянутых парал

лельна передним краям, напоминая скульптуру крупных пластинок, 

особенно ростральной. Возможно, что это т е с с еры. Pi 410 (рис. 41а) 
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кульптуру крупных пластинок, 

о тессеры. Pi 410 (рис. 41а) 

длиной 1,4 и шириной 1,7 см, непр авильно-пятиугольная. Три передних 
края несут каемку без кожных зубов, шириной 1-3 мм. Pi 414 (рис. 
416) квадратная, имеет почти равную длину и ширину - 1,4 и 1,5 см. 
Каемка на передних краях узкая - до 1 мм. Особого внимания заслу
живают пластинки непр авильной формы, с сильно зубчатым передним 
краем, лишенным кожных зубов. Pi 409 (табл. XIII, фиг. 4; рис. 418) 
неправильно-квадратная; длина ее 1,9 см, неполная ширина 2,1 см. На 
одном из передних краев довольно глубокое углубление (у). Скульп
тура из неправильных,веерообразных и удлиненных кожных зубов, 
28-31 на 1 см. 

Pi 413 (рис. 41г) непр авильно-треуголь

ная, длиной 1,8 'см, неттолной шириной 1,9 см. 
Выпуклый передний край лишен кожных зу

бов на ширину до 4 мм, сильно зубчатый и 
несет такое же углубление, как Pi 409. Pi 415 
имеет асимметричную удлиненную форму, 
длина ее 1,1, ширина 2 см. На ней такое 

же углубление, как и на других экэемплярах. 

Эти углубления - места выхода сенсорных 

каналов, прониаывающих пластинки. Зубча
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- Pi 417 (рис. 42), длиной 5,6, шириной 

2,5 см и толщиной 1-2 мм. Задний конец не
много стерт и состоит из вторичного дентина. 

Поперечно средняя часть чешуи плоокая и 
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Рис. 42. Коньковая чешуя Schizosteus striatus.
 
х 1. а - Pi 417. б - то же, разрез. Городепка: н аровский
 A,~A

горизонт. 2 

бока образуют с ней угол: правый 32° левый 40°. Угол между 
боками 108°. На переднем угловатом Kpa~ каемка шириной до 1 мм 
без кожных зубов. Скульптура из коротких валиков длиной 0,5-4 мм 

или, преимущественно в средней части, из удлиненных ромбических 

кожных зубов, гладких с короткими зубчиками, а на переднем конце 
иногда с длинными. 

Pi 419 несколько меньше, длиной 3,7 см, в разрезе крышеобразная. 
Ее бока образуют угол в 710. Задний кончик из 'вторичного дентина. 
В средней ,;асти удлиненные кожные зубы, а на краю короткие ва
лики длинои до 2,5-3 мм. 

Скульптура коньковых чешуй (табл. XVII, фиг. 2) - из удлинен

ных кожных зубов, направленных вершинкой назад. Зубчики образуют 
пониженную периферию. Вдоль кожного зуба идет довольно резкое 

ребро, которое у средних зубов расположено симметрично посередине, 

а у боковых смещается медиально. Кожные зубы идут косыми рядами, 

01 боковых краев к середине и назад и сходятся под острым углом 

на средней линии. Краевые кожные зубы более узкие и часто слива

ются в ребрышки; на внутренней стороне они занимают большую или 
меньшую зону у заднего конца и расположены более беспорядочно, а 
зубчики их продолжаются в виде ребрышек часто до самой верхушки. 
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У переднего края они расположены очень густо, надвигаясь друг на 

друга и обраауявалик, Передний край чешуи обычно немного выщерб

.лен, а на внутренней поверхности иногда есть продольная бороздка. 

Рис. 43. Чешуи Schizosteus striatus.
 
)« 1. а - Pi 407. б· - Р; 403. в - Pi 402. г - Pi 406. д - Р; 438. Городенка: н аров


ский горизонт.
 

Ч е ш у и разнообразной величины и формы. Широкие ромбические 

располагаются ближе к туловищу. Pi 407 (табл. ХУН, фиг. 3; рис. 43а) 

длиной 1,2, шириной 1,9 см, толщиной меньше 0,5 мм, с выпуклым пе

редним краем без кожных зубов, шириной 1,5-2 мм. Задние края 

почти прямые, образуют угол в 125°. Стертая скульптура состоит из 

мелких квадратных и ромбических кожных зубов, образующих диаго

нальные ряды. На 1 см кожных зубов 29-34. Зубчики короткие и раз

виты преимущественно на двух передних 'краях кожных зубов. Вер

хушка, особенно около заднего угла чешуи, довольно острая. На аад

них краях чешуи бахрома из удлиненных кожных зубов. Другая ром

бическая чешуя (Pi 408) немного меньше; Ее ширина 1,7, длина 1 см. 
Передний край угловатый. Задние прямые края, несущие бахрому 

удлиненных кожных зубов, образуют угол в 1250. Ромбическая чешуя 

Pi 403 (рис. 436) несколько неправильной формы, крупнее: длина 1,7, 
ширина 2,4 см, [: w больше. Передние зубчатые края несут каемку 

без скульптуры, шириной 2-3 мм. 

Pi 402, 406 и 438 - квадратные чешуи. Pi 402 (табл. ХУ, фиг. 3; 
рис. 43в) длиной 2,3, шириной 2,6 'см, с немного выпуклыми передними 
почти прямыми задними краями. Pi 404, длиной 2,6 и шириной 2,9 см, 

с передним дугообразным краем. Скульптура (табл. XVI, фиг. 3) та

кая же, как у других образцов. р] 406 (табл. ХУ, фиг. 4; рис. 43г) не

много меньше других, одинаковой длины и ширины - 1,4 см. Pi 438 
(рис. 43д) вытянутая, находилась, вероятно," на хвостовом плавнике. 
Плина ее 1,1, ширина 0,4 см. 

Кроме кожных зубов ромбического типа, на чешуях имеется СКУЛЬП
тура, напоминающая скульптуру вентральной пластинки (табл. XVIII, 
фиг. 1) и дорзальной стороны бр анхи альной пластинки' (табл. XVIII, 
фиг. 2). Так, на чешуе, изображенной на фиг. 1 табл. XVHI, почти две 
задние трети занимают шляповидные кожные зубы, а передняя часть 
и боковые края покрыты плоскими удлиненными. Длина чешуи 9 мм. 

На крупной чешуе (ПИН, NQ 220/585), длиной 11 и шириной 18 мм, 

у заднего конца зона шляповидных кожных яубов, остальная поверх

ность занята плоскими удлиненными. У чешуи (табл. XVIII, фиг. 2) 
только плоские удлиненные кожные зубы, большей частью слившиеся 

н ребрышки, с крутым мелкозубчатым задним краем и пологим ясно 
зубчатым передним. Длина 12 мм. . . 

Pi 416 (рис. 44; табл. XVIII, фиг. 3) ~KYCOK З а Д н е й ч а с т и х в о
с т а, с чешуями, залегающими примерно в их' первон ачальном положе: 
нии. Длина 10, ширина 13 см. Преобладают правые чешуи, видимые с 
внутренней стороны. Они почти квадратные или ромбические и р аспо
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Рис. 44. За, 
f'i 416, 

ложены диагональными 

друг друга, их величину 

пали: Размеры (в см): 

Длина 
O,~

Ширина 1,5 

На некоторых чешуях 
женные борозды, может 

Нить значение этих БОf 
ВОдилось, чтобы не ПОВрЕ 
не только у других псам! 
образца есть и левые чев 
целых чешуй (в см): 

Длина 0,9 
Ширина 0,550 

Форма чешуй ром биче 
шуи Покрыты КОРОТКИМИ 
Сохранилось несколько ~ 
передние лежат почти цел 
разрезы. длина их (непо. 
нился задний конец, ПОВЕ 
ликом из вторичного ден 

На Основании описанв 
залы~ой и вентральной Сl 
лодои особи (рис. 46). 

С Р а в н е н и е. для ! 

бранхиальной и посторби 
чешуях из длинных валика 
видов Schizosteus не ВСТРЕ 
у Psaттo[episproia, Русnс 
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ень густо, надвигаясь друг на 

ешуи обычно немного выщерб
да есть продольная бороздка. 

~teus striatus. 
: Р; 406. д - Pi 438. Городенка; наров

~T 

~ формы. Широкие ромбические 
р7 (табл. ХУII, фиг. 3; рис. 43а) 
[меньше 0,5 мы, с выпуклым пе

~иной 1 5-2 мм. Задние края 
Стертая'скульптура состоит из 
кных зубов, образующИХ диаго

29-34. Зубчики короткие и раз

[Них 'краях кожных зубов. Вер

ешуи, довольно острая. На вад
~ыx кожных зубов. Другая ром
~ше; Ее ширина 1,7, длина 1 см. 
'tрямые края, несущие бахрому 
гол в 1250. Ромбическая чешуя 

ной формы, крупнее: длина 1,7, 
ие зубчатые края несут каемку 

ешуи. Pi 402 (табл. ХУ, фиг. 3; 
с немного выпуклыми передними 

~4, длиной 2,6 и шириной 2,9 см, 
'rьптура (табл. XVI, фиг. 3) та
(габл. ХУ, фиг. 4; рис. 43г) НР

ины и ширины - 1,4 см. Р! 438 
~роятно, . на хвостовом плавнике. 

типа, на чешуях имеется екульп

ральной пластинки (габл. XVIII, 
иальной пластинки (табл. XVIII, 
на фиг. 1 табл. XVIII, почти две 

i кожные зубы, а передняя часть 

цлиненными. Длина чешуи 9 мм. 
», длиной 11 и шириной 18 мм, 
кожных зубов, остальная поверх

• у чешуи (габл. XVIII, фиг. 2) 
~убы, большей частью' слившисся 

м задним краем и. пологим я~но 

~)--KYCOK З а Д н е Ц ч а С т и х в о : 
рнов их первоначальном положе

лалают пр авые чешуи, видимые С 

ратные или ромбические и р аспо

Рис. 44. Задняя часть ХВОСТа Schizosteus striatus. 
Р; 416. Х 213. Городенка ; наровский горизонт. 

:, ложены диагональными рядами. Поскольку чешуи покрывают краями. 

, друг друга, их величину можно измерить там, где некоторые из них от

пали: Размеры (в см) : 

0,95 1,2 1,3 1,3 1,2 1,35 1,35 1,0 1,2 
1,5 0,9 1,05 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 0,5 

На некоторых чешуях нижней половины хвоста видны слабо выра

женные борозды, может быть следы канала боковой линии. Выяс

нить значение этих борозд можно шлифованием, которое не про

водилось, чтобы не повредить образец. Подобные борозды не описаны 
не только у других псаммостеид, но и у других Heterostraci. На краях 
образца есть и левые чешуи, в большинстве в виде обломков. Размеры 
целых чешуй (в см): 

Длина 0,9 0,85 1,35 1,2 
Ширина 0,55 0,5 0,85 0,7 

. Форма чешуй ромбическая' или удлиненная. С внешней стороны че
шуи покрыты короткими валиками или удлиненными кожными зубами. 
Сохранилось несколько сдвинутых вентральных коньковых чешуй. Две 
передние лежат почти целиком в породе, и видны только их продольные 

разрезы. Длина их (неполная) 5,8 и 4,7 см. От третьей чешуи сохра

нился задний конец, поверхностный слой которого состоит почти це

\ ликом ИЗ вторичного дентина. 

На основании описанного материала даются реконструкции лор

.зальной и вентральной -сторон (рис. 45), а также реконструкция мо
, яодой особи (рис. 46). 
I С Р а в н е н и е. Для вида характерна скульптура, состоящая на 

бранхиальной и посторбитальной пластинках и иногда на коньковых 

.чешуях из длинных валиков. Слияние кожных зубов в валики у других 
видов Schizosteus не встречается, у древних псаммостеид оно описано 

: у Рsаmriюlерis proia, Pycnosteus tuberculatas и Psammosteus bergi. В роде 
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Рис. 46. Реконст

рукция молодой 
Рис. 45. Реконструкция Schizosteus striatus. особи Schizosteus 

.х 1/8. п - дорзаJ1ьная, б - - вентра.льная еторnна. striatus. 

Psammosteus оно очень распространено. Своеобразны шляпо- и сосоч

кообразные кожные зубы на вентральной и ростральной пластинках и 
иногда на чешуях. Местами встречаются почти круглые, веерообраз
ные, асимметричные и многоугольные кожные зубы, которые можно 

спутать с кожными зубами Sch. splendens, однако последние крупнее. 

Бранхиальная пластинка Sch. striatus длиннее и уже, чем у Sch. splen
dens, вероятно она ближе по форме к бранхи альной пластинке Sch. 
heterolepis. 

Ростральная пластинка короче и шире, чем у Sch. splendens, и ли

шена краевых тессер, больше напоминая Drepanaspis gemuendenensis. 
Посторбитальная пластинка в задней части так же узка, как у Sch. 
heterolepis. Дорзальная пластинка уже, чем у Sch. splendens, вент

ральная :в общем близка к вентральной пластинке Sch. splendens 
у обеих задняя вырезка начинается примерно в центре роста, кото

рый находится около геометрического центра пластинки. Судя по ли

ниям нарастания, форма вентральных пластинок молодых особей Sclz. 
striatus очень напоминает форму вентральной пластинки Sch. asatkini, 
хотя вырезка у первых несколько длиннее. 

Schizosteus asatkini Obruchev, 1940 

Габл. XIX, фиг. 1-2; табл, ХХ, фиг. 1; рис. 47 

1940а. Schizosteus asatkini вр, nov. - Обручев, стр. 766; рис. 18, г. 
'~58. Schizosteus asatkini ОЬг. - Обручев. стр. 46. 

Про 'и С Х О ж Д е н и е н а з в а н и я; по фамилии Б. П. Асаткана 
(1903-1942), из коллекции которого происходит голотип. 

Г О Л О Т И п. Вентральная, дорзальная и часть бр анхиальной пла

стинки одного индивида (табл. ХIХ, фиг. 1); колл. Б. П. Асаткнна; 

ПИН, .N'!? 220/489. Р. 
кюльских слоев жив 

Д и а г н о з. Типо 
ДОЙ экземпляр?). Д( 
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формы - округлые, 
ГеОJlогически 
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бами найдены в вер 
на рч. Боровенке (пр 
ских слоев на р. Пл 

чины. 

О п и с а н и е. В е 
имеет 9 см в ширину 

·2,5 см, толщина до ( 
линии нарастания, оч 

вырезки загибающиес 

занимая треть длины 

расположенного поза, 

кая уже у переднего 

стинки. Передний кра 
Кожные зубы (таё 

в диаметре, на перип 

куполовидные, соприт 

Зубчики ПРОДолжаютс 
пола, не доходя до ег 

шинка обычно немнот 

Сохранность Д о р е 
{рис, 47), лежащей г 

" ложении относительно 

.но хуже, ее контуры 

лиэ ительно Она ШИрЕ 

11 'см в ширину и 9 см 

Рис. 47. Дорзальная пла 
ПИН. N. 220/489. Х 1/3. Р. з: 

немного вогнут, глуби 

совершенно Плоская. 

стороны куска пласти 
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Кожные зубы таки: 

шинки чаще заострень: 

Форму бранхиальн
'сохранился только фр 
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стания параллельны б 
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ЛИН, N!! 220/489. Р. Луга, правый берег близ дер. Тверди; низы ару
кюльских слоев ж иветского яруса среднего девона. 

Д и а г н о з. Типовой вид рода Schizosteus. Мелкая форма (моло

дай экземпляр?). Дорзальная пластинка почти плоская, вентральная 

выпуклая, ширина обеих больше длины. Задняя вырезка широкая, до

ходит почти до центра вентральной .пл астинки. Кожные зубы мелкие, 

округлые, куполовидные, на бранхиальной пластинке разнообразной 

формы - округлые, ромбические или вытянутые. 

Г е о л о г и ч е 'с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Кроме 

типового местонахождения, мелкие обломки со сходными кожными зу

бами найдены в верхней части наровских слоев (хотнежская пачка) 
на рч. Боровенке (приток Плюссы) ниже дер. Боровня, и в низах луж

ских слоев на р. Плюосе у дер. Кропивна и в дер. Химози близ Гат

чины. 

О п и с а н и е. В е н т р а л ь н а я п л а с т и н к а (табл. XIX, фиг. 1) 
имеет 9 см в ширину и около 9,5 см в длину, выпуклость ее достигает 

,.2,5 см, толщина до 0,7 мм. Хорошо выражены радиальные борозды и 

линии нарастания, очерчивающие центр окостенения, а у края задней 

вырезки загибающиеся вперед. Задняя вырезка имеет 3,2 см в длину, 

занимая треть длины пластинки. Она доходит до центра окостенения, 
Рис. 46. Реко-нст

расположенного позади геометрического центра пластинки: она широ
рукция молодой 

, striatus. ~соби Schizosteus кая уже у переднего конца и расширяется до 3 см у заднего края пла

стороиа. striatus. стинки. Передний 'край последней, видимо, закруглен. 

Кожные зубы (табл. XIX, фиг. 2) мелкие, имеют в среднем 0,5 мм fI 

в диаметре, на периферии пластинки немного меньше. Они округлые, 
,о. Своеобразны шляпо- и сосоч- . куполовидные, соприкасаются друг с другом короткими зубчиками. 
ной и ростральной пластинках и Зубчики продолжаются в виде гребешков, взбегающих по стенкам ку

~тся почти круглые, веерообраз пола, не доходя до его вершинки, обычно. несколько уплощенной. Вер
! кожные зубы, которые можно шинка обычно немного асимметрична, наклонена назад и медиально. 
~dEns, однако последние крупнее. Сохранность Д о р з а л ь н о й ,п л а с т и н к и 
длиннее и уже, чем у Sch. splen- (рис, 47), лежащей почти 'в нормальном по
к бранхиальной пластинке Sch. ложении относительно венгральной. значитель

но хуже, ее контуры устанавливаются приб
гнре, чем у Sch. splendens, и ли лизигельно. Она шире вентральной. достигает 
ная Drepanaspis gemuendenensis. IlcM в ширину И 9 см в длину. Передний край 
части так же узка, как у Sch. 

ке, чем у Sch. splendens, вент

ной пластинке Sch. splendens  Рис. 47. Дорзальная пластинка Schizosteus asatkini. 
пин. N, 220/489. Х 1/3. Р. Луга. Тверди; арукюльские слои.

примерно в центре роста, кого

I центрапластинки. Судя по ли

пластинок молодых особей 5c11. немного вогнут, глубина вогнутости I см, задний закруглен. Пластинка 

:ральной пластинки Sch. asatkini, совершенно плоская. На нижней поверхности отломанного с левой 

ннее. стороны куска пластинка несет валики, которые расположены так же, 

как у Drepanaspis gemuendenensis (рис. 10; см. также стр. 43). 
Кожные зубы такие же, как на вентральной пластинке, но их верObruchev, 1940 

шинки чаще заострены и наклонены назад. 

Форму бранхиальной пластинки установить нельзя, так как от нее . ХХ, фиг. 1; рис. 47 
сохранился только фрагмент заднего конца, надвинутый на вентраль

В, стр. 766; рис. 1в, г. ную пластинку и открытый с брюшной стороны (табл. XIX, фиг. 1). Он 
зтр. 46. имеет ширину 3,5 см и толщину 1,5 мм. Латеральный угол закруглен, 

от него расходятся слабо заметные радиальные борозды. Линии нар а
~: по фамилии Б. П. Асагкина стания параллельны боковому краю и заворачивают медиально у зад
происходит голотип. него. 

гая и часть бранхиальной пла Кожные зубы (табл. ХХ, фиг. 1) местами несколько удлинены, не 
фиг. 1); колл. Б. П. Асаткниа; в общем сохраняют ту же форму и величину, как на средних пластин

ках. 
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Позади вентральной пластинки имеются незначительные остатки 

крупной ч е ш у и, шириной 1,5 см, с ромбическими кожными зубами, 

и к о н ь к о в о й ч е ш у и, с более удлиненно-ромбическими кожными 
зубами. ' 

С р а в н е н и е. Sch. asatkini отличается от Sch. striatus относительно 
более широкой формой обеих средних пластинок и формой кожных зу
бов, не сливающихся в гребешки и равномерно куполовидных. От Sch. 
splendens его отличают округлая форма кожных зубов и значительно 
меньшие размеры. От Sch. heterolepis отличием служит равномерная и 
небольшая величина кожных зубов на дорзальной и вентральной сто

роне. Относительно широкая форма средних пластинок особенно харак
теризует описываемый вид. 

Род Tartuosteus Obruchev, 1961 

1933а. Psammolepis - Gross, стр. 11 (pars). 

Происхождение названия: по городу Тарту.
 

Т и п о в о й в ид. Psamтolepis gigantea Gross, 1933а.
 

Д и а г н о з. Очень крупные формы, ширина бранхиальной пластин


ки до 60 см. Вентральная пластинка сравнительно длинная и узкая, 

сильно выпуклая, без тессер, с глубокой узкой вырезкой сзади, прикры

той тессерами, частосрастающимися с пластинкой. Дорзальная пла

., стинка круглая, без тессер. Бр анхиальная в виде вытянутого треуголь

ника, ширина которого больше его длины. Кожные зубы мелкие. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Сред

ний девон, арукюльские и буртниекские слои Эстонии, Латвии и Ленин

градской области; верхний. девон, косминские слои Тимана (?). 
И с т о р и я и зу ч е н и я. Описав в 1933 г. новый вид, Psaттolepis 

gigantea, В. Гросс высказал сомнение в том, действительно ли он отно

сится к роду Psammolepis, так как неизвестно, имеются ли на его пла
стинках тессеры, а виды без тессер должны быть из этого рода выде

лены. 

Psl. gigantea была в диссертации Д. В. Обручева. (1943) выделена 
в новый род Tartuosteus на основании данных, сообщенных В. Паулем, 
добывшим исключительной сохранности материал в течение своих мно

голетних раскопок в Тамме, на восточном берегу оз. Выртсъярв (Эсто
ния). Знакомство в 1951 г. с коллекцией В. Пауля в фондах ГМ АНэ 
в Таллине позволило Д. В. Обручеву сделать рисунки и уточнить диаг
ноз рода (опубликованы в 1961 г.). В той же статье дано описание 

Т. giganteus и Т. (?) ornatus (Rohon). 
Дополнительное изучение Т. giganteus заставляет изменить диагноз 

рода. По величине и форме кожных зубов дорзальные пластинки, от

несенные Д. В. Обручевым (1961, рис. lа, 3; Pi 151, 152) к Т. giganteus, 
принадлежат Psamтolepis proia из тех же местонахождений. Един

ственные дорзальные пластинки, принадлежность которых к Tartuosteus 
не вызывает сомнений, это - дорзальные пластинки. Т. тахйпиз, 
скульптура которых идентична со скульптурой остальных пластинок 

вида. Они (рис. 59-61) показывают, что дорзальная пластинка Гапи
osteus имела в грубых чертах круглую форму с центром роста пример

но в геометрическом центре пластинки и была лишена тессер. Эти 
признаки сближают Тапиоыеив с Schizosteus splendens и Pycnosteus. 

Х а р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. К этому роду относятся 

очень крупные формы - Т. giganteus и Т. maxiтus. Только последние 
представители Pycnosteus имеют близкие к ним размеры. Отсутствием 
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от Psaттolepis и Рва 
и Ganosteus. По срав 
шую величину. Бранх 

Psaттolepis, но шире 
и небольшой зазубре 

первую очередь от РЬ 

Принадлежность 1 
пока неясна. Пропорц 

такие же, как у Т. gi 
на вентральной СТОрО! 

ним видам Pycnosteus 
ловине дорзальной пл: 

серы Psaттolepis. Т. 
меры. 

О б ъ е м р о Д а. К 
Т. тaxiтus Mark-Kuri 
н. sp., а также Т. (?) 

Табл. хх, 
1933а. Psammolepis gigant 
1935. Psammolepis gigant 
1961. тartuosteus gigantel 

Происхождени 
Г о л о т и п. Бранх 

фиг. 8); Геологически 
руч. Мыра (приток р. 
слои. 

Д и а г н о 3. Крупн 
ленной сзади примерн 
всей длине наружной 
чагой ткани. Бранхиа 
до 1,5 см. Кожные З) 
или выгянутые, с ОТНС 

Г е о ло г и ч е с кл н 
кюльские слоисреднег 

оз. Выртсъярв, Хаасла 
оз., г. Тарту (Тяхтвере 
у дер. Лядинки, р. Са 
р. Оредеж у Ново-Си 

История и з у ч е 
бр анхи альной пластин 
типовой вид рода Tarl 

О п и с а н и е. В е н: 
почти цельная и лежи" 

внутренняя поверхнос

часть шире задней. и 

и продольно довольнс 

(рис. 48, А/ - А2),Е 
плоское (шириной 7 с 
наклонены под углом 

толщина здесь ];2 см,' 
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имеются незначительные остатки тессер на вентральной и дорзальной пластинках Tartuosteus отличается 

с ромбическими КОжными зубами от Рзаттосерсв и Psammosteus и сближается с Schizosteus, Pycnosteus 
удлиненно-ромбическими кожным~ и Ganosteus. По сравнению с Pycnosteus задняя вырезка имеет мень

шую величину. Бранхиальная пластинка длинная, как у Schizosteus и 

ается от Sch. striatus относительно Psammolepis, но широкая, приближаясь к Pycnosteus. Малой величиной 

х пластинок и формой КОжных зу и небольшой зазубренностью 'кожных зубов Tartuosteus отличается в 

авномерно КУПОловидных. От Sch. первую очередь от Pycnosteus, Ganosteus и Psammolepis. 
рма кожных зубов и значительно Принадлежность Т. (?) luhai и Т. (?) ornatus к роду Tartuosteus 

ts отличием служит равномерная и пока неясна. Пропорции и форма бранхиальных пластинок этих видов 

[на дорзальной и вентральной сто такие же, как у Т. giganteus и Т. maximus, но полоса без скульптуры 

fредних пластинок особенно хар ак- на вентральной стороне значительно шире, что свойственно более позд

ним видам Pycnosteus и роду Psammosteus. Кроме того, на задней по
ловине дорзальной пластинки Т. (?) luhai есть тессеры, похожие на тес
серы Psammolepis. Т. (?) ornatus имеет относительно небольшие раз

~ Obruchev, 1961 меры. " 
О б ъ е м р о Д а. К роду Tartuosteus относятся, креме типового вида, 

Т. maximus Mark-Kurik п. s.p. и, под вопросом, Т. (?) luhai Магк-КцгПс . 
11. sp., а также Т. (?) ornatus (Rohon). 

:: по городу Тарту. 

~gantea Gross, 1933а.
 

fbI, ширина бранхиальной пластин Tartuosteus gil!anteus (Gross, 1933)
 
!а .сравнительно длинная и узкая,
 
[ОИ узкой вырезкой сзади, прикры Табл. ХХ, фиг. 2-3; табл. XXI, фиг. 1; рис, 48-55 
I С пластинкой. Дорзальная пла 1933а. Psammolepis gigantea п. вр, - Gross, стр. 11; табл. 1, фиг. 8; рис. 1О, 2С, О, 3. 

1935. Psammolepis gigantea Gross - Gross, табл. 2, фиг. 4.
гьная в виде вытянутого треуголь 1961. Tartuosteus giganteus (Gross) - Обручев, стр, 108-110; рис. lб, 2.
яины, Кожные зубы мелкие. 
I р а сп р о с т р а н е н и е. Сред

Про и с х о ж Д е н и е на з в а н и я: gigапtеus - гигантский. 
~e слои Эстонии, Латвии и Ленин

Г о л о т и п. Бранхиальная пластинка, оригинал В. Гросса (табл. 1,
сминскиэ слои Тимана (?). 

фиг. 8); Геологический музей университета, Берлин. Обн. Хааслава на
I 1933 г. новый вид, Psammolepis руч. Мыра (приток р. Эмайыги), Эстония; средний девон, аруиюльские 
i втом, действительно ли он отно

слои. 
виавестно, имеются ли на его пла

Д и а г н о З. Крупный вид, с довольно сильно выпуклой и расщеп
юлжны быть из этого рода выде-' 

ленной сзади примерно до середины вентральной пластинкой, почти по 

всей длине наружной поверхности которой идет полоса массивной губш В. Обручева (1943) выд~лена 
чатой ткани. Бранхиальная пластинка длинная и широкая, толщинойi данных, сообщенных В. Паулем, 
до 1,5 см. Кожные зубы очень мелкие (в среднем 0,3 мм), округлые

ги материал в течение своих мно
или вытянутые, с относительно длинными и редкими зубчиками.

гном берегу оз. Выртсъярв (Эсто
Г е о ло г и ч е с к и й в о эр а 'с т и р а 'с про с т р а н е н и е. Аруней В, Пауля в фондах ГМ АНЭ 

кюльские слои среднего девона Эстонии, в обнажениях: Тамме на берегусделать рисунки и уточнить диаг
03. Выртсъярв, Хааслава на руч. Мыра, Калласте на берегу ЧудскогоВ той же статье дано описание 
03., г. Тарту (Тяхтвере, Арукюла); Ленинградской области: рч. Вейенка 

, у дер. Лядинки, р. Саба у Осьмина, р. Луга у Хилка и дер. Клескуши,teus заставляет изменить д~aГH03 
р. Оредеж у Ново-Сиверекой.зубов дорзальные пластинки от

lа, 3; Pi 151, 152) к Т. giganteus, И с т о р и я и зу ч е н и я. Вид установлен В. ГРОССОМ в 1933 г. по 
бранхиальной пластинке. В 1961 г. Д. В. Обручев выделил его кач 
типовой вид рода Tartuosteus. 

ех же местонахождений. Един

щлежность которых к Tartuosteus
 
гальные пластинки, Т. тахйпиз О п и с а н и е. В ~ н т р а л ь н а я п л а с т и н к а. Pi 135 (рис. 48)
,. ,
гульптурой остальных пластинок почти цельная и лежит на глыбе твердого песчаника, вследствие чего ее 

что дорзальная пластинка Tartuвнутренняя поверхность недоступна. Пластинка овальная, передняя 

форму с центром роста при мер часть шире задней. Ширина 28, длина 44,3 СМ. Пластинка поперечно 

~и и была лишена тессер. Эти и продольно довольно выпуклая. Ее передняя часть менее выпуклая 
itzosteus splendens и Pycnosteus. (рис. 48, А\ - А2 ) , в средней (рис. 48, Б[ - Б2 ) дно пластинки 
I и е. К Этому роду относятся плоское (шириной ?см),. В задней выпуклое (рис. 48, В\ - В2 ) . Бока 
и Т. maximus. Только последние  наклонены под УГЛОМ 420 к дну. Высота в средней части з-б.? см, 

ше к ним размеры. Отсутствием толшина здесь 1,2 СМ,' около кр аев 1-2- ММ. Направление радиальных 

1.1 1 
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А, ... 

r, 

6 
Рис. 48. Вентральная пластинка Tartuosteus giganteus. 

х 1/4. а - Pi 135, 6 - 1'0 же. разрезы: .4,-.'1" Б,-Б" 8,-8, - поперечные, Г,-г, 
продольный. аз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские слои. 

борозд показывает, что центр роста находится в 19 см от переднего 

края, .1', е. в передней половине пластинки. Сзади от этого центра (В 
6 СМ) начинается вырезка длиной 20 см и шириной до 3,5 см. Пла

стинка очень сильно стерта, полоса массивной губчатой ткани шириной 

112 • 1 

9,5~ 12,5 см, окаймляюц 
переднего края пластинк: 

1,8 см спереди и по бою 
Кожные зубы очень мелк 
рядами. Около полосы м 
Они (табл. ХХ, фиг. 2а) f 

или асимметричные. КОШ 

на латеральной стороне: 

краев кожные зубы мел] 

(т абл. ХХ, фиг. 26). 
Почти полная вентрал 

и длиной 40 см, отличае 
мальный наклон боков Е 
2 см, начинается в 3 см г 
переднего края пластинк 

части у длиненными, а 'в 

ными, длиной 0,5-3,8, ш 
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тином. 
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кая. Орнаментированная t 
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рина 35,6 см, толщина у 
края 4-7 мм, у заднего 

Наружный угол округлен 
массивной губчатой ткани 

ном направлении немного 

нойттороны такие же МЕ 
середине ОКОлО латеральк 

или почти круглые. У ВН: 

преобладают продольно в 

Левая бр анхиальная п 
рина ее 34, длина 28 см, 
ный край 'слабо выпуклыi 
490. Они сравнительно ма, 
на вентральной стороне ~ 

9 мм. Поверхность, снобе 
роне Довольно узкая, шир 

у Pi 154 (табл. ХХ, фиг. 
вляются иногда на две ке 
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Pi 158 (рис. 52) удлинен

-облом ан и покрыт ВТОРИ' 

8 д. В, Обручев и Э. Ю. Марк
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9,5-12,5 см, окаймляющая заднюю вырезку, простирается почти до 

переднего края пластинки. Края лишены скульптуры на ширину 1,5
J,8 см спереди и по бокам пластинки и до 5,5 см - в задней части. 

Кожные зубы очень мелкие, расположены правильными диагональными 
рядами. Около полосы массивной спонгиозы их примерно 27 на 1 см. 

Они (табл. ХХ, фиг. 2а) несколько вытянутые, более или менее круглые 

или асимметричные. Количество зубчиков, довольно длинных, особенно 
на латеральной стороне зуба, 6-12, они иногда дихотомируют. Около 

краев кожные зубы мельче (30-32 на 1 см) и вытянуты продольно 
(габл. ХХ, фиг. 2б). 

Почти полная вентральная пластинка Pi 136 (рис. 49), шириной 26 
и длиной 40 см, отличается сильно выпуклой задней частью. Макси

мальный наклон боков 56°. Задняя вырезка, длиной 19, шириной до 
2 см, начинается в 3 см позади центра роста, находящегося в 19 см от 

переднего края пластинки. Вырезка закрыта тессерами. в передней 

части удлиненными, а iВ задней четырехугольными или асимметрич

ными, длиной 0,5-3,8, шириной 0,6-1,8 см. Часть тессер и широкая 
полоса вдоль пластинки стерты и запломбированы вторичным ден

тином. 

у первого экземпляра вырезка была, вероятно, первоначально также 

закрыта тессерами. 1: w у обеих пластинок равно 1,5. Линии нараста
ния показывают, что у более молодых особей пластинка имела удли

ненную форму. 

Правая бранхиальная пластинка Pi 156 (рис. 50а) цельная, 

только внутренний край немного обломан. Она эврибазальная и широ

кая. Орнаментированная часть дорзальной стороны имеет ширину 19 см. 
Вентральная сторона покрыта плотным песчанистым конгломератом, и 

скульптура видна лишь в немногих местах. Размеры: длина 32, ши
рина 35,6 см, толщина у границы кожных зубов 1,5 см, у переднего 

края 4-7 мм, у заднего 2-4 мм, у внутреннего 1-3 мм, 1: w ==0,9. 
Наружный угол округленный. Латеральный и задний края прямые, из 

массивной губчатой ткани. Угол между ними 540. Пластинка в попереч
ном направлении немного выпукла дорзально. Кожные зубы вентраль

ной стороны такие же мелкие,как на вентральных пластинках. Их в 
середине около латерального края 26-30 на 1. см, они здесь вытянутые 
или почти круглые. У внутреннего края они мельче: 36-38 на 1 см, 

преобладают продольно вытянутые. 

Левая бранхиальная пластинка Pi 153 (рис. 50б) чуть меньше: ши
рина ее 34, длина 28 см, передний угол обломан; 1: w = 0,8. Латераль
ный край 'слабо выпуклый, задний немного вогнутый, угол между ними 

49°. Они сравнительно мало покрыты массивной губчатой тканью, только 
на вентральной стороне у латерального края есть полоса шириной 5-
9 мм. Поверхность, свободная от кожных зубов, на вентральной сто

роне довольно узкая, шириной 1,5 см. Кожные зубы сохранились лучше 

у Pi 154 (табл. ХХ, фиг. 3). Их относительно длинные зубчики развет
вляются иногда на две короткие ветви. 

К о н ь к о в ы е ч е ш у и имеют различную величину и форму 'в зави

симости от их положения на хвосте. Pi 157 (рис. 51), вероятно, дорзаль

ная из передней части хвоста, так как она относительно короткая и 

" широкая. Ширина 5,4, длина 5,8 см, толщина до 5 мм, высота 2,1 см, 

1: w = 1,1. Она крышеобразно выпуклая, угол между сторонами 98°. 
Кожные зубы мелкие, удлиненные. Чешуи Pi 158, 159, 175 стерты в 
меньшей или большей степени. Их можно очитать вентральными. 

Pi 158 (рис. 52) удлиненная, шириной 4,3, длиной 8 см. Задний конец 
обломан и покрыт вторичными кожными зубами. Толщина 4,5-7 мм, 

д 
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Рис. 49. 8еитральная пластинка Tartuosieus giganteus. 
_ же разрезы А,-А,. Б,-Б,. в,-В, - поперечные. Г,-г, 

х 1/4. /J - РI 136. 6 ~ аз' Выртсъярв Тамме; аРУКЮJlьскне слои.
продольны".. • 

Рис. 50. Бран ... 
х 1/6. а - Рi 156. дОРЗ3ЛЬН3'~ 

1 : и! '= 1,8. Плоские стор 
крае небольшая вырезк 
ряду их 45-50 на 1 c~ 
большая часть внутренне 
рой, Pi 159 (рис. 53) ов. 
ная, очень 'сильно стер 

Ее внешняя поверхнс 
почти полностью занята 

ричным дентином, ску.. 
тура видна только на 

больших участках. Шир 
2,5, длина 5 см, толщ 
4,5 мм, высота 1,3 
1 : w = 2,3. Поперечный t 
рез дугообразный, угол м 
ду сторонами 5~. Pi 
(рис. 54), вероятно из 3 
ней части хвоста,' длин 
и узкая - шириной 3,3, д 

ной 10,3 см, толщина 
2-4 мм, высота 0,9 
1: w = 3,2. Поперечный р 
рез дугообразный, угол МI 
ду сторонами 900. На 

репнем крае небольшая 1 
резка. Кожные зубы м 
кие, удлиненные, пря: 
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(26-37 на Г см). длина: 
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Рис. 51. Коньковая чешуя Tartuoste,us gigaп.

teus. 
а - Pi 157, Х 1. б - то -же. разрез. Оз. 8ыртсъяр•• 

Тамме; арукюльские слои . 

А,

8· 

Рис. 50. Вранхиальные пластинки Tartuosteus giganteus. 
х 1/6. 11 - Pi 156. дорэ альна з сторона. б - Р; 153. вентральная сторона. Оз. Выртсъярв; 

Тамме. арукюльские слон. 

1: U'= 1,8. Плоские стороны чешуи образуют угол в 830. На переднем 
крае небольшая вырезка. Кожные зубы очень мелкие, в поперечном 

ряду их 45-50 на 1 см, длина 0,2-0,4 мм (табл. XXI, фиг. 1). Не
большая часть внутренней стороны (длиной 1,2 см) покрыта скульпту
рой. Pi 159 (рис. 53) оваль

ная, очень сильно стертая. 

Ее внешняя поверхность 
почти полностью занята вто

ричным дентином, скульп

тура видна только на не

больших участках. Ширина 
2,5, длина 5 см, толщина 
4,5 мм, высота 1,3 см, 
1: w = 2,3. Поперечный раз
рез дугообразный, угол меж
ду сторонами 520. Pi 175 
(рис. 54), вероятно из зад

ней части хвоста,' длинная 
и узкая - шириной 3,3, дли
ной 10,3 см, толщина ее 
2-4 мм, высота 0,9 см, 
1: w = 3,2. Поперечный раз
рез дугообразный, угол меж

ду сторонами 900. На пе

реднем крае небольшая вы
резка. Кожные зубы мел

кие, удлиненные, прямо

угольные или ромбичеокие 

(26-37 на Г см). длина по
лосы со скульптурой на 

внутренней стороне 4,2 см. 

На . основании описанно

го материала сделана рекон

струкция с вентральной сто

роны (рис. 55а) и разрез че
рез туловище (рис. 556). 

ка Tartuosteus giganteus._ 
,. 6,-6,. 8,-8, - поперечные. Г,-Г, 
•иие; арукюльские слои. 



.. 
\ .'.' , '. 
\ " . 
\ ". 
I '.\ 

" '.\ 
1 
\ 
\ 
\ '. 
1, ' 
I , 
l' 
\ 
\ , 

, .' . 
, .. 
, .. . , 

, . 
'. " ..,' r 

.... I 

'," l' 

... 0'0 • 

", I. . 

А1  : · · , ' ••,' 
.......;.1. 

"'::",.>",' . 
' ..... : I ... ... 
, . 

Рис. 54. К. 
Р! 175, х 1. а -. 

аз. Е 

с р а в н е н и е. Ве 
передним краем и за 

zosteus, - Почти так 

резка ее узкая, как у 

относительно Короче. Бр, 

хиальным пластинкам S( 
зубы выделяются очень

~. 
А, А ;! 

Рис. 53. Коньковая чешуя Tartu· 
osteus giganteus. 

Pi 159. х 1. а - внешняя. 6 - внтт

ренняя сторона, в разрез. Оз. 
Выртсъярв, Тамме; арукюльекие слов, 
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Рис. 52. Коньковая чешуя Tartuosteus giganteus. 
Р! 158, Х 1. а - внешняя. б ,_. внутренняя сторона, в - раареэ. аз. 

Выртсъярв, Тамме; арукюльские спои. 
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Рис. 54. Коньковая чешуя Tartuosteus giganteus. 
Pi 175. Х 1. а - внешняя. б - внутренняя сторона, в - разрез. 

аз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские слои. 
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резка ее узкая, как у Schizosteus striatus, и закрыта тессерами, но 
относительно короче. Бранхиальная пластинка близка по форме к бр ан

хиальным пластинкам Sch. splendens и Pycnosteus palaeformis. Кожные 
зубы выделяются очень малой величиной. 

ера в н е н и е. Вентральная пластинка у Т. giganteusc выпуклым 

передним краем и заметно более выпуклая, чем у Drepanaspis и Schi
zosteus, - почти такая же, как у более древних видов Pycnosteus. Вы

Рис. 53. Коньковая чешуя Tartu
osteus giganteus. 

Pi \59. Х 1. а - внешняя. б - внут
рению, сторона, в - разрез. аз. 
Выртс'Ьярв. Тамме; арукюльекие СЛОИ. 

зпиоиеив giganteus. 
вняя сторона, в - равреэ. аз. 
арукюльские слои. 

в 



Рис. 55. Реконструкция Tartuosteus giganteus.
 
а - вентральная сторона; б - поперечный разрез через туловище. Х 1/8.
 

Tartuosteus maximus Mark-Kuгik, 'П. зр. 

Табл. ххт, фиг. 2; табл. XXII; табл. ххш, фиг. 1, 2; табл. XXIV, фиг. 1-3; 
рис. 56-75 

Происхождение названия: юахirnus - наибольший. 

Г о л о т и п. Левая бранхиальная пластинка (рис. 56; табл. ХХ1, 
фиг. 2а, б, в); коллекция Э. Марк и В. Паульманн, 1954; ГМ АНЭ, 
Pi 138. Обнажение Каркси восточнее г. Абья, Эстония; средний, девон, 
буртниекские слои. 

Д и а г н о з. Очень крупный вид. Ширина бранхиальной пластинки 
(57 см) превышает длину почти 'В 1,5 раза. Латеральный и задний края 
почти прямые, латеральный угол довольно острый. Дорзальная пла

стинка круглая (l: w =0,8), без тессер. Бока вентральной пластинки 
образуют с плоским, сильно стертым дном угол в 32-520. Доходящая 

почти до центра роста задняя вырезка у более поздних представителей 

зарастает полностью. Кожные зубы малой или средней величины 

(0,3-0,5 мм), четырех-шестиугольные, ромбические, веерообразные, 

удлиненные, асимметричные, со сравнительно короткими, частыми вуб
чиками. 

Геологический 
ннй девон, буртниекски 
жет быть также Та рва, 

О п и с а н и е. Мате! 

Голотип, левая б] 
хиальная плас 

к а (Pi 138, рис. 5( 
самая крупная из на 

ных до сих' пор бр 

альных пластинок пса 

теид. Ширина ее 57, , 
40 см, l: w = 0,7. В 
лость в поперечном на 

лении маленькая (до ~ 

Пластинка тоньше в 
ральной части и тол] 

медиальной (1 см). Т< 

на краев: латерального 

заднего 1-2, внутре 

1-3 мм. Прямой лате 
ный край и чуть выпу 
задний покрыты масс: 
губчатой тканью у до 
но острого латеральног 

ла; угол между ними 

Внутренний край с. 
волнистый. Граница ко 

зубов 'впереди более 
менее прямая, а да 

вогнутая в сторону Не 

ного угла. Около ЭТой 

ницы пластинка сильн

формирована. Ширина 
бодной от СКУЛЬПТУР!: 
верхности на дорзаз 

стороне 19,2 см, на венг 
ной только до 3,5 см. 
ка ВОлнистые линии нар 

ния ясно выражены. I 
чина тесно расположе 

кожных. зубов на дор 

ной стороне изменяете 
середине 20-22, у пров 

18 на 1 см. Около лаге]; 
верхушкой, зубчики ч: 

слабых ребрышек поч

Местами Кожные зубы 
по два, с более пологе 

и с крутой латеральной 

встречаются чаще ромб 

ные зубы, около медиа 

или веерообразные. На 

ружного угла их 20-2 
1 см. У переднего угла 
ной стороне. У наружь 
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Рис. 56. Бранхиальная пластинка Tartuosteus 
тахйпив, 

(голотип) , х 1/8. а - дорзаnьная, б - вентраль

нан сторона. Каркси; буртннекские слои. 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р ас т и р а е-п р О С Т Р а н е н и е. Сред

ний девон, буртниекские слои, Эстония: Каркси, Хярма на р. Ыхне, мо

жет быть также Тарвасту (западнее оз. Выртсъярв). 

О п и с а н и е. Материал весьма богатый. 

Голотип, левая б р а н -
киальная пластин

к а (Pi 138, рис. 56) 
самая крупная из найден

ных до сих' пор бранхи

альных пластинок псаммос

теид. Ширина ее 57, длина 
40 см, Г: w = 0,7. Выпук

лость в поперечном направ

лении маленькая (до 2 см). 
Пластинка тоньше в лате

ральной части и толще в 

медиальной (1 см). Толщи

на краев: латерального 4-6, 
заднего 1-2, внутреннего 
1-3 мм. Прямой латераль
ный край и чуть выпуклый 

задний покрыты массивной 

губчатой тканью у доволь

но острого латерального уг

ла; угол между ними 440. 
Внутренний край слегка 
волнистый. Граница кожных 

зубов 'впереди более или 
менее прямая, а дальше 

вогнутая в сторону наруж

ного угла. Около этой гра

ницы пластинка сильно де

формирована. Ширина сво I 

бодной от скульптуры по

верхности на дорзальной 

стороне 19,2 см, на вентр аль: 

ной только до 3,5 см. Слег

ка волнистые линии нараста

ния ясно выражены. Вели Р! 138 

чина тесно расположенных 

кожных, зубов на дорзаль

ной стороне изменяется мало; около HapY~HOГO угла их 18-20, в 
середине 20-22, у проксимального края 22-23, у переднего угла 17
18 на 1 cr.:. Около латерального угла они шестиугольные с закругленной 
верхушкои, зубчики сравнительно короткие и продолжаются в виде 

слабых ребрышек почти до верхушки. Количество зубчиков 17-25. 
Местами кожные зубы асимметричные, ромбические или сливающиеся 

по два, с v более ПОЛОГ9Й медиальной стороной и длинными зубчиками 
и с крутои латеральнои, с короткими зубчиками. В середине пластинки 

встречаются чаще ромбические, четырехугольные и асимметричные кож

ные зубы, около медиального края - округлые, продольно вытянутые' 
. или веерообразные. На вентральной стороне кожные зубы мельче, у Ha~ 

ружного угла их 20-21, в середине 27, у внутреннего края 30-34 на 
1 см. У переднего угла они имеют такие же размеры, как на дорзаль

ной стороне. У наружного угла кожные зубы шестиугольные, частью 

1, фиг. 1, 2; табл. ххгу. фиг. 1-3; 
'5 

шахпгшэ - наибольший. 

пластинка (рис. 56; табл. XXI, 
В. Паульманн, 1954; ГМ АНЭ, 

г. Абья, Эстония; средний, девон, 

llирина бранхиальной пластинки 

газа, Латеральный и задний края 
юльно острый. Дорзальная пл а

ер. Бока вентральной пластинки 
дном угол в 32-520. Доходящая 

1 у более поздних представителей 
малой или средней величины 

ые, ромбические, 'веерообразные, 
и:тельно короткими, частыми зуб

~ark-Kurik, п. Sp. 

rtuosteus giganteus. 
~J} разрез через туловище. Х 1/8. 



поперечно вытянутые, четырехугольные и ромбические. В середине пла
стинки они образуют продольные, слегка извилистые ряды. Хотя форма 

кожных зубов довольно изменчива," преобладают шестиугольные 

(табл, XXI, фиг. 2; габл, XXII, фиг. 1). 

//--~ 
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Рис. 57. Бранхиальная пластинка молодой особи Tartuosteus maxi
тиз, 

Pi 162. Х 112 а - дораальная. б - вентральная сторона. Каркси: буртниек

ские слои. 

Бранхиальная пластинка молодой особи (Pi 162, рис. 57). Передняя 

часть ее реконструирована по линиям нарастания взрослого индивида. 

Если у последнего ширина пластинки превышает почти в 1,5 раза длину, 

то у молодого индивида они равны, 1: w = 1. Линии нарастания взрос

лого индивида показывают, что длина пластинки еще более молодых 
индивидов была больше ширины. Пластинка молодого индивида очень 

тонкая: в латеральной части 1-1,5 мм, в медиальной до 3,5 мм. Позже 
она становится массивнее. Латеральный край выпуклый, задний более 
или менее прямой; массивная губчатая ткань отсутствует. Угол между 
ними (по прямой линии) 550; в течение жизни животного он стирался 

мало. Граница кожных зубов на дорзальной стороне делает у молодого 
индивида крутой поворот, у взрослого она более плавная; поверхность 
со скульптурой чуть уже поверхности без скульптуры, у взрослого го

раздо шире. Величина и форма кожных зубов такая же,. как у взрос

лото. В передней части пластинки (на дорзальной стороне) 21-23 кож
ных зуба на 1 см, а в парадлельной заднему краю полосе 26 и больше. 
Такая полоска с более мелкими кожными зубами имеется и у взрослой 

особи. Непосредственно около заднего края кожные зубы опять круп

нее .- 18 на 1 см. На вентральной стороне такая же узкая полоска без 

скульптуры, как у взрослого индивида. 

Рост бранхиальной пластинки мог происходить следующим образом: 

вначале длина пластинки была больше ширины, потом ширина, особен-· 

но свободной части, увелнчивалась, значительно превышая в конце кон

цов длину. до определенной стадии роста пластинка была тонкая, а 

позднее утолщал ась за счет слоя губчатой ткани. У молодого экзем

пляра массивная губчатая ткань отсутствует, пластинка не часто каса

лась дна. Позже, при увеличении ее в ширину, животное использовало 

бранхиальные пластинки для опоры на дно, вследствие чего л атераль

ный угол стирался и по! 
тер альный край. Можнс 

бентический образ жизн 

Рис. 58. Бранхиальная ПЛЗС' 
teus тaxiтus. 

РI 146, Х 1/6. а - 'дорзальная, 
ная сторона. Р. Ыхне, Хярма; бу 

Другие экземпляры к 
типа. Ширина правой п. 
толщина до 1 см, 1: w= 
430. Граница кожных зу' 
рина непокрытой СКУЛЬП 

чем у голотипа. Кожны 

'латерального угла, их 2 
34 на 1 см. Количество 

Обломок д о Р з а л ь 1 

няя часть левой половин 

ного фрагмента 21,8, дли 

У внешнего края 1 мм. Х 
пар аллельные друг друг

несколько вогнуты наза. 

полоска без скульптуры 

более крупные (15-20 1 

на 1 см) (табл. XXII, фг 
и шестиугольные, асимм 

краевой - веерообразнь 

дообр азные, довольно п. 
центральной части, 16-: 
диагональные ряды. Фор 

с центром роста пример 

быть около 48, длина 43 
незначительная (1-2 c~ 

вали. 

Две пластинки более 
первой (Pi 738, рис. 61) 
шириной 12,5 см, толщин 
но, длину 21; ширину 29 
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ный угол стирался и покрывался массивной губчатой тканью как и ла
теральный край. Можно полагать, что молодые индивиды ~ели менее 
бентический образ жизни, чем взрослые. 

Рис. 58. Бранхиальная пластинка Тапиов
teus maximus. 

PI 146. Х 1/6. а - .дораальная, 6 - вентраль
ная сторона. Р. Ыхне. Хярма ; 6уртннекскне слои. 
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Другие экземпляры крупных бранхиальных пластинок меньше голо
типа. Ширина правой пластинки Pi 146 (рис. 58) 41,8, длина 30,2 см, 

толщина до 1 см, 1: w=0,7. Угол между латеральным и задним краями 
430. Граница кожных зубов на дорзальной стороне почти прямая. Ши

рина непокрытой скульптурой поверхности на обеих сторонах больше, 
чем у голотипа. Кожные зубы мельче, на дорзальной стороне, около 
латерального угла, их 20-24, в середине 28---30, у медиального края 

:и на 1 см. Количество их зубчиков также меньше. 

Обломок д о Р з а л ь н О й п л а с т и н к и (Pi 290, рис. 59) - перед

няя часть левой половины (из двух фрагментов). Ширина более круп
ного фрагмента 21,8, длина 19,5 см, толщина около центра роста 4 мм, 

У внешнего края 1 мм. Хорошо сохр анились линии нарастания, в общем 
параллельные друг другу, и радиальные борозды, передние из которых 

несколько вогнуты назад, а задние почти прямые. На внешнем крае 
полоска без скульптуры шириной 1,7 см. У центра роста кожные зубы 

более крупные (15-20 на 1 см), около внешнего края мельче (32-35 
на 1 см) (табл, XXII, фиг. 2). В центральной части преобладают пяти

и шестиугольные, асимметричные или веерообразные кожные зубы, в 
краевой - веерообразные, удлиненные - асимметричные или алебар

дообразные, довольно плоские и частые. Зубчики короткие, 15-25 в 

центральной части, 16-21 в периферической, Кожные зубы образуют 
диагональные ряды. Форма пластинки была, вероятно, почти круглая, 

с центром роста примерно у геометрического центра. Ширина могла 
быть около 48, длина 43 см, 1: w =. 0,8. Выпуклость была, по-видимому, 

незначительная (1-2 см). На передней половине тессеры отсутство

мли. • 
Две пластинки более молодых индивидов меньше по размерам. От 

первой (Pi 738, рис. 61) сохранилась примерно половина, длиной 18,5r 

шириной 12,5 см, толщиной 1-4 мм. Полная пластинка имела, вероят

но, длину 21, ширину 29 см, 1: w =0,7. Pi 737 (рис. 60) еще меньше: 

,ная сторона. Киркси; буртниек
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>ез скульптуры, у взрослого го

к зубов такая же, как у взрос-

арзальной стороне) 21-23 кож
шему краю полосе 26 и больше. 

ин зубами имеется и у взрослой 
края кожные зубы опять круп

оне такая же узкая полоска без 
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ки, тессер нет, на переднем 

крае неглубокая вырезка. 
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пластинка (Pi 298, 
рис. 62; табл. XXIII, фиг. 1) 
несколько асимметричная, 

трапециевидная. Передний 

n боковые края чуть обл~ 

маны. Ширина 10,1 см, дли
на 10,3 см (могла быть 
10,8 см), 1: w = 1. Толщина 

2 мм. Пластинка продольно 
и поперечно выпукла (1 и 

0,5 см). Хорошо выражены 
линия нарастания и ради
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Рис. 59. Дорзальная пластинка Tartuosteus тахйпиз, фрагмент передней части 
левой половины. 

Pi 290, Х 112. Карксн: буртннекскне слон. 
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Рис. 60. дорзальная пластинка молодой особи 
Тапиовгеиз тaximus. 

Pi 737, Х 1/2. Каркси ; буртниекские слои. 
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Рис. 62. Правая корнуальная пластинка Таг

tuosteus maximus. 
Р: 298. х 1/2. Карнси: буртниекекие слои. 
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Рис. 61. Дорзальная пластинка Tartuosteus maximus. 
Pi 738, Х 1/3. Квркси: буртннекекне СЛОН. 
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альные борозды, расходящиеся от центра роста, примерно возле се

редины заднего края. Задний край загнут вниз под углом в 105°. По 
Соковым краям идет узкая полоска без кожных зубов, шириной 1-· 
2 ММ. Линии нарастания показывают, что у более молодых особей пе

редний и боковые края образовывали одну дугообразную линию и ши

рина пластинки превышала длину, 1: w = 0,8. Скульптура такая же, 
как на бранхиальной и дорзальной пластинках. На внутренней стороне 
нет базального слоя. 
Вентральные пластинки 

представлены неполными экземпля

рами. Pi 139 (рис. 63) - передняя 
часть пластинки, длиной 35 и шири

ной 20,6 см. Внешние кр ая обломаны. 

Длина полной пластинки --' 48, шири
на .-> 33 см, 1: w --' 1,5. Толщина в се

редине 1,1 см, на краях 1-3 мм. Пла

стинка довольно выпуклая, передняя 

часть положе и образует с дном угол 
в 200, бока более отвесные, угол 320. 

·Дно покрыта массивной губчатой тканью шириной до 10 см. Концент

рические линии нарастания такие же волнистые, как на бр анхиальной 

пластинке. Центр роста, до которого доходит задняя вырезка, в 22,5 см 
от переднего края. Кожные зубы в середине крупнее, 19-20 на 1 см, 

шестиугольные, около краев меньше, 24-26 на 1 см, шестиугольно-вы

тянутые и веерообразные. Внутренняя сторона гладкая. 

.: ..... 

длина 11, ширина --,13,5 см, 
1: w,= 0,8, толшина 0,5
Г мм, выпуклость 0,5 см. 
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на 10,3 см (могла быть 
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и поперечно выпукла (l и 
0,5 см). Хорошо выражены 

линия нарастания и ради
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Рис. 65. Вентральная п: 
xi. 

а - Pi 142. х 1/4, б - то 
буртике .. 

Рис. 64. Вентральная плас 
ximus, задняя часть 

Р; 141, х 1/4. Карксн; 
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Рис. 63. Вентральная пластинка Tartuosteus maximus. 
х 1/4. а - Р; 139. б - то же. разрез. Карксн; буртннекские спои. 
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Pi 141 (рис. 64; габл. XXII, фиг. 3) - задняя боковая часть, длиной 
29, шириной 15,5 см. Массивная губчатая ткань около задней вырезки 
образует узкую полосу длиной 12 см, не доходящую до заднего края 
пластинки. Край вырезки покрыт кожными зубами. На внешнем крае 
полоска без скульптуры шириной до 2 см. 

Боковые края и передняя часть Pi 142 (рис. 65) обломаны. Длина 
30, ширина 17,2 см, толщина в середине заднего края Г см, около боко
вых краев 3-5 мм. Дно плоское и полностью покрыто массивной губ

чатой тканью, бока образуют с ним угол в 460. Задняя вырезка суще
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'. ' -, ' . " , Рис.	 64. Вентральная пластинка Tartuosteus та

ximus, задняя часть левой половины. 

Pi 141, Х 1/4. Каркси; буртниекские спои.
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гая ткань около задней вырезки 

не доходящую до заднего края 

ными зубами. На внешнем крае 

'см. 

[142 (рис. 65) обломаны. Длина
 

~ заднего края Г см, около боко Рис. 65. Вентральная пластинка Tartuosteus та


пностью покрыто массивной губ
 ximus. 
Q - Pi 142, Х 1/4, б - то же. разрез. Р. Ыхне. Хнр,"а;гол в 460, Задняя вырезка суще

бурти~екские спои. 
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Pi 191 (табл. XXIV, • 
4,2, шириной 3,3 см, толт 
метричная. На переднеь 
Чешуя продольно выпук 
няя сторона одного из зс 

Пластиночки (табл. : 
чешуи, хотя на задних к. 

крупные и несколько ас 
5,8 см. Толщина Pi 190 I 
1,5 мм. Полоски без скул 

у Коньковых ч е г 
няя поверхность более и 

той тканью; видимо, это 
кой находились относит 
чешуи (Pi 195, 192), да.т:: 
196), а за ними более JI 
рис. 10). Размеры (в см] 

Рис. 67. Тессера 
х 1. а - Pi 189, б - Р; ~ 

д ~ и я 

губчатой тканью, бока 
росла, а в начале ОНТС 

экземпляров из Каркси 
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шина 3 мм. Передний 
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Рис. 66. Вентральная пластинка Tartuosteus таза

mus. 
а - Pi 143. Х 1/4, б - то же, разрез. 1'. Ыхне, Хярма; 

буртииекские спои. 

ствовала только в начале развития, а потом совсем заросла. Об этом 

свидетельствуют узкие полоски со скульптурой около заднего края и 

полоса губчатой ткани длиной 12 см на внутренней стороне пластинки, 
показывающая, что вырезка до зарастания начиналась в 13,5 см от 

центра роста. 

у Pi 143 (рис. 66) сохранилась передняя часть и правая половина; 
длина их вместе 40,5 см. Длина полной пластинки .--.. 45, ширина 29 см, 
1: w ........, 1,5. Бок образует с дном угол в 520. Вырезка, вероятно, тоже 
заросла. Полоса губчатой ткани показывает, что вырезка начиналась 

Б 8,5 см от центра роста и ее длина была .16 см. 
Pi 139 и 141 найдены в Каркси, Pi 142 и 143 - в Хярма. Последние 

имеют ряд отличий. Их дно шире и очень сильно ПОКРЫТО массивной 
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(3 Tartuosteus тахё

вэреа. 1'. Ыхне, Хярма; 

"ОН. 

дняя часть и правая половина; 

пластинки .--45, ширина 29 см. 
I 520. Вырезка, вероятно, тоже 

явает, что вырезка начиналась 

га 16 см. 
~2 и 143 - в Хярма. Последние 
ень сильно покрыто массивной 

губчатой тканью, бока отвесные. Задняя вырезка у них ПОлностью за
росла, а в начале онтогенеза она не доходила до центра роста, как у 

экземпляров из Каркси. 
т е с с е р а Pi 189 (табл. XXIV, фиг. 1; рис . ..67а) асимметрична, 

один из задних краев длиннее (3,5 см), другой короче (2,8 см). Тол
щина 3 мм. Передний край несет полоску без кожных зубов, шириной 

до 5 мм. Посередине тессеры диагональная борозда. Кожные зубы 

преимущественно веерообразные, на 1 см их 22-26, верхушки направ

лены назад. 

q 

Рис. 67. Тессера (а) и чешуи (б-д) Tartuosteus maximus. 
х 1. а - Р! 189. б - Pi 191. в - то же. внутренняя сторона, г - Pi 190 (чешуи?) . 

д - Pi 299 (чешуя?). Каркси: буртннекскне спои. 

Pi 191 (табл. XXIV, фиг. 2; рис. 676, в) - крупная ч е ш у я длиной 
4,2, шириной 3,3 см, толщиной 1-2,5 мм, ромбическая, несколько асим
метричная. На переднем крае полоса без скульптуры шириной 1 см. 
Чешуя продольно выпукла (6 мм). Передние края зубчатые. Внутрен
няя сторона одного из задних краев на 5 мм покрыта кожными зубами. 

Пластиночки (табл. XXIV, фиг. 3; рис. 67г, д), по-видимому, тоже 
чешуи, хотя на задних краях их изнутри нет скульптуры. Они довольно 

крупные и несколько асимметричные, длина 3,5 и 3,3, ширина 5,4 и 
5,8 см. Толщина Pi 190 1-3 мм, Pi 299 1-1,5 мм. Выпуклость в длину 

1,5 мм. Полоски без скульптуры до 9 и до 3 мм. 
У к о н ь к о в ы х ч е ш у й (рис. 68-73; табл. XXIII, фиг. 3) внеш

няя поверхность более или менее стерта и покрыта массивной губча

той тканью; видимо, это вентральные чешуи. За вентральной пластин

кой находились относительно мелкие, широкие, короткие и плоские 

чешуи (Pi 195, 192), дальше шли более крупные и выпуклые (Pi 197, 
196), а за ними более длинные (Pi 193, 198 и 194) (ср. Gross, 1963, 
рис. 10). Размеры (в см): . 
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Рис. 68. Коньковые чешуи Tartuosteus maximus. 
х 1. а - Pi 195. б - то же. внутренняя сторона. в 
Р; 192. г - то же. внутренняя стороив. Каркси ; бурт

ниекские СПОИ. 
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Рис. 73. Коньковая 

чешуя Tartuosteus 
maximus. 

Р; 194. Х I Каркси: 
буртниекскне слои 

Длина (1) 
Ширнна (ш) 
1: w 
Максимальная толщина 
Высота выпуклости 

Угол между задними краями 
L(лина свободного кончнка 

Края некоторых чешуй, 

Э10МУ, например, длина Pi 

3,3 
4,6 
0,7 
0,4 
0,6 
87' 
0,9 

5,1 
4,6 
1,2 
0,6 
0,4 
560 
2,6 I
 

6,4 
5,6 
1,2 
0,6 
0,7 
470i 

I	 2, I 

главным образом 

I 

I	 6,2 
7,0 
0,9 
0,9 
1,8 
540 
3,5 

9,8 
5,3 
1,8 
0,6 
1,0 
220 
4,5 

10,6 
2,9 
3,1 
0,7 
0,9 
150 
6,4 

4,7 
2,4 
1,9 
0,3 
0,2 
15° 
0,5

I 

передние, обломаны. По

192 и 197 и ширина Pi 198 неполные и l: w 
для них дано по реконструкциям. Задние кончики Pi 197 и 198 обло
маны при жизни. 

Даны реконструкции с дорзальной и вентральной стороны (рис. 74), 
а также молодой особи (рис. 75). 
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Рис. 70. Коньковая чешуя Тат иояле и« тах.

тиз. 

Pi 196. >: 1. а - внешняя, 6 _о. внутренняя сторона 
d - разрез. Каркси ; буртинокскис слои. 

................. :.:.: . . . . . . 
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Рис. 69. Коньковая чешуя Tartuosteus/ 
! 

maximus. 
Pi 197, Х 1. а - внешняя, n -- вн у тренняя 

сторона. Каркси; б уртниекские СЛОИ. 
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Рис. 70. Коньковая чешуя Тап иояссив тахл

mus. 
Pi 196. Х I а - внешняя, б внутренняя сторона 

tJ -- разрез. Каркси; буртниекскис слон. 
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Рис. 71. Коньковая чешуя Tartuosteus maximus. 
Pi 193, Х 1. а -- внешняя. б -- внутренняя сторона Каркси.: буртниекские слои . 
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Рис. 72. Коньковая чешуя Tartuosteus maximus. 
!'i 198. Х !. а .- внеш няя, б - внутренняя сторона. Каркси: 

6уртниекекие С.ГЮН. 
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Рис. 75. Реконструкция мо

лолой особи Тап иовлеиэ 

maximus. 
Рис. 73. Коньковая 
чешуя Tartuosteus 

maximus. 
Pi \94. Х \. Каркси; 
буртниенскио С.'ЮИ. 
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Рис 74, Реконструкиия Tartuosteus maximus. 
х 1/8. а - дорэа.аьная , б -- вентральная сторона. 
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72.	 Коньковая чешуя Tartuosteus тахипив, 

!. а -- внешняя, б - вн уз-рен ия я сторона. Каркси ; 
буртние кские СЛон. 



ера в н е н и е. По размерам Т. maximus близок к Т. giganteus, но, 

по-видимому, некоторые особи были крупнее последнего. Бранхиальная 
пластинка шире. От бранхиальной пластинки Т. luhai она отличается 
более прямыми внешними краями и более узкой полосой без кожных 

зубов на вентральной стороне. Вентральная пластинка имеет более 
равномерную ширину, чем у Т. giganteus. Дорзальная пластинка напо

минает больше всего круглые пластинки Pycnosteus tuberculatus и 
Schizosteus splendens. Центр роста находился, вероятно, тоже около 

геометрического центра, и пластинка была, по всей вероятности, ли

шена тессер. Корнуальная пластинка несколько ближе 'по форме к пла
стинке Ganosteus stellatus, чем к Psammolepis proia. Кожные зубы 
крупнее, чем у Т. giganteus и Т. luhai. Их форма разнообразнее, зуб

чики короче и чаще. Скульптура очень близка 'к 'скульптуре Psl. abavica. 

Tartuosteus (?) luhai Mark-Kurik, п. sp. 

Габл, ХХIII, фиг. 3; габл. XXIV, фиг. 4; рис. 76, 77 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: по фамилии проф. А. Луха, 

первого директора Института геологии АН ЭССР. 

Г о л о т и п. Левая бранхиальная пластинка (рис. 76, габл. XXIV, 
фиг. 4); коллекция В. Пауля, 1943; ГМ АНЭ, Pi 137. Обнажение Ха

аслава на руч. Мыра (приток р. Эмайыги), Эстония; средний девон, 

арукюльские 'слои. 

Д и а г н о з. Крупный вид. Бр анхиальная пластинка относительно 

короткая и широкая (ширина превышает длину почти в 1,5 раза), дор
зально выпуклая, с выпуклым латеральным и вогнутым задним краями, 

острым наружным углом, довольно широкой (до 8,6 см) поверхностью 
без кожных зубов на вентральной стороне. Кожные зубы очень мелкие, 

особенно на дораальной пластинке (0,2-0,3 мм), вытянутые и асим

метричные, реже круглые. Они образуют ряды, извилистые на бран

хиальной пластинке и дугообразные на тессерах. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Сред

ний девон, арукюльокие эслои. Найден в типовом местонахождении и 

в Тамме на оз. Выртсъярв. 

О п И с а н и е. Б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а. Голотип (Pi 137, 
рис. 76), шириной 37,2 и длиной 22 см, поперечно довольно сильно вы

пуклый дорзально (4,6 'см). Толщина в средней части 1,3 см; у перед
него края 6-7 мм, у заднего 2-4 мм, у внутреннего 0,5-2 мм. Лате

ральный край умеренно выпуклый, задний вогнутый. Угол между ними 

(по прямой линии) 440. Оба края состоят из массивной губчатой ткани, 
развитой преимущественно на вентральной стороне. Внутренний край 

впереди более или менее прямой, дальше выпуклый. Наружный угол 
острый. На дорзальной стороне ширина покрытой и непокрытой скульп

турой частей соответственно 16,2 и 21 см, контакт между ними слегка 

волнистый, поверхность без кожных зубов около него грубо бороздча

тая. На вентральной стороне медиальный край кожных зубов зазубрен
ный; поверхность без скульптуры широкая - 8,6 см; линии нарастания 

(рис. 766) показывают, что длина пластинки на более ранних стадиях 
развития превышала ширину. Позже рост в ширину был интенсивнее. 

Кожные зубы дорзальной стороны (табл. XXIV, фиг. 4а) очень мел
кие (26-30 на 1 см), только вдоль заднего и латерального краев, осо

бенно возле переднего угла, они значительно крупнее (13-15 на 1 см). 
Около наружного угла они образуют ряды, параллельные латераль

ному краю. Кожные зубы вытянутой асимметричной формы: латераль

9 д. в. Обручев и Э. Ю. Марк·Курик 129 



Рис. 76. Бранхиальная пластинка Tartuosteus (?) luhai. 
Р; 137 (голотип), Х I{4. а - дорзальная. б - вентральная стороиа. 

Ха аслава: арукюльские слои. 

