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Работа представляет собой первую палеонтологическую моно
графию. посвященную обоснованию стратиграфического расчленения 
среднего ордовика Московской синеклизы.' В оснрву работы поло
жены результаты обработки палеойтологб-стратИграфнческого мате
риала. полученного при глубоком (0,5—2 км) бурении.

На основании изучения; брахнопод, с учетом определений других 
групп фауны, в работе дано детальное стратиграфическое расчле
нение среднеордовикскнх отложений для шести районов (г. Порхов, 
г. Крестцы, г. Валдай, ст. Пестово, г. Вологда, г. Любим) н разра
ботана общая схема стратиграфии этих отложений для Московской 
синеклизы. Данная схема может быть положена в основу при изу
чении глубинного строения этой части Русской платформы.

Таблиц 10, иллюстраций 8, библиография — 53 названия.
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ВВЕДЕНИЕ
Монографическое изучение остатков брахиопод из среднеордовик- 

ских отложении Московской синеклизы ставит своей целью дать пале
онтологическое обоснование стратиграфического расчленения этих отло
жений.

В пределах Московской синеклизы ордовикские отложения выяв
лены лишь в 1948— 1954 гг. в результате глубокого бурения, произво
дившегося на этой территории в связи с разрешением проблемы нефте- 
газоносностн северо-западной части Русской платформы. Изучение же 
этих отложений представляет интерес как с точки зрения общих вопро
сов стратиграфии ордовика, так и для познания глубинного строения 
Русской платформы.

Ввиду того, что среднеордовнкские отложения Московской сине
клизы представлены довольно однообразными карбонатными поро
дами — известняками и мергелями, в различной степени доломитизнро- 
ванными и глинистыми, — исключительное значение для их расчлене
ния имеют остатки древних организмов. Поэтому от полноты сбора 
органических остатков зависит и детальность стратиграфического рас
членения отложений. Наиболее хорошо изученными разрезами средне- 
ордовикских пород синеклизы, из которых коллекция остатков древней 
фауны была собрана с достаточной полнотой, являются разрезы сква
жин в районе городов: Порхова Псковской области, Крестцов (две 
скважины), Валдая и ст. Пестово Новгородской области, Любима Яро
славской области и Вологды (рис. 1). В настоящее время они могут 
считаться опорными разрезами данных отложений для этой огромной 
части Московской синеклизы.

В результате проведенных работ получены не только ценные дан
ные о составе впервые описанных среднеордовнкскнх брахиопод Мос
ковской синеклизы, позволяющих производить корреляцию вмещающих 
их отложений с соответствующими отложениями других районов Рус
ской платформы и зарубежных стран (Швеция, Норвегия), но и разра
ботана детальная стратиграфическая схема среднего ордовика, на 
которой можно основываться при изучении глубинного строения этой 
части Русской платформы. При разработке этой схемы, кроме брахно- 
под, которые в среднем ордовике Московской синеклизы имеют пре
имущественное развитие, учтены все имеющиеся сведения по другим 
группам фауны: по трилобитам (Е. А. Балашова), по наутнлоидеям 
(3. Г. Балаш ов), по цнстондсям (Р. С. Елтышева), по граптолитам 
(А. М. Обут).

Кроме того, в работе приведены для указанных выше шести раз
резов детальные стратиграфические колонки. Эти колонки составлялись 
на основании изучения остатков фауны, коллекция которых передава
лась на определение во ВСЕГЕИ  при бурении скважины. Автором 
данной работы представлялись списки определенных форм и заключе
ния о стратиграфическом расчленении ордовикских отложении (иахо-
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Рис. 1. Обзорная карта:
/ — скважины. по корнам которых научены срслнсорловнкскне отложения Московской синеклизы; 2 — граница выявленной области распространения орю

внкскнх отложений



дятся в отчетах по обработке материалов бурения всех перечисленных 
выше скважин). Одновременно с изучением остатков древней фауны 
делались заметки о характере вмещающих пород по представленным 
образцам кернов; в одном случае (Порховская скважнна) удалось 
лично просмотреть весь керн ордовикских отложений. В основном же 
литологическая характеристика пород составлена на основании отчет- 
ных материалов Е. П. Александровой (по скважине г. Валдая), 
Л . М. Биринон по скважине г. Любима), А. Н. Гейслера (по скважи
нам Вологды и Крестцов), А. С. Корженевской и А. А. Мошанской (по 
скважине г. П орхова), Л. И. Станкевич (по скважине у ст. Пестово и 
Е. Ф. Якубовской (по скважине у г. Крестцы)

Прежде чем перейти к описанию стратиграфии среднеордовикскнх 
отложении Московской синеклизы, необходимо коснуться некоторых 
общих вопросов стратиграфии ордовикской системы.

Как известно, в настоящее время «единая» стратиграфическая 
схема ордовика еще не разработана. Наиболее известная английская 
стратиграфическая схема не является таковой, как это до настоя
щего времени считалось.

Среди ярусов, выделяемых в английской схеме, лишь д в а — трема- 
докский и ашгиллский — в действительности имеют значение ярусов. 
Остальные «ярусы» английской схемы в той трактовке, в какой они 
даны в стратиграфическом словаре Англии, представленном XXI сессии 
Международного геологического конгресса (Дания, 1960 г.), не могут 
быть применены к ордовику как Русской платформы, так и многих дру
гих регионов Советского Союза (Казахстан, Таймыр, Северо-Восток). 
Границы этих ярусов не совпадают с теми крупными стратиграфиче
скими подразделениями, которые четко выделяются на основании 
этапов в развитии фауны (соответствующих веку) не только в ордовике 
Русской платформы, но и в ордовике других районов Северо-Европей
ской биогеографической провинции. Например, объем лландейло в на
стоящее время настолько ограничен, что соответствует лишь части гори
зонта — именно верхней половине таллинского горизонта среднего 
ордовика Русской платформы (см. рис. 8). Объем карадокского 
яруса, наоборот, очень расширен: он включает 5 граптолитовых зон: 
Nemagraptus gracilis до Pleurograptus linearis, соответствующих отло
жениям от кукерского до везенбергского горизонтов Русской плат
формы, т. е. охватывает верхнюю половину среднего и нижнюю поло
вину верхнего ордовика. Естественно, в таком объеме карадок как ярус 
потерял свое значение. В связи с этим на втором пленуме Постоянной 
стратиграфической комиссии по ордовику и силуру (апрель 1962 г.) 
было принято решение временно подразделять карадок на три части: 
нижнюю, среднюю и верхнюю. Так как в настоящее время на примере 
изучения фауны ордовика Русской платформы и основных разрезов Се
веро-Европейской биогеографической провинции (Швеция. Норвегия, 
Англия) доказано, что средний и верхний карадок имеют значение 
самостоятельных ярусов, для них соответственно были предложены 
названия «невский» и «плюсский» ярусы. Первое из этих наименований 
в литературе известно с 1879 г. и введено создателем стратиграфиче
ской схемы ордовикских отложений Прибалтики акад. Ф. Б. Шмидтом; 
второе название предложено в 1960 г. Т. Н. Алнховой. Большинство 
исследователей признало включение этих ярусов в единую схему вполне 
целесообразным. Однако имеются и некоторые затруднения формаль
ного порядка. Если бы названные ярусы относились к отложениям 
новой биогеографической провинции или к отложениям, в которых
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ярусы вообще еще не были в“Д Но когда вопрос касается ревизии 
сомнение они был" ^ “ ^„графической схемы и выделения в ней на-давно существующей с^атигр ф лскнм) ,ювых ярусов, дело об-
ряду со старыми (тремадокски • проблемы следует об-
K ..L  „.лпавненно труднее. Но сущес.ву Поэтому я vстоит несравненно труднее. ^ У х совещаниях. Поэтому в уни-
суждатв и Р « Р -  Ь 0 к 7 р Р ской платформы, принятой МСК 
fy / x T w s T  ярусам ^евскнй» и «плюсский» условно дано название

НаЛГГ 3" Г а Вется нижнего карадока, то соответствующая ему фауна 
Ч«,„ака к 4 аунё лландейльского комплекса, притом настолько, что 

очень бднзка к фауне атыи объем лландейло расширяют до
некоторые аиглии Giyptograptus teretiusculus, N em agraptus gra-
3 i s  и S c o g r a p t u s  peltifer El свою очередь фауна лландейло весьма 
стодна с фауной верхнего лланвирна. По истории развития фауны ран- 
,п,й карадок+лландейло+ноздний лланвирн представляют один этап, 
соответствующий веку. До сих пор они относились к лландейло в широ
ком смысле (поскольку объем его не был определен и рядом англин- 
ских стратиграфов принимался в составе трех зон). Но в связи с тем, 
что теперь объем лландейло сокращен лишь до пределов одной зоны — 
Clyptograptus teretiusculus, значение его как яруса такж е утрачено. 
Таким образом, нижний ярус среднего ордовика в пределах Северо- 
Европейской провинции в настоящее время остается без названия. 
Обозначать же эти отложения как «верхнюю часть лланви рн а+  
+лландейло+нижний карадок» крайне неудобно. Поэтому в унифици
рованной схеме ордовика Русской платформы для этой части разреза 
использовано имеющееся в эстонской литературе название пуртскнй 
надгоризонт («надгоризонтом» данное стратиграфическое подразделе
ние, имеющее значение яруса, как и в вышеприведенном случае, обо
значено условно до разрешения вопроса о новых ярусах на М еж дун а
родных или, во всяком случае, Всесоюзных совещ аниях).

Наконец, остается рассмотреть последний ярус — верхний ярус 
нижнего ордовика, которому на Русской платформе соответствуют вол
ховский и кундский горизонты. Согласно данным филогении, это отчет
ливый этап, которым заканчивается развитие раннеордовикской фауны. 
По английской схеме, в современном понимании, он соответствует 
аренигу и нижнему лланвирну. Необходимо отметить, что первона- 
uultu0 арениг (C3^ BHK. 1852) был выделен в более широком объеме, 
С о 1 как 0Н выделяется в ордовике Русской платформы.

" °  ПРЗВУ„ пРиоРитста’ в его первоначальном 
ооъеме было бы вполне целесообразно. В этом случае и гоанипя м р ж -iv
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описания будет видно, нтферскне слон по характеру фауны более 
близки к кукерскому горизонту, чем к шундоровским слоям. Нередко 
нижняя граница этих слоев может быть проведена лишь условно. 
Шундоровские же слои в тех разрезах, где они имеются, удается выде
лять с достаточной четкостью, границы их всюду определенны. То же 
самое относится и к другим районам Русской платформы. Поэтому 
объединение шундоровских и итферских слоев в один горизонт было бы 
весьма искусственным. Следовательно, целесообразнее их пока сохра
нить в качестве самостоятельных горизонтов, что и принято в настоя
щей работе.



ОПИСАНИЕ СРЕДНЕОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Среднеордовикские отложения в настоящее время развиты лишь 
в северо-западной части Московской синеклизы. Однако, судя по их 
составу и значительной мощности, они, несомненно, продолжались зн а
чительно южнее н восточнее выявленной области распространения. 
.Мощность пород среднего ордовика в крайних южных разрезах, где эти 
породы представлены всеми горизонтами, составляет от 148,75 м 
(г. Порхов) до 160,7 м (г. Валдай), в крайних восточных разрезах, где 
отложения среднего ордовика представлены лишь таллинским и кукер- 
скнм горизонтами (или в одном из этих разрезов — в г. Вологде, воз
можно, тремя горизонтами — таллинским, кукерским и нтферским), 
мощность колеблется от 63 м (г. Любим) до ПО м (г. В о л о гд а).

Состав пород в этих пунктах не указывает на близкое выклинива
ние морских осадков среднего ордовика и, следовательно, не является 
индикатором близости береговой линии. Это карбонатные породы, хотя 
н значительно более глинистые, с типичной фауной. Однако, насколько 
далеко распространялись ордовикские отложения на восток и юг, ск а 
зать в настоящее время еще трудно.

Среднеордовикские отложения вскрыты в г. Порхове и у ст. Кара- 
мышево (12 скважин) Псковской области, в городах Старая Русса, 
Крестцы, Валдай, у ст. Пестово Новгородской области, в г. Л юбиме 
Ярославской области и в г. Вологде. Наиболее обстоятельно они изуче-

ст Пестп3ПпХ ШГ  скваж ,' н: в городах Порхове, Крестцы, Валдай, 
ст. Пестово, в Вологде и Любиме (рис. 2— 7 и 8). Здесь соеднеооло- 

внкские отложения залегают на глубинах от 372,55 до 1937 ч Нан-

Л, ы а(Яг Ж  Г ) 3н аибНИЯ ,,абЛЮД—  -  западной ^ а и н е  с Г е -  
Зим) Наиба^ее°полн^ “  В КраЙНем с т о ч н о м  пункте (г. Л ю -
при бурении у  СТ Пестово среднеордовикских отложении вскрыт 

Среднеордовикские0 отпп^и ° бЩаЯ моишость их составляет 201,5 ж. 
горизонте нижнего ордовика ^ с к в ы ™ ™ *1*1 СОГ71асно на кундском 
^21.3 .ч (Г. Порхов) до 2020 м (г РЛюлем\бУРпНИеМ На глУбннах от 
между нижним и средним o n n n i ^ ЮбИМ '̂ Литологически граница 
гтся в однообразной толще каг>бонятиНе выРаж ен а- Она устанавлнва- 
эрганических остатков Андский гоп П°Р°Д Т0ЛЬК0 па основании 
глинистыми известняками^ местами Р”30нт пРеДставлен мергелями и 
г прослоями карбонатных глин Пирт НИ ДОЛОМИТИЗ|фованы, нередко 
степени интенсивности) мергеп„Ци к Г Л зеленова™-серый (различной 
в п" тболее яркой зеленойР адпаск<!йРб и*аТНЫе ГЛИНЫ х а Рактеризу- 

стковском и Порховском пачпоч ’ известняки — более светлой;



D a 1 in., !ru concava  ( P a n  d.), Lycophoria cf. nucella D a l m Megalas- 
pis g igas  A n &'A saphus  cf. raniccps D a 1 m., Asaphus minor S e l i m ,  
Hliomera fischen  ( E i c l i w . ) ,  Cyclendoceras cancellatum  ( E i c h w )  

f c!Cr  ,0Cl,r̂ -  L c  s s n-  Endoceras duplex W a h 1., Didymograptus
cl. bijulus 11 a l l  и др. Находка в данном горизонте такой формы, как 
Didymograptus cf. biftdus, имеет большое значение, так как она дает 
возможность параллелизовать этот горизонт с нижней зоной ллан- 
внрна — зоной Didymograptus bifidus Англии.

Средпеордовикскне отложения повсеместно залегают под наров- 
ским горизонтом жнветского яруса среднего девона. Отложения верх
него ордовика в пределах Московской синеклизы не обнаружены. В на
стоящее время все еще не выяснено — происходило ли здесь отложе
ние верхнеордовпкекнх осадков н затем они были смыты дожнветской 
эрозией или же это не имело место. Залегание наровского горизонта 
среднего девона на разных горизонтах среднего ордовика — от кукер- 
ского до кегельского — свидетельствует о весьма интенсивном размыве, 
которому подверглась рассматриваемая часть Русской платформы 
в дожпветское время. Наличие в отложениях верхней части невского 
надгоризонта включений песчанистого материала в разрезе скважины 
г. Порхова (песчанистые доломиты) наводит на мысль о возможном 
поднятии данной территории уже в конце среднеордовнкской эпохи,
вследствие чего море постепенно мелело и затем отступило на запад; 
в таком случае с позднего ордовика до жнветского века здесь была 
суша, которая интенсивно поднималась и поэтому сильно размывалась.

По полноте отложений разрез среднего ордовика Московской 
синеклизы наиболее близок по сравнению с разрезами других регио
нов Русской платформы к среднему ордовику южного склона Балтий
ского щита. Здесь полностью выделяются те же стратиграфические 
горизонты, но в отложениях значительно больше глинистого мате
риала, особенно в восточных разрезах, и мощность их значительно 
больше: общая мощность среднеордовикскнх осадков данного района 
варьирует в пределах 160,7—201,5 м, на южном склоне Балтийского 
щита колеблется от 74 до 135 м. Средпеордовикскне отложения обоих 
регионов сходны по наличию пропластков горючих сланцев — кукерси
тов (в других районах Русской платформы они не встречаются); раз
ница между среднеордовнкскими породами этих регионов состоит 
в том, что в нижней части толщи пород среднего ордовика Москов
ской синеклизы отсутствуют прослои с оолита ми бурой окиси железа 
(так называемые «чечевичные слои»), которые часто наблюдаются 
в этой части разреза на южном склоне Балтийского щита. Такие про
слои лишь местами встречаются на западной окраине Московской 
синеклизы — в скважинах у г. Порхова и у ст. Карамышево Псковской 
области.

Ввиду того, что для шести главных разрезов мы приводим деталь
ные стратиграфические колонки (см. рис. 2 7 ), описание среднеордо
викских отложений дается в сводном виде. _

В составе среднеордовикских отложении Московской синеклизы 
выделяются два надгоризонта, имеющих, как уже было указано, значе
ние ярусов (нижний -п у р т сск н й  и верхний — невский).

ПУРТССКИИ НАДГОРИЗОНТ

Включает 4 местные зоны: 1) Orthoceras regulare; 2) Lepteslia
musculosa и Leptelloidea leptelloides; 3) Vellamo praeemarginata н 
Onikina aniiana an ijan a; 4) Opikina assatkini и Pyritonema subulare. 
соответствующие 4 горизонтам (описание их приводится снизу вверх, 
согласно стратиграфической схеме, показанной на рис. 8).



Чона Orfhoccras regular
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соотоетстнует т а л л и н с к о м у  го|»и.
„скрыты во всех перечисленных скважи- 
11СКР х fovn ci и (г. Л юбим). Пред-

нах :||1И мергелями и преимущеел ямм (часто линзонид-

более плотного нижней части горизонта, наблюдаются
иногда, преимущественно в разводы и пятна ц т . .ю р-
лиловые, красновато-бурые i m . ' |е Московской синеклизы
^ Г п о ^ Г ) \ . е с ^ Г 1в ” и ж н Г С т и )  Г.аблк.да.отся прослои и уча- 

сткн с оолита ми бурой окиси . шом количестве нстречены харак-

т с ф Н ^ о Г а н ' ^

Xenasaplius devexus ( E i c h w . ) .  Echinospliaerites 
He c k. .  Cynmograptus tinnarssoni T u 11 b. и др.

Возможность выделения двух подзон данной зоны намечается лишь 
в одном разрезе — в Пестовском. Нахождение здесь в нижней части от
ложений Asaphus cf. kowalewskii L a w г. и Asaphus latus P a n d. ука
зывает на принадлежность этой части разреза к подзоне Asaphus pla- 
tyurus. Непосредственно выше по разрезу встречается Christiania  
oblonga (Р a n d.) — типичная форма верхней подзоны. Однако в дру
гих разрезах форм, характерных для нижней подзоны, не обнаружено, 
a Christiania oblonga ( P a n d e r )  прослеживается почти до самых 
низов толщи рассматриваемых отложений. Поэтому в дальнейшем по
требуется уточнение вертикального распространения этой формы; не 
исключено, что она окажется характерной для всей зоны, как это мы 
предполагали (I960), вследствие чего она и была вместе с O rthoceras 
regulare названа з о н а л ь н о й  ф о р м о й (тогда для верхней подзоны 
нужно будет выбрать другую форму).

Большой интерес представляет находка в отложениях верхней 
части данной зоны (разрез скв. 2-р в районе г. Крестцы) Gymnograp- 
tus tinnarssoni Т u 11 b. — формы, которая встречается . в зоне Glypto- 
graptus terctiusculus Швеции (т. е. в лландейло — в узком см ы сле).

ННЖНЯЯ ,10Дзона данной зоны (именно подзона Asaphus 
ч.етко сопоставляется с толщей известняка Platyurus Шве- 

11,1 х’ лн1имп?п1 хВ0Ю очередь соответствует верхней части толщи верх- 
м/..™,, r\:,t__р __ °^ь1х сланцев Скандинавии. В этих сланцах содер-

оказывается
лланвирна (т ппа £em,n“s ~  форма, характерная для верхней зоны

что/птг1гл30ИЫ D,dymoS raPtus niurchisoni). Таким образом, 
ответствуют ллангк>йп!!<ет1Я да,шой 30,1ы (таллинского горизонта) со- 
'■ему же лланвирну вы ш Гб ы л о 'У лл а" в" р" у' Н иж:

вновь подтверждается непГ>хппКСКИХ отложеннй Московской синеклизы 
"ИМ „ средннРГ о р 1 в „ к о м  1  Г о с 1: проваде'" ' "  П>а"ииы между ниж-
В настоящее время хотя и еглгт,?«Н°паНИН ллананрна, как принято |2 I я, хотя и условно. Постоянной комиссией МСК но



зонами^ "  СИЛУРУ* Й Ш,УТРИ лланв,|Р»а ~  между нижней и верхней его

Наибольшая мощность отложений данной зоны у ст а н о в к а  
» Вологде (о1 ж) и Любиме (49,5 ж)- ----- установлена
(26,5 ж) и Порхове (25,9 ж ); 
а в Валдае — 34 ж.

наименьшая — в Пестове 
в Крестцах она достигает 31,55 ж.

отложения вышележащейПереход рассмотренных отложений ____
зоны постепенный; граница между ними в однообразной карбонатной 
ТОЛ̂ . ? " Р.е?5?.я_!7ся по 0Рга»ическнм остаткам. кароонатнои

Leptelloidea leptelloides соответствует 
зоны вскрыты во

Зона Leptestia musculosa
к у к е р с к о м у  г о р и з о н т у .  Отложения д а н н о й __
Тов\ jo P m 7,,e» T X п“ Г  вквД жина*  на глубине от 455,7 я " (" 'п о °р ” хов) до 1937 ж (I. Любим). Они представлены мергелями и большей 
частью глинистыми, местами доломнтизированными известняками, не- 
правильи0 переслаивающимися и переходящими друг в друга, иногда 
с прослоями карбонатных глин (Вологда, Любим, Валдай, Крестцы). 
Цвет мергелей и глинистых известняков зеленовато- и темно-зелено- 
нато-серын, более плотных известняков — серый. В Крестцах и Вологде 
преобладают известняки, в Пестове и Валдае -  мергели. В Порхове и 
Валдае местами наблюдаются буровато-серые мергели и известняки 
обогащенные веществом кукерсита, в Крестцах — очень тонкие про
пластки и примазки кукерсита. Самая верхняя часть разреза Вологод
ской скважины, условно отнесенная к данной зоне, представлена глини
стыми плотными темно-серыми сланцами, с Diplograptus sp. indet. 
(мощность 14 ж ), а еще выше — серыми крупнокристаллическими изве
стняками (мощность 5 ж).

Среди многочисленных остатков древней фауны, обнаруженных 
в отложениях данной зоны, определены следующие характерные виды' 
Leptestia musculosa  В е к к е г., Leptelloidea leptelloides В е к к е г, Охо- 
plecia dorsata (Hi s . ) ,  Estlandia marginata  ( P a  h i .) ,  Platystrophia 
biforata  S c h 1., Cyrtonotella cf. kuckersiana kuckersiana  ( W y s o g . ) ,  
Pseudocrania pianissim o  E i c h w., Echinosphaerites aurantium supra 
Н е с  k„ M ichelinoceras kuckersense  В a 1. Кроме того, здесь в большом 
количестве найдены формы, которые в данном районе встречаются также 
в отложениях вышележащей зоны: Opikina dorsata dorsata  ( B e k k e r ) ,  
Sow erbyella  cf. lillifera  О p i k, Clitambonites schmidti schmidti 
( P a h  1.), Kullervo panderi ( 0  p i k), Lonchodomas cf. rostratus S а г s.