ная сторона круче, с короткими зубчиками, медиальная - пологая, с 

длинными зубчиками. Реже более или менее круглые или сливающиеся 

по два кожные зубы. К внутреннему краю величина их уменьшается до 

42 на 1 см, и скульптура вообще усложняется. Около переднего угла 

кожные зубы образуют более или менее продольные ряды, а в середине 
пластинки чередуются ряды продольно и поперечно ВЫТЯНУТЫХ кож

ных зубов, что и создает впечатление извилистых рядов. Первые из них 

часто косые, а кожные зубы их с длинными зубчиками, удлиненные или 

асимметричные, часто сливаются 'по два или по три, образуя короткие 

ребрышки. Сзади кожные зубы параллельны заднему краю. У перед

него угла они круглые или несколько удлиненные, довольно высокие 

и с длинными зубчиками. На вентральной стороне (табл. XXIV, фиг. 46) 
крупные кожные зубы около латерального края еще более многочи

сленны. . 
От дорзальной пластинки (Pi 160, рис. 77) имеется только 

задняя левая часть длиной в 23,3 см. Ширина могла быть более 30 см. 

Пластинка в общем плоская, края ее слегка выпуклые. Левый край 
почти прямой, задний выпуклый, С выступом в середине. В середине 
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е слегка выпуклые. Левый край 
ыступом в середине. В середине 

пластинки продольное углубление. Толщина у переднего излома 4-5, 
около краев 1-2 мм. На внешних краях полоса без скульптуры шири

ной 0,6-2 см. Пластинка покрыта тессерами (табл, XXIII, фиг. 3), 
лучше сохранившимися около краев, более или менее квадратными или 

ромбическими. Длина и ширина их 7-9 мм, задний' угол некоторых 

тессер покрывает передний угол других. Кожные зубы образуют дуго
образные ряды выпуклостью вперед. Они еще мельче, чем на бранхиаль

ной пластинке (45-50 на 1 см), удлиненные, с длинными зубчиками. 
'Внутренняя поверхность почти гладкая. Вдоль внешнего края идут па

раллельные бороздки, обозначающие различные стадии роста. Около 
середины заднего края имеется утолщение. 

j,,,,,,,,,,,, 
,I ,, 

,I,,,,, 

Рис. 77. Дорзальная пластинка Tartuosteus (?) 
luhai, задняя часть. 

Pi 160. Х 1/4. Хааслава ; арукюльские слои. 

с р а в н е н и е. Наиболее близок к описанному виду Т. (?) ornatus ~ 

по форме бр анхиальной пластинки и по ширине полосы без скульптуры 

на вентральной стороне ее. Но по величине Т. (?) ornatus намного 
меньше, и у него кожные зубы ромбические, а у Т. (?) luhai удлинен
ные или асимметричные. По сравнению с Т. giganteus бр анхиальная 

пластинка Т. (?) luhai короче и шире, внешние края изогнуты, внут
ренний значительно более выпуклый, граница кожных зубов на дор

зальной стороне в общем прямая, а не вогнутая, поверхность без 
скульптуры на вентральной стороне много шире. Кожные зубы. такой 

-же величины, как у Т. giganteus, или мельче (на дораальной пластин

ке), обычно вытянутые, С более крутой латеральной и более пологой 
медиальной стороной, образуют извилистые ряды, в то время как у 

Т. giganteus ряды пр авильные диагональные. Т. (?) luhai ближе по 
форме бранхиальных пластинок к Т. maximus, но отличается характе

ром скульптуры и меньшей шириной площади кожных зубов на обеих 

сторонах. 

Принадлежность Т. (?) luhai к роду Tartuosteus еще не достаточно 
ясна, так как форма его дорзальной пластинки, а также вентральная 

неизвестны. Возможно, что и присутствие тессер на дорзальной пла
стинке отличает его от видов Tartuosteus. 

9' 131' 
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Рис. 78. Бранхиальная пластинка Tartuosteus (?) ornatus. 
ПИН, 220/818 (голотнп), Х 3/5. Тиман, р. Цильма; косминские слои. 

д и а г н о з. Менее крупный вид, чем все остальные. Бранхиальная 

пластинка (рис. 78) не менее 18 см в ширину и 13 см в длину. Отноше
ние ширины к длине равно 1,5. Кожные зубы расположены правиль

ными диагональными рядами, от 10 до 20 кожных 'Зубов на 1 см в 

ряду. Они ромбической формы, проксимально закругленные, листальне 
заостренные. Зубчики на них короткие, продолжаются ребрышками, 
сходящимися к диетальной вершинке. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Только 
типовое местонахождение. 

И с т о р и я и зу ч е н и я. Описание и крайне схематичный рисунок 

И. В. Рогона не дают представления о виде. Настоящее описание со

ставлено по голотипу, принадлежащему к коллекции, собранной 

Ф. Н. Чернышевым на Тимане в 1889 и 1890 гг. Эта коллекция была 
в свое время послана для обработки в Берлин, О. Иекелю, и была ча
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Tartuosteus (?) ornatus (Rohon, 1899) 

------

Табл. XCII, фиг. 1; рис. 78 

1899. Psammosteus ornatus п. sp. - Rohon, стр. 15-16; рис. 6. 
1958. Psammosteus ornatus Rohon - Обручев, СТр. 48. 
1961. Tartuosteus (?) ornatus (Rohon) - Обручев, стр. 110-111, рис. 4. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: ornatus - украшенный. 

Г о л о т и п (единственный экземпляр, описанный автором вида). 
Правая бранхиальная пластинка (Rоhоп, 1889, рис. 6); колл. Ф. Н. Чер
нышева, 1890, .N!! 475?, ПИН, .N!! 220/818. Р. Цильма, Средний Гиман: 
косминские слои нижнефр анского подъяруса верхнего девона (табл. 

XCII, фиг. 1 а). 
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!о виде. Настоящее описание со

~eMY к коллекции, собранной 
и 1890 гг. Эта коллекция была 
Берлин, О. Иекелю, и была ча

стично использована Г. Гофманом в его работах по Asterolepididae. 
Возвращенная В. Гроссом в Палеонтологическийинститут, она и до сих 
пор полностью не обработана. Псаммостеиды после Рогона не иэуча

лись. 

О п и с а н и е. Голотип - единственный экземпляр этого вида. 
Остальные остатки псаммостеид из косминских слоев Тимана отно

сятся к Psammolepis и Psammosteus. Ширина бранхиальной пластинки 
(конец обломан) не менее 18 см, длина около 13 ом. Толщина 
до 4 мм у дистального излома. Экземпляр открыт с вентральной сторо

ны; лишенная кожных зубов полоса вдоль основания имеет равномер

ную ширину, около 4 см. Латеральный край равномерно выпуклый, 
стертый, имеет толщину 4 мм. Задний край, вероятно, несколько во-, 

гнутый (дисгально не сохранился). 

Кожные зубы расположены правильными диагональными рядами, 

они увеличиваются 'в размерах к дистальному концу и переднему краю. 

В проксимальной части их насчитывается 20 на 1 см диагонального 

ряда, в дисгальной - 10. Хорошо видны линии нарастания, параллель

ные медиальному краю, и борозды, сходящиеся от медиального края 

к дистальному концу. Кожные зубы имеют правильную ромбическую 

форму,округлены проксимально, заострены дистально, с короткими 

зубчиками, продолжающимися в виде ребрышек, сходящихся к дисталь

ной вершинке. 

«Звездообразные чешуйки», которые Рогон видел «более в нижних 

частях» пластинки, имеются только в двух местах у передне-медиаль

ною угла и представляют собой крупные, до 1 мм и больше в диа

метре, кожные зубы непр авильной формы, более выпуклые, чем нор

мальные кожные зубы, и поднимающиеся над уровнем последних 

(табл. XCII, фиг. 16). Эти крупные кожные зубы закрывают прижиз

ненные царапины на вентральной поверхности пластинки (см. стр. 63). 
С Р а в н е н и е. По форме бр анхиальной пластинки и ширине прокси

мальной полосы без кожных зубов Т (?) ornatus очень близок кТ. (?) lu-

IЩ~J ОТnПiМСЬ ОТ тппоvого vпда ooetlbUlefi ОТftОСtпсnьnоft длпftQfl ПQU 
пластинки. Величина последней почти вдвое меньше, чем у остальных 

видов рода. Кожные зубы крупнее, чем у Т. giganteus, но тех же раз
меров в проксимальной части, как у Т. maximus, превосходя последние 

в лисгальной. Выдерживающаяся на всей вентральной поверхности ром
бическая форма кожных зубов отличает описываемый вид от всех 

остальных. 

Пропорции и форма бранхиальной пластинки Т. (?) ornatus отве

чают только соответствующим пропорциям и форме у видов Tartuosteus. 
Однако принадлежность нашего вида к этому роду остается недоказан
ной, так как неизвестны другие пластинки. 

Род Pycnosteus Preobrazhensky, 1911 

1901. Ganosteus - Ропоп (pars). 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: руспоз плотный, osteon 
кость (греч.), «имея В виду плотность основной массы щита» (Преобра

женский, 1911, стр. 27). 
Т и п о в о й в и д. Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911. 
Д и а г н о з. Вентральная и дорзальная пластинки без тессер. Пер

вая высокая, с очень глубокой вырезкой, прикрываемой приподнятыми 

над субстратом тессерами. Дорзальная пластинка плоская. Брав
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хиальные пластинки эврибазальные и широкие или сравнительно сте

нобазальные, со слегка или довольно сильно вогнутым латеральным и 
выпуклым задним краями. Кожные зубы крупные, высокие, с длинны

ми разветвляющимися зубчиками; на бранхиальных пластинках они 

могут сливаться в ребрышки. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р ас т и р а с п р о с т р а н е н и е. Очень 

характерный род арукюльских и буртниекских слоев верхней части 

среднего девона Эстонии, Латвии, Ленинградской и Псковской обла

стей. 

История изучения. Преображенский в 1911 г. описал совочко

образный щит, то есть вентральную пластинку, и ряд кусков бранхиаль

ной пластинки, найденные в середине прошлого века в окрестностях 

г. Тарту, под названием Pycnosteus palaeforтis. Отличие Р. palaeforтis 
от Psaттosteus он видел в плотной структуре. 

В. Гросс в 1930 г. описал и изобразил микроскопическое строение 

пластинок Р. palaeforтis, а совочкообразный щит включил в рекон

струкцию Psaттosteus как дорзальный. Он указал, что у Pycnosteus 
средний 'слой пластинок состоит, как и у Psaтmosteus, из губчатой 

ткани, а плотное строение есть результат раэдавливания перегородок 

пластинки при захоронении. В этой работе В. Гросс считал Ganosteus 
Rohon синонимом Pycnosteus, в чем он отчасти прав. 

Самостоятельность Pycnosteus была признана и д. В. Обручевым 
(1931, стр. 94). 

В 1933 г. В. Гросс признал самостоятельность рода Ganosteus. Со
вочкообразный щит Pycnosteus palaeforтis он, по аналогии с Psaттo
lepis paradoxa, считает теперь вентральным. Гросс выяснил стратигра
фическое значение Pycnosteus, приуроченного только к зоне Heterostius 
(О. т. 3), то есть к арукюльским и буртниекским слоям. 

В 1935 г. Гросс описывает вместе с другими rrсаммостеидами и мик

роскопическое строение Pycnosteus. 
Д. В. Обручев 'в 1940 г. отнес к Pycnosteus еще один вид, описан

ный Рогоном под названием Ganosteus tuberculatus и характерный для 
буртниекских (верхов лужских) слоев, тогда как Р. palaeforтis найден 
в арукюльских (нижней части лужских) слоях. Остатки Р. tuberculatus 
Гросс описал как Р. palaeforтis. В статье 1940 г. Д. В. Обручевым да
на реконструкция бранхи альной пластинки Р. palaeforтis. 

В 1956 г. Э. Марк описала Р. iтperfectus, Р. palaeforтis и Р. tuber
culatus, дала реконструкции вентральных пластинок первых двух ви

дов, разрезы через туловище Р. palaeforтis и Р. tuberculatus и описа

ние нового вида Р. раий, В 1961 г. этим же автором даются уточнен
ные поперечные разрезы туловища Р. palaeforтis и Р. tuberculatus, а 
также реконструкция последнего вида с вентральной стороны. Описан

ная ею под названием Р. сУ. tuberculatus бранхиальная пластинка отно
сится, как выяснилось, к Р. tuberculatus. 

Ха р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. Род отличается своеобраз

ным строением. Вентральная пластинка гораздо выше, чем у других 
псаммостеид. В этом отношении к нему близок только Tartuosteus. 
Задняя вырезка этой пластинки значительно глубже, чем у Schizosteus 
н Tartuosteus, а закрывающие ее тессеры не касались субстрата. Дор
зальная пластинка без тессер, как у Schizosteus, Ganosteus и Тапиов
teus. Бранхиальные пластинки в начале эволюции рода широкие и 

длинные, сходные с бранхиальными пластинками Tartuosteus, а потом 
становятся широкими и короткими, как у Psaттosteus, внешние края 

их приобретают своеобразную ФОРМУ. В отличие от других псаммо

стенд латеральный кра 

при этом он покрыт ма 

По д. В. Обручеву 
явилась '8 тех местах 'П 
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гнутости и из-за высоты 
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чатая ткань не всегда 

Она могла возникать и 
ний край бранхиально~ 

позже стал выпуклым; ~ 

по строению орбиталью 
были обращены в сторс 
Скульптура Pycnosteus 
molepis, и довольно бл 
кожные зубы еще боле 

последние представител 

из, так как на их бра 

как у этого рода. 

О б ъ е м р о Д а. Род 

mis РгеоЬг., Р. раий М. 

Риспоззеиг 

Табл. ХХУ, Ф 

1895. Psaттosteus arenatus 
1902. Psammosteiden _ Jae 
1911. Pycnosteus palaeforтis 
1911. Psaттosteus iтperfect 
1930. Pycnosteus райхеюти« 
1930. Pycnosteus ? - Gross 
1931. Pycnosteus palaeforтis
1933а. Pycnosteus palaeforтis 
1933а. Psaттolepis (pycnos! 
1935. Рнспоелеив 'palaeforтis 
1940а. Pycnosteus palaeforтiS: 
1940а. Schizosteus (?) йпрег], 
19476. Pycnosteus palaeforтis: 
1956. Pycnosteus palaeforтis

фиг. 1; рис. 16, 26, 
1956. Pycnosteus iтperfectus 
Ш61. Pycnosteus palaeforтis: 

Происхождение 
как щит напоминает с 

СТр. 27). 
Г о л о т и п. Вентрал 

(табл. 1, фиг. 1-5); ко)' 
около Тарту; средний д. 
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стенд латеральный край из выпуклого превращается в вогнутый, но 
при этом он покрыт массивной губчатой тнанью. 

По д. В. Обручеву (1944а), эта очень твердая и плотная ткань по
явилась '8 тех местах панциря псаммостеид, которые постоянно сопри

касались с субстратом (центральная часть вентральной пластинки, на

ружный край и угол бранхиальной пластинки). Функцией массивной 

губчатой ткани было выдерживать сильное трение и защищать орга

низм от повреждений. Однако латеральный край бр анхиальной пла

стинки Pycnosteus не мог соприкасаться с субстратом из-за своей во

гнутости и из-за высоты вентральной пластинки; бранхиальная пластин

ка касалась дна, вероятно, только своим наружным углом. Массивная 

губчатая ткань развита и на заднем крае бранхиальных пластинок Р. 
pauli и Р. tuberculatus. Из этого можно заключить, что массивная губ
чатая ткань не всегда образовывалась при трении кости о субстрат. 

Она могла возникать» по другим. еще не выясненным причинам. Зад

ний край бранхиальной пластинки, в начале развития рода прямой, 
позже стал выпуклым; у других псаммостеид он обычно вогнутый. Судя 
по строению орбитальной пластинки, глаза у Pycnosteus, по-видимому, 

были обращены в стороны, что связано с более высокой формой тела. 
Скульптура Pycnosteus сложнее, чем у Schizosteus, Tartuosteus и Рват

molepis, и довольно близка к скульптуре Ganosteus, но у последнега 

кожные зубы еще более дифференцированы. По развитию скульптуры 

последние представители рода Pycnosteus приближаются к Psammoste
из, так как на их бранхиальных пластинках появляются ребрышки, 

как у этого рода. 

О б ъ е м р о д а. Род Pycnosteus состоит из трех видов:Р. palaef()f
mis РгеоЬг., Р. pauli Mark и Р. tuberculatus (Rohon). 

Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 

Табл. XXV, фиг. 1-3; габл. XXVI, фиг. 1. 2; рис. 79-81 

1895. Psammosteus arenatus - Woodward, стр. 39.
 
1902. Psammosteiden - Jaekel, стр. 105.
 
1911. Pycnosteus palaetormis п. sp. - Преображенский, стр. 21-27; табл. 1, фиг. 1.-5.
 
1911. Psammosteus impertectus п. sp. - Преображенский, стр. 27-28; табл. 1, фиг. 6.
 
1930. Pycnosteus palaetormis РгеоЬг. - Gross, стр. 5, 11, 13 (pars).
 
1930. Pycnosteus ? - Gross, стр, 13.
 
1931. Pycnosteus palaetormis РгеоЬг. - Обручев, стр. 94.
 
1933а. Pycnosteus palaetormis РгеоЬг. - Gross, стр. 13 (pars).
 
1933а. Psammolepis (Pycnosteus?) impertecta РгеоЬг. - Gross, стр. 12-13.
 
1935. Pycnosteus 'palaetormis - Gross, стр. 12-16 (pars).
 
1940а. Pycnosteus palaetormis РгеоЬг. - Обручев, стр. 768, рис. 3.
 
1940а. Schizosteus (?) йпрепесшв РгеоЬг. - Обручев.тстр. 767.
 
1947б. Pycnosteus palaetormis Preobrajenski - Обручев, стр. 196; табл. L, фиг. 4.
 
1956. Pycnosteus palaetormis РгеоЬг. - Марк, стр. 76-77; табл. 1, фиг. 1, табл. 11,
 

фиг. 1; рис. 16, 26, 3а. 

1956. Pycnosteus impertectus (РгеоЬг.) - Марк, стр. 74-76; рис. lа, 2а. 
1961. Pycnosteus palaetormis - Мар-к, стр. 33; рис. 3а. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: раlа совок, лопата, «ТЮ< 

как щит напоминает совок своим видом» (Преображенский, 1'911, 
стр. 27). 

Г о л о т и п. Вентральная пластинка, оригинал Преображенского 
(табл. 1, фиг. 1-5); колл. Х. Асмусса, 1842; ГМ АНЭ, Pi 102. Арукюяа 
около Тарту; средний девон, арукюльские слои. 
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Д и а г н о з. Сравнительно крупный вид. Кожные зубы высокие, 
с тупой верхушкой, до которой доходят ребрышки; зубчики простые, 

короткие. Эврибазальная бранхиальная пластинка со слегка выпуклы

ми латеральным и задним краями, Г: w= 0,9. Поверхность со скульп

турой на дорзальной стороне бр анхиальной пластинки шире поверх

ности без кожных зубов. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Очень 

широко распространен в нижней части арукюльских слоев среднего 

девона Эстонии: Калласте на Чудском оз., Тарту (Арукюла, Тяхтвере 
и др.), Мууга выше г. Тарту на р. Эмайыги, Пээтриыуе на р. Рейу и Со

лувески на р. Кыпу; в Ленинградской области: р. Оредеж, Ново-Пет

ровское, Сиверская; р. Луга, Клескуши, Старица; р. Лемовж а, Хот

нежи. 

История изучения. И. А. Преображенский в 1911 г. описал 
вентральную пластинку Р. palaeformis, ее скульптуру и микроскопиче
ское строение. В 1930 г. В .. Гросс описал строение массивной губчатой 
ткани края бранхиальной пластинки и края вырезки вентральной пла

стинки. Вентральную пластинку он считал, как и И. А. Преображен

ский, дорзальной. Позже (в 1933 г.) В. Гросс придерживался взгляда 

А. Гейнца (Heintz, 1932), который считает, что у псаммостеид, как и 

у многих других Heterostraci, вентральная пластинка более выпукла, 

чем дорзальная, следовательно, совочкообразный щит Pycnosteus яв

ляется вентральным. В 1956 г. Марк дополнила описание оригинала 
Преображенского. Она также описала фрагмент бр анхиальной пла

стинки и килевую чешую, дала реконструкцию вентральной пластинки 

и разрез через туловище. Этот же разрез с указанием толщины пла

стинок был приведен в ее статье 1961 г. 

В работе 1911 г. И. А. Преображенский {а позже и Э. Марк (1956)] 
описал другую вентральную пластинку под названием Р. imperfectus. 
Признаки, на основе которых выделен этот вид, - небольшие размеры 
кожных зубов (см. табл. XXV, фиг. 1), слабая стертость центральной 

части вентральной пластинки, более пологие бока ее - только инди

видуальные отличия Р. palaeformis. 
О п и с а н и е. Овальная, силь

но выпуклая IB е н т р а л ь н а я 

п л а с т ик а (Pi 102, рис. 81а) 
длиной 31, шириной 20, высотой 

12 см (Преобр аженский, 1911, 
стр. 22). Так как края облома

ны, размеры могли быть на 3
4 см больше; [: w"""" 1,5. Бока 

пластинки образуют с ее дном 
угол в 600. Недалеко от центра 

Рис. 79. Бранхиальная пластинка Рус

nosteus palaeformis, дорзальная сторона 
Pi 261. Х 1/4. Чудское оэ .. Калласте. аруиюль

ские СЛОИ. 

роста в передней части начинается вырезка шириной 6 и длиной 23 см, 

которая занимает 2/з длины пластинки. Судя по линиям нарастания, 

более молодые индивиды имели круглую и плоскую пластинку с ши
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кой и менее сложно} 
Его бранхиальнrя пл 
слабо выпуклый лате 
(у Р. раий и особеннс 
latus он вогнут) . г: 

скульптурой на дорзал! 

скульптурной (у Р. раи 

р альной стороне значит 

форме бр анхиальная п, 

steus splendens. Судя п 

рокой вырезкой. 
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лодых особей Р. раии 

Schizosteus asatkini. 



вид. Кожные зубы высокие, 
ребрышки; зубчики простые, 

лластинка со слегка выпуклы

= 0,9. Поверхность со скульп

ьной пластинки шире поверх

а с про с т р а н е н и е. Очень 
арукюльских слоев среднего 

эз., Тарту (Арукюла, Тяхтвере 

пи, Пээтриыуе на р. Рейу и Со
гбласти: р. Оредеж, Ново-Пет

, Старица; р. Лемовжа, Хот

Iбраженский в 1911 г. описал 

~e скульптуру и микроскопиче

1 строение массивной губчатой 
рая вырезки вентральной пла

'ал, как и И. А. Преображен
Гросс придерживался взгляда 

ает, что у псаммостеид, как и 

гая пластинка более выпукла, 

образный щит Pycnosteus яв

~полнила описание оригинала 

фрагмент бранхиальной пла
эукцию вентральной пластинки 

гез с указанием толщины пла

г. 

ий [а позже и Э. Марк (1956)] 
под названием Р. imperfectus. 
гот вид, - небольшие размеры 

слабая стертость центральной 
югие бока ее - только. инди

о п и с а н и е. Овальная, силь

! выпуклая в е н т р а л ь н а я 

п а с т и к а (Pi 102, рис. 81а) 
[Иной 31, шириной 20, высотой 

'см (Преображенский, 1911, 
р, 22). Так как края облома

1, размеры могли быть на 3
.см больше; Г: w ......., 1,5. Бока 

tастинки образуют с ее дном 

ОЛ в 600. Недалеко от центра 

,~. 79. Бранхиальная пластинка Рус
teus palaeformis, дорзальная сторона 
261, х 1/4. Чудское 03., Калласте; арукюль

t ские слои, 

Iзка шириной 6 и длиной 23 см, 
f Судя по линиям нарастания, 

ю и плоскую пластинку с ши

Левая б Р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а - почти полная (Pi 261, 
рис. 79), эврибазальная и широкая; длина 21,5, ширина 24,5 см, 1: w = 
= 0,9. Толщина латерального края 3, заднего 2,5, внутреннего 2 мм, 
в середине пластинки до 1 см. Граница кожных зубов на дорзальной 

стороне с заметной ступенькой высотой до 8 мм. Латеральная часть 

плоская, медиальная дорзально слегка вогнута. Латеральный и задний 

края немного выпуклы, угол между ними 540. Внутренний край, вероят

но, почти прямой, только в задней части резко поворачивается наружу. 

На внешних краях вторичный дентин слабо развит. Ширина поверх

ности со скульптурой на дорзальной стороне 13 см, а поверхности без 

нее 11 см. На вентральной стороне только узкая каемка без кожных 

зубов, шириной 2 мм. Граница кожных зубов несколько извилиста. 

Угол ее с задним краем 730. Кожных зубов на дорзальной стороне 

около наружного угла, латерального и заднего краев 7-8, у границы 

свободной части 8-9 на 1 см. Кожные зубы вентральной стороны 

мельче - 12 на 1 см, только около латерального и заднего краев они 

крупнее. Величина и форма кожных зубов такие же, как на вентраль

ной пластинке (габл. XXV, фиг. 2), но местами они реже посажены. 

Верхушки кожных зубов тупые и обычно всегда стертые (табл. XXVI, 
фиг. 2). В статье Э. Марк (1956, стр. 76) неправильно отмечено, что 

верхушка кожных зубов гладкая. На самом деле у нестертых кожных 

зубов имеются ребрышки, начинающиеся от верхушки зуба и перехо

дящие ниже в зубчики (табл. XXVI, фиг. 1). 
К о н ь к о в а я ч е ш у я вентраль

ной стороны (Pi 288, рис. 80) - от
 /'- ......... _-"-,
 
носительно длинная и узкая, с сильно I \ 

стертым задним концом. Длина ее II ' \ 

(неполная) 5,5, ширина 2,2 см, тол
I ,I

I
щина 4 мм, разрез дугообразный. На I 

внутренней стороне треть поверхности 

покрыта кожными зубами. 

Кожные зубы удлиненные, доволь

но высокие, с короткими зубчиками,
 

• :.: •• 0 

о," о', •••••длиной 0,5-1,5 мм. Иногда они сли " .... ' 
о' о"

ваются по два, образуя короткие ва

лики (габл, XXV, фиг. 3). 
Дана реконструкция Р. palaeformis 

.с вентральной стороны (рис. 81а) и 

поперечный разрез через его тулови

ще (рис. 816; Mark, 1961). 
С р а в н е ни е, От других видов 

Р. palaeformis от личается более мел Рис. 80. Коньковая чешуя Pycnos
кой и менее сложной скульптурой. teus palaeformis. 

Pi 288. Х 1. а - внешняя, б - внут
Его бр анхиальнгч пластинка имеет 

ренняя сторона. Тарту; арукюльские 
слабо выпуклый латеральный край слои.
 

(у Р. раий и особенно у Р. ,иЬеГСIl

latus он вогнут). Поверхность со
 

скульптурой на дорзальной стороне бранхиальной пластинки шире бес


скульптурной (у Р. оаий она уже). Полоска без кожных зубов на вент


ральной стороне значительно уже, чем у Р. раий и Р. tuberculatus. По
 

форме бранхиальная пластинка довольно близка к пластинке Schizo

steus splendens. Судя по линии нарастания, вентральная пластинка мо


лодых особей Р. palaeformis походила на вентральную пластинку
 

Schizosteus asatkini.
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-- -------------

Рис. 81. Реконструкция Pycnosteus palaeformis.
 
а - вентральная сторона. Х 1/8; б - поперечный разрез туловнща (по' Mark,
 

1961).
 

Pycnosteus раии Mark, 1956 

Табл. XXVII, фиг. 1-3; рис. 82, 83 

1956. Pycnosteus раий п. sp. - Марк, стр. 82-85; габл, Н, фиг. 4, 5; табл. Ш, 
фиг. 4; рис. 18 И 7-9. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в 'а н и я: 110 фамилии В. Пауля, собрав
шего весь материал этого вида. 

Г о л о т и п. Левая половина вентральной пластинки, оригинал' 
Э. Марк (рис. 1в, 7), колл. В. Пауля, 1937; ГМ АНЭ, Pi 105. Тамме нз 
берегу аз. Выртсъярв (Эстония); средний девон, арукюльские Слои. 
Д и а г н о з. Крупный вид. На нижней стороне вентральной пла

стинки сильно развита массивная губчатая ткань. Кожные зубы пло

ские, с длинными, разветвляюшимися часто на два и три зубчиками, ко

торые начинаются в 'виде ребрышек почти от верхушки зуба. Бранхи

альная пластинка со слегка вогнутым латеральным и выпуклым задним 

краями, около внутреннего края на вентральной стороне зона крупных 

многоугольных тессер. 

Геологический возраст и распрОс·транение.Част в 
среднем девоне, в верхней части арукюльских слоев Эстонии (кроме ти
пового местонахождения, Пайсту и Ыйзу южнее г. Вильянди, Хааслава 
и Вапрамяэ около г. Тарту, руч. Пери около г. Пыльна). В Ленинград

ской области на р. Лемовже. 

История изучения. Вид описан в 1956 г. Э. Марк. В настоя

щей работе приведены только некоторые новые данные и иллюстрации. 

О п и с а н и е. Ску, 
.лучше на Pi 124 (табэ 
(табл. XXVII, фиг. 2) ! 

хиальной, На коньков 

удлиненных кожных < 
сте повреждениявст~ 

ричные кожные зубы, 

щие округлые кожные 

пластинок. у более по. 

ляра Pi 262 (рис. 82) х 
нились передний крат 

боковых. Судя по том' 
конец чешуи стерт при' 
но полагать, что она П( 

вентральной стороне. 1 
полная) 3,5 см, ШИрИВ 

Рис. 82. Коньковая чешуя F 
Pi 262, Х 1. а - внешняя, б _ 
рона, 8 - разрез. Оз. Выртеъ 

кюльскне спои 

лереднем крае довольнс 

В разрезе чешуя асим: 
щен (до 8 мм). 

Описание Р. раии 
стороны (рис. 83). 

С Р а в н е н 11 е. Р. ра 
мерами вентральной п. 

'тельным развитием ~ 

Рис. 83. Реконструкци 
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Рис. 82. Коньковая чешуя Рисповгеав раий. 

Pi 262, Х 1. а - внешняя, б - внутренняя сто

РОНН, в - разрез. Оэ. Выртсъярв, Тамме; ару-' 
июльские слои. 

О п и с а н и е. Скульптура бранхиальных пластинок сохранил ась 

лучше на Pi 124 (табл. XXVII, фиг. 1). Скульптура средних плаСТИНОК 

(табл. XXVII, фиг. 2) принципиально не отличается от скульптуры бран
хиальной, На коньковой чешуе Pi 112 (табл. XXVII, фиг. 3), кроме 
удлиненных кожных зубов, на ме

сте повреждения встречаются вто

ричные кожные зубы, напоминаю

щие округлые кожные зубы других 

пластинок. У более полного экземп

ляра Pi 262 (рис. 82) хорошо сохра
нились передний край и один из 

боковых. Судя по тому, что задний 
конец чешуи стерт при жизни, мож

но полагать, что она помещал ась на 

вентральной стороне. Длина ее (не

полная) 3,5 см, ширина 2,5 см. На 

Рис. 83. Реконструкция вентральной стороны Рисповгеив раий, Х Ч«. 
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переднем крае довольно широкая (4-5 мм) полоска без кожных зубов. 
В разрезе чешуя асимметричная, так как один ее край сильно утол

щен (до 8 мм}. 

Описание Р. раий можно дополнить реконструкцией вентральной 

стороны (рис. 83). 
С р а в н е н 11 е. Р. раий отличается от Р. palaeformis большими раз

мерами вентральной пластинки, более отвесными ее боками, значи

тельным развитием массивной губчатой ткани, из чего можно 

11 

Jsteus palaeformis. 
Iный разрез туловища (по Mark, 

.агк, 1956 

: рис. 82, 83 

L85; табл, В, фиг. 4, 5; табл. Ш, 

110 фамилии В. Пауля, собрав

гальной пластинки, оригинал' 
137; гм АНЭ, Pi 105. Тамме нз 
rй девон арукюльские слои. 

~ей стороне вентральной пл а
~тая ткань. Кожные зубы пло
~TO на два и три зубчиками, ко
~ти от верхушки зуба. Бранхи
tтеральным и выпуклым задним 

rра.льноЙ стороне зона крупных 

i а с п р 6 с т р а н е н и е. Част в 
ских слоев Эстонии (кроме ти
южнее г. Вильянди, Хааслава 
оло г. Пыльна). В Ленинград

в 1956 г. Э. Марк. В настоя

новые данные и иллюстрации. 



заключить, что пластинка стиралась интенсивнее; тессеры, закрывавшие 
кожные зубы несдин

вырезку, были подняты выше; кожные зубы крупнее, но более плоские, 
д. В. Обручев указа,

зубчики многочисленные, длинные и часто разветвляются на два и три. 
nosteus, а типом родЛатера~ьный край бранхиа~ьной пластинки не выпуклый, как у Р. ра
что ХОтя О. tuberculalaeformls, а слегка вогнутыи. Тессеры бранхи альной пластинки значи
дународных правил 3тельно крупнее, чем у Psammosteus. 
менять, так как если 

то род Pycnosteus ДОJ 
nosteus Основан на XIPycnosteus tuberculatus (Rohon, 1901) 
ломках, Плохо Описан 

Описанная Л. АгаТабл. XXVI, фиг. 3; табл. ХХУIII, фиг. 1-3; табл. XXIX, фиг. 1, 2; 
табл. ХХХ, фиг. 1-4; Р.ИС. 84-95. Риги», была Вудворд 

пластин, недостаточнг 
1836. Покровы земноводных и рыб - Раггот, стр. 27-30; табл. 111, фиг. 4, 4а, ИСКлючил ее из числе

11, 11а; табл. IV, фиг. 14 (?), 17, 17а, 17Ь. 
остаток Pycnosteus.1845. Asteralepis granulata - Agassiz, стр. 94, 147; табл. 30, фиг. 12; табл. 30а,
 

фиг. 12.
 (т абл. 30а, фиг. 12) 
1901. Ganasteus tuberculatus - Rohon, стр. 12-13; табл. 1, фиг. 2 (поп табл. 11, зубы Р. tuberculatus _ 

фиг. 23). щиеся на одном УРОВ 
1901. Psammosteus - Rohon, РИС. 2. Л. Агассиса (стр. 194 
1930. Pycnosteus palaeformis РгеоЬг. - Gross, стр. 5-11, 13 (pars); табл. 1, фиг. 9Ь; tus, но плохое качеств.

табл, 11, фиг. 3. 
ВОЛЯЮТ решить, Какой

1933а. Pycnosteus palaeformis Ргеопг. - Gross, стр. 13 (pars); табл. 11; РИС. 22, 23.
 
1935. Pycnosteus palae[ormis - Gross. табл. 11, фиг. 1.
 
1940а. Pycnosteus tuberculatus (Rohon) - Обручев, стр. 768. 
1947б. Pycnosteus tuberculatus (Rohon) - Обручев, стр. 196; табл. L, фиг. 6. 
1956. Pycnosteus tuberculatus (Rohon). - Марк, СТр·. 77-81; табл. 1, фиг. 2-6; 

табл. 11, фиг. 2, 3; табл. 111, фиг. 1-3; РИС. 3, 4, 5а, 6. 
1956. Pycnosteus с[. tuberculatus - Марк, стр. 81; РИС. 56, в. 
1961. Pycnosteus tuberculatus - Mark, стр. 34; РИС. 3Ь. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: tuberculatus - покрытый бугор

ками. 

Т и п. Место хранения оригинала И. В. Рогона (1901, табл. 1, фиг. 2) 
неизвестно. В том случае, если он окончательно утрачен, неотипом мо

жетслужить оригинал Ф. Паррота 1836 г. (табл. II, фиг. 4), ПИН, 

М 2442/4. Восточный берег 03. Буртниеки; средний девон, буртниекские 

слои (табл. XXVI, фиг. 3 настоящей работы). 

Д и а г н о з. Крупный вид. Края вырезки вентральной пластинки по

лоэообразные и высокие. Дорзальная пластинка почти круглая. Кож

ные зубы довольно крупные, с частыми длинными зубчиками, р азвет

БЛЯЮЩИМИСЯ два-три раза надвое. Бранхиальная пластинка стеноба

зальная, с вогнутым латеральным и выпуклым задним краем. Покрытая 

мягкими тканями медиальная часть вентральной стороны широкая. На 

этой пластинке кожные зубы частосливаются в короткие ребрышки. Ор

битальная пластинка выпуклая, с вогнутой латеральной стороной и ма

леньким глазным отверстием. Около латерального края отверстия УТОЛ
шение. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Сред

ний девон, буртниекские слои. Встречается часто: у Каркси и Хярма на 

р. Ыхне, у Сымерпалу и Сульби на р. Пюхайыги (Эстония) на р. Са

лаце ниже Мазсалацы, у Рамниеки на р. Гауе и против хут, Леей на 
р. Абаве (Латвия) ,на рч. Еглине, притоке Желчи (Псковская обл.). 

И с т о р и я и э У ч е н и я. И. В. Рогон описал этот вид в качестве 

одного из двух видов Ganosteus. В. Гросс в 1930 г. считал род Ganos
teus синонимом Pycnosteus, в 1933 г. признал его самостоятельность, но 
объединил оба вида Рогона в один - О. tuberculatus. Между тем из 
его описания явствует, что он имел в виду тот вид Рогона, у 'которого 

, ,,"" 
,," " 

" " »"" ,,'" ,,", , " ,,',, ,'", ," , , ,," , 
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Рис. 84. дорзальная пластив 

Pi 
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.ивнее; тессеры. закрывавшие 

ы крупнее, но более плоские, 

разветвляются на два и три. 

ги не выпуклый, как у Р. ра
анхиальной пластинки значи

Rоhоп, 1901) 

-3; табл. XXIX, фиг. 1, 2; 
ис, 84-95. 

стр. 27-30; табл. Ш, фиг. 4, 4а, 

iTh. О 
, 147; табл. 30, фиг. 12; табл. 3 а, 

-13; табл. 1, фиг. 2 (поп табл. 11, 

тр. 5-1I, 13 (pars); табл. 1, фиг. 9Ь; 

стр. 13 (рагв); табл. Il; рис. 22, 23.
 
, фиг. 1.
 
чев, СТр. 768.
 
"чев, стр. 196; табл. L, фиг. 6.
 
1 б 1 Ф 2-6',рк, стр, 77-81; та л. , иг. 

рис. 3, 4, 5а, 6. 
р. 81; рис. 56, в. 
; рис. зь. 

Iberculatus - покрытый бугор

3. Рогона (1901, табл. 1, фиг. 2) 
гагельно утрачен, неотипом мо
~б г. (табл. 11, фиг. 4), ПИН, 
lИ; средний девон, буртниекские 

оты) . 
взки вентральной пластинки по

!Ластинка почти круглая. Кож
н длинными зубчиками, развет

анхиальвая пластинка стеноба
IУКЛЫМ задним краем. Покрыгая 
~тральной стороны широкая. На 
вются в короткие ребрышки. Ор
~ой латеральной стороной и м а
~ерального края отверстия утол

распространение. Сред
пся часто: у Каркси и Хярма на 
'Пюхайыги (Эстония) на p.~ Са
1р Гауе и против хут. Леей на 
~T~Ke Желчи (Псковская обл.). 
'он описал этот вид в качестве 

. сс в 1930 г.считал род Ganos
изнал его самостоятельнОСТЬ, но 
О. tuberculatus. Между тем из 
иду тот вид Рогона, у которого 

кожные зубы неодинаковой величины, то есть О. stellatus. В 1940 г. 

д. В. Обручев указал, что О. tuberculatus следует отнести к роду Рус
nosteus, а типом рода Ganosteus следует считать О. stellatus потому, 
что хотя О. tuberculatus описан первым, но рекомендацию СТ. 30 Меж
дународных правил зоологической номенклатуры здесь лучше не при

менять, так как если признать О. tuberculatus типом рода Ganosteus, 
то род Pycnosteus должен стать синонимом последнего, между тем Рус
nosteus основан на хорошо описанном образце, а Ganosteus - на об

ломках, плохо описанных и неизвестно где находящихся. 

Описанная Л. Агассисом Asterolepis granulata, «происходящая из 
Риги», была Вудвордом (1891а, стр. 207) помещена в число кожных 

пластин, недостаточно охар актериэованных, В. Гросс (1932, СТР. 17) 
исключил ее из числа видов Asterolepis, указав, что это может быть 
остаток Pycnosteus. Действительно, один из рисунков Агассиса 
[т абл. 30а, фиг. 12) напоминает схематически изображенные кожные 

зубы Р. tuberculatus - на нем видны как будто обрубленные, кончаю
шиеся на одном уровне, но не ветвящиеся зубчики. Однако описание 

Л. Агассиса (стр. 194) как будто больше напоминает Ganosteus stella
tus, но плохое качество рисунка и недостаточно полное описание не поз

воляют решить, какой это вид. 

Рис. 84. Дорзальная пластинка Pycnosteus tuberculatus, передняя часть правой поло' 
вины. 

Р! 712. Х 1/4. Каркси; буртниекскне слои. 
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Э. Марк в 1956 г. описала бранхиальную и орбитальную пластинки, 
фрагменты дорзальной и вентральной пластинок и чешуи Р. tubercula
tus и дала реконструкцию поперечного разреза туловища. Позже (1961) 
этот разрез был дополнен и была дана реконструкция вентральной сто

роны. Впоследствии оказалось, что бранхиальная пластинка, описанная 
в 1956 г. под названием Р. cf. tuberculatus, относится к Р. tuberculatus. 

О п и с а н и е. По новым сборам можно дополнить описание вида. 

Крупный фрагмент слабо выпуклой дорзальной пластинки (Рг. 712, 
рис. 84), длиной 22 и шириной 25,5 см, имеет хорошо выраженные ли

нии нарастания, дающие возможность реконструировать пластинку, раз

меры которой могли быть: длина - 41, ширина - 50 см, Г: w = 0,8. 
Таким образом, ширина пластинки превышала длину. На переднем 

крае была неглубокая вырезка. Судя по идущим параллельно линиям 

нарастания, пропорции пластинки мало изменялись с ростом, хотя у мо

лодых особей ширина еще больше превышала длину (l: w, вероятно, 
было 0,6). Толщина небольшая по сравнению с вентральной - 2-4 мм. 

Центр роста находился примерно в геометрическом центре пластинки. 

Тессеры на ней, во всяком случае примерно на передних двух третях 

длины, отсутствовали. Скульптура не отличается от скульптуры вент

ральной пластинки. 
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Рис. 88. Реконструкция 
Pycnosteus tube 

Рис. 86. Левая корнуальная 

пластинка Pycnosteus tubercu
latus. 

Р! 735, Х 1/2. Карксн; буртниекские 

слои. 
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Рис. 85. Левая орби

тальная пластинка 

Pycnosteus tubercula. 
tus. 

Р! 116, Х 1. Каркси: бурт

ииекские спои. 
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Благодаря находкам. орбитальной пластинки у других псаммостеид 
можно дать контуры ее и дЛЯ Р. tuberculatus (рис. 85). На другом 
экземпляре (Pi 267) сохранилось орбитальное отверстие длиной 4,0 и 

шириной 4,2 мм. У первой пластинки (Pi 116) длина его чуть больше 
ширины (4,0 и 3,8 мм). 

Левая корнуальная пластинка (Pi 735, рис. 86) удлиненная, не

сколько асимметричная. Длина 12, ширина 8,7 см (у полной пластинки 
9,5), [: w= 1,2, толщина 1-6 мм, поперечная выпуклость 0,5 см. 

Каемка без скульптуры имеет ширину 0,3-1 см. Задний край изогнут 

вниз и частично стерт. Примерно в середине его находится центр роста. 

Рис. 87. Правая медиа 

РI 736. Х 1. а - внешняя, 

Правая медиальна 
табл. XXVIII, фиг. 3) 
рапаяр!в. Она яйцеви; 
13 мм, выпуклость прс 
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Рис. 89. Бранхи

альная пластинка 

молодой особи 

Рцсповсеив tuber
сийиив. 

Р i 741. Х 112. Каркси; 
буртннекскне СЛОИ. 

Рис. 87. Правая медиальная маргинальная пластинка Pycnosteus tuberculatus. 
Р! 736. Х 1. а - внешняя. б _. внутренняя сторона, в - продольный разрез. Каркси; бурт

ииекские слон. 

Рис. 88. Реконструкция вентральной пластинки 
Pycnosteus tuberculatus, Х 1/4. 

Правая медиальная маргинальная пластинка (Pi 736, рис. 8Т;' 

табл. XXVIII, фиг. 3) единственная находка у псаммостеид, кроме Dre
panaspis. Она яйцевидная, длиной 5, шириной 3,7 см; толщиной 2
13 мм, выпуклость ПРОДОЛЬНО. 0,9, поперечно 0,5 см. На краях каемка 

без кожных зубов. шири

ной 1-6 ММ. Примерно 

треть внешней поверхно

сти 'стерта и покрыта мас

сивной губчатой 'тканью. 
Передний край загнут 
вверх, поперечно вогнут 

и покрыт кожными зу

бами. . 
На основании прежде

всего фрагмента передней 
(Pi 264) и боковой части 
(Pi 113; Марк, 1'956; 
рис. 4а) сделана рекон
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сгрукция В е н т р а л ь н о й п л а с т и н к и (рис. 88). Скульптура пока

зана на табл. XXVIII, фиг. 1. 
IОписание б р а н х и а л ь н ы х п л а с т и н о 'к (Марк, 1'956, стр. 78

80, 81; рис. 5; табл. 1, фиг. 2) можно дополнить изображением ва
риантов скульптуры: обычные круглые или неправильные кожные зубы 
(табл. XXVIII, фиг. 2), возле краев более крупные (табл. XXIX, фиг. 1) 
или слившиеся в короткие гребешки (табл.ХХIХ, фиг. 2). 

Найдена и другая пластинка молодой особи (описание первой 
Pi 117- 'см. Марк, 1956, стр. 79; табл. 1, фиг. 3). У нее (Р! 741, рис. 89) 
медиальная часть обломана. Длина 5,9, ширина 3,5 см (у полной пла

стинки 6,3 и 6 см), [: w""'" 1,1, у старых особей 0,5. Толщина 2-4 мм. 
Передний край прямой, задний слегка выпуклый. Примерно треть дор

зальной стороны покрыта кожными зубами (у старых индивидов ,
половина) . 

Можно· дополнить описание т е с· 
с е р и ч е ш у й, Тессера Pi 120 изоб
ражена на рис. 90а, 6. Она покрыва

ла тремя 'краями соседние тессеры, 

четвертый край покрывался другой 

тессерой. Pi 119 (рис. 908, г; Марк, 

1956, стр. 80; табл. 1, фиг. 5) тоже 
тессера,С такими же краями. 

. . . . . 

Рис. 90. Тессеры Pycnosteus tuberculatus. 
х 1. а - Р; '~O. б - то же. внутренняя сторона, 

в - Р! 119, г - то же, внутренняя сторона, Карксн; 

буртннекскне слон. 

. 

Рис. 92. 
Р! 717, Х 1. а - внет, 

Pi 268, вероятно, J. 
ткани, также, по-вили 

вентральные. Более КС 
передней части хвоста, 

Рис. 91. Коньковые чешуи Рус
чешуя Pi 272, свщuе 1nosteus tuberculatus. 

Скульптура 'видна х ,. а - Р; 268, б .- то же; внут

ренняя сторона, в - Р; 447, г - то БЫХ чешуях (табл. Х? 
же, внутренняя сторона. Каркси: бурт

ннекскне слои. тянуты так сильно, ка 
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1956, табл. 11, фиг. 2) 
зубами, имеющими ви 

мелкие кожные зубы. 
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Коньковые ч е ц 
фиг. 1; рис. 91а,6) 
(рис. 92,93) крупнее. 

Алина и) 
Ширина (w)
{; w* 
Максимальная толщина 
Высота выпуклости 
Угол между задними края 
Длина заднего свободного 

------ -_.._--



Рис. 92. Коньковая чешуя Pycnosteus tuberculatus. 
Р! 7]7. Х 1. а - внешняя. б - внутренняя' сторона. Карксн: буртннекскне слон. 
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10 д. В. Обручев н Э Ю. Марк-Курнк 

к: о н ь к о в ы е ч е ш у и разнообразной формы; Pi 268 (табл. ХХХ, 
фиг. 1; рис, 91а, б) и Pi 447 (рис. 918, г) меньше, Pi 717 и 272 
(рис. 92, 93) крупнее. Размеры (в см): 

1 Pi 268 Pi 447 Pi 717 Pi 272 

Алина (l) 3,5 4,3 7,2 8,8
Ширина (w) 3,5 2,9 6,6 С9
[: w* 0,9 1,6 1,1 4,8 
Максимальная толщина 0,3 0,:1 0,6 1.3 
Высота выпуклости 0,4 0,5 1,2 0,4 
Угол между задними краями 560 480 500 go 
Длина заднего свободного кончика 1,3 0,8 3,7 4,9 

-----

* [: w даны по реконструкциям. 

Pi 268, вероятно, дорзальная, так как она без массивной губчатой 
ткани, также, по-видимому, и Pi 272. Сильно стертые Pi 447 и 717 
вевтр альны •. Более короткие и широкие Pi 268, 447, 717 помещались на 
передней части хвоста. На его задней части находилась узкая и длинная 

чешуя Pi 272, свыше 1 см толщиной. 

Скульптура 'видна на табл. ХХХ, фиг. 2 и 3. На некоторых КОНЬКО
БЫХ чешуях (табл. ХХХ, фиг. 2) кожные зубы удлиненные, но не вы

тянуты так сильно, как на других (табл. ХХХ, фиг. 3; см. также Марк, 

1956, табл. 11, фиг. 2). На последней чешуе между крупными кожными 
зубами, имеющими вид гребешков длиной до 2,5 мм, находятся весьма 

мелкие кожные зубы. 
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Рис. 91. Коньковые чешуи Рус

nosteus tuberculatus. 
х 1. а - Pi 268. б . то же; внут

ренняя сторона, 8 - Pi 447. г - то 
"се. внутренняя сторона. Каркси; бурт

11иекскне СЛОН. 
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Рис. 94. Чешуи Pycnosteus tuberculatus. 
х 1. а - Р! 269. 6 - Р! 118. Каркси: буртннекскне слои. 

Из ч е ш у й сохранились лучше всего Pi 269 и 118. Первая 

(табл. ХХХ,,фиг. 4; рис. 94а) более широкая: длина 2,6, высота 4,7 см, 
[: w= 0,5, толщина 1-2 мм. Размеры второй (рис. 946, Марк, 1956, 
табл. 1, фит. 4): длина 2,8, ширина 3 см, толщина 0,5-1 мм, [: w = 1. 
Обе чешуи покрыты удлиненными кожными зубами, на переднем крае 

каемка без кожных зубов шириной до 4 мм. 

Сделаны реконструкции вида с дорзальной и вентральной стороны 

(рис. Н5а,6) и сбоку (рис. 96). продольный разрез через туловище 
(рис. 95в) и реконструкция молодой особи (рис, 97). 

С Р а в н е н и е. Р. tuberculatus более крупный вид, чем Р. palaefor
mis и Р. раий. Задняя часть боков его вентральной пластинки более от

весна. Около вырезки этой пластинки имеется широкая вертикальная 

Рис. 93. Коньковая чешуя Pycnosteus tuberculatus. 
Р! 272, Х 1. а _. внешняя. 6 - внутренняя сторона. 8 - вид 

сбоку. Карксн; буртннекскне слон. 
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Рис. 95. Реконструкция Pycnosteus tuberculatus, 
Х 1/8. а - дорзальиая, б - веитральная сторона, в - поперечный разрез через туловище. 
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Рис. 96. Боковой вид Pycnosteus tuberculatus, реконструкция. 

полоса со скулыыурой, показываюшая, что пластинки, ,закрывающие 
вырезку, былиприподняты еще выше над субстратом, чем у других ви

дов. Кожные зубы сложнее, чем у Р. раий: они крупнее и количество их 
зубчиков больше. Дорзальная пластинка такая же плоская, как у 

Р; раий, и тоже имела неглубокую вырезку на 

переднем крае. Бранхиальная пластинка ши
ре и короче, чем у Р. раий, Почти на всей ее 

дорзальной стороне развиты вместо обычных 

кожных зубов гребешки. 

пластинке у Sch. spl 
. близки по форме к КС 

Объем рода. 
п. sp. 

Сап 

ПроисхождеНl 
плотно расположенны 

Г о л о т и п. Лева 
фиг. 1); колл. В. Па 
Эстония; средний дев 

Д и а г н о З. Довол 
видные, тесно посаже 

кие. Бранхиальная ПJ: 

Геологически 
кюльские слои средн 

Хааслава на руч. Мы 

Рис. 97. Реконструкция молодой особи Pycnosteus зи

berculatus. 

Род Ganosteus Rohon, 1901 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: ganos блеск, украшение, 

овтеоп - кость (греч.). 

Типовой в и д.Gаnоstеus stellatus Rohon, 1901. 
Д и а г н о з. Дорзальная и вентральная пластинки без тессер. Бран

хиальные пластинки относительно длинные и широкие. Кожные зубы 
очень крупные, высокие, с длинными разветвляюшнмися зубчиками, 

окружены мелкими кожными зубами. . 
Г е о л о r:. и ч е с к и й в о з р а с т и р ас про с т р а н е н и е. Средний 

девонгарукюльские и буртниекские слои Эстонии, Латвии и Ленинград
ской области; верхний девон, гауйские слои Латвии. 

И с т о р и я и з у ч е н и я. Остатки этого рода изображены Ф. Пар

ротом (1836), установлен род И. В. Рогоном (1901), который различал 
Б нем два вида: G. stellatus с кожными зубами разной величины и 
О. tuberculatus с одинаковыми. В. Гросс (Gross, 1930), считал этот род 
идентичным с Pycnosteus, позднее (1933а) он признал его самостоятель

ность, но оба вида соединил в один - G. tuberculatus. Д. В. Обручев 
(1940а) указал, что С. tuberculatus Rohon (поп Gross) следует отнести 
к роду. Pycnosteus, с которым он сходен по характеру кожных зубов и 
по ъврибаэальным бранхиальным пластинкам. Типовым видом Gа'ftэ}

teus следует считать G. stellatus. .
Ха р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. Вентральная пластинка без 

тессер,С глубокой вырезкой и относительно высокая .. Она, вероятно, 

шире, короче и ниже, чем у Pycnosteus. Дорзальная пластинка также 

без тессер и своей почти круглой формой наиболее близка к той же 
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Рис. 98. 

l' i 129 (голотн 

Отт и.с а ни е. Голе 
(Pi 129, рис. 98) ЭВ!>, 
ширина 16 cM,cl:w"':"" 
латерального края до 

IIЫХ зубов на дорааль 
к заднему . краю. Све 

Кожные зубы (табл. 
ааднего края 2,8-3,~ 

(11-12) начинаются I 
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пластинке v Sch. sp1endens, Рцсnоstеиs и Tartuosteus. Кожные зубы 

. близки по форме к кожным зубам Pycnosteus, но более сложные. 
О б ъ е м р о Д а. Кроме типового, один вид: О. artus Mark- Kurik 

п. sp. 

Ganosteus artus MaI'k-Кurjk. п. sp. 

Табл. XXXI, фиг. 1-4; рис. 98-104 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: artus - густой, плотный, по 

плотно расположенным кожным зубам.' 

Ьегсulаtus, реконструкция. Г о л о т и п. Левая бранхиальная пластинка (рис. 98; табл. XXXI, 
фиг. 1); колл. В. Пауля; ГМ АНЭ, Pi 129. Тамме на.юз. Выртсъярв, 
Эстония; средний девон, арукюльские слои. 

I что пластинки, .закрываюшне Д и а г н о з. Довольно крупный вид. Кожные зубы высокие, конусо
~д субстратом, чем у других ви видные, тесно посаженные. Зубчики кожных зубов сравнительно корот
,li: они крупнее и количество их кие. Бранхиальная пластинка эврибазальная и широкая. 
~кa такая же плоская, как у 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п ро С Т Р а н е н и е. АруIe имела неглубокую вырезку на 
кюльские слои 'среднего девона Эстонии: Тамме на оз. Выртсъярв,;. Бранхиальная пластинка ши
Хааслава на руч. Мыра, Калласте на Чудском оз. и Вильянди.

~M у Р. pauli. Почти на всей ее 
рроне развиты вместо обычных 
I гребешки. 

~укция молодой особи Pycnosteus tu
: berculatus. 

~hon, 1901 
I 
I 

, ganos блеск, украшение, 

s Rohon, 1901. 
ая пластинки без тессер. Бран
ные и широкие. Кожные зубы 

. разветвляющимися зубчиками, 

!
[ас про с т р а н е н и е. Средний 
Эстонии, Латвии и Ленинград

слои Латвии. 

ого рода изображены Ф. Пар Рис. 98. Бранхиальная пластинка Ganosteus artus. 
оном (1901), который р азлич ал Pi 129 (голотип) , х 1/3. аз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские слои. 

и зубами разной величины и 

(Gross, 1930), считал этот род 
а) он признал его самостоятель Оп и.с а н и е. Голотип - левая б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а 
О. tuberculatus. Д. В. Обручев (Pi 129, рис. 98) эврибазальная. Все ее края обломаны. Длина 14,7, 
оп (поп Gross) следует отнести' ширина 16 см,.1: w,..;...,0,9. Толщина краев 0,5-0,7 см, в передней части 
по характеру кожных зубов и латерального края до 1 см. Латеральный край выпуклый. Граница кож

инкам. Типовым видом Oa~~~, пых зубов на дорзальной стороне идет почти прямо от переднего угла 

к заднему краю. Свободная от скульптуры поверхность бороздчата . 
е. Вентральная пластинка без 

. ' 

" Кожные зубы (табл. XXXI, фиг ...1) крупные (диаметр 1,7-2,2 мм, У 
ельно высокая. Она, вероятно, вадиего края 2,8-3,2 мм), высокие, с острой верхушкой. Зубчики 
. Дорзальная пластинка также (11-12) начинаются в виде ребрышек от верхушки зуба, сравнительно 

мой наиболее близка к той жеf. 149
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Фрагмент в е н т рдлинные, тонкие, разветвляются на две и три ветви. Маленькие поостые 
половины (Pi 128, ри: 

Пластинка Pi 132 (рис. 99) также левая. Проксимальная часть ее 
кожные зубы между большими встречаются довольно редко. 

толщиной до 1 см, 01 

обломана. Длина и ширина почти одинаковы: 10,2 и 10,8 см. Толщина 
у проксимального излома 1,3 см, около краев 3-4 мм. Дорзальная по

верхность плоская, вентральная поперечно 

чуть вогнутая. Наружный угол тупой. Ла

теральный край выпуклый, но у переднего 

угла срезан в результате прижизненного 

повреждения и покрыт анормальными кож

ными зубами. Оба внешних края покрыты 

массивной губчатой тканью, но не в одина

ковой мере: на дорзальной стороне она об
разует полоску почти одинаковой ширины 

Рис. 99. Бранхиальная пластинка Ganosteus апив, 
'" дистальная часть. 

Р! 132. Х 1/3. Ха аслава ; арукюльские слои, 

Рис. 101. Вентральв 

пластинка Ganosteus I 

tus, задняя часть лев;(5-8 мм) на латеральном и заднем краях, а на вентральной - только 
половины. 

на латеральном крае, шириной 3-8 мм, тогда как задний покрыт ею 
Р; 128. Х 1/3. Оз Выртсъя: 

.1ИШЬ около наружного угла. Тамме; арукюльские ело

Скульптура несколько отличается от скульптуры голотипа. Кожные 
зубы крупнее. На дорзальной стороне (табл, XXXI. фиг. 2) они обра

зуют продольные извилистые ряды и вытянуты поперечно, местами бо i\, около края вырезки 
, тая в продольные ск 

2,6--2,8 мм, у заднего 3-3,7 мм. Зубчики очень длинные, сравнительно 

лее или менее круглые, диаметр около наружного и переднего углов 

'\ зубы крупнее около I

тонкие, высокие и редкие. Они дают по две ветви, разветвляющиеся более близком к цен 

ближе к краям мень 

кожного зуба, 8-13. Центральная часть зуба маленькая, со сравнитель

еще на две и на три. Количество зубчиков, в зависимости от величины 
расположенные, Bepx~ 

асимметричные. Зубчно длинными зубчиками, соприкасающимися с зубчиками других зубов. 
хушки широкие, разПоэтому границы между отдельными кожными зубами не особенно от

~. . : .', ::.:..... " : 

Рис. 103. Реконструкция в 
ной пластинки Ganosteu: 

х 1/•. 

" 

ются на две и три 

которые тоже днэ 

руют. Между KP~ 
кожными зубами де 

часты маленькие п 

диаметром 0,2-0,4 
острыми верхушками 

зубчиками. На внул 
.поверхности (табл. 

фиг. 3) кожные зуl 
хр анились лучше. t 

острых верхушек 1 

ются ребрышки, .к 

ниже переходят в 

ки. 

.. 
Рис. 100.' Бранхнальная пластинка молодой особи Ganosteus 

artus. 
Pi 740. Х 1/2. Оз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские слои. 
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четливы. Верхушки их сверху стерты, но, вероятно, были первоначально 
острые. Между крупными кожными зубами встречаются иногда малень
кие (диаметр 0,7 мм), с шестью-семью простыми короткими зубчиками. 
На вентральной стороне скульптура сохранилась хуже. Извилистые 

ряды кожных зубов видны только около прокснмального излома. Кож
ные зубы такие же, как на дорзальной стороне. Около переднего и на
ружного углов беспорядочно расположенные куполовидные кожные 

зубы изменчивой величины с короткими зубчиками. Они сидят на нор

мальных кожных зубах и, следовательно, являются вторичными. 

На основании Pi 129 и 132 сделана реконструкция (рис. 98) . Длина 
полной пластинки .--21, ширина .--26,5 см, Е: w"-'0,8. 

Пластинка молодой особи (Pi 740, рис. 100) 
треугольная, плоская. Она имеет длину 5,7, шири
ну 5,3 см (у полной пластинки 6,0 и 5,9), Е: w = 
= 1,0, толщина 1-3 мм. Передний край чуть вы

пуклый, задний прямой, кожные зубы на дорзаль
ной стороне занимают меньшую поверхность, чем 

у старых особей. 
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Рис. 102. Вентральная пластинка Ganosteus 
апив, фрагмент передней части. 

Pi 133. Х 1/3. Чудское оэ., Калласте. арукюnьские 

спои . 

Рис. 101. Вентральная 

пластинка Ganosteus ап

tus, задняя часть левой 

половины. 

Рi 128, Х 1/3. оь Выртсъярв. 
Тамме; арукюльские слои. 

Рис. 103. Реконструкция вентраль
ной . пластинки Ganosteus апиз. 

х 1/•. 

Фрагмент в е н т р а л ь н о й п л а с т и н к и - задняя часть левой 
иоловины (Pi 128, рис. 101) - плоский, длиной 15,9, шириной 11,3 см, 
толщиной до 1 см, около бокового края 3 мм. 

СТОр0НЫ пластинки в задней части 
образовывали с ее дном угол примерно в 
400. Вдоль прямого края вырезки идет 
полоска массивной губчатой ткани, не 

доходящая до заднего конца, шириной 

9 мм, длиной 1О см. Боковой и задний 
края лишены кожных зубов на ширину 

0,8-1,2 см. На внутренней поверхности 
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'\ около края вырезки есть полоска со скульптурой шириной 9 мм, смя

тая в продольные складки и не доходящая до заднего края. Кожные 

\ зубы крупнее около нижнего переднего угла фрагмента, то есть в наи
\более близком к центру роста месте. Их диаметр здесь 1,4-1,7 мм, 
ближе к краям меньше. Кожные зубы высокие, конусовидные, тесно 

расположенные, верхушки их стерты, очертания круглые или несколько 

асимметричные. Зубчики (11-13) сравнительно короткие, около вер

хушки широкие, разветвля

ются на две и три ветви, 

которые тоже лихотоми

руют. Между крупными 

кожными зубами довольно 

часты маленькие простые, 

диаметром 0,2-0,4 мм, с 

острыми верхушками и 6-7 
зубчиками. На внутренней 
.поверхности (табл. XXXI, 
фиг. 3) кожные зубы со
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острых верхушек начина
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Другой фрагмент - передняя часть левой 'стороны (Pi 133, рис. 102). 
Все края обломаны. Размеры этого поперечно изогнутого куска: ши

рина в передней части 14, длина 9 см, толщина 3-6 мм. Имеется одна 

хорошо выраженная линия нарастания, показывающая, что на одной 

из более ранних стадий роста пластинка имела неглубокую вырезку на 
переднем крае и ширину около 19 см. Так как ширина вне этой 

линии нарастания 5 см, то ширина полной пластинки примерно 30 см. 
Длина ее почти такая же. Стороны пластинки в передней части нахо

дились, вероятно, по отношению к ее дну под УГЛ9М В 360. Кожные зубы 
у заднего левого угла куска, недалеко от которого находился центр 

роста, мелкие, диаметром 1 мм и меньше, дальше увеличиваются до 

1,7-2,2 мм. Крупные зубы образуют полосу шириной около 4 см. От 

этой полосы ДО ясно выраженной линии нарастания располагаются 

опять более мелкие кожные зубы. Вне линии нарастания снова появ

ляются крупные зубы, образующие диагональные, чуть извилистые 

ряды. Так как описываемый образец принадлежит центральной части 

пластинки, его кожные зубы крупнее, чем на первом фрагменте. Кроме 

того, их зубчики в периферической части несколько длиннее. Между 

большими КОЖными зубами есть маленькие. По Pi 128 и 133 сделана 

реконструкция пластинки (рис. 103). 
Ч е ш у я (Pi 200, рис. 104; табл. XXXI, 

фиг. 4) имеет ширину 3,5, длину 2,7 см, 

1: W'= 0,8, толщину 1,5-2 мм. Передний 
край с широкой полосой без скульптуры 
(5-7 мм) выпуклый, 'Задние почти прямые. 
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Рис. 104. Чешуя Ganosteus artus. 
Pi 200. Х 1. Тамме? 

Чешуя плоская. Передние кожные зубы мелкие, диаметром' 0,3
0,5 мм, и вытянуты вдоль края, к заднему углу диаметр увеличивается 
до 1,5-2 мм. . 

С Р а в н е ни е. Кожные зубы похожи на кожные зубы а. stellatus, 
но мельче и не окружены мелкими. Бр анхиальные пластинки эвриба
зальные, более тонкие, без острого латерального угла, как у О. stella
шз. Форма вентральной пластинки сходная. Пластинка немного меньше, 
шире, короче и ниже, чем у Pycnosteus palaeformis. Форма переднего 
края на более ранних стадиях (а возможно, и на более поздних) напо
минает таковую у молодых особей Schizosteus striatus. 

Oanosteus stellatus Rohon, 1901 

Табл. хххп, фиг. 1, 2; табл. хххш, фиг. 1-6, табл. XXX1V, фиг. 1, 2; 
. табл. XXXV, фиг. 1, 2; рис, 105-120 . 

1838. Покровы земноводных и рыб - Ратгот. стр. 28-29; табл. II1, 'фиг. 9, 10. 13.
 
1857. Ихтиолорулиты - Pander, стр. 102; табл. 7, фиг. 22.
 
1889. Соссовсвив megalopteryx - Trautscho1d, стр, 36, сноска.
 
1891а. Psammosteus arenatus Agassiz - Woodward, стр. 1~7 (рагв},
 
1901. Ganosteus stellatus п. sp. - Rohon, стр. 12, 13, 21: табл. 1, фиг. 7, В; табл. Н,
 

фиг. 23.
 
1930. Pycnosteus - Gross, стр. 13 (pars).
 
1933а. Ganosteus tuberculatus Rohon - Gross, стр. 17; габл. 1, фиг. 4, 5, 7.
 
1940а. Ganosteus stellatus Rohon - Обручев, стр. 768.
 
1947б. Оопоиеив stellatus Rohon - Обручев, стр. 196; табл. L, фиг. 5.
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вой 'стороны (Pi 133, рис. 102). 
еречно изогнутого куска: ши

лщина 3-6 мм. Имеется одна 

показывающая, что на одной 

имела неглубокую вырезку на 
Так как ширина вне этой 

ой пластинки примерно 30 см. 

тинки В передней части нахо

под углрм в 360. Кожные зубы 

от которого находился центр 

ше, дальше увеличиваются до 

лосу шириной около 4 см. От 

ии нарастания располагаются 

линии нарастания снова паяв

агональные, чуть извилистые 

инадлежит центральной части 

на первом фрагменте. Кроме 

ти несколько длиннее. Между 

ькие. По Pi 128 и 133 сделана 

Pi 200, рис. 104; табл. XXXI, 
f ширину 3,5, длину 2,7 см, 
~щину 1,5-2 Мм. Передний 
!кой полосой без скульптуры 
пуклый, 'Задние почти прямые. 

~4. Чешуя Ganosteus artus. 
Pi 200. Х 1. Тамме? 

: зубы мелкие, диаметром' 0,3
~y углу диаметр увеличивается

' на кожные зубы О. stellatus, 
анхиальные пластинки эвриба
рального угла, как у О. stella
ая. Пластинка немного меньше, 

pataeformis.' Форма переднего 
но, и на более поздних) напо

l 
osteus striatus. 

оhоп, 1901 

. 1-6, табл. XXXIV, фиг. 1, 2;
 
рис, 105-120
 

. 28-29; табл. Ш, 'фиг, 9, 10, 13.
 
~ 7, фиг. 22.
 

р·. 36, сноска.
 

rd, стр. 1~7 (pars).
 
2, 13, 21; табл. 1, фиг. 7, 8; табл. 11,
 

р. 17; габл. 1, фиг. 4, 5, 7.
 
. 768.
 
р. 196; табл. L, фиг. 5.
 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: stellatus .,- звездчатый, усеяг
ный звездами. 

JI е к т о т и п. Рогон, 1901, табл. 1, фиг. 7 и 8. Место хранения неиз
вестно. Если оригинал окончательно утерян, то неотип: фрагмент дор
зальной (?) пластинки (табл. XXXIII.t- фиг. 2; Обручев, 1947, табл. 50, 
фиг. 5); колл. Д. В. Обручева, 1931; ПИН, N!~ 220/506. Река Еглина у 
мельн. Теппо, Псковская обл.; средний девон, буртниекские слои. 

Д иа г н о з. Бранхиальная пластинка довольно широкая, с длин

ным основанием. Дорзальная и вентральная пластинки без тессер; пер

вая примерно сердцевидной формы, с центром роста почти в середине 
пластинки; ': w= 0,9. Покрытая тессерами широкая задняя вырезка 
овальной вентральной пластинки доходит почти до центра роста или же 

полностью Зарастает. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Появ

ляется, возможно, уже 'в верхах арукюльских слоев среднего девона 

(Вапрамяэ, Эстония). Широко распространен в буртниекских слоях 
Прибалтики (Каркси, Сымерпалу, Сульби на р. Пюхайыги - Эстония; 
р. Салаца, Рамниеки на р. Гауе,оз. Буртниеки, Леей на р. Аба~е 
Латвия), Псковской обл. (р. Еглина, приток Желчи). Редко в гауиских 
слоях верхнего девона (Эрмани на р. Гауе, Страупе на р. Бр асле 
Латвия) и в низах аматских слоев (р. Оредеж у дер. Бор, Ленинград

ская обл.).
 
История изуче

н и я. См. историю изуче


ния рода. 

О п и с а н и е.' Неотип
 

(табл. XXXIII, фиг. 2),
 
по-видимому, фрагмент
 

дорзальной пла

стинки. Толщина 2

5 мм, внутренняя поверх


ность гладкая, с отдель

ными плоскими бугорка


ми. Наружная поверх

ность несет крупные, ред

кие кожные зубы с круг

лым основанием, конусо


видные, 2-5 мм в диа


метре_и 1 мм в высоту.
 