Мощность отложений зоны в Валдае составляет 36,1 ж, в Пор
х о в е — 39,7 ж, в Пестове — 48,6 ж, в Вологде — 59 ж (верхние 19 ж от
ложений отнесены к данной зоне условно), в Крестцах мощность непол
н а я — около 30 ж (может быть, несколько больше), в Любиме — 33,5 ж 
(выделены условно).

Граница между рассмотренной и вышележащей зоной в значитель
ной степени определена условно.

Зона Vellamo praeem arginata и Opikina anijana anijana соответст
вует и т ф е р с к о м у  г о р и з о н т у .  Отложения этой зоны вскрыты 
скважинами в городах Порхове, Валдае и, возможно, скважиной 2-р 
в районе Крестцов (из-за недостаточного выхода керна и отсутствия на
ходок типичной фауны не представляется возможным решить это уве
ренно) на глубине от 422,27 ж (г. Порхов) до 906,8 ж (г. Валдай). 
Представлены они зеленовато-серыми мергелями и глинистыми извест
няками, иногда содержащими неправильные прослои и включения свет
ло-серого органогенного известняка. В Крестцах (скв. 2-р) к ним, воз
можно, относятся зеленовато-, темно- и желтовато-серые доломиты и 
серые, зеленовато- и буровато-серые (обогащенные кукерситом) изве
стняки мощностью около 4 ж.

Отложения данной зоны в рассматриваемом районе недостаточно 
четко обособлены от отложений нижележащей зоны как в лнтологнче-
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„тилшениях В них наряду с типичными 
ском, так и ФаУ'|НС™ ;'е' ^ вМ месте выхода нтферского горизонта на „0. 
формами, обнаруженным обыч„0 характерные лля отложении
"ерхиость, встречаются в" £ “ ’ срского горизонта. Наиоолее ханак. 
нижележащей аоны т. е^ д f a  fystrophia cham a  Е 1 с h w„ B ilobia
терными формами являются. г  я H o l m ,  Eclu nosphaentes  c f. 
musca ( Opi k )  *. « ' « « «  % P’Z n ite s  schmidti epigonus  O p i k, Pla- 
p o g r e b o w i  Hec k. ,  а также С f p a r v u l u s  H o l m ,  M astopora
S o p h i a  lynx l y n x в более верхних отложениях (СП- 
concava Е i с h v.. „ шу„д0ровском горизонте; P lalystrophia
tambomtes d'1 Я Р% гтШ$, M a s t o p o r a  concava  в шундоровском и 
lynx lynx, № « « «  " - . 'к р о м е  перечисленных видов, которые являются
ХРел Т 1 °х Ж ж е н и я х  новым элементом в фауне найдены также 
В данных отложеш нижележащей зоны (т. е. в кукерском
формы, известные . ^ f Z f a t T d o ' s l t a  ? B e k k e  г).  S ow erbyelta  cf. 
| З Е  л !  Kullervo ponderi ( O p i k ) ,  Clitam bonites schm idti 
schmidti (PPa h l e n ) ,  Ctilambonites squamatus (P a l l i e n ) ,  D alm anella  
navis O p i k  Lonchodomas cf. rostratus S  a г s. Часто из-за преоблада- 
пня этих форм очень затрудняется выделение отложений данной зоны, 
вспедствие чего приходится их определять условно или вместе с отло
жениями нижележащей зоны (т. е. итферский- f кукерский горизонты). 
Наоборот, отложения вышележащей зоны по фаунистическим данным 
выделяются более четко, отчего верхняя граница рассматриваемой зоны 
оказывается более определенной. На этом основании в настоящей 
работе допущено отступление от принятой унифицированной схемы, 
согласно которой отложения данной зоны объединяются с отлож е
ниями вышележащей зоны, именно нтферские и шундоровскне слои 
объединены в единый и д а в е р с к и й  г о р и з о н т .  Согласие принять 
такой горизонт привело бы к тому, что граница более крупного страти
графического подразделения стала бы условной, а более мелкого, 
внутри его, подразделения достаточно четкой. П редставляется более 
логичным оставить эти подразделения (нтферский и шундоровский 
горизонты) пока самостоятельными.

Мощность отложений данной зоны в г. Порхове составляет 33,4 м, 
в г. Валдае достигает 37,1 м\ в Пестове эти отложения не найдены. 
Если в ряде районов южного склона Балтийского щита (Западная 
Эстония) мощность этих отложений достигает 2 м , то не исключено, 
что и в Пестове они имеются, но мощность их здесь значительно 
меньше. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

он  ̂ р| 1па assatkini и Pyritonema subulare соответствует ш у н -  
р к о м у г о р И̂ з о и т у. Отложения этой зоны вскрыты привскрыты

стовп п п о Г и Г п  "  в г- Валдае (»уо: л ) и у ст. 11е,-
рованными сепим»'! представлены глинистыми, местами доломитизн- 
ней части П опховгкпт^ ™ 3 зеле,,овато*с.еРыми известняками. В ннж- 
дайского разпеза п и лт1Ра3ре33, в средней и верхней части зоны Вал- 
10 см; в ПестовскомЛп^почАПЛЗСТКИ КуКерсита мощностью, от 3 ^ 5  до 
количестве обнаружены Рппгя11иРеДК0 встРечаются мергели. В большом 
Pyritonema subutare (R 0 е m е г ^ П ^ ь - ост,атки- Н а»более характерны: 
Кроме того здесь няйпоип Р /J; dorsata a s™*kini А 1 i с h о v а.
'««*0« U e , ' ^ X a% ^ % ,№ % V yax lyn i E i c h w a l d .  СИ- 
va Chasmops ex g r / o L i  | P c h w л 1 d 7 " ,,n a  grandis  A l i c h o ’ 
Sel i m. ,  Basilicus aff kuckersinmil c  j f aphuf „ ex g r- nieszkow skit

I  " '  MeS° lryPa bySl™ ‘ M o d * ,  н дрС М о ^ н о ^ ^ ж е . ш г Г ^ '

Московской синеклизы они E?Tp“ ',«IaD тол?кГ»°М„4 °Рр^ ^ ^  110 ‘  °Рдот"ке



ваемой зоны в Порхове составляет 15,87 м, в Валдае -  16 8 и в Пе 
стове достигает 29,4 Переход отложений рассматриваемой зоны 
к вышележащим отложениям постепенный; граница между ними помо
лится на основании фаунистических данных. ^

НЕВСКИЙ НАДГОРИЗОНТ

надгоризонта вскрыты лишь тремя скважн-Отложения невского ______
Н(ао1 '’Л  гп П°Рхове (372,55 м), г. Валдае (853.3 м) и уГ"ст'.' Пестово 
(924 м). Подразделить эти отложения на две местные зоны удаю сь 
лишь в последнем пункте. удалось

В первых двух разрезах невский надгорнзонт представлен сте- 
дующнм образом: в нижней части -  серыми и зеленовато-серыми 
известняками, преимущественно плотными, в некоторых местах доло- 
митизированными; в верхней части — серыми, иногда желтовато
голубовато- и фиолетово-серыми доломитами. В верхней части толщи 
доломитов Порховского разреза наблюдаются включения кварцевых 
зерен и прослойка песчанистого доломита. В этих разрезах обна
ружены органические остатки, характерные для невского надгорн- 
зонта в целом: Clinambon anomalus ( S c  hi . ) ,  Apatorthis tenuicostata 
E i c h w a 1 d, Platystrophia  cf. crassoplicata  A 1 i c h о v a, Leptaena 
rugosoides  M a n n .

Мощность отложений невского надгоризонта в Порхове равна 
33,85 м, в Валдае достигает 36,7 м.

В Пестовском разрезе на основании фауны невский надгорнзонт 
подразделяется на две местные зоны: 1) Porambonites schmidti и
2) Dalm anella kegelensis.

Зона Porambonites schmidti соответствует х р е в и ц к о м у  г о р и 
з о н т у .  Отложения данной зоны вскрыты на глубине 980— 1021 м. 
Представлены они серыми и зеленоватыми известняками, преимуще
ственно органогенными, доломитизированными, с неравной примесью 
глинистого материала, в глинистых разностях — серовато-зелеными. 
Здесь обнаружены остатки наиболее характерных форм древней фауны 
Platystrophia  cf. trapezoidalis  А 1 i с h о v a, Asaphus praetextus T o r n -  
q u i s t, до настоящего времени известные только в отложениях данной 
зоны (т. е. в хревицком горизонте). Кроме того, там же встречается 
большое количество форм, типичных для невского надгоризонта в целом: 
Estlandia pyron silicificata  О р i k, Clinambon anomalus ( S c  hi . ) ,  Lep
taena  cf. rugosoides  M a n n ,  Rafinesquina cf. poljensis A 1 i c h о v a, Pla
tystrophia  cf. crassoplicata  A I i c h о v а и др. Мощность отложений дан
ной зоны 41 м.

Зона Dalmanella kegelensis соответствует к е г е л ь с к о м у  г о р и 
з о н т у .

Отложения описываемой зоны вскрыты на глубине 924,0 942,8 м и 
представлены неравномерно глинистыми, переходящими в мергели до
ломитизированными известняками. Цвет известняков серый, с темно
серыми и зеленоватыми пятнами; цвет мергелей серовато-зеленый. 
В известняках нередко наблюдаются прослои (0,5 1,5 м) серых и
темно-серых доломитов. Остатки древней фауны встречаются довольно 
редко, но' среди них определена форма, характерная для данной зоны 
Pseudobasilicus kegelensis  S c h m .  Также обнаружены: Leptaena cf 
cryptoides  M a n n . ,  Strophomena asmusi (V e /‘ "•)•. - f  2 y J ° phHP̂  
gr. lynx E i c h w a 1 d. Asaphus ex gr. meszkowsku  S c h m.. Hem 
phragm a  aff. glabrum  В a s s 1. Мощность отложении этой зоны состав-

Ввиду того, что залегающие в самом верху Пестовского РазР®за 
серые доломиты с прослоями ( 0 .5 - 7  м) доломнтнзированных извест-



никои содержат очень мало остатков фауны, они отнесены к невскому 
надгорнзонту условно. Здесь определен лишь остаток мшанки Pachy. 
didya aff. cyclostomoides ( E i c h w a l d ) ,  которая, по заключению 
В. П. Нехорошева, наиболее близка к виду, обнаруженному до настоя
щего времени в отложениях не выше невского надгоризонта. Кроме 
того, здесь имеются еще Platystrophia ex gr. lynx E i c h w a J d и 
Rafinesquina (?) sp. Мощность этих отложений 18,8 м.

Выше залегают породы среднего девона — наровский горизонт 
жнветского яруса.



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД

Описание видов брахиопод дано по общепринятой схеме.
Диагнозы родов и подродов, сравнения их с близкими родами и 

подродами и распространение приведены лишь для тех из них, которые 
в русской литературе еще не освещены или описаны недостаточно. 
В остальных случаях в сносках мы упоминаем работы, в которых эти 
сведения содержатся, иногда даются дополнения к ним.

НАДСЕМЕИСТВО ORTHACEA W A L C O T T  ЕТ S C H U C H E R T ,  1908 

СЕМ ЕЙСТВО PLECTORTH1DAE S C H U C H E R T  ЕТ L Е V Е N Е, 1929

1850. P latystroph ia  K i n g .  Mon. Perm. Fossils England, стр. 106.
1951. P latystroph ia  А л и х о  в а. Брахноподы нижнего силура Ленинградской области, 

стр. 9 (см. синонимику).
1953. P latystrophia  А л и х о в а .  Руководящая фауна брахиопод ордовикских отложе

ний северо-западной части Русской платформы, стр. 23.
Т и п  р о д а  — Terebratulites biforatus S с h 1 о t h е i m, 1820, 

стр. 265. Местонахождение точно неизвестно; вероятнее всего, из ордо
викских валунов Северной Германии.

Д и а г н о з ,  с р а в н е н и е  и р а с п р о с т р а н е н и е  см. в рабо
тах Т. Н. Алнховой, указанных в синонимике.

ТИП BRA CH 10P0D A

КЛАСС ARTICULATA

Отряд Orthida

Род Platystrophia  K i n g ,  1850

Platystrophia biforata  (S  c h l о t h e i m) 

Табл. 1. фиг. 1—3

1820 T erebratu lites b iforatus  S c h 1 о t h e i ni. Petrefacta, стр. 265.

loo/, op ir i er o io r a iu s  d u c i i . ........  ----  -  - r .
1845. S pirit er biforatus  V e r n e u i l  (pars.) Geol. Russ. d. Europe, vol. II. Paleon-

1890. P lat^ sirop fria ' W/TrSo (pars) Gagel. Brach. cambr. und sulur. Gechiebe. стр. 35.
. . . .  ТабЛ. HI. фИГ. I. _  L v Жиг J7-4Q

ного очертания, 
2 Алнлова T. H.



„п коооче наибольшей ширины рано- 
край половины. Замочные угль,

“п £ Г Сс“ орека умерен,,
пеншваюшимся почти от самои макУ заостренная, слабо выдаю- 
верности с-°РК.п Ма^ушкав0малтая высотою 2 лш , наклонена
шаяся, загнутая, ар 0„пи„пь. под углом около 45 .
К смычной плоскости раковины подI У ..............шм возвышением.

Спинная створка с корошо вьр перед Ней половине и зани-
особенно °тче™ во проX Г н е в н о ст и  створки. Макушка почти -  
“ Г : а ш П̂ е Г в о Г у ? а я , L c o U  около , * * :  расположена в п. 

кости смыкания створок. грубыми угловатыми ребрами.
поверхность раковины 6_ 7. „„ боках д - 1 0 .  Иногда

на ребрах°аблюдае^т^точная грануляция. Внутреннее строение на 
имеющемся материале не наблюдалось.

I II

не-
лос-

Раз меры*  
Длина раковины . .
Ширина раковины • •
Отношение длины к ширине

12.7
17.7 

I : 1.4

18
•23

1 : 1,3

* Здесь и далее размеры даны в миллиметрах.

С р а в н е н и е .  Продолжительное время вид Platystrophia b iforata  
( S c h l o t h e i m )  был сборным. Многие авторы (Вернеиль, М ак-Кои, 
Линдстрэм, Давидсон, Гагель, Рид) под названием Platystrophia b ifo 
rata ( S c h l o t h e i m )  описывали разные виды, иногда рассматривая 
их как разновидности этой формы. Сюда включались, кроме собственно 
Platystrophia biforata ( S c h l o t h e i m ) ,  четыре вида: P latystrophia
lynx Е i с h w а 1 d, Platystrophia dentata  ( P a n d e r ) ,  P latystroph ia  
costata ( P a n d e r )  и Platystrophia fissicostata  (M ’C o y ) .

Изображения Platystrophia biforata  ( S c h l o t h e i m )  автором, 
установившим этот вид, дано не было. Но в работе Буха (см. синони
мику), изучавшего оригинал, рассматриваемый вид характеризуется 
наличием 5 ребер в синусе, 9 ребер на боках брюшной створки и боль
шей вытянутостью раковины в ширину, чем в длину (по сравнению 
с Platystrophia lynx Е i с h w а 1 d). Дополнительный материал, получен
ный впоследствии, подтвердил, как это уже отметил А. Эпик (1930, 
стр. 103), постоянство указанных признаков, и они могут быть поло
жены в основу при диагностике вида.

Все перечисленные виды, за исключением Platystrophia fissicosta ta
С о у), ранее объединенные под названием Platystrophia biforata  

о» , ' o t h e i m ) ,  имеют меньше ребер в синусе и на возвышении: 
у Platystrophia lynx их 3 в синусе и 4 на возвышении; v P latystrophia  
тпг1й а соответственно 2 и 3; у Platystrophia c o s ta ta — 1 и 2. Кроме 
Няи'бплр р И43ются от PlQtystrophia biforata  очертанием и размером. 
1855 стп 1о ^ Нп С °,пнсываемым видом форма PL fissicostata  (M ’Coy, 

; ,  Й 0П;  табл' X X X V m ' Фиг- 19: сланцы, песчаники, 
и на возвышении и-ЛНН ' эти Ф°РМЫ имеют больше ребер в синусе 
Wfora/ П х  5 - 6  \ р"/„?СТ? Л Ь : Ук.аза1шые виды: у P la ty strop h ia
8—9. Однако у ’первой l ‘ss,coslata  число ребер достигает
(в этом отношенииРпослелнбяРо Л"Р0СТЬ1С' а У в™рой — расщепленные 
A l i c h o v a .  встречаюшейги » К СХ0ДНа с Р Ш У ^ орЫ а lutkevichi 
верхнего ордовика Русской п л а ^ ^ ы ) ™ 0"  "  набальском горизонтах

Ангди « « Р « р ;Р ы . и ордовике
е i m) отсутствует.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерскнй горизонт Ленинградской, Псков
ской, Новгородской областей, Эстонской ССР и Швеции (?).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 1077— 
1084 м, обр. 125/36 (одна спинная створка и один обломок спинной 
створки); глубина 1084— 1090 м, обр. 126/7 (один целый незначительно 
деформированный экземпляр); коллекция Л. И. Станкевич. Скважина 
2-р в г. Валдае; глубина 964—974 м\ 1,8 м от кровли (один обломок 
брюшной створки); на той же глубине; 3 м от кровли (один обломок 
спинной створки); коллекция Б. В. Тимофеева.

Platystrophia lynx lynx Е i с h w a 1 d 
Табл. 1, фиг. 4—6

1830. T erebratula lynx E i c h w a 1 d. Nat. Skizze Podol., стр. 202.
1845. S pirifer b iforatus lynx V e г n e u i 1. Geol. Russ. d’Europe, vol. II. Paleontoloeie, 

стр. 136, табл. I ll ,  фиг. 4a.
1951. P latystrophia lynx А л и х о в а .  Брахиоподы нижнего силура Ленинградской об

ласти, стр. 16, табл. I, фиг. 10 и 11 (синонимика).
1953. P latystrophia lynx lynx А л и х о в а .  Руководящая фауна брахнопод ордовикских 

отложений северо-западной части Русской платформы, стр. 25, табл. I, фнг. 6—Л

В качестве лектотипа Т. Н. Алиховой (1951, стр. 16) избран экзем
пляр, изображенный в работе Verneuil (1845, табл. III, фиг. 4а); гори
зонт точно неизвестен; по-видимому, это нижняя часть невского над- 
горнзонта среднего ордовика из окрестностей г. Таллина.

М а т е р и а л .  Брюшные (10) и спинные (12) створки различной 
сохранности и одна раковина неполной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, крупная, почти квадрат
ного очертания. Замочный край прямой, длинный, немного короче наи
большей ширины раковины, расположенной в начале ее передней по
ловины. Замочные углы прямые или слегка округленные.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с довольно глубоким сину
сом, который прослеживается от макушки и занимает приблизительно 
i/4 поверхности створки. Макушка маленькая, слабо загнутая; арея 
хорошо развита, вогнутая, высотою 2—4 мм (в зависимости от вели
чины раковины).

Спинная створка с довольно высоким срединным возвышением, 
вследствие чего она кажется более выпуклой, чем брюшная. Макушка 
маленькая, не резко выдающаяся; арея слабо вогнутая, высотою

Поверхность раковины покрыта грубыми ребрами: в синусе их 3, 
на возвышении 4, на боках створок от 8 до И. Линии нарастания часто 
выражены очень резко.

IР а з ме р ы
Длина раковины . .
Ширина раковины 
Отношение длины к ширине .

17.3 - f  ? 
22.0 
1 : 1.2

И
23.0
26.0

1 : 1,1

С р а в н е н и е .  Подробное сравнение данной формы с близкими

виДамрИасПР” а 7 е а„Т ее Эстонскойзонты Ленинградской. Псковской. Новгородской областей.
ССР и Литовской ССР. Пестово; глубина 9 8 3 ,9 -

990,o\f,"обр.1*И3/° 5 * ( * епадная брюшнм

[°бЛ0Мг К. . т^ Г 1 " ^ Т е б и н а  1034,4— 1041.4 обр. 120/18 (не-ломок брюшной с тв о р к и );  глубина ЮЗ^4 обломка брюшной створки); 
полная брюшная створка), обр. 120/19 (Д колпекцня Л. И. Стан-
глубина 1046 м (неполная брюшная с ftP e9 ’ 07505 н /дВе неполные 
кевнч. Скважина в г.. Валдае; глубина 865 ,2 -8 7 5 .0 5  .и (две



u и I М ОТ кровли (обломок
а г л у б и н а  Скважина в г. Пор-

s z s  в
со-

Г  Й  л  (неполная спинная c™ ^ [ \ v6L 3 432.55 ж (нелол-

s "  ^ияя спинная ст«юрК4), Г-У- и терп ки ): коллекш
г̂ Г Х м  Л & ^ - ж и и о й  сноркн,
И в ,  Л, Кот лукова

глекмия Т. Н. Ллиховой

i l d

\ut.\ ptalyttrophia chama 
ГбГиЛ, XHl фм Ы

т  РШ уШ орЫа chama А л  н х ь ш а . Щ  
обльп и , C1V, \'>, 1ИбЛ. I. фяг. И и J.

Platyatrophia chama Е i с h w а 
Табл, I. фиг 7 и В

Палеонтологи* России. Древний период. 

Ь р м м я ю д и  ним него силура Ленинградской

и Г х о > *  Руководят** Ф*У™ Ъ'**™"0/  У**°*ик« и*
ЯНОЙ части Русской платф орм, стр. 24. табл. I. фиг I - о .  
е г я е и Н .  Geol Ru*v /Europe. vol. И. Pa!eontoloKie.

)W4 Haly*lrnphia thamxt A
тломеиий северо аапалиой 

поп 1МГ>. Spinier chama V e г г 
стр. Y*l, табл. V, фиг I.
Г о л о т и м — Эйхвальд, 1861. табл. Х1П, фиг. 21. нижняя часть 

(VJJ ,  йыхви среднего ордовика из окрестностей Спитгама Эстонской 
С а *  Хранится в геологическом музее Ленинградского университета.
"  М а т е р и а л .  Три неполные брюшные створки и восемь спинных 

створок различной сохранности.
Оп и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, полуовального очертания. 

Замочный край короче наибольшей ширины раковины, расположенной 
в ее середине. Замочные углы округленные или слегка тупые.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с глубоким синусом, просле
живающимся от самой макушки; макушка маленькая, слабо загнутая; 
арея низкая — около 2 жж, треугольная, вогнутая; дельтирий открытый.

Спинная створка с довольно высоким срединным возвышением, 
вследствие чего кажется более выпуклой, чем брюшная. Макушка ма
ленькая, не выдающаяся; арея низкая, вогнутая; нототирий открытый.

Поверхность раковины покрыта грубыми складками, которые 
пересечены многочисленными резкими черепицеобразными пластинами 
нарастания. Складки округленные; в синусе их 2, на возвышении 3, на 
боках створок их насчитывается 4—5. Промежутки между складками, 
расположенными на возвышении, более узкие и мелкие, чем между 
боковыми, а складки в синусе более тонкие, чем на боках раковины. 
Внутреннее строение сохранилось лишь частично: в брюшной створке 
развиты довольно массивные зубы, в спинной — длинные брахиофоры.

Р a | м <• р м
Длини рЙКОЙИЛМ .
Ширина рпкониам

11,8 + > 
\М

! с , , о с о б р а э с " ; ”  табл. 42, фиг. 32—35) 
идта

местонахождении и принадлежит к этому 

горизонт Ленинградской и

Указываемый М ак Ивеи 
экземпляр раковины из верхнегоОрдовика ( I-, но cynuo di ‘ г; м г. / .... «■«к i/onuuniiw на иерлмси/

"||йдеи и" У̂ ко|№Ш1ом “ !1И,1"а> .£ ™ нин (КУРКЮль). вероятнее
же виду.

п ^ 7Ж н е,̂ № ий
422;.47 ж (одни б|,юшIIим' И^ве( П1 rnim'i11 *' В Г‘ По1,хо,,е1 глубина 422,27— 
глубинп 423,35 м (ci щ наНЛ т ш  СТ1,0|)кКИ неполной сохранности); 
W " т 'и створка хорошей сохранности); глубина



424,3'.» м (одна брюшная створка и одна спинная створка хорошей со-
4ЭТА5^ И/неж1кИНаг 426'95 *  (обломок «Инной створки); глубина 427^0 м (неполная брюшная створка); глубина 432,55 л  (два обломка
Т к н и я V 1 ^ ‘ неполная спииная ™ Рк ^ к ™  лекция I . п . Алиховой н В. А. Котлукова.

Piatystrophia cf. crassoplicata А 1 i с h о v а
Табл. I, фиг. 9

,MS » " ; f t , T t v rn' ui1' « « I * -  «*- "• р»««-
! S ?  О Р «к- Brach. Protr. стр. 101.

Бра,ио"ыы ■— »
T ^ \ l lat n PlZ  l an,a " * “ » * «  »— » др— »

Голотип — Verncuil, 1845, табл. V, фиг. 1, невский надгоризонт 
среднего ордовика из окрестностей г. Таллина.

М а т е р и а л .  Три неполные спинные створки.
О п и с а н и е .  Очертание имеющихся спинных створок полуоваль

ное, с наибольшей шириной у замочного края. Макушка плохо сохрани
лась; она маленькая, слабо выдающаяся; арея не наблюдалась.

Поверхность створки покрыта грубыми округленными складками* 
местами они пересекаются грубыми линиями нарастания.

Число складок на возвышении 2, на боках 7 или 8 (из-за недоста
точной сохранности материала невозможно точно их подсчитать). 

Р а з м е р ы
Длина р акови н ы ................................... 10,0 -f ?
Ширина р а к о в и н ы .............................. 14,0

С р а в н е н и е .  Кроме основной формы Piatystrophia crassoplicata 
A I i с h о v а, известен вариетет Piatystrophia crassoplicata var. гага 
M a n n .  (А. Ораспыльд. 1956, стр. 45, табл. I, фиг. 10 и 12; слои оанду 
Эстонской С С Р ), который отличается от нее округленно-прямоуголь
ным очертанием и однородной складчатостью (у основной формы по 
мере приближения к замочным углам ширина складок и промежутков 
между ними уменьшается). Ввиду недостаточной сохранности имею
щегося материала трудно решить, принадлежат ли описываемые пред
ставители к основной форме или к ее вариетету.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Основная форма Piatystrophia crassopli
cata  встречается в невском надгоризонте Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей и Эстонской ССР. Вариетет Piatystrophia 
crassoplicata  var. гага M a n n ,  обнаружили в глинистых известняках и 
мергелях мезофации оанду вазалеммских слоев, возраст которых все 
еще точно не определен. По мнению ряда специалистов, эти слои зале
гают между кегельским горизонтом среднего ордовика и везенбергским 
горизонтом верхнего ордовика; нижняя их часть относится к первому, 
а верхняя — ко второму; по мнению других, они целиком относятся 
к верхнему ордовику. „  . поо

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 98 J— 
990 м (две неполные спинные створки); коллекция Л. И. Станкевич. 
Скважина в г. Порхове; глубина 401,4 м (неполная спинная створка), 
коллекция Т. Н. Алиховой.

СЕАДЕПСТВО ORTHIDAE W O O D W A R D .  1852 

Род C y r to n o t e l la S c h u c h e r t  et C o o p e r .  1931
1931. C yrtonotella  S c h u c h e r t  et C o o p e r .  Synopsis Brach. Gen. Subord. Orthojd

1932. Cyr/orto/e//^e? c h  u c h  e r f  et C o o p e r .  Brach. Gen. Subord. Orthoid and Penta-
meroid, стр. 77. ^



1951. Cyrtonotella А л и х о 
стр. 24.

Брахиоподы япжнсго силура .............градской о б л ает ,,

рукоаодатая фауяз Jp axao n oa  ордо.яксклх отложо,,,,,-,

|956. СугЪпЫШа С о о р е г. Chazyan and г , d (1829, т. [.
горизонт среднего ордовика П р*

276, ------
баЛТ и а г н о з  и с р а а н е п н е  с близкими родами приведены в рабо- 

тах Т. Н. Алиховон (1951, I95;3)- уппазднил р0д Planidorsa  S c h u -  
ТЗХ З а м е ч а н и я .  A К у п п е р р о д а  Cyrtonotella. 
c h e r t  et C o o p e r ,  1931. с ж ых даНных, чтобы высказать
Однако в настоящее вРсл’яп "^Т11ОДп[)0СУ род Planidorsa  по внутреннему 
определенное мнение по эт°мУ 1,0^Р ^ „ 0, близок к роду Cyrtonotella-
строению, которое не вполне еим? ся от представителей рода Суг-
внешне же его представите 1̂ ‘ J ю обычно плоской спинной створа
tonotella более тонкой ребристостью и ооыч

“ " В  работе М. П.. Р у б ел я < 1 * } . ^  ^
^ о ^  ДостовеТно известно.'что этот вид происходит из таллинского

Ленинградской М и & J * k  X  i 
Гетр 182. табл. X V II! фиг. 1 - 4 ;  кундский горизонт Эстонской ССР], 
в действительности не принадлежат роду Cyrtonotella. Замочный отро- 
сток у них очень толстый и, судя по фотографии, простои (не складча
тый как у рода Cyrtonotella)', срединная септа, по указанию гЛ. П. Ру
беля (стр. 181), иногда доходит до переднего края (у Cyrtonotella  она 
короткая). Внутреннее строение брюшной створки недостаточно из
вестно, но на приведенной этим автором фотографии (табл. X V III, 
фиг. 4) не типично. Внешне эти формы более напоминают представите
лей рода Nicolella, чем Cyrtonotella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик (от таллинского до 
кегельского горизонтов) северо-западной части Русской платформы.

За рубежом представители рода Cyrtonotella обнаружены в ниж
ней половине среднего ордовика Северной Америки и Англии: в СШ А — 
от верхов яруса Ashby (слои Hogskin в Теннесси) до верхов яруса 
Porterfield (формации Botetourt, Arline, Effna, Benbolt, Sevier (низы) 
в Теннесси и Виргинии, в Англии — в известняках Upper S tin ch ar и 
аргиллитах Balclatchie и Ardwell.

В работе Т. Н. Алиховой (1953) указывалось, что точное страти
графическое положение вида Cyrtonotella virginiensis B u t t s  (един- 
" “7 ^ ™  “ ™ “Рем" известного за пределами СССР представителя 
поДпаииыи д Х  " е УЛпаЛ овлено- 8 настоящее время оно уточнилось: 
в Х ч а е т с я А» пУ ра (|956- стр. 325). Cyrtonotella virginiensis  B u t t s

<СВИ™ B°tet0Urt " Arline ВирГ"'

Cyrtonotella kuckersiana kuckersiana ( W y s o g o r s k i )
Табл. I, фиг. Юн И

l900- 2ш Entwickclung OrU.id
ОИ к тексту таблиц* o s lb a ltisch eЫ1иг, стр 12 d̂hcvho'k l a  °  Г S  ̂ '■ ^ur E ntwickelung Ortliid in'

1934. Cyrtonotella 'kucklrsiaw  O ^ i T n b e ?  KCV  Твблнце'

хк̂ г Г х 1??/„г- XLV-

22



Г о л о т и п  — Wysogorski, 1900, стр. 12, рисунок на приложенной 
к тексту таблице; кукерскне слои Прибалтики.

М а т е р и а л .  Четыре брюшные створки и одна спинная створка 
довольно молодых экземпляров неполной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина едва заметно вогнуто-выпуклая; судя по 
линиям нарастания (у имеющихся створок замочные углы обломаны), 
она была полуэллиптического очертания, с наибольшей шириной у за
мочного края.

Брюшная створка довольно сильно выпуклая; наибольшая ее вы
пуклость находится в задней половине; макушка маленькая, слабо за
гнутая; арея едва заметно вогнутая (высота ее 2 мм), расположена 
в плоскости смыкания створок; дельтирий открытый.

Спинная створка очень слабо вогнутая; вогнутость наблюдается 
лишь в передней половине створки; макушка и арея не сохранились.

Поверхность раковины покрыта многочисленными простыми при
плюснуто округленными ребрами; у переднего края их насчитывается 
не менее 40 (точнее подсчитать не удалось ввиду недостаточной сохран
ности). Увеличение числа ребер происходит путем их расщепления, на
чинающегося почти у самой макушки. Ребра и промежутки между 
ними покрыты очень тонкими поперечными струйками. Ширина тех и 
других приблизительно одинакова. Линии нарастания на поверхности 
раковины выражены нерезко.

Внутреннее строение видно лишь частично. В брюшной створке 
видны маленькие зубы, поддерживаемые небольшими, параллельными 
друг другу, зубными пластинами; в спинной створке — широкая, плос
кая и короткая (короче '/з длины створки) срединная септа. На внут
ренней поверхности обеих створок отчетливо видна ребристость, осо
бенно вдоль переднего края.

С о а в н е н н е .  Детальное сравнение данного вида с другими вида-

Длина раковины . . 
Ширина раковины

Раз ме ры I II
16.5 13,0
24.5 23,0

Cyrtonolella  cf. kuckersiana frechi ( W y s o g o r s k i )
•Г-*. I ikur 1*> К 13

балтикн. 23



. ядра брюшной створки и один обло- 
Тои неполных ядра V

Ма т е р и а л .  J P  коллекции полностью со
мон спинной с т в о р у м0тря «а ° тсУтгс™ ‘еПо линиям нарастания, пред. 

О п и с а н и е. Нес V ' тание их, су ДЯ по м с наибольшем шири-
хранившихся створ ’ нв0 полуэллипт 0 крупного размера,
сбавляется ловольно g щная створка Д заг„уТая. 
ной V замочного кр  ̂ ка маленькая, с . ° ° ость створок покрыта 
умеренно выпуклая, У Наружная по Р' ребрами; полное

С»....Z ^ P o c r Z ,  одинаковьшн по Р ^ “®? СдХранносТ|, ство.
'• " ^ Г п о Г ч и т а т Г .е

^ энными простыми, од недостаточной со. рмногочисленными JP  н Далось ввиду неДОС д створк1, вндн0 мус.

— *
Р Р а з м е р ы  1Q0

Длина раковины —
ширина раковины от тнпичной формы Су г-

Г п 2 ЯНе11ие Данный подвид отлнча створкой, вогнутой (от

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ск® **"  СТВОрки); глубина 9 9 8 .7 5 -
99 0  jm, обр. 113/49 (неполное ядр Р СТВопки); глубина 1007,65— 
1007,65 м, обр. 115/Ю (ядро брю но/ створкн); глубина 1021-

л *• с ' " '

19.0
26.0

Род G lossorth ls  О р i к, 1930

Ц &  o S t e  °S?h kUcBheCrht d °C o o p Per8 2 Brach. Gen. Subord. Orthoid. and Pen-

1951. E i f c T m o B a .  Брахиолоды пижиего силура Ленинградской области, 
стр. 31.

Тип р о д а  — Glossorthis tacens O p i k  (1930, стр. 83— 88, табл. 111. 
фиг. 26—33); кукерский горизонт среднего ордовика Эстонии.

Д и а г н о з  приведен в работе Т. Н. Алиховой (1951). 
Ср а в н е н и е .  По общей форме раковины рассматриваемы» род 

наиболее близок к Orthis D а 1 m. (нижний ордовик и нижняя часть 
среднего ордовика); отличительная особенность описываемого рода от 
сравниваемого — присутствие псевдоспонднлня, с характерным языко
образным выростом на мускульном поле брюшной створки.

По характеру васкулярной системы род Glossorthis , как показали 
исследования А. Эпика (1934), более сходен с Dolerorthis S c h u c h e r t  
et C o o p e r  (силур), чем с Orthis s. str., вследствие чего он и включен 
в семейство Dolerorthidae. Однако род Dolerorthis отличается от рода 
Glossorthis более выпуклой спинной створкой, сильным расщеплением 
ребер, отсутствием языкообразного выроста на мускульном поле брюш
ной створки и резко выраженными палиальнымн синусами и овариаль
ными отпечатками.

З а м е ч а н и я .  Приведенный в работе М. Рубеля (1961) очень крат
кий диагноз рода Glossorthis не вполне точен, поэтому и не включен 

синонимику. В нем не указывается самый характерный признак



ст0в%кННГ ,Г т о Х Г ( т Рае НХ о \ ? Г „ % Н/  #,усКульиом "оле 6РЮШН̂отмечено присутствие r finmum •  ̂ Дзно родовое название. В нем
рым нередко ГбоТьшен и Т ”ОИ СТВ-°рКе лишь псевдоспонднлия, кото- 
представителей семейства OrthTda^B связи" с "5®;" ояается у лРевнмх 
рода дано в более широком о б ъ ем е  им " РасПР°странение
вето ордовика до ку кер ^ Г о  „ р и ^ а '
щего времени типичные представители рода Glossorthis обнаружены 
только в ннжнен половине срелнегг. пппПп„о, ^ s s o n r u s  оонаружены 
нон работе М П Р ^ Г п а ^ Д ордовика. Из описанных в указан-

дые акзе^пля^ы р^да" ^  собой модо-

негоРордоПвКкаСТРаН еН Н е- ТаЛЛИ" СКНЙ " ю р с к и й  горизонты сред-

Glossorthis lavensis V a v i l o v  (in coll)

Табл. I, фнг. 14 и 16

Типичный экземпляр табл. Ill,  фиг. 5, таллинский горизонт, 
карьер в д. Мишина Гора Гдовского района Ленинградской области.

М а т е р и а л .  Пять неполных раковин и две неполные спинные 
створки.

О п и с а н и е .  Раковина неравнодвояковыпуклая, средней величины, 
почти округлого очертания, с наибольшей шириной в средней части. 
Замочный край длинный, прямой. Замочные утлы округленные. Брюш
ная створка умеренно и равномерно выпуклая. Макушка маленькая, 
крючкообразно загнутая. Арея треугольная, высотою окаю  2,5 мм. 
близ макушки слегка вогнутая; дельтирий открытый.

Спинная створка в 2 раза менее выпуклая, чем брюшная; в сре
динном секторе иногда слабо уплощенная или даже с едва намечаю
щимся синусом. Макушка незаметная. Арея треугольная, высотою 
около 1,5 мм, почти плоская, с открытым нототирнем.

Поверхность раковины покрыта тонкими, высокими, округленными, 
одинакового размера ребрами. Расщепление наблюдается лишь в зад
ней трети раковины. Поверхность ребер и промежутков между ними по
крыта очень тонкой поперечной струйчатостью. Общее число ребер 
в 1 см от макушки и у переднего края одно и то же — 36.

Внутреннее строение на имеющемся материал? не видно.
В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Судя по линиям нарастания, рако

вины на ранних стадиях их развития были вытянуты в̂  поперечном на
правлении и замочный край соответствовал наибольшей их ширине. По 
мере роста относительная длина раковины все более увеличивалась, за 
мочные углы становились округленными, а линия нанбатьшей ширины 
перемещалась к середине раковины

Раз ме ры
Длина раковины 
Ширина раковины 
Толщина раковины

С р а в н е н и е .  По величине раковины и числу ребер на переднем 
крае данный вид наиболее сходен с Glossorthis linda O p i k  (Алнхова, 
1951, стр. 32, табл. II, фнг. 32—35; кукерскнй горизонт Ленинградской 
области и Эстонской С С Р), но отличается от него характером ре рн- 
стости. Ввиду того, что у описываемого вида расщепление ребер про 
исходит почти незаметно и лишь в задней трети раковины, ребристость

I П

14.9 _
16,8 14.0
7.5 —



Л л  n i к растепление ребер,
,  у вида G i linda? J aM раковины и в незна

ния и более тонка. > D образом к бока И‘Том близ переднего

“ГрЙ МеСТаМИ
чителыюи  ̂степе! б тоСТЬ у этого более грубая. пеищ  R u b e l

I  ^ иНй °МР у Я  ( 19б11лл1 н / ЛИМУ От описанного М. П- > _ ,0 низы талли ы и ребристостью.
(стр. 184. « б л . ^ " к 'Д о м  вЫП̂ Л00аС™,овыпук.1Ь1е. ребер больше, они

у  alossorihis «егп%Ц‘ а°%  расщепляются^ Ленинградской, Нон-
L e e  тонки и многократно V №ЯИ горизон
6 Р . с пр о с  т Р а и <* ■« стей и Э с т о н с к о й С С Р ^ .  б 1а Ц 0 4 -

одской, Пскоаскон оо Скважина У ^  Л . И. Станкевич.
М е с т о  " Д н е п о л н ы й  экземпляр). кол ^  ^  от овли (невод- 

1111 м, обр. 129/7 ( глубина 994— 1104 » /~кпажина 2-р в районеСкважина в г. Валдае, глуби, R  Тимофеева. Скважн ^  ^

ный экзем
)естцы; «-"г

зГобр >29Д «'ГГлубЩ -а 9 W -1 1 0 4  V c k b . * £ «  &  “ районе 
Скважина в г. Валда ’К11,УЯ Б. В. Тимофеев!а- . .  глубина 672,7 м

в :
<”$ Г б Л " Л н о п о л г ? . ; ^ Т ш Р)м (неполная спинная створка);

Е %  Якубовской.
HAflCEMEnCTBOBNTBbCTACEA W 6 A O B -  .

СЕМЕЙСТВО DALMANELL.DAB SCH UCT •
р„д Л а / ^ / a H a l l e t  C l a r k e ,  .892  ^

l90b ?трЯ38 (синонимика). я фау„а брахиопод ордовикских отложении

^  " ! L r s r  р » ? :  стр. 55.
• П - I m л П

5- северо-западной части Русской платформы. -

Тип р о д а  — Orthis iestudinaria D а 1 m a n (1827, стр. 1 . таол.
фиг. 4); нижний силур Швеции. ____пшя ппиве-
^ п .. „ - Л. а р п я п н е н и е  I

. ..................... силур Швеции. в „ п п п г т п а н е н и е  рода приве-
Д и а г н о з ,  'Р Л Вд у х о в о й ! у казан н ы х в синонимике.

дены в работах Т.

Dalmanella navis О р i 1<

Табл. II. фиг. 1—8

1930. Dalmanella navis О р i k. Brach. Protr., стр. 10, табл. V I, фиг. 64 72! иi 74г.
1953. Dalmanella navis А л н х о в а .  Руководящая фауна брахиопод ордовикски:\ i _ . ° 7  

жений северо-западной части Русской платформы, стр. 55, табл. VI, ф» • 
(синонимика).

Г о л о т и п  — хранится в геологическом музее г. Тарту. Opik, 193 , 
стр. 111, табл. VI, фиг. 64; кукерские слои, бывш. д. Кохтла в районе 
Кохтла-Ярве Эстонской ССР.

Ма т е р и а л .  12 раковин различной (преимущественно хорошей) 
сохранности, 38 разрозненных брюшных и 27 спинных створок.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, неравнодвояковыпуклая,^ про
дольно-овального или почти округлого очертания. Замочный край пря
мой, короче наибольшей ширины раковины; наибольшая ширина нахо
дится на середине. Замочные углы округленные.

Брюшная створка умеренно выпуклая, вдоль срединной линии 
иногда слегка согнутая; наибольшая выпуклость ее находится посре
дине. Макушка маленькая, выдающаяся, загнутая. Ареа треугольная, 
высотою около I мм, вогнутая; дельтирий открытый.



пая, с узким очень ме.?кнм синусом наиб менее выпуклая, чем брюш- 
жен в задней трети створки- v пепЛ’. . * б° Лее отчетливо синус выра- 
мс-тен. Макушка очень м а1енькаяР рпп?  КрЗЯ СТВОрки оп почти не за 
краем, слегка загнутая- арен поч™  - вы даю 1ц аяся над замочным

Поверхность раковины п о к р ы т а  Л ‘неиная’ высотою около 0,5 мм. 
ми, увеличивающимися в числеЛ р ^ т к т я т ” окРУглен»ыми ребрышка- 
ближенпя к переднему к р а Г р а з Г Л ;  3 6 Расщепле"и* по мере при- 
отщепляющимпся от \шх вторичными МСпЖ? У главными Ребрышками и 
вблизи места расщепления Р ребрышками заметно лишь

пЛа с ^ 0п Т ед н Т н ы Г | ;“ ^ СГ о о ш <: бРЮШН° Й " В0РКИ- 3У6ы. 3Уб““ е
пенное, отчетливо двураэдельм оГ раЗВ”ТЫ- Муск>'льн° е поле удли- 

Строение раковинного вещества пористое.

роста болРее плоская и ̂ о л  в J  тя н ут а* в °шип и и v" 3 молод? х стадиях
ветствует ее наибольшей ширине. ' ШНРИНУ- замочный кран соот-

Раз ме ры 
Длина раковины . 
Ширина раковины 
Толщина раковины

II III
7.8
5.7 +  ? 
4.0

8.0
7.2

7.2
7.0

С р а в н е н к е. Подробное сравнение данного вида с наиболее близ
кими к нему представителями рода Dalmanella приведено в работе 
1. Н. Алиховои (1953, см. синонимику). н

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерский и итферский (?) горизонты Л е
нинградской, Псковской, Новгородской областей и Эстонской ССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 1068— 
1077 м, обр. 1-4/49 (одна неполная брюшная створка и два неполных 
ядра брюшной створки); глубина 1050,4— 1059 м, обр. 122/21 (брюш
ная створка); коллекция Л. И. Станкевич. Скважина 2-р в районе 
г. Крестцы; глубина 640,15 м (брюшная створка); коллекция Е .Ф .Я ку 
бовской. Скважина 1-р (там ж е); глубина 598,3 м (неполная спинная 
створка); глубина 601,2 м (брюшная створка); глубина 609,4 м (обло
мок брюшной створки); глубина 624,1 м (спинная створка); коллекция 
Е. Ф. Якубовской. Скважина в г. Старая Русса; глубина 488,5 м (обло
мок брюшной створки); коллекция Е. П. Александровой. Скважина 
в г. Валдае; глубина 980 .и (обломок спинной створки); глубина 978 м 
(один обломок спинной створки и один обломок брюшной створки); 
глубина 933,9—943,9 м (целый экземпляр, две брюшные и три спинные 
створки); глубина 924,5—933,9 м (семь брюшных створок различной со
хранности и три целых экземпляра); глубина 923,6 м (спинная створ
к а ); глубина 923,45 м (два целых экземпляра, две брюшные и две спин
ные створки неполной сохранности); глубина 906,80—911,75 м (один 
обломок брюшной и один обломок спинной створки, целый экземпляр 
и брюшная створка); коллекция Б. В. Тимофеева. Скважина в г. Пор- 
хове; глубина 495—495,1 м (два обломка спинной створки); глубина 
493,7— 493,8 .и (12 брюшных створок различной сохранности, три спин
ные створки, два целых экземпляра); глубина 490,5 м (спинная 
створка); глубина 489,5 м (спинная створка); глубина 488,95 м (не
полная брюшная створка); глубина 488 м (неполная спинная створка); 
глубина 487,5 м (обломок брюшной створки); глубина 487,1 м (обло
мок спинной створки); глубина 486,65—486,70 м (три спинные створки, 
два неполных экземпляра и один обломок брюшной створки); глубина 
482 м (одна брюшная створка); глубина 484,85 м (три обломка спин
ных створок); глубина 470,55—470.60 м (одна спинная створка и один 
целый экземпляр); коллекция В. А. Котлукова.