Как правило, каждый
 
крупный кожный зуб ок


ружен кольцом из одного 

ряда мелких, более про

стых. Местами (пр авый и Рис. 105. Дорзальная пластинка Ganosteus ste/
/atus.левый край фотографии) 

Pi 716, Х 1/4. Каркси: буртннекскне слои.
 
имеются зоны кожных зу


бов средней величины или
 

ряды крупных кожных зубов, разделенные зонами мелких, не окружаю

щих первых кольцами. 

. . Кожные зубы сильно дифференцированы. Крупные представляют 
усложненное и увеличенное подобие кожных зубов Риспозлеив tubercu
latus. Их зубчики очень длинные, дв ажды и трижды ветвящиеся, обычно 
на две, г-едко 'на три ветви. Все 'эти ветви кончаются на одном уровне, 
так что очертания кожных зубов резкие, и они не соединяются зубчи

ками друг с другом даже там, где нет разделяющих их мелких кожных 
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1

зубов. Мелкие кожные зубы, диаметром 0,3-0,5 мм, более простые, с 
немногочисленными мало ветвящимися зубчиками. Они напоминают 
кожные зубы Pycnosteus palaeformis. 

Более или менее полные дорзальные пластинки, Pi 716 и 713, найде
ны в Каркси. Первый экземпляр (рис. 105) длиной 25,5, шириной 
24 см. Края обломаны, длина и ширина были больше - 28 и 29,5 см, 

1: w = 0,9. Толщина в середине 3-3,5 мм, к краям уменьшается до 
1 мм. Пластинка более или менее равномерно выпуклая, высота выпук
лости 1,8 см. Центр роста чуть впереди геометрического центра пла 

стинки (11 см от переднего края). Около центра роста и у краев кож

ные зубы образуют концентрические ряды. Местами имеются радиаль

ные валики и линии' нарастания, дающие возможность установить 

форму молодых и более старых особей. У первых ширина, вероятно, 

еще больше превышала длину (1: w примерно 0,8) и вырезка на перед

нем крае была очень слабо выражена, так что пластинка имела оваль
ную форму. В более старом возрасте пластинка приобретала сердцевид

ную форму: на переднем крае была небольшая вырезка, на заднем 
выступ. Возле последнего ширина края без кож,ных зубов максималь

ная (2,7 см), в других частях меньше - около 1 см. Кожные зубы 

около центра роста очень маленькие - диаметром 0,4-0,7, редко 1 мм, 

п остальной части крупнее, 2,5-3 мм. Между ними мелкие КОЖНЫе 

'зубы. Около заднего края чередуются ряды более крупных и более мел

ких кожных зубов. 

вой пластинки из Ка 
107) латеральный у! 
часть частично облов 

границы свободной 

18 см. Полные разм 
сколькосантиметров 

превышала длину. Те 

части 5-7 мм, медиа 
Латеральный. край 1 

вогнутый, угол межв 

ница кожных зубов ] 
разует с задним кр 

Кожные зубы отно: 
диаметром 1,2-2 мм 

р альной стороне окт 

угла - 3-3,5 мм. М 

ными встречаются ве 

Относительно мел 
покрыт также фр агме 

ниже Мазсалацы на 

вии (Pi 284, рис. 108) 
рин ой 13 см. Толщит 

сти 2-9 мм, медиаль 
тер альный край вьп 

как и медиальная час 

Угол между латералз 
и гр аницей кожных 3 

-' 
,1", 1 

, 
, .I , 1 

/" , 
,, ,I , , 

/ J 
, 1 

,, ,J 

, , 

вентральной Стороне, 

крупных кожных зубе 

рального угла больше 

.крупнее, до 3,5 мм. 

Правая бранхиалы 
~Рамниеки, Латвия) (: 

Рис. [08. Е 

Pi 284. фрагмент днетальиоili 
ла 

" I/; ,. 
,.. 1 : 

I 
I,
I 
I 
I 
I 
I-,
I 
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Рис. [06. Дорзальная пластинка Ganosteus stellatus. 
Pi 713. Х 1/3. Каркеи; буртниекскне слои. 

Другая пластинка (Pi 713, рис. 106) менее по~ная, но благодаря 
довольно хорошей сохранности правого края и линии нарастания МОЖНО 

восстановить ее форму и размеры. Предполагаемая длина пластинки 21, 
ширина 25,5 см, 1: w = 0,8. Пластинка меньше и относительно шире 

первого экземпляра. Толщина 2-3 мм, по краю 1 мм. Ширина каемки 
без скульптуры 0,6-1,3 см. 

Б р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и, найденные в отложениях раз

ного возраста, несколько различаются по форме и скульптуре. У пра



,3-0,5 мм, более простые, с 

бчиками. Они напоминают 

астинки Pi 716 и 713, найде
105) д~иной 25,5, шириной 
ыли больше - 28 и 29,5 см, 
м, к краям уменьшается до 

рно выпуклая, высота выпук

геометрического центра пл а

~ центра роста и у краев кож

~ Местами имеются ради аль

Iцие возможность установить 

: У первых ширина, вероятно, 

~epHO 0,8) и вырезка на перед

~K что пластинка имела оваль

~тинка приобретала сердцещIД

Ьльшая вырезка, на заднем 
.без кожных зубов максималь
_ около 1 см. Кожные зубы 
шаметром 0,4-0,7, редко 1 мм, 
. Между ними мелкие кожные 

щы более крупных и более мел

,ка Ganosteus stellatus. 
fPTHHeKCKHe слон, 

D6) менее полная, но благодаря 
~ края и линий нарастания можно 
[шолагаемая длина пластинки 21, 
!Ка меньше и относительно шире 

,. по краю 1 мм. Ширина каемки 

найденные в отложениях раз

по форме и скульптуре. У пра

вой пластинки из Каркси (Р! 715, рис. 

107) латеральный угол и медиальная 
часть частично обломаны, длина вдоль 
границы свободной части 13, ширина 

18 см. Полные размеры были на не

сколько сантиметров больше и ширина 

превышала длину. Толщина свободной 
части 5-7 мм, медиальной - 2-5 мм. 
Латеральный. край выпуклый, задний 
вогнутый, угол между ними 28°. Гра
ница кожных зубов почти прямая, об

разует с задним краем угол в 1'27°. 
Кожные зубы относительно мелкие, 

диаметром 1,2-2 мм, только на вент

ральной стороне около латерального 

угла - 3-3,5 мм. Между более круп

ными встречаются весьма мелкие. 

Относительно мелкой скульптурой 

покрыт также фрагмент из обнажения Рис. 107. Бранхиальная пластинка 
ниже Мазсалацы на р. Салаца в Лат Ganosteus stellatus. 
вии (Pi 284, рис. 108), длиной 6,5, ши- Pi 715. дорзальная сторона. Х 1/3.. Карк

си; буртниекские слои.
риной 13 см. Толщина свободной ча

сти 2-9 мм, медиальной - 4 мм. Ла

теральный край выпуклый, так же 

как и медиальная часть заднего края, латерально задний край вогнут. 

Угол между латеральным и задним краями 55°,' между задним краем 
и границей кожных зубов он мог быть 93°. На пластинке, особенно на 

Рис. 108. Бранхиальная пластинка Ganosteus stellatus. 
Pi 284. фрагмент листальной части. Х 1/3, а - дораальная, б - вентральная сторона, Р. Са

лаца ниже Мазсалацы; буртниекскне спон. 

вентральной стороне, хорошо сохранились линии нарастания. Диаметр 
крупных кожных зубов дорзальной стороны 0,8-1,8 мм, возле лате

рального угла больше - 2-3 мм. Кожные зубы вентральной стороны 

.крупнее, до 3,5 мм. 

Правая бранхиальная пластинка Pi 224 из более высоких слоев 
(Рамниекн, Латвия) (рис. 109) в медиальной части сохр анилась лучше. 
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Размеры описав 

у других пластин 

фиг. 1). Другой ЭI 
лучше. Длина вде 
Толщина свободнс 
р альный край поч 

между задним кра 

КОжных зубов 2,5
В Леей найде 

бей. На основань 
,N'Q 1491/9 и 1491/
сти бр анхиальной 
можно установил 

краями был 25°, '1\, 

ной части - 143°, 

Рис. 110. Бр 
пластинка аа! 
latus,' дорааль 

на. 

пин. н. 1491/31 
Абаза, Леей: С 
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Рис. 109. Бранхиальная пластинка Оаповёеие stel
latus. 

Р; 224. Х 1/4. а - дорзальная. б - вентральная сторона. 

Р. Гауя, Рамннекн; буртниекские слон. 
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чем другие. Латеральный угол чуть обломан. Длина вдоль границы 

кожных зубов 14 см. В результате прижизненного повреждения участок 
около латерального края ненормально толстый (до 2,7 см) и как будто 

смятый в складки. У нормально развитой пластинки такой же вели

чины длина была явно больше. Ширина 28 см, Г: w = 0,5. Толщина сво

бодной части 8-10 мм, медиальной  5-10 мм. Угол между выпуклым 
передним и вогнутым задни:м краем 310, между задним краем и гра

ницей кожных зубов 109°. Диаметр крупных 'кожных зубов 2-3 мм. 
На вентральной стороне широкая полоса (до 10 см) в передней части 

покрыта асимметричными тессерами, в задней части тессеры отпали. 

Диаметр тессер 0,5-~ см, границы неясные. Ширина свободной части 

на дорзальной стороне 15 см, на вентральной - 19 см. Диаметр кож

ных зубов 2-3,5 мм. На пластинке, особенно около латерального и зад
него краев, часты вгоричные кожные 'зубы с довольно гладкими вер

хушками (табл. XXXII, фиг. 1; габл. XXXIII, фиг. 1). 
Еще выше, в абавских слоях (Леей, Латвия), найдено несколько 

экземпляров. Наиболее полные из них - ПИН, NQ 1491/30 И 1491/8. 
Первый (рис. ио) - в основном свободная часть пластинки длиной 
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бенно около латерального и	 зад

губы с довольно гладкими	 вер
Рис. 112. Реконструкция лисгальной части бранхиальной пластинки 

:ХХШ, фиг. 1). молодой особи Ganosteus stellatus, Х 1/2. 
iЙ, Латвия), найдено несколько 

_ ПИН, NQ 1491/30 и 1491/8. 
бодная часть пластинки длиной 

Размеры описанных бранхиальных пластинок (в см): 
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iизненного повреждения участок 

lолстый (до 2,7 см) и как будто 
rтой пластинки такой же вели

28 см, l: w = 0,5. Толщина сво
'-10 мм. Угол между выпуклым 

1°, между задним краем и гра

рупных кожных зубов 2-3 мм. 
~a (до 10 см) в передней части 
I задней части тессеры отпали. 

кные. Ширина свободной части 
альной - 19 см. Диаметр кож

12 см, толщиной 6-11 мм. Угол uмежду передним и задним краями 320, 
между задним краем и границеи свободной части 1320. Латеральный 

угол загнут больше назад, чем у Pi 715 и 224. Скульптура грубее, чем 
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Рис. 110. Бранхиальная Рис. 111. Бранхиальная пла

пластинка Ganosteus stel· стинка Ganosteus stellatus, 
latus, дорзальная сторо- дорзальная сторона. 

на.	 ПИН. N. 149[/8. Х 1/3. Р. Аба

ва, Леей; буртниекскне СЛОИ.пин. N9 1491/30, Х 1/3. Р.
 
Абава, Леей: буртниекские
 

слон.
 

у других пластинок, диаметр кожных зубов 3,5-4 мм (табл. XXXV, 
фиг. 1). Другой экземпляр (табл.. XXXIV, фиг. 1; рис. 111) сохранился 
лучше. длина вдоль границы свободной части 12 см, ширина 11 см. 
Толщина свободной части 7-11' мм, медиальной - 4-10 мм. Лате-: 

ральный край почти ПРЯ1МОЙ, задний вогнутый. Угол между ними 420, 
между задним краем и границей 'кожных зубов 1210. Средний диаметр 

кожных зубов 2,5-3,5 мм. Латеральный угол сильно стерт. 
В Леей найдено несколько фрагментов молодых осо

бей. На основании главным образом фрагментов ПИН, 
NQ 1491/9 и 1491/40 сделана реконструкция свободной ча
сти бранхиальной пластинки (рис. 112). С помощью ее 
можно установить, что угол между передним и задним 

краями был 250, 'между задним краем и границей свобод
ной части - 1'430. 
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Pi 715 

I 

I 

Pi 284 

лина вдоль границы 

кожных зубов, см 

гол между латераль

ным и задним краями 

гол между задним 

краем и границей 

кожных зубов 

олщина свободной ча

сти, мм 

олщина медиальной 

части, мм 

д 

у 

у 

т 

т 

13 

280 

12]0 

5-7 

2-5 

(16) 

550 

930 

2-9 

4 

Pi 224 ПИН, 
1491/30 

ПИН, 
1491/8 

ПИН, 1491/9
+ 1491/40 
(реконстр. ) 

14 

310 

I 

(16) 

320 

(16) 

420 

(8) 

250 

109" 

8-10 

5-10 

1320 

6-11 

6----:8 

1210 

7-11 

4-10 

1430 

4-8 

3-5 

Данные в скобках приведены по реконструкциям. 
Как видно из таблицы, трудно установить определенное направле

ние в изменении формы бранхиальных пластинок в связи с различ

ным геологическим возрастом остатков. 

Более закономерно изменяется, может быть, величина кожных ЗУ

бов, которая постепенно увеличивается. При более или менее равной 
величине пластинок более старых особей (Pi 715, 284, 224~ ПИН 

1491/30 и 1491/8) величина угла между латеральным и задним краями 

колеблется в среднем в пределах примерно 25° (от 28 до 55°). угла 

между задним краем и границей кожных зубов - примерно 30° (от 

--- 93 до 1320). Pi 284 имеет 
,;..... ... --~~ самый большой угол меж

~- ..... ::0... 
ду латеральным и задним~..... "'. '" 
краями и наименьший 

между задним краем и 

свободной частью, то есть 
/ его свободная часть са

/~ мая широкая. У молодой// 
(~ особи, наоборот, угол 

; I 

больше. Ширина 7 
стинка дорзально в 

0,7 см, в продольно: 
края, покрытого ко: 

вниз выступ. Толщ] 

края без скульптур! 
1,5-2 мм. Этикр 
был свободен; длин, 
верстия. Линии нар. 

кожных зубов среди 

вой линии нарасгани 
была ПОчти кругл, 
(т абл. ХХХУ, фиг. 
крупных острые вер 

месте обломанных ве 

реже по два) более 

микроорганизмов в о 

санная пластинка Пf 

крупнее, особенно Pi 
~ мм. Каемка без ко. 
свыше 2 см. Судя П{ 
правильно овальная.> 

их крупные размеры 

stellatus могли быть 

.:. :.> 
0".:.- . 

":.' ." ; . 

Рис. 114. Венгральна 
пластинка Ganosteus ste 
latus, задняя часть лево 

половины. 

Р; 714, Х 113. Каркси: бур: 
ниекские СJIОИ. 

Вентральная г 
более крупный - фр 
(Pi 714, рис. 114) дли. 
ческой части 1-2, ВОЕ 
рошо выраженные лив 

д 

. . 

Рис. 113. Левая корнуальная пластинка Оа

nosteus stelJatus. 
а - Pi 174. Х 1, б - то же. вид сзади. Р. Салапа 

ниже Мазсалацы; буртниекские СЛОИ. 
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между латеральным и 

задним краями меньше, 

чем у других пластинок 

(250) , а между задним 
краем и границей кож

ных зубов - 1430. Сле

довательно, ширина сво

бодной части на дорзаль
ной стороне была меньше, 
чем у старых особей. 

Левая к о р н у а л ь -
ная пластинка Pi174 
(табл. ХХХIУ, фиг. 2; рис. 
113) имеет наи.'1УЧШУЮ 
сохранность. Она найде

на на р. Салаце. Форма 
ее непр авильная, длина 

6 см. Передний край ча

стично обломан, так что 

длина МОгла быть на 1 см 
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Рис. 115. Реконструкция вентраяьной пла

стинки Оаповлеия stellatus, Х 1/4. 

.................. ~ -г>.":. 

Рис. 114. Вентральная 

пластинка Ganosteus stel
latus, задняя часть левой 

половины. 

Pi 714. Х 1;3. Квркси: БУРТ

ниекскне слои. 
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в е н т р а л ь н а я п л а с т и н.к а представлена фрагментами. Наи

более крупный - фрагмент задней части левой половины пластинки 
(Pi 714, рис. 114) длиной 18,6, шириной 11,5 см. Толщина в перифери
ческой части 1-2, возле края вырезки 4-5 мм. Фрагмент имеет хо
рошо выраженные линии нарастания и полностью, за исключением пе

больше. Ширина 7 см, но могла быть около 7,5 см, 1: w == 0,9. Пла
стинка дорзально выпукла. Выпуклость в поперечном направлении 

0,7 см, в продольном 0,4 см. Центр роста возле утолщенного заднего 

края, покрытого кожными зубами (рис. 1136), имеет направленный 
вниз выступ. Толщина у выступа 7 мм, в остальной части 2-4 мм, 

края без скульптуры, окружающие почти всю пластинку, тоньше 
1,5-2 мм. Эти 'края были, вероятно, покрыты тессерами, задний 

был свободен; длина его, вероятно, такая же, как у жаберного от

верстия. Линии нарастания выражены в виде полосок более мелких 
кожных зубов среди крупных (диаметром 2-3,5 мм). Судя по пер

вой линии нарастания, у очень молодой особи корнуальная пластинка 
была почти круглая, а затем стала угловатой. Кожные зубы 

(табл. XXXV, фиг. 2) 'прекрасно сохранились, хотя у большинства 

крупных острые верхушки стерты или обломались при жизни. На 

месте обломанных возникали новые кожные зубы (обычно по одному, 

реже по два) более простой формы, прецятствовавшие проникновению 
микроорганизмов в открытую полость обломанных кожных зубов. Опи

санная пластинка принадлежит небольшой особи. Два экземпляра 
крупнее, особенно Pi 285. Его ширина (неполная) 18 см. Толщина до 

5 мм. Каемка без кожных зубов около центра роста очень широкая 
свыше 2 см. Судя ПО линиям нарастания, форма пластинки была не

правильно овальная.Ч'Гластинки Pi 285 и 282 найдены в Леей (Латвия), 

их крупные размеры показывают, что более поздние представители О. 

stellatus могли быть большими рыбами. 

ПИН, 
ПИН. 1491/9 

ПИН, + 1491/40
1491/30 1491/8 (реконстр. ) 

(16) (16) (8) 

32" 420 250 

1320 121о 1430 

6-11 7-11 4-8 

6-8 4-10 3-5 
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самый большой угол меж

ду латеральным и задни~ 
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между задним краем и 

свободной частью, то есть 

его свободная часть са

мая широкая. У молодой 
особи, наоборот, угол 
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задним краями меньше, 

чем у других пластинок 

(250), а между .задним 

краем и границеи кож

ных зубов - 1430. Сле
довательно, ширина сво

бодной части на дорзаль

ной стороне была меньше, 

чем у старых особей. 

Левая к о Р н у а л ь -
н а я п л а с т и н к а Pi 174 
(габл. XXXIV, фиг. 2; рис. 
113) имеет наилуч~ую 

сохранность. Она наиде

на на р. Салаце. Форма 
ее неправильная, длина 

6 см. Передний край ча
стично обломан, так что 

длина могла быть на 1 см 



:релнего, .сохранившиеся внешние края, которые дают возможность ре

конструировать форму пластинки (рис. 115). При реконструкции ис

'пользован фрагмент передней части вентральной пластинки а. artus 
(Pi 133). Длина пластинки могла быть ОКОЛО 31, ширина 25 см, 
l : ш ссзз 1,2. Задняя вырезка была, 'вероятно, длинная, доходя. почти 
до центра роста, который находился чуть ближе к переднему краю. 
Ширина края без скульптуры 0,8-2,5 см. Вторичный дентин не раз

вит. Верхушки кожных зубов около задней вырезки стерты.. Бока пла

стинки в задней части могли образовывать с ее дном угол примерно 

в 25-350. Кожные зубы возле центра роста имеют диаметр 1,5, дальше 
от него 2-3,5 мм. Их основание, состоящее из тонких частых зубчи
ков, имеет многоугольную неправильную форму. На линиях соприкос

новения крупных кожных зубов встречаются довольно редко мелкие. 

На внутренней стороне вдоль края вырезки есть неширокая (3-5 мм) 
полоска кожных зубов. Небольшая ширина этой полоски показывает, 
что тессеры, заполнявшие заднюю вырезку, были приподняты немного 

выше нижней поверхности вентральной пластинки. 
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Рис. 116. Вентральная пла

стинка Ganosteus stellatus, Г ис, 117. Вентральная пластинка
 

задняя часть левой поло- Ganosteus stellatus, фрагмент зад

вины. ней центральной части. 

Pi 729, Х 1/2. Р. Абава, Леей; Pi 730. Х 1/2. Р. Пюх айыги, Сульби: 

буртннекскне сдои. буртниекскис слои. 

Pi 729 (рис. 116) из Леей показывает, что в ходе развития ширина 

края без скульптуры в задней части пластинки увеличивалась. У дан

ного экземпляра она достигает 6 см. Этот край был, по-видимому, по

крыт тессерами, о чем свидетельствует неправильной формы тессера, 

сохранившаяся у границы кожных зубов. Длина ее 1,2, ширина 2 см. 
Pi 730 из Сульби (Эстония), длиной 16,5, шириной 10 см (рис. 117) 

- задняя центральная часть пластинки, у которой' 'широкая задняя 
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вырезка полностью 

тонкие, 5-6 мм. Пе] 

стерта. Стерты такж: 
стинка имеет наибол 

часто удлиненные. J
установить; длинаО~ 

к центру роста 3-4 с 

ше - 5 см. Внутренн 
Кожные зубы крупн 
между ними покрыта 

Рис. II~
 
х 1. а - тессера. pj 287; 

внутренняя сторона; д - ко!
 

Р; 276; э - чешуя, Pi 277. I
 
276 11
 

Т е с с е р а Pi 28, 
удлиненная. Длина 

2,6 см. Толщина 1-3 
мой, другой короткие 

крывала соседние те. 

(2-3 ММ), на осталь 

Тессера Pi 275 (
длиной 1,8, шириной
ней стороне имеются 
такте с соседними ТЕ 

Коньковые че 
118д, е) относительне 
рина 2,9 см, ТОЛЩИН 
ширину до 1,6 см с 

две КИЛЕ:вые чешуи 1: 

(1 абл. XXXIII, фиг. 4
покрыта вытянутыми 

мелкими на внутрени 

стороне длина повер~ 

шуя (ПИН, .N'!! 1491/1 
задним кончиком, дл: 

Кожные зубы удлине 

Две ч е ш у и из J 
одинаковых размеров 

11 )1.. В. Обручев и Э. Ю. 
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Рис. 118. Тессеры и чешуи Ganosteus stellatus. 
х 1. а - тессера. pj 287; б-то же, внутренняя сторона; в ' тессера. Pi 275; г - то же. 

внутренняя сторона; д - коньковая чешуя, РЁ 281; е - то же, поперечный разрез; ж - чешуя. 

Pi 276; з - чешуя. Pi 277. Pi 287 найдена в Карксн , Pi 261 - в Рамниекн, р. Гауя, Pi 275. 
276 и 277 - в Леей, р. Абава; буртниекские слои. 

вырезка полностью заросла. Передняя часть и боковые края более 

тонкие, 5-6 мм. Передняя, т. е. центральная часть пластинки, сильно 
стерта. Стерты также и тессеры, закрывающие вырезку, но здесь пла
стинка имеет наибольшую толщину - 1,1 см. Тессеры неправильные, 
часто удлиненные. Их границы, особенно в передней части, трудно 
установить; длина 0,5-2 см, ширина 0,1-1,5 см. Ширина вырезки ближе 
к иентру роста 3-4 см, затем уменьшается до 2 см, а сзади опять боль
ше - 5 см. Внутренняя поверхность гладкая, без следов задней вырезки. 
Кожные зубы крупные (3-5 мм), расположены редко, поверхность 
между ними покрыта мелкими кожными зубами (табл. XXXII, фиг. 2). 

т е с с е р а Pi 287 (табл. XXXIII, фиг. 3; рис. 118a, б) из Каркси 
удлиненная. Длина непокрытого кожными зубами переднего края 
2,6 см. Толщина 1-3 мм. Один из задних краев длинный и почти пря

мой, другой короткий и в середине вогнут. Этими краями тессера по

крывала соседние тессеры. Кожные зубы около заднего угла крупные 

(2-3 мм), на остальной поверхности мелкие (1 мм и меньше), 

Тессера Pi 275 (рис. 1188, г) из Леей неправильно ромбическая, 

длиной 1,8, шириной 2 см, толщиной 1-4 мм. На внешней и внутрен

НЕЙ стороне имеются широкие края (до 7 мм), которые были в кон

такте с соседними тессерами. Кожные зубы небольшие. 

К о н ь к о в ы е ч е ш у и (из Леей) все обломанные. Pi 281 (рис. 
118д, е) относительно широкая, короткая и массивная, длина 3,2, ши
рина 2,9 см, толщина 2-7 мм, [: w.---l,l. Передний край лишен на 

ширину до 1,6 см скульптуры и зубчат. Скульптура сильно стерта. 

Две килевые чешуи имеют более удлиненную форму. ПИН, N!! 1491/11 
(т абл. XXXIII, фиг. 4), длиной 5,5, шириной 1,4 см, толщиной 2--8 мм, 

покрыта вытянутыми кожными зубами, крупными на внешней, более 
МЕЛКИМИ на внутренней стороне. Задний кончик стерт. На внутренней 

стороне длина поверхности, покрытой скульптурой, 3,2 см. Другая че

шуя (ПИН, N!! 1491/15, габл. XXXIII, фиг. 5) удлиненная, с изогнутым 
задним кончиком, длиной 4,1 см, толщиной до 7 мм, крышеобразная. 
Кожные зубы удлиненные, длиной 1-2 мм. 

Две ч е ш у и из Леей (Pi 276 и 274, рис. 118ж) шире и короче, 
одинаковых размеров, ширина 2,1, толщина 1~2 мм. Полоса без 

Гис. 117, Вентральная пластинка 

Ganosteus stellatus, фрагмент зад

ней центральной части. 

Pi 730. Х 1/2, Р, Пюхайыги, Сульбн; 

буртниекские слои. 
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кожных..зубов на переднем крае имеет ширину 4-5 мм. Третья чешуя 

.(Pi 277, габл. XXXIII, фиг. 6, рис. 118з) длиннее - 1,8 см, ширина ее 
1,2 см. Кожные зубы плотно расположены, продольно вытянуты, длина 

их 2,2-2,5 мм, верхушки направлены назад, зубчики короткие. Между 
крупными кожными зубами встречаются мелкие, длиной 0,5-1 мм. 

На основании матери

ала из Каркси сделаны 
реконструкция дорзаль

ной стороны (рис. 119) .и 

реконструкция молодой 

особи с дорзальной сто

роны (рис. 120). 
С Р а в н е н и е. Форма 

бранхиальных пластинок 

Рис. 119. Реконструкция дорзальной стороны Рис. 120. Реконструк

Ganosteus stellatus, по материалу из Каркси, ция молодой особи Ga
Х ч; nosteus stellatus. 

изменчива. Некоторые приближаются к эврибазальным пластинкам 

G. artus, другие - к -стенобазальным пластинкам Psammosteus. Осо

бенно близки бранхиальные пластинки молодых особей О. stellatus и 
Psammosteus bergi, которые имеют одинаковый угол между латераль
ным и задним краями. 

Намечается определенное направление развития вентральной пла

стинки. У более ранних представителей полоса с кожными зубами на 

внутренней стороне ее уже, чем у О. artus, то есть тессеры, закрывав

шие вырезку, находились немного. выше субстрата. Потом задняя вы

резка зарастала и пластинка стаНОвилась очень толстой. 

Корнуальнан пластинка более близка по форме к пластинке Таг

шовсвив maximus, чем к пластинке Psammolepis proia, то есть она 
имеет менее правильную форму. 

Род Psammolepis Agassiz, 1845 

1840. Placosteus - Agassiz, СТр. XXXIII (pars). 
1844. Psammosteus Agass. - Agassiz, СТр. XXXIII (pars). 

ПроисхождеН}iе названия; psammos - песок, lepis - че

шуя; кожные зубы похожи на песчинки. 

т и п о в о й в и д. Рваттовлеив paradoxus Agassiz, 1844. 
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серами; у менее развитых вентральная может быть лишена тессер. Тес

серы крупнее на периферии пластинок. Вентральные пластинки без 
вырезки сзади, бранхиальные длинные и довольно широкие, частично 
узкие; ростральные короткие и широкие. Кожные зубы мелкие, тесно 

посажены, с короткими зубчиками . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средний 

девон, живетский ярус, арукюльские и буртниекские слои. Верхний де
вон, франский ярус, швянтойский горизонт (гауйские и аматские слои), 
может быть снетогорские и косминские слои. Главное девонское поле, 
Тиман; верхний красный песчаник Шотландии. 

И с т о р и я и з у ч е н и я. Род установлен Агассисом для пластинок 
с «чешуями», получивших название Psammolepis paradoxa. В 1840 г. 

он привел только название; в письме от 1. ХН 1842 Г., напечатанном 

во 2-м томе «Геологии Россию> Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга, 
он дал короткий диагноз (Agassiz, 1845, стр. 406). 

В монографии Агассиса (Agas"iz, 1844) рол Psammolepis слит с 
родом Placosteus, включавшим виды arenatus, undulatus и maeandrinus, 
под названием Psammosteus. Название Psammolepis восстановлено 
Гроссом (Gross, 1933а). 

Х а р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. К роду относятся крупные, 
широкие и плоские рыбы длиной около 80 см, покрытые довольно .м ас

сивным панцирем. Psammolepis наиболее близка по величине и форме 
тела к Schizosteus. У них сравнительно узкие и длинные бр анхиальные 

пластинки, но вентральная пластинка Psammolepis и, следовательно, 
вентральная сторона туловища более плоские. До не которой стадии 
роста дорзальная и вентральная пластинки не имели тессер, а затем 

покрывались ими. Исключение составляют Psl. alata, Psl. undu
iata и Psl. иепиияоо]. У первой вся дорзальная пластинка покрыта тес
серами, у второй в периферической части есть зона без тессер, у треть

ей вентральная не имеет тессер. 

Р о с т р а л ь н ы е п л а с т и н к и Psl. venyukovi и Psl. paradoxa ши
рокие и короткие. У первой один прерывистый ряд тессер. У Schizosteus 
splendens есть также тессеры, но только краевые. 
Д ар з а л ь н ы е п л а 'с т и н к и известны полностью у Psl. proia, 

Psl. paradoxa, Psl. venyukovi, Psammolepis (?) sp. и частично у Psl. 
abavica, Psl. alata и Psl. undulata. У первой пластинка удлиненная 
(l: w'= 1,4), на переднем прямом крае нет вырезки. У Psl. paradoxa 
н Psl. venyukovi пластинки сходные. Они широкие (l: w = 1-1,2). на 
переднем крае неглубокая вырезка. Передняя часть дорзальной пла
стинки Psl. alata и Psl. undulata узкая, у первой полностью покрыта 
тессерами, у второй на периферии есть зона без тессер. Имеется пара 
медиальных дорзальных каналов и три дорзальные поперечные комис

суры, установленные у Psl. ргоёа (рис. 123) и Psl. undulata (рис. 173). 
П и н е а л ь н а я п л а с т и н к а ромбическая. У Psl. abavica она длин

нее (l:w=-I,3) и массивнее, у Psammolepis (?) sp. шире (l:w=O,8) 
и: тоньше. У первой кожные зубы расположены неправильно, у второй 

иесколько концентрически и, кроме того, есть четыре короткие и не

глубокие борозды, расходящиеся от центра роста. 

О р б и т а л ь н а я п л а с т и н к а найдена у Psl. paradoxa и Рватто
lepis (?) sp. Диаметр орбиты 3-4,7 мм. 01 ее заднего края расходятся 

бороздки: у Psl. paradoxa - четыре, V Psl. (?) sp. - шесть. У Schizo
steus и Pycnosteus борозд нет, а диаметр орбит тот же. 

П о с т о р б и т а л ь н а я п л а с т и н к а у Psl. venyukovi крупная, уд
линенная, латерально выпуклая. На медиальном крае крупные тессеры. 

у Schizosteus краевых тессер нет и задняя часть пла~инки уже. 
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Кор н у а л ь н а я п л а с т и н к а Psl. proia яйцевидная и более пр а
вильная, чем у Tartuosteus и Ganosteus, Г: w у Psl. proia и G. stella
tus 0,9, у Т. maximus 1. 

Б Р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и известны у всех видов. Их форма 

варьирует довольно сильно и ближе всего к Schizosteus. У Psl. оепии
kovi пластинка длинная и узкая (l: 'Ш= 1,5), также, вероятно, у Psl. 
abavica и Psl. paradoxa. У Psl. alata и Psl. undulata длина и ширина 

почти одинаковы (l: w = 0,8-1,2). У Psl. proia и, возможно, Psl. hete
raster ширина немного превышала длину (l: 'ш= 0,9). Psl. abavica н 
Psl. paradoxa имели наиболее массивные пластинки, толщиной до 
1,5 см. У остальных видов толщина не превыш ала 0,9 см; у Psl. сепии
.kovi, Psl. heteraster и Psl. undulata пластинки более тонкие (0,4
0,5 см). Латеральный край у Psl. paradoxa и Psl. venyukovi сильно вы
пуклый, у других более прямой. Наружный угол острее у Psl. ипаи

lata и Psl. heteraster (41-490 и 520), у других около 70-800, у Psl. ра
.radoxa и Psl. venyukovi более 900. Кожные зубы покрывают меньше 
половины дорзальнойстороны у Psl. abavica, Psl. venyukovi и, возмож
но, Psl. paradoxa, у Psl. proia - половину, у остальных - больше по

.ловины. Полоса без кожных зубов на вентральной стороне узкая (1
1,5 см), за исключением Psl. proia (4,7 см). 

В е н т р а л ь н а я п л а с т и н к а значительно площе, чем у Schi
zosteus, Tartuosteus и Ganosteus. Выпуклость у Psl. paradoxa около 
4 см. Пластинка удлиненная, особенно у Psl. alata - Е: 'Ш '-' 1,9, у дру

гих, вероятно, 1,5, у Psl. абаллса. по-видимому, меньше. Вырезка зад
него края существовала у молодых особей, у старых з ар асгал а. Тол

щина наибольшая у Psl. venyukovi и Psl. paradoxa (1,2 и 1,4 см), у 

других немного меньше. Тессеры покрывали значительную часть по 

верхности, за исключением зоны вокруг центра роста в передней части. 

у Psl. venyukovi, возможно, нет тессер. 
Т е с с еры мельче в центре и крупнее на периферии медиальных 

пластинок. Здесь они чешуеобразные, с четкими границами. Величина 

их больше, чем у Psaттosteus. Кожные зубы редко располагаются 
концентрически :[у Psammolepis(?) sp.]. 

Кожные зубы ближе всего к таковым у Schizostells и Tartuosteus. 
О бъ е м р о Д а. Кроме типового, семь видов: Psl. proia Mark-Kurik 

п. sp., Psl. abavica Магk-Кшik п. sp., Psl. alata Mark-Kurik п. sp., Psl. 
heteraster Gross, Psl. venyukovi Obruchev п. sp., Psl. undulata (Ag.) 
и три неопределенных вида. 

Psammolepis proia Л1.агk-Кшik, п. sp. 

Табл. XXXVI, фиг. 1, 2; табл. XXXVII, фиг. 1-3; рис. 121-127 

1955. Psammolepis paradoxa Agassiz - Быстров, рис. 26-29, 33-34.
 
1961. Tartuosteus giganteus (Gross) (pars) - Обручев, стр. 108, 109; рис. lа, 3.
 
1964. Psammolepis proia Mark (погпеп nudum) - Таг!о, стр. 11-12.
 

Происхождение названия: proios - ранний (греч.), так 
как этот вид появляется раньше других видов. 

Г о л о т и п. Неполная вентральная пластинка (рис. 121; 
табл. XXXVI, фиг. lа, 6); колл. В. Пауля, 1936; ГМ АНЭ, Pi 148. 
Тамме на берегу оз. Выртсъярв, Эстония; средний девон, арукюльские 

слои. 

Д и а г н о з. Вид средней величины. Вентральная пластинка покрыта 

тессерами, за исключением зоны у центра роста. Тессеры асимметрично
многоугольные, обычно в поперечном направлении вытянутые. Кожных 
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зубов 24-26 на 1 см. На вентральной пластинке они расположены не

плотно, круглые или асимметричные, относительно высокие, с довольно 

редкими и короткими зубчиками. Передняя часть дорзальной пластинки 

уже задней, передний край прямой, область без тессер занимает около 

трети ее поверхности. Бранхиальная пластинка длинная и относительно 

широкая. Кожные зубы ее более непр авильные и по величине менее 

равномерные. Корнуальная пластинка укороченно-яйцевидная. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н ие. Средний 

девон, арукюльские слои. Кроме типового местонахождения, Арукюла 
у Тарту и Калласте на Чудском оз. (Эстония). . 

о п и с а н и е. Голотип - часть . 
вентральной пластинки (Pi 148, ,.--------, 
рис.. 121}, с обломанными и ока- /' " 
танными краями; длина 22,8, шири
на 11,8 см, толщина 6-8 мм. Пл ас

тинка была, вероятно, удлиненная. 

Она чуть выпукла поперечно. Внеш

няя поверхность очень сильно стер
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массивной губчатой ткани. Перед
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пластинка молодых была, вероятно, 
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редней частью), с довольно широ
кой задней вырезкой, доходящей до . 
центра роста (в 1,5 см от переднего 

иалома}. У взрослых вырезка, веро

ятно, отсутствовала. Тессеры (рис. 

121; габл. XXXVI, фиг. l'а) обычно 
многоугольные, поперечно вытяну

TЫ~I GpEAtI ЧУШIЫя TECCEr, шцr п 
ной 1,6-2 и длиной 1-1,5 см, встре

чаются мелкие. Кожные зубы (табл. 

XXXVI, фиг. 16.) мелкие (24-26 
на 1 см), круглые или чуть асим

метричные, относительно высокие 

не особенно плотно расположенные: 

Рис. 121. 8ентральная пластинка Рватто
lepis proia. 

Рl 148 (голотнп), Х 1/2. оз. Выртсъярв: Тамме. 
ар укюльские СЛОИ. 

Зубчики довольно редкие (7-8), короткие и тонкие. На бугорках почти 
гладкой внутренней поверхности встречаются выходы сосудов. 

дорзальная пластинка Pi 151 (рис. 122) несколько круп

нее вентральной, удлиненная, ее задняя часть шире передней. длина 

~8,8 см, ширина переднего прямого края 8,5, максимальная ширина 

'27,2 см, ': 'ш = 1,4. Боковые края выпуклые, задний немного вогнут 
и несет в серuедине острие длиной 3 'см. Пластинка тонкая. в сравнении, 
с вентральнои. Наибольшая толщина в средней части -- 5 мм, У кра

ев - 1-2 мм. Пластинка в общем плоская, особенно впереди. В зад
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123 ней части выпуклость до 2 см, в середине - продольное углубление. 
Центр роста на границе первой трети длины. Вокруг него расположены 
концентрическими рядами кожные зубы, от него расходятся слабо ду

гообразные радиальные борозды. Видны концентрические линии нара

стания, показывающие, 'что пластинка на более ранних стадиях роста 

тоже была удлиненная, более равномерной ширины. Она росла ин

тенсивнее назад. Покрытая кожными зубами зона вокруг центра роста 
имеет длину 15,5, ширину 14 см и занимает треть площади пластинки. 

Центр роста позади геометрического центра этой зоны. С боков и позади 
нее 'пластинка покрыта тессерами. "которые в виде узкой полосы име

ются и спереди от нее. Размеры тессер в 'краевой части: длина 0,9
J,1, ширина 1,4--1,6 см, у заднего острия тессеры длиннее и уже, в пе
редней части боковых краев шире и короче, в середине пластинки длина 

и ширина 0,8 см и меньще. Тессеры квадратные или ромбические. 

Скульптура пластинки {табл. XXXVI. фиг. 2) несколько отличается от 
скульптуры вентральной пластинки: около центра роста кожные зубы 

более крупные (27-28 на 1 см), к переднему краю они становятся 

мельче (32-34 на 1 см). Кожные зубы более или менее круглые, зуб

чики довольно редкие (6-9), относительно длинные и продолжаются 
.	 в виде ребрышек до верхушки. Последняя сравнительно острая. На 

тессерах кожные зубы вытянутые, их 32-36 на 1 см. Около заднего 
угла они крупнее (23-25 на 1 см) и их верхушки направлены назад. 

Внутренняя поверхность гладкая. 

/",---------
I I ' , 

I \ 
/	 \ 

Рис. 122. Дорзальная пластинка Рваттоёерьв Рис. 123. Дорзальная пластинка Рватто'е

proia. pis proia. 
Pi 151. Х 1/4. Оз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские Pi 152. Х 1,'4. mdl - медиальный дорзальный канал. 

слои. cd а-с - дорзальные поперечные КОМИССУРЫ. ОЭ. 

Выртсъярв, Тамме; арукюльскне слон. 

Pi· 152 (рис. 
маны. Она, лишена с 
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и 'три дорзальные тп 
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д. В.' Обручев (196 
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Рис. 124. Бранхиальная пластинка Psammolepis proia. 
Р; _. 166. Х 1/4. а - дорзальная. б - вентральная сторона. Оэ , Выртсъярв, Тамме. арукюnьскне 

слои. 

Pi 152 (рис. 123) имеет длину 33 ,}{ ширину 25 СМ, края оБАQ~ 
М:аны. Она лишена скульптуры, только около краев видны контуры тес
сер. На поверхности открыты каналы боковой линии. Имеется' пара 
медиальных дорзальных .каналов, которые сближаются у центра роста, 

н 'три дорзальные поперечные комиссуры. Первая пересекает медиаль

ные каналы у центра роста, другая проходит на границе -задней трети 

пластинки, но между дорзальнымиканалами она продолжается еще

дальше -назад. Наконец, справа имеется. отрезок третьей комиссуры. 

Находящиеся впереди от центра роста отрезки медиальных лсаналов 

Д. В.' Обручев (1961, стр. 108) ошибочно назвал пинеальными кана

лами. На внутренней поверхности пластинки в 5 см от переднего края 
начинается плоский валик длиной 6,6 см и шириной до 6 мм. 

Левая б р а н х и а л ь н а я пластинка (Pi 166, рис, 124) длинная 

и сравнительно широкая. Ее внутренний край частично обломан. Длина 
24,7 см, ширина (неполная) 20,3 см; l: w ~ O,~; толщина в середине 

пластинки 9 мм, у краев: латерального - 5-7 мм, заднего - 2-3 мм, 
внутреннего - 0,5-1 см. В поперечном направлении пластинка вы

пукла дорзально (ДО 3,8 см). Латеральный край, состоящий из массив
ной губчатой ткани, медиально - выпуклый, латерально - прямой. 
Задний край, на котором массивная губчатая ткань менее развита, 
прямой. Угол между этими краями 72°. Внутренний край впереди не

много вогнут. Половина дорзальной поверхности покрыта кожными зу

бами, на вентральной не покрыто 4,7 см. Граница кожных зубов на 
дорзальной стороне 'слегка извилиста и образует с задним краем угол 

п 81°. на вентральной (рис. 1246) она почти прямая. Ее угол с задним 
краем 610. Линии нарастания около наружного угла на вентраль

ной стороне показывают, что у молодых пластинка была уже. На дор-. 
зальной стороне кожных зубов около наружного угла 12--=-18, у перед-. 
негр угла 20-24, около границы кожных зубов 38 на 1 см. У наруж

ного угла зубы довольно высокие, вытянуты параллельно заднему 

краю, реже почти круглые, с короткими зубчиками. В середине лаге

рального края встречаются гребешки из слившихся крупных кожных 
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в 'краевой части: длина 09
тессеры длиннее и уже, в' пе
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зубов, которые образуют острый угол с краем и чередуются с рядами 
БОЛЕе мелких кожных зубов. У переднего угла (табл. XXXVI!, фиг. 1) 
кожные зубы круглые, удлиненные или треугольные, иногда с более 

длинными зубчиками медиально и с направленными к боковому краю 
верхушками. Около внутреннего края они удлиненные и частично сли

лись в продольные гребешки. На вентральной стороне кожные зубы 

мельче, в середине латерального края встречаются вместо гребешков 

ряды крупных кожных зубов, между которыми находятся мелкие. 
Скульптура бранхиальной и вентральной- пластинок сходна: кожные 

зубы довольно высокие, расположены неплотно, количество зубчиков 
небольшое. 

Близкую по форме бранхиаль

ную пластинку (Pi' 167, рис. 125) 
можно отнести 'К настоящему виду 

только с сомнением, так как вели

чина ее меньше (длина 22,8, шири
на 23 см, Е: w 1= 0,9), в поперечном 

направлении она вогнута дорзально 

(до 1,8 см) , как у Рsammosteus 
bergi. Латеральный край слегка вог
нут, его угол с задним 660. Граница 

Рис. 125. Бранхиальная пластинка Рзат

.molepis proia. 
Р; 167. Х 1/4. Тамме? 

кожных зубов не кончается резко у заднего края, а поворачивает не

далеко от него медиально; угол ее с задним краем 760. Кожные зубы 

более крупные: у наружного угла их 14-16, у переднего - 15-16, 
у границы кожных зубов 28-32 на 1 см. У наружного угла они более 
или менее круглые, чуть вытянутые, зубчики их длинные и взбегают в 

виде ребрышек к верхушке зуба: В средней части латерального края 

кожные зубы слились в короткие, параллельные краю гребешки с более 
длинными зубчиками проксимально (табл. XXXVII, фиг. 2). Около 
переднего угла и границы кожных зубов последние опять округлые или 

удлиненные; медиальные зубчики очень длинные. Несмотря на все от

личия, скульптура близка к скульптуре Pi 166: кожные зубы довольно 

высокие, округлые или удлиненные и располагаются неплотно. 

Левая к о р н у а л ь н а я п л а с т и н к а 

(Pi 165, рис. 126) яйцевидная: длина 8, 
ширина 9,2 см, [: w = 0,9. Она толще у 
заднего края - 5 мм, у остальных 
1-2 мм, более выпуклая продольно (8 мм), 

чем поперечно (4 мм). Вдоль переднего и 
боковых извилистых краев полоска без 

кожных зубов. Центр роста у заднего края. 
На внутренней поверхности базальный слой 

Рис. 126. Левая корнуальная пластинка 'Рзатто
(рис. 128; табл. ХХ) 

iб8 

р. Аб авы, против ху: 
lepis proia. 

Р; 165. Х 1.12. Оз. Выртсъярв, Тамме; арукюльские слои. 

отсутствует. Кожны: 

и правого краев 20
более или менее кр 

тые (особенно у пе 
чики длиннее). 

Сделана ПОПЫТКЕ 

Рис. 127. 
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maximus и Оапоыес 
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Табл. XXXVIII, фиг. 1-. 
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26) яйцевидная: длина 8, 
[: W= 0,9. Она толще у 

5 мм, у остальных 
ыпуклая продольно (8 м м) , 
4 мм). Вдоль переднего и 

стых краев полоска без 
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оверхности базальный слой 

орнуальная пластинка 'Ряатто

lepis рпна. 

ртсъярв. Тамме; арукюnьские споя. 

отсутствует. Кожных эубов около центра роста 18-:-20, около переднего 

и правого краев 20-22 на 1 см. Кожные зубы (табл. XXXVII, фиг. 3) 
более или менее круглые, асимметричные, веерообразные или вытяну

тые (особенно у переднего и боковых краев, где их латеральные зуб

чики длиннее). 
Сделана попытка реконструкции дорзальной стороны (рис. i27). 

Рис. 127. Реконструкция дорзальной стороны Psammu
lepis proia, Х ЧВ. 

С р а в н е н и е. Вентральная пластинка напоминает Psammolepis ра
radoxa, но тессеры больше вытянуты поперечно, следы вырезки на зад
нем крае зоны без тессер вокруг центра роста у Psl. оппа длиннее, по 

очертаниям эта зона напоминает Scblzosteus striatus. У бр анхи альной 
пластинки латеральный и задний края прямее, чем у Psl. paradoxa, по
верхность с кожными зубами на дорзальной стороне шире и латераль

ный угол острее. Кожные зубы мельче, реже посажены, с более ред

КИМИ зубчиками. Скульптура вентральной пластинки близка к скуль

птуре центральной части этой пластинки Tartuosteus giganteus, так что 
обломки их можно спутать, но у Psl. proia кожные зубы выше, распо
лагаются не такими правильными рядами и количество их зубчиков 

меньше. Корнуальнан пластинка более правильной формы, чем у Т. 
тихипив и Ganosteus stellatus. 

Psammolepis abavica Mark-Kurik, п. sp. 

Табл. XXXVIII, фиг. 1-3; табл. XXXIX, фиг. 1, 2; табл. XL, фиг. 1-3; рис. 128-134 

П'р о и с х о ж д е н и е названия: по р. Абаве в Латвии. 

Го л о т и п. Передняя часть левой бр анхиальной пластинки 

(рис. 128; табл. XXXVIII, фиг. 1а, 6); ГМ АНЭ, Pi 168. Левый берег 

р. Абавы, против хут. Леей, Латвия; средний девон, абавские слои. 
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д и а г н о з. Бранхиальная пл астинк а эврибааальная, массивная, с 
узкой свободной частью. дорзальнаяи вентральная также массивные 
и около центра роста не имеют тессер. Тессеры ромбические или не

правильные. Кожные зубы веерообразные, многоугольные и асиммет

ричные, их 17--36 на 1 см. . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с, т р а н е н и е. Верхи 

среднего девона, абавские слои Латвии; кроме типового местонахож

дения, к ЮЗ от г. Цесиса у хут. Ракете. 
~-, О п и с а н и е. Голотип - непол,

/ 
~ 

\ ная левая-б р а н х и а л ь н а я п л а

/
/ \ 

\ с т и н к а Pi 168 (рис. 128; табл. 

/ 

/ /'

\ XXXVIII, фиг. 1) длиной 19, шири
\ ной ! 1',5 см, толщиной на краях 

3-5 Мм, возле границы свободной 
части 'до 1,5 СМ"По линиям нарас

тания голотипа 'и других фрагмен

тов (Pi 731, 147) сделана реконст

рукция полной пластинки (рис. 128). 
Длина пластинки была примерно 

I 
\ 25,5, ширина 16,5 см, Г: w = 1,5. 
\
 
\ Латеральный край слегка выпук

\ 

\ лый, внутренний в середине, по-ви
\ 
\ димому, слабо вогнутый. Задний 
\
 
\
\ край и граница кожных зубов обра

\
\ зовывали угол примерно в 900. По
\ 
\ лоса без кожных зубов на вентраль
\ 

ной стороне 0,6-1 см. Кожные зубы 

Рис. 128. Бранхиальная пластинка Psam

molepis abavica, передняя часть.
 

Pi lб8 (гплотип). Х 1/3. Р. Абава, Леей; буртниек

ские слои. 

(табл. XXXVIII, фиг. lа) веерообразные или удлиненные, реже (около 
внешнего края) многоугольные. Их 26-34 на дорзальной стороне и 
24-27 на 1 см на вентральной. Коротких зубчиков 10-14. Медиально 
кожные зубы пологие, латерально более крутые (табл. XXXVIII, 
фиг. 16); по медиальной стороне почти до верхушки идут ребрышки. 

На фрагменте бранхиальной пластинки Pi 170 (табл. ХХХУIII, 
фиг. 2) наружный угол из-за прижизненного повреждения (укуса) во

гнут и покрыт втооичными кожными зубами, а на дораальной стороне 
есть царапина, почти перпендикулярная линиям нарастания, также по

крытая вторичными кожными зубами (табл. XXXIX, фиг. 1). Послед
ние частично более крупные и имеют большее количество зубчиков. 
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показывuэет, что вокруг центра роста была поверхность без тессер, 
ширинои около 10 см. 

ПИН, ,N'Q 1491/4 (рис. 131), по-видимому, задняя правая часть 
в е н т р а л ь н о й п л а с т и н к и молодой особи, длиной 10,5, шириной 

10 'см, толщиной 2-7 мм, 
частью покрыта кожны

ми зубами и несколько 
стерта; хорошо выражены 

линии нарастания. Край 

без скульптуры шириной 
до 3,4 'см. Между ним и 
границей кожных зубов 

идет полоса ромбических 

или неправильных тессер, 

шириной до 2,5 'см. Дли
на тессер 0,2-1,3, шири
на 0,4-2 см. Кожные 
зубы (табл. XL, фиг. 1) 

маны. Длина 3, ширина 2,6 см, 1: w --- 1,3. Плоская внешняя сторона 
почти полностью 'покрыта кожными зубами, только на правом перед

нем крае их нет. На внутренней стороне центральная утолщенная часть 

(5,5-6 мм) окружена более тонкой краевой. Толщина края 2-4 мм. 

В центральной части, ближе к переднему краю, удлиненная пинеальная 

ямка. Ее передняя стенка положе задней. Длина ямки 7, ширина и 
глубина 5 мм. Кожные зубы многоугольные и асимметричные, реже 
веерообразные, с ясными ребрышками на латеральной стороне, их 22
28 на 1 см. 

На фрагменте задней части Д о р 
з а л ь н о й п л ас т и н к и Pi 291 (рис. 

130) сохранился частично внешний 

край. Длина 14,5, ширина 10 см, 
толщина 5-9 мм (у края 3-6 мм). 
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1,8, ширина 0,6-2 см. Между 
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кие. На крупных хорошо выражены 
линии нарастания, центр роста тессер 

на заднем крае. Кожные зубы (табл. 
XXXIX, фиг. 2) веерообразные, реже 
алебарлообразные или удлиненные, 
на 1 см их 25-28. Фрагмент Pi 723 

17J 

Рис. 130. Фрагмент дорзальной пластинки 
Psammolepis abavica. 

Р: 291. х 1.'2. Р. Аба ва , Леей; буртннекские слои. 
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многоугольные или неправильные, на тессерах большей частью удлинен Ромбические ч 
ные, реже веерообразные, 17-22 на 1 см. 1,3-1,9, ширину ( 

ПИН, N'Q 1491/6 (рис. 132) - обло
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линеиные (табл, )
 
мок пластинки довольно старой особи,
 
длиной и шириной 1О см, толщиной
 
0,6-1 см. Две трети поверхности силь


но стерты и состоят из вторичного ден

тина. В передней части стертой поверх

ности видна линия нарастания, цоказы

вающая форму задней половины плас

тинки на более молодой стадии. Ос

тальная поверхность покрыта асиммет

Рис. 132. Фрагмент вентральной пластинки
 

Psammolepis абаосса.
 

пин. Н. 149J.1б, Х 1/2. Р. Абава, Леей; буртннекские
 
слон. 

ричными или ромбическими тессер амн. Более мелкие тессеры находятся 

ближе к центру. 
Форму вентральной пластинки трудно установить. Судя по ли

ниям нарастания N'Q 1491/4, она' у более молодых особей была круг

лая, задняя вырезка - короткая и широкая. У старых особей вы

резка зарастала и вся пластинка, за исключением центра, была по

крыта тессерами. Возможно, что у старых особей она была относи

гельно короткая и широкая. 

с р а в н ен и е. 

ная, напоминает п 

и Psl. venyukovi, I 

ности она ближе 

стинки трудно. Ве 

больше, чем у Psl 
, adoxa. Тессеры б 

иепииёоы, но кож] 

вильной формы. 

тив, так что по 

Тнбл. XLI, фиг. 1-3; 
фиг. 1-5; таб 

F 

1840. Psammolepis ра. 
1840. Placosteus асипс 
1844. P.sammosteus ра 

табл. 27, фиг. 2
1844. Psammosteus аг. 

1845. Psammolepis рш 
1845. Plal:osteus асепа 
1845. Psammosteus ра. 
1845. Psammosteus аг 
1857. Asterolepis ? 
1860. Psammosteus р. 
1891а. Psammosteus ar 
1893. Psammosteus РС! 
1901. Psammosteus -

табл, П, фиг. 1
1911. Psammosteus из

1915. Psammosteus m. 
1930. Psammosteus ~ 

9С-11; табл. 1 
1931. Psammosteus рс 

,lЯ33а. Psammolepis ра. 

27, 28; рис. lА, 
1935. Psammolepis ра 

фиг. 1-3; табл 

Рис. 133. Тессеры Psammolepis abavica. 
х 1. а - Pi 229, 6 .-. то же, виутренняя сто

рона, в Pi 227. г - то же. внутренняя 

сторона, д _. Pi 226. Р. Абава, Леей; бурт

ниекские слои. 
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Т е с с еры ромбические (Pi 229, рис. 133а, б) или асимметричные 
(Pi 227, рис. 1338, г; Pi 226, рис. 133д); их размеры: 1,8-2Xl,2
2 см, толщина 1-3 мм. Передние края без скульптуры были покрыты 
другими тессерами, задние покрывали, в свою очередь, соседние тес

серы. 

Коньковая чешуя ПИН, N'Q 1491/5 (рис. 134а, б) короткая и 
широкая, вероятно, из передней части вентральной стороны хвоста.; 
Плина 2,4, ширина 2,8 см, Г: W= 0,9, толщина 2-4 мм. Переднии 
край без кожных зубов, задний кончик стерт. На внутренней сторо
че покрыто скульптурой 6 мм. Чешуя слабо выпуклая. Кожные зубы 
веерообразные или чуть удлиненные. Скульптура Pi 230 близка к опи
санной (табл. XL, фиг. 2). 
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Ромбические чешуи Pi 179 и 228 (рис. 1348, г) имеют длину 
1,3-1,9, ширину 0,8-1,4 см, толщину 1,5-2,5 мм. Кожные зубы у д
линеиные (табл. XL, фиг. 3). 
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Рис. 134. Коньковая чешуя (а, б) и чешуи (в, г) 
Psammolepis abavica. 

>: 1. а - ПИН. N, 1491/5, б - то же, внутренняя СТО

пона: в - Pi 179, г - Pi 228. Р. Абава, Леей; бурт

ниекскне СЛОИ. 

С р а в н е н и е. Бранхиальная пластинка Psl. аоааи:а узкая и длин

ная, напоминает пластинки Schizosteus striatus, Psammolepis paradoxa 
и Psl. uenyukoui, но, вероятно, еще уже, чем у последних. По массив
ности она ближе к Psl. ротааха. Судить о форме дорзальной пла

стинки трудно. Возможно, что зона без тессер вокруг центра роста 

больше, чем у Psl. venyukovi, и такая же или больше, чем у Psl. ра

«ааоха. Тессеры близки по форме к тессерам Psl. paradoxa и Psl. 
вепцияоо], но кожные зубы мельче, более разнообразной и менее пра

вильной формы. Скульптура близка к скульптуре Tartuosteus mахё

тиз, так что по мелким обломкам эти виды трудно отличить. 

Psammolepis paradoxa Agassiz, 1844 

Табл. XLI, фиг. 1-3; табл. XLII, фиг. 1-4; табл. XLIII, фиг. 1-3; табл. XLIV, 
фиг. 1-5; табл. XLV, фиг. 1-3; габл. XLVI, фиг. 1, 2; рис. 135-146 

1840. Psammolepis paradoxa - Agassiz, стр, XXXIV (потпеп nudum). 
1840. Placosteus acunatus - Agassiz, стр. ХХХПI ( погпеп nudum). 
1844. P.sammosteus paradoxus Agassiz - Agassiz, стр. 104; табл, В, фиг. 5, 6' 

табл. 27, фиг. 2-4. 
1844. Psammosteus апеяагия Ar;{assiz - Agassiz, стр. 105; т абл, 31, фиг. 7-10. 
1845. Psammolepis paradoxus Agassiz - Agassiz, стр. 406, 407; табл, П, фиг. 9. 
1845. Placosteus arenatus Agassiz - Af{assiz, стр. 404. 
1845. Psammosteus paradoxus Agassiz - Agassiz, стр. 417. 
1845. Psammosteus arenatus Agassiz - Agassiz, стр. 413, 417. 
1857. Asterolepis ? - Pander, стр. 21-27 (pars); габл. 7, фиг. 16. 
1860. Psammosteus paradoxus Agassiz - Eichwald, стр. 1517. 
1891а. Psammosteus arenatus Agassiz - Woodward, стр. 127. 
1893. Psammosteus paradoxus - Rohon, стр, 70, 71, 88, 92. 103; табл. 1, фиг. 41. 
1901. Psammosteus - Rbhon, стр. 5-6, 9-11, 15-18; габл. 1. фиг. 1, 3-6, 9-13; 

табл. 11, фиг. 14-16, 18. 
1911. Psammosteus undulatus Agassiz - Преображенский, стр. 29 (pars). 
1915. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Кiaeг, стр. 36 (pars); табл. 4, фиг. 1. 
]930. Psammosteus paradoxus Agassiz -,- Gross, стр. 5-14; табл. 1, фиг. 3-9А, 

9С-II; табл. Н, фиг. 1, 2, 8. 
1931. Psammosteus paradoxus Agassiz - Обручев, стр, 94. 

.Ш33а. Psammolepis paradoxa Agassiz - Gross, стр. 5-8; табл, П, фиг. 8-10, 17, 18, 
27, 28; рис. lА, В, С (?), 2А. 

1935. Psammolepis paradoxa - Gross, стр. 12-16; табл. 2, фиг. 2, 3, 6; табл. 3, 
фиг. 1-3; габл, 4, фиг. 2; рис. 6. 

173 



I

1944а. Psammolepis paradoxa - Обручев, стр. 147-149; рис. 1, 2. 
19476. Psammolepis paradoxa Agassiz - Обручев, стр. 196; табл. L, фиг. 1-3; рис. 55. 
1957. Psammolepis paradoxa Agassiz - Heintz, стр. 153-162; рис. 1А, 2, З; 

табл. 17-19. 
1958. Psammolepis paradoxa - stensiD, рис. 134 А-С 
1961. Psammolepis paradoxa - Tarlo, рис. 8е. 

Происхождение названия: paradoxa - странная. 

Н е о т и п. Вентральная пластинка; оригинал В. Гросса (193О, 
габл. 1, фиг. 3). Берлин; р. Гауя, Латвия; верхний девон, гауйские 

слои. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка эврибазальная и сравни

тельно узкая. Дорзальная и вентральная пластинки покрыты ромби

чесними или асимметричными тессерами, за исключением зоны вокруг 

центра роста. Дорзальная пластинка более или менее 'пятиугольная, 

1 : ш.---.' 1. Кожные зубы округлые, почти одинаковой формы на всех 

пластинках, слабо удлиненные даже на чешуях. . 
Г е о л о г и ч е с, к и й в о з р а с т. и р а с про с т р а н е н и е. Гауй

ские слои верхнего девона Латвии, р. Гауя и ее притоки (Брасла, 

Рауне и др.); р. Пиуза, обн. Иыкси, Эстония. 

И С Т О Р И Я И зу ч е н и я. Л. Агассис в 1844 Г. описал скульптуру 
двух видов: Psammosteus paradoxus и Рэ, arenatus, отметив сходства 

кожных зубов обоих видов, отличие между которыми заключается в 

большей величине кожных зубов и в отсутствии тессер у Ps. arenatus. 
Однако эти виды существовали в литературе до тех пор, пока Гросс 

(Gross, 1930) не показал, что один из них представляет средние, а 

другой бранхиальные пластинки одной и той же формы. Под этими 

двумя названиями в течение 100 лет изображались и описывались 

многочисленные остатки. только частью принадлежащие к PsL. рат
Ооха. 

Х. Пандер (Pander, 1857), изобразил коньковую чешую PsL. раса

doxa (табл. 7, фиг. 16), которую он, наравне со всеми прочими остат

ками псаммостеид, принимал за ихтиодорулитыили фулькры Astero
lepis. 

Г. Каде (Каёе, .1858) отнес к Ps. arenatus остатки с округлыми 

кожными зубами из валуна, найденного близ Бирнбаума в Познани. 
Это (фиг. 14), вероятно, бранхиальная пластинка, но' принадлежа

гцая другой форме (Schizosteus) , отличающейся бахромой гребешков 
На чешуях (фиг. 2) и сильно удлиненными кожными зубами на конь

ковых чешуях (фиг. 4). 
Э. Эйхвальд в 1846 г. (Eichwald, стр. 306-307). относил к Ps. асе

палив остатки с круглыми кожными зубами (фиг. 40, 41) из валунов 
на р. Ижоре. Однако в 1860 г. "он не упоминает этого вида. Эти ос

татки из низов лужских 'слоев относятся к Schizosteus. Описание Рз: 
paradoxa он дал в «Lethaea Rossica» по Л. Агассису и Х. Пандеру, 
так как «сам не наблюдал этих фрагментов», но тем не менее к ука

занному Агассисом местонахождению «Рига, Кремона прибавил еще 

Кокенгузен, берега Двины и Аа. 

А. С. Вудворд в «Каталоге» различал оба вида Агассиса, но под 
названием Ps. paradoxus упомянул только два образца (Р. 4491 и 
Р. 5959), один с р. Сясь, другой из Юхоры на этой же реке, то есть явно 

принадлежащие к Ps. megalopteryx. К Ps. arenatus, кроме, вероятно, 

правильно отнесенных образцов «из Риги» (Р. 6233, Р. 709, Р. 4598), 
он причислил также один образец из бирнбаумского валуна (35019с) 
и два образца будто бы из Caithness (42453). Кроме того, он считает 
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принадлежащим к этому виду ихтиодорулнт, изображенный Панде

ром (1857, табл. 7, фиг. 22), то есть бранхиальную пластинку Оаnо
steus stellatus и «треугольные шипы» Coccosteus megalopteryx Гр аут
шольда. 

Под названием Ps. arenatus А. С. Вудворд (189] а, стр. ]0-11) 
описал остатки псаммостеид со Шпицбергена. Под этим же названием 
(с вопросом) Э.· Стеншё изобразил их микроскопическое строение 

(Stепsiб, 1932, табл. 66, фиг. 5, 6). Однако эти остатки принадлежат 
новому виду Pycnosteus. 

Под названием Рз. arenatus Р. Траквер (Traquair, 1896, стр. 261) 
упоминает, а А. Вудворд (Woodward, 1895, фиг. 1) и Ч. Р. Истмен 

(Еаэцпап, 1917, фиг. 1) изображают копию из папье-маше дорзальной 
пластинки из Тартуского (Дерптского) музея. Оригинал изображен 
И. А. Преобр аженским (1911, фиг. 12) и отнесен к Dyptychosteus сев

sellatus. В. Гросс (Gross, 1933а, стр. 9) склонен относить его к Psl. 
ипаиииа, так как он происходит из аматских слоев. Во всяком слу
чае, эта пластинка принадлежит не Psl. paradoxa, а скорее всего Ps. 
praecursor. 

И. В. Рогон (Rohon, 1893) для сравнения с остатками верхне

силурийских рыб с о-ва Сааремаа дал краткое описание микроско

пическогостроения Рз. paradoxusc р. Аа (Гауи), (стр. 70-71) 
и рисунок кожных зубов. В 1901 г. при описании анатомии и гисто

логии Psammosteus он взял за основу образцы Ps. paradoxus, не упоми
ная, однако, этого видового названия. Его образцы происходили с 

р. Аа (бранхиальные щиты, фиг. 1, 3-4 и чешуи, фиг. 5, 6, 13)'. Два 
образца (фиг. 9, 12) происходят будто бы из Кокенгуэена на Запад

ной Двине, то есть из снетогорскихслоев. Один из них, «mentale» 
(фиг. 9-10), был изображен,)С. Пандером (Рапdег, 1857, табл. 7, 
фиг. 19). Из Кокенгузена (Кокнесе) известен только Ps. таеапаппиз, 
поэтому оригиналы фиг. 9-12 происходят, вероятно, с р. Гауи. В объ
яснении к табл. 1 Рогона неправильно указано двукратное увеличение 

фиг. 3-4, 7-8 и 9-10. На самом деле все они изображены в нату

ральную величину: 

В 1899 г. И. В. Рогон отнес к Ps. arenatus два образца с. р. Циль
мы на Тимане, не принадлежащие к этому виду. Один из них (фиг. 4) 
бранхиальиая пластинка Реаттовгеив cf. praecursor (см. табл. LXVII, 
фиг. 4; табл. LXXVI, фиг. 3). Хотя второй, оригинал (фиг. 5) не' най
ден, но и он не может принадлежать Psl. paradoxa, так как происхо
дит из косминских слоев, стратиграфически более высоких, чем гауй
ские. . 

По мнению В. Гросса (1933а, стр. 5), один из образцов Psl. ипаи
lata, описанных И. А. Преображенским (1911, стр. 29), именно «кусок 
БО1\ОВОГО щита» с р. Бр аслы, относится к Psl. paradoxa (бранхиаль
нан пластинка). . 

И. Киер (Кгаег, 1915) .объединил под видовым названием Рз. 
таеапаппив все четыре установленных Агассисом вида и описал один 
образец с Андомской горы, действительно принадлежащий к этому 
виду, тогда как два других, с.;:' -\а возле Вендена (Цесиса}, относятся 
к Psl. paradoxa, что ясно видно на его фотографии (табл. 4, фиг. 1). 

В. Гросс (Gross, 1930, 1933а, 1935) впервые дал описание более 
или менее цельных частей панциря Psl. paradoxa, гомологизовал их с 
частями панциря Drepanaspis и подробно изучил микроскопическое 

строение. 

Д. В. Обручев (1944а) дал по материалам В. Гросса реконструкцию 
Psl. paradoxa с дорзальной и вентральной сторон и сбоку. 
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А. П. Быстров (1955) под наэв анием Psl. paradoxa описал и изобра

зил остатки Psl. proia, Ps. megalopteryx и других видов псаммостеид. 
А. Гейнц (Heintz, 1957) детально описал две дорзальные пластинки 

Psl. paradoxa. Одна из них, почти полная, была изображена Гроссом 
(1933а). Он также затронул вопрос о росте и повреждениях пластинок 
этого вида. 

Э. Стеншё (Stепsiб, 1958) изобразил фрагмент центральной части 
вентральной пластинки и вторичные кожные зубы на дорзальной пла

стинке Psl. paradoxa, а Л. Б. Тарло (Tarlo, 1961) - поперечное сечение 
задней части ее туловища. . 

,
,
 
I 
I ,I,
 

I 
I 

Рис. 135. Вентральная пластинка Psammolepis рака
doxa (неотип) по Гроссу, 1930 (табл, 1, фиг. 3). 

Р. Гаун; гауйские слои. 

О п И с а н и е. В е н т р а л ь н а я п л а с т и н к а, описанная В. Грос

сом в 1930 (табл. 1, фиг. 3) и 1933 гг. (1933а), - неотип. Размеры пла
стинки (рис. 135) с обломанными концами: длина 20, ширина 17, вы
сота 4,6 см, толщина 14 мм. Передняя часть очень толстая, силь~о стер

тая и состоит из вторичного дентина. Остальная поверхность покрыта 

кожными зубами и тессерами. На боковых краях полосы без скульп

туры. Скульптура показана на фиг. 1 габл. XLI. 
ПИН, ,N'Q 1737/15 (рис. 136), длиной 19, шириной 9,4 см и толщиной 

2-8 мм, - левая половина задней части пластинки. Высота могла быть 
4 см. Сохранилась сильно стертая более тонкая центральная часть с 

одной линией нарастания, показывающей форму пластинки на более 
молодой стадии роста. Сзади от этой линии пластинка также стерта, 
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Рис. 136: Вентральная пластинка Рваттосерсв :раеааоха, ~адняя 
. часть левой ПОЛОВИI;IЫ. 