HA KTMFnCTBO СиТЛАШО.\'1Т.ЛО:Л W IN  C U E  L I. ET S С 11 С C lWJ3

СПМЕПСТВО CLITAMBOMTIIME W I N С H N E L I . ET S C  II U C II E R T .

Р од  L a d o g ie t la  О p i к, 1934

1934 Ladogiella О p i k. Ober KIHambonilon. rrp. 93.
Тип ро да  — Ladogiella imbricata О p i k, (1934, стр. 96 ); куидскщ-, 

горизонт Ш1ЖЧ1СГО ордовика: д. Горная Шеддвха на р. Л аве ............ ..

СК°"йи'лтпоз.  Раковина с равнооыпуклымн створками или с немного 
более выпуклом спинной створкой, овального, округленного пли округ- 
зенно-прямоугольного очертания. Замочным кран прямом, длинный. 
Брюшная створка сильно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в ее 
середине; арея умеренном высоты; имеется дельтнднн; форамен очень 
мал н всегда зарубцован. Спинная створка часто несколько более вы
пукла, чем брюшная; наибольшая выпуклость находится в середине 
створки или несколько позади нее; арея низкая; имеется хилидим.

Поверхность раковины покрыта очень тонкими ребрышками, почти 
струнками.

В брюшном створке развит простои спонднлнн с очень низком сеп
том, вследствие чего он кажется сидячим. В спинном створке на мус
кульном поле всегда видны отпечатки сосудистом системы.

С р а в п е н и с. По внутреннему строению, по присутствию про
стого спондилня данным род наиболее близок к родам Clitambonites 
P a n d e r  и Hemipronites P a n d e r  (последним изучен недостаточно и 
некоторыми авторами рассматривается как подрод рода C litam bonites). 
Однако род Clitambonites по сравнению с рассматриваемым родом 
имеет более грубую скульптуру, слабо выпуклую спинную створку п 
обычно высокую срединную септу, поддерживающую спонднлип.

Представители Hemipronites, так же как и виды рассматриваемого 
рода, имеют сильно выпуклую спинную створку; но у видов Hemipro
nites более грубая скульптура.

Строение раковинного вещества сплошное.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кундский горизонт нижнего ордовика и 

низы таллинского горизонта среднего ордовика Ленинградской и Нов 
городском областей, Эстонской ССР, Литовской ССР

Ladogiella cf. transversa ( P a n d e r )

Табл. II, фиг. 9 и ю

1934 L r fg" : /? “” • ? аСЬ г Х У ? В ОТГ ' <>Л4М P a n d e r .  Bcitr.

I9S4. Ш°оеШ1а H m sv m o  A .^l х т -Ь° П|‘^ CTP- 93' P»c. 28 II.
ордовика и гомавдия »жяоП вас™ Л,,то“ ско™ССР.Ре™ ^Г?а6°''|'у  X  t T “

АГ'0а^еТр".,ПаТ1Р 0Ля ^ ' '83° ’ Табл- X IV B ' Ф«г. 4. .................... .

ПЛЯРОп"исеаТм и ^ бО?епг СТВ° РКа М° Л° Д0Г0 ,И е " ‘

тенькая'1 рМУг Брюшная етт о р к Г зи ч о тс1ьнК0ЛЛеКЦИИ СТВ0Р0К близко 

аре

Ра е П Ш|К2^ '14(П̂ ‘1бл" жаюи»1'м Р0|Так струйкам)*"на”5 ’ ° Че" Ь Т0НКИМИ
пУт<?м пазлипп ^ Ве‘2,ичение числа их ,f пог> ' На ^ мм нх наечнты-
струйкн. ,,ИЯ- ПовеРх ребрышек изредка^!аб7ю КрЭЮ ПР0ИСХ0Д,,Т 
28 v наблюдаются поперечные



‘ а з  м е р ы  I ||

i u ^ a T a S u '  ; J ' 3 + J

х а р а к тер о м  вы пуклост!|Ы,р 'п " о п т т  от наиболее сходн ого с мим
[1 8 3 0 , стр . 7 4 , т а б л . X X I I I  * „ r 7 L a d o 8 i e l l a  s p h a e r i c a  ( P a n d e r )  
его  н ен зн естн о : по-вн ди м ом у ннчп гНОе с т Рати гРа Ф ическое положение 
бо л ь ш ей  в зд у т о ст ь ю  примакушечппГ. 1Дедпего °Р Л °вн ка], значительно

Ч й Е З й № м я « « ..... -
1612 л/ о б о  935/°9 Сг ШЖИ1|.а в г* В о л о гд е ; глубина 1607—
. г  ’ . г  "* “ ( ° ^ ю м о к  брюш ной ст в о р к и ) ; глубина 1597  1601 «
(обломок брюшной створки); коллекция Ф. Н. Суханова Скважина 
в г. Любнме; глубина 1995,5—2006 1 и пбп ы  /Х*™ скважина
етпопки 1' глебп п п  l o a n : ;  1П07П ’ ;  ' 0б Р- 36 (о б л о м о к брЮШНОИ
т Х н и я ^  В Н ИГРМ8 Г  987,9 * ’ ° б Р- 44 (о б л о м о к  брюш ной ст в о р к и );
к о л л ек ц и я  В Н И Г Р И .  С к в а ж и н а  у ст. П естово ; глубина 1 1 1 1 - 1 1 1 7 5  м 
(н еп о л н а я  б р ю ш н ая  ст в о р к а  молодой о с о б и ); коллекц и я Л . И С та н 
кеви ч.

Род C litam bon ites  P a n d e r ,  1830

I S  M ‘a "tb° nit*s ~  P'onites (pars) P a n d e r .  Beitr. Geogn. Russ. Reiches, сто 70-7*>
m?n r r l am i 0m teS JF arS? n a 1 et C l a r k e - Palaeont. N. G„ т. V III, ч. I^ ctd 933 1930. C litam bonites  О p 1 k. Bracli. Protr.. стр. 203. P
19;>3. C litam bonites  А л и х о в а .  Руководящая фауна брахиопод ордовикских отложс- 

11,1,1 северо-западной части Русской платформы, стр. 69 (синонимика).

Т и п  р о д а  — Pronites adscendetis P a n d e r  (1830, стр. 72); тал
линский горизонт среднего ордовика, р. Поповка Ленинградской 
области.

Д и а г н о з ,  с р а в н е н и е  н р а с п р о с т р а н е н и е  рода приве
дены в работе Т. Н. Алиховой (1953).

Clitambonites adscendetis ( P a n d e r )

Табл. II, фнг. И н 12

1830. P ron ites adscendetis  P a n d e r .  Beitr. Geogn. Russ. Reiches, стр. 72, табл. XVII» 
фиг. 6.

1932. C litam bon ites adscendetis  S c h u c h e r t  et C o o p e r .  Gen. Subord. Orthoid and 
Pentameroid. стр. 113, табл. 7, фиг. 17, 19—23, 26.

1953. C litam bon ites adscendens  А л и х о в а .  Руководящая фауна брахиопод ордовик
ских отложений северо-западной части Русской платформы, стр. 70. табл. VIII, 
фиг. 6— 8 (синонимика).

Г о л  о т и  п — Pander, 1830, стр. 72, табл. XVII, фиг. 6; таллинский 
горизонт, р. Поповка Ленинградской области.

М а т е р и а л .  Девять обломков и неполной сохранности брюшных 
створок и одна целая раковина молодого экземпляра.

О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, полуовального очертания. 
Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей ширине 
раковины; замочные углы прямые.

Брюшная створка сильно выпуклая, особенно в задней половине. 
Макушка маленькая; арея плоская, треугольная, почти перпендикуляр
ная к смычной плоскости раковины; высота ее достигает 5 м м . Дель- 
тпдий выпуклый; раковина на молодых стадиях развития имеет отчет
ливый форамен.

Спинная створка имелась лишь у молодых экземпляров; она 
слабо выпуклая, с очень мелким синусом в задней половине. Макушка

29



= мм) прямая, расположена в смЫЧ- 
очень маленькая; аре" низкая (0. ' 'к1)й выпукльш.
„ой плоскости Раковин“ „^ покрыта округлыми ребрышками, которые 

Поверхность Рак0ВИН“ "° яР Ввиду того, что края пластин нарас- 
пересечены линиями " аРа' ” ' ' ^ ю“  друг к другу, при пересечении „ м„ 
тонна нр всегда плотно прилегают *уу TVDa. Поверхность пеп.

цоверл»^1" I----- „„„„„на Ввиду ТОГО, ни ........ ................
пересечены линиями друг к другу, при пересечении „Ми
танин не всегда плотн° Х ш еобр азн ая  скульптура. Поверхность 
ребрышек образуется ^ Р ^  ^ Х р е ч н ы м н  струйками.

шек покрыта очень тонки*™ простой спондилин и маленькие. Но 
В брюшной Н°

рышек покрыта простой спондилин И лш-.снькие. но
в брюшнойI с т в о р к е J  СПИНной створки на имеющемся 

отчетливые зубы. ВнУр,епн”^ и.С ков„,пюго вещества сплошное, материале не видно. Строение раковинно
„ _____ I* IIРазмеры

Длина раковины . 
Ширина раковины

6.5 Ю.О +  ? 
. 8 , 7  1 4 . 0 + ?

• Раковина молодой особи.

Г о а в н е н и е  Детальное сравнение описываемой формы с близ
кими видами ииведено у Т. Н. Алиховой (1953, см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Таллинский горизонт Ленинградской, 
Псковской Новгородской. Вологодской, Ярославской областей и Эстон- 
ской ССР

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина в г. Вологде; глубина 1601,6— 
1607 м (обломок брюшной створки); коллекция Ф. Н. Суханова. Сква
жина в г. Любиме; глубина 1980,5— 1987,9 м, обр. 45 (обломок брюш
ной створки); глубина 1995,5—2006,1 м, обр. 34 (неполная брюшная 
створка); коллекция ВНИГРИ. Скважина в г. Пестове; глубина 1100—
1104 м (неполная брюшная створка); глубина 1111 — 1117,5 м (брюш
ная створка плохой сохранности); коллекция Л. И. Станкевич. Сква
жина в г. Валдае; глубина 1004 м (обломок брюшной створки); кол
лекция Б. В. Тимофеева. Скважина 2-р в районе г. Крестцы; глубина 
666 м (обломок брюшной створки); глубина 683,8 м (брюшная створка 
плохой сохранности); коллекция Е. Ф. Якубовской. Скважина 1-р (там 
же); глубина 646,5 м (неполная брюшная створка); глубина 650,5 м 
(один целый экземпляр); коллекция Е. Ф. Якубовской.

Clitambonites schmidti schmidti (Р a h 1 е n )

Табл. I ll, фнг. 1—3

Ра1" ' П- Моп- BalL Orlhisina. стр. 23, табл. II.

193 ф Л Г  0 p i l 1 - BraCh- Рга,г" «Р - 210. табл, X V III, фяг. 2 1 1 -2 1 7 ;

Op i k .  ОЬсг Klilambonilen, стр. 83. табл. 11,. фпг. I .

Хованских ^отложмшй ^еверо'-западиой * частн'К°р0ЛЯЩг Я фаува 6Рах,ю " ° »  <>Р- табл. IX, фНГ- | _ 6 р запаД|10» части Русской платформы, стр. 74,

В качестве лектотипяТ и а
экземпляр, изображенный в работе Р^ы*0"  стр‘ 74> избРан
хукерскне слон, бывш. д. Эррас ( о 77’ табл- П * Фиг- 5 Ь

Ма т е р и а л .  Восемь б?юшн£х и Л  Ярве Эстоиской ССР. 
и в виде обломков. Р х и семь спинных створок неполных

Замочные КРЗЙ пряМ011> С00тветствуетУК̂ анЛ полуовального очертания. 

30 ' ,акушка ° чв"ь маленькая, плоская. намечаю-



Поверхность раковины покрыта округлыми высокими ребрышками 
н поперечными струнками. С особой отчетливостью струйки выражены 
на ребрышках; в промежутках между ребрышками струйки плохо за
метны или даже совсем не видны. Линин нарастания раковины резко 
выражены. При пересечении их с ребрышками создается характерная 
черепнцеооразная скульптура. v v

Внутреннее строение не видно.

Р а з м е р ы  | 11 in
Длина раковины . . 12,0 14,0 17 0
Ширина раковины . 15*0 16,5 —

С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры рассматриваемый вид 
наиболее сходен с Clitambonites adscendens ( P a n d e r )  (см. выше), 
но резко отличается от него плоской спинной створкой, значительно 
менее высокой и более наклоненной назад ареей брюшной, створки, 
узкими и выпуклыми хилиднем и дельтидием и отсутствием или иногда 
едва заметной нитевидной срединной септой, поддерживающей спон- 
дилий.

От встречающегося в одних и тех же отложениях Clitambonites 
squamatus ( P a h l e n )  данная форма резко отличается сидячим спон- 
дилием, грубой скульптурой, более плоской раковиной, округлым очер
танием, меньшей высотой арен брюшной створки и другими призна
ками (Алихова, 1953, стр. 76).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерский горизонт Ленинградской, Псков
ской областей и Эстонской ССР. В Новгородской области в некоторых 
разрезах ордовика встречается не только в кукерском, но и в итфер- 
ском горизонте.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина в г. Валдае; глубина 924,5—
933,9 м (обломок брюшной створки); глубина 933,9—943,9 м (непол
ная спинная створка); глубина 954—964 м (три спинные створки); глу
бина 964— 974 м (две неполные брюшные створки); коллекция Б. В. Ти
мофеева. Скважина у ст. Пестово; глубина 1068— 1076 м , обр. 124/9— 10 
(одна спинная створка и одна неполная брюшная створка); коллекция 
Л. И. Станкевич. Скважина в г. Вологде; глубина 1559— 1567 м (об
ломок брюшной створки); коллекция Ф. Н. Суханова. Скважина 2-р 
в районе г. Крестцы; глубина 646,8 м (обломок спинной створки); глу
бина 640,15 м (обломок брюшной створки); коллекция Е. Ф. Якубов
ской. Скважина 1-р (там ж е); глубина 601.2 м (брюшная створка); 
коллекция Е. Ф. Якубовской. Скважина в г. Порхове; глубина 476,9 м 
(обломок спинной створки); глубина 480,65 м (обломок брюшной 
створки); коллекция В. А. Котлукова.

Clitambonites schmidti epigonus О р i k 

Табл. Ill,  фиг. 4 и 5

1934. C litam bon ites schm idti epigonus O p i k .  Ober KlHambomten. стр. 85. табл. V—

1953. c j L r t ^ J a ^  А л , , ш ,  Р>КГ Д ЯГ Яп 1 а ^ Рыа'" с ™ Д %дови кскнх отложений северо-западной части Рчсской платформы, стр.
табл. IX, фиг. 7--17.
В  качестве л е к т о т и п а  Т. Н. Алиховой (1953. стр. 77) избран 

экземпляр, изображенный в работе Opik, 1934, *у в геологи-
йыхви среднего ордовика, Алувере Эстонской ССР. Хранится в геологи

460КМ а т Уе3реи в л ТаДРвТеУ-брюшные и две спинные створки различной со-

ХРЗ“ с а н н е .  Раковина нлосковыпуклая или. в старческой стадии. 
слабо двояковыпуклая, полуовального или почти округлого очертания.



,  „„ай прямой, длинный, соответствует наибольшей шир,,,,
Замочный -'Р^пеПР^го 'короче ее. Замочные утлы округленные

с Брюшная створка слабо выпуклая. Макушка маленькая 
притупленная- Apefl1 прямая, щ е м т г ^ 111̂

раковины или

образуется слабая выпуклость. Макушка очень маленькая плоская; 
арея прямая, высотою 2 мм; хилиднй сильно выпуклый, узким. 

р Поверхность раковины покрыта округлыми ребрышками, которые 
пересечены резкими, черепицеобразно налегающими друг на друга пла
стинами нарастания. Число ребрышек на 5 мм поверхности раковины, 
в 5 мм от макушки, составляет 6—7, в 15 и 20 мм от макушки их на
считывается 5—6, на переднем крае 4 5. Общее число ребрышек по 
мере роста раковины увеличивается к переднему краю в результате их 
расщепления. Поперечной струйчатости поверх ребрышек и в промежут
ках между ними наблюдать не удалось ввиду недостаточной сохран
ности материала.

Внутри брюшной створки отчетливо выражен спондилий; поддер. 
живающая его срединная септа редуцирована (иногда она сохраняется 
в виде слабого нитевидного утолщения). Зубы маленькие, но хорошо 
выражены. В спинной створке наблюдаются сросшиеся с хилидием про
стой замочный отросток и короткие брахиофоры; поддерживаются бра- 
хнофоры отложением дополнительного раковинного вещ ества. Средин
ная септа развита лишь в пределах мускульного поля. Отпечатки 
аддукторов отчетливые; передняя пара их округлой формы и большего 
размера; задняя пара —  укороченная, прямоугольной формы.

Вдоль переднего и боковых краев внутри створок наблю дается De6- 
ристость. к

Раз меры
1о.°п 17,0

Около 25,0
Длина раковины .
Ширина раковины . . . . - о  ^кол о  zo,u

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый подвид отличается от основной 
формы ChtcuTibotiites schmidti schniidti fP n ь i л n\

Эстонской ССР. И Новгородской областей, слой йыхви

(спинная створка 0\орошейИсоупяКнаЖИН? В г' П оРхове; глубина 424,35 
хорошей сохранности); ко л л ек ц и я"т^ Н A *431’85- (брюшная створка
стово; глубина 1028 0_1034 4 и , /а !!1;?00011- С кважина У ст. Пе-
лекция Л. И. Станкевич Скважина Л  2 (спинная ств о р к а); кол- 
(обломок брюшной с т в о р к и " ^

Род Clinambon S c h u c h e r f  ы г  
1932. Clinombon S с И и с li е г I е( г  Q V  '  С  0  0  Р е  г . ' 9 3 2  

1953. C lL m b m  А5, „ х о  D "  ? ВГаС''' ° СП' Subord Orthoid. and Pcnlame- 

P° западпо" части Русской1 пл атфор^ц3 с т о ^ я ? "  (Д °Р Д0В||КСЮ1Х отложиип!

табл н" фР„°Д аГ ' 1,,0'т 7 м  ow m atos n t  7с,,.“0,|,,м" ка) • 
Прибалтики.^ 2 ’ по' оидимоМу, кегельскш"^горизонтТп ( ' 822’ СТР' ^Д и а г н о з  cd °Ризонт среднего ордовика

зТ 'ы  В Раб0ТС H .aV hxoh' : ?  П 953) С П Р “ о Т р а „ С „ „ е рода п ри*-



Clinambon anomalus (S c h 1 о t h e i m)

Табл. Ш, фиг. 6 и 7; табл. IV. фнг. 1 - 4

1 Ш ' an0m° ‘US S c h ' z u r  Petr.Iac.cn, crp. 65. табл. ,4.

I9M SLrC& °P%& ВГаСЬ' GC"' Sub- ‘
1953. Clinambon anomalus A \ и x о в a ptw И 28 ^

отложений северо-западной части >Р?(?Ж 1 ЦаЯ ‘Ч У" а бРахноп°Л ордовикских 
фиг. 1 — II (синонимика). РусскоЛ платФор.мы. стр. 88. табл. XII,

Г о л о т и п  Schlotlieim, 1822, стр. 65, табл. 14 фнг 2- по-види- 
мому. кегсльскии горизонт среднего ордовика Прибалтики

1 а т е р и а л .  Три раковины (целые), две разрозненные брюшные 
и одма спин,,ая СТВ0Р™ преимущественно хорошей сохранности

О п и с а н и е .  Очертание брюшной створки у раковин молодых осо- 
оеи близко к трапецеидальному, у взрослы х-почти прямоугольное. 
Замочные углы всегда оттянуты в небольшие ушки. Замочный край 
прямой, совпадает с наибольшей шириной раковины.

Брюшная створка пирамидальная, с очень высокой (до 14 мм), 
сильно наклоненной вперед, арееи. Макушка расположена немного 
позади середины створки. Арея прямая или иногда, близ макушки, 
слегка вогнутая; очень редко (у двух раковин из керна Валдайской 
скважины) она довольно заметно вогнутая. Дельтидий на самых ран
них стадиях развития отсутствует, но у форм взрослых и на старческой 
стадии он всегда имеется; отверстие для ножки по мере роста рако
вины зарастает.

Спинная створка очень слабо выпуклая, с узким отчетливым сину
сом. Арея прямая, очень высокая (до 6 мм). Благодаря ее большой 
высоте и сильному наклону к переднему краю арен брюшной створки 
спинная створка выглядит значительно длиннее брюшной. Хнлидий ши
рокий, сильно выпуклый.

Поверхность раковины покрыта струйками, которых на 5 мм по
верхности раковины, в 5 мм от макушки, насчитывается 13— 15, в Ю м  
от макушки также около 15; ближе к переднему краю число их состав
ляет 11 — 13. Пластины нарастания нередко выражены отчетливо, но 
иногда настолько плотно прилегают друг к другу, что почти незаметны.

Внутреннее строение не видно.

Р а з м е р ы 1 11

Длина раковины . . . 27,8 
. 33,0 
. 18.8

18.5 
30,0
11.5

Ширина раковины
Толщина раковины
Высота арен

брюшной створки . 13.5 
. 5,0

10,0
4.0спинной створки

С р а в н е н и е .  Сравнение описываемого вида с ДРУ™ми "редста-

Ленинградской.7 Псковской. Новгородской
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестов0, плуоина iut 

1020,5 м (брюшная створка молодой особи) • глУб',на и ' Стан:
обр. 116/5 (брюшная створка молодом особи). кол и 
кевРня. Скважина в г  Валдае. ^ о и н  65. - 8 7 . . 5
ных экземпляра); глубина в//* п ' ГЛУбина 402.3 м (три
ция Т. Н. Алиховой. Скважина в г. Р • д лиховой. 
экземпляра хорошей сохранности); кол ^
3 Алнхопа Т. Н.



c c H U C H E R T  ET C O O P E R ,  193, 
...ССГТВО OONAMBON1TACEA b l. T ET C O O P E R .  1931

H' S ctbo a0NAMB0^ ™ AhEuc h e r t  et C o o p e r ,  .93.
Р о д  E stlan d ia  b  Sunopsis Brach. Gen. Subord. Orthoid. and

1931. Estlandia S c 1. u c jl Я. 9_  ̂33

Ркр о ^ £ » з  ;r № = a T " x 

,W « Г *  "marginala P a h 1 e n (1877, стр. 33.
Тип Р О Д ? Г ^  к Г е р с к " „ з о н т  среднего ордовика, д. Ку-

таб л . I I I .  Ф »г- . " ^ : 1о Ь  У F

rt  et C o o p er.

горизонт среднего ордовика,

крузе Эстонской ССР. „ р а с п р о с т р а н е н и е  рода призе-
Д и а г н о з ,  с р а в н по^з  стр. 98).

, » . . Л  оаботе Т. Н. Алиховой (.953, стр ,
Estlandia marginala  (Р а h 1 е )

Табл. IV, фиг. 5 и б

h le n . Mon. bait, silur. Orthisinen, стр. 33. табл. Щ.

дены в работе

1877 Orthisina m a r g in a /a P  а
Лиг 1 1 -15 : табл. IV. фиг. •— п _ пио- ЯШая фауна брахнопод ордовикских 

злалноГчаст,, Русской платформы, стр. 103. габл. XVI. 

фиг. 4 - 9  (синонимика).

^ а в я Х ф В Ш * * * * * *
СКШм 7 те3™н'а1 с е Г “ рюшГхСКс°творок различной сохранности и два 

обломка спинных с ™ ^  ^  полуовального или почти

прямоугольного очертания. Замочный край прямой, соответствует наи- 
большей ширине раковины. Замочные углы на молодых стади ях роста 
раковины заостренные, иногда слегка оттянутые; на более поздних 
стадиях приближаются к прямым.

Брюшная створка слабо выпуклая. Макушка прямая, выдается за 
замочный кран; арея плоская, высотой около 3 мм\ имеется дельтидии 
с зарубцованным фораменом.

Спинная створка слабо выпуклая. Макушка очень м ален ькая, почти 
незаметная; арея прямая, высотою 1,5— 2 млг, имеется хилндий.

Поверхность створки покрыта тонкими резкими ребрышками, почти 
одинаковой величины; ребрышки пересечены, как и промежутки между 
ними, поперечными струйками. На поверхности ребрышек, в резуль
тате их разрушения, нередко наблюдаются вертикальные ряды ям о к ,— 
это так называемая «цепочкообразная» скульптура, весьма характерная 
для данного вида. Число ребрышек в результате их расщепления воз
растает к переднему краю. В 5 и 10 мм от макушки в промежутке Ъмм 
насчитывается около 10 ребрышек.

. ® брюшной створке имеются массивные зубы и небольшой спондн- 
лин «триплекс», поддерживаемый тремя септами —  одной срединной и 

оковыми- Срединная септа по мере приближения к переднему
ю стзиовцтся очепь ТОНкой, но прослеживается до краевого утолше- 

Kdаевор^тп™ тПТЫ тонкие* срастаются с дном створки только сзади- 
слабо (пови^мпх6 У имеющнхся в коллекции раковин выражено 
к ^ ы ! ПГ ко Д Г  ’ 01,0 " Р " суи«  раковинам на старческой стадии,
резко выражены6 сосудистые вялРеДИ Н П°  б° КЗМ спондилня Д°в0ЛьН° 

Внутои спнннпй Д ™  ЭЛИКИ и межсосудистые септы, 
шийся с хилидием и мгГпКИ вндны тонкий замочный отросток, срос* 
поддерживаются массивными13̂ 6 окрУгленные брахнофоры, которые 
платформы (брахиофорными п о ^ е РТ кам и В)ЫР° СТКаМИ нототиРнаЛЬН°*



Р а з м е р ы
Длина раковины . . 
Ширина раковины 16.2

18,0

Е. Ф. Якубовской.

Estlandia pyron silicificata  О р i к 
Табл. IV, фиг. 7 н 9; табл. V, фиг. 1

фиг. 1—9.

Г о л о т  и п — хранится в геологическом музее г. Тарту. Opik, 1934, 
табл. X X III , фиг. 1; хревицкий (йыхвискнй) горизонт среднего ордо
вика, Алувере Эстонской ССР.

М а т е р и а л .  Брюшные (6) и спинные (3) створки неполной со
хранности.

О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, с значительно более вы
пуклой спинной створкой. Очертание ее полуовальное. Замочный край 
прямой; у раковин молодых особей он соответствует наибольшей ши
рине раковины, а у взрослых немного короче; в последнем случае наи
большая ширина находится близ середины раковины. Замочные углы 
изменяются по мере роста раковины от слабо заостренных до слегка 
округленных.

Брюшная створка в задней половине слабо выпуклая, в передней — 
плоская. М акуш ка незагнутая, выдается за замочный край. Арея плос
кая, высокая (до 10 .ил), расположена к смычной плоскости раковины, 
почти под углом 45°. Дельтидий наблюдается лишь в задней половине 
дельтирия, причем в средней части его имеется зарубцованный фора- 
мен.

Спинная створка сильно выпуклая, с узким, мелким, но иногда 
очень отчетливо развитым синусом. Макушка загнутая, выдающаяся за 
замочный край. Арея вогнутая, высотою 3—4 мм, расположена почти 
в плоскости смыкания створок. Хнлиднй наблюдался лишь частично 
близ макушки.n  J ......  .......... . n^AnuniL'ami ултппырПоверхность раковины покрыта тонкими ребрышками, которые 
Увеличиваются в числе посредством ответвления; при этом вторичные

макушки на 5 * *  приходится 8 - 9  ребрышек.
3* 35



уппоШей сохранности раковины Уда. 
7 Иногда в случае хо|ЮШе. промежутков между „н 

в 20 м я ' ! ат[  чт0 поверхность РебР“ “  „ поперечными струйками, 
ется ,,а®'’ пшгочисленнымн очень тоню выраЖены отчетливо.

Л°иин  ̂на^:та^шЯрР^ ^ковы м и° и П ассивной "срединной

Ра з ме ры

Длина раковины .
Ширина раковины ■ •
Отношение длины к ширине

25.5
35,0

' 1 :1 .37

34,6 
39,0 

1 : 1,1Ширина —  не . . I .
Отношение длины _ отличается от основной формы

С р а в н е н и е .  Описываемый под крупным размером рако-

^ л и Г Г т ^ е Г Г :  вздутиями нототириальной плат- 

формы. Невский надгоризонт Ленинградской,Рас прос т ране ние  Иевски ской ССр

ПскТ . кГ : - ^ ? т 7 ж Г е “ ие Скважина у ст. Пестово

обр

Р а с п р о с  I Эстонской
овской. Новгородской област "  у ст . П естово; глубина 995 м.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у 6 т а  9 9 0 — 998,75 л,

обр. IH/65 (обломок брюшн 0’бр Ц 4/93 (неполная брюш-

a д r д а ^ " < »*^! ! ^ ^ (r g г ■ a g  

S  W S
Л . И. С тан кеви ч .

коллекция

СЕМЕЙСТВО KULLERVOIDAE О Р I К. 1934

Род K u llerv o  О р i к, 1932

1932. Kullervo О р i к. Ober die Plectellinen. стр. 70.
1934.K u llerv o  О р i к. Ober Klitamboniten. стр. 162.
1953. Kullervo А л и х о в а . Руководящая фауна брахиопод ордовикских отложении 

северо-западной части Русской платформы, стр. 105.

Тип р о д а  — Gonambonites panderi O p i k  (1930, стр. 234); 
кукерский горизонт среднего ордовика, Кохтла Эстонской С С Р .

Д и а г н о з ,  с р а в н е н и е  и р а с п р о с т р а н е н и е  рода приве
дены в работе Т. Н. Алиховой (1953, стр. 105).

В качестве дополнения к данным о распространении рода следует 
указать, что в Северной Америке в настоящее время известно 6 видов 
Kullervo: пять из среднего ордовика и один из верхнего ордовика 
(ранее был известен лишь последний вид).

Kullervo panderi O p i k  

Табл. V, фиг. 2—5

1 Ш ^ и т Х ^  0 f i " В г а Л  стр. 234. табл. X IX . ф-r . *

Ю34- Ор'п! ьСП-!'еП' СТр' 70- 5
1о,  таб.1. XXXIII, ф„г 2- рис°37 a,g omten- СТР- 164, табл. X X X V , фиг. I " 3'
1953. Kullervo panderi A '„ I  d и 52 в тексте-

жений северо-западной частнУКрВ0ДЯ1Ц/1Я Фауна брахиопод ордовикских отл 
фиг. 10-17 . ,a t™ Русской платформы, стр. 106, табл. XVI.

та6лГ Х | £Тф„"~228а и Тк Д ,Л г?ологическом музее г. Тарту. Opik. 193°, 
Эстонской ССР ’ укерскии горизонт среднего ордовика; Кохтла
36



М алт *;Р н а л ' 0дна Раков»на, 11 разрозненных брюшных и 5 спин
ных створок преимущественно хорошей сохранности. И

О п и с а н и е .  Раковина плосковыпуклая, полуовального очертания 
с наибольшей шириной па замочном крае. Замочные углы за Д е н и ы е  
и оттянутые в небольшие ушки; особенно отчетливо ушки выражены на 
молодых стадиях роста раковины. ' н

Брюшная створка сильно выпуклая. Макушка заостренная, торча
щая или очень слабо загнутая. Арея прямая, высокая (6 -8  .иле)- тепь- 
тидии с фораменом, который иногда зарубцован.

Спинная створка плоская. Макушка маленькая, притупленная. 
Арея прямая, высотою 1,5 мм\ хилидий широкий, слабо выпуклый, за 
нимает, как и дельтидий, почти !/з длины замочного края.

Поверхность раковины покрыта округлыми ребрышками двух по
рядков: в срединном секторе насчитывается 6— 8 (до 10) более тол
стых ребрышек, между которыми, как и на боковых частях раковины, 
наблюдаются более тонкие. Увеличение числа ребрышек, по мере роста 
раковины, происходит в результате их расщепления. На ребрышках и 
в промежутках между ними отчетливо наблюдается поперечная струн- 
чатость, особенно хорошо выраженная у замочных углов спинной 
створки.

В брюшной створке имеются большие округлые зубы и спондилий 
с хемисиринксом (полутрубкообразная камера вдоль срединной линии 
спондилия). Септа, поддерживающая спондилий, умеренной высоты. 
В  спинной створке видны: простой, сросшийся с хилидием замочный 
отросток; маленькие, на концах несколько утолщенные, брахиофоры; 
широкая и плоская сзади и высокая в передней части срединная септа 
и далеко отстоящие друг от друга и от срединной септы, вдавленные 
в дно створки отпечатки аддукторов.

Внутренняя поверхность створок покрыта мелкими бугорками; 
вдоль переднего края обычно хорошо наблюдается ребристость.

Ра з ме р ы
Длина раковины . . 
Ширина раковины

I II
13.6 10,3
15,0 16,1

С р а в н е н и е .  Сравнение описанного вида с близкими представи
телями рода K utlervo  приведено в работе Т. Н. Алиховои (1953. 
стр. 106).

Р а с п п о с т э а н е н и е .  Кукерский горизонт Ленинградском, 
П ск о вск о й . Новгородской областей и Эстонской ССР. В стр еч ает«так - 
же в итферском горизонте некоторых разрезо р

СК° " м е с т СГ Н а х о ж д е н и е .  Скважина в г. Валдае; глубина 9 5 4 -  
962 м- в 0 ,6  ж от подошвы (обломок спинной 'коллскиия
943,9 м (две спинные створки Х°Р™“ гл«бина 4*>9 75 м (брюшная 
Б. В. Тимофеева. Скважина в г. ПоРх^ еи гЛ с  л  (рю ш ная створка 
створка, хорошей сохранности,, гл у б и »  « О . ft сохрГаи-
хорошей сохранности), 431,15 м '°Р  ч. гл«бина 432,э5 м (три
ности); глубина 431,7 м (6PW“J*‘^  476 м (обломок
брюшные створки хорошей (один целый экземпляр); глубина
брюшной створки) ; глубина 469,5 - I г спинной створки); глу-
474,85 м (неполная брюшная створ - сохранности); глубина
вина 479,9 л  (три брюшные створки хор д  й „ В . А. Котлу- 
482,15 м (спинная створка); коллекция i.
кова. 37



(? ) Отряд Pentamerida
'  '  _______VITACEA D A V I D S O N .

(?) НЛДСЕМЕПСТВО u c H E R T
СЕМЕПСТВО LYCOPHORHDAE «

РоД^О/»АОГ® „риэнава* нового подрода
Заметка о в«тр ^

PORAMBONITACEA
1853

ЕТ C O O P E R .  1931 

1885

“ and Pema-
i932- %sn g  0T 'TOW,raft
1953. Lycop __niinUQ̂  части3 Руоекр1"* " ^ Й ^ ^ л ^ о л о г и и  (том '«Брахиоподыа).

C a i m a n  <1827, стр. 130, табл. V,

северо-западной т- о в  а
i960. Lycophoria Ни к и ф  н

стр. 201.
Тип п о д а  -A tr y p a  nucella 

фиг. 1); нижний ордовик Шнеции. т р а н е н и е рода приве-

ден Л % аа Г е \ - Т А —  < • • & .«> «■ > •

Lycophoria globosa  ( E i c h w  a i d )

Табл. V, фиг. 6

1829. Terebratulu g/o&oso Е i c h w  a Id ^ ^ p ^ ^ B r a c l b  Gen. Subord. O rthoid. and 
1932. Lycophoria nucella S c  h u e n

Pentameroid.. табл. 14 фнг. I/. 1У- " я1Дая фауна ордовикских отложении
1951 ^ ™ Л т ^ ^ 3п л ^ % . ^ - « л .  V . ФИТ. . 0 - 1 2  (сиво-

Г о л о т и п  — Eiclnvald, 1829, стр. 275, табл. IV , фиг. 7 ; низы тал- 
линского горизонта среднего ордовика Прибалтики. М естонахождение

Т0ЧНМатНери™ л: Одна раковина неполной сохранности и по одному 
обломку брюшной и спинной створок.

О п и с а н и е .  Раковина двояковыпуклая, округлого очертания, з а 
мочный край прямой, короче наибольшей ширины раковины, приуро
ченной к ее середине. Замочные углы округленные.

Брюшная створка сильно выпуклая, сохранилась в незначительной 
степени (срезана при бурении).

Спинная створка также сильно выпуклая; прнмакушечная часть ее 
вздутая. Макушка очень маленькая, арея отсутствует.

Поверхность раковины покрыта простыми, округлыми, очень тон 
кими ребрышками, которые в задней половине ее более узкие и низ 
кие; ребрышки отделены очень узкими промежутками. По мере при 
ближения к переднему краю раковины ребрышки незначительно утол 
щаются и промежутки между ними становятся шире. В  10 мм  от ма 
кушкн на 5 мм поверхности раковины насчитывается 14— 15 ребрышек, 
а в 15 мм от макушки на том же пространстве число их колеблется 
в пределах 11 — 13. В промежутках между ребрышками и иногда^ на 
самых ребрышках наблюдается очень тонкая поперечная струйча- 
тость. Внутреннее строение не видно. Строение вещ ества раковины 
сплошное, волокнистое.

Р а з ме р ы
Длина раковины . . 15,0 — ?
Ширина раковины 20,0

ставите™, п л и Т ' Л ™  описываемого вида, известен ещ е одни пред- 
1953 “  ГЬ У f,ho! ,a ~  Lycophoria nucella  D а 1 m а п (А лихова, 

 ̂ ' Л‘ ^ нг' кундский горизонт нижнего ордовика



Русской платформы) от кото

1612 м обр. 235/46 (обломок спитюй^стяп^’ ? ологде« дубина 1607— 
(один неполный экземпляр „ оД™ о < ^ «  Р5 " ); глУбина 1612-1618  *  
цпя И. Е. Заннной. Р ДИН обломок брюшной створки); коллек-

Incerti ordinis

НАДСЕМЕИСТВО TRIPLESIACEA S С Н U С Н Е R Т,

СЕМЕЙСТВО TRIPLESI1DAE S C H U C H E R T . ,9,3 

Род O x o p le c la  W i l s o n ,  1913

1913. Oxoplecia W ils o n . New BrachionnH fmm t iw
1917. Cliftonia (pars) R e e d  O r d w i S  JnS ? . ° • Ut,« -  «p. 81-86.

стр. 913-914. Urdovician and Silur.an Brachiopoda of Girvan District.
1930. Cliftonia 0  p i k. Brach. Protr. стр ^00—202

l936' F ^ T $ № ^ U & eh a" d £ ° 0 p e r - Silurian Brachiopoda oi ,„c

i 2 £  С о о р *е г  * « * . .  crp. 307.
,900. (pars? H .  к . / o p  „ Г ,

1962 о  стр°В|99—2021<ЛУ̂ а Сн6“рской
• D ir t r ia “ cTp. ! 5 2 i J s l :  ВаГГ a " d L° 'W  Ardmilla"  series <Cara«<*> 01 « "  Cirvan

Т и п  р о д а  - O xoplecia calhouni Wi  1 s о n, 1913 (см. синонимику) 
низы свиты утика (средний ордовик), Оттава, Канада. >К

Д и а г н о з .  Раковина двояковыпуклая, округло-эллиптического 
или поперечно-овального очертания. В брюшной створке имеется глубо
кий синус, в спинной— соответственно значительное возвышение. По
верхность покрыта ребрышками и пересекающими их очень тонкими, 
тесно расположенными поперечными струйками. Число ребрышек по 
мере приближения к переднему краю увеличивается посредством раз
двоения.

Арея- брюшной створки треугольная, в различной степени изогну
тая; дельтидий плоский, с узким возвышением посредине; нередко име
ется форамен. Арея спинной створки едва заметная. Зубы хорошо раз
виты; зубные пластины короткие, расходящиеся; в спинной створке 
виден отчетливый двураздельный замочный отросток и короткие бра- 
хиофоры. Строение вещества раковины волокнистое, сплошное.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к роду Oxoplecia роды Bicuspina 
Н a v 1 i б е к, 1950 и Cliftonia  F  о е г s t е, 1909, которые среди предста
вителей семейства Triplesiidae самые родственные: оба обладают нож
ной трубкой. У представителей рода Oxoplecia трубка не наблюда
лась. В се ж е, несмотря на присутствие форамена у большинства видов 
этого рода, не исключена возможность наличия короткой трубки. Эта 
трубка представляет собой такую малозаметную деталь строения при- 
макушечной части, которая может наблюдаться лишь при условии очень 
хорошей сохранности материала. При недостаточной сохранности дан
ной части створки отмеченный признак установить невозможно. Кроме 
того, не следует забывать, что нередко у представителен одного и 
того ж е вида наряду с открытым фораменом иногда наблюдается р 
зованная ножкой как бы наружная трубка [у V ellamo praeem arginata



А Искотл. л такж е у  « к о т о р ы х  другжх ви д о в  р о д а  I Ш а^о  _  
« о м к о п  нередко оттянуты в  а м е  трубки (А л ж хо ва . 1 953 . ст о  £ * *  
Псвтхшх ее  исключено» что обра зо в ание  подобной тр у б к и  к  
в р ю к г е ч н о *  частн м ож ет н аблю даться сп ор ад и чески . П р и  э т о *\ 2 > *  
а к а е т  всшрос: насколько наличие ш в  о тсу тстви е в а ж н о й  т ь % ^  
ш л е т с я  постоянным в сущ ественны м в  си стем ати ч еск о м  
чтобы возводить его в  p o m o i  н р к звак .

По внешним признакам род Oxopieda о тл и ч ается  о т  р о д а  Cliftnm. 
более длинным замочным краем  в . следовательно» б о л е е  и о аер еч щ ,04*2 
тянутым очертанием я ску льпту р ой —  присутствием  о ч ен ь тон ки х Л ? '  
пеитричесхнх струек. О чертание р аковвн  у  п р ед стави тел ей  р о д а С щ *  
та округлое, а  властнны нарастания резкие (а т р ш ю н д н а я  с к у л ы т -n 
О г рода Bicuspina рассм атриваем ы й род о тл и чается  н али чи ем  на оа 
ввве б атее глубокого синуса н соответственн о в ы со к о г о  в о з в ы ш е ^  
звачнтеаьво б атее  грубыми ребры ш ками в  м н огоч ислен н ы м и  п о о е п ? ’ 
нымж струнками, в р езультате пересечения которы х с о з д а е т с я  x a D a i 
н а* черепитчатая ск> лы п у р а. П редстави тели  Bicuspina  зн а ч и те  ^  
более тоекоребристы, с  резкими (1 — 3 )  у  п ереднего  к р а я  П - т а с т и к ^  
варасгання; поперечные струйки у  них отсут ст в у ю т (е с л и  э т о  не Л* 
ловлено недостаточной сохранностью  м а т е р и а л а ? ). К р о м е  т о т  -с' 
и возвышение на створках W m >  мелкие. ' СНа>-

i « . ? a “ e , a B B B V>B  f * * ® " » 1"  Р*6отаж  О . И . Н ики ф о р ово й  н<кп 
1961) со став рода Oxopieaa принят в  н еск а т ьк о  б а т ь ш е м  о б ъ е м »  ,5ад*“ 
это понимается в настоящ ее в р ем *. Ме*

® -*5 ® °**  Р3 ®0™  к этому роду о тн о ся тся :
Ц  фор*1** обладаю щ ие ножной' трубкой, в  с в я з и  с  чем  

21Т * * *  " “ ОС1оятельН0сгь су ш ествованн я р о д а  B icuspina■ 

с  ТП р,е^ а-
лого очертания, с  высокой плоской а реей н тогю ?’пТЧ-аТЫе'  б о л е е  0КР>Т 
нон створки, а такж е более з я л г т К ^ х .Л !0 ^43111- 11 м а к Уш кон  брющ- 
У Oxopieda посте т ну а прнбл1с ж а е ! ^ ^ В<М^ ЛЫЮН Ф ° Р м о й  язы чка 

Разделяя в з ^  0^ ™ ^ ^ > ТЛеНн^ п Ря м о У ^ 1ьн ой . * 
наличия ножной трубки в к а ч ^ ^ ^ °  в а зм о ж н о й  н ен адеж н о е™
«  же хотим о т м е т ь ,  ПрВЗ* а к а  <с м - в ы ш е ) . ^
ОТ видов рода Oxopieda еш е р о да B ic^ p in a  о тличаю тся

С1Ы0“^  ДРУП,“К
и  * н ^ля окончательного упразднения ^ ° ° в ^ Гаея  о б о сн о ван н ы й »

« ь А к1 ^ г я вйлов- ™ ™ ы ы х  о  и  % ,лл £ ,си зр ™
ЛЯы ^ о за  тн } ™  онн’ м к  т ж е  ск азан о ' ^  Ф° р о во н  к а к  Oxopieda 
не c a < S e Hltf ^  * “  O xopieda. H e o & io m ™  ? л „ ВЫ С п Р ел стави те- 
Tripferiafnn x J 1H ,тонкая струнчатость В б ^ аце11 у станови ть,
• « S w 5 l e«  " Р ю й т е л я *  род,
ста точной с о т п а 1 Г Ьаг с Реднсго  ордовика l i b f  ^  е  е  d у ж е  известен 

И. « »  б “ “ “  но « - з а  недо-

’ ^ • и ^ В Д а е т с я  м ш ь’ ?  ° ХОР/« ,а  * Ш е Л п  k н Р! ЛН опнсан.'ш1хорошей сохраннпг̂ ВШЬ На единичных N 1 k 1 '* TOHKa« струича*
Раковины выгля^Г"; "* большинстве же £?е“ 11ляРах исключительно 

Не нсоадёГ аДЮ,“ в- ™X 0Ва не В»Д «. « э™
м в  P ^P bcio sibirica “ ш ? 0Э1,О* 1 в ст ь отнесения *

* » = » « ■ ; • « ■ « Я Г ! - , . V Z “ ~

£ ^ 1b ^ £ « j S j , W B S



Oxoplecia dorsota ( H i s i n g e r )

Ta&l  V. фшг. Г я S

£  ЗЖ 1ES. Н|£»?Д№ & ,n r 3JS^LStл
«4Sjl XII. фиг. 34 я 3St таба. XIV f u L i  Ft* * e ee l*  « 9 - ^

,9,T « « »  d,
И М .О г Л ,^ В .к к * г  кьсксп ^  O tk, rxta Estoou. cr* 67, ,Л ,  11.

s t  й й й  « ,  ° £  й ь л »  s s ^ * l s s s
ЮМО* части . W a b i - C o T  ■ STiT-iJr̂

*х*№вшосщ .гсш «Бршмиим»

* ГОТДЫЦКЯ 
t e r .  9  в ML

I960. O*opfro* dorsага  Н и к и ф о р о в а .  О м  
(Tripfesiaceak:.. табл. XXY1, фаг. 9. Ш.