ПИВ. N. 1737/15·.Х 112. Р:.БРJlсnа. 'CTPayne; rayAcJrne:Cn_: 

~.' ~ 

а сбоку от нее находится полоса без тессер, шириной до l,б·'СМ. Тессеры 
четырехугольные;ромбические,.асимметричные или реже- пятиугольные, 
длиной 0,4-1,9, шириной 0,3-1 ,9 см. Центр роста тессер - в их заднем 
или латеральном углу .. Кожные зубы, как на неотипе; крупные, купо

ловидные, реже многоугольные, гладкие, с ючень. .короткими зубчика

ми, иногда со слабыми ребрышками на, .боках. .. Кожных зубов 22-25 
на 1 см, зубчиков 10-11. По этому фрагменту и фотографии оригинала 
В. Гросса сделана реконструкция вентральной пластинки. Ее форма 
была удлиненная: длина 28,5, ширина 18,5 CM;l: w = 1,5. Судя по 
линии нарастания, пластинка у молодых особей -бнла, вероятно, без 
тессер. короче и шире, с широкой и короткой вырезкой сзади. С ростом 

пластинка удлинялась кзади, и краевая 'часть ее покрыналась тессе

рами. Вырезка зарастала и полностью исчез ала.. 
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Фрагмент левой половины р о с т р а л bJl о Й П л а с т и н к и (ПИН,
 

1737/16, рис. 137) имеет длину ~1, ширину 5,5 см, толщину 2 мм. По
 
линиям нарастания в передней части фрагмента сделана реконструк


ция полной пластинки. Бо


_... - ковые и задний края нане

",

,..,..,..,	 сены по аналогии с плас, 
тинкой Psl. venyukovi. РостI 

\ 
I ральная пластинка была, 
I 
I ... ... 

\ 
I	 

Рис. 137. Ростральная пластинка 
Psammolepis paradoxa 

ПИВ,	 N. 1737/16, Х 1/2. Р. Брасла. 
Страупе; гауйские слои. 

вероятно, вытянута в ширину: длина ,---б ,5, ширина 14 см, 1: w = 0,5. 
Пластинка продольно слабо вогнута. На заднем крае неширокая поло
ска без кожных зубов. Скульптура такая же, как на голотипе. 

Д о р эа 11 ь н а я п л а с т и н к а описана В. Гроссом (Gross, 
1933а) и A~ Гейнцем (Неiпtz, 1957). Наиболее полный экземпляр 

, ....---
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,,.-'" 
I ,I


,/ 
I
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Рис. 138. Дорзальная пластинка Psammolepis ратааха.
 
Палеонт. музей, Осло. А 172. по Гейнцу, 1957 (рис. 2). Гауя; гауйские
 

слои. 

(рис. 138: палеонт. 
25,2 см, толщину 2,Е 

позади Ц~HTpa, пере 

пластинки больше п 

ка вогнут. Централ 
ближе к переднему 
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mdl - медиальный дорзал. 
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ЬJlОЙ пластинки (ПИН, 
шу 5,5 см, толщину 2 мм. По 
рагмента сделана реконструк

ция полной пластинки. Бо

ковые и задний края нане

сены по аналогии с плас

тинкой Psl. venyukovi. Рост
ральная пластинка была, 

Рис. 137. Ростральная пластинка 

Psammolepis paradoxa 
пин, N, 1737{16. Х 1{2. Р. Бр асла, 

Страупе; гауйские слои. 

6,5, ширина 14 см, 1: w = 0,5. 
заднем крае неширокая поло

I же, как на голотипе.: 
писана В. Гроссом (Gross, 
Наиболее полный экземпляр 

(рис. 138; палеонт. музей, Осло, А. 172) имеет длину 27,1, ширину 
25,2 см, толщину 2,8-4,5 мм, 1: w.--' 1,1, максимальная высота (4,5 см) 

позади центра, передняя часть более плоская. Поперечная выпуклость 

пластинки больше продольной. Она пятиугольная, передний край слег

ка вогнут. Центральная зона без тессер с линиями нарастания лежит 

ближе к переднему краю и достигает 0,24 длины и 0,2 ширины пла

стинки. У экземпляра из Рижского университета, описанного В. Грос

сом (рис. 139) ,эта зона равна 0,4 длины и 0,3 ширины пластинки и 
находится почти в центре ее; передний край пластинки более вогнутый. 

Рис. 139. Дорзальная пластинка Psammolepis paradoxa, по 
Гроссу, 1933а (рис. 1А). 

г ауйскне слои, 

Тессеры А. 172 ромбические, их границы ясные, и они образуют в 
задней части пластинки ясно выраженные ряды (табл. XLI, фиг. 2). 
В' передней части форма тессер менее определенная и границы их ме
нее ясные. Размеры тессер на Pi 733: длина 1-1,5, ширина 1-1,2 см. 
У края пластинки (Pi 734) длина тессер до 2, ширина 1,5 см. Их форма 
ромбическая или.неправильная. Задние кон
цы тессер часто приподняты над передними 

концами следующих тессер (табл. XLII, 
фиг. 1). Кожные зубы округлые или непр а
вильные, с гладкими верхушками и корот-

Psammolepis ратааха. 
1957 (рис. 2). Гауя; гауйские 

Рис. 140. Фрагмент дорзальной пластинки Рватто

lepis paradoxa (Gross, 1933а, табл. П, фиг. 28). 
mdl - иедиальный дораальвый канал. cd 

b 
- вторая дор

зальная поперечная комиссура. Гауйскне слои. 
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КЮ4Х зубчиками, на 1 см их 20-24 (Pi 733), они крупнее на тессерах 
и мельче в бороздах между ними. На некоторых тессерах. заметно кон

центрическое расположение кожных зубов вокруг центра роста у эад
него. конца тессеры (табл, XLIlI, фиг. 1). 

В. Гросс (Gross, 1933а) на табл. 11, фиг. 28 изобразил фрагмент 
дорзальной пластинки с каналами боковой линии (рис. 140 настоящей 
работы), На нем видны отрезки медиальных дорзальных каналов и 

второй, поперечной комиссуры. 

Обломок ор б и т а ль н о й пл а с т.и н К И (Pi 246, табл. XLI, 
фиг. 3) с отверстием, длиной 2 и шириной 1,8 см. Латерально пластин
ка толще - 4 мм, медиально тоньше - 0,5-3 мм. Латеральная поло

вина наклонена под углом в 600 к медиальной. Орбитальное отверстие 
овальное поперечно, его ширина 5, длина 4 мм. От его заднего края 

расходятся четыре неглубокие борозды. Кожные зубы с короткими зуб

чиками типичной круглой формы, их 16-18 на 1 'см. 

Рис. 141. Бранхнальвые пластинки: 
а - Psammo/epls ратаоха, гауl!ские слои. б - иеопределимого псаммостеи

да, Дундага, буртниекскне слои (Оговв, 1933а, рис. I В и С). 

Бранхиальные пластинки, '110 В. Гроссу (1933а, стр. 7-8), 
могут иметь разную форму; их задний край может быть тонкий и за

кругленный или толстый и прямой. Они короче дорзальной пластинки, 
Один из экземпляров в Берлинском музее имеет длину 19,1'5, и непол

ную ширину 12 см. Большей частью они имеют форму, изображенную 
на рис. 141а и 142. Подробно они описаны В. Гроссом. (.Gross, 1930, 
стр. 6-7, табл. 1, фиг. 2, 6). Наружный край выпуклый, гладкий, из 
массивной губчатой ткани; на вентральноц стороне узк~я полоса вдоль 
внутреннего края без кожных зубов, на дораальной. ими покрыта толь
ко наружная половина, остальная.поверхность грубо йп-риховатав. На 
границе между этими двумя частями. 'пластинка очень толстая, до 

15 мм. Пластинка иэогнута поперечно. Очень большая пластинка из 
Дунлаги (Латвия) (рис. 1416) имеет в длину 26,5, в ширину 24,б см, 

задний край ее прямой, и длинный, середина сравнительно тонкая, 
скульптура отличается от типичной. Найдена в более древних слоях 

(буртниекских). Пластинка несомненно принадлежит fl.pyro~y виду, 

но какому именно, пока трудно. установит~.· . 
Скульптура ·оригин.а.ла В. Гросса (1930, табл. 1, фиг. 6; 1933а, 

рис. 1В) покяз анана табл, XLII, фиг. Z и табл. XLIIJ, фиг. Z. Кожные. 
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вентральными. У Pi 235 эадний кончик обломан итюкрыт вторичными 
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Рис. 144. Коньковые чешуи Psammolepis paradoxa. 
х 1. а - г, и, к - Горный музей, Ленннград, ,N', 20-'[[9; д, е - Pi 742; ж, з - Pi 235. 
6, г. е, З, к - внутренние стороны чешуй. Pi 742 найден в Эрм аии, Pi 235 - ниже устья 

Рауны- на р. Гауе; гауйскне слои. 
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Рис. 142. Бранхиальная пластинка Рват.
 
molepis paradoxa (Gross, 1930, табл. 1,
 

фнг. 6).
 
Г'ауйские слои.
 

143д, е). Первые две имеют длину 1,6 и 1,2, см, ширину 2 и 1,8 см, 
толщину 1-2,5 мм. Длина третьей тессеры 1,1, ширина 1,7 см, тол

щина 1..-2 мм. Через нижнюю чаСТЬ губчатого слоя ее проходит канал 
: пластинки: боковои линии (рис. 143е, к-к). Вдоль канала нижняя поверхность 
б - неопределнмоro nсаммостеи

ross, 1933а. рис. 1В и С). тессеры слегка' выпуклая. 

В. Гроссу (1933а, стр, 7-8), "': 
рай может быть тонкий и за ..:. :::..'. ~ :',: ~ 

Рис. 143. Тессеры Psammolepis paradoxa. 
х 1. а - РI 450. 6 - то же. в~утренняя сторона; в - Р; 449, г 
то же. внутренняя сторона: д - Р, 448, е - то же, внутренняя сторона. 

Р. Браела. Страупе н ниже его: га уйскис слои. 

Q2).::-.:.:: .... " fJ 

Q. 

.к о н ь 1< 013 Ы е ч е ш у и (габл. XLH, фиг. 3, 4; табл. XLIV, фиг. 2; 
табл. XLV, фиг. 1- -3; рис. 144) разнообразной формы. Размеры (в см); 
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удлиненные и' образуют дугообразные выпуклые спереди рядыл.Внут

ренняя сторона задней половины покрыта кожными зубами. такима.же, 
как и внешняя, но более мелкими и иногда. более беслорядочно.раешз

ложеиными. В задней половине чешуя толще и нижняя поверхность 
менее вогнутая, отделяется от передней желобовидно выщербленной 

ступенькой. В одном случае (табл. XLV, фиг. 3) имеется дугообразный 

валик, нависающий, над задней частью. Передняя половина внутренней 

стороны представляет собой открытую губчатую жость без базальнога 
пластинчатого слоя. \ 

'. 

Рис. 145. Чешуи Psammolepis раеааоха. 

х 1. а -- Р; 233; б - Р! 177. в - то же. внутренняя сторона; г - Pi 452; 
д - Р! 234; е .- Pi 232, OIC - то же, внутренняя сторона; з - Pi 118. Р.БраСJlа, 

Страупе и ниже его; гауйские слон . 

Чешуи изо.бражены И. В. Рогонам (Rohon, 1901, табл. 1, фиг. 5, 
б, 13) и В. Гроссом (Gross, 1930, табл. 1, фиг. 8; 1933а, табл. 2, фиг; 
8-10. Последние фигуры воспроизведены нами на табл. XLIV,. фиг. 
3-5). Чешуи (рис. 145) разной формы, пятиугольные (Pi 233, рис. 145а; 

Gross, 1930, табл. 1, фиг. 8), ромбические (Pi 177 и 452, рис. 1456, в, г) 
или неправильные (Pi 234 и 232, рис. 145д, е, ж). Размеры (в см): 

mmolepis paradoxa. 
20.'119; д. е - Pi 142; ж, з - Pi 235. 
айден в Эрманн. Pi 235 - ниже устья 
е слои. 

Pi 178 Pi 234 Pi 177 Pi 233 Pi 232 Pi 452 

Длина 2.,2 1,5 1,7 1,4 1,7 1,6 
Ширина 2.6 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 

Толщина 1,5-2 мм, на краях меньше. На передних краях зона без 
кожных зубов; на внутренней стороне у заднего края отдельных чешуй 

(Р! 177 и 232, рис. 145в, ж) узкая полоска с очень мелкими кожными 

зубами. Кожные зубы могут быть совсем круглые (табл. XLIV, фиг. 3). 
или немного удлиненные (табл. XLVI, фиг. 1-2). На задних краях не
которых чешуй (табл. XLVI, фиг. 2) «бахрома» более длинных кожных 

зубов. 

дается схематическая реконструкция вентральной стороны (рис. 146). 
При реконструкции использован материал по Psl. venyukovi. 

С р а в н е н и е. Psl. paradoxa отличается, за редким исключением, 
постоянством формы кожных зубов - округлой, 'куполовидной, с корот

кими зубчиками. Она ближе всего к Psl. venyukovi, в первую очередь 
по форме бранхиальных и дорзальных пластинок и тессер. Ростраль
ная пластинка у Psl. paradoxa уже и длиннее. Основное оглнчиес.Рз]. 
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VeJIi!Iukov.i, вероятно, в отсутствии на вентральной пластинке 'тессер. Ор

.6иcrа/ЛЫi3Я пластинка больше всего напсиннает Psamтolepis(?) sp. 
\il4IIIiИальны,ми корогкнмя эбороздами. 

Рис. 146. Реконструкция вентральной 
стороны .Psaттolepis ратаоха, Х 1/6. 

Psammolepis alata Mark-Kur.ik, п. sp. 

Табл. XLVI, фиг. 3; табл. XLVII, фиг. 1, 2; габл. XLVlll, фиг. 1-3; табл. XLIX. 
фиг. 1, 2; рис. 147-153 

Происхождение названия: alatus - крылатый. 

Г о л о т и п. Правая бранхиальная пластинка (рис. 147; габл. XLVII, 
фиг. 1); колл. Э. Марк, 1954; ГМ АНЭ, Pi 258.0бнажеgие между Си" 
ГУЛДОЙ' и Инчукалнсом на р. Тауе (выше «Чертовой пещеры»), Латвия; 
верхний девон, гауйские слои. , , 
д и а г н оз. Некрупный вид. Бранхиальная пластинка довольно ши

рокая, в передней части узкая, внутренний край вогнуты й. Вентральная 
пластинка очень узкая. Передняя часть дорзальной пластинки, полно

стью покрытой тессерами, тоже сравнительно" узкая, передний край 
прямой. Тессеры мелкие (диаметром 3-7 мм), с нечеткими границами. 
Кожных зубов 16-25 на 1 см; форма их разная, но обычны круглые, 
гладкие кожные зубы с довольно короткими зубчиками. 

Г е о л о г и ч е с к и й воз р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верх

няя часть гауйских слоев верхнего девона Латвии и Эстонии. Кроме 

типового местонахождения, Инчукалнс Па р. Гауе и р. Бр асла около 
электростанции (Латвия); Иыкси на р. Пиуза (Эстония); швянтойский 
горизонт Литвы У Шяушуписа. 

О п и с а н и е. Голотип (Pi 258, рис. 147; табл. XLVII, фиг. 1) - пра

вая бр.анхиальная пластинка длиной 19,5, шириной 19 см: 
толщина в середине 9, у краев 2~3 мм, 1: w = 1,2. Задний угол обло

ман. Пластинка почти совсем плоская. Наружный, угол слегка закруг

лен. Латеральный край прямой, покрыт, главным образом с вентраль
ной стороны, массивной губчатой тканью, мало развитой на слабо во

гнутом заднем крае. Внутренний край сильно вогнут и поэтому перед
няя часть пластинки узкая. Угол между наружным и задним краями 820. 
UUнрина свободной части на дорзальной стороне 6 см, на вентральной 
полоска без скульптуры уже (0,2-3,5 см) в передней и шире (да 1,7 см) 

в задней части. Граница свободной части на дорзальной стороне почти 
првмая, параллельная передней части внутреннего края, образует с зад

Рис. Н7, 

Pi 258 (голотнп} .. х 113., а. 

Снгхлд?~ '! 
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раяьной пластинке тессер. {)р
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РНС•.147. Бранхнальная пластинка Psammolepis alata. 
Pi 258 (голотип). Х 1/3.• а ~ дораальная. 6 - вентральная сторона. Р. Гауя, а6нажение между 

СИГУЛД9ii ~ Инчукалнсо ... выше ~Чертовоi! пещеры»: гауйскне слои. 

ним краем угол в 690.. Около заднего края очень узкая, далеко заходя

щая медиально полоска скульптуры. Поверхность без кожных зубов 
грубо бороздчата. Линии нарастания, лучше выраженные мевиально, 
покааывают, что форма пластинки на более молодых стадиях малоот

днчаласьгКожныхиубов на дорзальной стороне у наружного угла 20, 
около границы свободной части и у переднего угла 22-24 на 1 см. 
У наружного угла кожные зубы плоские, круглые, реже ромбические 

или квадратные, вытянутые поперечно, иногда сливающиеся по два; 

зубчики довольно длинные и идут в виде слабых ребрышек почти до 

верхушки. Около переднего угла и границы свободной части (табл. 

XLVII, фиг. 1) кожные .эубы округлые и вытянутые продольно, зуб

чики на медиальной стороне длиннее. На вентральной стороне около 

Рис,'. 148: Бранхиальные пластинки Psammolepis alata. 
".,' х I/З. 'а - 'P'i 1'73; 6 _. Р; 259. Р. Пнуза, йыкен: га уйскне ' слои. 



наружного угла и внутреннего края кожных зубов 20-24 на 1 см; 

здесь они обычно круглые. Около переднего угла величина кожных зу

бов заметно больше, число их до 12-16 на 1 см; они куполовидные, 

довольно высокие и частые; зубчики короткие. 
у правой бранхиальной пластинки Pi 173 (рис. 148а) длина сохра

нившейся части 12,3, ширина 19,8 см, [: w'-""0,9, толщина посередине 

5,5 мм. Пластинка почти плоская поперечно. Наружный край прямой, 
тонкий (l,5-3 мм) и слабо стертый вентр ально. Угол между наруж
ным и задним краями 730. Полоска без кожных зубов на вентральной 

стороне имеет ширину 2-6 мм. Линии нарастания выражены хорошо. 

Кожные зубы хорошо сохранились на дорзальной стороне (табл. XLVIII, 
фиг. 1), где они крупные - 16-18 на 1 см, круглые, с гладкой верхуш- , 
кой' или неправильные с направленными дистально верхушками (около 
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тинка Pi 260 (рис. 149) 
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Бранхиальная пластинка ПИН, ,N'Q 2443/15 - крупный обломок ла

теральной части толщиной до 11 мм. Латеральный и задний края обра

зуют угол в 750. Наружный угол закруглен. Пластинка равномерно 
изогнута поперечно. Кожные зубы округлые 1:1 передней части вентраль
ной стороны (табл. XVLI, фиг. 3), к заднему краю и наружному углу 
вытягиваются поперечно; их до 32 на 1 см в средней части, 17 - у пе

реднего конца, 18 - у заднего. . 
Описанные пластинки несколько 

,------......
отличаются' друг от друга. Форма и ,,;' ....." 
размеры сходные: ширина 19-21,7 см, 

1: w у голотипа 1,2, у других 0,8--'-0,9. "	 " 
I /	 "" 
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вентральной 32 на 1 см), У Pi 173 и ,,	 ,I ,	 ,259 крупнее (на лораальной стороне , , 
16-18, на вентральной 18-24 на , 

, I 
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,	 ,1 см). Форма кожных зубов разная, ,	 ,,	 ,
преобладают круглые. Зубчики длин ,	 I 

\	 Iнее в латеральной части пластинок, ,,	 ,I 
где между крупными часто встречают

\	 Iся мелкие кожные зубы. Нередко кож
I
\	 ,I ные зубы сливаются по 2-4. 
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\	 ! 
Рис. 150. Вентральная пластинка Psammolepis \ 

"	 /' 
I 

alata.	 ~" /' 
Р; 172. Х 1/2, Р. Пиуза. йыкси; гауйские слои,	 ..... _-----_._.", 

. В е н т р а л ь н а я п л ас т и н к а (Pi 172, рис. 150) почти полная и 
очень узкая, с окатанными краями такой же толщины, как и средняя 

часть. длина 19,5 см; впереди она шире (до 9,1 см), кзади суживается 
до 3 см; толщина 4:-5 мм, 1: w.-- 1,9. Пластинка выпуклая в передней 
(д? 1,2 см), более плоская 8 задней части. Центр роста на границе пер
вои трети длины. Около него пластин-ка стерта и покрыта массивной 
губчатой тканью. Дальше кпереди пластинка тоже несколько стерта, 
а позади центра роста покрыта тессерами. Тессеры мелкие (диаметр 

~6 мм), многоугольные или квадратные, границы очень неясные 
едва заметные борозды. Часть тессер отпала: Возле центра роста и ла
терального края слабо заметные линии нарастания. Задняя часть пла

стинки лишена кожных зубов и была покрыта тессерами, судя по не

ровной поверхности. Здесь есть следы дугообразных линий нарастания 

в виде неглубоких борозд. Кожные зубы (табл. XLVIII, фиг. 2) мелкие 
в середине (18-22 на 1 см), крупные около краев (14-15 на 1 см), 
куполовидные, с гладкими верхушками, округлые, иногда неправиль
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ные; в середине 'они более редкие ис более длинными зубчиками, на 
периферии частые, с совсем короткими зубчиками; между крупными 

КОЖНЫМ-И зубами мелкие, особен н е в 'центре. В сравнении с кожными 
зубами бранхиальных властинок они 'Крупнее, выше, с более короткими 

зубчиками. Очень хорошесохранилась -окульптур а на фрагменте 
(табл, XLVIII, фиг. 3) - .крупные, расположенные неправильными диа

гональными рядами кожные эубычислои 13-22 на 1 см. 
Фрагмент передней' части дор 

з а л ь но 'й п л ас 'f и Н к и (Pi 257, 
рис. 151) длиной 14,3, шириной Н см; 
толщина у заднего излома 5, около 

краев 1-2 мм. Выпуклость дорзалы/о 

неболъшая (7 мм) . Передний край уз
кий и прямой, Извилистые боковые 
края образуют с ним угол в 1130. 
Центр рост-а, вероятно, чуть позацн 

заднегоизлома. 'Кайма без кожных 

зубов широкая (до 4 см}. Остальную 

поверхностъпокрывают мелкие тес

серы,квадрат.ные 'в середине и рОМ

{)ические-на периферия, диаметром 

3-7 м'м. Границы, между ними- плохо 

Рис. 151. Дорзальная пластинка Psamrnolepis
 
айиа, передняя часть..
 

Pi 257, "х 1/2. Р. БраСЛ8. обнажение выше электро

станции; гауйские слои,
 

,,' . 

заметны, только в краевой части тессеры разделены- неглубокими бо

роздками. Кожные зубы (табл. XLVII, фиг. 2) значительно мельче, чем 
на вентральной пластинке, их 24-26 не l' см. Они куполовидные, с ко
роткими, иногда более лшинными зубчиками, расположены рядами, в 

общем параллельными краям тессер. Внутренняя поверхность почти 
гладкая. 

Правая половина дорзальной пластинки из Литвы {колл, Геол. ин-т-т, 
Вильнюс, N~ 5-1213; рис. 152) имеет длину 17, ши:рину 9,5 см, толщину 

1,5-4 мм. Все края обломаны, но пластинка несомненно была в задней 

части шире и имела, по-видимому, широкие края без кожных зубов. 

Вся пластинка была покрыта тессерами диаметром 5-9,5 мм. Кожных 
зубов в центре {табл. XLIX, фиг. lа) 19-24, по краям (табл. XLIX, 
фиг. 1б) 20-26 иа 1 см. 

К о н ь К О В а я че ш у я Р! 293 (рис. 153а, б), вероятно,' дорзальная, 
совсем нестертая. Длина 5,6, ширина 2· см. Передняя часть выпуклая 

(5 мм), задняя почти плоская. На переднем крае полоска' без кожных 

зубов. Кожные зубы спереди довольно плоские,округлы'е, с гладкой 

верхушкой и короткими зубчиками или непр авильные, с направленными 
назад верхушками, их 16-18 на 1 см в продольном ряду;' сзади они 

удлиненные (0,7-1 мм). Me~дy крупными кожными зубами часты мел
кие. Навиутренней стороне кожные зубы мельче, с направленными на

зад острыми верхушками. 

Коньковая чешуя Pi 182 (рис. 153в-д) вентральная. Длина при об
ломанном переднем крае 5,5, ширина 1,5 ем. В·передней . части она 

сильно выпукла (9 мм), задний острый кончик стерт и тюкрыт массив

ной губчатой 'тканью с обеихсторон. Кожные зубы' (Тiбл. ХЫХ, фиг. 2) 
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Последние признаки отличают 

Psl. alata также от Psl. paradoxa 
и Psl. venyukovi. Вентральная 
пластинка значительно уже, чем; 

у Рз]. paradoxa, передняя часть 

Рис. 152. Дорзальиая пластинка Рват

molepis alata, правая половина,
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у Psl. ратааха и Psl. сепии

kovi, вырезка на переднем крае отсутствует. По форме дорзальная пла
сгинка Psl. аииа сходна с таковой у Psl. ротаока. но значительно 
меньше и полностью покрыта тессерами, которые в сравнении с Psl. ра

radoxa и Psl. venyukovi мельче, с менее 

ясно выраженными границами. Кожные 
зубы сближают ее с Psl. undulata и 

Рис. 153. Коньковые чешуи 

Psammolepis alata. 
х 1, а - Pi 293; б - то же, внмт

ренняя сторона; в - Pi 182. г - -
то же, внутренняя сторона, д 

то же, разрез. Р. Пиуза. йыкси: 

гауйскне слон. 

18'9 

:'," . 
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Ря]. paradoxa, они отличаются меньшими размерами, более гладкими 
верхушками и частично более короткими зубчиками. Они- менее плос
кие, чем у Рв]. undulata. 

Psammolepis heteraster Gross, 1930 

Т26.1. ь, фиг. 1. 2; рис. 154 

1930. Psammolepis heteraster п. sp. - Gross, стр. 7, 14; табл. 1, фиг. 2. 
1933а. Psammolepis heteraster Gross - Gross, стр. 8; табл, 1, фиг. 2. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: heteros - другой, разный, aste
гоп - звезда (греч.), по разнообразной величине и форме кожных 
зубов. 

Г о л о т и п. Обломок бранхиальной пластинки, оригинал В. Гросса, 

1933 (табл. 1, фиг. 2), Геологический музей университета, Берлин. Ниж
нее течение р. Гауи, Латвия (точнее местонахождение не указано); 

верхний девон, гауйские слои. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка тонкая, с прямыми латераль

ным и задним краями, угол между которыми 52°. Кожные зубы раз

нообразные, их 18-26 на 1 см; дораально они неправильные или вееро

образные, плоские, сверху гладкие, тесно посаженные, с короткими зуб

чиками, часто сливаются в короткие валики; на вентральной стороне 

они сидят не так часто и сливаются редко, круглые или поперечно вы

тянутые, более высокие, между крупными часто попадаются мелкие. 
Иногда чередуются ряды крупных и мелких кожных зубов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а 'с про с т р а н е н ие. Верх

няя часть гауйских слоев верхнего девона. Нижнее течение р. Гауи в 

Латвии и р. Пиуза в Эстонии (Иыкси). 
И С Т О Р И Я И З у Ч е н и я. В 1930 г. В. Гросс дал характеристику 

скульптуры и заднего края бранхи альной пластинки, а в 1933 г. - фо

тографию голотипа и дополнительные сведения прежде всего о скульп

туре. Он сомневается, не встречается ли толстый и совершенно прямой 

задний край бранхиальной пластинки иногда также и у Ря]. paradoxa. 
О п и с а н и е. Pi 171 

,.-----, ,, ,, (рис. 154) дает представле

ние о скульптуре, форме и/ ~\ 
I I \
 

I \ величине б р а н х и а л ь н о й
 ,I
п л а с т и н к и этого вида.I, 

I Края ее местами обломаны.
I
 

I Длийа почти плоской плас

,," тинки в сохр анившейся час

,,/ ти 14,8, ширина 20 см,
,," 1: w.-' 0,8. Пластинка тонь

"""""" . ше фрагментов с. р. Гауи. 

, I 
,'"'" I

I 
I Рис. 154. Бранхиальная пластинка 

Psammolepis heteraster. 
Р! 171. Х 1/3. Р. Пи уза, йыкси; гауй

ские слон. 

Толщина в середине 5, у краев О,5-С5 мм. Латеральный край очень 
слабо вогнут в передней и слегка выпуклый в задней части; задний 
край более или менее прямой. Угол между краями 52°. Лаге
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VIатераль,!I~!Й край очен~
IB заднеи части; заднии 
iДУ краями 52". Лате

ральный край в середине немного стерт. Граница между латеральной 
и медиальной частями угловата и образует с задним краем в передней 
части угол в 810, а в задней части - 500. Линии нарастания на дор
зальной стороне выражены хорошо и повторяют форму границы сво

бодной ча.сти. Медиальная часть около заднего края грубо бороздчата. 
Кожные зубы сохранились главным образом в передней части пластин
ки. На дорзальной стороне (табл. L, фиг. lа) они крупнее (20-24 на 
1 СМ), плоские, тесно посаженные, н.еправильные, реже веерообразные, 
сверху гладкие, с короткими зубчиками (длиннее с медиальной сторо
ны), часто сливаются по 2-6 в короткие валики, образующие продоль
ные ряды, пар аллельные линиям нарастания и направленные под очень 
острым углом к латеральному краю. Около границы медиальной части 

кожные зубы мельче (24-26 на 1 см), веерообразные, плоские, гладкие, 
с очень короткими зубчиками, редко сливающиеся по два. На вентраль
ной стороне (табл. L, фиг. 16) кожные зубы круглые или поперечно вы

тянутые, только у латерального края сливающиеся по 2~3, менее пло

ские, реже расположенные, 18-22 на 1 см; зубчики продолжаются в 
виде нерезких ребрышек на куполе зуба; между крупными встречаются 
очень мелкие кожные зубы, иногда образующие с крупными чередую

щиеся ряды. 

Благодаря любезности В. Гросса у нас .имеется фотография скульп

туры дорзальнойстороны голотипа. Кожные зубы (табл. L, фиг. 2) рас

положены реже, особенно у латерального угла, и имеют сравнительно 
длинные зубчики. По сравнению с голотипом кожные зубы Pi 171 обра
зуют менее ясные извилистые ряды. 

С р а в н е н и е. Бранхиальная пластинка Psl. heteraster близка по 

форме к бранхиальным пластинкам Psl. alata и Psl. undulata. Кожные 
зубы ее несколько напоминают скульптуру Psl. undulata, но отличаются 
большим разнообразием. От Psl. venyukovi и Psl. paradoxa имеются 

ясные отличия в форме пластинки, но кожные .аубы этих видов иногда 

довольно сходны с описанными. 

Psaттolepis venyukovi Оошспеу, п. sp.· 

Табл. LI, фиг. 1, 2; табл.	 LII, фиг. 1-3; табл, LIII, фиг. 1-3; табл. LIV, фиг. 1, 2; 
табл, LV, фиг. 1; рис. 155-165 

1957. Psammolepis uenyukoui 
1958. Psammolepis - Mark, 
1961. Psammolepis - Mark. 
1961. Psammolepis оепиияоо; 

11 р о и с х о ж Д е н и е 

(Obrutchev) - Неппз, рис. lс (реконструкция). 
рис. 29. 
рис. 1. 
- Tarlo, рис. 86. 

н а з в а н и я: в память П. Н. Венюкова, клас

сические работы которого послужили основой для исследования Глаз

ного девонского поля . 
Г о л о т и п. Левая бранхиальная пластинка (рис. 155; табл. LI, 

фиг. lа, 6), колл. Э. Марк и В. Паульманн, 1953, ГМ АНЭ, Pi 240; 
Иыкси на р. Пиуза, Эстония; 'Верхний девон, гауйские слои. 

Д и а г н о з. 'Вид средней величины. Бранхиальная пластинка относи

тельно узкая, с выпуклым латеральным и вогнутым задним краями. 

Вентральная пластинка без тессер. Дорзальная пластинка снеглубокой 
вырезкой на переднем крае; центр роста отодвинут от середины к этому 

краю. Тессеры квадратные или многоугольные, в краевой части более 

крупные. Ростральная пластинка сравнительно широкая. Посторбиталь
ная довольно крупная и широкая в задней части. Кожные зубы круг
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лые, многоугольные, пир амидальные, с короткими зубчиками и резкими 

ребрышками; между крупными кожными зубами часты мелкие. 
Г е ол о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верх

ниц девон, гауйские слои Эстонии (типовое местонахождение) и амат

ские слои Ленинградской области (р. Оредеж, Ям-Тесово). 

. ::. :- ......... 

Рис. 155. Бранхнальная пластинка Рзаттоьерш venyukovi.
 
Pi 240 (гологнп). Х 1/4. а - дорвальная, б ~ вентральная сторона. Р. Пйуза , йыкси;
 

гауйскне слои.
 

О п и с а н и е. Голотип - левая б р а н х и а л ь н а я п Л а с т и н к а 
(Pi 240, рис. 155), имеет длину 26,8, ширину 18,8 см, [: w = 1,5; тол
щина в середине и в медиальной части наружного края 4-5 мм, а в 
латеральной и у других краев 1-2 мм. Задняя часть пластинки выпук

лая (до 2,6 см), передняя почти плоская (6 мм). Наружный угол за

круглен. Латеральный край в передней части слабо, а в задней сильно 
выпуклый. Задний край' вогнутый. Массивная губчатая ткань отсут

ствует; края только местами чуть стерты. Внутренний край почти пря
мой. На дорзальной стороне ширина поверхности со скульптурой 7,8 см. 

Граница между свободной и бороздчатой медиальной поверхностями 
слегка извилистая; недалеко от заднего края она поворачивает меди

ально почти параллельно краю. Угол этой границы с задним краем (по 
прямой линии) 900. Линии нарастания хорошо выражены около гра

ницы кожных зубов и параллельны ей. На поверхности без кожных зу

бов много валиков, на медиальном конце которых находятся отверстия 

сосудов. Кожные зубы средней величины: на дорзальной стороне их 

у наружного угла 18-19, около границы кожных зубов 20-22, У перед
него угла 17-18 на 1 см; на вентральной стороне они мельче -24-25 
на 1 см, только около наружного края в передней части крупнее. КОЖе 

ные зубы (табл. LI,фиг. 1а) пирамидальные, у основания круглые или 
прямоугольные, их зубчики, продолж ающнеся в виде острых ребрышек 

до верхушки зуба, короткие. У более крупных кожных зубов зубчики 

иногда разветвляются на· две короткие ветви. Между большими кож
ными зубами, особенно там, где- они имеют более крупные эразмеры (в 
латеральной, части пластинки) встречаются очень: мелкие, несколько 

асимметричные, кожные зубы диаметром О, 1-0,2 ММ; с. 5~6 зубчиками, 
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особенно часто на 

(табл. LI, фиг. 2). 
щих группами на п 

Особого вниман 
Pi 239 (рис. 156), 1: 
роне которой при 

тальная пластинка . 
альной пластинк~ 

17,3 см. Лагерал: 

Pi 240 - 5 мм, в 
уже: задний край в 

жизненных повреж. 

(табл. LII, фиг. 1: 
ружный край, пок 
кожными зубами, 

глубокой раны на 

ране у переднего 

фиг. 1б). Покрыт Б 
ными зубами гакж 

край посторбитал~ 

На вентральной СТС 
жены линии нараст 

щивающиеся с НИМi 

Рис. 156. Бранхиальная 
пластинки Рзатто! 

Р; 239. Х 1/3. Р. Пиуза, ] 

~З Д. В. Обручев н э. 
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ся в ВИде острых ребрышек ~ 
~HЫX кожных зубов . зубчики 
~ЕИ. Между большими кож

r более крупные размеры' (В 
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особенно часто на вентральной стороне фрагмента ПИВ, NQ 220/528
 
(табл. LI, фиг. 2). На пластинке много вторичных кожных зубов, сидя


щих группами на первичных (табл. LI, фиг. 16).
 
Особого внимания заслуживает
 

Pi 239 (рис. 156), 1: дорзальной сто

роне которой приросла посторби


гальная пластинка. Длина бранхи

альвой пластинки 24, ширина 

17,3 см. Латерально она толще 

Pi 240 - 5 мм, в передней части 

уже; задний край в результате при

жизненных повреждений волнистый 

(табл. LII, фиг. 1а) и,. как и на

ружный край, покрыт вторичными 

кожными зубами, особенно около 

глубокой раны на вентральной сто

роне у переднего угла (табл. Ы], 

фиг. 16). Покрыт вторичными кож j\~j~
ными зубами также и дисгальный 

край посторбитальной пластинки. 

На вентральной стороне ясно выра
" :.' . " ...с.: ,.\ ..'\,\\, :,:",( -:\ружены линии нарастания и перекре
,.,,: '.;'. 

щивающиеся с ними валики, расхо .. '", 

\...'. '., 
\'", ,'.: -,.. '. . .,:.:.'~~~.:~~.:.::.::; ....:.:'-о 

Рис. 156. Бранхиальная и посторбитальная 

пластинки Psammolepis venyukovi. \у ..."'.~.~ .. 
Р; 239. х 1!3. Р. Пиуза, flыкси; гауRские слои. 

дящиеся от наружного угла; 

на точках пересечения сидят 

группами вторичные 'кожные 

зубы. 
Посторбитальная 

пластинка (рис. 157), об

разующая угол в 390 с бран

хиальной, имеет длину 1'9,4, 
ширину 10 см и толщину 3 мм. 
Ее выпуклый латеральный 

край проходит в задней части 
по границе кожных зубов на 

бр анхи альной пластинке, а за

тем, повернув медиально и за

гнувшись вниз, проходит па

раллельно к латеральному 

краю ее. Загнутая передняя 

часть латерального края утол

щена и покрыта массивной 

губчатой тканью. На медиаль

Рис. 157. Посторбитальная пластинка 
Psammolepis venyukovi. 

Pi 239. Х 1/2. Р. Пнуаа, йыкси; гауйскне 
слои. 
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НОМ крае узкая каемка без кожных зубов, шириной 3 мм, на которую 
налегали тессеры. Латеральная часть пластинки поперечно слегка во

гнута. Центр роста на месте пересечения латерального края с латераль

ным краем ·бранхиальноЙ пластинки. ОТ центра роста расходятся почти 
прямые, а около заднего края дугообразные борозды. Около медиаль

ного края ряд асимметричных тессер, частью очень крупных, диамет

ром ]-4,3 см. Отверстия сосудов на внутренней поверхности находятся 

на концах тонких трубочек длиной 5 мм. 

~~~~~----------------..... 

...... -, ,...... 

", 
( 
\ 

Рис. 158. Ростральная пластинка Psammolepis venyukovi. 
Pi 186, Х 1/2. Р. Пиуза, I'!ыкси; гауйские слои. 

От ростральной пластинки (Pi 186, табл. иII, фиг. lа, 6; 
рис. 158) сохранилась только неполная левая половина длиной 7,8, ши
риной 9,3 см, толщиной в середине 5, на переднем крае 0,5-1 мм, на 
боковом и заднем 2-3. Полная ширина .--' 19 см, l: w ~ 0,4. Пластинка 
продольно немного вогнута - 4 мм. Почти прямой передний край в ме
диальной части загнут вниз 'под углом в 600. Боковой и задний края вол
нисты и окаймлены узкой полоской без скульптуры. Центр роста неда

леко от переднего правого угла фрагмента. Около него хорошо выра

женные линии нарастания. В средней части пластинки от переднего ла

терального угла параллельно линиям нарастания идет дугообразно пре

рывистый ряд асимметричных тессер. На обломке их 5, диаметром 0,5
1,5 см. Позади ряда тессер линии нарастания повторяют форму его аад
него края. ОТ контактов между тессерами идут к заднему краю ради

альные борозды. Кожные зубы такие же, как на других пластинках, 
мелкие между крупными встречаются редко, На внутренней поверхности 
(габл. ин, фиг. 16) базальный слой отсутствует и обнажена губчатая 

ткань. 

Д о р з а л ь н а я п л а с т и н к а Pi 236 (рис. 159) частью оболом ан
ная, имеет более или менее овальную форму. Задняя часть шире перед

ней. длина 24,5, ширина 20,3 см, толщина 2-4 мм, l: w = 1,2. Перед
няя четверть почти плоская, дальше пластинка выпуклая (до 2,5 см). 
На переднем крае неглубокая вырезка шириной 11 см. Края волнистые 

и несут узкую полоску без скульптуры (2-8 мм). Центр роста на пер

вой трети длины (в 2,7 см от переднего излома). Линии 'нарастания 
около него показывают, что пластинка на ранних стадиях роста была 
удлиненная, передняя часть шире задней. Судя по положению центра 

роста, наиболее интенсивным рост был в задней части. Пластинка по

крыта тессерами, кроме небольшой области около центра роста и впе

реди от него, где кожные зубы образуют концентрические ряды. Не

сколько полосок без тессер со слабо выраженными линиями нараста

ния имеется также около передней части боковых краев. Сзади и левее 
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Рис.	 159. Дорзальная пластинка Psammolepis ['enyukovi. 
Р; 236; Х 1/2. Р. Пиуза, ЙbJКСИ; гауйские слои. 

центра роста находится небольшая поверхность без тессер, где кожные 

зубы имеют такое же концентрическое располож:ние, как у центра 
роста, Таким образом, передняя часть дораальнон пластинки покры

валась тессерами неравномерно. Границы между тессерами нечеткие, 

и их форма видна только местами, главным образом около краев. 
В средней части тессеры небольшие, 4-б-угольные или удлиненные; их 

длина О,б-1, ширина О,Б-О,7 см. В середине тессер кожные зубы 'круп

нее, на краях мельче; они располагаются рядами, параллельными краям 

тессер. Около краев пластинки тессеры крупнее; диаметром 1,Б-1,9 см, 

квадратные и Б-б-угольные, реже удлиненные, более крупные кожны~ 

зубы около заднего угла. Исключение составляют тессеры впереднеи 

части боковых краев - кожные зубы располагаются на них так же, 

как на мелких тессерах. Кожные зубы такие же, как на бр анхиальны х 
пластинках, только их ребрышки выражены менее резко. !\ожных зубов 
20-22 на 1 см. Центральное утолщение на внутреннеи поверхности 

спереди уже (5 мм), сзади шире (1 см); длина 7 см. 

Pi 237 (рис. 160а) имеет хорошо сохранившуюся скульптуру и тес
серы. Центр роста в Б,8 см от переднего края, окружен концентриче
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Рис. 160. Дорзальные пластинки Psammolepis uenyukoui. 
ширина около : 

х 1/2. Q. -- Pi 237 (передняя часть); 6 - Pi 180. Р. Пи уэа , Иыкси ; гауйснне СЛОИ. 
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Ilepis venyukovi. 
'за, йыкси: гауilские слои. 

скими линиями нарастания, показывающими форму пластинки на ран

них стадиях роста (табл. LII, фиг. 2). Пластинка плоская, только в зад

ней части более выпуклая. Полоска без кожных зубов имеет ширину 
до 1,5 см. Тессеры в средней части квадратные, реже многоугольные 

или почти круглые, в их центральной части кожные зубы крупнее и ча

сто покрыты группами вторичных кожных зубов. Тессеры крупнее около 

заднего излом а (диаметр 9 мм), мельче сбоку (диаметр 4-6 мм). У ле

вого края тессеры крупные, диаметром 1,3-2 см, многоугольные или 
почти круглые, более крупные кожные зубы в середине или около ме

диального края. В краевой части пластинки между крупными кожными 

зубами встречаются мелкие. 

Pi 238 имеет позади центра роста, на самом выпуклом месте, по

вреждение в виде удлиненного углубления длиной 1,7 см и глубиной 
4 мм (табл. Lll, фиг. 3а), выполаживающееся латерально. Поврежде
ние нанесено, вероятно, зубом кистелврой рыбы. На внутренней поверх

ности (табл. LII, фиг. 36) кость от сильного удара проломилась и обр а

ЗОвзлись отверстие и осколки. 

Pi 180 (рис. 1606) шире (24,8 см), задняя четверть значительно уже 

и выпуклее (вышина 5 см), 1: w = 1,1. Границы между тессерами в зад

ней части пластинки более четкие (табл. LIV, фиг. 1а), особенно около 

края, где тессеры разделены неглубокими бороздами. Во многих местах 

на тессерах сидят большими группами вторичные кожные зубы 

(табл. LIV, фиг. 16). Нормальные кожные зубы редко пирамидальные, 

обычно сверху сглаженные. Мелкие кожные зубы между ними относи

тельно редки. 

Тессеры на ПИН, N2 220/405 (табл. LIV, фиг. 2) имеют 2-6 мм в 
диаметре. Центральный кожный зуб в 1,5-2 раза больше остальных, 

обычно ближе к одному краю; другие образуют концентрические ряды, 

мало заметные, потому что кожные зубы довольно правильно звездча

тые и только во внутренних рядах слегка бобовидные. Зубчики развиты 

хорошо, ребрышки обычно слабо заметны. Диаметр их около 0,5 мм. 

В бороздах между тессерами есть мелкие неправильные кожные зубы. 

К вентральной пластинке принадлежит, вероятно, обломок длиной 

в 12 см с частью края, одним концом своим достигающий, по-видимому, 

почти центра пластинки, где толщина его 12,5 мм (ПИН, N2 220/398; 
табл. LV, фиг. lа). Вдоль наружного края полоса шириной в 2 см ли

шена кожных зубов. Кожные зубы, числом 16-;-20 на 1 см, благодаря 
сильно развитым ребрышкам, достигающим часто вершинки зуба, 

имеют пирамидальную форму, нередко сильно сглаженную. В централь

ной зоне они вытягиваются радиально, образуя концентрические ряды, 

между которыми часты мелкие кожные зубы. Зубчики умеренной длины 

кажутся больше, так как продолжаются в виде ребрышек на стенках 

зубов. Во многих местах пластинки вторичные кожные зубы, в одиночку 

или группами, сидят на первичных или на их зубчиках. Отверстия ка

налов на нижней стороне идут по длине фрагмента, косо к наружному 

краю. На табл. LV, фиг. 16 изображен обломок этой пластинки с хо

роню выраженными кожными зубами краевой части. 

у коньковой чешуи Pi 453 (рис. 161а, 6), длиной 5,9 и шири

ной 3,4 см, задний конец обломан. По реконструкции 1: w = 2. Перед
ний почти прямой край имеет неширокую полоску без скульптуры. По

перечно чешуя довольно плоская (выпуклость 5 мм). Половина внут

ренней поверхности покрыта скульптурой. Кожные зубы у переднего 

края круглые или асимметричные, к заднему концу их длина увеличи

вается. Длина дорзальной коньковой чешуи Pi 242 (рис. 161 в-е) 8,5, 
ширина около 2,7 см, 1: W:= 3,1. Чешуя крышеобразно выпукла. Из
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Рис. 161. Коньковые чешуи Psammolepis uenyukoui. 

х 1. а __ о Pi 453, б - то же. внутренняя сторона; в - Pl 242, г 

то же. внутренняя сторона, д - то же, вид сбоку. е - то же. раз

рез. Р. Пиуз а. йыкси; гауйские слои. 

нутри задний кончик покрыт кожными зубами на длину 2,7 см. Pi 181
 
(рис. 162) имеет длину 8 см, ширину 3,1, {: w = 2,5. Передний край в
 

середине вогнут, полоса без кожных зубов очень узкая. Линии нараста


ния, повторяющие форму переднего края, хорошо выражены. Задний
 

кончик стерт, чешуя вентральная. Кожные зубы (табл. LIII, фиг. 2)
 
удлиненные, крупнее в задней и мельче в передней части; длина их до
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, Psammolepis venyukovi. 

r 
'енняя сторона; в - Р 1 242. г 
же, внд сбоку, е - то же, раз

[Н; гауйскне слон. 

на длину 2,7 см, Pi 181 
= 2,5. Передний край в 
узкая. Линии нараста

ша выражены. Задний 

ы (габл. LIII, фиг. 2) 
ней части; длина их до 

Рис. 162. Коньковая чешуя 

Psammolepis venyukovi. 
Pi 181, Х 1. а - внешняя, 6 
внутренняя сторона, в - разрез. 

Р. Пнуза. ЙЫКСН: гауйские слои. 

1,8 мм; около переднего края они округлые. Между 'крупными встреча
ются мелкие кожные зубы. 

Ч е ш у я Pi 245 (рис. 163а,6; табл. LIII, фиг. 3) крупная и непр а
вильно треугольная. Задний кончик обломан. Ширина 4,6, длина 2,9 см, 

толщина 2-4 мм. На переднем крае полоса без кожных зубов. Кожных 
зубов 16-18 на 1 см; их верхушки направлены назад. Между крупными 
кожными зубами часты мелкие. На внутренней стороне узкая полоса 

кожных зубов около заднего угла; они 

D 

мельче и имеют очень острые, направ

ленные назад верхушки. Ромбические че
шуи Pi 243 (рис. 1638), длиной 1,8, ши
риной 2 см, толщиной 0,5-1 мм, и 

Pi 244 (рис. 163г), длиной 1,3, шириной 

1,5 см, находились на задней части хвос

та, тогда как более крупная чешуя 
в передней. 

Реконструкция дорзальной стороны 

Psl. venyukovi (рис. 1646) уточнена по 

сравнению с опубликованной А. Гейн

цем (Heintz, 1957) и Э. Марк [1958 

::?:. : . 
,," " . 

.. ..:: " 
. '.: ,:-' l ~ 

Рис. 163. Чешуи Psammolepis сепии

kovi. 
х 1. а - РI 245. 6 - то же, внутренняя 
сторона; в - Р! 243; г - Pl 244. Р. Пну

за, йыксн; гауйские слон, 
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(рис. 164а н астоящеи 
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пытка дать реконструк
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линиям нарастания на 

пластинках (рис. 165). 
Сравнение. По 

форме и величине дор
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бр анхиальной пластин

ки Psl. venyukovi весь
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а у Psl. paradoxa, на

оборот, ребрышки С,/ <1
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Рис. 164. Psamrnu{:'pis оепиикос]. 

а -- реконстэ ук пи я [по ,Чарк, [958. рис. 2~) 

(рисунок А. П. Быстрой") 1: 6 .- и змопен
н а я реконсгрук пня. дорэз.з ьная сторона, 

Х 1/R. 

бы этого вида стерты, их очень трудно ОТЛИЧИТЬ О, 

кожных зубов Psl. paradoxa. По отсутствию тессгзэ 
на вентральной пластинке Psl. venyukovi сильно отли

чается от Psl. paradoxa, а также от Psl. proia, Рн': 
alata и Psl. undulata, но плохая сохранность этой 

пластинки не позволяет сравнить ее с другими. От 

Рис. 165. Реконструкция молодой особи Psammolepis оепиилоо]. 
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1933а. Ряатттерй 
? 1935. Рваттхнери 

1942. Рватто'ерй 
1958. Psammolepi: 
1961. Psammolepi; 

рис. 3d, 7а, 

Происхож. 
линий, образуем! 

Н е о т и п. Ф 

(! 933а, стр. 9; т 

Р. Гауя, Тюте ( 
Д и а г н о з. I 

= 0,9), довольно 
роны К медиальн 

покрыта гессера: 

ские, квадратньп 

шуеобраэные и 

многоугольные, с 

кими зубчиками, 

вытянутые; меж; 

Ге о л о г и ч е. 

ские слои верхи: 

Карлумуйжа и 

р. Ам ате; вероял 
Тесово на р. Ор 

притоке р. Пиуз: 

приток р. Швян: 

Рудянки: верхни! 

сгеп, Нэрн. 

История и 
гальными видам] 

ный по мелким о 

окрестностей Ри 

так как к нему с 

п ринадлежит сов 

ные под раэнымт 

хотя пока еще Э1 



(рис. 164а насгояшей 
работы), 1961). Н:! не;:[ 
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гальной пластинок, из

менены форма корну

альной и положение ее 

центра роста (по кор
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Psl. proia), Сделана по

пытка дать реконсгрук

цию дорзальной сторо

ны молодой особи по 

линиям нарастания на 

пластинках (рис. 1(5). 
Сравнение. По 

форме и величине дор

зальной и особенно 

бранхиальной пластин
ки Psl. venyukovi весь
ма близка к PsL рага

doxa. Дорзальная пл а
стннка отличается тем, 

что центр роста поме

щается эи ачите.зьно 

ближе к переднем',' 
краю. Форма и вели-

чина тессер и кожных 

зубов У обоих видов 
похожие, но кожные 

зубы Ря], venyukovi пи
рамидальные, с очень 

резкими ребрышками, 

а у Psl. paradoxa, на

оборот. ребрышки сл а
ба развиты и кожные 
зубы куполовидные, 
Кроме того, между 
крупными кожными зх'

бами Psl. venyukovi '12
сто встречаются мел

кие. Когда кожные з'.'

164. Ps!.uJl!no!~)pis сепии гое', 

tконст!)у!\лшr [по "-1арк. 1958, рис. 29 
~K А. П. Быстрова) 1: б -- измепен

~КОНСТРУКilИЯ. дораэльиая СТОРОНа. 
. Х 1/8 

чить О' 

тессо 11 

о отли

ia, Psi. 
ть этой 

МИ. ОТ 

епуukоui. 

лругих видов Psammolepis гауйских и ам атских слоев Psl. venyukovi 
отличается строением дорз альнои и бр анхи альной пластинок значи

тельно больше, 'чем от Psl. paradoxa. 

Psammolepis undulata (Agassiz, 1844) 

Тв бл. LV1, фиг. 1, 2; т абл. LV!I, фиг, 1, 2; табл. LVlll, фиг. 1-3; габл. L.1X, 
фиг. 1-3; т абл. LX, фиг. 1-3; табл. LXI, фиг. 1; рис. 166-175 

1840. Placosteus ипаийииз - Agassiz, сгр, ХХХII 1 (погпеп пшшпт). 
1844. Psammosteus undulalus Agassiz - Agassiz, стр. 106; табл. 31, фиг. 1], 12. 
1845. Placosteus undulatus Agassiz -- Agassiz, стр. 404.
 
1845. Psammosteus undulatus Agassiz -- Agassiz, стр. 417.
 
1860. Psammosteus undulatus Agassiz - Eichwald, стр. 1517-1518 (рагз).
 

1891а. Psammosteus undulatus Agassiz - Woodward, стр. 128.
 
1897. Psammosteus tesselatus п. sp. - Ггаопап, стр. 377; табл. XI, фиг. 1, 2.
 
1915. Psammosteus arenatus Agass. - Doss, стр. 77-78; габл. 2.
 
19jQ. Psammosteus arenatus Agassiz - Gross, стр. 13.
1. Psammosteus sp. - Сговв, стр. 13.
 
1933а. Psammolepis undulata Agass. - Gross, стр. 8-9; табл, 1, фиг. 3 (?), 6.
 
1935. Psammolepis undulata - Gross, стр. 15; табл. III, фиг. 4.
 
1942. Psammolepis uпdulаtа Agass. - Gross, стр. 410; рис. 2А.
 
1958. Psammolepis timanica ОЬг. - Обручев, стр. 48 (потел пш'шп}.
 
1961. Psammolepis undulata (Agass.) TarJo, стр. 202-204; габл, VII, фиг. 4, 52;
 

рис. 3d. 7а, Ь. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: uпdu1аtа -- волнистая, по форме 

линий, образуемых кожными зубами. 

Н е о т и п. Фрагмент бр анхиальной пластинки - оригинал Гросса 
(] 933а, стр. 9; табл. I, фиг. 6, табл. LVI, фиг. 1 настоящей работы). 
Р. Гауя, Тюте (~ul}e), Латвия: верхний девон, аматские слои. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка широкая и длинная (l: '1Q) := 

-т-з 0,9), довольно тонкая, отношение свободной части дорзальной сго

роны к медиальной равно 1,2. Центральная часть дорзальной пластинки 

покрыта тессерами, на периферии зона без тессер. Тессеры ромбиче

ские, квадратные и непр авильные в центральной части пластинки, че

шуеобразные и асимметричные в краевой. Кожные зубы округлые и 

многоугольные, сверху гладкие, обычно тесно расположенные, с корот

кими зубчиками, на бр анхиальной пластинке иногда веерообразные или 

вытянутые; между КРУПЕЫМИ кожными зубами встречаются мелкие. 

Г е о л О Г И Ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Амат

ские слои верхнего девона Латвии: кроме типового местонахождения, 

Карлумуйж а и обнажение в 1 км ниже моста Рижского шоссе на 

р. Амате; вероятно, Писковичи на р. Великой (Псковская обл.), Ям

Тесово на р. Орележе (Ленингр. обл.), Внсгселийна на руч. Мээкси, 
притоке р. Пиуз а (Эстония); швянгойский горизонт Литвы: Армона

приток р. ШВЯНТОЙ; косминские слои Тимана: р. Цильма близ устья 

Рудянки: верхний красный песчаник (средний девон) Шотландии, Кинг

сгеп, Нэрн. 

И с Т о р и я и з у ч е н и Я. С Psl. undulata случилось то же, что и с ос
тальными видами Psammosteus, установленными Агассисом, -- описан

ный по мелким обломкам (два фрагмента бранхиальной пластинки) «из 
окрестностей Риги», он послужил причиной многочисленных ошибок, 

так как к нему относили много разных остатков, большинство которых 

принадлежит совсем другим видам. С другой стороны, остатки, описан

ные под разными другими названиями, может быть, относятся к нему, 

хотя пока еще это нельзя установить определенно. 
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Э. Эйхвальд (Eichwald, 1860, стр. 1517) относил к этому виду остат
ки разных форм, как явствует из списка местонахожденийс 1) Кокнесе 

на Даугаве, то есть из снетогорских слоев, откуда известен только Ps. 
maeandrinus; 2) у Тори в Эстонии, то есть из пярнуского горизонта, от

куда известны только Schizosteus heteroLepis и Sch. toriensis; 3) у дер. 
Марьиной на Славянке, то есть из наровского горизонта, где найден 
только Sch. spLendens. 

А. С. Вудворду (W90dward, 1891а, стр. 128) описываемый вид не 
был известен и поэтому он поместил его только в список, наряду с сом

нительными видами Мак-Коя. 

Р. Траквер (Traquair, 1897) описал обломок пластинки без тессер из 
среднего девона Шотландии, Нэрн (Nairn), 'под названием Psammosteus 
tesseLatus. Позже Л. Тарло (Гагю, 1961) установил лринадлежность 

этого обломка, а также дорзальной и вентральной пластинок из этого 
же местонахождения к PsL. unduLata. 

Один образец из Ввстселийна, описанный И. А. Преображенским 

(1911, табл. 11, фиг. 12) под названием Dyptychosteus tesseLLatus и изоб
раженный А. С. Вудвордом (1895, рис. 1) и Ч. Истменом (Eastman, 
1917, рис. 1) как Psammosteus paradoxus, J? Гроссом (Gross, 1933а, 
стр. 9; 1942, стр. 410) отнесен к PsammoLepis unduLata. Но сравнение 
с материалом из типового местонахождения показывает, что средние 

пластинки PsL. unduLata имеют другую скульптуру и более крупные тес

серы. Возможно, что названный образец принадлежит к Ps. praecursor. 
Другой образец был определен О. Иекелем как «средний щит Рзат

mosteus arenatus» и описан Б. Доссом (Doss, 1915, стр. 77-78) из окре
стностей Цесиса, то есть из гауйских или аматских слоев. Эта пластинка 

имеет 18,5 см в длину, 15 'см в ширину и в толщину 5,5-6 мм по сред
ней линии, 1 мм у края; посередине продольное вд авление, которому 

на внутренней стороне соответствует выпуклость (Doss, 1915, стр. 77). 
На фотографии Досса (1915, табл. 2) видно, что пластинка несет мел
кие тессеры неправильной формы. В. Гросс (1933а, стр. 9) и эту пла
стинку относит к PsL. unduLata. Это, вероятно, задняя часть дорзальной 
пластинки PsL. unduLata с тессерами. близкими по форме к тессерам 
PsL. unduLata из Тюте. 

И. Рогон (Rohon, 1899, стр. 14) упоминал Ps. unduLatus из верхнего 
девона Тимана, р. Цильмы, Позже Д. В. Обручев .(1958) отнес эти 
остатки к новому виду PsL. timanica. 

В 1932 г. (стр. 175) Д. В. Обручев объединил под названием Р sam
mosteus unduLatus виды MicroLepis и CheiroLepis, описанные Эйхваль

дом со Славянки. Как указал В. Гросс (1933а, стр. 66), это неверно, 
так как PsL. unduLata характерен для значительно более высоких слоев. 
В настоящее время эти виды Эйхвальда описываются под названием 
Schizosteus spLendens (Eichwald). 

В. Гросс (1933а, стр. 8-9) отнес к PsL. unduLata обломки бр анхи

альных пластинок и фулькры из аматских слоев у Тюте на Гауе и, с во

просом, средние пластинки из'. других мест, описанные И. А. Преобра

женским и Б. Доссом (см. выше). Ввиду недостаточной точнос.ти изоб
ражений и указаний на местонахождение в работе Агассиса, а также 

неизвестности судьбы его оригиналов неотипом следует считать изобра

женный В. Гроссом (табл. 1, фиг. 6) обломок бранхиальной пластинки. 

В 1935 г. В. Гросс описал микроструктуру PsL. unduLata (?) (стр. 15), 
а в 1942 г. - фрагмент средней пластинки с небольшими шестиуголь

ными или неправильными тессерами. 

Л. Тарло (Tarlo, 1961) описал средние пластинки вида. 
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Рис. 166. Бранхиальная плас

тинка Psammolepis undulafa.
 

Р; 249. Х 1/3. а .- дорэальная, б 

веитральная сторона. Р. Гауя.
 dТюте: а м атские слон. 

зует с задним краем угол в 990. У заднего края скульптура УЗКОЙ по

лоской продолжается медиально. Линии нарастания выражены довольно 

четко. Некоторые из них показаны на рис. 166. Кожных зубов на дор

ЗалЬнОЙ стороне 21-23 на Г см, возле наружного угла они поперечно 
вытянуты; у переднего угла крупнее, 15-17 на 1 см. На вентральной 

стороне кожные зубы мельче, особенно у внутреннего края: 23-27 на 
1 см; возле наружного угла они вытянуты, на 1 см их 12-13; между 
крупными встречаются мелкие и более простые. Наиболее характерны 

веерообразные или неправильные кожные зубы, но встречаются и удли

ненные, многоугольные, ромбические и реже алебардообразные. Кож

ные зубы плоские, гладкие, примыкают плотно друг к другу и имеют 
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очень короткие зубчики (т абл. LVI,фиг. 2). Возле наружного угла 

их зубчики длиннее и расположены менее плотно. Они образуют изви р аллельно им пер 

листые ряды, иногда сливаясь по 2-3. рост а. Л юбопытнаэ 

Правая бр анхиаль ные линиям нарас 

,'--, ная пластинка Pi 250 быстро затухающи 
стания (габл. VII(рис. 167) крупнее, 
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латеральных рядах. Покрытая кожными зубами часть отделяется от 

медиальной резким уступом губчатой ткани, перегородки которой 

не вытянуты поперек пластинки, как на медиальной части. На ме

диальной части видны каналы кровеносных сосудов и вытянутые па
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.лотно. Они образую'] изви
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(рис. 167) крупнее, 
длиной 22, шириной 

21,5 см (у полной 
пластинки около 2:2.5 
и 23 см, {: ш-·- 1). 
Задний край менее вог
нут, угол между л аге

ральным и задним 

краями больше - 49°, 
а между границей кож

ных зубов дорзал ьной 
стороны и задним кра

ем меньше - 94°. По
перечно пластинка поч

ти плоская. Кожные 

зубы чаще сливаются 
по 2-3 или даже об

разуют короткие гре

бешки. 
д 

На дорзальной сто
роне одного обломка 

бранхиальной пластин
ки (табл. LVII, фиг. 1) 
кожные зубы располо

жены правильными ря

дами параллельио ли

ниям нарастания. Они 

неправильной, не ок

руглой формы, часто 
топоро- или секировид _ 
ные и, за исключением 

самых меди альных ря

дов, часто сливаются 

по 2-3 JI больше в 
ПРОДОльные валики. 

Число рядов кожных 

Рис. 167. Брапхиальная пла
стинка Рнаттоьгр-, ипаи. 

ииа. 

Pi 250. ~< 1/З n -- лорэ а.тьнля. 
б - вен тра.п.и ая стчпон» r' 
Гауя, ТГ\)ТС; ~'\jrlTCK;r; слои . 

а Б О , заметны только на 
ого сильнее развиты в
 

,
ами часть отделяется от
 

и, перегородки КО110рОЙ 

пиальной части. На ме

Iсосудов и вытянутые па

р аллельно им перегородки губчатой ткани, расходящиеся из центра 

роста. Любопытная особенность - две резкие складки, перпендикуляр
ные линиям нарастания, идущие от края кожных зубов и довольно 

быстро затухающие. Необыкновенно резко выделяются полосы нара
стания (т абл. VIII, фиг. 1), выражающиеся в уменьшении величины 
кОЖНЫХ зубов в медиальном направлении (то есть с возрастом), которое 
сменяется после остановки роста новым резким увеличением их разме

ров. Таких зон роста, выраженных с разной степенью четкости, можно 
насчитать 9, при ширине образца 8 см. Ширина зон роста 0,25-2,5 см. 
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Рис, 168. Бранхиальная пластинка Psammolepis undulata, 
вентральная сторона. 

Г'И, Ь ... гьнюс, N, 5·1214. / 1/2. Армона; швянтойский горнзонт. 

К Psl. undulata, вероятно, относится бр анхиальная пластинка ГИ, 
_Вильнюс, N!.! 5-1214 (рис. 168), состоящая из двух фрагментов. Длина 
полной пластинки .-- 16,5, ширина .-- 18 см, 1: ш,-'О,9. Толщина 2-5 мм. 
Латеральный край слабо выпуклый, внутренний в середине слегка во
гнутый. Угол между латеральным и задним краями около 500. Края и 
наружный угол слабо стерты. Медиальная часть дорзальной стороны 
недоступна. На вентральнойстороне полоса без кожных зубов до 2,8 см 

ширины. Кожных зубов 16-24 на 1 см, они асимметричные, многоуголь
ные и удлиненные, на вентральной стороне иногда круглые и сравни

тельно плоские (габл. LVII, фиг. 26); на дорзальной (табл, LVII, 
фиг. 2а) довольно выпуклые, конусовидные. Верхушки тупые и направ

лены латерально. Зубчики очень короткие и частые. На дорзальной 

стороне кожные зубы сливаются в короткие валики. Расположены кож
ные зубы плотно, между крупными встречаются мелкие, особенно на 

вентральной CTOPOH~ 

Pi 251 (рис. 169; габл. LVIII, фиг. 2) - одна из немногих бранхи
альных пластинок молодых особей, сохранившаяся почти полностью. 

205 

I 



I 

длина 6,6, ширина 3,4 см, у ПОлной пластинки около 7,5 и 4,5, 1: w = 
= 1,7. Таким образом, форма и пропорции совсем другие, чем у старого 

индивида, - пластинка узкая и эврибазальная. Угол между латераль
ным и задним краями составляет 980, то,--., 

,,,... есть больше прямого угла, а у старых
I " .........
 

40-500.I ... 
" особей На дорзальной стороне 

/ 

I 
I 
I 
I, . 

кожные зубы занимают небольшую пло
щадь, образуя только узкую полоску ши

риной 2-5 мм вдоль латерального и 

заднего краев, наиболее узкую у наруж

ного угла; wl: W2.--0,07! (у Pi 249 
1,2) .
 На вентральной стороне полоска 
без скульптуры, вероятно, очень узкая 

(сохранилась в передней части, где имеет 

ширину 1 мм). Поперечно пластинка 

плоская, только латеральный край за

гибается немного вниз. На вентральной 
стороне хорошо выражены линии нара
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Рис. 169. Бранхиальная пластинка молодой осо

би Psammolepis ипаийиа, дорзальная сторона. 
Р; 251. Х 1. Р. Амата ниже моста Рижского шоссе; 

аматские слои. 

стания, по которым реконструирована форма внутреннего края. Кож

I
I,

I
I 
I
I
I 
\ 

I
I,

ные зубы довольно крупные, 15-17 на 1 'см, т акой же формы, как у 
старых индивидов. 

К PsI. undulata, по всей вероятности, относится несколько образцов 

из косминских слоев Тимана. Передний край правой бр анхи альной 
пластинки (табл. LVII 1, фиг. 3), открытой с дорзальной стороны, несет 
кожные зубы почти правильной шестиугольной формы, расположенные 

\ 
\ 

\ 

пересекающимися рядами, числом 22 на 1 см. Зубчики очень короткие, 
верхушки округлые; на другом экземпляре (табл. LIX, фиг. 1) зубчики 

\ 

более заметные. Возле заднего края третьей бранхиальной пластинки 
(табл. LIX, фиг. 2) шестиугольные кожные зубы переходят в вытянутые 

вдоль заднего края. 

Эти экземпляры были выделены в особый вид PsI. timanica ОЬг., 

но единственное упоминание в литературе (Обручев, 1958) представ

ляет собой погпеп nudum. 
Д о р з а л ь н а я п л а с т и н к а. Наиболее полно сохранившийся ЭК

земпляр ПИН, 1737/17 (рис. 170) - передние две трети пластинки, дли
ной 24 см. Ширина передней части около 1О, задней до 22,5 см. Длина 

полной пластинки .-- 33, ширина .-- 24,5 см, 1: w.-- 1,4. Толщина в центре 

4-6, у краев 1,5-2 мм. Передняя часть плоская (выпуклость 0,8 см), 

задняя выпуклая (3 см). Центр роста в 18 см от переднего края. Пла
стинка покрыта тессерами не полностью. Центральную зону покрывают 

небольшие ромбические или неправильные тессеры длиной 0,3-1,1, 
шириной 0,2-1,5 см; некоторые из них чешуеобразно налегают друг на 

друга. Границы тессер отчетливые, кроме нескольких мест. Централь
ную зону окружает зона без тессер, с хорошо выраженными радиаль

ными бороздами и местами с линиями нарастания, с единичными круп
ными тессерами или группами тессер. Ширина зоны в передней части 7, 
в боковой 2-5 см. Вдоль краев пластинки прерывистая зона крупных 
(длиной U,3-1,6, шириной 0,3-1,1 см) чешуеобразных или асимметрич
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такой же формы, как у 

ится несколько образцов 
Iй правой бранхиальной 

>рзальной стороны, несет 

формы, расположенные 

Зубчики очень короткие, 

бл. LIX, фиг. 1) зубчики 
бранхиальной пластинки 

ы переходит в вытянутые 

вид Psl. timanica Obr., 
~бручев, 1958) представ

юлно сохранившийся ЭI{

IBe трети пластинки, дли
адней до 22,5 см. Длина

t......, 1,4. Толщина в центре 

fая (выпуклость 0,8 см), 
от переднего края. Пла
альную зону покрываю т 

ссеры длиной 0,3-1,1, 
разно налегают друг на 

ольких мест. Централь

выраженными радиаль

ия, с единичными круп

оны в передней части 7, 
рывистая зона крупных 

разных или асимметрич

Рис. 170. дорзальная пластинка Psammolepis undulata. 
лин. N. 1737/17. Х 112. Р. Гауя, Тюте; аматские слои. 

ных тессер. Граница последней зоны с краем беаскулытгуры извилистая 

или зигзагообразная, ширина краевой каймы неравномерная, 3. см в пе
редней части. В центральной зоне два слабых валика ширинои 2 мм и 

длиной 7-8 см; в центре они отстоят на 1,8 см друг от друга и более или 
менее параллельны, передние и задние концы несколько расходятся. Эти 

валики соответствуют, вероятно, каналам боковой линии. Кожные зубы 

круглые или многоугольные, реже непр авильные и веерообразные, пло

ские, иногда несколько конусовидные, гладкие, очень плотно располо

женные, с короткими зубчиками; их 19-24 на 1 см. На тессерах они 

образуют перекрещивающиеся диагональные ряды, иногда, особенно. 
в краевой части пластинки, концентрические. На заднем углу, то есгь 

в центре роста, у некоторых тессер кожные зубы более крупные. Скульп

тура пластинки несколько стерта. 

Pi 184 (рис. 171) - средняя часть пластинки длиной 20,2, шириной 

25,6 см. На левом крае полоса без кожных зубов, шириной 0,5-2,5 см. 

Тессеры квадратные, ромбические или треугольно-асимметричные в 
центральной части и ромбические, совершенно чешуеобразные в крае
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тессеры. Таким 

тессерами в ра: 

Возле него тесо 
краевой части и 

тессер более кр: 

22, в краевой ча 

круглые или уд» 

ленной назад не 

Самая мат 
\ 
\ стинка Pi 247 (1 
\ 
\ хранилась полн 
\ 
\ также впередиI
 
I
I (ширина пере):
 

:I прямого края с 
( 

J и расширяется
I 
J 13,5 см); длю ,I , l : w = 1,6, то е 

чем у ПИН, 17: 
вательно, пласте 

'Г' и уже, чем у б 

Рис. 171. Дорзальная пластинка Psammo/epis undu/ata, сред особей. Передня 
НЯЯ часть. ти плоская, з~ 

Pi 184, Х 1/3. Р. Гауя, Тюте: аматские слои. I 
I 

выпуклая (ВЫ-СС 

I Центр роста в 

вой. длина тессер первого типа 0,6-0,9, ширина 0,4-1 см. Их задние реднего края. 

I
I 

сохранилась Nуглы касаются следующих тессер или чуть покрывают их. длина чешуе
образных тессер 0,3-1, ширина 1,2-2,6 см. Центр роста в 5 см кпереди остальной лове] 

от заднего излома. Ширина не покрытой тессерами зоны в краевой ча flbI следы отпав 

сти пластинки уже, чем у ПИН, 1737/17 (0,2-1,6 см). Кожные зубы около центра 

(табл. LX, фиг. 1) округлые, с короткими зубчиками, плотно посажены, 
на 1 см их 18-20, образуют не очень правильные концентрические ряды 

с центром у заднего угла тессеры, где они высокие, с острыми направ

ленными назад верхушками и довольно резкими ребрышками, взбегаю Рис. 173. Дорваль 
щими до верхушки зуба, в передней части куполовидные, с гладкими молодой особи Psa 
верхушками и почти незаметными ребрышками. Между крупными кож , lata 

Рl 247. Х 112. mdl 
ными зубами довольно часты мелкие. 
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зальный канал, cd a 
Фрагмент передней поперечные комнссур 

аматскнечасти дорзальной пла

стинки (ГИ, Вильнюс, 

N!! 5-1210; рис. 172) 
образные или 

имеет длину 12,5 и ши
ширину 3-6 м

рину 13,5 см. Размеры 
ческой части у

полной пластинки мень f· Сохранилис
ше, чем у Pi 1'84 и r 

лельных медиа
ПИН, 1737/17. Толщина I ные к боковы1-3,5 мм. Вдоль краев 

суры, и вторая
полоса без кожных зу

гообразно вып
бов, шириной 0,4

Коньков1,4 см. Остальную по
имеет длину 6,

верхность покрывают 
ный разрез ду 

лый край несе 
Рис. 172. Дорзальная пла обломан и по
 
стинка Psammo/epis ипаи


покрыта скуль
/ata, передняя часть. 

Возможно, 
ГИ. Вильнюс. ;\".; 5-1~10. ,/ l;':~ 

А !7МО на ; швянтоьскип горизонт имеет длину 

208' 14 д' В. Обруче 
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тессеры. Таким образом, дорзальная пластинка может быть покрыта 
тессерами в разной степени. Центр роста в 11 см от переднего края. 

Возле него тессеры имеют 0,4-0,8 см в длину и 0,6-1 см в ширину, в 
\

\ краевой части их длина 0,8-1,3 и ширина 0,6-1,3 см. На заднем углу 
\ 

\ 

\ 
тессер более крупный кожный зуб. Кожных зубов в центре роста 18

\, 22, в краевой части пластинки 19-23 на Г см. Они (табл. LIX, фиг. 3)
\
 
\ круглые или удлиненные, куполовидные, реже пирамидальные, с направ
\ , 

\	 ленной назад неострой верхушкой. Количество коротких зубчиков 9-13. 
\
 
\
 
\ 

Самая маленькая пла

\
\ стинка Pi 247 (рис. 173) со

\ 
\ хранил ась полностью. Она
 
\
 
\
\ также впереди более узкая
 
1
I	 (ширина переднего почти 
,I прямого края около 3 см) 
I
 

I
I и расширяется кзади (до
 

I
I 13,5 см); длина 21,4 см,
 

I

I l : w = 1,6, то есть больше,
I 

.'	 чем у ПИН, 1737/17, следо
вательно, пластинка длиннее\ 
и уже, чем у более старых" 

нв undulata, сред- .1 особей. Передняя часть поч
1 ти плоская, задняя более 

кие слои. 
выпуклая (высота С2 см). 

Центр роста в 12 см от пе

ша 0,4-1 см. Их задние реднего края. Скульптура 

рывают их. Длина чешуе сохранилась местами, на 

нтр роста в 5 см кпереди остальной поверхности вид

рами зоны в краевой ча flbI следы отпавших тессер, 

:-1,6 см). Кожные зубы около центра роста дуго I,
'яками, плотно посажены, , 

I,ые концентрические ряды 
\

сокие, с острыми напр ав \ 
ги ребрышками, взбегаю	 \ 

Рис. 173. Дорзальная пластинка \ 
\ 

vполовидные, с гладкими	 молодой особи Ряатто'ерьв ипаи- \ 
[ata.	 \ ,1.	 Между крупными кож

Pi 247. Х 1/2. тdl - медиальный дор

зальный канал, cd a_ с ~ дорзальные '" , 
............
 

rtоперечиые комиссуры. Р. Гауя. Тюте: ........ 
ам атские слои, 

образные или угловатые. Судя по ним, тессеры имели длину 3-5 и 
ширину 3-6 мм и были ромбические или неправильные, в перифери
ческой части удлиненные. 

Сохранились борозды каналов боковой линии: пара почтипарал
лельных медиальных дорзальных каналов, переходящих в направлен

ные к боковым краям отрезки первой дорзальной поперечной комис

суры, и вторая и третья поперечные комиссуры. Последняя кпереди ду

гообразно выпукла. " 
К о н ь К О В а я ч е ш у я, Pi 294, вероятно, дорзальная (рис. 174а, б), 

имеет длину 6,4 и ширину 2,6 см, [: w = 2,3, толщина 3 мм. Попереч

ный разрез дугообразный. Высота выпуклости 0,6 см. Передний выпук

.лый край несет неширокую полоску без кожных зубов. Задний кончик 
обломан и покрыт вторичными кожными зубами. Внутренняя сторона 

покрыта скульптурой на длину 3 СМ. 
Возможно, вентральная коньковая чешуя Pi 295 (рис. 174в-д) 

имеет длину 4,6, ширину 1,6 см, толщину 2,5 мм, Е: w = 1,8, высоту 
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Рис. 174. Коньковые чешуи Psammolepis undulata.
 
х 1. а - Pi 294. б - то же. внутренняя сторона; в - Pi 295. г .- то же. внут


ренняя сторона, д - то же. разрез.
 

выпуклости 4 мм. Внутренняя сторона покрыта кожными зубами на 
длину 2,3 СМ. 

, Скульптура разнообразная. На оригинале В. Гросса (табл. 1, фиг. 3; 
табл. LX, фиг. 2 настоящей работы) кожные зубы удлиненные и до

вольно высокие, сверху гладкие, а по бокам с зубчиками. Между 
редко расположенными крупными имеются мелкие круглые кожные 

зубы. Такой же 'скульптурой покрыта чешуя: Pi 294 (длина крупных 
кожных зубов здесь 0,5-1,5 мм) и обломок Pi 183 (табл. LX, фиг. 3), 
но крупные кожные зубы сидят здесь более плотно и мелкие между 

ними - реже. Коньковая чешуя ПИИ, 220/403 наиболее близка по 
скульптуре к бранхиальным пластинкам (табл. LXI, фиг.. 1), так как 
покрыта плотно расположенными 'кожными зубами со слабыми зуб

чиками и без мелких 

кожных зубов между 
крупными. В диагональ

ном ряду 12-15 кожных 

зубов. Скульптура других 
коньковых чешуй больше 

напоминает скульптуру 

дорзальной пластинки 

Pi	 184. 
На рис. 175 дана схе

матичная реконструкция 

дорзальной стороны. 

С р а в н е н и е. По фор

ме бранхиальных пласти
нок старых особей Psl. 
undulata наиболее близка 
к Psl. heteraster, но у по
следней бранхиальные 

пластинки, по-видимому, 

меньших размеров, а 

Рис. 175. Реконструкция дорзальной стороны Рват кожные зубы более р аз
molepis undulata, Х 1/8. нообразны и менее пр а
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более поздних ст 
ширину медиальнr Дорзальная п, 
ральная зона пок 

lata к Ряаттоые. 
ную пластинку П( 

имеется зона без 

зубы не располо: 
обычно очень чет 
у других видов гр 

у Psl. undulata о: 

Имеется пара 
дорзальные коми: 

сближаются у це: 
комиссура БОЛЬШЕ 

Один фрагмен: 
. в обнажении у де 

пока отнесен ни к 

мок края пластин 

хр анились, но ИМ 
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mosteus, до 15 ВПЕ 

длина 0,5, ШИрИНе 
бов - от веерооб 
ницы между НИМИ 
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выраженные, чнсл 

ронке, не доходя

тессер стерты, но 
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ожные зубы более раз
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вильны. Бранхиальная пластинка молодой особи отличается очень 

узкой свободной частью на дорзальной стороне. Такую же узкую сво

бодную часть имела, судя по линиям нарастания, только бранхиальная 

пластинка молодой особи Schizosteus toriensis, у старых особей кото
рого также очень узкая свободная часть, тогда как у PsI. undulata на 
более поздних стадиях развития ширина свободной. части превышает 
ширину медиальной. 

Дорзальная пластинка PsI. undulata отличается тем, что ее цент

ральная зона покрыта тессерами. Этот признак приближает PsI. ипаи
lata к Psammosteus. Но у PsI. undulata тессеры не покрывают дорзаль
ную пластинку полностью, как у Psammosteus, а в краевой части ее 
имеется зона без тессер. На большинстве тессер PsI. undulata кожные 
зубы не расположены концентрически. Тессеры PsI. undulata имеют 

обычно очень четкие границы, даже вблизи центра роста, тогда как 

у других видов границы тессер в центральной части довольно нечеткие. 
у PsI. undulata особенно ясно выражена чешуеебразная форма тессер. 

Имеется пара медиальных дорзальных каналов и три поперечные 
дорзальные комиссуры, как у PsI. proia, но медиальные каналы не 
сближаются у центра роста, как у последней, и третья дугообразная 

комиссура больше напоминает эту комиссуру у Psammosteus. 

Psammolepis sp. 1 

Табл. LXVI, фиг. 1 

Один фрагмент средней пластинки из аматских (старицких) слоев 

в обнажении у дер. Бутково на левом берегу Оредежа не может быть 

пока отнесен ни к одному из описанных видов псаммостеид, Это обло
мок края пластинки, толщиной до 4,5 мм. Вдоль края тессеры не со

хранились, но имеются их следы в виде углублений на поверхности 
губчатого слоя. Тессеры разной величины и формы, 4-6-угольные, 

3,5-8 мм в длину и 2-9 мм в ширину. Центры роста расположены 

эксцентрично и всегда ближе к одному (заднему?) концу, как у Рзат
molepis. Кожные зубы образуют концентрические ряды, как у Рзат

mosteus, до 15 впереди центра, около 8 позади. Они мелкие - средняя 

длина 0,5, ширина 0,3 мм, к периферии становятся мельче. Форма зу

бов - от веерообразной до бобовидной. Тессеры слабо выпуклы, гра

ницы между ними хорошо выделяются благодаря узкой форме приле

гающих кожных зубов. Зубчики кожных зубов не длинные, но хорошо 

выраженные, числом 13-16. От них взбегают морщинки вверх по ко

ронке, не доходя "до ее вершины (на фотографии незаметны). Центры 
тессер стерты, но можно различить, что центральный кожный зуб 

круглый и крупнее остальных. 

Psammolepis sp. 2. 

Табл. LXXXV, фиг. 2 

Несколько фрагментов пластинок с тессерами, найденные в снето

горских? слоях в обнажении у ХУТ. Монцево на правом берегу р. Сяси 
пока не могут быть отождествлены ни с одним из описанных видов 

псаммостеид. Тессеры крупные, до 1,5 см в длину, непр авильной, не 
округлой формы, с плохо выраженной концентричностью расположения 

мелких кожных зубов. Центры роста расположены, по-видимому, экс
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ряды. В передней 
центрически. Кожные зубы от вееровидной до бобовидной формы, 0,3- зубом в геометр] 
0,6 мм в длину; зубчики короткие, выражены только или преимущест роста (14-22 н 
венно на выпуклом наружном крае. Коронки гладкие и плоские. У основания они 

или удлиненные, 

Кожные зубы вы 

направленной на 

две] 

-,. 

!

! 

rPsammolepis (?) sp. 
вляются на 

ных зубов, 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т 
ский горизонт верхнего девона, 
р. Швянтойи ), 

Р; 

и р а сп р о с т р а н е н и е. Швянгой
Литва, р. Пялиша (пр авый приток 

о п и с а н и е. Несколь

ко пластинок с р. Пяли

ша принадлежит, судя по 

скульптуре, одному виду, 

но даже их родовая при

надлежность не вполне 

ясна. 

Дорзальная п л а

с т и н к а (ГИ, Вильнюс, 

расгк 

чаются мелкие, (Табл. LX, фиг. 4, 5; т абл. LXI, фиг. 2; табл. LXII, фиг. 1, 2; рис. 176-179 

I,
I•\ 
\.\ 

, 
\ 

I 
I 

I,
,/ 

" " 

N!? 5-1217; рис. 176) удли

ненная, несколько груше

видная. Длина 32,5, ши
Рис. 177. Тессерь

рина в передней части 
N', 5·121ги. Вильнюс. 

аколо 15, в задней 21,3см\,,,
\ 

(у полной пластинки -- 17 
и 22,5 см), 1: w = 1,4. 
Толщина 0,5-4,5 мм. 
Пластинка умеренно вы

Пинеальнс 
л а к дораальног 

Она более или l\, 

пукла, высота в задней граничащие с т 

I 
I
I 
I
I
I 
I 

,I-А гА,

части 1,6 см. В середине 2,1 см, 1: w = О,Е 
передней части мелкое 1,5 мм. Центр р' 
(0,6 см) углубление. На Углубление поза 
переднем крае вырезка 

шириной 6 и глубиной 
1,2 см. Боковые края 

д 

впереди немного вогнуты,
 

позади выпуклы, как и
 

d задний край, с неострым
 

выступом. Ширина каем

Рис. Н6. Пластинки Psammolepis (?) sp. ки без кожных зубов 1-


u - дорзальная пластинка, ГИ Вильнюс, N. 5-1217, Х 1/4. 2,5 см. Тессеры покры
6 - то же, разрез через заднюю часть; Рi - пннеальная 

пластинка. Р. Пялиша; швянтойский горазонт. вают всю пластинку, за 

исключением небольшой 
зоны вокруг центра ро

ста в 9 см от переднего края. Эта зона длиной 3,5 и шириной 2 см 
имеет неправильную удлиненную форму и извилистые контуры. На 

ней кожные зубы образуют концентрические ряды. Тессеры (рис. 177, 
178; табл. LXII, фиг. 1) расположены беспорядочно, в центре роста 
они мельче (длина 1,5-3,5, ширина 1,5-4 мм), у краев крупнее 
(длина 2,5-8,5, ширина 2-8 мм). Форма тессер асимметричная, 
многоугольная, часто удлиненная. Один, иногда два крупных кож
ных зуба находятся эксцентрически, реже в геометрическом центре 

тессеры; вокруг этого кожного зуба другие образуют концентрические 
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о с т р а н е н и е. Швянтой

Пялиша (пр авый приток 

о п и с а н и е. Несколь
ко пластинок с р. Пяли

ша принадлежит, судя по 

. скульптуре, одному виду, 

f но даже их родовая при

! надлежность не вполне 

г ясна. 

Дорзальная п л а
с т и н к а (ГИ, Вильнюс, 

· М 5-1217; рис. 176) удли
ненная, несколько груше

· видная. Длина 32,5, ши

рина в передней части 

I около 15, в задней 21,3 см 
; (у полной пластинки ~ 17 
и 22,5 см), l:w=I,4. 

: Толщина 0,5-4,5 мм. 
: Пластинка умеренно вы

пукла, высота в задней 

'части 1,6 см. В середине 
'передней части мелкое. 

(0,6 см) углубление. На 
переднем крае вырезка 

шириной 6 и глубиной 

1,2 см. Боковые края 
впереди немного вогнуты, 

позади выпуклы, как и 

задний край, снеострым 
выступом. Ширина каем

ки без кожных зубов 1-
2,5 см. Тессеры покры

вают всю пластинку, за 

исключением небольшой 

зоны вокруг центра ро

гиной 3,5 и шириной 2 см 
· извилистые контуры. На 

ряды. Тессеры (рис. 177, 
орядочно, в центре роста 

-4 мм), У краев крупнее 
а тессер асимметричная, 

шогда два крупных кож

в геометрическом центре 

образуют концентрические 

ряды. В передней части пластинки большие тессеры с крупным кожным 

зvбом В геометрическом центре. Кожные зубы крупнее около центра 
роста (14-22 на 1 см) и мельче на периферии (22-27 на 1 см). 
у основания они многоугольные, асимметричные (табл. LXI, фиг. 2а) 

или удлиненные, последние преобладают у краев (табл. L~I, фиг. 26[. 
Кожные зубы выпуклые, пир амидальные, с довольно острои верхушкои, 

направленной назад. Зубчики короткие, их 6-10. Иногда они развет
вляются на две короткие ветви. Ребрышки доходят до верхушки кож

ных зубов, расположенных довольно r:лотно; между крупными встре

чаются мелкие, особенно в центральнои части. 

Рис. 177. Тессеры передней части дорзальной пластинки Psammolepis (?) вр. 

ГJ1, Вильнюс, N, 5-1217, Х 1. 1Ч - пине альная пластинка. Р. Пялиша; швянтойскнй горизонт. 

п и н е а л ь н а я п л а с т и н к а (рис. 177; габл. LXIl, фиг. 1) прирос
ла к дорзальной (N!! 5-1217) в середине вырезки переднего края. 

Она более или менее ромбическая, края извилистые, особенно задние, 

граничащие с тессерами дорзальной пластинки. Длина 1,6, ширина 

2,1 см, 1: w = 0,8, толщина в средней части 2,5 мм, в задней, вероятно, 
1,5 мм. Центр роста в середине длины. Внешняя поверхность плоская. 

Углубление позади центра роста, по-видимому, результат деформации. 

От центра роста расходятся неглубокие короткие борозды, слева 
три, справа - одна, похожие на борозды на орбитальной пластинке 

(табл. LX, фиг. 4), а также у Psl. paradoxa (табл. LXI, фиг. 3). Кожные 
зубы образуют неправильные концентрические ряды вокруг центра ро

ста. Их форма и величина такие же, как на дорзальной пластинке. 

На внутренней стороне пинеальная ямка (рис. 179) с более пологой 
передней и более крутой задней стенкой, длиной 3, шириной и глуби

ной 1,5 мм. 

Левая орбитальная пластинка (ГИ, Вильнюс, N!! 5-1216, 
табл. LX, фиг. 4) длиной 2,4, шириной 1,8, толщиной 2-2,5 мм. Лаге

ральная сторона наклонена под углом 36° к медиальной. Орбитальное 

отверстие ближе к латеральному краю и имеет чуть овальную форму. 

Его длина 3, ширина 3,5 мм. Почти от этого отверстия расходится ра

диально шесть коротких борозд (длина 1,5-2,5 мм). Кожные зубы не
много удлиненные, 18-24 на 1 см; как и на дорзальной пластинке, они 
плотно расположенные, выпуклые и пирамидальные. Зубчики короткие, 

иногда разветвляются надвое и продолжаются в виде ребрышек до 

верхушки зубов. Между крупными встречаются местами очень мелкие 
кожные зубы. В некоторых местах находятся более крупные кожные 

зубы, вокруг которых один ряд более мелких. 
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ГИ, Вильнюс, N!! 5-1223 - обломок, орбитальной пластинки у отвер

стия, толщиной 2-3 мм {табл. LX, фиг. 5). Длина орбитального отвер

стия 4,7, ширина 4 мм. Кнутри отверстие расширяется, как у Drepanas
pis и Pteraspis (Gross, 1963, стр. 138), до 7 и 6 мм. Орбитальное отвер

стие окружено плоским валиком, как у Dr. gemuendenensis (Gross, 
1963, рис. 3D; табл. 6, фиг. 3), его стенки у внешнего края покрыты 
очень мелкими и тесно расположенными гладкими асимметричными, 

реже веерообразными кожными зубами полосой в 2 мм (у Psl. рапа

doxa 4 мм). ' 
Судя по фрагменту левой б р а н х и а л ь н о й п л а с т и н к и (ГИ, 

Вильнюс, N'! 5-1211; табл. LXII, фиг. 2а), ПОлная пластинка была не

большая. Длина обломка 2,7, ширина 8,9 см, толщина 2-8 мм. Задний 

край почти прямой. Наружный угол закруглен и слабо стерт. Ширина 

свободной части около 5 см. Угол между границей свободной части и 
задним краем 600, между латеральным и задним краями около 800. 
Кожные зубы дорзально мельче - 15-20, вентрально крупнее.

11-17 на 1 см. Кожные зубы дорзальной стороны (табл. LXII I 
фиг. 26) многоугольные, удлиненные, редко веерообразные,. до

вольно плоские, с более пологой медиальной и более крутой лате

ральной сторонами и неострой верхушкой; коротких зубчиков 9-13, 
некоторые разветвляются на две ветви. Ребрышки не доходят до 

верхушки зуба. Кожные зубы расположены довольно плотно, около 
заднего края реже, образуют диагональные ряды и сливаются часто 
по два, иногда по три-четыре. На вентральной стороне (табл. LXII,. 
фиг. 28) кожные зубы удлиненные или почти круглые, куполовидные 

с асимметрично расположенной верхушкой. Зубчики (их 10-16)pa~

ветвляютсяредко. Между крупными кожными зубами встречаются 

очень часто мелкие. Скульптура дорзальной стороны несколько отлича

ется от скульптуры дорзальной и орбитальной пластинок, тогда как 
скульптура вентральной ближе к ней. 

С р а в н е н и е. У описанной формы, как характерно для Рватто

lepis, имеется зона без тессер вокруг центра роста дорзальной пла

стинки, но на ней нет хорошо выраженных линий нарастания, и форма 

ее неправильная. Скульптура сходна со скульптурой Psl. venyukovi пи
рамидальной формой кожных зубов и короткими зубчиками. Типична 

для Psammolepis и эврибазальная бранхиальная пластинка. С другой 
стороны, тессеры мелкие и имеют концентрическое строение, как у 

Psammosteus, хотя прочное соединение с поверхностью дорзальной пла

стинки сближает их с Psammolepis. По форме и величине тессеры на
поминают тессеры Ps. maeandrinus. Для уточнения принадлежности 
описанной формы требуется более полный материал. 

Пинеальная пластинка мельче, короче и шире, чем у Psl. abavica, 
1: w соответственно 0,8 и 1,3, пинеальная ямка меньше (у Psl. abavica 
длина ее 7, ширина и глубина 5 мм). 

Род Psammosteus Agassiz, 1844 

1840. Placosteus - Agassiz, сгр. XXXll1 (потеп nudum, pars).
 
1844. Psammosteus Agass. - Agassiz, стр. 103 (pars).
 
1844. Ctenacanthus Agass. - Agassiz, стр. 119 (pars).
 
1857. Asterolepis ? Eichw. - Pander, стр. 21 (рагв).
 
1911. Dyptychosteus nov. gen. - Преображенский, стр. 33.
 
1924. Asterolepis Eichw. - Вебер, стр. 137.
 
1943а. Yog!inia п. gеп. - Обручев, стр, 36.
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Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: psammos - песок, osteon 
кость (греч.). 

Т и п о в о й в и д. Psammosteus maeandrinus Agassiz, 1844. 
Д и а г н о з. Дорзальная и вентральная пластинки сплошь покрыты 

тессер ами, более мелкими в середине пластинок, увеличивающимися в 

размерах к периферии. Вентральная пластинка без вырезки сзади. 

Бранхиальные пластинки с коротким основанием (см. рис. 194), сильно 

вытянутые в ширину. Кожные зубы покрывают только лист альную 

часть бранхиальных пластинок, проксимальная с вентральной стороны 

покрывалась при жизни удлиненными тессерами, обычно отпадающими 

в ископаемом состоянии. Чешуи мелкие. Кожные зубы разнообразной, 

часто сложной формы, с длинными зубчиками, на бр анхи альных пла

стинках нередкосливающиеся в гребешки. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Средний 

девон, живетский ярус, буртниекские (верхнелужские) слои. Верхний 

девон, франский ярус, с аматских слоев до надснежских (а, - с). 

Преимущественно в континентальных песчаных отложениях. Гланное 

девонское поле, Тиман, Северная Земля; Русская платформа - в кер

нах; франский ярус (слои Whitemire, A1ves, Scaat Craig), Шотландия; 
нижняя часть верхнего девона, Земля Элсмира. 

И с т о р и я и зу ч е н ия. Первоначально названные, но не описан

ные роды Placosteus и Psammolepis (Agassiz, 1844, стр. XXXIII) были 

затем их автором объединены в один, Psammosteus (Agassiz, 1841, 
стр. ··103) с четырьмя видами, maeandrinus, paradoxus, arenatus, ипаи
latus, из девона России. Из них три последних были В. Гроссом (Gross, 
1933а) 'выделены в особый род, для которого было выбрано старое 

название Psammolepis Agassiz. Единственный оставшийся из первона

чальных видов - Psammosteus maeandrinus был еще А. С. Вудвордом 

(Woodward, 1891а, стр. 126) выделен в качестве типового вида рода 
Psammosteus. К Psammosteus, как к наиболее известному и привыч

ному роду, В разное время относили много разных видов, иногда даже 

не принадлежащих к одному отряду с ним. Например, название «псам

мостеусовый известияк» (Psammosteus Limestone) в Англии было дано 

нижнедевонскому горизонту, маркирующему границу между даунтоном 

и диттоном, по ископаемому, ныне называемому Traquairaspis и при

надлежащему совсем к другому отряду. 

С другой стороны, остатки Psammosteus относились иногда к дру

гим, весьма далеким родам. Так, Л. Агассис, описав бранхиальную 
пластинку с р. Сяси как Ps. maeandrinus, фрагменты таких же пласти

нок с Даугавы отнес к Ctenacanthus. Х. Пандер, указав на принадлеж
ность Ct. serrulatus к Psammosteus, считал, хотя и с сомнением, пла
етинки последнего хвостовыми чешуями Asterolepis, несмотря на раз

ницу в гистологическом строении. 

Под названием Dyptychosteus tesselatus И. А. Преображенский опи
сал тессерированные пластинки с р. Сяси, не подозревая, что они от

носятся к тому же виду, что и бранхиальные пластинки, описанные 

Граутшольдом в качестве плавников «Соссовлеив» megalopteryx. 
Род Yoglinia был описан Д. В. Обручевым в качестве «последнего 

представителя птераспид» по единственному экземпляру бранхиальной 
пластинки, которая была принята за корнуальную, так как по изгибу ее 
дистального конца можно было думать, что она принадлежит не вент

ральной стороне панциря, а дораальной. Дальнейшие находки более 

полной сохранности показали, что «корнуальные» пластинки не отли

чимы по форме и расположению дентиновых гребешков от типичных 

бранхиальных пластинок Psammosteus, в частности Ps. таеапаппич, 
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панциря, лишь немного выдаваясь из-под тессер вентральной стороны. мет но вогнуты ] 
Реконструкция вентральной стороны Ps. praecursor (рис. 18) неверна, Ps. bergi, вогну 
так как в ней неправильно ориентирована вентральная пластинка. Вы меньшую часть Д 

пуклый широкий конец последней должен быть обращен вперед, так как ных пластинок,

у псаммостеид и других гетеростраков выпуклой бывает передняя часть 

брюха и вентральной пластинки, а задняя часть плоская. Поэтому вент

ральная пластинка должна была бы занимать более переднее положе

ние узким концом назад, как на рис. 180. Однако и последний оказы

вается недостоверным, так как не доказана принадлежностъ вентраль

ной пластинки, лишенной скульптуры, тому же виду, что и бранхиаль

ные пластинки, и даже роду Psammosteus вообще; в аматское время 

существовало еще несколько видов Psammolepis, одному из которых и 

могли принадлежать обе вентральные пластинки (табл, LXVIII, фиг. 1 
и 2), одна с узким задним концом, другая с более широким. Насколько 
можно судить по упомянутому экземпляру Ps. megalopteryx, вентраль
ные пластинки у этого вида (рис. 181) и, может быть, у рода Рзатто ;
steus вообще, очень узкие (Woodward, 1911, табл. IX, фиг. 2; Tarlo, 1961, 
рис. 5Ь). 

Д о Р з а л ь н а я п л а с т и н к а известна у немногих видов. У шот

ландских экземпляров Ps. megalopteryx она сильно варьирует по форме 
(Tarlo, 1961, рис. 1). Отношение длины к ширине (1: w) колеблется от 
1,0 до 1,5, боковые края могут быть выпуклы на всем протяжении или 
сильно выпуклы в 'передней и вогнуты в задней части. Передний край 

с мелкой или глубокой вырезкой для пинеальной пластинки. Задний 

край закругленный. У двух дорзальных пластинок Ps. megalopteryx с 

р. Сяси 1: w = 1,5-1,7, боковые кр ая выпуклые, передний с мелкой 

вырезкой, задний угловатый. Дорзальная пластинка Ps. asper более 
широкая: 1: Ш= 1,1. 

Медиальные пластинки целиком покрыты тессерами, размеры кото

рых возрастают от центра к периферии. Тессеры сравнительно слабо 

соединены с пластинками и не всегда сохраняются в ископаемом со

стоянии. Обе пластинки Ps. praecursor? лишены тессер совершенно, дор

зальная пластинка молодой особи Ps. megalopteryx (табл. LXXIX, 
фиг. 2) сохранила их только на небольшом участке (на другом имеется 

кучка отделившихся тессер вместе с чешуями), а на более старом эк

земпляре сохранившиеся тессеры занимают центр пластинки (табл. 
СХХХ, фиг. 2). Отпавшие тессеры оставляют на пластинках следы в 

виде валиков, разделяющих тессеры друг от друга. На периферии эти 

валики становятся неясно выраженными - здесь тессеры еще слабо 

или совсем не приросли к пластинке. Каналы боковой линии проходят 
в губчатой ткани тессер и выражены в виде валиков на их поверхности 

(табл. CXXVIII, фиг. 2) и бороздок на поверхности губчатой ткани 
пластинок. На большой дор зальной пластинке Ps. megalopteryx видны 

два продольных канала, сближающихся в середине пластинки и рас

ходящихся к переднему и заднему краям ее (табл. LXXX, фиг. 2). 
На дорзальной пластинке Ps. bergi есть медиальные и латеральные 
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Табл. L)O 

1943a. Yoglinia berg. 
дорзальные каналы, три дорзальные поперечные комиссуры и, воз

Происхож,l:
можно, пинеальные каналы (рис. 186). Система каналов Ps. megalopte

Желчи (Псковскв
гух (рис. 195) была, вероятно, такая же. Она полнее развита, чем у 
Psammolepis. Г о Л о т и п. J
 

1943 (изображен 
Бранхиальные пластинки (рис. 182, 192-194, 196, 198, 

199) - единственный элемент панциря, известный у всех видов. Они 

имеют очень укороченные основания, особенно у более поздних видов 

- Ps. falcatus и Ps. tenuis, и более или менее серповидно вытянуты в 
ширину. При отсутствии уплощения во время фоссилизации они за
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метно вогнуты вентрально, за исключением бранхиальных пластинок 

Ps. bergi, вогнутых дорзально. Кожные зубы покрывают значительно 
меньшую часть дорзальной и даже вентральной поверхности бранхиаль

ных пластинок, чем у других псаммостеид. Ps. таеапаппиз и Ps. bergi 
в этом отношении составляют исключение. Свободная от кожных зу

бов проксимальная часть бр анхиальных пластинок была покрыта удли
ненными тессерами, лишь очень редко сохраняющимися in situ в иско

паемом состоянии (табл. LXXVIII, фиг. 1). Отпадая, они обычно не 
оставляют следов на пластинке. 

Ч е ш у и Psammosteus мелкие, лишены «бахромы» гребешков на 
свободном крае (как у Schizosteus). Наряду с более тонким панцирем 
это свидетельствует о большей подвижности представителей этого рода. 

Коньковые чешуи сравнительно с боковыми - крупные (табл. LXXX, 
фиг. 3а). 

т е с с еры на пластинках и свободные имеют концентрическое (цик

ломорное) строение. Центральный кожный зуб обычно немного больше 
остальных, образующих кольца вокруг него. У Ps. falcatus централь

ный кожный зуб много больше и сложнее остальных (табл. LXXXVIII, 
фиг. 2), а свободные тессеры целиком состоят как бы из одного круп
ного кожного зуба, цоколь которого покрыт немногими рядами мелких 

кожных зубов (табл. LXXXIX, фиг. 1-3). 
О б ъ е м р о Д а. К Psammosteus относится много видов, большин

ство которых известно только по бранхиальным пластинкам. Не исклю

чено, что при изучении более полного материала род распадется на 
несколько родов. По расположению рядов кожных зубов и слившихся 

из них гребешков на бранхиальных пластинках можно различить три 

группы видов: 

1) гребешки расходятся от переднего угла орнаментированной ча

сти, образуя дисгально ряды, пар аллельные длинной оси пластинки: 

Ps. bergi, Ps. praecursor, Ps. maeandrinus; 
2) гребешки и ряды идут в основном поперек длинной оси пл а

стинки: Ps. levis, Ps. asper, Ps. pectinatus, Ps. megalopteryx, Ps. falca
tus, Ps. tenuis, Ps. tchernovi; 

3) кожные зубы не сливаются в гребешки, пр авильность рядов не 

выражена: Ps. livonicus, Ps. cuneatus, Ps. bystrowi. 
Всего из девона Союза известно 14 видов Psammosteus. Отдельные 

фрагменты, не относимые к известным видам, показывают, что число 

их было еще больше. Виды, описанные за пределами Союза, здесь не 
рассматриваются, так как должны быть подвергнуты ревизии, которую 

уже произвел Л. Б. Тарло в работе, выходящей скоро из печати. 

Psammosteus bergi (Obruchev, 1943) 

1 Табл. LXIII, фиг. 1-3; табл, LXIV, фиг. 1-3; рис. 182-190 

1943а. Yoglinia bergi п. g., п. sp. - Обручев, стр. 36-38, рисунок. 

Про И С Х о ж Д е н и е н а з в а н и я: по речке Еглиной, притоку 

Желчи (Псковская область). 

Г о л о т и п. Левая бр анхиальная пластинка, оригинал Обручева, 
1943 (изображение на рисунке); колл. д. В. Обручева, 1931; ПИН, 
Ng 220/504. Речка Еглина (приток р. Желчи) у мельн. Теппо, Псковская 

обл., средний девон, буртниекские слои. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка стенобазальная, шириной бо
лее 36 см, с вогнутой дорзальной и выпуклой вентральной сторонами, 
наружный угол заостренный. Латеральный и задний края почти при
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мые, но латерально первый из них выпуклый, а второй вогнутый. Ши

рина поверхности со скульптурой на дорзальной стороне примерно 2/3 
от ширины всей пластинки. Дорзальная пластинка покрыта мелкими 
легко отпадающими тессерами. Скульптура из волнистых, часто преры
ваюшихся гребешков (30-40 на 1 см). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средний 
девон, буртниекские слои; кроме типового местонахождения, Карксн. 
(Эстония), юга-восточный берег оз. Буртниеки (Латвия). 

История изучения. Д. В. Обручев (1943а) описал под назва

нием Yoglinia bergi своеобразную пластинку, напоминающую бр анхи
альвые Пластинки псаммостеид, но с вогнутой дорзальной стороной и 

тюкрытую гребешками. На основании этих черт Д. В. Обручев заклю

чил, что это корнуальная пластинка птераспид. Но, ознакомившись в 

1953 г. с новым материалом в ГМ АНЭ из более полных экземпляров. 
таких пластинок, он пришел к выводу, что эта пластинка - настоящая 

:3ранхиальная пластинка псаммостеид (Обручев, 1958, стр. 46). 
Сравнение бранхиальных пластинок Yoglinia и Psammosteus рпае

cursor, Ps. таеапаппия и находки фрагментов дорзальной пластинки 
привели к заключению, что У. bergi относится к Psammosteus. Вогну
тость дорзальной поверхности ее бранхиальных пластинок недостаточна 
для выделения в особый род. Хотя Ps. bergi появляется значительно 
раньше других представителей этого рода - в буртниекское время, 
тогда как другие виды известны с аматского времени, это объясняется, 

может быть, тем, что в гауйских слоях еще не проводились системати

ческие раскопки. Также и Psammolepis proia встречается в арукюль

ских слоях, тогда как следующий вид этого рода появляется только в 

абавских слоях. 

О п и с а н и е. Почти весь материал, более 30 бр анхиальных пласти

нок или их крупных фрагментов и ряд фрагментов дораальной плас

тинки, собран в Каркси (Эстония). Б Р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и 
встречаются самой различной величины, начиная от маленьких, тонких, 

шириной 9 см, до крупных, массивных, шириной до 36,5 см. Самая 
крупная (Pi 252, рис. 182), от старого индивида, имеет ширину 36,8 и 
длину 16,2 см, l: W= 0,4. Наибольшая толщина около дистального 
угла - 1 см, к внутреннему краю уменьшается до 2,5 мм. Почти 

прямой латеральный, край толщиной 4-5 мм несколько стерт и состоит 

нз массивной губчатой ткани, задний тоньше, 2-3 мм, тоже более или 

менее прямой, только около дистального угла слегка вогнут. Угол 
между краями 380. Внутренний край впереди почти прямой, а за

тем дугообразно переходит в задний край. В латеральной части дор

зальная сторона слегка вогнута, вентральная выпукла, в медиальной, 

наоборот, дорзальная сторона выпукла, а вентральная вогнута. Наруж
ный угол острый. Дорзальная поверхность была покрыта гребешками 
на ширину 21,5 см. На вентральной стороне граница между латераль

ной и медиальной частями выпукла проксимально. Ширина поверхно

сти без скульптуры здесь до 6 см. 

Гребешки проходят веерообразно от передне-медиального угла к 
заднему краю. На дорзальной стороне они кончаются резко у заднего 

края, а на вентральной загибаются к нему дугообразно. 
нога края гребешки на дорзальной стороне параллельны 

диальной части вентральной стороны расположены так же 
как и граница кожных зубов. Гребешки слегка волнистые, 
ваются, причем следующий гребешок начинается против 

У латераль
краю, в ме

дугообр азно; 
часто преры
промежутка 

между двумя предыдущими. Их медиальный склон положе, чем лате

ральный, и ребрышки и зубчики на нем заметнее. На 1 см 30-40 гре

220 

( 
I 

I
I 

Р: 

Pi 25 

бешков. У оси 
роче. Иногда . 
гребешки в о

ной стороне в
ные удлиненн 

Около латера 
на быстро ум, 

и больше в КС 
чивы. Кожны 

кими зубчика 

ные кожные 

бов также от 
стках встреча 

кого же диав 

'- них имеют пк 

Величина 
дивидуальногr 

Для срав 
вается прибэ 



т 
i а второй вогнутый. Ши
рй стороне примерно 2/3 
~инка покрыта мелкими 

[волнистых, часто преры

I 
I С Т Р а н е н и е. Средний 
естонахождения, Каркси 

в (Латвия). 

~43a) описал под назва

.......

.......
 . напоминающую бранхи

t дорзальной стороной и " ..... ....:..
~T Д. В. Обручев заклю ::'" а 

!д. Но, ознакомившись в 
~лее полных экземпляров . 
iпластинка - настоящая 

B' 1958, стр. 46). 
ia и Psamm?steus рте ~.в дорзальнои пластинкиt к Psammosteus. Вогну
пластинок недостаточна 

tпоявляется значительно
 

в буртниекское время,
 

ре м ен и , это объясняется,
 

проводились системати


r
 встречается в арукюль


ода появляется только в
 

~o бранхиальных ~ласти
!ментов дорвальнои пл ас

л ь н ы е пластинки 

ан от маленьких, тонких, 

иной до 36,5 см. Самая 
да, имеет ширину 36,8 и Рис. 182. Бранхиальная пластинка Psamrnosteus bergi.
 
ина около дисгального
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буртннекскне слон.
[ается до 2,5 мм. Почти 
несколько стерт и состоит 

•2-3 мм, тоже более или 
бешков. У основания они уже и длиннее, у наружного края шире и когла слегка вогнут. Угол 
роче. Иногда они и у наружного края длиннее. На вентральной сторонещи почти прямой, а за
гребешки в общем более короткие (табл. LXIII, фиг. 1). На дорзаль~ латеральной части дор
ной стороне возле переднего угла вместо гребешков встречаются отдельI выпукла, в медиальной, 
ные удлиненные или асимметричные кожные зубы (табл. LXIII, фиг. 2).граяьная вогнута. Наруж
Около латерального края они крупнее (9--:-11lJ8. 1 см), кзади их величи~IЛа покрыта гребешками 
на быстро уменьшается (18-20 на 1 см); они часто сливаются по дваrраница между латераль
и больше в короткие валики, форма и направление которых очень измен~льно. Ширина поверхно
чивы. Кожные зубы часто сверху совершенно гладкие, с очень корот

кими зубчиками. Между крупными встречаются очень мелкие удлинен
дне-медиального угла к 

ные кожные зубы с 5-6 зубчиками. Характер вторичных кожных зу
нчаются резко у заднего 

бов также отличается от обычной скульптуры. На поврежденных уча
угообразно. У латер аль

стках встречаются мелкие асимметричные кожные зубы, примерно та
араллельны краю, в МС

кого же диаметра, как гребешки (табл. LXIV, фиг. 1). Некоторые из
ены так же дугообразно,
 

них имеют пирамидальную форму.

волнистые, часто преры

ется против промежутка
 Величина (в см) и форма бранхиальных пластинок в течение ин
дивидуального развития изменяются следующим образом (см. стр. 222):склон положе, чем лате

Для сравнения выбрано пять пластинок, длина которых увеличинее. На 1 см 30-40 гре
вается приблизительно равномерно. Одна из них является комбина
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Длина и)
 
Ширина (w)
 
[: w
 
~аксимальная ТОЛIЦина 

Ширина свободной части дор

зальной стороны (w 1) 
Ширина медиальной части 

дорзальной стороны (W2) 

w,: W2 
Угол между боковым и зад

ним краями 

Угол между границей свобод
ной части и задним краем 

Ширина полосы без скульп

туры на вентральной 

стороне 

цией из медиальной части 

земпляры Pi 725 и 726). 
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Pi 723 

3,4 
9,0 
0,4 
0,3 

4,7 

4,3 
1,1 

26° 

129° 

1,3 

Pi 725 + 726 
(реконст

рукция) 

6,2 
13,2 
0,5 
0,4 

7,2 

6,0 
1,2 

29" 

122° 

2,2 

Pi 255 Pi 252. Pi 724 

9,8 I 12,5 16,2 
23,7 30,0 36,8 

0,4 0,40,4 
0,8 1,00,6 

21,Е>13,8 18,0 

15,39,9 12,0 
1,41,51,4 

38°31° 35° 

9801000 96" 

5,2 8,7 ? 6.0 

184; табл. LXIII, фиг. 3. Измерения показывают, что рост бранхиаль
ных пластинок был пропорционален, 1: w постоянно. Равномерно уве

личивается и угол между латеральным и задним краями. Ширина по

крытой кожными зубами поверхности на дорзальной стороне увеличи

вается, у более молодых особей она равна примерно 1/2 ширины пла

стинки, у более взрослых около 2/3. У 'Двух более молодых индивидов 
угол между границей свободной части дорзальной стороны и задним 

краем 122-129°, а затем приближается к прямому {96-980 
) . Ширина 

/ 

и подходящего к ней наружного угла (ЭК

Форма Pi 255 и 723 показана на рис. 183, 

Рис. 

Pi 723. 

.полосы без скуль: 
бей относительно 

дорзальна= 
спереди, уже сза, 

1-,-4 мм. Передня 

r 
боким ПРОДОЛЬНЫi 
небольшая вырез. 

ступ, в середине 

3,5 и толщиной О 
сер, многоугольн~ 

ковой линии В ва 

r состоит из двух ~ 

из трех попереЧНЕ 

выпуклая. Вперед 

альные. 

Следы тессер 
части (Pi 161, рь 

Рис. 183. Бранхиальная пластинка Psammosteus 
bergi. 

Pi 255. Х 1/3. а - дорэальная, 6 - вентральная сторона. 