Г о л о т ш  H is in g e r . стр . 76 . таб л . X X I. фиг. 14. ннжнве хасмоп- 
со к ы е о тл о ж ен и я Э д а н д а  у  Б о д агам н а (B o d a h a m n ).

М а т е р и а л .  Три неполные спинные створки н одна брюшная 
ст в о р к а . г

О п и с а н и е .  Р ак о ви н а двояковы п уклая, с  более выпуклой спин- 
ной ств о р к о й . О чер тани е имею щ ихся неполных створок ‘ поперечно- 
о ва л ь н о е . З ам оч н ы й  кр ан  прямой, короче наибольшей ширины рако
вины . но у н екотор ы х экзем п л яр о в  (та б л . V . фиг. 7  и 7 а К  судя по ли
ниям  н а р а ста н и я , на б о л ее  м олоды х стади ях роста он был длиннее, 
а  за м о ч н ы е у гл ы  бы ли почти прям ы е: по мере роста раковины длнна 
за м о ч н о го  к р а я  с о к р а щ а л а с ь  н зам очны е углы становились округлен
ными. Б р ю ш н ая  ст в о р к а  умеренно вы пуклая, с  довольно глубоким 
си н у со м . М а к у ш к а  м ал ен ьк ая , загн у тая , вы даю щ аяся за  замочный 
кр ай ; в  верш ин е ее  им еется маленький фора мен. Арея треугольная, 
со гн у та я , вы со то ю  1,5 ju t . посредине плоского дельтндкя. границы 
ко то р о го  н еясн ы , н ам еч ается  узко е возвы ш ение.

С п и н н ая ст в о р к а  б л аго д ар я  довальн о вы сокому возвы ш ению  более 
в ы п у к л а я , чем  б р ю ш н ая. А рея ед ва  зам етн ая .

П о в ер х н о сть  ство р о к  покры та радиальными ребрышками, увели
чи ваю щ и м и ся в  ч и сл е к переднему краю  в  р езультате их расщ епления. 
В  за д н е й  ч а с т а  ст в о р о к  ребры ш ки располож ены  б а тее  тесно друг 
к  д р у гу  (о со б ен н о  на возвы ш ен и и ), чем у переднего края. Ч исло реб
р ы ш ек  в  си н у се  у  п ер еднего  кр ая 10; на возвы ш ении, в  9  л и  о т  м а
куш ки , их н а сч и ты ва ется  И ; на б о к ах  створ о к  число ребрыш ек со став
л я е т  1 5 — 17. Н а  р ебр ы ш ках и в  п р ом еж у тках м еж ду ними хорошо 
видны  м н огоч ислен н ы е очень тонкие концентрические струйки н араста- 
ки я . В  брю ш н ой  ст в о р к е  отчетливо р азви ты  зу б ы ; мускульны е « "п еч ат
ки н е в ы р а ж ен ы . В  спинной ств о р к е имею тся д в у р а з д е л ^ ы й  замочный 
о тр о ст о к  (к о то р ы й , к со ж ал ен и ю , облом ился во время препарирован) и 
т о л сты е  к о р отки е брахноф оры .

I* иР а з м е р ы

Длина раковины . . 
Ширина раковины 
Выпуклость створки .

10.5 +  ? 
16.2 + ?
5.5

15-^?
21.0

имеет наибольш ее сходство
• Спинная створка.

С р а в н е н н е .  О п исы ваем ы й  вид* "*■” [ ' м н "вТ педнеы  ордовике
с  п р ед стави тел я м и  рода О х о р / е а а  обн ру q q ^ 1 9 5 6 , стр . 549, 
С евер н ой  А м ер и ки ; Oxoplecia multicast m uldi V 1 г \ с  h et
т а б а . 105 . Ф иг. 6 — !3 .  B e n b o lt В н р ™ “ ™> " ^ С . 'в г о т М е  tm .. P o o lev ille  
C o o p e r  (C o o p e r, 1956, стр . 545» е с т е с т в е н н ы х  различий меж ду 
m em b ., зо н а  O x o p lec ia  ^ ?  Ь » а ,д  О с т а н о в л е н о ,  кроме больш ей Oxoplecia dorsata н O x. multicobtellata не >стано г  41



/л л ,,,а  dorsata (не исключено, однако, что -,То 
вздутости раковины у 0" ^ о з Можно, более глубокого синуса (ЧТо 
ппизнак старческой стадии), ппполНительного материала) и более 
удастся* проверить " Р ^ Г а 'С б р ю Г о й "  ворки. От O x  gou h li опи сав 
низкой н более сотнутойаренбРЮ ием> более глуооким сипу,
ный вид отличается б0/ “ ь2 м , возвышением и вздутостью раковины, 
сом и соответственно Oxoplecia dorsata  отличается сравни-
От обоих американских видов и в(|ды из орд0вика Америки явля- 
Г / с а Г ^ Т р у ^ ы Т с р е д и  известных представителен рода ОхоР. 

/ссш. пв_, мя сходен с B icu sp in a(?) sp iriferoidesОписываемым вид весьма Д m  стр 275; табл X X X V II,
(М’С о у ) [Davidson, 1870, v o l ад0Кских отложений Англии, 
фиг. 3] из лландеильских ни р рассматриваемой более тоН-
Однако сравниваемая форма в ^ ич^ изобИ аж е„„ ю Д ави дсона, имеет 
коребриста, Iа о сл т о е"  возможно, обусловлено неточ"
длинным замож ь Ра» ( рассматриваемый вид сходен с O xoplecia

9|' табл. - x x i ' фиг- i ;  А - w iiiiam s’ 
?962 стр И . табл. XIV, фиг, 2 и 3], который встречается в известняке 
Slinchar, аргиллитах Balclatchie и известняке Craighead Джирваиской 
области Шотландии. Раковина этой формы более сходна с такими же 
экземплярами из известняка Stinchar, однако и эти последние по срав
нению с описываемыми более груборебристы (раковины из более верх
них горизонтов еще более груборебристы), имеют меньшее число ребер 
в синусе и на возвышении (6—8, на боках 11 — 15) и, судя по изобра
жению Рида, сравнительно более узкий и более глубокий синус 
(у Oxoplecia dorsata синус шире и мельче).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерский горизонт Ленинградской, П сков
ской, Новгородской областей, Эстонской ССР и Л итовской С С Р ; по 
данным В. И. Бондарева, в нижней половине среднеордовикских отло
жений о-ва Вайгач, а также в известняке Ludibundus (средний ордо
вик) Швеции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. П сстово; глубина 1050,4— 
1059 м, обр. 122/25 (неполная брюшная створ ка); коллекция 
Л. И. Станкевич. Скважина в г. Порхове; глубина 481,8  м, обр. 400 
(две неполные спинные створки); глубина'477,85 ж, обр. 399 -6  (непол
ная спинная створка); коллекция Т. Н. Алиховой.

Отряд Strophomenida

НАДСЕМЕИСТВО PLECTAMBONITACEA JO N E S , 1928

СЕМЕЙСТВО LEPTESTIIDAE О Р I К. 1933 

Род Leptestia В е к к е г, 1922

Ш  c w l ‘) a 1ЛСлк'!" X о'в a CWBpixHonoiijP/^WHeKuckers staSe Estonia, стр. 361- 365. 
PJW. й/йе\п^СДл,1НМНКа̂  «ижнего силура Ленинградской области,

северо-западной части Р У с с к о г Г ^ а т ф с т р ^ 'о э ^  ордовикских отложений 

4 2   ̂ ‘ В  е k к е г и L e p to p t l lu M



Подрод Leptestia  В е к к е г, 1922 

Leptestia (Leptestia) humboldti ( V e r n e u i l )

Табл. VI, фиг. i_5

О п и с а н  и е. Раковина маленькая или средней величины, вогнуто- 
выпуклая, поперечно вытянутая, полуовального очертания, с прямым 
длинным замочным краем, соответствующим наибольшей ширине. З а
мочные углы варьируют от слегка заостренных до слегка округленных 
(возможно, из-за неполной сохранности раковины).

Брюшная створка равномерно и сильно выпуклая. Макушка ма
ленькая, слабо выдающаяся. Арея треугольная, вогнутая, высотою 
около 1,5 мм, дельтирий очень узкий, закрытый дельтидием.

Спинная створка сильно и равномерно вогнутая. Макушка незамет
ная. Арея плоская, почти прямоугольная, высотою около 1 мм\ нототи- 
рин узкий, закрытый хилидием.

П оверхность раковины покрыта радиальными струйками двух по
рядков. В 5 мм от макушки насчитывается 7 струек первого порядка, 
из них особенно отчетливо выражены 3 (в середине и по бокам); на 
расстоянии 8 мм от макушки их насчитывается 14— 18. Между двумя 
струйками первого порядка имеется 8— 10 очень тонких струек вто
рого порядка. Число струек первого порядка увеличивается к перед
нему краю за  счет утолщения одной из вторичных струек, расположен
ных приблизительно посредине — между струйками первого порядка.

Поверхностный слой раковины очень тонкий, вследствие чего 
почти всегда через него просвечивают очень мелкие ложные поры, рас
положенные рядами, которые соответствуют промежуткам между 
вторичными струйками.

Внутреннее строение наблюдалось лишь частично. В брюшной 
створке развиты маленькие, но отчетливые зубы. В спинной створке 
раковины молодой особи наблюдались типичные для рода, но слабо вы
раженные черты строения — характерный замочный отросток, кор 
кие брахиофоры, срединная септа.

Р а з ме р ы

joiuiMH д с п о ш д п с т  л . -------

между ними значительны. 43



,щ: е = г х а г № ^ ' ^ '  я ® .

В о л о г д е ;  г л у б и н а  1577~_

1577"  £пбимё- глубина коллекция ВН И Г Р И . Скважин,
обр. 'Т 9 ^ П“ Г н 3 П о " ! >  о б Р :^ 29/у<неполныи 1Гкз? п.1ар)

Р‘ Прстово; глубина 1104^  ‘*n 129/18 (неполная брюшная ств0р:
^бр 129/5 (брюшная ство р к а),^ . |зо//д (0Д1Ш̂  целый экземпля„,1ЛЯР),
~ г ■ nvrfiMIia П 11 — 1117’5 м' ° 6p‘ naUnГ  обо. 130/15 (один неполный 
Kfin’ 130/14 (один неполный экз5 ” щная’ створка), обр. 130/35 (обл0- 
0 Р; МП1Я0) обр. 130/17 (одна бРюпШТ  СтаНкеВиЧ . С к в а ж и н а  в г. Вал- 
%  брюшной с?ворки); коллекция Лт И. (брюшная ство р к а): глу.
MOh глубина 9 9 4 -1 0 0 4  ж в 3.9 л о т  брюш„ая створка);

Ю04- Ю 14 -и, в 0,9о .« ° t  hp |1а 2-р в районе г. Крестцы; глу. 
коллекция Б. В. Тимофеева. С к в а *  (целый экземпляр);
бина 663,1 ш (целый а п » п - " ЯР»’ р у б и н а  667.9 *  (целый экзем, 
глубина б7®-6 л Л ^ ’ 7 ( о ^ 0мокбрюш.юй створки); глубина 682.8 .,, 
пляр); глубина 681.6 л (обл°. Г 683 8 (раковина молодой 
( о б л о м о к : . ^ « Л . Ж . ^ а  брюшная и одна спинная створки);

.- Гивлж'ниа 1-р (там ж е ) ; глуб!

дае;
бина

особи хорошей сохранности. • , . р
коллекция Е. Ф. Якубовском. С кваж и н а^ рлил.шпц.- . р,..йи„а R44 и I ООЛОМик ciinnnv/.. ч,.
(неполный экземпляр), глУби , г ™бина 651 3 м (целыйбина 650,5 ж (целый экземпляр), глубина * .  глу,
коллекция Е. Ф. Якубовской. в , непс

лубина 646,5 м 
649 л” (обломок спинной створ ки ); гл\-

~ /--------экземпляр);
бина 500,4 .и

и. ч,. б5_ 5 0 6  3 м (два неполных экзем-(неполный экземпляр); глубина buo.oo оио.о va
пляра); коллекция Т. Н. Алиховои.

Leptestia (Leptestia) musculosa  В е k к е г 

Табл. VI, фиг. 6—8

1922. Leptestia musculosa B e k k e r . New Bracli. (L ep te s t ia ) Kuekers stage Estonia.

1930. Leptestia musculosa О p i k. Brach. Protr., стр. 125, Ta6wi. VI, фиг. 75 и 76; 
табл. VII, фиг. 77 и 78.

1951. Leptestia musculosa А л н хо в а . Брахноподы нижнего силура Ленинградскои 
области, стр. 43. табл. III, фиг. 48—50 (синонимика).

1953. Leptestia musculosa А л н хо в а . Руководящая фауна брахнопод ордовикских 
отложении северо-западной части Русской платформы, стр. 109, табл. XVII, 
фиг. 1—5.

Г о л от и п — хранится в геологическом музее в г. Т арту. Bekker, 
1922, стр. 362—364, рис. 1; кукерский горизонт, Эстонская С С Р .

А\ат ериал.  Шесть разрозненных брюшных и четыре спинные 
створки различной сохранности.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, полуовального 
очертания. Замочный край прямой и длинный; соответствует наиболь
шей ширине раковины или немного короче. Замочные углы слегка 
округленные. J

уп1ошеннпгткюСТпВоРКа ? мереино выпуклая, иногда с незначительной 
шаяся Аоея тп^гпДНеИ полов,ше- Макушка маленькая, сл егка выдаю- 
2 мм (v уГ0ЛЫ,ая* 0К0Л0 ма«ушки слабо вогнутая, высотою
дельтидиемК° В Н“ Сред,,ей вел”чи»Ь1) ; дельтнрий оченьУузкАй. закрыт

много уплощенТаВОМакушкаНнеч?НО вогнутая: 0 задней части она не* 
высотою 1,5 мм. У незаметная; а рея треугольная, плоская,

рядков. На расстоян и^ Т'сло^ч13118 радиальными струйками двух по
бивается около 12; между лпум1.аКуШК” струек первого порядка насчи- 
9— 15 очень тонких струек втоппгпТРУИКаМИ пеРВ0Г0 порядка имеется 
рядка увеличивается к n e n e m iL ,0 порядка- Число струек первого по- 
44 переднему краю за счет утолщения струек ото-



рого порядка. Поверхностный слон раковины настолько тонок, что 
через него всегда просвечивают мелкие ложные поры, расположенные 
рядами, которые соответствуют промежуткам между вторичными
струнками.

Внутреннее строение видно лишь частично. В брюшной створке 
видны маленькие отчетливые зубы. В спинной створке хорошо развита 
поперечная складка. Брахнофоры короткие, но отчетливые, с боков 
сплющенные, расходящиеся. Срединная септа вначале низкая, но по 
мере приближения к переднему краю, постепенно увеличиваясь в вы
соту и расширяясь, становится довольно массивной. Мускульное поле 
сбоку ограничено септами. Поверхность диска снаружи от мускульного 
поля покрыта радиальными, очень тонкими валиками, отходящими от 
ветвящихся сосудов, расположенных по бокам брахнофор. Вдоль края 
створки видны отпечатки сосудов. Замочный отросток не сохранился.

С р а в н е н и е .  Подробное сравнение описываемой формы с близ
кими видами приведено в работах Т. Н. Алиховой (1951, стр. 43; 1953, 
стр. 109).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерскнй горизонт Ленинградской, Псков
ской, Новгородской областей, Эстонской ССР и Литовской ССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 1099л, 
обр. 128/17 (спинная створка); обр. 128/16 (неполная спинная створка); 
коллекция Л . И. Станкевич. Скважина в г. Валдае; глубина 976 м 
(брюшная створ ка); глубина 964—974 м (обломок брюшной створки); 
коллекция Б. В . Тимофеева. Скважина в г. Старая Русса; глубина 
493,2 м (спинная створка хорошей сохранности); коллекция Е. П. Алек
сандровой. Скважина 1-р в г. Крестцы; глубина 602,8 м (неполная 
брюшная створ ка); коллекция Е. Ф. Якубовской. Скважина в Г1ор- 
хове- глубина 484,25 м (обломок брюшной створки); глубина 488,75 м 
(обломок брюшной створки); глубина 493,1 м (спинная створка); глу
бина 495,5 м (брюшная створка хорошей сохранности); коллекция 
В. А. Котлукова.

Ра з ме р ы
Длина р а к о в и н ы ....................................17,0 13,7
Ширина р а к о в и н ы ...............................21,0 18, 1
Отношение длины к ширине . . . 1 : 1 , 2  1 : 1 ,  и

Подрод Leptoptilum  О р i к, 1930

tes  Р а п d e  г, но раковина1СЛ Г d 11 U С 1 , MU pciiww-. — — „
раженный наружный коленчатый 
ареи и редкие радиальные струик

^епГб. плоскГе и более высокие
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1924

1949.

’" ” ” *  < л “ ” ‘  •него ордовика Ленннгр 
Эстонской ССН.

i c „ „ « a  Г С а р / о Р ^  , P a n d e r ’

Табл. VII. фиг. 1 и 2

п „ йог Beilr. Geogn. Russ. Reiches, стр. or, 
l830 PUctambonites transversa Pander,  be.tr. P JO,

' табл. XIX. фиг. 2 и 3. , Russ. d*Europe, стр. 231. табл. XV, фИг. 41М5. Upiaerw transversa \ет п е й * cambr und silurisch. Gesch.ebe, стр. 43 
1890 Leptaena transversa u a g e i .

табл. HI. фиг. 23. Лргникова Палеонтологическая характеристика 

> М е р  1 Г » с к а » К°сисгеиАз Л  табл. -X.V, фиг. 8 (ф ^

«Вра-
хиополы»), табл. XXVII, фиг. 16.
Г ол от и п — Pander, 1830, стр. 90, табл. X IX , фиг. 2; таллинский 

горизонт; р. Поповка Ленинградской области.
М а т е р и а л .  Пять неполностью сохранившихся брюшных створок 

молодых особей.
Оп и с а н и е .  Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, почти полу

круглого очертания. Замочный край прямой, длинный, соответствует 
наибольшей ширине раковины. Замочные углы неполностью сохрани
лись, но, по-видимому, они близки к прямым.

Брюшная створка слабо выпуклая (в коллекции имею тся лишь 
створки молодых особей); близ переднего края нам ечается пологий, 
коленообразный перегиб. Макушка маленькая, слегка выдающаяся. 
Арея треугольная, слабо вогнутая, высотою 1,5 мм\ дельтирий узкий, 
закрыт дельтидием.

Поверхность створки покрыта радиальными струйками двух по
рядков. На расстоянии около 5 мм от макушки н асчиты вается прибли
зительно 9 струек первого порядка; у переднего края их 23, причем 
наиболее отчетливо на всем протяжении выделяется срединная струйка, 
т Д  г первого П0РяДка образуются в результате утолщ ения значи-
пялка меж-,1Тп ^ ИХ СТруе.к ВТ0Р0Г0 П0Рядка. Число струек второго по
дсудно ввиду У ” * стРуи,ками первого порядка подсчитать очень 
него слоя раУковин£ нпЧЗЙН0Й тонкости и некоторой потертости верх- 
приблизительно от 4 до уК0™  к°ленчатого перегиба оно колеблется 
имеющихся створок 1 6 л и Л Л Р° Ме указаннои скульптуры, на одной из 
ческне короткие волнистые морщш,киКРаЯ) намечаются 2“ 3 концентр*

свечивзют ряд™ мелм х лож0ныхЫпооСТ° ЛЬКО T0И<Ж, ЧТ0 через НеГ0 " Р° 
между струйками. НЫХ пор’ соответствующие промежуткам

ЗНЗКв ЗУбЫ; остальные лр"'
развития раковины (позициям  ̂ |Яап^рИ изучении различных стадий 
c S L Ce происх°Дил преимущестпёимгСТаНИЯ  ̂ вы является, что вначале
рину «еГ0 В болсе Раннем^возрасте пиГЛ? ’Г,Ь замочного края, вслед- 
личипя^МеЛа полуовальное очептяиыо3 ^Ыла больше вытянута в ШИ- 
' ся ее относительная длина и ’ ”°  С дальнейш им ростом Уве' 
46 длина и очертание становится близким



к округленно-прямоугольному н *  ..
замочные углы слегка заострены ?  Р° Ста Раввины
прямые или округленные. При ш ^ тел сю ш еГ  взрослих «обей  они 
радиальных струек увеличивается ' ростс Рак°вины число

Р а з ме р ы 
Длина раковины 
Ширина раковины 
Отношение длины к ширине'.

1 II
17,0 1 о,0

- 2 9 .0  -2 4 .0
1 :1 .7  1: 1, о* • *#' 1 : !,о

кроме данного вида,С!Глитера?уреТ известен Lepiestia  (Leptoptilum ) , 
1930, стр. 131. табл. V II. фиг 8-Р к у к е п ^ !  К0 ти" овой вид ^ p ik . 
Последний отличается от описываемой горнвонт’ Эстонская С СР), 
в ширину, заостренными замочными у г л ^ м ^ п т г ? '™ ^  вытянУтостыо 
перегиба, неправильными и более тспстыми >ТСТВИем коленча™го 

Р а с п р о с т р а н е н и е  Тал 1инскнй rnnu Р6п НЫМИ М0РЩИнками. 
городской, Ярославской областей и Э с т о н с к ^ С С р 6”””^ 3^ ^ ’ Н° В' 

М е с т о н а х о ж д е н и е  С кваж иня v ^  ri 
1117.5 *  обр. 130/14 (брюшная ствопка гл, у(!ИНа п “ -
1117.5—  1126,5 м. обр. 131/3 (непочняя Л п^ Й особн>: глубина

?995И212КМ 6?КиИЯ/ Л ' И- Станкевич- Скважина Г г .  Любиме- г“убнна
1995.5—  2006,1 м (неполная брюшная створка); коллекция ВНИГРИ

н^я С в о р к а )  •* Дубина* 672 ^ ре</гры; Шубина 660,8 ж (неполная брюш^ 
Е  Ф  Якубовской .6 672'7 (° 10М0К брюшной створки); коллекция

С ЕМ ЕЙ С ТВО  LEPTELLIN'IDAE U L R I C H  ЕТ C O O P E R . 1936 

Род L e p t e l lo id e a  J o n e s .  1928

f eptelloideo. J  o n c s . Plect. and some Allied Genera, стр. 385—389. 392. 399, 475. 
1951. Leptelloidea  А л и л о в  а. Брахноподы нижнего силура Ленинградской области 

стр. 44 (синонимика).
1953. L e p te llo id e a  А л и х о в а .  Руководящая фауна брахнопод ордовикских отложений 

северо-западной части Русской платформы, стр. ПО.

Т и п  р о д а  — Plectam bonites schmidti Т  б г п q u i s t var. leptelloi- 
des  B e k k e r ,  1921, стр. 68; кукерский горизонт среднего ордовика; 
Кохтла Эстонской ССР.

Д и а г н о з  рода приведен в работе Т. Н. Алиховой (1951, стр. 44). 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый род очень близок к родам Leptel- 

lina  U l r i c h  et C o o p e r ,  1936 (средний ордовик Казахстана, Си
бирской платформы, США — Confinis F lags, блэкривер; Шотландия — 
известняки S tin ch ar и аргиллиты B alclatch i), Bilobia  C o o p e r ,  1956 
(средний ордовик Русской платформы, США — «ярусы» портефнлд, 
вилдрнэс и трентон и Шотландии — известняки и аргиллиты Craighead) 
и S am p o  О р i к, 1933 (верхний ордовик Русской платформы и Англин). 
Внешне от B ilob ia  и Sam po  рассматриваемый род неотличим, если не 
считать, что представители рода Bilobia  обычно меньшего размера, 
а у представителей рода Sam po  дельтирий значительно шире. Однако 
во внутреннем строении этих родов наблюдаются существенные раз
личия. Особенно это относится к роду Sam po , у которого в противопо
ложность роду L ep te llo id ea  замочный край зубчатый, мускульное поле 
спинной створки двухлопастное (состоит из двух пластин, образующих 
лопасти), зубы отсутствуют и мускульное поле в брюшной створке

бОЛер о Т в П о Ш  отличается от рода Leptelloidea  ™льво раз^  
висцеральным диском и слабо развитой срединной септои в спинной 
створке.



РОД отличается более сложи,,
От рода U f’ielU”t ^ ^ T e ^ ^  *«обков “  егс " Р У * » *  , - * « » £  „««ното отросты (« • "  у ир1еШ па замочный отрос^  

2 !!яости делает его т р е д » ^ ^ * ''^  ̂  со*и1еяением створок: у 
£ U * .  гребмевнхный) " рзацепдеавые зубы. Внешве преДС1а
UpwUoidea S t e l «  б ольш ей  вы тянутостью
м г г е и  Uptettina „рнмзкуш ечной ч а с ть ю  (раковина ки
пакованы в  ширину, у ^ то ш ен ю  нр ^  ^  д е льтн р и ем .
бы приплюснута в задней трети; ср едн ео р довн кски х отложения. 

Д ве формы. о б " ? ™ ™  н р м ет а в я т ел н  Leptelloidea: Leptet. 
Казахстана н предполагаемы „udticostata B o r .  (Т. Б. Ру.
tndea subquadraU. R o c К ," .«"табл. Н. фиг- 8— 14), в денствите*^ 
каашшипшва. I9a6, ^ „ r a o e i io id e a .  Первая форма, по всей вероят-

^ Z S Z ^ w * * * * *  "«* снсте“атн,еское “ “ ****
кторой в настоящее ^ J L ^ ^ ^ n e a e S  рода L ep tello id ea  приняты 

Кроме того. 8 “ ^ л ^ в е д а ”  Leptelloidea (B en ign ites?) heintii 
два вида из ордовика Нор - г  — 5 горизонт 4а) и Leptel-
U £ 1*'t M E s * Ж  * S T U  - б Г 2. фнг. 4 H 5 . Z
Г ^ ^ е т М ^ О д н а к о е е р в а я  нз эти  форм, представленная попе- 

ядрами брюшной створки, с укороченным мускулы 
^  батее вагГомннает род U pteli.no. Вторая форма по вау,-
кнвею'строешпо снишюн створки более сходна с представителям). 
Ь ^ В Й ^ Г ч е м  рода Leptelloidea. Но в отличие от обоих названных 
родов v Leptelloidea rosendahli мускульное пазе брюшной створки 
более короткое и широкое; кроме того, отпечатки аддукторов у этой 
формы более смешены назад я не замкнуты отпечатками дидукторов, 
как это наблюдается у представителен рода L eptelloidea. Таким обра
зом, родовая принадлежность этой формы окончательно еще не 
выяснена.

Распространение.  Представители рассматриваемого рода до
стоверно обнаружены только в отложениях среднего ордовика Русской 
платформы. Ряд форм, относившихся к этому роду в Англии, в настоя
щее время включены в состав других родов' (L eptellin a, Anoptam boni- 
tes и др.). Два вида нз среднего ордовика Норвегии (см. сравнение), 
описанные под данным родовым названием, по-видим ому, также не 
являются представителями рода Leptelloidea.

Leptelloidea leptelloides (B ek ker)
Табл VII. фиг. 3—7

т  Bekker. Kuckers siege Orlov, rocks
га »  А  * £ . ♦ * •  >2: т а б Г  V. фнг. 9 - 1 1

ra6i 39D, ф игяТв h H Cooper. Ozark, and Canad. Brachiopoda.
■ t̂ pteiloidea leptelloides А л т и  c .

1K.  обметв. стр. 45. tafia. Ill ^ ахж*?°Аы “ ^его силура Ленинград' 
1963 LeptdbkUa lejMIcidL, а7 я 54 H 55 («вовнмика).

¥*?***** мверо-западвой части' ^*®*^дящая фауна брахиопод ордовикскЮ

«“ . r u t  * - * » . ’ «  з а ?  s u s s  я я л м л
ГОЛОТИП —  R*lflee~ IKWbe 

зонт,Г о л о т и п  — Bekker 1991
ГМ а т е Ла ^ стонской С С Р . * ТЙ Л* ^ иг’ ® и к у к ер с к и й  горя- 

Р01< « Г х п Н“ ^ К0ВИНЫ и 10 б р ю ш н ы х  стоп-Описание. РакпвиС! ^Раияостн. р

« * РТаИ1<Я. С 8аиб°льш ей ш и ^ и н ^ ^ э а ^ н о г о ° к ^ я 1еННСНТРеУГОЛЬВОГО



Б р ю ш н а я  с т в о р к а  в  ср ед и н н о м  с е к т а  
м е р н о  в ы п у к л а я , п о  б о к а м  н езн а ч и т е л ь н ^ ^ " 0  Н д о в а д ьно р авн о - 
л е н ь к а я .  е д в а  з а м е т н а я ;  о ч е н ь  с л а б о  з а г н ^ Л  ? еННаЯ' М а к Уш ка м а 
к а я .  с л а б о  в о г н у т а я , н а к л о н е н н а я  к  с м ы Л Л й  А р ея  н н зк а я ’ тр еу го л ь - 
т у п ы м  у г л о м ; д е л ь т н р и й  у зк и й , о тк р ы ты й  ПЛ(* к о с т н  под с л ег к а

С п и н н а я  с т в о р к а  н а и б о л е е  в о гн у т а  в г п а -, 
с т е п е н и  в д о л ь  б о к о в ы х  к р а е в  М а к у ш к я  и£ , ? ННН0М с е к т о Ре ' в  м еньш ей 
с л е г к а  в ы п у к л а я  и ли п л о с к а я . ™ ч т„  в д а в л е н н а я * А Р *я
п о ч ти  в  п л о с к о с т и  с м ы к а н и я  ств о р о к * н о тп тап и г^ * • Р а с п о л о ж е н а  
з а м о ч н о г о  о т р о с т к а . Р ’ о ти Рии за п о л н е н  осн о ван и ем

П о в е р х н о с т ь  р а к о в и н ы  п о к р ы т а  р а д и а л ь н ы й *  
р я д к о в . Н а  п е р е д н е м  к р а е  р а к о в и н ы  н а с ч и т ы в а е т ^ 7 - м " Д 0 ™ 1 Х П0* 
в о  го  п о р я д к а ;  он и  п о я в л я ю т с я  п о м еи е  п п гт *  Л ™  ~ 19 с т РУек пер-
у т о л щ е н н я  с т р у е к  в т о р о г о  п о р я д к а  М е ж -iv ™ ?-?К° ВННЫ- В Ре з Ул ь т а т е  
п о р я д к а  н а с ч и т ы в а е т с я  о т  5 — 7 д о  7 — 9  ст п у е к  в т а п п т а РУИКаМИ Ле Рв о го  
с т р о е к  в т о р о г о  п о р я д к а  ^  I « ^ а Г п ^ Т е н Т н о в ы
первого порядка, больше их насчитывается в местах на^т1ш его рас хождения струек первого порядка. пвткыьшего рас

На спинной створке главные струйки менее отчетливы и более 
редки, чем на брюшной. Внутреннее строение видно лишь v брюшной 
створки Зубы отчетливые, расщепленные, с ямкамн для входа заднего 
конца брахиофор. Мускульное пате резко ограниченное н глубоко по- 
грхженное в дно створки; хорошо видны вытянутые отпечатки аддук
торов.

Р а з м е р ы
Длина раковныы.........................
Ширина раковины .
Выпуклость брюшной створки

I И
10.0 10.1
9.8 11.6
4.3 5.4

Я п о к а е д и н ствен н ы м
представителем рода Leptello idea .

Среди представителей других близких родов с ним наиболее 
сходна рассм атриваем ая ниже Bilobia musca ( O p i k ) ,  которая внешне 
отличается только очень маленьким размером и с первого взгляда 
может быть принята за  молодую особь этого вида. Но, судя по линиям 
нарастания, рассматриваемый вид на соответствующих размеру Bilobia  
m usca  стади ях роста более вытянут в ширину и имеет менее выпуклую 
брюшную створку. Во  внутреннем строении Bilobia musca отличается 
двухлопастным висцеральным диском и слабо развитой срединной сеп- 
той в спинной створке, а такж е ложнопористой внутренней поверх
ностью створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерский горизонт Ленинградской. Псков
ской, Н овгородской областей, Эстонской ССР и Литовской СС .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. -
1076 м, обр. 124/35 (брюшная створка); глубина 1 0 7 6 -1 0 7 7  м ^ з ы н  
э к з .) ; коллекция Л . И Станкевич. Скважина 2-р в районе г  ;
глубина 646,8  м  (целый экз ) ;  коллекция Е. .  «16 «
ж н н а  1-р  ( т а м  ж е ) ;  глубнна 6 2 4  1 м ( о р ю ^ а я  с т в о р  Ь  Kaj .

(обломок брюшной створки), глубина V н Якубов-
глубина 608  ж (обломок брюшной с% " >  ^ " е 7 з  х  от кровли 
ской. С кваж и н а в г. В ал дае; глубина 9 о 4 -9 6 4 1 м , в и.л м 
(брюшная ств о р к а); в 0,6 м от подошвыi ( . * ‘ 1еКцИЯ б . В. Тнмо- 
974 м, в 2 ,15  м от кровли (брюшная ^ ™ ° P ^ 4g ,  ^  (две брюшные 
феева. С кваж ина в г. П орхове; глубина 482 ^ - 4 8  ьо м 1д ^  
створки ); глубина 482.95  м (неполная брюшная створ 
В. А. Котлукова. 49
4 Ал1,хова 1. II.



Рол BUobla С о « \> е г ’
1956

I VpЛrД,, "л^лихо»^’ Ср"чн;,..ол« « " » " 'r0 
,Ю - ! £ Т % Т  ' ^  ят1 „ , . И  вгасыороо, стр. 76,

;S»KiS« iV "-» --»  i**"—  or■n̂‘, " ..... •'»<
Виргинии). имлрнькая вогнуто-выпуклая, с вздУТой

Д и а г н о з .  Р - Г (  |Ы < м и  ушковидные. П оверхность покрыта 
^ ! Г ' т " 1 См м " Г с ? р к ^ '' ,  среди которых выделяется несколько 0 Олад

толстых струек. 1|М(1РТРЯ ЛОПолыю большое мускульное поле-
В брюшной т^ Х Р вытянутые расходящиеся, отпечатки аддукторов 

отпечатки лидуктор ubi »j у , Р К0|1ЦЫ ДИдукторов. Зубы  и зуб-

Г  ! S ^ r S S . S i "  Э?н пластины продолжа.отся в виде массив, 
пых ребер вдоль наружного края мускульного поля.

В спиииой створке отчетливо выражен сильно раздвоенный висце- 
пильный диск; форма его лопастей изменяется от треугольной до округ- 
лон Меж чу лопастями развита тонкая срединная септа, протягиваю
щаяся почти до середины диска. Круралыше отростки короткие н 
маленькие. Замочный отросток короткий, массивный на наружной по- 
исрхиости с тремя ребрами (одно ребро срединное, наиболее выдаю
щееся и два боковые, более низкие)..

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый род наиболее близок к родам 
Lcplelloidea .1 o n e s  и Leptellina U l r i c h  et C o o p e r ,  1936, но отли
чается от первого меньшим размером раковины, двухлопастны м висце
ральным диском п слабо развитой срединной септой в спинной створке, 
от второго — сильной вздутостью брюшной створки, ее большим мус
кульным полем, также двухлопастным характером висцерального диска 
и почти неразвитой срединной септой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик Русской платформы, 
Северной Америки, Англин.

•<ура Ленинград

Bilobia musca (О р i к)

Тибл. V I I I ,  фиг, 1— 3

l9 i l  ^ ' иб Г т ° ^ ^ ? ! : ^ Г н 1 Л ! ' к к С Г - K uclw rs O rd o v. ro c k s  N E  E sto n ia

!«& " p - «■ »#». i. « .г , 16.
106—108. p ,k - Brach- Protr-  стр. 140, табл. V lII, фиг. 95. 97-103.

№\. LtpMloidea musca Л л i! ,t 0 a ^ 'ГБpixCнtonob0nitCn, CTp' 34■ табл- VI. фиг. 2 и 3. 
ласти, о т  лг. таЛл ц| фнг 5 бЛ^ 8  0П0АЫ внжнего силура Ленинградской об-

anrv Агги. я u г^ 0ГИ1,сс к °м музее университета
1 Фнг- 95 (внутреннее строение 

слоев идавере Эстонии.

'• Тарту. Opik, Ш30.а с ? М 4 0 \ аб Т 7 т Ч* КОМ Музее У 
1 створки); нижняя почошшаУлпА ^ " Г' 95 ( внУтреннее строеип- 
„ Ма т е р и а л .  Семь и м Г “ 1М слоев «Давере Эстонии, 

мущсствсино хорошей сохра:„4о с Г К° В'........  4 бРюш« “ " И створки пре-

ширин1РппГОЛЬПОе' с заострениы\т лая ' очень маленькая.- Очер*
50 ‘ Р " Ны совпадает t  замочныТк“аем. УГЛаМ"' НанбольШа"



Внутреннее строение не видно.

Р а з ме р ы II
Длина р а к о в и н ы .............................
Ширина раковины 
Выпуклость брюшной створки .

. 5,8 4,8

. 7,0 7,0

. 3,8 3,0

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по характеру выпуклости брюш
ной створки и по скульптуре наиболее сходен с Bilobia hemisphaerica 
C o o p e r  (1956, стр. 760, табл. 192, фиг. 16— 20; табл. 193, фиг. 12—24; 
табл. 194, фиг. 32 36; формации M artinsburg и Oranda среднего ордо
вика Виргинии). Однако рассматриваемая форма отличается от срав
ниваемого вида значительно меньшим размером раковины и очерта
нием лопастей висцерального диска: у Bilobia hemisphaerica эти 
лопасти треугольные и сильно расходящиеся, а у Bilobia musca они 
овальные, сближенные.

По величине раковины и внутреннему строению спинной створки 
рассматриваемый вид наиболее сходен с Bilobia virginensis C o o p e r  
(1956, стр. 762, табл. 192, фиг. 1—9, формация Shippensburg: Pines- 
burg m ember — зона Echinosphaerites, формация Edinburg: нижняя 
часть зоны N idulites, и зона Cyrtonotella, формация Botetout среднего 
ордовика Виргинии), но отличается от нее большей вздутостью брюш
ной створки в срединном секторе и уплощенностью у замочных углов 
(у B ilob ia  v irg inensis  выпуклость створки более равномерная!, значи
тельно меньшим числом более толстых главных струек (у Bilobia vir
ginensis  их не менее 10) и большим размером и сильно сближенными 
лопастями висцерального диска.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кукерский горизонт Эстонской ССР 
(редко), итферский горизонт Ленинградской, Псковской и Новгород-
ской областей ^ппипльно часто).

М е с т о н а х о ж д е н и е .
943,9 м, в 1 — 1,15 м от подошвы 
глубине, в 3,5 м от кровли (брю
в 1,2 ж от кровли (один целый 
в 4 м от подошвы (один целый
в 1,65— 1,70 м от кровли (неполная б\ 
бнне, в 2 ж от подошвы (один целый
мофеева. С кважина в г. Пор 
глубина 451,9 м (неполная 
Целый экзем п л яр); глубина 
Ция Т. Н. Алиховой. 4* 51



НЛДСЕМЕИСТВО STROPHOMEXACEA K .s o .  и .

СЕМЕЙСТВО МПХЙОИММЕ S C H L-C H ER T. .«3

О II  C l a r k e ,  1892. sensu S  а 1 m о n, 1942Род K oftoesqatiiB  И a ! 1 *t C l a r a
• H „  -  C lark*  Inlrodudkm Mudy Gen. Palaeoz Brachio^ 

1802. Paiineufutrm H *U  «* -70
.942 p l l i Z , ™  l  » X ^ n o £ " S « " r o  силура Ленинградской o0.lac7a
1951. Rjafinesquina А л и х о в г  у

сто. 47 (сянсжями*̂ . ГтооФомениды Русской платформы .стр. м .
Ж t.^ in e-u /u ina С о к  °'1ьская' ^hSubord. Strophomenida. стр 128.
1957. Rafinetqumo S р j е 1 d п а еs.. и г орд0ВИка и силура Сибирской плат. 
J961. Rafinesquina Андреева, к т

ф>рим, стр. 155.
Тип п о л а - L e p t a e n a  tr en to n e n s is  C o n r a d  (в работе Hall, 

IM7? нажив* трентон(средний ордовик) Северной Америки. 
’^ д Г а Т о У п ^ д е н в  работах Т. Н. А л о в о й  (1951 , стр. 47 , н 
Л. Н. С ок о л ь ск о й  (1954, стр. 34).

В состав рода Rafinesquina входят два подрода: R afinesqu m a
R e e d  и Playfairia Reed,  1917.

Соавпение Наибольшее сходство описываемый род, именно его 
П01РОД Playfairia,'о б л а га ю щ и й  коленчато согнутой раковиной и иногда 
концентрическими морщинами на висцеральном диске, обнаруживает 
с родом Leptaena (см. стр. 56). Но отличается P lay fa ir ia  от Leptaena  
значительно менее резко выраженным коленчатым перегибом, слабым 
развитием концентрических моршин, особенно на спинной створке 
(у Leptaena они хорошо развиты на обеих створках), очертанием рако
вины (у Playfairia оиа более вытянута в длину и имеет очертание, близ
кое к треугольному; у Leptaena раковина обычно полуовальная, более 
вытянутая в ширину) и внутренним строением брюшной створки: 
у Playfairia зубные пластины отсутствуют, у L ep taen a  они развиты.

Различие между основным подродом R afin esqu in a  и родом 
Leptaena состоит в том, что у Rafinesquina  отсутствует коленчатый 
перегиб и не имеется резких концентрических морщин (изредка они 
едва намечаются у замочных углов), а также в наличии слабо выра
женных септ внутри спинной створки; кроме того, у основного подрода 
отсутствуют зубные пластины и слабо ограничены мускульные отпе
чатки в брюшной створке.

платАогши) VnlSsf Hi/CH ИС' ^Ред”ий ордовик— нижний силур Русской 
платформы, Урала, Казахстана. Западной Европы, Северной Америки.

ЧаЦпецита (Rafinesquina) с(. potjensis  A I i с h о v а 

Табл. VIII, фнг. 4—б

’«я Л ’Г ° ,ЮДи "ИЖ1,СГ0 ° “ Я“  Ленинградской
«люформы, стр. 3 7 , табл. \  ф̂иг ЛА/*И 2 °  К °  Л Ь С К а Я- Строфомсниды Русской

Г - ' . ф . " .  76*Рисн«нй “налгопя'. Ф' И' ЧеРнышева. Алихова, 1951. 
У Ма[нп>!,.ЛсМп''1'|,алскнй области ° " Т' '1С',Ь1Й бсрег Плюссь1' 

№,РС)ииСсаии^ з** б|>ЮШ"и,; " °ДНа спи" " а>' створка недостаточной

»ис На более руы„ихKc'“a7lMих" роста"п< 1юг"УТ0' »ыпуклая.  Очсрта- 
т  1 а " олУ0 иалыюе, с наибольшей шири-



ной у замочного края; очертание раковины взрослой особи почти округ
лое, с наибольшей шириной на середине.

Брюшная створка молодой особи почти плоская, у взрослой особн 
слабо и довольно равномерно выпуклая. Макушка маленькая, невы- 
дающ аяся. Арея плоская, низкая (у молодой особн высота ее 1 мм)\ 
имеется дельтидий.

Спинная створка очень слабо вогнутая. Макушка незаметная, вдав
ленная. Арея плоская, невысокая; имеется хилидий.

Поверхность брюшной створки покрыта струйками двух порядков, 
причем наиболее заметное различие между ними наблюдается в сре
динном секторе створки, где струйки первого порядка толще. По мере 
приближения к замочным углам различие между струйками постепенно 
теряется. В середине створки выделяются 1—2 ребрышка (сильно 
утолщенные струйки первого порядка). На спинной створке различие 
между струйками первого и второго порядков едва улавливается; они 
очень тонкие и почти все одинаковые. Близ замочного края и замочных 
углов на створках иногда очень слабо намечаются единичные короткие 
концентрические морщины.

Внутри брюшной створки развиты небольшие зубы. Других осо
бенностей внутреннего строения не видно.

Р а з ме р ы
Длина раковины . . 
Ширина раковины

I И Ш 
. 16.2 25.0 39.0
. 19,4 29,3 43,7

С р а в н е н и е .  Подробное сравнение данной формы с близкими 
видами приведено в работе Т. Н. Алиховой (1951, стр. 48). _

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Невский надгоризонт Ленинградской, Нов- 
гооодской областей и Эстонской ССР.

Р М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 983 
qqn м обр 113/51 (брюшная створка недостаточной сохранности), 
гпубина 9 9 0 — 998,75 ж, обр. 114/56 (неполная спинная ствоРка) ;™ У ; 
бина 1 0 0 7 ,6 5 -1 0 1 4  м, обр. 116/4 (брюшная створка молодой особи), 
коллекция Л . И. Станкевич.