Каркси, буртниекские слои. 
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Рис.. 184. Бранхиальная пластинка молодой особи 
Psammosteus bergi. 

Pi 723. Х 1. а - дорзальная. б - вентральная сторона. Карк

си; буртниекские слои. 

полосы без скульптуры на вентральной стороне у более молодых осо

бей относительно уже, чем у более старых. 

Д о р з а л ь н а я п л а с т и н к а (Pi 739, рис. 185) удлиненная, шире 
спереди, уже сзади, длина 36,5, ширина 26,5 см, 1: w= 1,3, толщина 

1-4 мм. Передняя часть плоская, задняя выпуклая (1,5 см), с неглу
боким продольным углублением. В середине переднего выпуклого края 

небольшая вырезка, боковые края слегка вогнутые, задний имеет вы

ступ, в середине которого на внутренней стороне утолщение длиной 

3,5 и толщиной 0,9 см . Кожные зубы отпали. Сохранились следы тес

сер, многоугольных в центре, удлиненных на периферии, и каналы бо

ковой линии в виде борозд или трубочек. Система каналов (рис. 186) 
состоит из двух пар медиальных и латеральных дорзальных каналов и 

из трех поперечных комиссур. Задняя комиссура спереди дугообразно 

выпуклая. Впереди от медиальных каналов находятся, вероятно, пине

альные. 

Следы тессер и кожные зубы сохранились на фрагменте передней 

части (Pi 161, рис. 187; табл. LXIV, фиг. 2) . Кожные зубы мелкие, 
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плоские, веерообразные, непр а
, вильные, с небольшими часты, , , ми зубчиками, сливающиеся

" " местами в короткие гребешки,.... 
........
, 33~36 на 1 см. Величина и, 

\ форма их примерно такие же,
\ 

\ 
\ как на бранхиальной пластин
\ 
\ ке. Латеральная сторона по
II

I 

I ложе медиальной и зубчики 
I, ,, здесь заметнее. Диаметр ром
\, I бических или асимметричныхI 

I
I тессер в центре 2-5 мм. 

I 
I Сохранились часть медиаль

I 
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I 
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I 
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~ 

I 
Рис. 185. дорзальная пластинка 

~ Psammosteus bergi. 
,-/ 

~ 

pj 739. х 1/4. cd a_ c - дорзальные попе
", 

речные комиссуры; ldl - латеральный ............. ,,,,,,- mdl - .дорэ ал ъдорзальный. медиальный 

ный, pic? - пннеальный Р каиал. Каркси: 
буртниекские слои. 

На фрагменте задней части (Pi 727, рис. 188) видны средняя комис

сур а и медиальные дорзальные каналы, расположенные дальше друг от 

друга, чем на Pi 739. Сравнение 
зывает, что система каналов не 

строго симметрична и расстоя

ние между комиссурами и ка

налами варьирует. 

Пластинка молодой, особи 

(Pi 728, рис. 189) ромбическая. 

Примерно четверть ее обло

мана. длина .--15,8, ширина 
-' 13,5 см, {: w = 1,2, толщина 

1-1,5 мм. Она короче и шире, 

чем у старого индивида. Зад

няя часть слабее развита, 

утолщение отсутствует. Фор

. ма и пеличина небольших ТСС

сер, большинство которых от

пало, такая же, как в цент

ральной части пластинок ста


рых особей. Кожные зубы так

Рис. 186. Реконструкция каналов бо
ковой линии дорзальной пластинки 

Psammosteus bergi. 
х 1/4. cd a-c - дорзальные поперечные 

комиссуры: ldl - латеральный дорааль

иый, mdl медиальный дорэальиый, 
pic? - пииеаяьный > канал. 
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каналов на Pi 739, 161 и 727 пока вание гребешков 
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Рис. 188. Фрагмент 
стинки F 

Р! 727. Х 1{3. mdl - мев 

вторая дорзальная ПОПЕ 

ИI 
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185. дорзальная пластинка 

Psammosteus bergi. 
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," ,
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\ метричные или веерообраз
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, 

, , ные, 32-38 на 1 см. 
Фрагмент к о н ь К О В О Й 

ч е ш у и, длиной примерно 

2 см, покрыт довольно длин

ными гребешками (табл. 

LXIV, фиг. 3). 
С Р а в н е н и е. Стеноба

зальные бранхиальные пла

mdl стинки весьма близки к 

пластинкам Ps. maeandrinus 
и Ps. praecursor; Г: w у них 
одинаковое - 1,4, полоса 

без скульптуры на вентраль
ной стороне одинаково ши

рокая, сходно и обр азо

Рис. 187. Фрагмент передней ча

сти дорзальной пластинки Рзат

mosteus bergi. 
1'1 161. Х 1/2. mdl - медиальный дор

зальный канал; cd a .- первая дор· 

зальная поперечная. cdb - вторая дор

зальная поперечная комнесура. Карксн: 

J буртннркские слои. 

вание гребешков из кожных зубов. Своеобразен изгиб латеральной 
части бр анхи альной пластинки в дорзальную сторону. Мелкие, легко 
отпадающие TeccepJ;>I, покрывающие всю поверхность дорзал~ной 

Рис. 188. Фрагмент задней части дорзальной пла Рис. 189. Дорзальная пластин

1'1 727, Х 1/3. 

стинки Psammosteus bergi. 
mdl - мвди альиый дорзальный капал; cdb

ка молодой особи Psammosteus 
bergi. 

вторая дорзальная поперечная комиссура. Каркси: бурт 1'1 728, Х 1/3. Квркси ; буртииек

ииекские слои. ские слон. 
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пластинки, ясно выраженные ка

налы боковой линии и бороэ

дообразные линии нарастания в 
краевой части характеризуют 
многие виды Psammosteus. 

Рис. 190. Реконструкция дорзальной 
стороны Psammosteus hergi, Х '/8. 

Psammosteus sp. 1. 

Табл, LXV; рис. 191 

1942. Schizosteus ? n. sp. - Gross, стр. 409-410; рис. 1. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Средний 
девон.' буртниекские слои, около Мазсалацы на р. Салаце И,возможно, 

нар. Гауе около хут. Рамниеки (Латвия).. , 
и с т о р и я и зу ч е н ия. В. Гросс в 1942 г. дал краткое описание 

бранхиальной пластинки, приближающейся по форме к Psammosteus, 
а по скульптуре к Schizosteus striatus. Так как у Мазсалацы не были 
найдены остатки с тессерами, В. Гросс поместил эту новую форму под 

вопросом в род Schizosteus. 
Оп и 'с а н и е. Оригинал Гросса (Pi 253) - левая бранхиальная пля

стинка .с обломанным латеральным углом и внутренним краем 
(рис. 191). Реконструкция ее сделана по сходным с ней бр анхиальным 
пластинкам Ps. bergi. Длина вдоль границы свободной части 10 см, 
толщина в латеральной части до 7, в медиальной 4-5 мм. Латераль
ный, выпуклый, край толстый и сильно стерт. Задний край, немного 
вогнутый, около латерального угла также несколько стерт. Свободная 
часть плоская, латеральный угол незначительно загибается вниз. Дор
зальная сторона медиальной части немного вогнута. Обе стороны пла
стинки почти одинаково покрыты скульптурой. Ширина покрытой 

скульптурой поверхности, которая имеет вогнутую в сторону латераль

ного края границу, на дорзальной стороне 7,5 см. На вентральной сто

роне граница сильно извилиста, а ширина поверхности со скульптурой 
достигает 9,3 см. 

Кожные зубы (табл, LXV) удлиненные, реже неправильные, с ко

роткими, 'НО ясно выраженными (особенно на медиальной стороне 

зуба) зубчиками, сливающиеся в короткие, около латерального края 
более длинные гребешки, дальше от которого чередуются ряды парал

лельных и поперечных к латеральному краю кожных зубов (сходно с 
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Рис. 191. 
Р; 253. Х 1/2. а -

Tartuosteus (?) йс 
роне 30-32 на 1 
края 24"---28 на 1 • 
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Ср а в н ен ие. 
заднего краев, вел 
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свободной части и 
лее поздними пр~ 

Возможно, что пл 
нему, чем Ps. Ьег 

риала вид пока н. 
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рис. 191. Левая бранхиальная пластинка Psammosteus эр. 1. 
Рi 253. Х 1/2. а - дорэальн ая, б - вентральная сторона. Р. Сал аца. Маэсалаца; 

6уртниекекне слои. 

Tartuosteus (?) luhai). Кожных зубов и гребешков на дорзальной сто

роне 30--32 на 1 см, на вентральной -- 30--34, около латерального 
края 2Ф-28 на 1 см. К этому же виду принадлежит, возможно, и дру

гая сильно стертая и массивная бранхиальная пластинка Pi 721. 
Ср а в н е н и е. Форма бр анхиальной пластинки, ее латерального и 

заднего краев, величина кожных зубов, сливающихся в гребешки, сбли

жают ее с Ps. bergi, но наружный угол пластинки, по-видимому, не 
загибается дорзально; ширина свободной части на дорзальной стороне 

почти равна ширине ее на вентральной: граница кожных зу.бов на вент
ральной стороне извилиста, у Ps. bergi дугообразна; скульптура напо
минает больше скульптуру Tartuosteus (?) luhai. Почти равная ширина 
свободной части на обеих сторонах сближает Psammosteus sp. 1 с бо

лее поздними представителями этого рода, например с Ps. praecursor. 
Возможно, что пластинка принадлежит новому, несколько более по~д

нему, чем Ps. bergi, виду Psammosteus. Из-за недостаточности мате
риала вид пока не выделяется. 
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Psammosteus praecursor Obruchev, 1947 

Табл. LXVII, фиг. 1-5; табл. LXVIII, фиг. 1-4; табл. LXIX, фиг. 1-2; табл. LXXII, 
фиг. 1, 4; табл. LXXVI, фиг. 1; рис. 180, 192, 193 

1942. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Gross, стр. 386, 387, 390, 411 (pars). 
1947. Psammosteus praecursor п. sp. - Обручев, стр. 519; рис. 1, 2в. 
1950. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Gross, стр. 24, 29. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: praecursor - передовой, пред

шественник (по отношению к Ps. maeandrinus). 
Г о л о т и п. Правая бранхиальная пластинка (табл. LXIX, фиг. 2), 

колл. Л. А. Истр атовой, 1928; ПИН, NQ 220/384. Р. Оредеж, левый 
берег, с. Ям-Тесово, старицкие слои (нижняя часть аматских слоев) 
франского яруса верхнего девона. 

Д и а г н о з. Ширина бранхиальных пластинок почти в три раза 
больше длины основания. Тессеры средних пластинок непр авильной 

формы, мелкие. Кожные зубы на бр анхиальной пластинке располага
ются выпуклыми дистально рядами, у краев почти пар аллельными по

следним, часто сливаются в гребешки. Между крупными кожными зу
бами попадаются мелкие. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Аматские 
слои (старицкие и подснетогорские слои) франского яруса верхнего 

девона.. Р. Оредеж и ее приток Тесовка, район дер. Бор и Ям-Тесово, 
рч. Удрайка (приток р. Луги), низовья р. Великой (Писковичи, Муре>
мицы), р. Даугава против Пасга-муйж а. Косминские слои Тимана: 

р. Цильма и Выучейская скважина (?). 
История изучения. В 1947 г. был дан краткий пиагноз и 

реконструкция вентральной стороны этого вида, оказавшаяся ошибоч
ной (см. стр. 218). В дальнейшем 'Вид был найден и в ряде других ме

стонахождений. кроме указанного тогда типового. Фрагментарные ос

татки Ps. praecursor часто неотличимы от Ps. maeandrinus и определя

лись как таковые (Геккер, Филиппова и Бархатова, 1932; Gross, 1942). 
О п и с а н и е. Средние пластинки, лишенные кожных зубов, можно 

отнести к этому виду лишь условно, только потому, что они найдены 

в типовом местонахождении (Ям-Тесово). По своей тонкости и сужаю
щейся назад форме они могли бы принадлежать Psl. undulata, но ос

татки этого вида крайне редки в типовом местонахождении Ps. ргае

ситоп, так что более вероятно, что име~но к последнему относятся 

описываемые вентральные пластинки. 

В е н т р а л ь н а я п л ас т и н к а представлена двумя полными эк

земплярами и одним фрагментарным. Один из полных экземпляров 

(табл. LXVIII, фиг. 2) имеет 34 см в длину и 21,2 в ширину по пря

мой. Передняя часть сильно выпуклая (высота выпуклости 4 см), зад
няя - плоская. Передний конец закругленный, с маленькой вырезкой 
посредине. Передне-боковые и задне-боковые края почти прямые, об

разуют боковые углы в 1400, немного позади середины длины пла

стинки. Задний край, длиной 6 см, немного вогнут, Кожные зубы не 
сохранились, но имеются слабые следы мелких тессер. 

Второй экземпляр (табл. LXVIII, фиг. 1) короче и площе первого, 

имеет 27,7 см в длину и 18,2 в ширину ПО прямой, высота выпуклости 

близ переднего конца 2,7 см. Передний конец так же закруглен и несет 

маленькую вырезку, как на первом экземпляре, но задняя, плоская 

часть сильно сужена в короткий отросток до 3,3 см ширины. Боковые 

края выпуклые в передних двух третях, вогнутые в задней трети. Наи

большая ширина находится немного позади середины длины пластинки. 
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пляре, но задняя, плоская 

до 3,3 см ширины. Боковые 

гнутые в задней трети. Нан
середины длины пластинки. 

В наших коллекциях нет даже фрагментов пластинок с сохранив

шимися тессерами, которые можно было бы уверенно отнести к Ps. 
praecursor. Только очень условно можно описать' здесь обломок с 
шестью тессерами (табл. LXXII, фиг. 4). Тессеры имеют 2,5-4,5 мм в 
диаметре, кожные зубы до 0,8 мм в длину и 0,6 в ширину, считая 
с зубчиками (числом 8-12). Концентрическое расположение кожных 

зубов слабо выражено, они вытянуты 13 большинстве в одном направ

лении, расположены неплотно, зубчики хорошо развиты, острые, иногда 

с шишечками. Среди кожных зубов нормальнои величины встречаются 

мелкие. 

Рис. 192. Бранхиальная пластинка Psammosteus рrаесuгsоr, вентральная 
сторона. 

Центр. геол.эразв. муэей, Лсни нгра д. N, .567/33.56. Р. Оредеж, ЯМ-ТРСО80; старицкие слои' 

Б Р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и. Голотип - почти целая пластин
ка, 23 см шириной и 8,5 см длиной у основания. Наружный край слабо 
выпуклый, задний - вогнутый. Дистальный конец узкий. Толщина пла
стинки 2-5 мм, оба края тонкие. 

Вентральная сторона (т абл. LXIX, фиг. 2а) покрыта кожными зу
бами только дистально на 1/4 ширины и по краям. Граница кожных зу

бов дугообразная, дисгально выпуклая, ряды кожных ЗУ90В такие же. 
Кожные зубы мелкие, около 30 на 1 'см, днстально - крупные, обра
зуют косые ряды от наружного края назад идистально. 

На дорзальнойстороне кожные зубы занимают еще меньшую пло

щадь, остальная поверхность несет крупные и мелкие борозды. Они рас

положены так же, как на вентральной стороне (табл. LXIX, фиг. 26, в). 

у дистального конца их 18 на 1 см. Очень часто встречаются мелкие 
кожные зубы между крупными. 

Кожные зубы разной формы - треугольные, многоугольные, почти 
прямоугольные. обычно вытянутые вдоль ряда и часто сливающиеся в' 

короткие гребешки. Зубчики в проксимальной части короткие, в ди

стальной - длиннее. 

На других экземплярах более сильно выражено слияние кожных зу
бов в гребешки (табл. LXVII, фиг. 3), ряды которых у заднего края за

ворачивают дистально (табл. LXVII, фиг. 5). Зубчики гребешков могут 

быть развиты более сильно (табл. LXVII. фиг. 4), в результате чего 
получается рисунок, не отличимый от Ps. maeandrinus. На дистальном 
конце (табл. LXVII, фиг. 4) кожных зубов может быть 10-12 на 1 см. 

Для реконструкции бранхиальной пластинки (рис. 192) использован 

другой экземпляр, ,М.> 567/3356, так как на голотипе основание неполное. 
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р не. 193. Бранхиальные пластинки Psammosteus ргаесигзос, 

пrНI. .v, 1737(19-23. Р. Даугана против Паста-м уйжа: аматские слои. 

длина основания на этом экземпляре 8,5 см, у обр азца 220/417 ~ около 
12 см. Бранхиальные пластинки загнуты в вентральную сторону, если 

не уплощены при фоссилиэации, как совершенно плоский голотип. 

Несколько отличен экземпляр N!! 220/392. Проксимальный конец пла
стинки здесь зазубрен, на вентральной стороне сохранились две длин

ные тессеры с очень мелкими кожными зубами, на дорзальной имеются 

сосочки, необычные для бранхиальных пластинок. 
Коньковые чешуи (табл. LXVII, фиг. 2; табл. LXVIII, фиг. 

3~4) отличаются вытянутыми кожными зубами с сильно выраженными 
зубчиками и присутствием мелких кожных зубов среди крупных. 
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Х в о с т о в ы е ч е ш у и - мелкие, 6-13 мм длиной, несут несколько 
удлиненные кожные зубы, заостренные к заднему концу, с сильно 'раз
витыми зубчиками (габл. LXXII, фиг. 1).' .. 

С Р а в н е н и е. Ps. praecursor по форме бр анхи альных пластинок и 
характеру кожных зубов на них очень близок к Ps. тaeandrinus, отли

чаясь более длинным основанием бр анхиальных пластинок и значи

тельно меньшей площадью развития кожных зубов. Кожные зубы на 

бранхиальных пластинках проще и мельче, зубчики развиты болеерав
номерно с обеих сторон, чем у Ps. тaeandrinus. Присутствием на бран

хи альных пластинках мелких кожных зубов среди крупных Ps. ргаесuг
sor похож на Psaттolepis heteraster, на коньковых чешуях - на Psl. 
undulata.· , . 

К Ps. praecursor, вероятно, относится несколько образцов из космин

ских слоев р. Цильмы на Тимане. Наиболее полный из них - бранхи

альная ПЛастинка без дистальното конца (табл. LXVII, фиг. 1), 'изобра
женная И. В. Рогоном (Rоhоп, 1899, рис. 4) в качестве Psaттosteus 
arenatus. У образца, открытого с дорзальной стороны, больше половины 
ширины занятобесскульптурной бороздчатой поверхностью. В целом 
виде обе части, покрытая кожными зубами и бесскульптурная, были, 

вероятно, равны. Граница между ними, слегка выпуклая дисгально, идет 
наискось от переднего края к заднему. Ей параллельны полосы нараста

ния наружной части. Передний край слегка выпуклый, стертый, зад

ний - прямой. Длина образца у основания. 5,5 см, ширина в сохранив
шейся части 8 см. Кожные зубы (табл, LXXVI, фиг. 1) мелкие, 18-20 
на 1 см, субквадратной или Эллиптической формы с хорошо выращен

ными зубчиками, образуют ряды в разных направлениях. Иногда они 

вытянуты параллельно переднему краю. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и ра с про с т р а н е н и е. Кос

минские слои Северного Тимана, то есть аналог аматских - снетогор

ских слоев Главного поля. Река Цильма, ниже устья Рудянки, левый 
берег (обн. 50 и 53 Ф. Н. Чернышева) и правый берег (обн. 248 
А. А. Малахова). 

Psaттosteus тaeandrinus Agassiz, 1844 

Табл. LXX, фиг. 1-3; табл, LXXI, фиг. 1; табл. LXXII. фиг. 2-3; 
табл. LXXXVI, 'фиг. 2; рис. 194 

1840. Ptacosteus maeandrinus - Agassiz, стр. XXXIII (потеп nudum). 
1844.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Agassiz, стр. 104 (поп 155); табл. 27, 

фиг. 5, 6. 
1844. Ctenacanthus serrulatus Agassiz - Agassiz, стр. 119; табл. 33, фиг. 24. . . 
1845. Placosteus maeandrinus Agassiz - Murchison, Verneuil, Keyserling, 1, стр. 47. 
1845. Placosteus maeandrinus Agassiz - Agassiz, стр. 404. 
1845. Ctenacanthus serrulatus Agassiz - Agassiz, стр. 410, 418. 
1845.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Agassiz, стр. 417. 
1846.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Eichwald, стр. 301, 
1857.	 Aterolepis ? - Pander, стр. 21 (рагв}; .табл. 7, ф'иг. 17. 
1860.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Eichwald, стр. 1516 (pars). 
1891а. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Woodward. стр. 126-127 (pars). 
1915.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Кiaeг, стр. 34-36 (pars); рис. 8; табл. 6, 

фиг. 4-6 (поп табл. 4, фиг. 1). 
? 1924. Asterolepis (?) - Вебер, стр. 135. 

19ЗI.	 Рваттозгеия (Dyptychosteus?) maeandrinus Agassiz -:- Обручев, стр. 94. 
1933а. Psammosteus ? serrulatus Agassiz - Gross, стр. 5; табл. 2, фиг. 13-15, РИС. 5. 
1942.	 Psammosteus maeandrinus Agassiz - Gross, стр. 393, 408, 4Il (pars) (поп 386, 

387, 390); рис. 2В: 
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1947а. Рваттовьеив maeandrinus Agassiz - Обручев, СТр. 518, рис. 2а.
 
19476.Psammosteus maeandrinus Agassiz - Обручев, СТр. 197; табл. LI, фиг. 3, 4.
 
1950. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Gross, СТр. 30, 33, 34 (поп 24. 29).
 
1953. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Обручев, СТр. 299.
 
1958.Psammosteus maeandrinus Agassiz - 06ручев, СТр. 48.
 

Про и 'с х О ж Д е н и е н а з в а н и я: по извилистой форме дентино

вых гребешков на бранхиальных пластинках (Maeander ~ река в Ма

лой Азии). 

Г о л о т и п. Фрагмент бр анхиальной пластинки (Agassiz, 1844, 
табл. 27, фиг. 5~6); коллекция В. Букланда. Оксфордский музей, Анг
лия. Р. Сясь, 40 км К югу ОТ Новой Ладоги, снетогорские слои франс
кого яруса верхнего девона (см. ниже, О11р. 233). 
Дм а г н о з. Бранхиальные пластинки с довольно широким основа

нием, постепенно сужаются к концу, тонкие, плоские, вогнутые снизу, 

передним краем загнуты вниз, покрыты на значительном протяжении 

кожными зубами, сливающимися в гребешки, проходящие, за исключе
нием проксимальной части, пар аллельно длинной оси пластинки. 

. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Снето

горские слои нижнефранского подъяруса верхнего девона. Главное де

вонское поле, с СВ на ЮЗ: Андомская гора; р. Свирь, «долгая гора» и 
р. Пидьма; р. Оять у дер. Вачукинцы и Нижнее Подгорье; р. Сясь 

между Монцевом (типовое местонахождение) и Кулаковой; р. Волхов, 
между Петропавловским и Гостинопольем; р. Великая ниже Пскова 

(Снетная гора и Писковичи}; рч. Остенка к северу от Пскова; камено
ломня в дер. Б. Васцы Псковского р-на; Вастселийна на ЮВ Эстонии; 

р. Даугава 'у Плявинас и Коквесе. 

Указания на нахождение Ps. maeandrinus в аматских (подснетогор

ских) слоях (например, Геккер, Филиппова и Бврхатова, 1932; Gross, 
1942) относятся к Ps. praecursor (см. выше), фрагменты которого часто 

неотличимы от Ps. maeandrinus. В работе Р. Ф. Геккера и др. (1932, 
стр. 26 и сл.) под названием снегогорских слоев описаны аматские, -дей

ствительный же аналог снетогорских слоев на р. Сяси составляет ниж
нюю часть слоев, описанных в качестве псковских, и неотличимую от 

последних. 

И с т о р и я и з у ч е н и Я. Ps. maeandrinus был описан Л. Агассисом 

(Agassiz, 1844, стр. 104) ПО одному фрагменту бранхиадьной пластинки 
с продольными зазубренными гребешками, происходящему из Ладоги 

и переданному автору Р. Мурчисоном. 
Одновременно Л. Агассис (стр. 119) описал два обломка ихтиолору

лита под названием Ctenacanthus serrulatus из Кокенгузена (Кокнесе, 

на Даугаве), хорошо хар актериэующиеся своеобразной формой ребер, 

не непрерывных, а предсгавляющих собой некоторое количество м а
леньких выступов, удлиненных и вытянутых в ряд и несущих попереч

ные зубцы. 

Основанные на таком скудном материале с неточными указаниями 

местонахождений эти описания вызвали значительную таксономическую 

путаницу в эпоху, когда стр атигр афия девона Главного поля была прак

тически не изучена. Приходится подробно изложить историю всех пр е
вратностей, испытанных этими видами, чтобы разобраться, что является 

типом вида и типовым местонахождением. 

Л. Агассис (Agassiz, 1844, стр. 153), Э. Эйхвальд (Eichwald, 1846, 
стр. 295) и Х. Пандер (Pander, 1857, стр. 21) идентифицировали с С/е
nacanthus serrulatus упомянутый Э. Эйхвальдом (Eichwald, 1844, 
стр. 826) Ct. ornatus из дер. Марьина на р. Славянке, то есть из наров
ских слоев среднего девона. Однако последний, 'Что бы он ни представ
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бручев, СТр. 518, рис. 2а.
 
бручев, СТр. 197; табл. LI, фиг. 3, 4.
 
'055, СТр. 30, 33, 34 (поп 24, 29).
 
5ручев, СТр. 299.
 
iручев, СТр. 48.
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JlЯЛ собой, ничего общего с Ct. serrulatus из верхнего девона иметь не 
может. 

Вместе с тем Х. Пандер (Pander, 1857, стр. 21) указал, что Ct. serru
latus неотличим от Рваттозлеив, а Э. Эйхвальд (Eich\vald, 1860, 
стр. 1616), хотя и с вопросом, поместил его в синонимику Ps. maeand
rinus. А. С. Вудворд (Woodward, 1891, стр. 126) решительно поместил 
его в синонимику Ps. maeandrinus наряду с Coccosteus megalopteryx 
Trautschold. 

Однако В. Гросс (Gross; 1933а, стр. 15) под названием Реаттоз
teus ? serrulatus Agassiz описал фрагменты бранхиальныхпластинок из 
d. о. 1 (то есть из снетогорских слоев) Кокнесе, Плявинас и Васгсе

лийна. У этой формы кожные зубы «похожи на кожные зубы Ps. тае
andrinus, но тоньше и правильнее их, а их лучи менее густы. Располо

жение параллельно продольной оси шипа позволяет сразу отличить и~ 

от Ps. maeandrinus» (Gross, 1933а, стр. 16). Однако под Ps. таеапап
пив в этой работе В. Гросс понимает вид из верхнего Олд-Ред, то есть 

из горизонта е (=, снежским и надснеженим слоям) с крупными кож

ными зубами, р асполагающимися поперечными рядами на бранхиаль

ной пластинке (=Ps. talcatus) , что противоречит описанию Агассиса. 
Это показывает, как важно выяснить местонахождение и возраст ори
гинала Ps. maeandrinus. 

Уже Х. Паидер (Pander, 1857, стр, 21, сноска) и Э. Эйхвальд (Eich
wald, 1860, стр. 1516) указали, что возле Ладоги выходят только силу
рийские (=о ордовикские) отложения. Х. Паидер даже предположил, что 
оригинал Агассиса происходит с Андомской горы, где подобные остатки 
многочисленны. Л. Агассис и сам относил к Ps. maeandrinus получен
ные им от Э. Эйхвальда фрагменты с этикеткой Microlepis, присходив
шие с восточного берега Онежского озера (то есть с Андомской горы) 
(Agassiz, 1844, стр. 155; Eichwald, 1846, стр. 301). 

Есть, однако, точные указания на происхождение и судьбу ориги
нала Ps. maeandrinus. Р. Мурчисон (Murchison, Vегпеuil and Кеузег

Jing, 1845,CTp. 47, сноска) сообщает: «Мы обязаны коллекции, собран
ной г. Стр ангвейсом и находящейся ныне в Музее д-ра Букланда в Окс
форде, прекрасным образцом очень своеобразного ихтиолита, найден

ного в красном 'песчанике между Н. Ладогой и Тихвином,которому про

фессор Агассис дал название Placosteus maeandrinus». 
В письмах Л. Агассиса Р. Мурчисону, 'Содержащих списки «ихтио

литов» из девона России и помещенных во 2-м томе «Геологии Евро

пейской России и Уральских гор» (Agassiz, 1845, стр, 404), местонахож
дение Placosteus maeandrinus обозначено: «река Сясь, 40 верст к югу 

от Ладоги». Взятые вместе, эти два указания совершенно точно опре
деляют местонахождение в большом. обнажении на правом берегу 

р. Сяси между Монцевом и Яхновом - единственном месте, где до

рога из Новой Ладоги в Тихвин проходит возле реки. Здесь бранхиаль
ные пластинки Psammosteus, вполне отвечающие описанию Ps. maeand
ппиз Л. Агассиса, встречаются довольно часто в снетогорских слоях, 
то есть в том же горизонте, что и «Ctenacanthus serrulatus» в Прибал
тике. 

Сравнение образцов бранхиальных пластинок снетогорских слоев на 

всем протяжении от Андомской горы до р. Даугавы убеждает в их п<?л

ной идентичности и принадлежности к одному виду. Хотя изображения 
Л. Агассиса (Agassiz, 1844, табл. 27, фиг. 5, 6 и табл. 33, фиг. 24) 
сильно отличаются друг от друга, но это находит себе объяснение в том, 

.•	 что изображены разные участки бранхиальных пластинок - у. наруж

ного края лисгальной части для Ct. serrulatus и средней части поверх
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ности для Рв. таеапаппия, гребешки которого очень' изменчивы по фор

ме (ср. габл. LXXI, фиг. 16 и 1в). Кроме того, рисунки выполнены раз
ными художниками. 

После Агассиса название Ps. тaeandrinus стало при меняться к 

остаткам псаммостеид из разных мест и различного возраста. Так, 
Г. Каде (Касе, 1858, стр. 11-15) под этим названием описал две чешуи 
и коньковую чешую из валуна лужекого (Gross, 1947, стр. 154) или бо

лее древнего возраста, так как чешуя (фиг. 2) несет характерную для 
рода Schizosteus бахрому из гребешков по заднему краю. По-видимому, 
все изображенные Каде под нааваниями Ps. maeandrinus и Ps. arenatus 
.(упомянутые и в Каталоге Британского музея естественной истории 
(Woodward, 1891а, стр. 127) под этими же названиями) остатки при

надлежат одному из видов Schizosteus, а не Psamтolepis, как писал 
В. Гросс (Gross, 1947, стр. 154). 

Э. Эйхвальц (Eichwa1d, 1860,стр. 1516) в качестве местонахождений 
Ps. тaeandrinus приводит, кроме Андомы, также Кремон (,=, Кримулда 

на р. Гауе) , где этот вид не может быть представлен. 
Из перечисленных в Каталоге Британского музея (Woodward, 1891а, 

стр. 126-127) под названием Ps. тaeandrinus образцов только один, 
по указанию Э. И. Уайта (письмо 26. ,VI 1939), принадлежит этому виду, 
именно один из двух «шипов С р. Сясь» (N!! Р. 4493), другой - Ps. те
galopteryx, образец N!! Р. 2229 из Лифляндии - неопределимый фраг
мент, а три «шипа» N!! 35019а, Ь - из коллекции Г. Каде упомянуты 
выше. 

И. Киер (1915,стр. 35) объединил все четыре вида Агассиса под 
названием Ps. тaeandrinus. Изображенные им фрагменты ОТНОСЯТСЯ 
.лишь частью к этому виду (бр анхиальная пластинка с «реки» Андома. 
рис. 8 и табл. VI, фиг. 4-6), тогда как другие (пластинки с р. Гауи 
у Цесиса, табл. IV, фиг. 1) принадлежат Psamтolepis paradoxa. 

О п и с а н и е. М е Д и а л ь н ы е п л а с т и н к и найдены только в 
обломках, которые относятся к Ps. maeandrinus лишь условно. Только 
на одном фрагменте сохранились тессеры (табл. LXX, фиг. 1), имеющие 
сравнительно крупные размеры, 4-10 мм в длину. Тессеры граничат 

друг 'с другом по прямым линиям и имеют форму удлиненных, более 
или менее правильных шестиугольников (иногда четырех-, пяти- семи

угольников). В центре тессеры расположен округленный кожный зуб, 
окруженный 8-11 рядами овальных, реже бобовидных или треуголь
ных кожных зубов. Иногда тессеры сливаются попарно, так что их 

центры расположены эксцентрически, близко друг к другу. Кожные 

зубы достигают 0,7 мм 'в длину и 0,4 в ширину. Их зубчики очень ко

роткие, довольно широкие, часто плохо развиты, так что сосчитать их 

трудно. По-видимому, их около 12. Кожные зубы очень мало выпуклы 

даже там, где это не может быть объяснено стиранием, то есть в углуб
лениях между тессерами. Их поверхность гладкая, зубчики на нее не 
продолжаются. 

П и н е а л ь н а я п л а с т и н к а (табл, LXXXVI, фиг. 2), условно от
несенная к этому виду, имеет вид маленького полого гриба 7,5 мм в 

длину, б мм в ширину, 6 мм в высоту. Верхняя поверхность ровная, по

крыта кожными зубами, расположенными, как на тессерах, вокруг 
центра, лежащего у края (фиг. 26). Центральный кожный зуб округ
лый, остальные бобовидные или трапециевидной формы, до 1,3 мм 
длиной. Бока, или ножка, «гриба» (фиг. 2а) более или менее вогнутые, 

покрыты мелкими кожными зубами, налегающими друг на друга, с рез

кими ребрышками, сходящимися в верхушке. Верхушки зубов направ: 
лены вверх. Такого типа кожные зубы встречаются часто на нижнеи 
стороне коньковых чешуй разных видов псаммостеид. В то время как 
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Рис. 194. Бранхиальная пластинка Psammosteus maeandrinus, реконструк
ция. 

ПИН. N, 220/684 (табл, LXX. фиг. 3). Андомсквя гора. снетагорекие слои. 

Б Р а н х и а л ь н ы е п л а с т и н к и. Наиболее полно сохр анившийся 
экземпляр (табл. LXX, фиг. 3; рис. 194) имеет в ширину lб, в длину 
у основания 5,5 см. Другие обломки достигают в длину у основания 

4,5; б,5; 7,5 и 9 см. Толщина упомянутого экземпляра не превышает 

4 мм, однако есть обломки, достигающие 9 и 12,5 мм толщины. Это ука
зывает на пределы изменчивости, преимущественно возрастной. Перед

ний (латеральный) край бранхиальной пластинки выпуклый и приост

ренный, задний - вогнутый и толстый, дистально образует особую зад
нюю поверхность шириной до 5 мм. Пластинка изогнута так, что ди

стальная часть наклонена на 450 по отношению к проксимальной. Тол

щина ее, сходя на нет к основанию, постепенно увеличивается к вер

шине. 

Массивная губчатая ткань по переднему краю развита не сильно, 

часто здесь сохраняются кожные зубы. Последние очень разнообразной 
формы, как правило, образуют продольные гребешки, п ар аллельные 

длинной оси пластинки. Но при ближайшем рассмотрении их располо

жение оказывается более сложным. Сравнительно небольшая часть пла
стинки у основания свободна от кожных зубов, на спинной стороне не

сколько большая, чем на брюшной. Граница покрытого кожными зу

бами пространства проходит наискось спереди назад идистально. Па
раллельно этой границе и идут гребешки кожных зубов, постепенно, а 

иногда внезапно переходя в продольные ряды, особенно у переднего 

края. В диетальной части они параллельны переднему краю и, следо

вательно, под косым углом оканчиваются у заднего (табл. LXX, фиг. 3 
и габл. LXXI, фиг. lа, б). Форма кожных зубов самая разнообразная. 

Иногда целая поверхность бр анхи альной пластинки покрыта отдель

ными зубами, округлыми, удлиненными или неправильными, большей 
же частью они вытягиваются и сливаются в длинные гребешки, иногда 
неправильные, расположенные наискось к нормальному направлению 

гребешков (табл. LXXI, фиг. 18). Гребешки в нестертом состоянии вы
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сокие, с высокими же, но обычно короткими зубчиками, развитыми 

сильнее с проксимально-задней стороны гребешка. При хорошей сохран

ности видно, что на зубчиках имеются еще шишечки. Как правило, зуб
чики не ветвятся. Гребешки сильно варьируют и по величине (ширине); 
их приходится от 14 до 38 на 1 см; ширина их убывает от дистального 
конца к основанию и от переднего края к заднему, то есть кожные 

зубы мельчают по мере роста пластинки и особи. Гребешки бывают 

прямые нли изогнутые, примыкающие или в притык друг к другу, или 

таким образом, что концы их загнуты в разные стороны (табл. LXXI, 
фиг. 1б; изображено также Агассисом на рисунке Ctenacanthus serrula
tus). Это свидетельствует об их происхождении из вытянувшихся кож

ных зубов, которые в ряду, образующем гребешок, расположены дна
тонально. Это диагональное расположение и сохраняют концы гребеш
ков, тогда как их средняя часть вытягивается вдоль по ряду. Как видно 

на фотографиях, имеются значительные различия и в длине, и в ширине

зубчиков. Так, экземпляр табл. LXXII, фиг. 3 можно было бы описать 
в качестве особого вида с гладкими валиками, мелкими и короткими 

зубчиками, ест! бы не было переходных форм этих элементов даже на 

одной и той же бранхиальной пластинке. 
Отдельные ч е ш у и (габл. LXX, фиг. 2) несут удлиненные негус-го 

посаженные кожные зубы с хорошо выраженными зубчиками. Удлинен
ные кожные зубы у всех псаммостеид наблюдаются на чешуях хвосто

вой части тела. По величине кожные зубы соответствуют таковым у 

тессер. 

К о н ь к о в а я ч е ш у я (табл. LXXII, фиг. 2), найденная вместе с 
бр анхиальной пластинкой (табл. LXXII, фиг. 3) и описанная В. Н. Ве
бером (1924, стр. 135) как хвостовая чешуя Asterolepis (?), условно от
несена к Ps. maeandrinus. Кожные зубы, особенно по краям чешуи, вы
тянуты вдоль последней, их задние концы заострены, зубчики хорошо 

развиты. Мелких кожных зубов (как у Ps. praecursor) между крупными 

не наблюдается. 
С р а в н е н и е. Ps. maeandrinus - один из трех видов этого рода, 

у которых кожные зубы более или менее срастаются в гребешки, рас

положенные у переднего края параллельно ему, обрываясь у заднего 

под косым (дистально) или прямым углом. Их можно также описать 

как расходящиеся от переднего угла орнаментированной части пла

стинки под углом В 450. У Ps. bergi наблюдается более полное, чем у 

Ps. maeandrinus, слияние кожных зубов в более гладкие гребешки с 
мелкими зубчиками, у Ps. praecursor, наоборот, слияние кожных зубов 
в гребешки менее развито и особенно в проксимальной части кожные 
зубы более простые. Однако отдельные фрагменты Ps. maeandrinus и 
Ps. praecursor, особенно диетальной части бранхиальных пластинок, со

вершенно неотличимы друг от друга, что и дало повод к указаниям о 

нахождении Ps. maeandrinus в аматских слоях (определения Д. В. Об
ручева в работе Р. Ф. Геккера. М. Ф. Филипповой и В. П. Бархатовой. 
1932,стр. 27, 29; Gross, 1942,стр. 386, 388, 390). Ps. praecursor отлича
ется более быстрым расширением бранхиальных пластинок от дисгаль

ного конца к основанию, которое длиннее, чем у Ps. maeandrinus, и 
меньшей длиной орнаментированной, части сравнительно 'с базальной. 
Отдельные кожные зубы Ps. maeandrinus могут быть неотличимы от 
кожных зубов Ps. megalopteryx, однако даже фрагменты этих видов. 

хорошо .р ааличаются. 
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.Psammosteus levis Obruchev, n. sp. 

Габл, LXXIIl, фиг. 1-3; табл. LXXIV, фиг. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: levis - гладкий, по характеру 
кожных зубов. 

Г о л о т и п. Дисгальный конец правой бранхиальной пластинки 
(табл. LXXIII, фиг. 1); колл. М. Б. Едемского, ПИН, N!! 220/635. Восточ
ный берег Онежского озера, Андомская гора, нижнефранский подъярус 
верхнего девона. 

Д и а г н о з. Бранхиальные пластинки короткие и широкие. Кожные 
зубы расположены на дорзальной стороне поперечными, немного вогну

тыми проксимально рядами (по отношению к длинной оси пластинки), 
на вентральной - выпуклыми проксимально. Они плоские, гладкие, 

разной формы, обычно расширенной проксимально, часто приближа

ются к прямоугольной, зубчики очень короткие, неправильной формы, 

развиты сильнее на проксимальной стороне. 

Г е о л о г и ч е 'с к и й в о з р а с т и р а с про 'с т р а н е н и е. Точный 
горизонт типового местонахождения (два образца), на Андомской горе 

неизвестен, однако на р. Сяси в обнажении у хут. Монцево один экзем
пляр найден в подснетогорских слоях (аматские слои), что и соответ
ствует, вероятно, геологическому возрасту вида .. Других находок неиз

вестно. 

О п и с а н и е. Голотип (табл. LXXIII, фиг. 1) - дистальный конец 

правой бранхиальной пластинки длиной у излома около 17, шириной 
22, толщиной 4 мм. Он немного вогнутый вентрально и выпуклый дор
зально. Кончик немного стерт вентрально, но на латеральном крае кож

ные зубы целы. Пластинка, таким образом, принадлежала молодой.особч. 
Кожные зубы расположены тесно, поперечными (к длинной оси) ря

дами, на дорзальной стороне очень слабо выпуклыми дистально, на 

вентральной - сильно выпуклыми проксимально. На 1 см длинной оси 
приходится 12 рядов кожных зубов. Кожные зубы имеют плоские и 

даже вогнутые сверху коронки. На дорзальной стороне они часто имеют 

прямоугольную форму или лопастеобразно расширяются проксимально; 

на вентральной обычно расширены проксимально, приобретая вытяну
тую вдоль рядов форму у переднего и заднего краев. Зубчики короткие, 

мелкие, тупые, сильнее развиты с проксимальной стороны. Более длин

ные кожные зубы являются продуктом слияния двух-трех кожных зу

бов и несут следы этого слияния в виде подразделяющих их попереч

ных углублений. 

Пар а т и п. Средняя часть бр анхиальной пластинки (табл. LXXIII, 
фиг. 2) такой же длины, но немного тоньше, покрыта кожными зубами, 

кроме проксимальной части. Ряды зубов поперечные к длинной оси, на 
1 см последней приходится 28 рядов; как обычно у Psammosteus, кож
ные зубы 'с возрастом мельчают. Коронки слабо выпуклые, сильнее у 

краев пластинки. 

К о н ь к о в а я ч е ш у я из обнажения у Писковичей на р. Великой, 
может быть принадлежащая этому виду, несет кожные зубы с более 
выпуклыми и округлыми коронка'Ми,С очень короткими зубчиками 

(табл. LXXIV, фиг. 1). 
С Р а в н е н и е. Короткие бранхиальные пластинки сближают Ps. 

levis с более поздними видами - Ps. falcatus и особенно Ps. tenuis. 
С последним из этих видов сходно и расположение кожных зубов, од

нако их форма много проще и зубчики короче. Вообще таких плоских 
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I

и гладких 'кожных зубов нет ни у одного из видов Psammosteus, да и 
из других родов только Schizosteus striatus несколько похож на Рв, 

levis. 

Psammosteus livonicus Obruchev,n. sp. 

Табл. XCIV, фиг. 1-2 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: livonicus - по латинскому на

званию Латвии. 
Г о л о т и п. Бранхиальная пластинка молодой особи (табл, XCIV, 

фиг. 1); колл. Д. В. Обручева, 1959; ПИН, NQ 1737/7. Р. Даугава, левый 
берег против Паста-муйжа (выше Кокнесе), аматские слои нижнефран

ского польяруса верхнего девона, песчаник с красными пятнами в осно

вании стенки белого песка, 2-2,5 м ниже подошвы спетогорских доло

митов. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка с довольно длинным основа
нием, тонкая, кожные зубы на вентральвой стороне занимают больше 

половины ширины. Они крупные, высокие, с резко выраженными реб
рышками, взбегающими от зубчиков иногда до верхушки. Зубчики мало 
ветвятся, концы их как бы отрублены. Поперечные ряды кожных зубов 

слабо выражены. Между крупными кожными зубами встречаются мел
кие. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Найден 

только в типовом местонахождении на Даугаве, как в верхней, так и в 
нижней части аматских слоев. . 

О п и с а н и е. Б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а молодой особи 
(голотип NQ 1737/7) имеет длину у границы кожных зубов 2,6 см, ши
рину более 4,8. Толщина не больше 2 мм. Кончик и основание не сохра

нились. Фрагмент крупной бранхиальной пластинки (табл. XCIV, фиг. 2; 
M~ 1737/8) имеет неполную длину 10,5 см, неполную ширину 18 см 
и максимальную толщину 4 мм. Кожные зубы очень похожи на кожные 

зубы Psammolepis uenyukoui, но достигают в днетальной части бран

хиальных пластинок более крупных размеров -- 9 на 1 см, в прокси

мальной части 14 на 1 см. Кожные зубы конической формы, сохраняю

щейся и в дистальной части пластинки, где они редко сливаются по 

два. Зубчики короткие, с обрубленными концами, редко ветвятся. Они 

продолжаются в виде резких ребрышек почти до верхушки. В дисталь
ной части пластинки кожные зубы могут образовывать неправильные 
поперечные ряды. 'Между ними встречаются мелкие, менее сложные 
кожные зубы. 

На крупном фрагменте бранхиальной пластинки имеется на вент

ральной стороне круглое углубление, на дорзальной -- выступ. Это 

след зуба какой-нибудь кистеперой рыбы, на вентральнойстороне по
крытый вторичными более простыми и крупными кожными зубами. 

К о н ь к о вые ч е ш у и (NQ 1737/9) несут крупные удлиненные кож
ные зубы с такими же зубчиками и ребрышками, как на бранхиальных 
пластинках. 

С р а в н е н и е. От Psl. uenyukovi, который похож по форме кожных 
зубов, новый вид отличается как псаммостеусовой формой бр анхиаль
ных пластинок и их тонкостью, так и величиной кожных зубов и посто

янством их формы. От современных ему видов Psammosteus он отли
чается более длинным основанием, величиной и правильной формой 
кожных зубов, от более поздних, имеющих крупные кожные зубы, -
правильной формой последних. Хотя пока остатки этого вида редки, 
они хорошо отличимы от всех других видов. 
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Psammosteus cuneatus Obruchev, п. sp. 

Табл. LXXVI, фиг. 2; табл. LXXVII, фиг. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в ан и я: cuneatus - клиновидный, по 
форме бранхиальной пластинки. 

Г о л о т и п. Средняя часть левой бранхиальной пластинки (табл. 
LXXyl, фиг. 2); колл. д. В. Обручева, 1929; ПИН, N!! 220/793. Р. Сясь, 
левыи берег, карьер ниже Монцева, против погоста Рождественского, 
? аматские слои нижнефранского подъяруса верхнего девона. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка толстая, быстро сужающаяся, 
основание было, вероятно, длинное. Кожные зубы крупные, с короткими 

зубчиками, разнообразной, непр авильно угловатой формы. Они не обра
зуют гребешков (?). . 
. г е о л о г и ч е с к и й в о з р ас т и р а с п р о с т р а н е н и е. Кроме 
типового местонахождения, может быть, аматские слои на р. Оредеже 

у Ям-Тесова. 
О п и с а н и е. Голотип - средняя часть бранхиальной пластинки 

7 см длины И 6 мм толщины у проксимального излома, 5,5 см длины 
и 9 мм толщины удистального, 7,5 см ширины. Латеральный край 
сильно стерт. Кожные зубы на дорзальной поверхности плохо сохрани

лись, на вентральной (табл. LXXVI, фиг. 26) имеют всевозможные тре

угольные и многоугольные очертания. Зубчики короткие. На 1 см - 17 
кожных зубов, образующих пересекающиеся диагональные ряды, 'Н-О 

дугооб~азных поперечных или продольных рядов незаметно. На вент

ральнои поверхности сидят многочисленные тессеры, большей частыо 

состоящие из одного кольца бобовидных кожных зубов вокруг боль

шого, сильно зубчатого центрального. Здесь пристало три чешуи, ве

роятно того же вида, несущих удлиненные кожные зубы, более мелкие, 

чем на бр анхи альной пластинке, и с развитыми зубчиками. 

Второй экземпляр (табл. LXXVII, фиг. 1), может быть относящийся 
к этому виду,- почти целая толстая бранхиальная пластинка с сильно 

стертым дистальным концом и латеральным краем, на большом протя

жении лишенная кожных зубов. В дистальной части кожные зубы квад
ратные и многоугольные, с хорошо заметными зубчиками одинаковой 
величины и формы на всей поверхности (габл. LXXVII, фиг. 16). На. 
1 см приходится 18 кожных зубов. На проксимальной части сохрани

лось некоторое число тессер с такими же кожными зубами, частью об

разующими ясные кольца. 

С р а в н е н и е. Ps. caneatus отличается от одновременных видов тол

щиной бранхиальных пластинок, хотя у Ps. megalopteryx и Ps. bystrowi 
встречаются и более толстые. Кожные зубы более простые и с более 
короткими зубчиками, чем у всех других видов, более плотно сидящие, 

не образующие дугообразных рядов и не сливающиеся в гребешки. 

Psammosteus sp. 2 

Табл. LXVI, фиг. 2 

Небольшой фрагмент с тессерами из аматских (старицких) слоев в, 

обнажении у с. Ям-Тесово на левом берегу Оредежа пока не может 
быть отнесен ни к одному из описанных видов псаммостеид. Это не

ск~лько окатанный обломок толщиной 4,5 мм, покрытый тессерами раз

нои формы и величины, 3-7 мм в диаметре, граничащими друг с дру

гом по прямым или дугообразным линиям. Кожные зубы, имеющие 
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веерообраэную или бобовидную форму, < образуют концентрические 
ряды (до семи) вокруг центра роста, расположенного в геометрическом 
центре тессеры или ближе к одной стороне. Они имеют 0,3-0,8 мм в 

длину, 0,5 в ширину. Зубчики короткие, слабо выраженные. Коронки 
гладкие. 

С р а в н е н и е. Экземпляр похож на Psammolepis sp. 1 из тех же 
слоев из обнажения у дер. Бугново (стр. 211), но отличается более 
крупными кожными зубами, меньшим числом рядов их в тессерах, мень
шей величиной тессер и менее выраженными зубчиками. 

Psammosteus bystrowi Obruchev, п. sp. 

Табл. LXXXVI, фиг. 3 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: в память об А. П. Быстрове, 
передавшем автору описываемый экземпляр. 

Г о л о т и п. Фрагмент 'бранхиальной пластинки; колл. Б. Х. Егиа

зарова; ПИН, N!! 220/839 (табл. LXXXVI, фиг. 3). Северная Земля, 
о. Октябрьской Революции, верхний девон. 
Д и а г н о з. Очень толстая бранхиальная пластинка с крупными 

кожными зубами, снабженными хорошо выраженными неплотно сидя
щими зубчиками. Кожные зубы иногда вытянуты в короткие гребешки 

и не образуют ясные продольные или поперечные ряды, а только пере
секающиеся. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Только 
одна находка без точных указаний на возраст и местонахождение. 

Единственная находка псаммостеид в Азии. Судя по характеру 'кожных 
зубов, возраст находки должен 'быть нижнефранским.I 

О'П И С а н и е. Бранхиальная пластинка имеет сохранившуюся дли

ну 33 и ширину 23 мм, при толщине 12,5 мм. Сохранилась часть заднего 
нестертого, покрытого кожными зубами края. На 1 см приходится 9-11 
кожных зубов. Кожные зубы 'сравнительно высокие, с вертикальными 
довольно длинными зубчиками, не соприкасаются друг с другом, иногда 

вытянуты или слиты друг с другом в короткие гребешки, равные по 

длине двум кожным зубам. Они образуют только пересекающиеся диа

гональные ряды, но не дугообразные 'поперечные или продольные. 

С р а в н е н и е. По толщине бранхиальных пластинок вид сравним 

с Ре. cuneatus, отличаясь большей высотой кожных зубов, их неплот

ным расположением и длинными зубчиками. У Ps. megalopteryx зуб
чики длиннее и сложнее, хотя толщина пластинки иногда бывает того 

же порядка. У других видов бр анхиальные пластинки тоньше, а кож
ные зубы образуют заметные ряды вдоль или поперек пластинки. 

Psammosteus asper Obruchev, 'П. sp. 

Табл. LXXV, фиг. 1-3 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я; asper шершавый, по харак

теру орнаментированной поверхности пластинок. 

Г о л О т и п. Бр анхиальная пластинка (табл. LXXV, фиг. 1); колл. 

д. В. Обручева, 1929; ПИН, .N1? 220/771. Р. Сясь, правый берег у хут. 

I Однако, по данным Б. Х. Егиазарова (1958, стр, 25), находка сделана в вави
ловекой свите, представляющей верхнюю часть разреза верхнего девона на о. Ок
тябрьской Революции.' 
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верхнего девона. 

Д и а г н о з. Бранхиальные пластинки короткие, покрыты дугообраз
ными рядами высоких кожных зубов с длинными зубчиками. Кожные 
зубы касаются друг друга зубчиками, но вследствие своей высокой 

формы кажутся сидящими неплотно. Они вытянуты вдоль рядов и ча

сто сливаются в короткие гребешки. Тессеры медиальных пластинок 

мелкие, с 2-3 плохо выраженными концентрическими рядами кожных 
зубов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Амат

ские или снетогорские слои низов верхнего девона, только в типовом 

местонахождении. 

О п и с а н и е. Дорзальная пластинка (табл. LXXV, фиг. 2) с равно

мерно обломанными краями, позволяющая, однако, судить о ее общей 
форме. Длина ее равна 19, ширина 17 см, Г: w = 1,1. Передний край, 
видимо, был прямой, около 9-10 см длиной, от него пластинка сильно 

расширялась, достигая наибольшей ширины немного впереди середины 

длины, далее сужалась, кончаясь широким аакруглением. Кожные зубы 
более или менее сохранились в центральной части; края, как обычно, 
свободны от 'Них. Тессеры. где их можно измерить, имеют 4 мм в диа

метре и покрыты немногочисленными кожными зубами такой же фор

мы, как на бранхиальной пластинке (голотипе) ; но не сливающимися 

в гребешки. 

Тессеры лучше видны на другом, небольшом экземпляре (табл. LXXV, 
фиг. 3). На них вокруг центрального кожного зуба, не отличаюшегося 

формой или величиной, сидят 2-3 нерезко выраженных кольца кожных 

зубов более или менее овальной формы, с довольно длинными, часто 
раздвоенными зубчиками. На последних иногда заметны шишечки. Вме

сте с зубчиками кожные зубы имеют 0,6-1,0 мм в длину. 
Бранхиальная пластинка. Голотип (табл. LXXV, фиг. 1) 

лишен дистального и проксимального концов. Сохранившаяся ширина 

равна 4,5 мм, длина у изломов 27 и 17 мм. Толщина около 4 мм. Вент
ральная поверхность и задний край слегка вогнуты, дорзальная поверх

ность и передний край немного выпуклы. Кожные зубы на обеих по

верхностях расположены рядами, выпуклыми дистально. Они высокие, 
с длинными зубчиками, развитыми немного сильнее с проксимальной 

стороны, вытянуты вдоль рядов и нередко, особенно в цистальной части, 

сливаются в короткие гребешки с почти симметричными склонами. На 
1 см в прокснмальной части приходится 14 рядов кожных зубов, в ди

стальной -- 10. Граница орнаментированной части на обеих поверхно

стях находится на 'одном уровне - у проксимального излома. Размеры 
и форма цельной пластинки должны были быть примерно такие же, как 

у Ps. maeandrinus. 
С р а в н е н и е. От группы ранних видов Psammosteus с продольным 

расположением гребешков (Ps. bergi, Ps. praecursor, Ps. таеапаппивл 

новый вид легко отличим по их «поперечному» расположению. Он боль

ше похож на более поздние виды с выраженным «поперечным» распо
ложением (Ps. pectinatus, Ps. falcatus, Ps. tenuis), не отличается от них 
меньшей сложностью зубчиков, превращенных у последних в развет

вленные отростки. Кожные зубы напоминают кожные зубы Риспоыеиз 
раий, но остальные различия здесь - родового порядка. 

16 Д. В. Обручев и э. Ю. Марк-Курик 241 
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Рваттдвгеив pectinatus Obruchev, п. sp. 

ТаБЛ. ХСШ, фиг. 2 

н р о и с х о ж Д е н ие на з в ан и я:', pectinatus - гребенчатый, по 

форме кожных зубов' на бр анхиальных пластинках. 
Г о л о т и п. Фрагмент бр анхиальной пластинки (табл. ХС III, фиг. 2); 

колл. Д. В. Обручева, 1930; НИН, NQ 220/259. Р. Шелонь, правый берег, 
дер. Теребони (ниже г. Порхова), обн. 29, шелонские слои франского 
яруса верхнего девона. 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка узкая (= короткая по отно

шению к оси тела)" толстая, кожные зубы образуют высокие попереч

ные гребни с длинными пар аллельными проксимальными зубчиками, 
редко ветвящимися. 

Геологический возраст и распространение. Только 
в' типовом местонахождении. 

О п и с а н и е. Б р а н х и а л ь н а я п л а с т и н к а. Обломок основа
ния 'шириной около 20 мм и обломок средней части (голотип) , покры
тый частично кожными зубами шириной у проксимального излома 22, 
у дистального 16 мм, толщиной 6,5 мм. Кожные зубы расположены по

перечными рядами, загибающимися проксимально у заднего края. Они. 
вытянуты вдоль ряда, очень высокие, часто сливаются в многовершин
ные острые гребешки. С диетальной стороны зубчики почти незаметны, 

с проксимальной они вытянуты в длинные параллельные ребрышки, 

редко дихогомирующие на концах. Эти ребрышки в свою очередь зуб
чаты. Кожные зубы крупные ~ семь рядов на 1 см, высота их ,.-' до 
1 мм. ' 

С р а в н е н и е. Новый вид существовал одновременно с Ps. mega
lopteryx, но резко отличается от' него гребенчатым характером кожных 

зубов. По этому признаку он несколько напоминает Ps. falcatus и Ps. 
tenuis, отличаясь от них прямымн, не лапчате-раэветвленными прокси

мальными зубчиками и высотой кожных' зубов. От Рз: tenuis, кроме 
того, отличается толщиной бранхиальной пластинки. Несмотря наску

дость материала; своеобразие орнамента позвоняет выделить новый вид. 

Psaтmosteus tchernovi Obruchev, п, sp .. 

Табл. LXXIV, фиг. 2 

1947. Рваттозлеиз ар. in.d. Обручев .,- Чернов, стр. 32 (pars).' 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: 'в память проф. А. Чернова. 
, Г о л о т и п. Левая. бранхиальная .пластинка молодого индивида 
(табл.LХХIV, фиг. 2); колл. А. А. Чернова." 31. уш 19'37; пин, 
NQ 220/$30. Северный Тиман, устье р. Северный каменный ручей J, обн.4, 
верхи среднефранского подъяруса верхнего девона. 
Д и а г н о з. Вероятно, некрупный вид, Бр анхиальная 'пластинка ко

роткая - отношение ширины к .длине 2,5. Кожные зубы на дораальной 
стороне вытянуты поперек длинной оси, образуя неправильные ряды, на 
вентральной образуют дугообразные, ряды, выпуклые прокснмально. 
Они более выпуклые на дорзальной стороне, более плоские - на вент
р альной. Зубчики ясные, но короткие, ребрышек на коронке нет. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с Т р а н е н и е. По дан
ным опор о-пыльцевого анализа, верхи среднефранского подъяруса верх

I Современное название - руч. Грубый, к югу от Лубонатого мыса. 
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него девона (сообщение Л. С. Коссового). Кроме голотипа, найдены 
неопределимые (без кожных зубов) остатки Psammosteus на р. Пес

чанке и Северном каменном ручье, вместе с неопределенными до вида 
остатками Bothriolepis, Holoptychius и ихтиодорулитом Acanthodei 
(Чернов, 1947, стр. 28 -38). Может быть, также шелонские слои у Кор

чилова на левом берегу р. Шелони в Новгородской области. 
О п и с а н и е. Голотип - единственный достоверный экземпляр. Ле

вая бранхиальная пластинка очень молодого индивида, но уже со стер

тым вентр ально дистальным концом. Ширина образца более 23 мм (ос

нование немного облом ано), длина 1О, толщина до 3 мм. Кожные зубы 
довольно крупные, 13-14 на 1 см по длинной 'оси пластинки, поперек 

рядов. 

На выпуклой дорзальной стороне (табл. LXXIV, фиг. 2а) кожными 

зубами покрыта только дистальная часть пластинки. Кожные зубы до

вольно. выпуклы, большей частью вытянуты поперек длинной оси пла

стинки. Рядовое расположение их не выражено. Зубчики ясные, но ко

роткие, развиты равномерно со всех сторон кожного зуба; разницы 
между проксимальной и лисгальной стороной в развитии зубчиков и 
крутизне склона коронки нет. 

На вогнутой вентральной стороне кожные зубы покрывают почти 
всю поверхность, кроме узенькой полосы у основания (табл. LXXIV, 
фиг. 26). Они слабо выпуклы и вытянуты 'по дугам, выпуклым прокси
мально. Зубчики развиты так же, как на дорзальной стороне, и так же 
нет разницы между проксимальной и дистальной стороной коронок. 
• Может быть к этому же виду относится обломок более крупной бран

хиальной пластинки из Корчилова на левом берегу р. Шелони (ПИВ, 
,N'!! 220/370, колл. Р. Ф. Геккера, 1934), кожные зубы которого очень 
похожи на кожные зубы Р. tchernovi, но мельче сообразно с более прок

симальным положением. 

С р а в н е н и е. Два признака отличают Ps. tchernovi от других пред
С1 авигелей рода Psammosteus: 1) проксимально выпуклые ряды кожных 

зубов, вместо дист ально выпуклых или прямых у всех видов, кроме Ps. 
arcticus Кгаег, 1915, Ps. levis и Ps. megalopteryx (тоже на венгральной 
стороне) и 2) равномерное развигие проксимального и днстального 

склона коронки, в чем и Ps. arcticus не нарушает правила, согласно 'Ко

торому дистальный склон коронки более крутой, а зубчики сильнее раз

виты с ироксимальной стороны. По геологическому возрасту новый вид 

соответствует Ps. megalopteryx и Ps. pectinatus, но отличается от них 

также и короткими зубчиками коронок, чем он больше напоминает ран

ние виды Psammosteus - Ps. levis или Ps. praecursor. Больше всего по 

расположению, величине и форме кожных зубов вентральная сторона 

бранхиальной 'пластинки Ps. tchernovi похожа на вентральную сторону 
дисгалъной частибранхиальной пластинки Ps. levis (ср. табл. LXXIV, 
фиг. 26 и табл. LXXIII, фиг. 1а), отличаясь только более выпуклыми 
кожными зубами с более крупными зубчиками. На дорзальной стороне 

разница более заметна в сильной выпуклости и большей закругленно
сти очертаний кожных зубов Ps. tchernovi в сравнении с плоскими пря
моугольными кожными зубами Ps. levis (см. табл. LХХIII,фиг. 16, 26)_ 

16· 24;} 
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Psammosteus megalopteryx (Тг;щtsсhоld, 1880) Gross, 1933 

Табл. LXXVIII, фиг. 1-3; габл. LXXIX, фиг. 1-3; габл, LXXX, фиг. 1-3, 
табл. LXXXI, фиг. 1; габл, LXXXII, фиг. 1; табл. LXXXIIl, фиг. 1-3; 
-габл, LXXXIV, фиг. 1-3; габл. LXXXV, фиг. 1; табл. LXXXVI, фиг. 1; габл. ХСIl, 

фиг. 3; рис. 156, 181, 195-197 

-: 1857. Asterolepis ? - Pander, табл. 7, фиг. 20. 
1880. Coccosteus megalopteryx П. вр. - Trautschold, стр. 9-10 (pars); т абл. 6, 

фиг. 1; табл. 7, фиг. 2. 
1889. Coccnsteus megalopteryx Trautschold - Trautschold, стр. 36-37 (pars). 
1890. Megalopteryx - Trautschold, стр. 575-576. 
1890. «Selachian appendages» - Traquair, стр. 133-134. 
1891. Psammosteus - Gurich, стр. 912. 
1891а. Psammosteus maeandrinus Agassiz - Woodward, стр. 126-127 (pars). 
1891а. Psammosteus paradoxus Agassiz - Wood\vard, стр. 128.' 
1894. Psammosteus taylori П. sp. - Traquair, стр. 225-226; фиг. 1. 
1896а. Psammosteus taylori Traquair - Traquair, стр. 260-263; габл. 5, фиг. 1-3. 
1897. Ряаттозлеие taylori Traquair - Traquair, стр. 378-379; табл, II, фиг. 5. 
1901. Psammosteus -- Rohon, стр. б-8; табл. 2, фиг. 18-22. 
1911. Dyptychosteus tesselatus П. sp. - Преображенский, стр. 31-33 (pars); 

табл. 2, фиг. 10-11 (поп фиг. 12). 
1911. Psammosteus taylori Traquair - Woodward, СТр. 649-652, габл. 9. 
1930. DyptycllOsteus tesselatus Preobrazhensky - Gross, стр. 13 (pars). 
1931. DyntycllOsteus tesselatus Preobrazhensky - Обручев, стр. 94. 
1931. «Psammosteus - artiger Ichthyodorulith» -- Obrutschew, стр 287. 
1932. DyptycllOsteus tesselatus Preobrazhensky - Геккер, Филиппова и Бархатова, 

стр. 39. 
1933а. Psammosteus megalopteryx (Tгautschold) Gross, СТр. 14-15; табл. 1, 

фиг. 1; габл, 2, фиг. 21; рис. 1Е, 4. 
1935. Psammosteus megalopteryx (Tгautschold) Gross, сгр, 12-16; табл. 2, ' 

фиг. 5. 
1942. Psammosteus 
1945. Psammosteus 

megalopteryx (Trautschold) 
- Обручев, рис. 6. 

Gross, стр. 405. 

1947а. Psammosteus 
1947б. Psammosteus 

megalopteгyx 
megalopteryx 

(Trautscho1d) 
Trautschold 

-
-

Обручев, 
Обручев, 

стр. 
стр, 

519; рис. 
197; 

2с. 
габл. LI, 

фиг. 1, 2, 5. 
1950. DyptycllOsteus tesselatus РгеоЬг. - Оговв, СТр. 31. 
1953. Psammosteus megalopteryx (Trd) - Обручев, стр. 300. 
1955. Psammolepis paradoxa Agassiz - Быстров, рис. 31. 
1958. Psammosteus megalopteryx (Trd) - Обручев. стр. 49. 
1961. Psammosteus megalopteryx (Tгautschold) - Tarlo, стр. 194-200, рис. 1, 2, 

3а, Ь, 4, 5, 8с, f; табл. 7, фиг. 1-3. 
1961. Psammosteus markae П. п. - Таг10, стр. 203. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: megalopteryx '- большое перо 
(плавник), по величине бранхиальных пластинок, которые Г. Тр аут
шольд принимал за плавники Coccosteus. 

Л е к т о т и п, установленный В. Гроссом (Gross, 1933а, стр. 14), 
бранхиальная пластинка (Trautschold, 1880, табл. 7, фиг, 2), Минера
логический музей Вроцлавского университета. Однако из письма проф. 

З. Рызевича (23. Х 1959) видно, 'что оригинал Траутшольда во Вроц

лаве не сохранился. Ввиду этого предлагается выбрать неотипом 

бранхиальную пластинку (т абл. LXXIX, фиг. 1'; рис. 196); ПИН, 
N2 220/235; верхнешелонские слои, правый берег р. Сяси, дер. Столбово, 

раскопки 1937 Г. в верхней части обнажения. 

Д и а г н о з. Крупная форма, дорзальная пластинка удлиненная 
(l:WI=I,4-1,7), достигает 36 см длины, вся покрыта тессерами. Тес

серы четырех-шестиугольные, ограниченные глубокими бороздами. Кож
ные зубы овальной формы, реже удлиненные, бобовидные, с короткими 

зубчиками, располагаются в 2-9 концентрических рядов. Бранхиаль
ные пластинки широкие в средней части, суживаются к обоим концам, 
покрыты кожными зубами тольков дист альной части. Кожные зубы с 
длинными проксимальными зубчиками, раоположены <в цистальной ча
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стерты. Чешуи мелкие, со слабо удлиненными кожными зубами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Песчано

глинистые отложения шелонских-ильменских слоев нижнефранского 

подъяруса верхнего девона, р. Сясь между Борком и Воскресенским 

(особенно Столбово и Юхора); р. Паша у дер. Ульянино, Снопово, 
Коново, Святое, Новая ·Деревня; Андомская гора, под дер. Ольховой; 
восточный склон Сев. Тимана (Выучейская скважина) (?); юго-запад
ный берег оз. Ильмень; слои Уайтмайр (Whitemire) и АЛЕС (A1ves) 
нижнефранского подъяруса верхнего девона, Шотландия, южный берег 

залива Мари-Фёрт (Могау Firth). 
И с т о р и я и з у ч е н ия. Бранхиальные пластинки этого вида были 

описаны (Trautscho1d, 1880, 1889) в качестве дистальных частей плав

ников Coccosteus megalopteryx Trd, 1880, проксимальную, сочленовную, 
часть которых изображали артикулярные концы нижних челюстей 

Eusthenodon wenjukowi (Rohon) и Holoptychius. Под этим же назва
нием были описаны medio-dorsa1e и nucha1e Plourdosteus trautscholdi 
(Еазппап) и anterior dorso-Iateralia Ноюпета radiatum O)Jruchev и Оу· 
roplacosteus panderi Obruchev. i' 

Родовое название Megalopteryx (без видового) было предложено 

(Trautschold, 1890) для плавников на случай, если окажется, что они 
принадлежат другой форме, чем пластинки панциря. В наличии у 

Coccosteus таких 'плавников выразил 'сомнение А. Кенен (Коепеп, 1883). 
Траквер (Traquair, 1890) считал их ихтиодорулитами селахий вроде 

Oracanthus, а Г. Гюрих (Giirich, 1891, стр. 911-912) - неггарными 

плавниковыми шипами Psammosteus, которому принадлежат и меди

альные пластинки с тессерами. 

По-видимому, к этому виду относится обломок бранхиальной пла

стинки (Pander, 1857, табл. 7, фиг. 20), место находки которой не ука
зано. А. С. Вудворд (Woodward, 1891, стр. 126) отнес бранхиальные 

пластинки с р. Сяси к ихтиодорулитам Psammosteus maeandrinus, но 
из двух образцов Р. 4493 только один относится к этому виду, другой 
же --- к Ps. megalopteryx (письмо Э. И. Уайта, 26. УI 1939). Пластинки 

с тессерами. отнесенные Вудвордом (стр. 128) к Ps. paradoxus, проис
ходят из Юхоры на р. Сяси (Р. 5959) и с р. Сяси (Р. 4491) и при

надлежат Ps. megalopteryx, так что «Ps. paradoxus» Вудворда явля

ется синонимом Ps. megalopteryx. 
И. В. Рогон (Rohon, 1901) описал и изобразил фулькры (фиг. 18), 

плавниковые шипы (фиг. 19, 20) и кожные зубы (фиг. 21, 22) Рват
mosteus с р. Сяси, в котором не трудно узнать Ps. megalopteryx. 

И. А. Преображенский (1911, стр.' 31) описал новый род и· вид, 
Dурtусfюstеus tessellatus, отличающийся от Psammosteus присутствием 

легко отделяющихся тессер, образующих как бы второй слой пласти
нок. Типом этого вида, несомненно, является оригинал фиг. 10 и 11, 
происходящий с р. Сяси выше дер. Столбово, который мы выделяем 

в качестве лектогипа. Второй изображенный экземпляр из Нейгаузена 
(т. е. из аматских слоев у Ввсгселийна) описан только как вероятно 

относящийся к этому же виду. Поэтому Dyptychosteus tesselatus надо 

считать синонимом Ps. megalopteryx и нельзя оставлять это название 
за щитом из Вастселийна, как было нами сделано раньше (Марк, 1955, 
стр. 4, 6; Обручев, 1958, стр. 48). 

В. Гросс Описывал наш вид с р. Сяси под названием Dyptychosteus 
геяеейиив (1930) и Ps. megalopteryx (1933а), однако позже (1950, 
СТр. 31) он упоминает с этой реки почему-то опять Dyptychosteus tes
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selatus, а Ps. megalopter.yx ПрИВОДИТ из снегогорских слоев р. Ловаги 
(на которой ни этих слоев, ни- этого вида не имеется}, 

Л. Б. Тарло (Гаг!о, 1961) показал, что Ps. taylori Ггасцвгг, 1'894 
является синонимом Рэ. megalopteryx, и описал шотландский материал 
под последним названием. 

О п и с а н и е. Из медиальных пластинок имеется два экземпляра 
дорзальных. Пластинка молодой особи (табл. LXXIX, фиг. 1) имеет 
длину 23,5 см, наибольшую ширину около t4 см, 1: w =, 1,7. Длина 
более старого экземпляра (табл. LXXX, фиг. 2) - 36 см, ширина 
25, 1: w =, 1,4. 

Передний край сохранился только у меньшей пластинки, он срав

нительно короткий, 6,5 см, вогнутый. У большей пластинки он рест ав

рирован неверно. Наибольшая ширина лежит 13 задней половине пла

стинок. Задний конец острее у меньшей (108°), тупее у большей пла
стинки (120°) . Центр окостенения находится на расстоянии 2(5 длины 

от переднего края. 

На большей пластинке сохранилось большое поле тессер, на малой 

небольшой участок 13 задней части и группа сорванных с места, но 

сохранившихся тессер у левого края. Тессеры в центре пластинок мел

кие, 2-3 мм в диаметре, к периферии увеличиваются до 4-5 мм. Их 
очертания несколько вытянуты по радиусам пластинок. 

Два медиальных дорзальных канала боковой линии заметны 13 виде 

борозд в части, лишенной тессер. и в виде валиков на поверхности ряда 

тессер, выделяющихся своим линейным расположением. Эти каналы 

в середине пластинок сближаются, отстоя на 2,1 см друг от друга, 
а к переднему и заднему концу пластинок они расходятся. 

На основании большей пластинки и 

шотландского материала (Таг!», 1961, 
фиг. 4) реконструирована система кана

лов боковой линии (рис. 195), состоящая 
из медиальных и латеральных дорзаль

ных каналов, двух поперечных комиссур 

и, возможно, пинеальных каналов 

(третья комиссура на реконструкции не 

показана) . 
На нижней стороне пластинок име

ются сосочки в местах выхода каналов 

кровеносных сосудов. 

Рис. 195. Реконструкция каналов боковой линии 

Psammosteus megalopteryx. 
cd а - дораальвые поперечные комиссуры; ldl _. лате

ральный дораальный, та! - медиальный дорэальный, 

pic ? - пинеальный ? канал. 

Форма и изменение величины тессер показаны на табл. XCIV, 
фиг. 3. Край пластинки, как обычно, лишен тессер. На табл. LXXVIII, 
фиг. 2 видно, 'как канал боковой линии выступает в виде валика на 

поверхности тессер. Он идет от верхнеге<кр ая фотографии и на чет

вертой тессере разделяется на два расходящиеся к нижним углам 

фрагмента, продолжаясь в виде слабо заметных борозд на лишенной 
тессер поверхности. На образце видны поперечные сечения каналов, 

расположенные в толще тессер. 
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тессер. На табл. LXXVIII, 
[ступает в виде валика на 

рая фотографии и на чет

цящиеся к нижним углам 

лных борозд на лишенной 
теречные сечения каналов, 

о характере кожных зубов тессер дает представление табл. LXXVIII, 
·фиг.3. Хотя верхушки тессер на этом образце стерты, н? об их строе
ниимощно судить по зачаточным. тессерам, расположенным между 

нормальнымигЭти зачаточные тессеры состоят большей частью из од
.ного высокого среднего кожного зуба круглой или овальной формы с 
сильно развитыми зубчиками (0,6-0,8 мм в .диаметре, с зубчиками) 
и кольца из двух-пяти значительно более плоских бобовидно изогну
тых кожных зубов такой же или меньшей длины, но в ширину не пре

вышающих 0,2 мм и с менее развитыми зубчиками. Нормальные тес

серы отличаются только количеством колец кожных зубов, доходящих 

на данном образце до семи, на образце табл. XCIV, фиг. 3 до девяти. 
На табл. LXXVIII, фиг. 3 видны и переходы от зачаточных к «нор

мальным» тессерам, то есть тессеры разного возраста. Более мелкие 

тессеры располагаются между крупными, которые стесняют- их рост. 
Зачаточные тессеры . ниже нормальных. Значение наличия тессер раз

ного возраста разобрано в общей части (стр. 66).' . 
Микроскопическсе строение медиальных пластинок описано В. Грос

сом (Gross, 1933а, стр. 15; 1935, стр. 15). н а его рисунках видно, что 
полости губчатой ткани под тессерами сливаются, чем и объясняется 

частое отсутствие тессер . на ископаемых пластинках. . 

Рис. 196. Бранхиальная пластинка Рзиттозгеиз mеgаюрtегух, неотип, дорзаль

ная сторона. 

пин. N, 220(325. х 0.4. Р. Сясь, дер. Стол6080; шелонские слои. 

Б Р а н хи а л ь н а я п л а с т и н к а, почти полный экземпляр кото

рой избражен на табл. LXXIX, фиг. 1; рис. 196 (неотип), представляет 
крючкообразно изогнутую пластинку, только треть ширины которой по
крыта кожными зубами. Задний край вогнут дистально, почти прямой 
проксимально, наружный край выпуклый дистально, вогнутый прокси
м ально, округло переходит во внутренний, с которым он образует угол 
в 105°, Внутренний край прямой., ...------------

Края тонкие, за исключением выпуклой дисгальной части наружного 
края, где он толстый и стертый; стертость простирается до дистального 
конца пластинки. Наибольшая длина последней (10 см) находится про
тив перехода .наружного края во внутренний; ширина по изогнутой 

длинвой оси - 26,5 см; толщина в самом толстом месте, приблизи
тельно посередине длины и ширины, - 11 мм. 
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Дорзальная сторона почти совершенно плоская, .от основания Iffl 

1/з ширины немного вогнутая, дальше слегка выпуклая. На 2/з ширины 
от основания она гладкая, 'с отдельными крупными бороздами входов 

кровеносных сосудов и значительным количеством мелких, в особенно

сти у медиального более шероховатого края. Дистальная треть резкой 
шероховатой ступенькой поднимается над проксимальной частью. В 1.. 2,5 см от этой ступеньки начинаются кожные зубы, расположенные 

сперва неясными, а дальше вполне выраженными поперечными рядами, 

выпуклыми дистально. Размеры кожных зубов увеличиваются от 22 ря
дов на 1 см в прокоим альной части до 10 в дистальной. 

Вентральная поверхность 

выпуклая, в цистальной ча

сти менее выпуклая, в прок
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Рис. 197. Прижизненное стира

ние конца бранхиальной плас


тинки у Psammosteus megalop
(егух.
 

. Нат. вел. а - ПИН, N. 220.'63, р. Сясь,
 
дер. Столбово; б, В - ПИН, 2201298-299.
 

Стрельна: шелонские слои
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LXXIX, фиг. 3), связанные с первыми рядом переходов. Бр анхиальные 
пластинки молодых особей также более узки (табл. LXXX, фиг. 1; 
табл. LXXXIV, фиг. 1). С возрастом их узкий цистальвый конец сти

рается и становится шире, а проксим альный нарастает и сильно расши

ряется. 

Рис. 197 показывает характер стирания бр анхи альной пластинки. 

Дисгальный конец стирается с брюшной стороны, наружный край при 

стирании немного скашивается на спинную сторону. 

Тессеры, покрывающие брюшную сторону бранхиальной пластинки, 
сохраняются редко. Они такого же характера, как на медиальных пла

стинках, но вытянуты по длинной оси пластинки (табл. LXXX, фиг. 1). 
Ширина их на изображенном экземпляре 3-5 мм, длина 4,5-10 мм, 

на других длина достигает 17 мм. Вышина тессер 0,8 мм, над поверх

ностью КОЖНЫХ зубов дистальной части пластинки они поднимаются 

ступенькой в 0,5 мм вышиной. Кожные зубы тессер такие же, как опи
санные выше у тессер медиальных пластинок. 

Граница кожных зубов листальной и покрытой тессерами частей 
пластинки иногда бывает очень извилиста. Так, на фиг. 3 табл. LXXXIV 
справа видны бухточки в этой границе, соответствующие шести тессе

рам, затем одна маленькая тессер а, углубление еще для одной и, на

конец, два больших языка кожных зубов с своеобразным рядовым рас

положением последних. 

Форма кожных зубов цистальной части пластинки очень разнооб

разна, меняясь от особи к особи, от дистального конца к проксималь

ному и от середины к краям. Наиболее распространен тип, изображен

ный на табл. LXXXII и габл. LXXXI, фиг. 16. Это овальные, треуголь

ные, сжатые с боков или слившиеся в короткие гребешки кожные зубы 

с резкими зубчиками, развитыми сильнее 'с проксимальной стороны и 

высоко взбегающими по пологим стенкам. Зубчики иногда ветвятся, 

при .хорошей сохранности на них заметны шишечки (хорошо развиты 

на оригинале табл. LXXXII, но почти не заметны на фотографии). Хо

рошо выражено расположение поперечными рядами. 

Сравнительно небольшое число экземпляров,. притом большей 

частью узкой формы, имеют вытянутые в длину кожные зубы (габл. 

LXXXI, фиг. la; табл. LXXXVI, фиг. 1), с более короткими зубчиками. 
По краям пластинки они сливаются в гребешки, не отличимые от гре

бешков бранхиальных пластинок Ps. maeandrinus (табл. LXXII, фиг. 3), 
но иначе расположенные - у последнего они идут от наружного края 

дистально и наз-ад, у описываемых образцов расходятся дистально к 

обоим краям на вентральной стороне (табл. LXXXI, фиг. 1а, табл. 
CXXXVI, фиг. 1) и сходятся, образуя выпуклые дисгально ряды на 
дорзальной стороне (табл. LXXXI, фиг. 16). На этой стороне форма 
кожных зубов более или менее приближается к обычному типу. 

На некоторых образцах обычные и удлиненные кожные ~бы встре
чаются вперемежку или полосами (табл. LXXXIII, фиг.гт}, что также 

показывает, что оба типа являются только вариациями одного видового 

типа. На последней фигуре видно также, что между обычными круп

ными кожными зубами довольно регулярно располагаются мелкие
признак, не всегда выраженный у описываемого вида (табл. LXXXII; 
табл. LXXXI, фиг. 16), но часто встречающийся (табл. LXXXI, фиг. la; 
габл. LXXXVI, фиг. 1). 

Иногда кожные зубы приобретают очень сложную форму, их прок

симальные зубчики вытягиваются в длинные лапчатые отростки (табл. 

LXXXIII, фиг. 2, 3). Такие кожные зубы неотличимы от характерных 

для Ps. falcatus или Ps. tenuis. Однако бранхиальные пластинки с та
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кими кожными зубами все же легко определяются как Рв. m(}gaLopt~ryx 

: по более широкой форме и наличию кожных зубов обычного типа на 

ДРУГИХ учасгках. .. .' . 
Ч е ш у и (табл. LXXX, фиг. За; табл. LXXXV, фиг .. 1) мелкие, от 4 

до 12 мм в ширину (в одном случае до 20 мм), длина большей частью 
меньше, иногда вдвое. Передний край занят узенькой каймой, свобод
ной от' кожных зубов. Последние удлиненно-овальные, с направленной 
назад вершинкой, от которой расходятся ребрышки вперед и в стороны, 
превращаясь на периферии в зубчики. Между большими кожными зу

бами иногда располагаются мелкие (табл. LXXXV, фиг. 1). Кожные 
зубы заднего ряда более удлинены и заострены, чем остальные. 

Коньковые чешуи (табл. LXXX, фиг. З; табл. LXXXVI, фиг. 2) 
обычной формы -:- широкие и короткие или длинные и узкие, самая 
большая 8,4 см в длину, 2 см в ширину, самая маленькая 2,8 см в 
длину, 1,2 см в ширину. 

На переднем крае узкая зона без кожных зубов. В расположении 
последних намечаются две диагональные системы рядов, выпуклые 

кпереди. Кожные зубы, так же' как на боковых чешуях, овальные, но 
более высокие, с ясными, но короткими зубчиками и хорошо развитыми 
ребрышками, расходящимися вперед 'ив стороны от вершинки, направ
ленной назад и, особенно у заднего конца чешуи, заостренной. Иногда 
попадаются мелкие кожные зубы между крупными. Сравнение фиг. З6 

габл. LXXX и фиг. 2 табл. LXXXIV показывает часто встречающиеся 
вариации. На нижней стороне чешуй кожные зубы мельче, чем на 

верхней. 

С р а в н е н и е. Ре. megalopteryx - хорошо выраженный вид, 01'
лнчающийся от других формой бранхиальной и дорзальной пластинок, 
тессер и кожных зубов. Однако отдельные экземпляры или отдельные 

участки их имеют черты, сближающие их с другими-представигелями 

рода. Так, форма узких образцов бранхиальных пластинок прибли
жается к форме бранхиальных пластинок Рэ; falcatus, вто время как 
удлиненные кожные зубы, часто, ноне всегда, свойственные этому 
типу бр анхиальных пластинок, иногда неотличимы от кожных зубов 
Ps. maeandrinus. С 'другой стороны, кожные зубы бранхиальных пла

стинок нормальной ширины иногда имеют совершенно такую-же форму, 

как у Ps. faLcatus и Ps. [епилв, Можно считать, что именно от Ps. те
ga/opteryx и произошли последние два вида, а сам описываемый вид, 

. может быть, происходит от Рв. тaeandrinus, хотя последнее не гак 
1:. 

ясно. 

Psammosteus faLcatus Gross, 1942 

Табл. LXXXVIl, фиг. 1-2; габл. LXXXVIII, фиг. 1, 2; табл. LXXXIX, фиг. 1-5; 
табл. ХС, фиг. 1; рис. 198 

1896а. Psaттosteus sp. - Traquair, СТр. 263; табл. 6, фиг. 4, 5. 
1933а. Psaттosteus таеапаппиз Agassiz - Gross, стр. 14; т абл. 1, фиг. 9; 

рис. lF (еггоге). 
1935. Psaтmosteus п. вр. - Геккер и Филиппова, СТр. 52. 
1942. Psaттosteus grossi Obrutschew -т-' Gross, стр, 398, 400, 408, 411; рис. 3А. 
1942. Psammosteus falcatus Obrutschew ,- Gross, стр. 398, 408, 411; рис. 38. 
1947. Psammosteus falcatus п. sp. - Обручев, стр. 519; рис. 2d. 
]948 Psammosteus falcatus ОЬг. - Тихомиров, стр. 53. 
1950. Psammosteus grossi Obrutschew - Gross, СТр. 30, 34. 

?	 1950. Psamтosteus sp. sp. - Gross,~Tp. 31. . , 
1950. Psammosteus megalopteryx (Trautschold) - Gross, стр. 31. 
1953 Psammosteus falcatus - Обручев,стр. 300. .'. 
1958. . Psammosteus [сасваив ОЬг.· '-- Обручев,стр. 49. 
1961. Psammosteus . falcatus .Obruchev --'- Tarlo, стр.201-202;табл. 7, фиг. 6. 
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Происхождение названия; falcatus серповидный, по 

форме .бр анхиальных пластинок. 

Л е к т о т и п. Бр анхиальная пластинка (Gross, 1942, рис. 3В); Гео
логический музей Латвийского гос. ун-та, Рига (табл. LXXXVIII, 
фиг. 1; рис. 198); коллекция Р. Кампе. Левый берег р. 'Абавы, Латвия 
«Чертова пещера» (Уеlпа аlа). горизонте или огрская свита верхне
франского подъяруса верхнего девона. 

Д и а г н о з. Бранхиальные пластинки до 30 СМ шириной, очень ко
роткие. Кожные зубы разнообразной формы, с длинными, лапчато-раз
ветвляющимися зубчиками и· тонкими перистыми морщинками, распо

ложены поперечными рядами и нередко сливаются в гребешки. В тес

серах центральный кожный зуб выделяется большими размерами и 
сложностью. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о зр а с т и р а с про с т р а н е н и е. Надснеж
ские и онежские слои верхнефранского подъяруса верхнего девона, го

ризонт е или огрскаясвита Латвии. Р О Ловать между дер. Кулакова 

и устьем Кугеиского ручья, притоки Ловати: Кунья выше' устья 
Б. Тудра, Б. Тудер у Медова, Порусья у Ефремова; нижнее течение 
р. Мсты у дер. Полосы; р. Паша у' Равдина; р. Сондала у впадения в 
Оять. В Латвии: р. Леддедзе ниже Юренского, р. Огре, р. Даугава 
у Аварсти, р. Абава у «Чертовой пещеры», реки Амула и Имула, 
р. Немунелис (Мемеле) у Поньеман. Средний Тим ан, р. Печорская 
Пижма, каменноручейские (верхнесирачойские) слои. Восточный склон 
"Гимана, Выучейская скважина, глубина 117,65-118,25 и 150,7-152,1 м. 
Слои Скат-Крейг (Scaat-Craig) франского яруса верхнего девона, Шот
ландия, южный берег залива Мари-Фёрт (MoraycFirth) о 

И с т о р и я и з у ч е н ия. Остатки этого вида были ошибочно опи
саны В. Гроссом (Gross, 1933а) в качестве Рв, таеапаппиз. На эту 
ошибку ему указал д. В. Обручев в одном из писем 1940 го, сообщив 

также, что в своей монографии по псаммостеидам он различает из бо

лее высоких слоев девона, залегающих над бурегскими, два' вида: 

Psammosteus grossi и Ps. falcatus. В .. Гросс (Gross, 1942, стр. 411), 
признав свою ошибку, описал и изобразил под этими названиями ос

татки псаммостеил, главным образом из Уегпа аlа на р. Абаве. Тем 
самым, он является автором этих видовых названий,' а не Д. ВО Обру
чев{Международный кодекс зоологической номенклатуры, сто 50). 

Положение, однако, осложняется тем, что в рукописи Д. В. Обру
чева, 1 ак же как и в опубликованных диагнозах (Обручев, 1947), под 
названием Ps. grossi описан другой вид, из примерно. синхроничных 

надснежским слоев р. Мсты, тогда как Ps. grossi и Ps. fakatus, опи

санные В. Гроссом, являются синонимами, различия между которыми 

.сводягся отчасти к возрастной изменчивости, (оригинал Ps. falcatus, 
рис. 3В, принадлежит значительно более старой особи, чем оригинал 
Ps. grossi, рис. 3А), отчасти к обычной для видов Psammosteus измен
чивости в очертаниях базальной части бранхиальных пластинок, длина 

которых подвержена значительным колебаниям (см. описание Ps. те

galopteryx). " 
Вследствие того, что Ps. grossi Gross, 1942 не идентичен с Ps. grossi 

Obruchev, 1947, последний вид должен получить новое название, и ниже 
он описывается как Ps. tenuis пот. nov. 

_ Хотя в работе. В. Гросса (.Gross, 1942, стр. 411) Ps. grossi стоит впе

.реди Рэ. ffllcatus, но для обозначения этого видз должно быть выбрано, 
второе н аэвание (по праву. первого ревизующего): 1) во избежание сме
шения Рв. grossi Gross и Ps. 'gr:ossi Obruchev и 2) как более известное 

в литературе. 
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Л. Б. Тарло (Таг10, 1961) показал, что описанная Р. Тр аювером 
(Traquair, 1896, табл. 6, фиг. 4, 5) бранхиальная пластинка Рваттов

teus sp. из Шотландии относится 'к Ps. falcatus. 
Описание. Медиальные пластинки с сохр анившимися 

тессерами встречаются крайне редко. Единственный экземпляр (т абл. 

LXXXVIII, фиг. 2) несет кожные зубы, сидящие прямо на поверхности 
пластинки без подушки губчатой ткани, образующей основание каждой 

тессеры (кроме молодых, см. табл. LXXVIII, фиг. 3) у Ps. megalapteryx 
или Ps. maeandrinus. Однако В. Гросс (Gross, 1933а, стр. 14) описывает 
найденные вместе с бранхиальными пластинками отдельные тессеры с 
очень крупным острым центральным кожным зубом. Остается предпо

ЛОЖИТЬ, что тессеры 'отпадали еще легче, чем у Ps. megalopteryx, остав
ляя после себя полигональные углубления, а сохранившиеся на образ

це, изображенном на фиг. 2, табл. LXXXVIII, кожные зубы - моло

дые, заполняющие промежутки между разошедшимися (до прир асга

ния к пластинке) тессерами. Центральные кожные зубы очень крупные, 

со сложными вегвящимися лапчатыми зубчиками. Они окружены мел-· 

кими, более простыми. Кожные зубы покрыты тонкими перистыми мор

щинами и совершенно подобны кожным зубам 'бранхидль'Ных пласти

нок. По поверхности губчатой ткани проходит борозда канала боковой 

линии (справа на фотографии; две крупные ямки, заметные на послед

ней, вызваны, вероятно, посмертным выеданнем какими-нибудь организ
мами). Толщина пластинки значительная - 9 мм. 

Рис. 198. Бранхиальная пластинка Psammosteus falcatus, лсктотип, дорзальная 
сторона. 

Геол. музей. Латв гос. ун-та. Р. Абава, Velna ага: огрская свита. 

Бранхиальные пластинки. Лектотип (табл. LXXXVIII, 
фиг. 1; рис. 198) - полная правая бранхиальная пластинка шириной 
по прямой 25 см, ПО кривой - 28 см, длиной у основания 6,5 см, .макси

мальной толщиной 1 см. Глубина вогнутости вентральной стороны 5 см. 

Передний край почти прямой, образует с наружным угол в 145° и с 

внутренним 127°. С вентральной стороны дистальная часть наружного; 

края сильно стерта. Кожные зубы занимают только дистальную часть 

пластинки, на 11 'см ее 
", 

ширины. Дистально они сильно возрастают 

в размерах и приобретают более правильное расположение 'попереч

ными рядами, на дорзальной стороне выпуклыми дистально. Прокси
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мальные кожные зубы имеют сравнительно короткие зубчики, развитые 
равномерно со всех сторон, дистальные - Длинные лапчатые зубчики 

с проkсимальной стороны. 

Описанный лектотип - единственный экземпляр со сравнительно 
длинным основанием и прямым передним краем. Все остальные экзем

пляры из всех местонахождений построены по типу Ps. grossi Gross 
они имеют одинаковую длину почти на всем протяжении, и их перед

ний край плавно переходит в латеральный. Некоторые образцы дости

гают не меньшей ширины, чем лектотип. Так, образец с р. Огре имеет 
далеко не полную ширину 26 см при длине 3,5 см. По-видимому, здесь 

имеется такая же значительная изменчивость, возрастная и индиви

дуальная, как у Ps. megalopteryx. 
Кожные зубы всех экземпляров Ps. grossi Gross совершенно иден

тичны по форме и расположению: кожными зубами Ps. falcatus Gross. 
Это и заставляет, принимая 'во внимание также их совместное нахожде
ние, считать их принадлежащими одному виду. 

Лучше видны кожные зубы на фиг. 16, табл. LXXXVII. На этом 
образце с обеих сторон хорошо выражена периодичность роста 
уменьшение величины К0ЖНЫХ зубов в проксимальном направлении, 

сменяющееся новым увеличением. На изображенной дорзальной сто

роне таких периодов можно насчитать четыре. Это уменьшение выра

жается главным образом в укорочении проксим альных лапок кожных 

зубов. То, что такая периодичность не встречается у всех экземпляров, 
а является редкостью, показывает, что она не была нормальной, а за

висела от каких-либо неблагоприятных условий, которым полвергались 

некоторые особи. Один из таких периодов уменьшения величины кож

ных зубов изображен на габл. LXXXVII, фиг. 16, где видно и связан
ное с этим упрощение их формы. Разница в 'величине такова, что в 
поясах мелких кожных зубов их приходится 14 на 1 см, в поясах круп

ных - 4. В левом верхнем углу фотографии видно образование грвбеш
ков, характерное для дистальных кожных зубов, а немного правее 
кожные зубы с совсем короткими зубчиками, более гладкие и непра

вильные, возникавшие, по-видимому, вторично, в поврежденных ме

стах. 

Образец, изображенный на фиг. 5 табл. LXXXIX, отличается более 

косым расположе.нием рядов кожных зубов на спинной стороне. Кож
ные зубы также с очень слабо развитыми лапками (табл. LXXXIX, 
фиг. 56), то есть имеют характер, свойственный проксимальным кож

ным зубам. По-еидимому, это сильно стертый экземпляр, и листаль

ная часть здесь просто OTCYTC~ByeT. 

Фиг. 2 табл. LXXXVII отчасти передает (но все же далеко не до

статочно) характерную для вида очень тонкую перистую морщини

стость, излучающуюся из лист ально (на фотографии направо) располо

женной вершинки. На многих экземплярах она бывает выражена зна

чительно слабее, но при правильном освещении и под достаточным 

увеличением почти всегда заметна. На фиг. 2, габл. LXXXVII видно 
также несколько мелких кожных зубов среди крупных (в правом верх

нем углу) и общее измельчание их в проксимальном направлении (на

лево). 
Фиг. 4 табл. LXXXIX и фиг. 1 табл. ХС изображают два .дисгаль

ных конца бранхиальных пластинок с различно построенными кожными 
зубами. На втором образце они, сливаясь по нескольку, образуют ха
рактерные гребешки с проксимальными лапками, на первом - развиты 
неправильно, не- сливаются и: не образуют ясных рядов; лапки _их раз

виты более равномерно с разных сторон и несут заметные поперечные 
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отростки; мелкие кожные зубы вклиниваются неправильной зоной сре-' 

ди крупных у заднего края. На другой стороне образца картина ближе 

к обычной, но и там кожные зубы сохраняют СБОЮ индивидуальность 
и высокие острые верхушки. 

Отдельные т есс еры очень своеобразны (габл. LXXXIX, фиг. 1~3). 

Они имеют коническую форму и состоят как бы из одного централь
ного очень крупного кожного зуба, у основания которого сидят мелкие. 
Их размеры 3,5-4,5 мм в диаметре основания, 4 мм в высоту. 

С р а в н е н и е: Ps. falcatus по форме бранхиальных пластинок и 
кожных зубов ближе всего стоит к Ps. tenuis. Он-отличается от послед

него более крупными размерами, большей толщиной и изгибом бр ан

хиальных пластинок, более 'высокими кожными зубами с тонкой пери
стой морщинистостью, отсутствующей у Ps. tenuis, и меньшей .регуляр

ностью в образовании поперечных рядов 'кожных зубов. Кожные зубы 

проксимальной части бранхиальных пластинок описываемого вида часто 

очень похожи на кожные зубы Ps. megalopteryx, который является ве

роятным предком Ps. falcatus. От Ps. pectinatus последний,отличается 
менее высокими и правильными гребешками поперечных. рядов кожных 

зу ров. 

Psammosteus tenuis Obruchev, пот. nov. 

Табл. ХС, фиг. 2; табл. XCI, фиг, 1; рис. 199 

1947. Psammosteus grossi п. sp. - Обручев, стр. 520; рис. 2е (погп. ргаеосс.).
 
1958. Psammosteus grossi ОЬг.. - Обручев, стр. 49.
 

Происхождение названия: tепuis тонкий, по незн ачи

тельной толщине бранхиалъных пластинок. . _,. 
г о л о 1'И П. Бранхиальная пластинка (табл. XCI, фиг.. 1); колл, 

Р. Ф. Геккера, 1929; ПИН, N!! 220/353. Р. Мста, правый берег, между 
дер. Дубовицы и Раменье, верхи надонежских слоев верхнефранского 
подъяруса верхнего девона или еще выше. 

Д и а г н о з. Бр анхиальные пластинки до 10 см ПО длинной оси, 
плоские, слегка изогнутые. Кожные зубы разнообразной непр авильной 
формы, с длинными лапчатыми, зубчиками, особенно с прокснм алъной 
стороны, часто расположены' поперечными рядами, иногда сливаясь и 
образуя гребешки. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхи 
надснежских слоев (или выше), р. Мста между погостом Морконницы 
И дер. Дубовицы (Конец, Усть-Каширское, Раменье). . 
и с т о р и я и з у ч е' н и я. Вид установлен под названием Ps. grossL 

в 1947 г., но ранее В. Гросс (Gross, 1942, стр. 411, рис. 3а) описал под 
названием Ps. grossi Obrutschew другую форму, являющуюся синони

мом Ps. falcatus. Поэтому описываемый вид должен' получить новое 

название (подробнее см. в истории изучения Ps. falcatus,cTp. 251). 
О п и с а н и е. Известно только несколько бранхиальных пластинок, 

небольших, плоских, слабо изогнутых. Голотип, с обломанным KOHubll! 
и основанием,' имеет, ширину 6,5, длину до 2,5 см при максимальнои 
толщине 3,5 мм. Кожные зубы занимают дистальную часть, они очень 

разнообразны и неправнльны по форме (табл. ХС,фиг. 2). Прокси
мально они более мелкие, с короткими зубчиками, развитыми равно
мерно со всех сторон. Дистально он» становятся крупнее, а ПрОКСИ

мальные зубчики сильно удлиняются и .превра.щаются в лапки; от 1 д? 
7 на кожный зуб. В последнем' случае кожныи зуб представляет собои 
гребешок, который иногда сливается с соседним или соединяется с ним 
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перемычкой. Величинажожных зубов' 1'--"--3' мм: Лапчатые зубцы снаб

жены по краям м,?рщинками. Задний край пластинки покрыт кожными 
зубами, наружныи - стерт, 'хотя и не сильно: 

Рис. 199. Реконструкция бранхиальной пластинки 
Psammosteus tenuis. 

Возможно, что проксимальная часть была гораздо длиннее, о чем 
свидетельствует образец N!! 220/376 - фрагмент проксимальной части 
в 9 СМ длиной, несущий неизвестные у других представителей рода 

Psammosteus четыре неглубокие продольные борозды на равных рас
стояниях друг от друга. . . 1 

'с Р а в н е н и е. Ps. tenuis отличается от всех других видов ТОНКИМИ 
и короткими бранхиальными пластинками. Кожные зубы очень похожи 
на кожные зубы Ps. falcatus, но крупнее и площе, чем у последнего 

u u ,'"

и с MeHuee развитои перистои морщинистостью. Это, по-видимому, самый 

позднии представитель псаммостеид, у которого превращение .бр ан

хиальных пластинок в тонкие боковые шипы и усложнение формы кож
ных зубов достигли крайнего развития.' . 

Род Кагеговтецв Оогцспес, 1933 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: по Карельской' АССР.
 

Т и п о в о й в ид. Karelosteus weberi Obruchev, 1933.
Д и а г н о з. Бранхиальные пластинки со сравнительно длинным ос


нованием, быстро укорачивающиеся дистально и загибающиеся назад. 

Кожные зубы очень крупные, выпуклые, с ребристыми стенками коро

нок. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с про с т р а н е н и е. Верх

ний девон, нижнефр анский подъярус, снетогорские (?) слои. Севера

восточное крыло Главного девонского поля, р. Свирь И Андомская 
гора. 

И с т о р и я и з у ч е н и я. Род установлен по одному экземпляру 

бр анхиальной пластинки типового вида (Обручев, 1933). Найден еще 
фрагмент. Больше не описывался. 

Х а р а к т е р и с т и к а и с р а в н е н и е. Сйудный материал не 

дает достаточных данных для характеристики. Отличия голотипа К. 
weberi от бранхиальных пластинок Psammosteus сводятся к двум при

знакам. Однако род провизорно сохраняется, так как несомненно, что 

ряд видов Psammosteus, установленных по одним бранхиальным пла
стинкам, окажется принадлежащим нескольким родам, когда станут 

известны другие элементы панциря. Величина и форма кожных зубов 

позволяют- легко отличать единственный вид рода от видов Рзат

mosteus. 
О б ъ е м р о Д 'а. Только типовой вид. 
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Karelosteus weberi Obruchev, 1933 

Табл. XCII, фиг. 2; табл. хсш, фиг. 

1933б. Karelosteus weberi п. g., п. вр. - Обручев, стр. 12, 14; табл. 1, фиг. 1. 
1933а. Karelosteus weberi Obrutschew - Gross, стр. 17. 

Про и с х о ж Д е н и е н а з в а н и я: в честь В. Н. Вебера. 
Г о л о т и п. Правая бранхиальнаяпластинка (Обручев, 19336, 

табл. 1, фиг. 1); колл. В. Н. Вебера, 1920; Центр. геол.-разв. музеи 
им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград, . .N!! 4014-1. Р. Святуха, левый при

ток Свири, левый берег между дер. Вяз-остров и Посад, обн. 54, нижне
франский подъярус верхнего девона (точно горизонт неизвестен). 

Д и а г н о з. Бранхиальная пластинка с довольно длинным основа

нием. Кожные зубы очень крупные, до 4 мм длиной, выпуклые, плотно 
посаженные, с ребристыми стенками коронки. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Точный 

lf возраст типового местонахождения неИ3'вестеН,однако на Андомской 
~ ГО.Ее фрагмент бранхиальной пластинки найден вместе с Ps.'maeciriiiГi

nus: то есть в снегогорских слоях. Других находок неизвестно, 
И с т о р и я и з у ч е н и я. См. историю изучения рода. 
О п и с а н и е. Бранхиальная пластинка сравнительно длинная у ос

нования (5,5 см), У дистального излома имеет всего 2 см в длину. 
Ширина в сохр.анившейся части - 7,8 см. Пластинка вогнута вентраль
но. Кожные зубы очень крупные - 2-4 мм в длину, 1-1,5 мм в ши

рину. Они образуют как продольные, так и поперечные ряды. Размеры 
их увеличиваются дистально. Проксимальные кожные зубы округлые, 

дистально они удлиняются. Проксимально они пологие, дистально за

остренные, коронки сильно выпуклые, бока их отвесные и несут про

стые ребрышки, расходящиеся от диетальной верхушки. 

С р а в н е н и е. Кожные зубы К. weberi превосходят по своим раз
мерам кожные зубы всех видов Psaттosteus и могут быть сравнены 

только с кожными зубами Ganosteus, от которых легко отличимы про.
стотой сеоих очертаний и короткими зубчиками. 
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VII.	 МИКРОСТРОЕНИЕ 

Л. И. 

в связи с фрагментарностью 
важное значение .приобретает 

НЕКОТОРЫХ PSAMMOSTEIDA 

НОВИЦКАЯ 

большей части остатков псаммостеид 
изучение их микроструктуры. Этому 

вопросу посвящены работы В. Гросса (Gross, 1930, 1933а) и Л. Б. Тар
ло (Таг10, 1962, 1963). В СССР вопросами микроструктуры занимались 
Д. В. Обручев и А. П. Быстров, однако из псаммостеид ими описаны" 
только Aspidosteus heckeri (Обручев, 1941; Быстров, 1955) и «Psaттo
lepis paradoxa» (Быстров, 1955). Ниже дается описание 16 видов (пяти 
родов) псаммостеид: Schizosteus (2 вида), Pycnosteus (3 вида), Оа

nosteus (l вид), Psaттolepis (4 вида) и Psaттosteus (6 видов). 

В пластинках псаммостеид четко различаются три основных слоя: 
кожные зубы, губчатая ткань и базальный слой (изопедин). 

Кожные зубы покрывают пластинку оверху, образуя сплошной пар
кет (Psaттolepis) , иногда сливаются в длинные гребни (Psaттosteus) , 
иногда сравнительно далеко удалены друг от друга, (Pycnosteus) , со
стоят из ортодентина и имеют одну или несколько пульпарных полостей, 

соединяющихся с каналами нижележащего губчатого слоя. Дентинные 
канальцы радиально расходятся из полости пульпы, в нижней части 

довольно широкие, выше разветвляются, постепенно сужаясь. В верхней 
части зуба они образуют густую сеть коротких ветвящихся отростков. 

Зубы имеют пластинчатое строение, на некоторых шлифах выступаю

щее особенно отчетливо. Пластины откладываются на стенках полости 
пульпы по мере утолщения зуба. 

Губчатая ткань составляет большую часть, а иногда почти всю тол

щину пластинки; она образована балками, разделенными более или 
менее крупными межбалочными полостями. В ней различаются два 

слоя: верхний с мелкими полостями и нижний с более крупными, назы

ваемые соответственно сетчатым и решетчатым. Обычно эти два слоя 
хорошо различимы, но иногда граница между 

В нижней части решетчатого слоя во многих 

ная прослойка из налегающих друг на друга 

очевидно, свяаано с условиями фоссилизации, 
сжатие пластинки, особенно сильное в той ее 

ними очень расплывчата. 

случаях видна уплотнен

балок. Образование ее, 

при которой происходит 
части, где расположены 

самые крупные межбалочные полости и поэтому балки легче всего раз" 
давливаются. Аналогичная картина наблюдается и в бранхиальных 

пластинках, где разрушается центральная часть, а сетчатые слои обыч

но не деформируются. Балки губчатой ткани состоят из особого косте

подобного, но лишенного костных клеток вещества, названногоВ. Грос
сом (Gross, 1930) аспидином. Долгое время считалось, что он вообще 
бесклеточен и представляет с060Й вторично измененную кость.' Однако 
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r 
Л. Б. Тарло {Таг!о, 1963) показал, что аспидин является не вторично 
измененной костью, а ее предшественником, обладающим уже свой

ствами настоящей кости, но лишенным остеоцитов, функции которых 

выполняли аспидиноциты. В нем хорошо различаются аспидоны, обра

зованные концентрически нарастающими вокруг кровеносных каналов 

пластинками аспидина и соответствующие гаверсовым каналам кости. 

Пластинки аспидонов пронизаны очень тонкими, иногда едва различи

мыми радиальными канальцами, в которых помешались отростки аспи

динобластов, отступающих внутрь кровеносного канала по мере угол

шения аспидона (Обручев, 1941). Промежутки между аспидонами за
полнены крупными вытянутыми полостями, которые Л. Б. Тарло (Tarlo, 
1963) считает полостями аспидиноцитов. ПО форме и размеру они 

варьируют от тонких и длинных, очень похожих на дентинные канальцы 

(иногда они даже раздвоены на концах) до сравнительно коротких 

и утолщенных; часто бывают веретеновидными, иногда имеют расши
ренную центральную часть и резко сужаются на концах. Между аспи

донами аспидиноциты р асполагаются беспорядочно, около аспидонов 

часто вытянуты перпендикулярно к их пластинкам. Очень редко встре

чаются аспидиноциты, заключенные между пластинками аспидона и 

параллельные им. 

Третий слой пластинки - базальный (изопедин) состоит из нале

гающих друг на друга тонких аспидиновых пластин, пронизанных ред

кой сетью кровеносных каналов. Пластинки параллельны нижней по

верхности панциря и в местах прохождения кровеносных каналов через 

базальный слой огибают каналы. Базальный слой пересекается много-· 

численными шарпеевыми волокнами, идущими косо или почти' перпен

дикулярно по отношению к его пластинкам. Шарпеевы волокна напо

минают аспидиноциты губчатой ткани, но значительно длиннее послед

них и расположены все в одном направлении. 

Shizosteus splendens (Eichwald, 1844) 

Пластинки тонкие, толщиной 2-3 мм. Кожные зубы в разрезе четы

рехугольные (рис. 200), крупные, верхняя поверхность их слабо выпук
лая или сглаженная, пульпа обычно одна. Среди крупных кожных 

зубов встречаются иногда мелкие, возвышающиеся над поверхностью 

крупных. Губчатая ткань рыхлая, аспидиновые балки тонкие, причуд

ливо изогнутые. Межбалочные полости большие, очень разнообразной 
формы. В середине губчатой ткани обычно видна прослойка из облом
ков балок, На границе с базальным слоем появляются округлые или' 

эллнпсовидные полости. Базальвый слой средней толщины. 

Shizosteus striatus (Gross, 1933а) 

Средняя толщина пластинок 3-4 мм. Кожные зубы (рис. 201) не· 
большие, округло-четырехугольной формы в разрезе, с одной или не

сколькими пульпарными полостями. Сетчатый слой образован аспиди

новыми балками, разделенными извилистыми межбалочными полостя

ми, постепенно переходит в решетчатый. В последнем балки слегка 
утолщаются, полости увеличиваются, однако из-за плохой сохранности 

материала ничего нельзя сказать о их форме. Базальвый слой средней 
толщины. 
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Рис. 200. Schizosteus splendens (Eichwald). 
ВертикаЛЬИЫ/J шлиф через среднюю пластинку. Х 32. р. Сл а
вянка, дер. Марьина; среднlfЙ деБОН. нарОБСКИЙ горизонт. 

Рис. 201. Schizosteus striatus (Gross) . 
Вертикальиый шлнф через среднюю пластвнку. Х 32. Р. Луга. 

Поречье-э-Киношн ; средний девон. наровский ГОрИЗОНТ. 
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Пломбировка захватывает один-два ряда полостей, ближайших к 
стертому краю бр анхиальной пластинки. 

От S. splendens Отличается менее рыхлой губчатой тканью и менее 
крупными кожными зубами. 

Pycnosteus palaeformis Ргеоогаэпепвку, 1911 

Толщина пластинки около 4 мм. Кожные зубы (рис. 202) средней 
величины, разделены довольно значительными промежутками, в раз

резе их форма меняется от четырехугольной до конической. Имеющиеся 

Рис. 202. Pycnosteus paiaetormis Preobrazhensky. 
Вертикальный шлиф через среднюю пластиику, Х 32, Р. Луга. 

выше дер. Старица; средний девон, арукюльские слои. 

в коллекции пластинки уплотнены при фоссилизации. Верхний слой, 
соответствующий сетчатому, состоит из аспидиновых балок средней 
толщины. Преобладают межбалочные 'Полости в виде узких щелей; 
округлые полости редки. Ниже идет более плотный слой. Среднюю 
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Preobrazhensky. 
гастинку, Х 32, Р. Луга. 
~~ арукюльскне слои. 

фоссилизации. Верхний слой, 
аспидиновых балок средней 
олости в виде узких щелей; 
злее плотный слой. Среднюю 

часть пластинки занимают -налегающие одна на другую аспидиновые 

балки, местами изломанные, но в основном параллельные поверхности 
пластинки. Их горизонтальность объясняется, по-видимому, тем, что в 

ненарушенном виде губчатая ткань состояла из длинных горизонталь

ных балок, соединявшихся короткими вертикальными балками, сдавли

вавшимися при фоссилизации. Базальный слой толстый - около 1/з тол
щины пластинки, густо пронизан кровеносными каналами. 

Pycnosteus раий Mark, 1956 

Ввиду ограниченности материала шлифы сделаны только через 

бранхиальные пластинки (рис. 203). Крупные кожные зубы часто пере
меж аются с мелкими. Форма зубов в разрезе меняется от округло

Рис. 203. Pycnosteus раии Mark. 
Вертикальный шлиф через бранхиальиую пластинку, х 32. 
Оа, Выртсъярв. Тамме; средний девон, аруиюльские слои. 

четырехугольной до. заостренно-конической, пульпарных полостей одна

две. В губчатой ткани различаются беспорядочно изгибающиеся аспи

диновые балки, тесно прилегающие одна к другой, разделенные очень 
узкими щелями, имеющими при небольших увеличениях вид темных 

линий, в основном горизонтальных (результат деформации). Балки в 
середине пластинки несколько тоньше периферических. Сетчатый слой 

почти не выражен. 

Р. раии очень близок по микроструктуре к Р. palaeformis, от кото
рого отличается главным образом более крупными кожными зубами. 
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Pycnosteus tuberculatus (Rohon, 1901) 

Толщина бр анхиальной пластинки 4-6 мм. Кожные зубы звездча
тые, крупные. В разрезе их форма и размеры разнообразны и зависят 
от места пересечения зуба плоскостью шлифа (рис. 204). Кожные зубы 

Рис. 204. Pycnosteus tuberculatus (Rоhоп). 

Вертикальный шлиф через бранхиальную пластинку, х 32. 
Р. Гауя; средний ДР.ВОН. буртииекские слои. 

имеют несколько пульпарных полостей, из которых выходят хорошо 

выраженные пучки дентинных канальцев. Под звездчатыми зубами 

иногда видны остатки резорбированных зубов предыдущей генерации 

(рис. 205). Губчатая ткань уплотнена при фоссилизации и имеет вид 
тесно прилегающих друг к другу обломков балок, разделенных 13 сред
ней части пластинки узкими щелями. В поверхностных частях пла
стинки, соответствующих сетчатому слою, межбалочные полости хо

рошо выражены. 

На одном из шлифов через среднюю пластинку, менее сплющенную, 
чем другие, видно строение губчатой ткани, образованной длинными 
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Рис. 205. Pycnosteus tuberculatus (Rohon). 
Остатки реьорбированных зубов под зубами новой генерации в браихиаль

ной лгластннке. Х 150. Р. Гаун; средний 'девон , буртннекскне слон. . 

горизонтальными и довольно короткими вертикальными балками с за

ключенными между ними полостями. Под слоем звездчатых зубов, как 

и на бранхиальной пластинке, видны мелкие зубы предыдущей генера
ции. 

От Р. раий и Р. palaeformis отличается более крупными кожными 
зубами. 

Ganosteus stellatus Rohon, 1901 

Пластинки примерно в 1 см толщиной. На вертикальном шлифе 
(рис. 206) видны большие звездчатые кожные зубы, иногда сидящие 

один на другом. Основную массу зуба составляют мелкие переплетаю

шиеся аспидиновые балки, разделенные узкими извилистыми полостя

ми. Дентиновый колпак составляет Ч« или больше всей толщины зуба, 

расположение дентиновых пучков в нем указывает на слияние несколь; 

ких зубов. Между крупными зубами располагаются мелкие соднои 

ПУЛЬПОЙ И конической вершиной. Одна, реже две генерации мелких зу

бов обычно различаются под слоем крупных звездчатых зубов в сред

них (рис. 207) и бранхиальных пластинках. Погруженные зубы в uраз
личной степени резорбированы. Присутствие нескольких генерации зу

бов в средних пластинках не связано с наростами или какими-нибудь 
отклонениями от нормы и может быть обнаружено в любом месте пла
стинки, что доказывает смену кожных зу60В у Ganosteus stellatus по 
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Рис. 206 Оаnо /Вертикальный шлнф' S еив s/ella/us Rohon

ч:g:з среднюю пластинку. Х 16 •девон. абавские слон. . Р. Лбава: сред

. Рис. 207 Ganos/e / 11войная генерация з б' us s е асив RohonД у ов 8 среднеА Пластинке Х 75 •
оон. абавскне СЛО~. '. Р. Лбава; средний де.
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оЬоп. 

16. Р. Лбава: сред

мере роста и утолщения пластинки, подобную наблюдаемой в других 

группах рыб (Crossopterygii, Arthrodira). Зубы последующей генера

ции 'крупнее зубов предыдущей (в соответствии с увеличивающимнся 

размерами пластинки). Сетчатый и решетчатый слои средних пласти

нок постепенно переходят один в другой, в бранхиальных пластинках 

граница между ними резкая. Для сетчатого слоя последних характер

ны небольшие круглые или продолговатые межбалочные полости, иног

да образующие четкие ряды (рис. 208). В решетчатом слое тонкие 
аспидиновые балки разделены округлыми межбалочными полостями,. 

постепенно увеличивающнмнся к центру, где они очень велики. Ба

зальный слой средней толщины. 

Рис. 208. Ganosteus stellatus Rohon.
 
Вертихальный шлиф череэ верхнюю часть бранхиальной пластннкн. х 16.
 

Р. Абава; средний девон. абавские слои.
 

На стертых участках вскрывшиеся межбалочные полости пломби

руются дентином. Пломбировка обычно не идет глубже первого ряда 

полостей. 

Psammolepis paradoxa Agassiz, 1844 

Толщина пластинок 3,5-9 мм. Кожные зубы довольно крупные; 
округлые или округло-четырехугольныев разрезе, с одной, реже с не

сколькими пульпарными полостями. На поверхности спинных, брюш
ных и бранхиальных пластинок нередки наросты вторичных зубов. 



Рис. 209. Psammolepis paradoxa Agassiz . 
.Резорбция зубов первой генерации, Х 150. Р. Бр асла ; верхний девон. га уй

скис СЛОИ. 

Рис. 210. Psammolcpis paradoxa Agassiz. 
Вторичные кожные зубы на краю участка с «разъеден

ной» скульптурой, Х 16. Р. Брасла: верхний девон, 
г ау йские слои. 
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более крупных и размешающихся в шахматном порядке над зубами 

первой генерации. Зубы в наростах на бранхиальных пластинках заму

ровываются в добавочном дентине (Gross, 1930; Быстров, 1955), но на 
спинных связаны друг с другом только аспилиновыми балками. На 
шлифах, сделанных через средние пластинки С- наростами, видно, что 

зубы нижнего ряда в той или иной степени резорбированы (рис. 209) 
со стороны полости пульпы или соседних каналов. Резорбции подвер

гаются также ближайшие балки сетчатого слоя и иногда зубы верх

него ряда. Резорбция аспидиновых балок и кожных зубов наблюдается 

и за пределами наростов. У ряда экземпляров на стертых выступаю

щих частях тессер кожные зубы как бы разъедены. Иногда на краю 
таких участков встречаются наросты более крупных вторичных зубов 

(рис. 210). Шлифы показали, что кожные зубы первой генерации под 

ними частично или полностью резорбированы, следы резорбции видны 
и на аспидиновых балках сетчатого и верхней части решетчатого слоев 

(рис. 211). Возможно, эти «разъеденные» участки - очаги резорбции, 
предшествующей замене старых стертых зубсв новыми. , 

В губчатой ткани хорошо различаются сетчатый и решетчатый слои 
с округлыми межбалочными полостями неправильной формы, более 

крупными во втором слое. На некоторых образцах в нижней часги 
решетчатого слоя выделяется уплотненная прослойка (рис. 212). Она 

видна невооруженным глазом в виде плотной полосы, параллельной 
базальному слою, часто отделена от него тонким слоем обьвеной губча
той ткани. Под микроскопом в ней различаются налегающие друг на 

Рис. 211. Psammolepis рагааоха Agassiz. 
Ре зорбция кожных зубов н аспидиновых балок на участке с «разъеденной» 

с кулыттурой. Х 75, Р. Бр асл а: вер хн.и й девон. г а уйские слон 
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Вертикальны 

Рис. 212. Psamтolepis paradoxa Agassiz. 
Вертикальный шлиф через средиюю. пластинку. Х 32. 

Р. Врасла; верхний девон. гауАские слои. . 

друга и перекрешиваюшиеся аспидиновые балки такой же толщины. 

·как и в остальном решетчатом слое. Промежутки между балками почти 

исключительно щелевидные. Трещины на балках и их иаломанные края 

говорят о том, что прослойка образовалась механическим путем, ве

роятно под давлением вышележащих пород. На некоторых балках вид
ны следы резорбции, на одном из, экземпляров виден ограниченный 

полостью резорбции вторичный аспидон (рис. 213) - факты, свидетель
ствующие о происходившей здесь при жизни животного перестройке. 

Базальный слой тонкий. 

В бранхиальных пластинках четко различаются верхний и нижний 
сетчатые слои и центральный (решетчатый) слой. Последний обычно 
В . виде обломков балок, плотно налегающих друг на друга и часто 
выкрашивающихся при шлифовании. 

Аспидиновые балки пластинок Psl. paradoxa, как и других псам
мостеид, нередко поражены грибом, названным Быстровым (1956) 
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Рис. 213. Psammolepis ратааха Ag-assiz.·
 
Вертикальный шлиф через уплотненную прослойку. Вторнчиый аспндон, Х 150.
 

Р. Брасла; верхний девон. га уйские слои. 

Рис. 214. Psammolepis ратааха Agassiz. 
Спора нгии н гифы Palaeomycelites lacustris Bystrow в губчатой ткани, Х 450. 

Р. Гауя: верхний девон. гауйские слои (шлиф А. П. Быстрова). 



Palaeomycelites lacustris. Гифы этого гриба уже неоднократно описы
вались в литературе, однако до сих пор не были известны его споран

гии. На одном из шлифов в коллекции А. П. Быстрова, переданной мне 
после его смерти, обнаружены спорангии в виде округлых образований, 

иногда с немного вытянутой верхушкой (рис. 214). Спорангии, как и 
гифы, расположены внутри аспидиновых балок, в некоторых из них 

различима оболочка и зернистая структура внутри. 

Psammolepis abavica Mark-Kurik, 1965 

Толщина пластинок 4-12 мм. На вертикальном шлифе (рис. 215) 
кожные зубы имеют форму, близкую к четырехугольной. Они несколь

ко мельче, чем у Psl. paradoxa, с одной или несколькими пульпарными 

•
 

Рис. 215. Psammolepis abavica Mark-Kurik. 
Вертикальный шлиф через среднюю пластинку, Х 32. 

Р. Абава; средний девон, абавскне СJlОИ. 
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полостями. Балки сетчатого слоя тонкие, разделены извилистыми меж

балочными полостями. Полости решетчатого слоя округлые, непр авиль
ной формы, толщина балок в нем мало варьирует. Соотношение сетча
того и решетчатого слоев особенно четко видно на шлифах через тес

серы, где сетчатый слой имеет очень характерный рисунок: между аспи

диновыми балками одинаковой толщины заключены очень мелкие круг

лые или слегка вытянутые полости (рис. 216). Граница сетчатого и ре
шетчатого слоев параллельна здесь поверхности тессер. Характер сет

чатого слоя указывает на его принадлежиость отдельным тессерам. Это 

подтверждается и тем, что шлифы иногда расходятся по косой линии, 
разделяющей тессеры и отчетливо видной в сетчатом слое, но нер азли

чимой в решетчатом, общем для всей пластинки и образовавшемся, 

по-видимому, после слияния тессер. У границы с базальным слоем раз

меры полостей уменьшаются. Базальный слой тонкий. 
ПО микроструктуре этот вид очень близок к Psl. paradoxa, от кото

рого отличается немного меньшими размерами зубов и их формой. 

Рис. 217. Psammolepis ие

nyukovi Obruchev. 
Вертикальный шлиф через 
среднюю пластинку, Х 32. 
Р. Оредеж, д. Ям-Тесово; верх

ний девон. старицкие СЛОИ. 
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Средняя толщина пластинок 5 мм .. На вертикальном шлифе 

(рис. 217) видны округло-выпуклые кожные зубы значительно меньших 
размеров, чем' у остальных описываемых видов Psammolepis. Пульпа 

одна. На ромбических тессерах среди звездчатых зубов одинакового 
размера выделяются крупные 'кожные зубы (по одному в ромбе), имею

щие узкую коническую пульпу, вершина которой близко подходит к по

верхности зуба (рис. 218). Сетчатый слой очень тонок, образован од
ним -- двумя рядам~ коротких и тонких аспидиновых балок, сильно 
варьирующих по толщине в решетчатом слое. В средней части послед

Рис. 217. Psammolepis ие

nyukovi Obruchev. 
Вертикальный ШЛНф через 
среднюю пластинку. Х 32. 
Р. Оредеж, д. Ям-Тесово; верх

ний девон, старицкие слои. 

Рис. 21'8. Psammolepis venyukovi Obruchev. 
Вертикальный шлиф через центральный кожный зуб тессеры. х 100, Р. Оре

деж. дер. Ям-Тееово; верхний. девон, старицкие слои. 

него преобладают характерные для данного вида крупные аспидиновые 

участки неправильной формы, разделенные разнообразными по форме 

и размеру межбалочными полостями. На границе с базальным слоем 
и в нем самом проходят каналы небольшага диаметра. Базальный слой 
сравнительно тонкий. 

Psammolepis undulata Agassiz, 1844 

в коллекции имеются только тонкие пластинки (около 3 мм тол

щины). Кожные зубы (рис. 219) крупные, округло-выпуклые, с одной 
пульпой. Толщина дентина составляет около '/10 толщины пластинки. 

18 д. в. Обручев и Э. Ю. Марк-Ку,рик 213 



Между крупными зубами часто встречаются маленькие, вытянутые вверх 

кожные зубы. В губчатой ткани каналы небольшага диаметра приуро

. чевы главным образом к сетчатому слою. Решетчатый слой деформи

рован при фоссилизации, вследствие чего имеет вид тесно соприкасаю
-щихся друг с другом балок. Разделяющие их межбалочные простран
-ствапревращены в щели, вытянутые в основном горизонтально. Круг

j
лые.: В,сечении каналы в уплотненной части пластинки редки, иногда 

~ 
I 

j 
'] 

1 
Рис. 219. Psammolepis ипаиииа Agassiz.
 

Вертикальный шлнф через среднюю пластинку. Х 32-. · Р:·Тауя; верхний девон, гауйскне слон.
 

встречаются каналы формы, переходной между круглыми и щелевид


ными. Небольшие размеры деформированных каналов и их располо


жение относительно друг друга говорят о том, что внеизмененном 

виде решетчатый слой состоял из толстых балок, разделенных неболь

шими, довольно редко расположенными округлыми полостями. 

".' ·УПЛQтненныЙ аспидин незаметно переходит в базальвый слой, со

-стоящий ИЗ тонких пластин, пронизанных густой се.тью кровеносных 

каналов особенно многочисленных в местах их выхода на нижней сто

роне пластинки, Базильный слой образует здесь вздутие, хорошо замет
ное и невооруженным глазом. На его вершине открывается канал, ухо


дящий в глубь пластинчатого слоя (рис. 219). Кроме того, все вздутие
 

пронизано каналами меньшего диаметра, не открывающимися наружу.
 

В бранхиальных пластинках выделяются верхний и нижний сетча

.тые слои с извилистыми межбалочными полостями и такой же решет
чатый слой, как в средних пластинках. 
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етчатый слой деформи Бранхнальные пластинки толщиной 3-6 мм. Кожные зубы мелкие 
т вид тесно соприкасаю (рис. 220), разделены небольшими промежутками, округлые или округ
межбалочные простран I ло-четырехугольные в разрезе. Сетчатый слой образован толстыми 
ом горизонтально. Круг
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Рис. 220. Psammosteus praecursor Obruchev. 
Вертикальный шлиф через бранхнальную пластинку. Х 32, Р. Дау

гава, против Паста-и уйж а ; верхний девон, аиатсние слои. 

аспидиновыми балками, разделенными короткими узкими межбалоч

ными полостями. Решетчатый слой превращен в сплошную массу балок 
со сплющенными полостями между ними. Кожные зубы и сетчатый слой 
очень напоминают Ps. maeandrinus, но балки решетчатого слоя у Рз, 
praecursor короче и толще. 

Psammosteus livonicus Obruchev, 1965 

27518· 

Бранхиальные пластинки около 4-5 мм толщиной. Кожные зубы 
(рис. 221) очень крупные, имеют форму конуса с округлой вершиной, 
обычно сложные, с несколькими пульпарными полостями, число кото

рых может доходить до пяти - в этих случаях зубы сливаются в длин

ные гребешки. Сетчатый слой тонкий, решетчатый состоит из толстых 
аспидиновых балок, часто образующих большие аспидиновые участки, 

открывается канал, ухо
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1
 
разделенные неширокими межбалочными полостями. Книзу он опять 

переходит в сетчатый, состоящий из более тонких и коротких балок. 
Отличительной чертой вида являются очень крупные кожные зубы. 

Psammosteus maeandrinus Agassiz, 1844 

в коллекции имеются только бранхиальные пластинки толщиной от 
нескольких миллиметров до 1 см. Кожные зубы (рис. 222) очень мел

кие, округло-выпуклые в разрезе, с одной пульпой. Сетчатый слой хо

рошо выражен, образован беспорядочно расположенными аспидиновы

ми балками, разделенными небольшими извилистыми межбалочными
221. Psammosteus йоотсив 

полостями. Решетчатый слой.состоит из изогнутых тонких балок, вObruchev. 
основном вертикальных, соединяющихся короткими балками-перемычальвый шлиф через бранхналь

астннку. Х 16. Р. Даугава. про ками. Толщина его составляет большую часть толщины пластинки 
ста-яуйжа: верхний девон. амат

ские слои. (около 60%). 

Ряаттовгеив megalopteryx (Trautschold, 1880) 

На вертикальном шлифе видны пологие, низкие тессеры, покрытые 

кожными зубами с одной пульпой, особенно мелкими и .имеющими за

остренные вершинки в краевых частях тессер (рис. 223). Обычно тес

J 

Рис. 222. Psammosteu.s
 
таеапаппив Agassiz.
 
Вертикальный шлиф че


рез бранхиальную плас
Рис. 223. Psammosteus megalopteryx Trautschold.

тиику, Х 16. Онежское 

оз.. Андомская гора; Вертикальный шлиф через среднюю пластинку, Х 16. Р. Сись. Стрель
верхний девон. снетогор- на; верхний девои шелонскне спои. 

скне слои. 

серы отделены от решетчатого слоя слоем вытянутых горизонтально 

полостей (Gross, 1933а), однако иногда последние не выражены и пере
ход происходит постепенно. Базальный слой тонкий. 

j 

/
i.
j 



1
 

Рис. 224. Psammosteus megalopteryx Тташэспок]. 

Пломбировка	 внутрипанцнрным дентином стертого конца бранхиальной пластинки. Х 16. 
Р. Сясь, дер. Прокшенцы; верхний девон, шелонские слои. 

Рис. 225. Psammosteus megalopteryx Trautschold. 
Резорбция кожных зубов и аспидиновых балок сетчатого слоя, Х 150. Р. Сясь, 

дер. Прокшеицы: верхний девон. шелонскне слои. . 
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Бранхиальные пластинки достигают 1 см толщины. На стертых 

участках, как у Psl. paradoxa, образуются вторичные зубы, но на имею

щихся экземплярах они связаны с пластинкой только аспидиновыми 

балками,без добавочного дентина. Зубы вторичной генерации круп

нее зубов первой, часто сливаются вместе, образуя большой сложный 

зуб с несколькими пульпарными полостями. Межбалочные полости кон
ца и переднего края бранхиальных пластинок, вскрывающиеся в ре

зультате постоянного трения о грунт, пломбируются дентином (Gross, 
1930). Толщина запломбированного слоя наибольшая на конце пла

стинки, то есть в месте наибольшей нагрузки и, следовательно, самого 

сильного стирания, и быстро сокращается с удалением от него 

(рис. 224). Сетчатый слой довольно четко отделяется от решетчатого, 
состоящего из аспидиновых балок. примерно равной толщины, разде

ленных крупными округлыми полостями. На некоторых шлифах видны 

следы резорбции кожных зубов и аспидиновых балок сетчатого слоя 
(рис. 225). 

Psammosteus falcatus Gross, 1942 

Средняя пластинка толщиной в 5 мм. Кожные зубы (рис. 226) в 
разрезе обычно треугольные, с направленной назад острой вершиной, 

но могут быть и округлыми, в зависимости от положения разреза; 

Рис. 22б. Ряаттдвгеив falcatus Gross.
 
Вертикальный шлиф через среднюю пластинку. Х 16. Р. Ловать,
 

дер. Селяха: верхний девон, надснежскнк слон. 

имеют одну или несколько пульпарных~олостей, разделены неболь
шими промежутками. Губчатая ткань состоит из примерно равных по 

толщине аспидиновых балок, разделенных извилистыми межбалочны

ми полостями. В центре: пластинки .полости могут быть большими и 
округлыми. Между· сетчатым и решетчатым слоями нет четкой гра

ницы. Базальный слой средней толщины. 



Рис. 227. Psammosteus falcatus Gross. 
Вертикальный шлиф через место укуса на браихнальной пластиике. 

Х 16. Р. Сондала; верхний девон. надснежскне? .слои. 

Рис" 228. Psammosteus tenuis Obruchev. 
Вертикальный шлнф через бранхнальную пластинку. 
Х 32. Р. Мета. дер. Конец; верхннй- девон. надснежскне? 

слои. 
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Имеется экземпляр бранхиальной пластинки, свидетельствующий о 

хорошо развитой у псаммостеид способности залечивать разрушенные 

участки панциря, В данном случае укусом сорваны кожные зубы и 

верхняя часть сетчатого слоя на обеих поверхностях пластинки. ~eCTO 
укуса успело зажить, о чем говорит его гладкая поверхность и появив

шиеся по краям маленькие кожные зубы. На шлифе (рис. 227) под ме

стом укуса виден плотный слой аспидина толщиной примерно в 1/6 тол

щины пластинки. При большом увеличении в нем различаются неболь

шие пучки дентинных канальцев, приуроченные главным образом к 
краям плотной полосы, где на поверхности 'видны маленькие кожные 
зубы. В центре ее, где повреждение было самым глубоким, дентинные 
пучки встречаются реже и образования кожных зубов не наблюдается. 

Psammosteus tenuis Obruchev, 1965 

Представлен небольшим количеством бранхиальных пластинок. Кож

ные зубы крупные (рис. 228), часто сливаются в гребешки с несколь

кими пульпарными полостями. Между ними встречаются мелкие зубы 
с одной пульпой. Губчатая ткань очень массивна, состоит из толстых 

аспидиновых балок, рведеленных УЗКИМИ'ИЗВИJIИСТЫllи"Межбалочными 
полостями. Балки. слегка утолщаются в центре пластинки. Сетчатый 
слой почти не выражен. 

* 

Изучение микроструктуры описанных псаммостеид позволяет сделать 

1 

. некоторые выводы относительно роста их пластинок. Разбирая вопрос 

о росте слоя кожных зубов У псаммостеид, В. Гросс (Gross, 1930) пи

сал, что звездчатые зубы образуют всегда лишь один-единственный 

слой и не встречаются в более глубоких слоях. При исследовании на

шего материала удалось обнаружить погруженные генерации зубов на 

средних и бранхиальных пластинках Pycnosteus tuberculatus (рис. 205) 
и Ganosteus stellatus (рис. 207). Присутствие их свидетельствует о том, 
что пластинка в процессе роста утолщалась и сверху, а не только снизу. 

Погруженный ряд (иногда два) зубов представляет собой бывшую 
внешнюю поверхность пластинки. Это доказывается расположением по
груженных зубов на одном уровне, параллельном поверхности пластин

ки, и их одинаковыми размерами, меньшими, чем у располагающейся 

выше генерации зубов. Образование эубов верхней генерации не свя

зано с предварительным стиранием или каким-нибудь повреждением 

поверхности нижнего ряда, как при' образовании наростов, а является 

нормальной сменой старой генерации зубов новой, наблюдавшейся и в 
других группах рыб (Arthrodira, Crossopterygii). По мере утолщенияI 

" пластинки погруженные ге-нерации зубов резорбируются, замещаясь ас

пидиновыми балками, образующими сетчатый слой, который может 
рассматриваться как результат замены дентина аспидином. 

Вероятно, смена генераций кожных зубов происходила и у других 

псаммостеид, на что указывал Т. Орвиг (0rvig, 1961), основывавшийся 
ТОлько на расположении вторичных зубов на пластинках некоторых из 

них. Нет оснований думать, что Ganosteus stellatus и Pycnosteus tuber
culatus являются исключением, хотя погруженные генерации, не связан

ные 'с наростами на стертых участках, у других псаммостеид увидеть 

пока не удалось. Возможно, это объясняется значительно меньшими. 

размерами их зубов по сравнению с этими двумя видами, тем более, что 
даже у О. stellatus и Р. tuberculatus резорбированный зуб иногда почти 
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не	 выделяется из соседних балок сетчатого слоя. Такое сходство между 

дентином и аспидином, выражающееся прежде всего в расположении 

аспидиноцитов, чрезвычайно похожих в некоторых случаях на дентин
ные канальцы, говорит о близком родстве этих тканей и о возможном 

происхождении аспидина из дентина. 

Описанные псаммостеиды обнаруживают различия в микрострук

туре	 не только между родами, но в ряде случаев и между видами: 

Это значительно облегчает использование их фрагментов для опреде

ления, хотя при этом необходимо учитывать изменения, вызванные ме
ханической деформацией, и возрастные изменения. Последние выра-. 

жаются главным образом в утолщении решетчатого слоя губчатой ткан» 

в результате происходящей здесь перестройки, ведущей к замещению 

аспидиновых балок более тонкими (у Psammosteus maeandrinus при 
толщине пластинки 4 мм толщина балок 0,5 мм, при толщине пла

стинки 8,5 мм .--.0,3 мм) и к увеличению размеров и количества меж
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NSV LIIDU DEVONI PSAMMOSTEIIDID (AGNATHA,
 
PSAMMOSTEIDAE)
 

Resumee 

Юiеsоlеv monograafia koosneb kolmest t66st: О. Obrutsevi «NSV 
Liidu ja Тегаогпйнепе devoni psammosteiidid (Psammosteiformes) ning 
16uatute evolutsioon» (1943), Е. Margi «Eesti NSV devoni tartu ja 
gauja lademe psammosteiidid (Agnatha)>> (1955) ning «Eesti NSV 
рагпц ja naroova lademe psammosteiidid» (1958). Monograafiast оп 
valja jaetud Teravmagede psammosteiidide kirjeldus ning 16uatute еуо
lutsiooni kasit1ev peatiikk. Viimane ava1dati trukis 1945. а. Vastavalt 
uuele materjali1e, mis koguti peale loetletud tббdе kiгjutашist, оп 
monograafia suures osas йгпоег tб6tаtud ja taiendatud. Тбб esimene 
с за sisaldab psammosteiidide uurimise ajaloo alates mббduпud sajandi 
algusest. Jargmises osas (II ptk.) kasitletakse psammosteiidide morfo
loogiat, lahtudes alamdevoni vormi Drepanaspis gemuendenesis ehitu
sest. Nimetatud 1iigi skeleti elemente v6rreldakse teiste psammosteiidide 
skeleti osadega, antakse sugukonda Psammosteiidae kuuluvate perekon
dade iseloomustused ja rekonstruktsioonid ning kirjeldatakse psam
mosteiidide ruu kasvu ja kulumisega seotud nahtusi. III-IV peatukis 
kasit1etakse psammosteiidide bioloogiat ja evolutsiooni, V peatiikis 
NSV Liidu kesk- ja iilemdevoni psammosteiidide vertikaalset ja hori
sontaalset levikut ning mattumise tingimusi. Osna mahukas оп tб6 
kirjeldav osa (УI ptk.), milles antakse seitsme perekonna (Schizosteus, 
Tartuosteus, Pycnosteus, Ganosteus, Psammolepis, Psammosteus, Каее

losteus) ning коппекйгппе viie 1iigi (neist kaksteist uut liiki) kirjeldus. 
Perekondade Schizosteus, Tartuosteus, Pycnosteus, Ganosteus ja Psam
molepis kirjeldused оп andnud peamiselt Е. Mark-Kurik ENSV ТА Geo
100gia Muuseumi materjalide p6hjal. Регеkопdi Psammosteus ja Каге
losteus оп kiгjеldапud valdavalt О. Obrutsev NSVL ТА Paleontoloogia 
Instituudi kollektsioonide aluse1. Viimase peatuki (VII), mis kasit1eb 
m6ningate psammosteiidide mikrostruktuuri, оп kirjutanud· L. r. No
vitskaj а. 
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DEVONIAN PSAMMOSTEIDS (AGNATHA, PSAMMOSTEIDAE) 
ОР ТНЕ USSR. 

О. OBRUCHEV and Е. MARK-КURlК 

Summary 

The present monograph arose from а fusion of three wor.ks: 
"Devonian psammosteids (Psammosteiformes) of the USSR and SPltz
bergen and the evolution of Agnatha" (1943) Ьу О. Obruchev, and 
"Psammosteids (Agnatha) of Tartu and Gauja horizons of the Devonian 
of the Estonian SSR" (1955), and "Psammosteids of Р iirnu and N arova 
horizons of Estonia" (1958) Ьу Е. Mark. When preparing the гпопоягарп 
for press, the description of Spitzbergen psammosteids and the Chapter 
оп the evolution о] Agnatha (partly pubIished in 1945) were excluded. 
As а great amount 'of пеw material was found during the last years, 
1he text had to Ье greatly reworked. The Chapter оп the h!story of ~he 
investigation was supplemented Ьу а review of works pubIlshed durшg 
the last 20 years. The general Chapters (II--У) of the. first. w~rk, .оп 
morphology, biolog'y, evolution, geological an.d geographlcal dlstr~bu.tlOn 
and embedding conditions were practically wпttеп anew. The dеsспрtlОПS 
of the genera Schizosteus, Tartuosteus, Pycnosteus, Ganosteus and Рэат
rnolepis were compiled mainly Ьу Е. Mark-Kurik, basing оп the far 
гпоге complete material of the Geological Museum of the Academy of 
Sciences of the Estonian SSR (coll. Nos. with "Pi"), the genera Рэат
mosteus and Karelosteus have Ьееп described in the main Ьу О. Obruchev 
from the collections of the Palaeontological Institute of the Academy of 
Sciences of the USSR [(coll. Nos. with PIN (ПИН)]. The Chapter УII оп 
the microstructure has Ьееп written Ьу L. Novitskaya. 

In the descriptive part, 7 genera and 35 species are describe.d ~ 12 of 
the latter new). The diagnoses and descriptions of the mаJопtу оУ 
previously known forms are considerably supplemented or amended. 

Genus Schizosteus Obruchev, 1940 

т у ре s р е с i е s. Schizosteus asatki.ni Obru~hev, 194~. 
D i а g n о s i s. Dorsal plate sometlmes wlth m~гgшаl tesser~e. 

Ventral plate oval or fairly circular, without tesserae, ~lth deep posterlOr 
notch extending to growth centre. Rostral plate relatlvely narrow,. mау 
possess marginal tesserae. Post-~rbital plate пап?ws ~osterlOrly. 
Branchial plate long and comparatlvely n~rrow or fa1rly ~lde. Orna
mentation of closely-packed dermal teeth wlth short crenulatl.ons. 

О с с u r r е псе. Middle Devonian, Р arnu horizon, Еstоша. N arova 
horizon, Estonia, Leningrad and Pskov Regions. 
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Schizosteus heterolepis (Preobrazhensky, 1911) 

Pl. У, figs. 1-8; р1. VI, figs. 1-8; text figs. 20-23 

L е с t о t у Р е. Fragment оУ branchial plate figured Ьу Preobrazhensky 
(1911, pl. 1, fig. 7), Geological Museum оУ the Academy оУ ·Sciences 
ог the Estonian SSR (GM ASE), Pi 372, Tori, Рйгпц river, Estonia. 
Middle Devonian, Рагпц horizon. 

D i а g n о s i s. Species оУ middle size. Dermal teeth partly very large 
(5-14 per сm), dome-shaped, round, slightly elongated or irregular and 
polygonal, high, closely-packed, with radial rows оУ denticles, ойеп 
fusing, and short crenulations. Between .larger dermal teeth оНеп 
smaller ones. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Рагпц horizon, Estonia; Lithuania. 

Schizosteus toriensis Mark-Kurik, п. sp. 

Р1. У1, fig. 9; р1. VII, figs. 1--3; pl. УIII, figs. 1-3; р1. IX, fig. 1; text fig. 24. 

н о 1о t у Р е. Right branchial plate (pl. VH, fig. 1; text fig. 24), coll. 
Е. Mark and V. Paulmann, 1953 (GM ASE, Pi 389). Tori, Parnu river, 
Estonia. Middle Devonian, Рагпц horizon. 

D i а g n о s i s. А small species. The free lateral marg-in of branchial 
plate very narrow, its lateral part thick (up to 9 тт). Dermal teeth 
о! different sizes, irregular, polygonal, fan-shaped ог nearly round, very 
closely packed, flat, with very short crenulations. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Рйггш horizon, Estonia; Lithuania. 

Schizosteus splendens (Eichwald, 1844) 

Р1. IX, fig. 2; р1. Х, figs. 1-3; р1. хт, figs. 1-7; р1. XII, fig. 1; text figs. 25-31 

L е с t о t у ре. Fragment оУ plate, соН. Е. Eichwald; University оУ 
Leningrad, No. 1/1296; Slavyanka river near Maryino, Leningrad Region. 
Middle Devonian, Narova horizon. 

D i а g по s i s. А large species. Branchial plate 10ng and wide. 
Rostral plate with marginal tesserae. Dorsal plate heart-shaped, with 
rather deep re-entrant angle оп the anterior margin and with some 
marginal tesserae пеат the posterior edge. Ventral plate oval, with 
posterior notch extending to the centre of the plate. Flat dermal teeth 
оУ different shapes, frequently fan- or halberd-shaped, round or irregular, 
with comparatively long and sparse crenulations. 

О с с u r r е псе. Middle Devonian, upper part оУ the Narova horizon, 
Leningrad Region; Estonia. 

Schizosteus striatus(Gross, 1933) 

Р1. XII, figs. 2-4; pl. ХIII, figs. 1-4; р1. XIV, figs. 1-4; pJ. ХУ, figs. 1-4; р1. XVI, 
figs. 1-3; р1. XVII, figs. 1-3; pl. ХУН, figs. 1-3; р1. ХУIII, figs. 1-3; text 

figs. 32-46 

н о I о t у Р е. Fragment оУ fore-part оУ branchial plate; GM ASE, 
Pi 397; figured Ьу Gross (1933а, PI. 1, fig. 10), соН. К. Orviku; Goro
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D i а g n о s i s. Species of middle size. Plates not very thick. Dorsal 
plate elongated, 1: w = 1.2. Ventral plate oval, posterior notch extends 
to the growth centre. Оп branchial and post-orbital plates and ridge
scales dermal teeth often fused into long ridges, оп ventral and rostral 
plates they аге nipple- ог hat-shaped, оп scales frequently diamond
shaped. Dermal teeth smaH, with fine and very dense crenulations. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, иррег part of Narova horizon, 
Estonia, Leningrad Region. Base of АгukШа beds, Leningrad Region. 

Schizosteus asatkini Obruchev, 1940 

PI. XIX, figs. 1-2; р1. ХХ, fig. 1; text fig. 47 

н о 1о t У Р е. Ventral, dorsal and part of branchial plate of опе 
individual (рl. XIX, fig. 1), coll. В. Р. Asatkin, Palaeontological Institute, 
Academy of Sciences of the USSR (PIN), No. 220/489; right bank of 
the Luga, пеаг Tverdi, Leningrad Region. Base of Arukйla beds, Middle
Devonian. 

Di а g по s i s. А small form (probably young individual?). Dorsal 
plate almost flat, ventral plate convex. Both wider than 10ng. Posterior 
потсп wide, extending пеагlу to the centre of ventral plate. Dermal 
teeth smaH, rounded, dome-shaped, оп the branchial plate of various 
form, rounded, diamond-shaped ог elongated. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Narova horizon (Hotnezhi тетЬ
ег) and base of Arukйla beds. Leningrad Region. 

Genus Tartuosteus Obruchev, 1961 

т у р е s р е с i е s. Рsammolepisgigantea Gross, 1933а. 

D i а g n о s i s. Very large forms, width of branchials ир to 60 ст. 
Ventral plate comparatively 10ng and narrow, strongly сопуех, without 
tesserae, posterior noteh deep and narrow, covered Ьу tesserae, often 
coalescing with the plate. Dorsal plate circular and not divided into 
tesserae. Branchials triangular, wider than 10ng. Dermal teeth fine. 

О с с u r r е псе. Middle Devonian, Arukйla and Burtnieki beds, 
Estonia, Latvia, Leningrad Region. Base of the Upper Devonian, Kosma 
beds of Timan (?). 

Tartuosteus giganteus (Gross, 1933) 

Pl. ХХ, figs. 2--3; pl. ХХ 1, fi~. 1; text figs. 48-55 

н о 1о t у Р е. Branchial plate figured Ьу W. Gross (1933а, рl. 1, 
fig. 8), Geological Museum of Berlin University; Haaslava оп the Мага 
Brook (tributary of Emajagi), Estonia. Middle Devonian, АгukШа beds. 

D i а g n о s i s. Large species. Ventral plate strongly convex, post
erioI" notch extending пеагlу to the centre of the plate. Lower surface 
of the ventral plate covered with secolldary dentine along most of its 
length. Branchial plate 10ng and wide, ир to 1.5 ст thick. 

О с с u r r е псе. Middle Devonian, Arukйla beds of Estonia and 
Leningrad Region. 
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Tartuosteus maximus J\1ark-Kurik, п. sp. 

....
 

PI.	 XXI, fig. 2; pl. ххп. pl. ххш, figs. 1, 2; р!. XXIV, figs. 1-3; text figs. 56--75 
Н о I о t у Р е. Left branchial plate (text fig. 56; pl. XXI, fig. 2а, б, В), 

coll. Е. Mark and У. Paulmann, 1954; GM ASE, Pi 138; Karksi, Estonia. 
Middle Devonian, Burtnieki beds. 

D i а g по s i s. Species of very large size. Width of branchial plate 
(57 ст) almost 1.5 times тоге than its length. Lateral and hind margins 
nearly straight, lateral angle comparatively acute. Dorsal plate circular 
(1 : w = 0.8), without tesserae. The flanks of the ventral plate inclined 
at ап angle of 32-520 to the f1at, intensively worn bottom. The posterior 
noteh, extending nearly to the centre of the gro\\rth is сошрlеtеlу closed 
up in late representatives. Dermal teeth small ог middle-sized (0.3
0.4 тт), square ог hexagonal, lozenge ог fan-shaped, elongated, 
irregular,	 with rather short and dense crenulations. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Burtnieki beds of Estonia. 

Tartuosteus(?) luhai Mark-Kurik, п. sp. 

PI. ХХIII, fig. 3; pl. XXIV. fig. 4; text figs. 76, 77 

н о 1о t у ре. Left branchial plate (text fig. 76; pl. XXIV, fig. 4), 
coll. V. Paul, 1943; GM ASE, Pi 137; Haaslava оп the М6га Brook 
(tributary of Emaj6gi), Estonia. Middle Devonian, Aruki.ila beds. .. 

D i а g п о s i s. Large species. Branchial plate short and wide(l.5 
times wider than long), convex dorsalJy, lateral margin convex, hind 
опе concave, the distal angle acute, ventral side with а rather wide 
surface without dermal teeth (up to 8.6 ст). Dermal teeth very small, 
especially оп the dorsal plate (0.2-0.3 шm), elongated and irregular. 
rarely rounded, arranged in sinuous ro\vs оп the branchial and in arched 
rows оп the dorsal plate. 

О с с u r r е псе. Middle Devonian, Aruki.ila beds of Estonia. 

Tartuosteus (?) ornatus (Rohon, 1899) 

PI. XCII, fig. 1; text fig. 78 

н о I о t у Р е. Right branchial plate (pl. XCII, fig. la; text fig. 78; 
Rohon, 1899, fig. 6), coll. Т. N. Tchernychev, 1890, No. 475?, PIN, 
No. 220/818. Tsilma river, Middle Timan, Kosma beds of Lower Frasnian, 
Иррег Devonian. 

D i а g n о s i s. А smaller species. Branchial plate (text fig. 78) по 

less than 18 ст wide and 13 ст long. Width/length ratio:= 1.5. Dermal 
teeth arranged in regular diagonal rows, 10-20 рег -ст, diaтond

shaped, proximally convex and distally sharpened. Crenulations short, 
radial ribs reaching the distally directed tops of dermal teeth. 

О с с u r r е псе. Туре locality опlу. 

Genus Pycnosteus Preobrazhensky, 1911 

т у Р е s Р е с i е s. Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911. 
D i а g по s i s. Ventral and dorsal plates without tesserae. Ventral 

plate deep, with а very deep posterioI' notch covered Ьу tesserae and 
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somewhat raised from the substratum. Dorsal plate flat. Branchial plate 
long and wide ог comparatively short, lateral margin slightly ог rather 
strongly concave, hind margin convex. Оегтаl teeth large, high, with 
long branching crenulations, оп branchial plates tending to coalesce 
into strips. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, АгukШа and Burtnieki beds of 
Estonia, Latvia,. Leningrad and Pskov Regions. 

Pycnosteus palaeformis Preobrazhensky, 1911 

PI. ХХУ, figs. 1-3; pl. XXVI, figs. 1, 2; text figs. 79-81 

н о 1о t У Р е. Ventral plate figured Ьу Preobrazhensky (pl. 1, figs. 
1-5), coll. Н. Asmuss, 1842; GM ASE, Pi 102. Aruki.ila пеаг Tartu, 
Estonia. Middle Devonian, АгukШа beds. 

D i а g n о s i s. А rather large species. Оегтаl teeth high, with blunt 
tops, radial ribs reaching the tops; crenulations simple and short. Вгапсл
ial plate wide and long with somewhat convex lateral and hind margins; 
1 : w = 0.9. Ornamented surface оп the dorsal side of branchials wider 
than the unornamented опе. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, lower part of АгukШа beds, 
Estonia, Leningrad Region. 

Pycnosteus pauli Mark, 1956 

и. XXVII, figs. 1-3; text fi~. 82, 83 

н о l о t у Р е. Left half of ventral plate figured Ьу Mark (1956. 
figs. 1 в, 7) coll. V. Paul, 1937; GM ASE, Pi 105; Татте, east впоге 
of Lake Vartsjarv, Estonia. Middle Devonian, АгukШа beds. 

D i а g n о s i s. А large species. The bottom of ventral plate inten
sively worn and covered with secondary dentine. Оегта! teeth flat, with 
prominent crenulations branching into 2 ог 3, and radial ribs reaching 
nearly to their tops. Lateral margin of branchial plate slightly COl1cave, 
hind margin convex. Near the medial edge оп the ventral side а zone 
of very large polygonal tesserae. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, upper part of АгukШа beds, 
Estonia, Leningrad Region. 

Pycnosteus tuberculatus (Rohon, 1901) 

PI. XXVI, fig. 3; рl. XXVIII, figs. 1-3; pl. XXIX, figs. 1, 2; pl. ХХХ, figs. 1-4; 
text figs. 84-95 

т у р е. The type figured Ьу Rohon (1901, pl. 1, fig. 2) is probably 
10st. As а neotype could Ье selected the type of Р arrot (1836, pl. 11, 
fig. 4), PIN No. 2442/4 (pl. XXVI, fig. 3 in the present work), east shore 
01 Lake Burtnieki, Latvia. Middle Devonian, Burtnieki beds. 

D i а g n о s i s. А large species. The margins of the posterior notch 
of ventral plate high and runner-shaped. Dorsal plate nearly circular. 
Dermal teeth large, with long dense crenulations, dichotomizing 2 ог 

3 times. Branchial plate short and wide, with concave lateral and convex 
hind margins. Оп the ventral side the unornamented medial part is wide. 
Оп this side, the dermal teeth often fuse into short rows. Orbital plate 



•
 

convex, with а concave lateral side and small orbital opening; пеаг its posterior notch, 
lateral edge there is а thickening. паггос/ anterior 

'. О с с u г г е псе. Middle Devonian, Burtnieki beds, Estonia, Latvia, closely-packed,
Leningrad Region. Оссиггеп 

beds. Иррег D. 

Genus Ganosteus Rohon,. 1901 

т у р е s р е с i е s. Ganosteus stellatus Rohon, 1901. 
D i а g n о s i s. Dorsal and ventral plates without tesserae. ВгапсЫаl 

plates 10ng and wide. Dermal teeth very. large, high, with long ЬгапсЬ
ing crenulations, large dermal teeth surrounded Ьу smal1er ones. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, АгukШа and Burtnieki beds, 
Estonia, Latvia, Leningrad Region. Иррег Devonian, Gauja beds, Latvia. 

r, 

" 
~ 

Ganosteus artus Mark-Kurik, п. sp. 

Р1. XXXI, figs. 1-4; text figs. 98-104 

н о 1о t у ре. Left ЬгапсЫаl plate (text fig. 98; pl. XXXI, fig. 1) 
col1. У. Paul; GM ASE, Pi 129; Т'агпгпе, east shore of Lake Vбгtsjагv, 
Estonia. Middle Devonian, АгukШа Ьепв. 

D i а g n о s i s. А smaHer species. Dermal teeth high, conical, closely
packed, crenulations short. ВгапсЫаl plate long and wide. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, АгukШа beds, Estonia. 

Ganosteus stellatus Rohon, 1901 

PJates ХХХН, ХХХШ, XXXIV, ххху; text figs. 105-120 

Т У ре. The type figured Ьу Rohon, 1901, pl. 1, figs. 7 and 8 is 
ргоЬаЫу lost. As а neotype could Ье selected а fragment of dorsal (?) 
plate, PIN, No. 220/506, pl. XXXIII, fig. 2 (Obruchev, 1947; pl. 50, fig. 5), 
coll. D. Obruchev, 1931; Yoglina river (tributary of Zhelcha) at the 
Терро тill, Pskov Region; Midcile Devonian, Burtnieki beds. 

D i а g n о s i s. А large species. ВгапсЫаl plate wide, with а long 
base. Dorsal plate heart-shaped, the centre of growth almost in the centre 
of the plate, 1: w = 0.9. The posterior notch of the oval ventral plate 
covered Ьу tesserae, extends nearly to the growth centre ог is entirely 
closed ир. 

О с с u r r е псе. РгоЬаЫу appears 111 the uppermost part of the 
АгukШа beds, Middle Devonian, Еstопiй. Wide-spread in Burtnieki beds, 
Estonia, Latvia, Pskov Region. Rare in the Иррег Devonian Gauja beds 
and at tlle base of the Amata beds of Leningrad Region (reworked). 

Genus Psammolepis Agassiz, 1845 

Т у Р е s Р е с i е s. Psammosteus paradoxus Agassiz, 1844. 
D i а g по s i s. Dorsal and ventral plates not entirely divided into 

tesserae: around their centres of growth there is а zone without tesserae. 
The central part of dorsal pl'3te of тоге advanced forms covered with 
tesserae, the ventral plate of less advanced forms тау 1ack tesserae. 
Tesserae large in the marginal part of plates. Ventral plate without 
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posterior notch, ЬгапсЫаl plates long and not very wide, вотпешпев. 

narrow anteriorly; rostral plates short and wide. Оегтаl teeth sma11, 
closely-packed, with short crenulations. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Givetian, Aruki.ila and Burtnieki 
beds. Иррег Devonian, Frasnian, Sventoji horizon (Gauja and Amata 
beds), probably Snetnaya and Ковша beds. Main Devonian Field, Тiтап; 
Иррег Old Red Sandstol1e, Scotland. 

Psammolepis proia Mark-Kurik, п. sp. 

Рl. XXXVI, figs. 1, 2; pl. XXXVII, figs. 1-3; text figs. 121--127 

н о I о t у р е. Ventral plate (text fig. 121; pl. XXXVI, fig. lа, б); 
соН. V. Paul, 1936; GM ASE, Pi 148; Татте, east shore of Lake Vёirts
jarv, Estonia. Middle Devonian, Aruki.ila beds. 

D i а g по s i s. Species of middle size. Ventral plate covered \vith 
tesserae, only ап агеа around the growth centre lacking tesserae. 
Tesserae irregular and polygonal, often elongated 10ngitudina11y. Оегтаl 
teeth 24-26 рег ст, оп the ventral plate separate, rounded and irregular, 
rather high, with sparse and short crenulations. Anterior part of dorsal 
plate narrower than posterior, front margin straight, the агеа without 
tesserae occupies almost опе third of the plate. ВгапсЫаl plate long 
and rather wide, with dermal teeth тоге irregular and of different sizes. 
Согпиаl plate oval. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Aruki.ila beds, Estonia. 

Psammolepis abavica Mark-Kurik, п. sp. 

Pl. XXXVIII, figs. 1-3; pl. XXXIX, figs. 1, 2; pl. XL, figs. 1-3; text figs. 128-134 

Н о 1 о t у р е. The front part of the left ЬгапсЫаl plate (fig. 128; 
pl. XXXVIII, fig. la, б); GM ASE, Pi 168; left bank of Abava, opposite 
to the farm Lejeji, Latvia. Middle Devonian, Abava beds. 

D i а g n о s i s. ВгапсЫаl plate long and wide, massive, with а 
rather narrow distal part. Dorsal and ventral plates massive and without 
tesserae around the growth centre. Tesserae diamond-shaped ог irregular. 
Dermal teeth fan-shaped, polygonal and irregular; 17-36 dermal teeth 
рег ст. 

О с с u r r е псе. Uppermost. part of Middle Devonian, Abava beds~ 
Latvia. 

Psammolepis paradoxa Agassiz, 1844 

PI. XLI, figs. 1-3; pl. XLII, figs. 1-4; pl. XLIII, figs. 1-3; pl. XLIV, figs. 1-5; 
pl. XLV, figs. 1--3; pl. XLVI, figs. 1,2; text figs. 135-146 

N е о t у р е. Ventral plate figured Ьу Gross (1930; pl. 1, fig. 3); 
Berlin; Gauja river, Latvia; Иррег Devonian, Gauja beds. 

D i а g n о s i s. ВгапсЫаl plates long and rather narrow. Dorsal and. 
ventral plates divided into diamond-shaped ог irregular tesserae, with 
the exception of ап агеа round the growth centre. Dorsal plate pentagonal, 
1: w = 1. Оегтаl teeth rounded and of much the same form оп а11 
plates,	 only slightly elongated even оп the ridge-scales. 

О с с tl r r е псе. Upper Devonian, Gauja beds, Latvia, Estonia. 
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Psammolepis alata Mark-Kurik, п. sp. 

и XL У1, fig. 3; pl. XL Yl1, figs. 1,	 2; р1. XLYlll, figs. 1-3; р1. XL1X, figs. 1, 2; 
text figs. 147-153 

н о 1о t У Р е. Right branchial plate (Гех] fig. 147; pl. XLVII, fig. 1); 
c~lI. Е. Mark, 1?54; GM ASE, Pi 258; Gauja river, outcrop between 
Slgulda and Iпсukаlпs (upstream from "Velna ala"). Latvia; Upper 
Dеvопiап, Gauja beds. 

D.i а g п о s i s. А small species. Branchial plate wide, but narrow 
апtепогlу, medial edge сопсаvе. Ventral plate verv паггоw. The narrow 
anterior part of dorsal plate entirely сосегеп with tesserae, anterior 
тагgiп straight. Tesserae small (3-7 тт), unclearly marked off, 16
25 dermal teeth рег ст. Оегтаl teeth variable in shape, mostly rounded, 
smooth, with short сгепulаtiопs. 

О с с u г г е псе. Upper Dеvопiап, цррег part of Gauja beds, Latvia, 
Estonia; Sventoji погпоп of Lithuапiа. 

Psammolepis heteraster Gross, 1930 

PI. L, figl>. 1, 2; text fig. 154 

н о 1о t У Р е. Fragment of Ьгапсhiаl plate figured Ьу Gross (1933а, 
pl. 1, fig. 2); Geological Мusеuш of University, Berlin; lower course 
of Gauja, Latvia, Upper Devonian, Gauja beds. 

D i а g п о s i s. Branchial plate thiп, with straight lateral апd hind 
margin, the апglе Ьеtwееп them 520. Оегтаl teeth (18-26 рег ст) 

variable in shape, оп the dorsal side irregular ог fan-shaped, flat, crowns 
smooth, closely-packed, with short crenulations, often coalescing into 
short strips, оп the ventral side higher, тоге widely separated and 
rarely fllsing, rounded ог elongated transversally, often small dermal 
teeth Ьеtwееп largerones; sometimes аltегпаtiпg ro'\\'s of larger and 
smaller dermal teeth. 

О с с u г г е псе. Upper Dеvопiап, иррег part of Gauja beds, Latvia, 
Еstопiа. 

Psammolepis venyukovi Obruchev, п. sp. 

Pl. LI, figs. 1, 2; р1. Ll1, figs. 1-3; р1. Llll, figs. 1-3; р1. LIY, figs. 1, 2; pl. LY, 
fig. 1; text figs. 155-165 

н о 1о t У ре. Left branchial plate (text fig. 155, pl. LI, fig. lа, б); 
соll. Е. Mark and V. Paulmann, 1953; GM ASE, Pi 240; J6ksi, Piusa 
river, Estonia; Upper Devonian, Gauja beds. 

D i а g n о s i s. Species of middle size. Branchial plate rather narrow, 
\vith convex lateral and сопсаvе hind margin. Ventral plate without 
tesserae. Dorsal plate with а shallow ге-епtгапt angle оп the anterior 
margin; сепtге of growth anterior to the mid-Iength of the plate. Tesserae 
square ог polygonal, in the тагgiпаl part larger. Rostral plate rather 
wide. Post-orbltal plate rather large, its hind part wide. Оегтаl teeth 
rounded, polygonal, pyramidal, with short сгепulаtiопs and sharp radial 
ribs, often smali dermal teeth between large ones. 

О с с u г г е псе.. Upper Dеvопiап, Gauja beds, Estonia; Amata beds, 
Leningrad Rеgiоп.· . 

298 

PI. LYI, figs. 1, 2; 
pl. L 

N е о t у Р е. 
р. 9; pl. 1, fig. 
river, Latvia. Пр] 

Diagnosi~ 

the гацо of the с 

Centr аl рагт of с 

а zone without te 
in the central ра 

teeth rounded ап 

crenulations, оп 

smaller dermal t 
ОссиггеПI 

Estonia; Sventoj 
Red. Scotland. 

Туре spec 
Diagnosis 

serae, smaller in 
Ventral plate \\. 
fig. 194), very wi 
plate, the ventra~ 

serae, fаШпg aw 
often согпрйсагез 

plates fгеquепtlу 

Оссuггепс 

Dеvопiап, Frasni 
in continental ps
пауа Zemlya, Rll 
Alves, Scaat Crai 
теге land. 

PI. LXI 

н о 1о t У ре. 
О. Obruchev, 19~ 

Pskov Rеgiоп. М 

Diаgпоsis 

36 ст), with СОl1l 

Lateral апd hinc 
slightly convex аг 

side forms опе r 
with sma!l tesser 
оftеп iпtеггtlрtеd 



1930 

, п. sp. 

. 1-3; pl. XLIX, figs. 1, 2; 

. 147; рl. XLVII, fig. 1); 
river, outcrop between 
а аlа"). Latvia; Upper 

plate wide, but narrow 
erv narrow. The narrow 
with tesserae, аптепог 

clearly marked off, 16
shape, mostly rounded, 

t of Gauja beds, Latvia, 

igured Ьу Gross (1933а, 
ty, Ber1in; lower course 

traight lateral and hind 
teeth (18-26 рег сгп) 

fan-shaped, Паt, crowns 
5, often coalescing into 
е· widely separated and 
аВу, often smaH dermal 
ing fO\Vs of larger and 

rt of Gauja beds, Latvia, 

ev, п. sp. 

3; pl. LIV, figs. 1, 2; pl. LV, 

~.155, pl. LI, fig. lа, б); 
rSE, Pi 240; J6ksi, Piusa 

Chial plate rather narrow, 
п. Ventral plate without 
nt angle оп the anterior 
tgth of the plate. Tesserae 
rger. Rostral plate rather 

part wide. Оегтаl teeth 
iulations and sharp radial 
s.
 
~ds, Estonia; Amata beds,
 

Psammolepis undulata (Agassiz, 1844) 

Pl. LVI, figs.	 1, 2; pl. LVII, figs. 1, 2; pl. LVII!, figs. 1-3; pl. LIX, figs. 1-3; 
pl. LX, figs. 1-3; pl. LXI, figs. 1; text figs. 166-175 

N е о t у Р е. Fragment of branchial plate figured Ьу Gross (1933а, 

р. 9; pl. 1, fig. 6; pl. LVI, fig. 1 in the present work); ~и~e, Gauj а 
river, Latvia. Upper Devonian, Amata beds. 

D i а g n о s i s. ВгапсЫаl plate' wide and long (1: w = 0.9), thin, 
the ratio of the ornamented and unornamented part of darsal side = 1.2. 
Central part	 of dorsal plate divided into tesserae, in the peripheral part 
а zone without тевэегае. Tesserae lozenge-shaped, rectangular ог irregular 
in the central part, scale-like аг asymmetrical in marginal part. Оегтаl 
teeth rounded and polygonal, smooth, mostly closely-packed, with short 
crenulations, оп the branchial plate sometimes fan-shaped ог elongated; 
smaller dermal teeth between larger ones. 

О с с u г г е псе. Upper Devonian, Amata beds, Latvia, Pskov R.egion; 
Estonia; Sventoji horizon, Lithuania; Kosma beds, Тiтап; Upper Old 
Red, Scotland. 

Genus Psammosteus Agassiz, 1844 

т у ре s р е с i е s. Psammosteus maeandrinus Agassiz, 1844 
D i а g n о s i s. Dorsal and ventral plates entirely covered with tes

serae, smaller in the middle and larger in the periphery af the plates. 
Ventral plate without posterior notch. Вгапслга! plates short (tex/ 
fig. 194), very wide. Оегтаl teeth cover only the distal part of branchial 
plate, the ventral side proximally is covered in life with elongated tes
serae, fаШпg away in fossil state. Scales smaH. Оегтаl teeth variable, 
often complicated in shape, with lопg crenulations, оп the branchia) 
plates frequently fusing into ridges. 

О с с u г г е псе. Middle Devonian, Givetian, Burtnieki beds. Upper 
Devonian, Frasnian, from Amata to Upper Snezha beds (а4-е). Chiefly 
in continental psammitic deposits. Main Devonian Field, Тiтап, Sever
пауа Zешlуа, R.ussian platform - in Ьоге holes; Frasnian (Whitemire, 
Alves, Scaat Craig beds), Scotland; lower part of Upper Devonian, EIles
теге land. 

Psammosteus bergi (Obruchev, 1943) 

Pl. LXII!, figs. 1-3; pl. LXIV, figs. 1-3; text-figs. 182-190 

н о 1о t У Р е. Left branchial plate figured Ьу Obruchev 1943, соll. 
О. Obruchev, 1931; PIN, No. 220/504; Yag1ina riverat the Терро тill, 
Pskov R.egion. Middle Devonian, Burtnieki beds. 

D i а g n о s i s. Branchial plate short and \vide (width тоге than 
36 ст), with concave dorsal and convex ventral side, distal angle acute. 
Lateral and hind margin nearly straight; only distaHy the former is 
s1ightly convex and the latter concave. The ornamented part of the dorsal 
side forms опе third of the width of the plate. Dorsal plate covered 
wHh smalI tesserae, easily faJling away. Ornamentation of sinuous and 
aften interr\lpted dentine ridges (30-40 рег ст). 
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О с с u г г е псе. Middle Devonian, Burtnieki beds, Pskov Region. 
Estonia, Latvia. 

Psammosteus praecursor Obruchev, 1947 

Р1. LXVII, figs. 1-5;	 pl. LXVIII, figs. 1-4; р1. LXIX, figs. 1, 2; р1. LXXII, figs. 1, 4; 
р1. LXXVI, fig. 1; text figs. 180, 192, 193 

Н о 1о t у ре. Right branchial plate (pl. LXIX, fig. 2), соН. L. А. Ist 
ratova, 1928; PIN, No. 220/384; left bank of Огеёеап, Yam-Tesovo; 
Upper Оеуогпап, Frasnian, Staritsa beds (lower part of Amata beds). 

D i а g n о s i s. Branchial plates almost three times wider than long. 
Tesserae of median plates irregular, small. Dermal teeth оп the branchial 
plate lined in distaHy соггсех rows; пеаг the margins the rows аге 

рагаНеl to edges of р'Гате, often fusing into ridges. Вегс/ееп larger 
dermal teeth оссцг smaHer ones. 

О с с u г г е псе. Upper Devonian. Lower Frasnian, Amata beds, 
Pskov Region, Latvia. Козгпа beds, Timan. 

Psammosteus maeandrinus Agassiz, 1844 

PI. LXX, figs. 1-3; рl. ьххг, fig. 1; pl. LXXI!, figs. 2, 3; pl. LXXXVI, fig. 2; text 
fig. 194 

Н о 1о t У Р е. Fragment of branchial plate (Agassiz, 1844, pl. 27, 
figs. 5-б), соН. W. Buckland, Oxford Museum, England. Syas river, 
40 km from Novaya Ladoga. Upper Devonian, Lower Frasnian, Snetnaya 
beds. 

D i а g n о s i s. Branchial plates with а rather long Ьаве, gradually 
shortening to the distal end, thin, flat, lower side concave, anterior 
margin curved down, greater рагt of surface covered Ьу dermal teeth, 
fusшg into ridges рагаllеl to long axis of the plate. 

О с с u г г е псе. U ррег Devonian. Snetnaya beds, Main Devonian 
Field: Andoma НШ, Svir, Pidma, Ojat, Syas, Volkhov, Velikaya rivers; 
Estonia, Latvia. 

Psammosteus levis Obruchev, п. sp. 

PI. LXXIII, figs. 1-3; р1. LXXIV, fig. 1 

Н о 1о t У р е. Distal end of right branchial plate (pl. LXXIII, fig. 1), 
соН. М. В. Edemsky; PIN, No. 220/б35; Andoma НШ, east side ОУ Lake 
Onega. Upper Devonian, Lower Frasnian. 

D i а g n о s i s. Branchia I plates short and wide. Dermal teeth оп 

the dorsal side arranged into transverse rows, somewhat proximal1y 
сопсауе, оп the ventral side proximaHy сопуех. Dermal teeth flat, 
smooth, variable in shape, often widening proximaHy, frequently rectang
ular; crenulations уегу short, irregular, proximally тоге prominent. 

О с с u г г е псе. Upper Devonian, Lower Frasnian, Amata beds (?). 

Psammo:steus livonicus Obruchev, п. эр. 

PI. хер.', figs. 1, 2 

Н о 1о t У ре. Branchial plate of а young individual (pl. XCIV, fig. 1), 
соН. D. Obruchev, 1959; PIN, No. 737/7; left bank of Daugava opposite 
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D i а g по s i s. Branchial p\ate with а rather 10ng base, thin, dermal 
teeth оп the ventral side соуег тоге than half of width of the plate. 
They аге large, high, with sharp radial ribs, sometimes reaching the 
tops. Crenulations seldom branching, their ends truncated, Transversal 
rows of dermal teeth unclear. Smaller dermal teeth between large ones. 

О с с u г г е псе. Туре locality опlу. 

Psammosteus cuneatus Obruchev, п. sp. 

Рl. LXXVI, fig. 2; р\. т.ххмп. fig. 1. 

Н о 1о t у ре. Medial part of left branchial plate, coll. О. Obruchev, 
1929; PIN, No. 220/793 (рl. LXXVI, fig. 2). Quarry down-stream of 
Montsevo, lcft bank of the Syas. Upper Devonian, Lower Frasnian, Агпата 
beds. 

D i а g n о s i s. Branchial plate massive, rapidly shortening distally, 
base probabIy 10ng. Dermal teeth large, with short crenulations, variab!e, 
irregularly angular in shape, not fusing into ridges (?). 

О с с u г г е псе. Туре locality and probabIy Yam-Tesovo, Oredezh 
river. Amata beds. 

Psammosteus bystrowi Obruchev, п. sp. 

Р\. LXXXVI, fig. 3 

н о 1о t У Р е. Fragment of branchial plate, coll. В. Н. Egiazarov, PIN, 
No. 229/839 (pl. LXXXVI, fig. 3). Severnaya Zemlya, October Revolu
tion Island. Vavilov series, uppermost part of the Upper Devonian 
section (Upper Frasnian?). 

D i а g n о s i s. Very massive branchial plate covered with large 
dermal teeth with prominent crenulations. Оегтаl teeth we11 separated, 
sometimes elongated into short ridges arranged in diаgолаl rows. 

О с с u r г е псе. Туре 10cality only. The опlу рsатшоstеid found 
in Asia. 

Psammosteus asper Obruchev, п. sp. 

Р\. LXXV, figs. \-3 

н о 1о t у р е. Branchial plate (рl. LXXV, fig. 1); со11. О. Obruchev, 
1929; PIN, No. 220/771. Right bank of the Syas, at farm Montsevo. 
Upper Devonian, Lower Frasnian, Amata and Snetnaya beds. 

D i а g n о s i s. Branchial plate short, covered with arched rows of 
dermal teeth, crenulations 10ng and reaching the crenulations of adjoin
ing dermal teeth; however, owing {о their high form, the dermal teeth 
seem {о Ье we11 separated. Dermal teeth elongated along their rows 
and often fusing into short ridges. Tesserae of median plates small, 
with 2-3 unclearly develQped rings of dermal teeth. 

О с с u г г е псе. Туре locality опlу. 

30! 



Psammosteus pectinatus Obruchev, п. sp. 

PI. XCIlI, fig. 2 

н о 1о t У Р е. Fragment of branchial plate (PI. XCIII, fig. 2); соll. 
О. Obruchev, 1930, PIN, No. 220/259; right bank of the Shelon at 
ТегеЬопу (down-stream of Porkhov). Upper Devonian, Frasnian, Shelon 
beds. 

D i а g n о s i s. Branchial plates short and wide, massive, dermaI 
teeth form high transverse ridges Witl1 lолg рагаllеl proximal сгегш!а

tions, rarely Ьгапсhiлg. 

О с с u г г е псе. Туре locality only. 

Psammosteus tchernovi Obruchev, п. sp. 

PI. LXXIV, fig. 2 

н о 1о t у Р е. Left branchia1 plate of а young individual (pl. LXXIV, 
fig. 2), соll. А. А. Tchernov, 1937; PIN, No. 220/830. North Timan, 
mouth of Severny Катпеплу Вгоок, outcrop No. 4. Upper Devonian, 
uppermost Middle Frasnian. , 

D i а g по s i s. РгоЬаЫу not а large species. Branchial plate short, 
width/length ratio = 2.5. Оегтаl teeth оп the dorsal side elongated 
transversely to the long axis, forming irregular rows; оп the ventral 
side arranged into arched, proximally convex rows. They аге convex оп 
the dorsal and тоге flat-topped оп the ventral side. Crenulations well 
marked, but short, radial ribs absent. 

О с с u г г е псе. Upper Devonian, uppermost Middle Frasnian, Timan. 
Perhaps Shelon beds in Novgorod Region. 

Psammosteus megalopteryx (Trautschold, 1880) Gross, 1933 

PI. LXXVIlI, figs. 1-3; pI. ьххгх, figs. 1-3; pl. LXXX, figs. 1-3; pl. LXXXI, 
fig. 1; pl. ьхххп, fig. 1; pI. LXXXIlI, figs. 1-3; pI. LXXXIV, figs. 1-3; pl. LXXXV, 

fig. 1; pl. LXXXVI. fig. 1; pl. ХСII, fig. 3; text figs. 156, 181. 195-197 

N е о t у Р е. Lectotype, the branchial plate figured Ьу Gross (1933а, 
р. 14), Mineralogical Museum of Wroclaw University (Trautschold, 1880, 
pl. 7, fig. 2) is ргоЬаЫу lost. As а neotype could Ье selected the 
branchia1 plate, pl. LXXIX, fig. 1 in the present work, PIN, No. 220/325. 
Stolbovo, right bank of the Syas. Upper Devonian, Upper Shelon beds. 

D i а g n о s i s. Large form, dorsal plate elongated (1 : w = 1.4 - 1.7), 
reaching 36 ст in length, entirely covered with tesserae. Tesserae tetra
to hexagonal, separated Ьу deep furrows. Оегтаl teeth oval, rarely 
elongated, bean-shaped with short crenulations, arranged in 2-9 соп
centric rows. Branchial plates long in the middle, shortening to both 
ends, covered with dermal teeth only distally. Оегтаl teeth with long 
proximal crenulations, arranged distally in transverse rows, convex 
distally оп the dorsal, and concave оп the ventral side. Lateral margin 
and distal end intensively worn. Scales small, with slightly elongated 
dermal teeth. . 

О с с u г г е псе. Upper Dеvопiап, Lower Fгаsпiап, sandy-argi1lace
ous deposits of Shеlоп-Ilmеп beds. Syas and Р asha rivers; Andoma Нi1l, 
south-west shore of Lake Ilmеп; Whitemire and Alves beds, Scotland 
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Psammosteus falcatus Gross, 1942 

PI. LXXXV11, figs. 1, 2; pl. LХХХVШ, figs. 1, 2; pI. LXXXIX, figs. 1-5; pl. ХС, 
fig. 1; text fig. 198 

L е с t о t У р е. Branchial plate (Gross, 1942, fig. 3В), соН. R. Кагпре, 
Geo10gical Museum of University, Riga (pl. LXXXVIII; fig. 1; text 
fig. 198); Velna ala, 1еН bank of the Abava, Latvia. Upper Devonian, 
Upper Frasnian, horizon е or Ogre beds. 

D i а g п о s i s. Branchial p1ate up to 30 ст in width, very short. 
Оегта1 teeth variable in shape, with long digitiform crenu1ations and 
fine plumose wrinkles, arranged in transverse rows, опеп fusing into 
ridges. The central dermal teeth of tesserae very large and complicated. 

О с с u г г е псе. Upper Devonian, Upper Frasnian, Upper Snezha 
and Snezha beds, Lovat and its tributaries, Msta, Pasha, Sonda1a rivers; 
horizon е ог Ogre beds, Latvia; Kamenny-ruchei beds, Middle Timan; 
East slope of Timan; Frasnian, Scaat-Craig beds, Scotland. 

Psammosteus tenuis Obruchev, пот. nov. 

PI. ХС, fig. 2; pl. XCI, fig. 1; text fig. 199 

н о 1 о t У Р е. Branchial p1ate (pl. XCI, fig. 1), coll. R. F. Hecker; 
PIN, No. 220/353; right bank of the Msta, between Dubovitsy and 
Ramenie. Upper Devonian, Upper Frasnian, uppermost part of Upper 
Snezha beds.. 

D i а g по s i s. Branchial p1ates up to 10 ст wide, flat, slightly 
curved. Оегтаl teeth variable and irregu1ar in shape, with long digiti 
form crenulations, especiaHy оп the proxima1 side, опеп arranged in 
transverse rows, sometimes coalescing into ridges. 

О с с u r r е псе. Upper Devonian, Upper Frasnian, uppermost part 
of Upper Snezha beds. Msta river. 

Genus Karelosteus Obruchev, 1933 

т у р е s р е с i е s. Karelosteus weberi Obruchev, 1933 . 
D i а g n о s i s. Branchial p1ate with а rather 10ng base, quickly 

shогtеl1iпg distaHy and curving posteriorly. Оегтаl teeth very 1arge, 
convex, with ribs оп crowns. 

О с с u r r е псе. Upper Devonian, Lower Frasnian, Snetnaya (?) 
beds. Svir river and Anctoma Нil1. 

Karelosteus weberi Obruchev, 1933 

Pl. ХСII, fig. 2; рl. ХСШ, fig. 1 

Н о 10 t у Р е. Right branchia! plate figured Ьу Obruchev, 19336, 
(р1. 1, fig. 1), соН. У. У. Weber, 1920; Tchernychev Centra1 Geo10gica! 
and Prospecting Museum, Leningrad, No. 4014-1. Svyatukha river, 1eft 
tributary of Svir, left bank betweel1 Vyazostrov and Posad. Upper 
Devonian, Lower Frasnian. 

D i а g по s i s. Branchial p1ate with а rat11er 10ng base. Оегта! teeth 
very 1arge, up to 4 тт in 1ength, convex, c10se!y-packed, with ribs оп 
the crowns. 
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О е е u г г е n е е. The exaet age of type loeality unknown, but оп 
Andoma НiIl а fragment of branchial plate was found together with Ps 
maeandrinus, i. е. in Snetnaya beds. 

Stratigraphical distribution * 

The main area of distribution of psammosteids in the USSR is the 
north-west part of the Russian Platform ог the Main Devonian Field. 
In the sections of the latter [ВаШе states (Estonia, Latvia, Lithuania), 
Leningrad, Pskov and adjacent regions] the psammosteids appear in the 
Givetian in Piirnu horizon, where they are represented Ьу the genus 
Schizosteus. This genus is found in the Narova horizon, too. In the 
цррег part of the Givetian, in the Тагш horizon (= АгukШа + Burtnieki 
beds) а most abundant and variable psammosteid fauna is found, eonsist
lng of the genera Tartuosteus, Pycnosteus, Ganosteus and Psammolepis. 
Schizosteus disappears in the Arukiil а beds, and in the Burtnieki beds 
Psammosteus appears. At the base of Frasnian, in Gauja beds prevails 
Psammolepis, in Amata beds flourishes Psammosteus. It is the only 
genus which spreads above the Sventoji horizon, reaehing the Upper 
Frasnian. Only Karelosteus is found together with Psammosteus in 
Snetnaya beds. The last representatives of the family are found in the 
Upper Frasnian in Snezha and Upper Snezha beds and somewhat higher 
in веспоп. 

In other areas of development of the Devonian deposits, finds of 
psammosteids are rather гаге. They are more abundant in the Frasnian 
{)f Тiтап. In the Givetian of SOl1th Urals (оп the Ufa river) and in а 

bore hole near the railway station of Sharya оп Vetluga River, as well 
ав in the Lower Frasnian of the Donets basin and Severnaya Zemlya, 
single remains of psammosteids have Ьееп found. 

The J'emains of Middle and Upper Devonian psammosteids of the I
USSR have Ьееп found in eontinental deposits, mainl у deltaic, partly 

rIagoonal (Narova and Snetnaya beds) sediments. 

* see tabIe 2. 



locality unknown, but оп 

s found together with Ps 

оп * 

teids in the USSR is the 
he Main Devonian Field. 
tonia, Latvia, Lithuania), 
ammosteids appear in the 
epresented Ьу the genus 
ova horizon, too. In the 
(= АгukШа + Burtnieki 

id fauna is found, consist

п,

г 

nosteus and Psammolepis. 
nd in the Burtnieki beds 

in Gauja beds prevails 
mosteus. It is the only 

izon, reaching the Upper 
with Psammosteus in 

family аге found in the 
eds and somewhat higher 

'vonian deposits, finds of. 
abundant in the Frasnian 

the Ша river) and in а 

оп Vetluga River, as well 
n and Severnaya Zemlya, 

ian psammosteids of the 
'ts, тпаппу deltaic, part1y 
nts. 

тхвлицы I-XCIV
 



г
 

ТАБЛИr.ч. '
 

Drepanaspis gemuendenensis Schlutcr. Вентральная сторона, Х '/2. Горный музей, Ле

нинград. 

ТАБЛИЦА 11 

Drepanaspis gemuendenensis Schluter. Хвост снизу и справа, Х 2/з. Горный музей, 
Ленинград. 

ТАБЛИЦА 11' 

Drepanaspis gemuendenensis Schlйter. Дорзальная сторона (вентральная пластинка 

видна под дорзальной), Х '/2. Горный музей, Ленинград. 



гхвлицх lУ 

Drepanaspis gemuendenensis Schliiter. Вентральная сторона, Х 3/4. Горный музей, Ле

.нинград. 

тхвлицх У 

Фиг. 1. Schizosteus heterolepis РгеоЬг. Лектотип, кожные зубы вентральной стороны 

6ранхиалыюй пластинки, Х б. Р. Пярну, Тори; ер'. девон, пярнуский горизонт. 
Pi 372 (оригинал: Преображенский, 1911; табл. 1, фиг. 7). 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х б. 01'
ту до же. Pi 376. 

Фиг. 3. То же. Кожные зубы вентральной стороны бранхиальной пластинки Pi 375, 
Хб. 

Фиг. 4. То же. Кожные зубы фрагмента пластиини, Х б. Оттуда же. Pi 379. 
Фиг, 5. ТО же, Кожные зубы чешуи, Х б. Р. Пярну, ниже Тори; ср. девон, пяриуский 

горизонт. Pi 387. 
Фиг. 6. То же. Кожные зубы чешуи, Х 6, Р. Пярну, Ооре; ср, девон, пярнусrшй гори

зонт. Pi 388. 
Фиг. 7. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х б. Р. Пярну, Тори; ср. девон, пярну

ский горизонт pj 381. 
Фиг. 8. ТО же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi 375. 

ТАБЛИUА Уl 

Фиг. 1. Schizosteus песепнер!« РгеоЬг. Орбитальная пластинка, Х [. Р. Пярну, Тори; 
ср. девон, пярнуский горизонт. Pi 377. 

Фиг. 2. ТО же. Правая посторбитальная пластинка, Хl. Оттуда же. Pi 378. 
Фиг. 3. То же. Фрагмент задней части посторбнталыroй пластинки. внутренняя сто

рона, Х 1. Оттуда же. Pi 720. 
Фиг. 4, 5. То же. Тессеры, Х 2. Оттуда же. 4 - Pi 380, 5 - Pi 384. 
Фиг. 6, 7. ТО же. Чешуи, Х 2. Оттуда же. 6 - Pi 385, 7 - Pi 383. 
Фиг. В. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х б. Оттуда же, Pi 382. 
Фиг. 9. Schizosteus toriensis Mark-Kurik. Коньковая чешуя, Х 2. Пярну, Ооре; ер 

девон, пярнуский горизонт. Р! 392. 



ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1. Schizosteus toriensis Mark-Kurik. Голотип. бранхиальная пласгинка, Х 1. 
Р, Пярн у, Тори; ср. девон, пярнуский горизонт. Pi 389. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиалыюй пластинки голотипа. Pi 389, Х б. 
Фиг. 3. То же, Кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 390. 

ТАБЛИЦА VIII 

Фиг. 1. SchizosteLls toriensis Mark-Kurik. Кожные зубы бранхнальной пластинки. а 
одной, б - другой стороны, Х 6. Ленин гр. ун-т, NQ 1/1255, колл. Э. Эйхвальда. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиальноi\ пластинки, Х 6. Лениигр. ун-т, NQ 1/1262, 
колл. Э. Эйхвальла. 

Фиг. 3. То же. Кожные зубы бранхиальпой пластинки, Х 6. Лепингр. ун-т, NQ 1/1234, 
колл. Э. Эйхвальда. 

ТАБЛИЦА тх 

Фиг. 1. Schizosteus toriensis Mark-Kurik. Фрагмент средней пластинки. а -- Х 1, б
Х б. Ленинградский ун-т, NQ 1/1257, 1258, КОЛJI. Э. Эйхвальда. 

Фиг, 2. Schizosteus splendens (Eichw.). Кожные зубы дорзальной стороны бранхиаль
ной пластинки, Х 6. Городенка; ср. девон, наровский горизонт. Pi 421. 



ТАБЛИЦА Х 

фД'. I Schizosieus <~JJlendens IEichw.). Кожные зубы дорзальной стороны бранхи

альной пластинки, Х 6. Городенк а ; ер. девон, наровский горизонт. Pi 422. 
Фиг. 2. То же, тессеры на вентральной стороне бранхиальной пластинки, Х 1. Оттуда 

же. Pi 430. 
Фиг. 3. То же. Кожные зубы ростральной пластинки, Х б. Оттуда же. Pi 420. 

ТАБЛИЦА х: 

Фиг J. Sclu'zosteus splendens (EicllW.). Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. 
Городенка; ср. девон, наровский горизонт Pi 426. 

Фиг. 2. То же. Чешуя. а - Х 2, б - Х 6. Оттуда же. Pi 441. 
Фиг. 3-7. То же. Чешуи, Х 2. 3 -- Pi 432, 4 - Pi 433, 5 - Pi 435, 6 - Pi 436, 

7 - Pi 437. Оттуда же. 

ТАБЛИЦА Хll 

Фиг. Г. Sc/zizosteus sp/endens (Eieh\v.). Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Горо

ленка: ер. девон, н аровский горизонт. Pi 418. 
Фиг. 2. Schizosteus s//"ia/us (Gruss). Голотип. кожные зубы дорзальной стороны браи

хиальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi ;397 (оригинал: Gross, 1933; табл. 1, 
фиг. 10). . 

Фиг. 3. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. 
Р. Луга. ПореЧhе; ср. девон, наронскнй горизонт. ПИН, .N11 220/586. 

Фиг. 4. То же. Передняя часть бранхиальной пластинки. дорзальная сторона, наруж

ный край - слева, Х 6. Оттуда же. ПИН, Ng 220/584. 



ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1. Schizosteus зииии» (Gross). Кожные зубы бранхиальной пластинки, вентраль
ная сторона, Х 6. Городенка; ер. девон, наровский горизонт. Pi 446. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиальной пластинки, вентральная сторона, Х 6. 
Р. Луга, Поречье; ер. девон, наровский горизонт. ПИН Ng 220/564. 

Фиг. 8. То же. Ростральная пластинка. а - Х 1, б -- Х 6. Городенка; ер. девон; 
наровский горизонт. Р! 401. 

Фиг. 4. То же. Гессера. Х 2. Оттуда же. Pi 409. у - место выхода канала боковой 
линии. 

ТАБЛИЦА xrv 

Фиг. 1. Schizosteus stгiаtus (Gross). Кожные зубы ростральной пластинки. Х 6. Горо

денка; ер. девон, наровский горизонт. Р! 429. 
Фиг. 2. То же. Правая посторбитальная пластинка, Х 1. Оттуда же. Pi 445. 
Фиг. 8. То же. Кожные зубы посторбитальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 398. 
Фиг. 4. То же. Кожные зубы центральной части дорзальной пластинки, Х 6. Оттуда 

же. Pi 444. 

ТАБЛИЦА ху 

Фиг. 1. Scblzosteus stгiаtus (Gross). Кожные зубы краевой части дорзальной пла

стинки, Х 6. Р. Луга, Поречье; ер. девон, наровский горизонт. ПИН, N2 220/560. 
Фиг. 2. То же. Вентральная пластинка, Х 1. Оттуда же. ПИН, N2 220/583. 
Фиг. З. То же. Чешуя, Х 2. Городенка; ер. девон, на ровский горизонт. Pi 402. 
Фиг. 4. То же. Чешуя, Х 2. Оттуда же. Pi 406. 



ТАБЛИЦА ХУI 

Фиг. 1. Schizosfeus striatus (Gгoss). Кожные зубы вентральной пластинки, табл. ХУ, 

фиг. 2 (N~ 220/583), Х 6. 
Фиг. 2. То же, Кожные зубы вентральной пластинки, Х 6. Городснкв: ср. девон, на

р08СКИЙ горизонт. Pi 399. 
Фиг. 3. То же. Кожные зубы чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi 404. 

ТАБЛИЦА XVII 

Фиг. 1. Schizosfeus striatus (Gгoss). Кожные зубы у кр ая задней вырезки вентраль
ной пластинки, слева наверху, Х 6. Р. Луга, Поречье; ср. девон, наровский горн

зонт. ПИН, N~ 220/588. 
Фиг. 2. ТО же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. ПИН, N2 220/561. 
Фиг. 3. То же. Чешуя, Х 2. Городенка; ер. девон. наровский горизонт. Pi 407. 

ТАБЛИЦА ХУIII 

Фиг. 1. Scf1izosteus ничолиз (Gгoss). Чешуя, Х 6. Р. Луга, Поречье; ер. девон, наров

ский горизонт. ПИН, N2 220/584. 
Фиг. 2. То же. Чешуя, Х 6. Оттуда же. ПИН, N2 220/587. 
Фиг. 3. То же. Задняя часть хвоста, Х 1/2. Городенка: ср. девон, наровский горизонт. 

Pi 416. 
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ТАБЛИЦА XIX 

Фиг. 1. Sc/zizosteus asatkini. ОЬг. Голотип. вентральная и бранхиальная (слева) пла

стинки, Х 1. Р. Луга, Тверди; ер. девон, аруиюльские слои, ПИН, N~ 220/489. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы вентральной пластинки голотипа (фиг. 1), Х 6. 

ТАБЛИЦА ХХ 

Фиг. 1. Schizosteus asatkini ОЬг. Кожные зубы вентральной стороны бранхиальной 
пластинки, Х 6. Р. Луга, Тверди; ер. девон, наровский горизонт. ПИН, N~ 220/489. 

Фиг. 2. Tartuosteusgiganteus (Gross). Кожные зубы вентральной пластинки. а - цент

ральной части, 6 - краевой части, Х 6. Хааслава; ер. девон, арукюльские слои 
Pi 155. 

Фиг. 3. То же, кожные зубы вентральной стороны бранхиальной пластинки, Х б. 
аз. Выртсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльекие слои. Pi 154. 

ТАБЛИЦА ХХI 

Фиг. 1. Tartuosteus giganteus (Gross). Кожные зубы, коньковой чешуи, Х 6. аз. 
Выртсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльские слои. Pi [58. 

Фиг. 2. Tartuosteus тахипиз Mark-Kurik. Голотип, кожные зубы бр анхиальной пла
стинки. а - дорзальная сторона; б - дорза,lьная сторона, задний край; в - вент

ральная сторона, задний край, Х 6. Каркси; ер. девон, буртниекские слои. Pi 138. 

/ 
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ТАБЛИЦА XIX 

Фиг. 1. Sc/zizosteus asatkini. ОЬг. Голотип. вентральная и бранхиальная (слева) пла

стинки, Х 1. Р. Луга, Тверди; ер. девон, арукюльские слои, ПИН, N~ 220/489. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы вентральной пластинки голотипа (фиг. 1), Х 6. 

ТАБЛИЦА ХХ 

Фиг. 1. Schizosteus asatkini ОЬг. Кожные зубы вентральной стороны бранхиальной 
пластинки, Х 6. Р. Луга, Тверди; ер. девон, наровский горизонт. ПИН, N~ 220/489. 

Фиг. 2. Tartuosteusgiganteus (Gross). Кожные зубы вентральной пластинки. а - цент

ральной части, 6 - краевой части, Х 6. Хааслава; ер. девон, арукюльские слои 

Pi ]55. 
Фиг. 3. То же, кожные зубы вентральной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. 

аз. Выртсъярв, Тамме; ер. девон, аруиюльские слои. Pi 154. 

ТАБЛИЦА ХХI 

Фиг. 1. Т artuosteus giganteus (Gross). Кожные зубы ,коньковой чешуи, Х 6. аз. 
Выргсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльские слои. Pi 158. 

Фиг. 2. Tartuosteus тахипиз Mark-Kurik. Голотип, кожные зубы бр анхиальной пла

стинки. а -- дорзальная сторона; б - дорза,lьная сторона, задний край; в - нен т
ральная сторона, задний край, Х 6. Каркси: ер. девон, буртннекские слои. Pi 138. 



ТАБЛИЦА XXII 

Фиг. 1. Tartuosteus maximus Mark-Kuгik. Кожные зубы вентральной стороны брэи

хиальной пластинки, Х 6. Каркси; ср. девон, буртнисксхие слои. Pi 163. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 290. 
Фиг. 3. То же. Кожные зубы вентральной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 141. 

ТАБЛИЦА ХХШ 

Фиг. 1. Tartuosteus maximus Mark-Kurik. Правая корнуальная пластинка, Х 1. Каркси; 
ср. девон, буртниекские слои. Pi 298. 

Фиг. 2. То же. Коньковая чешуя, Х 1. Оттуда же. Pi 193. 
Фиг. 3. Tartuosteus (?) luhai Mark-Kurik. Кожные зубы и тессеры дорзальной пла

стинки, Х 6. Хааслава; ср. девон, арукюльские слои. Pi 160. 

ТАБЛИЦА XXIV 

Фиг. 1. Tartuosteus maximus Mark-Kuгik. Тессера. Х 1. Каркси; ср. девон, буртниек· 
ские слои. Pi 189. 

Фиг. 2. То же. Чешуя, Х 1. оттуда же. Pi 191. 
Фиг. 3. То же. Чешуя? Х 1. Оттуда же. Pi 190. 
Фиг. 4. Tartuosteus (?) luhai Mark-Kurik. Голотип. кожные зубы бранхиальной пла

стинки. а - дорзальная, б - вентральная сторона, Х 6. Хааслава; ер. девон, 
арукюльские слои. Pi 137. 



ТАБЛИЦА ХХУ 

Фиг. J. Pycnosteus palae{ormis РгеоЬг. Кожные зубы вентральной пластинки, Х 5,.5. 
Тарту; ер .. девон, арукюльские слои. Pi 101. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы вентральной пластинки голотипа, Х 6. Арукюла: ер. 
девон, арукюльские слои. Pi ]02 (ор игин ал: Преображенский, 1911, табл. 1; 
фиг. 1-5). 

Фиг. 8. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Тяхтвере (Тарту); ер. девон, 

аруиюльские слои. Pi 104. 

ТАБЛИЦА ХХУI 

Фиг. J. Pycnosteus palae{ormis РгеоЬг. Кожные зубы на заднем краю дорзальной 
стороны бранхиальной пластинки, Х 6. Чудское оз., Калласте: ер. девон, ару

июльские слои. Pi 261. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы медиальной части дорзальной стороны бранхиальной 

пластинки, Х 6. Оредеж, Новопетровское; ер. девон, арукюльские слои. ПИН, 
N2 220/575. 

Фиг. 8. Pycnosteus tuberculatus (Ропоп}. Неотип, бр анхиальная пластинка, Х 2. Бурт

ниекн; ер. девон, буртниекские слои. ПИВ, N2 2442/4. 

ТАБЛИЦА XXVII 

Фиг. J. Pycnosteus pauli Mark. Кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6. Оз. 
. Выргсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльские слои. Pi 124. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы средней пластинки, Х 6. Лемовжа, Хотнежи; ер. девон. 

арукюльские слои. ПИН, N2 220/473. 
Фиг. 8. То же. Нормальные и вторичные (налево) кожные зубы. коньковой чешуи, 
Х 6. Оз. Выртсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльские слои. Pi 112. 



ТАБЛИЦА ХХУIII 

Фиг. 1. Pycnosteus tuberculatus (Rоhоп). Кожные зубы вентральной пластинки, Х 6. 
Р. Салаца, Мерниеки; ср. девон, буртниекские слои. Геол. музей Латв. ун-га, 
Рига. • 1, \ 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6. Буртниеки ?; ер. девон, 
буртниекские слон. ПИН, N2 2443/40. 

Фиг. 3. То же. Правая медиальная м аргинальна я пластиика. а дорзальная, 
6 - веитральная сторона, Х 1. Каркси; ср. девон, буртииекские слои. Pi 736. 

ТАБЛИЦА XXIX 

Фиг. 1. Pycnosteus шбексиииия (Rоhоп). Бранхиальная пластинка, краевые кожные 
зубы, Х 6. Буртниеки ?; ср. девон, буртниекские слои. ПИН, N2 2443/98. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х {j. 

Р. Ыхне, Хярма; ер. девон, буртниекские слои. Pi 123. 

ТАБЛИЦА ХХХ 

Фиг. 1. Pycnosteus luberculatus (Ропоп). Коньковая чешуя, Х 1. Каркси; ср. девон. 
буртниекские слои. Pi 268. 

Фиг. 2. То же. Коньковая чешуя, наверху царапнна, Х 6. Каркси; ср. девон, бург

ниекские слои. Pi ]2~ 

Фиг. 8. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Каркси: ср. девон, буртниекские 
слои. Pi 121. 

Фиг, 4. То же. Чешуя, Х 1. Каркси; ер. девон, буртниекские слои. Pi 269. 



ТАБЛИЦА ХХХI 

Фиг. 1. Ganosteus artus Mark-Kurik. Голотип, кожные -зубы дорзальной стороны бран

хиальной пластинки, Х 6. аз. 8ыртсъярв, Тамме: ер. девон;. арукюльские слои. 
Pi 129. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. 
Хааслава; ер. девон, арукюльские слои. Р] 132. 

Фиг. 3. То же. Кожные зубы около края вырезки иа внутренней стороне вентральной 
пластинки, Х 6. аз. 8ыртсъярв, Тамме; ер. девон, арукюльские слои. Pi 128. 

Фиг. 4. То же. Чешуя, Х 1. Тамме ? Pi 200. 

ТАБЛИЦА хххп 

Фиг. 1. Ganosteus stellatus Rоhоп. Край бранхиальной пластинки с вторичными кож
ными зубами, Х 2. Р. Еглина, Приксина мельн.; ер. девон, буртниекские слои. ПИl-I, 
.N1! 220/507. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы фрагмента пластинки, Х 6. Р. Абава, хут. Леей; ер. 
девон, буртниекские слои. ПИН. 

ТАБЛИЦА ХХХIII 

Фиг. 1. Ganosteus stellatus Rоhоп. Латеральный конец бранхиальной пластинки с не

правильными кожными Зубами, Х 6. Р. Ёглина, Приксина мельн.; ер. девои, бурт

ниекские слои. ПИН, N2 220/456. 
Фиг. 2. То же. Неотип, фр-агмент средней пластинки, Х 2. Р. Еглина, мельн. Теппо; 

ер. девон, буртниекские слои. ПИН, N2 220/506. 
Фиг. 3. То же. Тессера, Х 1. Каркси: ер. девои, буртниекские слои. Pi 287. 
Фиг. 4. То же. Коньковая чешуя, Х 1. Р. Абава, Леей; ер. девон, буртниекские слои. 

ПИН, N2 1491/14. 
Фиг. 5. То же. Коньковая чешуя, Х 1. Оттуда же. ПИН, N2 1491/15. 
Фиг. 6. То же. Чешуя, Х 2. Оттуда же. Pi 227. 



ТАБЛИЦА XXXIV 

Фиг. 1. Ganosteus stellatus Rohon. Бранхиальная пластинка. а - дорзальная, 
б - вентральная сторона, Х :~/4. Р. Абава, Леей; ер. девон, буртниекские СЛ(}11. 
ПИН, N2 1491}8. 

Фиг. 2. То же . .':."ван корнуальна- пластинка, >< 1. Р. Салац а ниже Мазсалацы; ер. 
девон, буртниекские слои. Pi 174. 

ТАБЛИЦА ХХХУ 

Фиг. 1. Ganosteus stellatus Rоhоп. Кожные зубы бр анхиальной пластинки, Х 6. 
Р. Абава, Леей ; ср. девон, буртниекские слои. Pi 176. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы корнуальной пластинки, Х 6. Салац а ниже Мазсалац:.r; 

ср. девон, бургниекские слои. Pi 174. 

ТАБЛИЦА ХХХУI 

Фиг. 1. Ряатпинерьз proia Магk-КllГik. Голотип, венгральная пластинка. а - гессеры. 

Х 1; б - кожные зубы, Х 6. АЗ. Выртсъярв, Тамме; ср. девон, арукюльские слои. 

Pi 148. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 151. 



ТАБЛИЦА XXXVII 

Фиг. 1. Psammolepis proia Mark-Kurik. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиаль
ной пластинки, Х 6. Оз. Выртсъярв, Тамме; ер. девон, аруиюльские слои. 
Pi ]66. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы лораальной стороны бранхиальной пласгинкн, Х 6. 
Тамме ?, Pi ]67. 

Фиг. 3. То же. Кожные зубы корнуальной пластинки, Х 6. Оз. Выртсъярв, Гаммс: 

ер. девон, арукюльские слои. Pi 165. 

ТАБЛИЦА хххуш 

Фиг. 1. Psammolepis abavica Mark-Kurik. Голотип. кожные зубы бранхиальной пла
стинки. а - лорзальная, б - вентральная СТОР'она, Х 6. Р. Абава, Леей; ср. де

вон, буртниекские слои. Pi ]68. 
Фиг. 2. То же. Фрагмент бранхиальной пластинки с откушенным наружным углом, 

Х ]. Оттуда же. Pi 170. 
Фиг. 3. То же. Пинеальная пластинка, внутренняя сторона, Х 1. Оттуда же. ПИН, 

N2 1491,/29. 

ТАБЛИЦА XXXIX 

Фиг. 1. Psammolepis abavica Mark-Kurik. дорзальная сторона бранхиальной пла

стинки (табл. XXXVIII, фиг. 2), вторичные кожные зубы в области укуса, Х 6. 
Р. Абава, Леей; ср. девон, буртниекские слои. Pi 170. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 169. 



ТАБЛИЦА XL 

Фиг. 1. Psammolepis abavica Mark-Kuгik. Кожные зубы вентральной пластинки, Х 6. 
Р. Абава, Леей; ср. девон, буртниекские слои. ПИН, N2 1491/4. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi 230. 
Фиг. 3. То же. Кожные зубы чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi 179. 

ТАБЛИЦА XLl 

ФЕГ. 1. Psammolepis paradoxa Ag. Неотип, кожные зубы вентральной пластинки. 
~'\. 6,5. В. девон, гауйские слои. Геол. музей ун-та, Берлин (оригинал: Gross, 1930, 
табл. 1, фиг. 3). 

Фиг, 2. То же. Тессеры дорзальной пластинки, Х 1. Р. Гауя, в. девон, гауйские слои. 
Палеонт. музей, Осло; А 172 (оригинал: Неiпtz, 1957, табл. 17, фиг. 1). 

Фиг. 3. То же. Орбитальная пластинка, Х 1. Р. Брасла, Страупе; в. девон, гауйские 

слои. Pi 246. 

ТАБЛИЦА XLII 

Фиг. 1. Psammolepis рагаdоха Ag. Край тессер. Х 6. Геол. музей Латв. ун-та, Рига. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы вентральной СТОР'оны бранхиальной пластинки, Х 6. 

В. девон, гауйские слои. Геол. музей ун-та, Берлин (оригинал: Gross, 193О, 

табл. 1, фиг. 6). 
Фиг. 3. То же. Коньковая чешуя, Х 1. Р. Гауя, Эрмани; в. девон, гауйские слои. Pi 

742. 
Фиг.	 4. То же. Коньковая чешуя, Х 1. Р. Гауя ниже устья р. Рауны; в. девон, гауй

ские слои. Pi 235. 
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ТАБЛИЦА XLТII 

Фиг. /. Psammolepis рагаdоха Ag. Тессеры. Х 6. Р. Гауя, Инчукалнс; В. девон, гауй

ские слои. ПИН, .N~ 2443/27. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. В. 

девон, гауйские слои. Геол. музей ун-та, Берлин (оригинал: Gross, 1930; табл. 1, 
фиг. 6). 

Фиг. 3. Т о же. Кожные зубы вентральной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. 
Р. Гауя, Инчукалнс; в. девон, гауйские слои. ПИН, .N~ 2443/8. 

ТАБЛИЦА хц« 

Фиг. /. Psammolepis paradoxa Ag. Бранхнальная пластинка, наружный угол откушен, 
Х 1. Геол. музей ун-та, Рига. 

Фиг. 2. То же. Коньковая чешуя, Х 2. а -- внешняя, 6 - внутренняя сторона. Р. 
Гауя; в. девон, гауйские слон. Горный музей, Ленинград. .N~ 20/119. 

Фиг. 3-5. То же. Чешуи, Х 1. В. девон, гауйские слои (оригиналы: Gross, 1933з; 
табл. 1[, фиг. 8-10). 

ТАБЛИЦА XLV 

Фиг. /-3. Psammolepis paradoxa Ag. Коньковые чешуи с внешней (а) и внутренней 
(6) стороны, Х 2. Р. Гауя; в. девон, гауйские слои. Горный музей, Ленинград.
 
.N~ 20/119.
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ТАБЛИЦА XLVI 

Фиг. 1. Ряаттсн ерся paradoxa Ag., Кожные зубы чешуи. Х 6. Р. Брасла, Сграупе: п. 
девон, гауйские слои. Pi 178. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi ]77. t 
Фиг. 3. Psammolepis alata Магk-Кшik. Кожные зубы вентральной стороны бр анхи

альной пластинки, Х 6. Инчукалнс ? ПИН, М2 2443/15. 

ТАБЛИЦА XLVII 

Фиг. 1. Psammolepis alata Mark-Kurik. Голотип, кожные зубы дорзальной стороны 

бр анхиальиой пластинки, Х 6. Р. Гауя, обнажение между Сигулдой и Инчук алн
сом, выше «Чертовой пещеры»; в. девон, гауйские слои. Pi 258. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. Р. Брасла, обн. выше 

электростанции; в. девон, гауйские слои. Pi 257. 

ТАБЛИЦА XLVIII 

Фиг. 1. Psammolepis alata Mark-Kurik. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиаль
ной пластинки, Х 6. Р. Пиуза, Иыкси; в. девон; гауйские слои. Pi 173. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы вентральной пластинки, Х 6. Оттуда же. Pi 172. 
Фиг. 3. То же. Кожные зубы вен тральной пластинки, Х 6. Инчук алнс ? ПИН, 

М2 2443/37. 



ТАБЛИЦА XLIX 

Фиг. 1. Psammoiepis alata Mark-Kuгik. Дорзальная пластинка, кожные зубы цент

ральной (а) и краевой (6) части, Х 6. Р. Шяшупис; в. девон, швянтойский горн

зонт. Геол. ин-т, Вильнюс, Ng 5-1213. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Р. Пиуэа, Иыкси; в. девон, гауй

ские слои. Pi 182. 

ТАБЛИЦА L 

Фиг. 1. Psammolepis Izeteraster Gross. Бранхиальная пластинка, кожные зубы дораа.ть
ной (а) и вентральной (6) стороны, Х 6. Р. Пиуза, Иыкси; в. девон, гауйские 

слои. Pi 171. 
Фиг. 2. То же. Голотип, кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, 

Х 5,5. Р. Гауя; в. девон, гауйскис слои. Геол. музей ун-та, Берлин (оригинал: 

Gross, 1933а, глбл. 1, фиг. 2). 

ТАБЛИЦА Ll 

Фиг. 1. Psammolepis venyukovi ОЬг. Голотип, бранхиальная пластинка. а - кожные 
зубы вентральной стороны, Х 6; б -- вторичные кожные зубы на той же стороне, 
Х 1. Р. Пиуза, Иыкси; в. девон, гауйские слои. Pi 240. 

Фиг. 2. То же. Бранхиальная пластинка, вентральная сторона, Х 6. Р. Оредеж, Красная 
Слуда; в. девон, аматские слои. ПИН, Ng 220/528. 



ТАБЛИЦА LII 

Фиг. J. Psaттolepis venyukovi ОЬг. Бранхиальная пластинка, Х 1. а - откушенный 
наружный угол; б - вентральная сторона, передний угол со следом укуса. Р. 
Пиуза, Иыкси; в. девон, гауйские слои. Pi 239. 

Фиг. 2. То же. Центр роста дор зальной пластинки, Х 1. Оттуда же. Pi 237. 
Фиг. З. То же. След зуба кистеперой рыбы на дорзальной пластинке, Х 1. а - внеш

няя сторона, б - внутренняя сторона. Оттуда же. Pi 238. 

ТАБЛИЦА LIII 

Фиг. J. Psaттolepis venyukovi ОЬг. Ростральная пластинка с внешней (а) и с внут

ренней (б) стороны, Х 1. Р. Пиуза, Иыкси: в. девон, гауйские слои. Pi 186. 
Фиг. 2. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. Pi 181. 
Фиг. З. То же. Чешуя, Х 1. Оттуда же. Pi 245. 

ТАБЛИЦА LIV 

Фиг. J. Psammolepis venyukovi ОЬг. Дорзальная пластинка. а - гессеры. Х 1; 
б ~ нормальные и вторичные кожные зубы, Х 6. Р. Пиуза, Иыкси: в. девон, 
гауйские слои. Pi 180. 

Фиг. 2. То же. Тессеры фрагмента дорзальной пластинки, Х 6. Р. Оредеж, Красная 

Слуда; в. девон, аматские слои. ПИН, N2 220/405. 



ТАБЛИЦА LV 

Фиг. f. Psammolepis uenykoui ОЬг. Вентральная пластинка. а -- Х 1, 6 - Х б. Р. 
Орележ. Красная Слуда; в. девон, аматские слои. ПИН N~ 220/398. 

ТАБЛИЦА LVI 

Фиг. f. Psammolepis undulata (Ag.). Неотип. кожные зубы бран хиальной пластинки. 
Х б. Р. Гауя, Тюте; в. девон, аматские слон. Геол. музей ун-та, Берлин. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы дорзальной стороны бранхиальной пластинки, Х 6. 
Оттуда же. Pi 289. 

ТАБЛИЦА LVII 

Фиг. f. Psammolepis undulata (Ag.). Фрагмент бранхиальной пластинки, лораальчая 
сторона, Х 2. Р. Гауя, Горный музей, Ленинград, N~ 22/119. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиальной пластинки. а - дорзальная, б - вен г

ральная сторона, Х 6. Р. Армона; в. девон, швянтойский горизонт. ГИ, Вильнюс, 
N~ 5-1214. --=--~ 
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ТАБЛИЦА LVШ 

Фиг, 1. Psammolepis undulata (Ag.). Фрагмент бранхиальной пластинки, вептральиая 
сторона, Х 2. Р. Гауя. Горный музей, Ленинград. NQ 22/119 (дорзальная сторона 

на габл. LVII, фиг. 1). 
Фнг. 2. То же. Бранхиальная пласгинк а молодой особи, Х 1; а дорзальная. 

б --- вентральная сторона. Р. Ам ат а пиже мосга Рижского шоссе; о. девон, ама г
ские слои. Pi 2Ы. 

Фиг. З. То же. Кожвые зубы дорзальной стороны бр анхиальной пластинки, Х б. 

Тиман, р. Цильма: в. девон, косминские слои. ПИН, NQ 220/821. 

ТАБЛИЦА LIX 

Фиг. 1. Psammolepis undulata (Ag.). Кожные э убы вентральной ? стороны бр анхиаль
ной пластинки, Х 6. Тима н, р. Цильма;' в. девон, косминские слои. ПИН, 
.~'Q 220/824, 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы у заднего края брапхиальной иластипки налево, Х 6. 
Оттуда же. ПИН, NQ 220/817. 

Фиг..1. То же. Кожные зубы дорзальной пластинки. Х 6. Р. Армона; в. девон, шаяи
тойский горизонт. Геол. ин-т, Вильнюс, N~ 5--1210. 

ТАБЛИЦА LX 

Фиг. 1. Psammolepis undulata (Ag.). Кожные зубы дорзальной пластинки, Х 6. Р. 
Гауя, Тюте; в. девон, аматские слои. Pi 184. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. Геол. музей ун-та, 
Берлин (оригинал: Gross, 1933, габл. 1, фиг. 3). 

Фиг. З. То же. Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Отгула же. Pi 183. 
Фиг. 4. Рвсттосерск (?) sp. Левая орбитальная пластинка, Х 2. Р. Пялиша: в. де

вон, швянтойский горизонт. ГН, Вильнюс, М 5-1216. 
Фиг. 5. То же. Орбитальная пластинка, внутренняя сторона, Х 2. Оттуда же. ГИ, 

Вильнюс, .N'~ 5-1223. 



ТАБЛИЦА т.х: 

Фиг. 1. Psaттolepis undulata (Ag.). Кожные зубы коньковой чешуи, Х 6. Р. Великая, 
дер'. Писковичи; в. девон, аматские слои. ПИН, N~ 220/403. 

Фиг. 2. Psaттolepis (?) sp. Дорзальная пластинка, кожные зубы центральной (а) 
и краевой (6) части, Х 6. Р. Пялиша; в. девон, швянгойский горизонт. ГИ, 
Вильнюс, N~ 5-1217. 

ТАБЛИЦА ьхп 

ФИ:'. 1. Psaттolepis (?) вр. Пинеальная пластинка И тессеры передней части дор

зальной пластинки, Х 2. Р. Пялиша; в. девон, швянтойский горизонт. ГИ, Виль

нюс, N2 5-1217. 
Фиг. 2. То же. Бранхиальная пластинка. а - Х 1; 6 - кожные зубы дорзальной 

стороны, Х 6; в - кожные зубы вентральной стороны, Х 6. Оттуда же. ГИ, Виль

нюс, N~ 5-1211. 

ТАБЛИЦА LXIII 

Фиг. 1. Psaттosteus bcгgi (ОЬг.). Голотип, гребешки бр анхиальной пластинки, Х 6. 
Р. Ёглина, мельн. Теппо; ер. девон, буртниекские слои. ПИН, N~ 220/504. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы в передней части дорзальной стороны бранхиальной 
пластинки, Х 6. Каркси: ер. девон, буртниекские слои. Pi 149. 

Фиг. 3. То же. Бранхиальная пластинка молодой особи, вентральная сторона, Х 1. 
Отту да же. Pi 723. 



ТАБЛИЦА LXIV 

Фиг. 1. Ряаттоялеия bergi (ОЬг.). Брпнхиальиая пластинка, гребешки и вторичные 
кожные зубы, Х б. Каркси; ер. девон, буртниекские слои. i-Ji 199. 

Фиг. 2. То же. дорзальная пластинка, следы' тессер 11 каналы боковой линии, Х 1. 
Оттуда же. Pi 161. 

Фиг. 3: То же. Коньковая чешуя, )0:, 3. Р. Ёг лина; ср. девон, бур гниекские слои. 
J тин, Ng 220/503. 

ТАБЛИЦА LXV 

Ряаттозлеия sp. 1. Бранхиальная пластинка, кожные зубы вентральной стороны, 
Х б. Р. Сальца. Мазсалаl1а: ср. девон, буртииекские слои. Pi 253 (оригина.т: 
Gross, 1942, рис 1). 

ТАБЛИЦА LXVI 

Фиг. 1. Psammolepis sp. 1. Тессеры средней пластинки. а ~ Х 1, 6 ~ Х б. Р. Оредеж. 
дер. Бугково: в. девон, старицкие слои. ПИН, Ng 220/430. 

Фиг. 2. Ряаттозлеия sp.2. Тессеры. а ~ Х 1; б - Х б. Р. Оредеж, с. Ям-Тесано; в, 

девон, старицкие слои. ПИН, Ng 220/378. 



ТАБЛИЦА ьхуц 

ФИ/'. 1. Psammosteus сl. ртесшзос ОЬг. Бр анхиальная пластинка, дорзальная сто

рона, Х I (оригинал Psammosteus arenatus, Rohon, 190[, рис. 4). Тиман, р. Ци 1~

ма, ниже устья Рудянки: в. девон, косминские слои. ПИН, N~ 220(836, колл. 

Ф. Н. Чернышева. 

Фиг. 2. Psammosteus ртесигвое ОЬг. Коньковая чешуя, Х Г. Р. Оредеж, с. Я \1' 

Тесово: в. девон, старицкие слои. ЦНИГР музей, колл. Л. А. Истратовой. 
Фиг. 3. То же. Бранхиальная пластинка, Х 6. Оттуда же. ПИН, N~ 220/4[3. 
Фиг 4. То же. Дистальный конец бр анхи альной пластинки, Х 6. Оттуда же. ПИН, 

N~ 328/9. 
Фиг. 5. То же. Вентральная сторона бр анхи альной пластинки, Х 6. Оттуда же. 

ПИН, N~ 220/410. 

ТАБЛ!ША гхуш 

Фиг. 1. Psc.mmosteus сг, рг аесиезое ОЬг. Вентральная пластинка, Х [}3. Р. Оредеж, 
с. Ям-Тесово: в. девон, старицкие слон. ЦНИГР музей, колл. Л. А. Истратсвой. 

Фиг. 2. То же. Х 1;:3. Оттуда же. ЦНИГР м уэеи, колл. Л. А. Истр атовой. 
Фиг. 3. Psammosteus реаесшзо; ОЬг. Коньковаи чешуя, Х 6. Оттуда же. ПИН, 

N~ 220/39[. 
Фиг. 1. То же. Х 6. Оттуда же. П!1Н, N\> 220/:389. 

ТАБЛИЦА т.хгх 

Фиг. 1. Psammosteus рсаесшзое ОЬг. Бр анхиальная пластинка. вентральная сторона. 

Х 1. Р. Оредеж, с. Ям-Тесово: в. девон, старицкие слои. ПИН, N~ 220/412. 
Фиг. 2. То же. Голотип. а - вентральная сторона, Х 0,75; 6 ~ дистальные кожные 

зубы дорзальной стороны, Х 6, в ~ то же, проксим альныс кожные зубы, Х 6. 
Оттуда же. ПИН, N~ 20С/384, колл. Л. А. Исгратовой. 
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ТАБЛНЦА LXX 

Фиг. 1. Psammosleus cf. таеапаппия Ag. Тессеры. Х 6. Р. Сясь, Монцево; в. девон, 

снетогорские ? С.10И. ПИН, Ng 222/257. 
Фиг. 2. Psammosleus cf. maeandrinus Ag. Чешуя, Х 6. Онежское оз., Андомская гора, 

снетогорские ? слои. ПИН, Ng 220/&~{Б. 

Фиг. З. Psammosleus maeandrinus Ag. Бр апхиальная пластинка, дорзальная сторона, 

Х 1. Оттуда же. ПИН, N9 220/684, колл. 11. И. Дикаревекого. 

ТАБЛИЦА LXXI 

Фиг. 1. Ряаттозлеия таеапаппия Ag. Бр анхиальная пластинка, дорзальная сторона, 

а - Х 1; б - дист альн ая часть, Х 6; а -- проксимальная часть, Х 6. Р. Сясь, 

J\\oflueBu; В. девон, снетогорскне ? слои. ПИН, Ng 220/802. 

ТАБЛИЦА LXXIJ 

ФЕГ. 1. Рэаттозлеия ртесигэос ОЬг. Чешуя, Х 6. Р. Даугава против Пасга-муйж а: 
в. девон, амагские слои. ПИН, N2 1737/18. 

Фиг. 2. Psammosleus cf. таеапаппия Ag. Коньковая чешуя (оригинал: Аstегоlерis (?), 
В. Н. Вебер, 1924, стр. 1::15). Р. Свирь, «Долгая гора»; в. девон, снетогорские ~ 
слои. ЦНИГР музей, колл. В. Н. Вебера. 

Фиг. 3. Psammosteus cf. maeandrinus Ag. Бранхиальная пластинка с гладкими гре

бешками, Х 6. Оттуда же. ПИН, ,\[g 220/300, колл. П. Н. Вебера. 

Фиг. 4. Psammosteus с]. praecursor СЬг. Тессеры. Х б. Р. Сясь, Монцево: в. девон, 
аматские слои. ПИН, N2 220/301. 



ТАБЛИЦА LXXIII 

Фиг 1. Psammosteus levis ОЬг. Голотип, браихиальная пластинка, дисгальная часть. 

а - венгр альная сторона, Х 2; 6 - дораальная сторона, Х 6. Онежское оз., Ан

домская гора; в. девон, снетогорские ? СЛОИ. ПИН Ng 22{)/635, колл. М. Б. Едем

ского. 

Фиг. 2. То же. Паратип. проксимальная часть, дорзальная ? сторона. а - Х 2; 
6 - Х 6. Оттуда же. ПИН, Ng 220/635а, колл. М. Б. Едемского. 

Фиг. 3. То же. Чешуя, Х 2. Оттуда же. ПИН, Ng 220/842. 

ТАБЛИЦА LXXIV 

Фиг. 1. Psammosteus levis ОЬг. Коньковая чешуя. а - Х 1, 6 - Х 6. Р. Великая, 

дер. Писковичи: в. девон, подснетогорские слои. ПИН, Ng 220/403. 
Фиг. 2. Psammosteus tchernovi ОЬг. Бр анхиальная пластинка. а - дорзальная сто

рона, Х 1; 6 - вентральная сторона, Х 6. Северный Тим ан, Северный Каменный. 
ручей; в. девон, верхи среднефранского подъяруса. ПИН, Ng 220/830, ко лл. 

А. А. Чернова. 

ТАБЛ ИЦА LXXV 

Фиг. 1. Psammosteus asper ОЬг. Голотип, бранхиальная пластинка, лорзальная сто

рона. а - Х 1, 6 - Х 6. Р. Сясь, Монцево; в. девон, амагские слои. ПИН, 
Ng 220/771. 

Фиг. 2. ТО же. Дорзальная пластинка, Х 1/2 Оттуда же ПИН, Ng 1634/10. 
Фиг. 3. То же. Тессеры. Х 6. Оттуда же. IIИН, Ng 220/751. 



ТАБЛИЦА ьххгх 

Фиг. 1. Psammosteus megaloptf'ГYx (Tгcl). Неотип, бранхиальная пластинка, дорааль

ная сторона, Х 0,5. Р. Сясь, дер. Столбово; в. девон, шелонские слои. ПИН, 
N2 220/325. 

Фиг. 2. ТО ж е. Дорзальная плястинк а молодой особи, Х 2/3. Оттуда же. ПИН, 

N2 220/54;-). 
Фиг. З. То же. Бранхиальная пласгинкп узкого гнп а, Х 1,2. Р. Сясь, дер. Гверстовка; 

в. девон, шелонские слои. ПИН, N2 :;20/69 (СМ. т абл. LXXXVI, фиг. 1). 

ТАБЛИЦА LXXX 

Фиг. 1. Psammosteus mеgаlорtегух (Tгd). Бр апхиальная пластинка молопой особи, ..
узкого типа, Х 1,25. Р. Сясь, дер. Столбо во: в. лсвон, шелонские слои. ПИН, 

, 

N2 220/lbl. 
Фиг. 2. То же. Лорзальная пластинка крупиой особи, Х 1/3. Р. Сясь, лер, Стрсльна: 

в. л-свои, шелонскне слои. ЦНИГР музей. 
Фиг. 3. То же. Чешуи и коньконая чешуя. а - Х 1; б ~- кожные зубы коньковой 

чешуи, Х 6. Оттуда же. ПИН, N2 22О/:3О2. 

ТАБЛИЦА LXXXI 

Фиг. 1. Psammosteus mеgаlорtегух (Tгcl\. Кожные зубы бр аихиальной пластинки 

узкого типа, Х 6; а - вентральная. б -- дорзальная сторона. Р. Сясь, дер. Ст рель
на; IJ. девон, шелонские слои. ПИН, N2 220/104. 



ТАБЛИЦА LXXXII 

Фиг. 1. Ряатлпоялеия megaLopteryx (Тго ). Кожные зубы бранхиальиой иластилки. Х б. 
а - дорз альн ая, б - вентральная сторона. Р. Сясь, дер. Стрельиа; в. девон, ше

лонские слои. ПИН, Ng 22/91. 

ТАБЛIЩА LXXXIII 

Фиг. 1-3. Ряаттозлеиз megaLopteryx (Тгп}. Вариаппи в рисунке кожных зубов на 

бранхиальиых пластинках, Х б. 1 - лорзальная сторона. Мелкие кожные зубы 

среди крупных. как у Ps. praecursor. Р. Сись, дер. Прокшенцы. ПИН, Ng 220/838. 
2 -~- веитральная сторона. Кожные зубы с длпннымп проксим альнымн отростками, 

как у Ps. faLcatus (табл. LXXXVII, фиг. 18). Р. Сись, дер. Столбоно. ПИН, 
Ng 220/122. 3 - дорзальная сторона. Кожные зубы с вытянутыми ветвистыми 01" 
ростками, как у Ps. tenuis ггабл. XCI, фиг. 16). Оттуда же; в. девон, шелонские 
слои. 

ТАБЛИЦА LXXXIV 

Фиг. 1. Ряаттозлеия megaLopteryx (Тгп}. Бпапхпальная пластинка молодой особи. 

веитральная сторона, Х 2. Р. Сись, дер, Стол60ВО; в. девон, шелонские слои. ПИН, 

Ng 220/326. 
Фиг. 2. То же. Дистальный конец коньковой чешуи, Х 6. Оттуда же. ПИН, N~ 220/14. 
Фиг. З. То же. Граница кожных зубов на веитральноя стороне бранхиальной пла

стинки, Х 2. Оттуда же. ПИН, N~ 220/44. 
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ТАБЛИЦА LXXXV 

Фиг. 1. Psammosteus megalopteryx (Trd). Чешуи и часть коньковой чешуи, Х 6. 
Р. Сясь, дер. Столбово: в. девон, шелонские слои. ПИН, N2 220/539. 

Фиг. 2. Рваттосерсе sp. 2. Тессеры, Х 6. Р. Сясь, хут. Монцево, 'снетогорские ? слои. 
ПИН, N2 54/1441. 

ТАБЛИЦА LXXXVI 

Фиг. 1. Psammosteus megalopteryx (Trd). Кожные зубы бранхиальной пластинки уз
кого типа, Х 6. Р. Сясь, дер. Гверстовка; в. девон, шелонские слои. ПИН, N2 220/69. 
См. габл. LXXIX, фиг. 3. 

Фиг. 2. Psammosteus cf. maeandrinus Ag. Пинеальная пластинка, Х 6. а -г-т сбоку, 
б - сверху. Р. Пидьма (правый приток Свири); в. девон, снетоrорские ? слои. 
ПИН, N2 220/843, колл. В. Н. Вебера. . 

Фиг. :3. Psammosteus bystrowi ОЬг. Голотип, бранхиальная пластинка. а - латераль

ный? край, Х 1; б - дорзальная? сторона, Х 1; в - кuжные зубы вентральной? сто
роны, Х 6; г - кожные зубы дорзальной? стороны, Х 6. Северная Земля, о-и 
Октябрьской Революции; в. девон, вавиловская свита. ПИН, N2 220/839, колл. 
Б. Х. Егиазарова. 

ТАБЛИЦА LXXXVII 

Фиг. 1. Psammosteus falcatus Gross. Бранхиальная пластинка, вентральная сторон]. 
а - Х 0,75, б - Х 6. Р. Ловать, д. Лука; в. девон, надснежские слон. ПИВ, 
N2 220/327. 

Фиг. 2. То же. Кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6. Р. Ловать, дер. Ра хлицы: 

в. девон, надснежские sлои. ПИН, N2 220/322. 
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ТАБЛИЦА LXXXVII! 

Фи!', Г. Psammosteus falcatus Оговь, Голотип, бр аих и альная пластинка, вентральная 1 
сторона, Х 0,5 (оригинал: Gross, 1942, рис. 38). Р, Аб ава, Velna ala (<<Чертова
 
пещера»}; в, девон, горизонт е. Геол. музей Латв. гас. ун-та, Рига, колл. Р, Кампе.
 t

Фиг, 2. То же. Средняя пластинка с остатками тессер, Х 6. Р. Ловать, дер. Рахлицы; 

в, девон, надснежские слои. ПИН, N~ 220/321. 

ТАБЛИЦА LXXXIX 

Фиг. 1-3. Psammosteus falcatus Gross. Свободные тессеры, Х 6. Р. Ловать, между 

дер. Коломна и Рахлицы; в. девон, надснежские слон. ПИН, N~ 220/840 (фиг. 1), 
841 (фиг. 2), 842 (фиг. :3), колл. И. А. Победенного. 

Фиг. 4. ТО же. Дистальный конец бран хи альной пластннкп. Х 6. Р. Мста, дер. По

лосы; в. девон, надснежские слои. ПИН, N~ 220/343. 
Фиг. 5. ТО же. Бранхиальнап пластинкв. дорзальная сторона. а - Х 1; б - Х 6. 

Р. Ловать, дер. Кулаково; в. девон, надснежекие слои. ПИI-I, N~ 220/324. 

ТАБЛИЦА ХС 

I 
t\Фиг. 1. Рваттоысив falcatus Gross. Днсгальный конец бранхиальной пластинки, лор

заЛЫ18Я сторона, Х 6. Р. Б. Тудер, дер. Медово. ПИН, N~ 220/336, кол. И. 8. Да 1"
I 

ниловского. 

Фиг. 2. Psammosteus tenuis ОЬг. Кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6. Р. 
Мета, дер. Конец; в. девон, надснежские? слои. ПИН, N~ 220/344, колл. Р. Ф. Гек

кера. 
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ТАБЛИЦА ХСI 

ФШ', 1, Psammosteus сепии: ОЬг. Голотип, бр анхиальная пластинка, вентральная сто
рона, а - Х 1, б н в -- Х 6, Р, Мста, дер, Дубовины __о Рамеиье; в, девон, н а.г

снежские? слон. ПИН, N~ ~20/353, колл. Р. Ф, Геккера. 

ТАБЛИЦА хсп 

Фиг. 1. Тапиоиеиз ? отолих (Ропоп}. Голотип. бранхиальная пластинка, вентральная 
сторона, а - Х 2/3, б - кожные зубы проксимальной части, Х 6. Тимаи, р. Циль
м а; в, девон, косминские слои, ПИН, N~ 220(818, колл. Ф. Н. Чернышева, 

Фиг, 2. Karetosteus weberi ОЬг. Голотип. бранхиальная пластинка, дорзальная сторона, 
Х 1, Р. Святуха (левый приток Свири}; в. девон. ЦНИГР музеii, N~ 4014(1, колл. 
В. В, Вебера. 

Фиг. 3. Psamтosteus тegatopteryx (Trd). Бранхиальная пластинка, стертая до тессер 
вентральной стороны. Р. Сясь, лер, Столбово; в. девон. шелонскне слон. ПИН, 

N~ 220(8:17, колл, А. А. Эрлангера. 

ТАБЛИЦА ХСШ 

Фиг. 1, karelosteus weberi ОЬг. Голотип. кожные зубы бранхиальной пластинки, Х 6, 
Р. Святуха (левый приток Свири): в. девон. ЦНI1ГР музей, N~ 4014/1, кол.т, 
В. В. Вебера. См. габл. XCII, фиг. 2. 

Фиг. 2. Psaттosteus ресипашз ОЬг. Голотип. бранхиальная пластинка. а - дорааль

ная сторона, Х 1; б - вентральная сторона, Х 6. Р. Шелонь, дер. Теребони; 
в. девон, шелонокие слои, ПИН, N~ 220/259. 

ТАБЛИЦА XCIV 

Фиг. 1. Psaттosteus йооплсия ОЬг. Голотип. браихиальиая пластинка молодой особи. 
а - вентральная сторона, Х 1; б - кожные зубы дорзальной стороны Х 6. 
Р. Даугава, против Паста-муйжа: в. девон, аматские слои. ПИН, N~ 1737(7. 

Фиг. 2. То же. Крупный экземпляр, вентральная сторона, кожные зубы в области 

укуса, Х 6. Оттуда же. ПИН, NQ 1737(8, 
фиг. 3. Psaттosteus тegalopteryx (Тгп}. Край средней пластинки, Х 1. Р, Сясь, 

Столбово; в, девон, шелонские слои, ПИН, N~ 220(363. 
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