Род O piklna S a l m o n ,  1942

\1%ОрШт SA ' ,Тх°оП= аМ°  Б7«™К"°Д“е5Ч"“ * “' гоСТРсИ̂ ра Ле" “»гРадск0Й 0бЛаСТ‘ '
1953. 0 ^ 1  S T , ’ ’ Ь -о я я ш а я  о р « ~  огл—  -

веро-западной части Русской Р ’ русской платформы, стр. 46. ^
I S t :  (pars)° в^трСтратиграфия ордовика и с у р а  Сибирской илаг-

формы, стр. 161. го. л™ Я7

Т и п  р о д а  - O p i k i n a  в"  /ёверноТАмерике”

дены в работах Т. Н. Алиховои ( ’ рых q . Н. Андреевой под родо-
З а м е ч а н и я .  Среди фор* 'п ы Ш а  eibbosa  A n d г. в действитель- 

вым названием O pikina , тольк Р' ная Андреевой в качестве п Д
ности относится к этому роду. Opikina по внешним и ВНУТР
рода M aakina  А п d г. в составеп Р яДетСя от рода Opikina, что, вероятно.
признакам настолько резко от у ПраздНение родов D ac у £ _
представляет собой новый Р • р 1956, т. е. отнесение и 
C o o p e r ,  1942, и M acrocoehaC < 5 ^ ’ временным; не исключена воз 
пимам рода Opikina, мы счнта “и£Р их форм принадлеж Р 
можность, что некоторые из 
M acrocoelia. 5S



Opikina
dorsaia dorsala  (В e к к e r) 

Табл- IX, Ф“г 1 -4

183. табл. X IV , фиг. 154__

„ , R . k k e r  Kuckers stage Ordov. rocks NE Estoma. CTp. ?3
,921. Rafinesquina dorsaia В с к * e •

табл. III. Фиг- 9 -  3. raw . ^  p ro tr , стр.

1942. O p m a  V . l ? x ? » a  Б^хлолодь. нижнего

159,
1930. I XXI, фиг- 261; рис. 2J . BhaT̂ CTRafinesquinae, стр. 592, табл. 86, фиг. 39—44 

!/ M d o rS / e S a lm 0 n: M «Ja jk JnRoau „ ^ „ е г о  силура Ленинградской обла:2Г Opikina dorsaia Алнх ова. ьрах"'
' сти. стр. 50, табл. IV Ф«г_ руководящая фауна брахиопод ордовикских

,953' „ °£ « “  , Г с « е р ^ Т п ° Д -  части Русской платформы, стр. 112. табл. XVII,

С о к о л ь с к а я .  Строфомениды Русской платформы, стр. 

табл. II. фиг. 1—*•
Г  „птип-хоанится В геологическом музее университета 

г. Тарту, веккет (1921, табл. Ш , фиг. 9) кукерскии горизонт района

^ °ХдГатерви ^ л ° Пять ^поврежденных раковин; брюшные (17) „

С""НОпеи й  нСи е°РОчертаниГ1раковнны,Нполуовальное или приближаю-
щ ееся к округленно-трапецеидальному, с меньшим основанием у замоч
ного края. Наибольшая ширина находится на середине раковины. 
Брюшная створка сильно выпуклая, с крутыми задним и боковыми 
склонами и более пологим передним склоном. Спинная створка вогну
тая. Арея на обеих створках очень низкая. Скульптура состоит из ради
альных струек двух порядков (главных и вторичных) и едва заметных 
поперечных. Число главных струек увеличивается к переднему краю 
в результате утолщения вторичных струек. И з-за недостаточной со
хранности материала коллекции число главных струек подсчитать не 
удалось; вторичных струек между двумя главными струйками близ 
переднего края насчитывается 4—5.

Внутреннее строение видно лишь частично у спинной створки. От
четливо развиты срединная и две пары боковых септ. С кл адка , ограни
чивающая висцеральное поле, выражена достаточно четко.

Строение раковинного вещества мелколожнопористое.
Р а з м е р ы

Длина раковины . 
Ширина раковины

10,6
11,0

ними к нему (Ьопмями Р?с^'1атРиваем°го вида с весьм а близ-
n i ь\Нем/  Ф°Рмами Opikina bekkeri (О р i k ) и O oikina iaervensis  

(О pi k) ,  обнаруженными в тех же с а м ы х  1 „ !  и Рт п а  jaerven sis
В работах Т. Н. Алиховой (1951 стр 50 1953 п пРиведен0
настолько сходны между со б о й  ° U ’ У 5 3 , р ‘ 1 1 2 ) -  В с е  э т п  в и д ы
верке (при получении дополни™ пТ™ возникает необходимость в про- 
онн являются самостоятельными пи>п̂я̂Г°  матеРиала)> Действительно ли 
тате индивидуальной или в н у т о и п и ^ Ш! 3 Не Уклонившимися в резуль- 
лишь подвида Opikina d o r s a d  ^ п / п  т ЗМ.е1/ЧИВ0СТИ Ф °Рмами одного 
Opikina jaervensis является м о ! ^  ( B e rk k e r ).  Не исключено, что 
d 0 р * 1па bekkeri — результатом его иямрС° бЬЮ Указанн°го  подвида, 

Р а с п р о с т р а н е н и е  S  изменчивости.
стейКнР̂ К° М гоРизонте Л енинградско^п* ВИД ШиР0К0 распространен 

и Эс/°нской ССР. Но в пя Р п °  ’ Псков- о й ,  Новгородской обла- 
Ука°3ыв0бластсй он встречаетсятЧЧж? ордовика П сковской н Нов- 

“ таллинскомМ|-аЯ А' Н' Сок°льской находки Вл" ^ . еРском горизонте, 
как в этих ill гоРизонте и в верхнем опп̂ 3 ®p ik ln a  d o r s a t a  d o r s a ia  
Риваемого А0 последнего времени ппЗЫВаеТ сомнение. так
находившиеся^ Не были обнаРУжены Не ,,ени пРед ставители рассмат-
54 СЯ В Расп°ряжении СокольскойИСКЛЮЧена в°зм ож н ость , что

раковины из М уддис-КрУг



(верхний ордовик) взяты не из копии
ею формы нз карьеров у Л а с н а м я п и  Т н Л Л0ЖТ Й’ а Указываемые 
тельностн происходят из кукерского Дубовики в действи-
ставлены в обоих этих пунктах гоРизонта, низы которого ппед- 

М е с т о  н а х о ж д е н и е  Скважин
(неполная брюшная створка); глубина3 т < £ ' ? л £ 0В0; глУбина 1095 л 
пляр); коллекция Л . И. Станкевич С кваж и Т ,0 6 *  <"еполный экзем. 
974 л/ (брюшная створка); глубина \ В Г * алдае- дубина
(брюшная створка молодой особи)- в 0 9 ’ В 0,8°  м от кровли
экземпляр); глубина 954—964 м в 1 75 мпт* ° Т подошвы (неполный 
ванная брюшная створка); глубина’9 4 3 9 - .о ^ Д° ШВЫ, (о°ДНа ЛеФормиро- 
(неполная брюшная створка); глубина ’ од* о М' в 1>23 к от подошвы
глубина 933,9-943,9 л (одна непочмя *  (брюшная створка);
створки и одна целая раковина xopo^efiPco^DHaaHHnJBOf Ka’ ДВе бРюшные
933,9 л/, в 0,22 м от подошвы (одна бвю ш наяr r l СТи); глубина 924’9~  
ности и одна спинная створка); копекния R п ? рка * 0Р0шей сохран- 
2-р в районе г. Крестцы; Шубина 6 4 1 05 м Гимофеева- Скважина 
глубина 640,85 ж (спинная1'створка ; м ^ И 8 Ко,СП" н1|0в СТ-ВОрки); 
коллекция Е. Ф. Якубовской. Скважина 1Уп Гтам \ (делын экз.); 
(целый экзем п л яр); коллекция Е. Ф Якубовской СкпЯжУб“ На 60 п® и 
хове; глубина 494 м (неполная спинная створка)^ глубина 3 !°Р«

Г к Г  г л у б Г а  ’ ;480Л4У Г аГ б п Т ’76 "  <ЧеТЫре брюшны^створки), глуоина 480,4 м (брюшная створка); глубина 477 48 и
(орюшная створка хорошей сохранности); глубина 477,3 и (спинная
створка хорошей сохранности); глубина 447 ,40 -447 ,55  м (брюшная
створка хорошей сохранности); коллекция Т. Н. Алиховой

O pikina dorsata assatkini А 1 i с h о v а

Табл. IX, фиг. 5

1951. O pikina d o r s a ta  var. assa tk in i  А л и х о в а .  Брахноподы нижнего силура Ленин
градской области, стр. 51. табл. IV. фиг. 64.

1953. O pikina d o r s a ta  a s sa tk in i  А л и х о в а .  Руководящая фауна брахиопод ордовик
ских отложений северо-западной части Русской платформы, стр. 114, табл. XVII, 
фиг. 13, 14.

Г о л о т и п  —  Алихова (1951, стр. 51, табл. IV, фиг. 64); низы 
шуидоровских слоев, окрестности г. Сланцы Ленинградской области.

М а т е р и а л .  Д ве раковины неполной сохранности и одна непол
ная брюшная створка.

О п и с а н и е .  Очертание раковин, представляющих собой остатки 
довольно молодых особей, полуовальное. Брюшная створка сильно вы
пуклая, с наибольшей выпуклостью в средней части; боковые склоны 
створки крутые. Спинная створка вогнута в соответствии с выпук
лостью брюшной створки. Арея на обеих створках низкая. Скульптура 
состоит нз главных и вторичных радиальных струек; ввиду недостаточ
ной сохранности самого верхнего слоя поперечные струнки не видны. 
Главных струек близ макушки около 12, у переднего края число их 
превышает 40; между двумя главными струйками у переднего края на
считывается 3 — 4 вторичных струйки.

Внутреннее строение не видно.
Р а з м е р ы  

Длина раковины . . 
Ширина раковины

9,1
25,0

С р а I От типичной формы данный аодаидс р а в н е н и е ,  wi iшшшо" --- — пиниям на-
большей величиной раковины. Молодые особи г̂о. суд вытянуты
растания. по сравнению с Opikina dorsata dorsata  
“ шприцу и имеют более плоскую брюшную створку. Рассматривав ^



..кивает иногда некоторое сходсТвообнаруживает ^  ?аб л _ X V , l ,  фнг_

подвил ‘ о л !в "°Г он от'п" ЧаеТСЯ от по« е ; :O p ik tn a  аП11*111д . , д п  II Л иг. У Ь  ^  -  ....оь-ы м  v u n » n .. . . .
а = г г ^ * « ! *, 1954, таи*'- ‘ ;; , .т на обеих с 
„"ей формы низкими ape q „ створки. и 

*1 выпуклостью  ̂р е ЩундОрОВСКИИ

низким хилидием ц

горизонт Ленинградской,
большей выпу*-'^* • ШунД°Ровс ‘ rtI“. гСР.

РаС. " Ри ^ Тгпподской областейи р ^ ° н с т  Пестово; глубина 1046

ПСК0МеКс 'т оНГ “ Г * д “  н е . Э кзем п л яр ) ; глубина 102 [ -

.........1028 * Л°  РИ. Станкевич. СкважинаБ В а  Т|Шофеева.
(один

U L  ЕТ CLARKE.
неполный экземпляр): коллекция

СЕМЕЙСТВО LEPTAENIDAE НА
Род I ^ » « D a l m a n ,  1828

,т *=п nrh Beskrifn af de i Sverig e  funne Tore-

Kongo vei.-/4tau. у ; — " .  . History, t. X V II. стр. zo И 36.
K i a e .  Ann and Mag У$Ы у  Gcn p a |aeoz. Brachiopoda,bratuliter;

Ha'lT ii" Cl arke.

j“ J § £  H и к*н ф8о pCQ в a^Bpaxaionojw верхнего силура Среднеазиатской час,,,
1937. Leptaena

СССР, стр. 30. S h r o ck Index fossils North America, стр. 341.
1947. Leptaena S h i m e r  et ь п г о ^  .______„ лп-ауиппппы сил\'оииских
1954. Leptaena Н н к и ф о р о -

Стратиграфия и брахиоподы силурийских отложе-

1954 Г и / ^ Т о к о 'л ь ^ к а я . Строфомениды Русской платформы, стр. 53.
!% 7  L ep taeZ  Spj e l dnacs .  Brach. Sabord. Slrophomemda, стр. 171.
1957. Kiaeromena S p j e l d n a e s .  Там же, стр. 18J.

Тип ро да  — Leptaena rugosa D a 1 m a n, 1828 (non H i  s i n g e r ,  
1827), избран Кингом в 1846 г.; найден в дальманитиновых слоях Вэс- 
терготланда Швеции.

Д и а г н о з .  Раковина вогнуто-выпуклая (на молодых стадиях 
роста плоско-выпуклая), коленчато-согнутая спереди и по бокам. По
верхность створок покрыта тонкими радиальными струнками и на диске 
более или менее резко выраженными поперечными морщинами.

Замочный край прямой, длинный, соответствует наибольшей ши
рине раковины. Замочные углы прямые или оттянутые в виде ушков. 
Арен низкие, развиты на обеих створках; имеются дельтидий и хили- 
днй. На макушке брюшной створки нередко сохраняется форамен.

В брюшной створке хорошо развиты зубы, поддерж и ваем ы е зуб
ными пластинами, которые постепенно переходят в вали к, окаймляю
щий мускульное поле; оно веерообразное, непостоянных очертаний и

Л ^ Г ПеЧаТКН аддУктоРов маленькие, расположены в середине 
днд^кторов, которые часто их окружают.

ростокСс ц е д и н н грпт отчетлнво Развиты двураздельный замочный от- 
бывает точти онт-^пг. АКрУралЬНЫе пластины- Мускульное поле часто 
ясно валиками. Р' Ф°РМЫ. по краям утолщенное, нередко Пересе-

С рТ в'и Т н'и Г л ' " " ?  гР.У®оложн°пористое. 
сходен с Leptaenella S о l t n i « ь ° Р-Ме Раковины род L ep ta en a  наиболее 
и. возможно, из к о н с к и , О а ) .а' 19? 2  (ИЗ нижнего карбона (турне 
Однако сравниваемый dot п пт ложении С ССР и за  его пределами] 
"О" створке хорошо развитый рода b p t a e n a  имеет в брюШ;
кольцевой валик. Раковины п ондилии* а на спинной —  висцеральны» 
значительно более wJvnmjo* представителей * - ■■ — *лТ---------------  крупные размеры.
bre* iP a T i° ) tkina aniiQna

рода L ep ta en e lla  имеют

grandis A l i c h o v а ошибочно отнесена к O pikina >т'



С родом Leptaen a  некоторое

te J ^ '^ S r 'S p fiS ' Ле";
на Австралии]. Однако Pseudolep a e ^ m ^ n  ' 1953 [из нижнего дево- 
выпуклой раковиной, развитием спонлил ™ аеТСЯ от и Р1™па двояко 
па, имея сходный с родом LeptaeTa " т р а л н я - род N otoleptle.
(веерообразное, окруженное высоким и в м Г „  ер мУ«Уд ьного поля 
отличается выпуклой спинной и в о г н у ю й ^ п * ! - ИК0М)' Р «к о  от него 
наличием язы чка на переднем m J  I  брюшной створками а т а к ж е  

Выделенный в 1957 г н  СпьД  ° Р ° й СТВ0РК><- 
близок к роду L ep taen a , что воят „ ,Л НЭС0М род К ш гот епа  настои,™ 
„ым родом. У ^ в т о т ; п а 0в ВР^ ^ У в;  считать его с а м о с т о я ^ ь°  
коленчатый перегиб, а у некоторых его виво» 0ТСУТСТВУ«' резко 
арея брюшной створки. Указанием С п ьетл»^  ИМСется бод«  высокая 
о наличии ряда переходных видов (тоех «■» ’ выделившего этот род,
видов) меж ду L ep taen a  и K iaerom ena  лодтве™лС̂ ° а ТНеСенНЫХ к немУ 
сообразности выделения Kiaerom ena  в кячрртР Д мнение о нецеле- 
его можно рассматривать лишь как подроГпотаСагМе0е,ТОЯТельного рода;

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний пп™,? Р° Да LePtaena- 
Европы, Северной Америки. РД ИК СИЛУР СССР, Западной

Подрод Leptaena  D а 1 m а п, 1828 

L ep taen a  (L eptaen a) rugosoides  М а п n i 1 (in coll.)

Табл. IX. фиг. 6—8

1890. Strophom ena rhornboidalis var tenuistriata Пяар| u ,
Geschiebe. стр. 41. табл III фиг 7 g ‘ Ch‘ cambr- und S1,ur

l98|? si
1956. Leptaena rugosoides  О р а с п ы л ь д .  Новые брахиоподы йыхвиского кейласкогс 

и вазалеммаского горизонтов, стр. 52, табл. II, фиг. 7—10, 11?

Г о л о т и п  — Ораспыльд, 1956, табл. II, фиг. 7; брюшная створка 
снаружи; кегельскнй горизонт среднего ордовика Раквере Эстон
ской С С Р .

М а т е р и а л .  Д ве  брюшные створки и одна неполная спинная 
створка.

О п и с а н и е .  Раковина среднего размера, резко коленчато согнутая, 
поперечно вытянутая. Наибольшая ширина находится у замочного края. 
Несмотря на то, что замочные углы обломаны, отчетливо намечается их 
оттянутость в виде ушков. Арен на обеих створках низкие; на брюшной 
2 мм. Дельтирий закры т маленьким дельтиднем. Висцеральный диск 
на брюшной створке очень слабо выпуклый, с резкими концентриче
скими складкам и , которые развиты на обеих створках и иногда пере
секают почти весь диск, но в большинстве случаев прерываются. По
этому общ ее число их подсчитать довольно трудно: оно не вполне по
стоянно, но достигает величин от 8 до 10. Наиболее четко складки вы
ражены по бокам диска. . „

Коленчатый перегиб в передней части раковины крутой, олиз з а 
мочных углов более пологий. Ширина каймы приблизительно в 2 раза 
меньше ширины диска.

В ся поверхность створок покрыта очень тонкой радиальной струн- 
чатостью. В  срединном секторе диска брюшной створки (имеющийся 
8 коллекции обломок спинной створки снаружи плохо сохранился по- 
этому о скульптуре этой створки нет данных) поддвд" дд неп0Д“0 ' 
Родна: зд есь  наряду с очень тонкими струйками наблюдается о каю



убых струек,
отстоящих друг от друга на расстоЯ11И1)

j 5— 2 мм.
Внутреннее

tr, in ной створки не наблюдалось.
. . . .  строение брю ш ои  видны двураздельный зам0ч. 

Внутри спинной « м Р ^ ^ с е п т а .  круральные пластины и с уТОл. 
ный отросток, довольно широиая ИПИЧНОе для рода. Н а границ,, 
щепными краями м>ск “ ? 1 а ^блю дается некоторое утолщение. Вся 
висцерального Д“ска "  “ еи7 „ 0й створки, кроме мускульного поля, по.
крыта^относительно крупными ложными порами

Р а з м е р ы

с UptaenataxiUa М а п n i 1 (Ораспыльд. 
фиг. 4—6; слои йыхви средне

nliaerldium среднего ордамик?Норвегии). Однако от сравн иваем ы х видов
rueosM es отличается значительно большим размером рако- 

виш и кроме того, от Leplaena laxilla значительно большей вытяну
тостью в ширину, а от Leplaena vetdrensis значительно большим коли- 
чеством и более отчетливыми концентрическими складками и, возмож
но, более грубыми псевдопорами.

Некоторое сходство у рассматриваемого вида обнаруживается так
же с Leplaena rugosa D a l ma n  (Spjeldnaes, стр. 173, табл. 7, фиг. 1, 
2, 4; зона с Dalmanitina Швеции). Но у формы Leplaena rugosa  в отли
чие от Leplaena rugosoides складки не прерывающиеся, а отчетливо 
пересекающие весь диск; они все одинаковы и очень резкие. Последняя 
складка, окаймляющая диск, сильно приподнята, а диск близ нее 

• сильно уплощен. Кроме того, очертание мускульного поля в брюшной 
створке Leplaena rugosa иное, чем у Leplaena rugosoides , т. е. оно 
округлое, с несколькими радиальными валиками.

Распространение.  Невский надгоризонт Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областей и Эстонской ССР. 
1пп7 с1-еСТ0Нах0ждение- Скважина У ст. Пестово; глубина 998,75— 
п i i V '  ° ^ ’ J ^/27 (неполная спинная створка); коллекция 
,' И' Стан,<евнч. Скважина в г. Порхове; глубина 402,8 м (две брюш

ные створки); коллекция Т. Н. Алиховой. V Р

Подрод K iaerom en a  S p j e l d n a e s ,  1957 

Тип еПа S p l e l dnaes ' Bracl1- Subord. Strophomenida, стр. 183.

73, табл. 13°l l ° % aJ^ \ )eplaena k'erulli H о 11 e d a h 1 (1916, стр. 7 2 -

чатого перегиба, с грубыПмн°сбк1щЯл1(Т̂ 0<̂ 0МеНИДа' но ®ез Резкого колен- 
КИ высокая; дельтндий и хилилий <?о И Иа д,п Ке‘ АРея брюшной створ
ен  подрода Kiaerom ena  сходно го льшие- ВнУтреннее строение рако- 
створке -— широкое веерообоазипп стРое"ием L e p la e n a .  В брюшной 

аддУкт°Рамн, располРоженнпм°РОШО обозначенное мускульное 
X T '  В СПИ11И0Й створке В Т0М же месте. что и у подрода
5 °пастн°е: обычно четко выраж' ? П0Ле ? кРУ™ое или слегка

С р а в Т е ? „ Г о Уп Г ь Г И T 1KP e n . i e n n ~ *  ° Тр° СТ° К м а с с ,ш 'ы к
номенклатур-

аренми. Кроме тпДгает ВЫсок«ми, особенно*РеГиб* в передней части 
в качестве самого™’ автоРом, устанопмГ,° на бРюшной створке,
58 самостоятельного рода УоТМеВ11Шнм ™ДРод Kiaeromena

ются также очень грубая

Длина раковины . 
Ширина раковины 

Наибольшее сходство

20.5 20,4
21.6 31,4

описываемый вид имеет 
1956, стр. 51, табл. Ht

с Leplaena laxtlla M a n n i . ^  Эстонии) и L e p la en a  veldren .
^ 1 т ! :, Г а е ИЖ Г с т Г * & .  «0. ф и г.^ 6-8 ;_сл ои  с Coe/o,



складчатость на диске и наличие характеоных
„„ft на замочном отростке. Однако не меЬёГгп?йы.УЛЬНЫХ пРнкРепле- 

у вида L ep taen a  rugosa  D а I m a n „ ? РУ • складк"  имеются
o n f n p n a  Я ипчмп^илот, И’ КОТОРЫЙ ЯВЛЯРТГа -Г..~----

такж е у вида Leptaena rugosa D а I m а п "% ? ™ ,? Ы-е складки "«ею  
рода Leptaena, а возможность наблюдать м е г к !,Р является тш 
мочном отростке бывает чрезвычайно редко П0 ' 'п 1 ° ТПеЧаТК" на з а ‘ 
признака, вероятно, не являются существенных,,? У >’казанные два 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ootorZ  п 
Эстонской С С Р , Норвегии. По указанию Н С ^ 1ёт д ^ г?СК° Й н° 6ласти' 
представители описываемого подрода могут быть ' в НоРвеп1и
в н и жн е м части верх неордовикски.чопож еш , Г, РуЖены также

типом

L ep taen a  (K iaerom en a) cryptoides М a n n i I (in coll.) 

Табл. X, фиг. 1 — 5

,956'

Г о л о т и п  Ораспыльд, 1956, табл. И, ф„г'  1 2 -б р ю ш н ая  ствов- 
„а^ кегельски и  горизонт среднего ордовика, д. Пяэскюла Эстонской

М а т е р и а л .  Ш есть брюшных створок и одна спинная створка 
различной сохранности. н d

O n н с а н и е, Раковина среднего размера, почти округлого очерта
ния. Н аибольш ая ширина совпадает с замочным краем Замочные 
углы слегка заостренны е или приближаются к прямым. Диск выпук
лый; перегиб в средней части раковины (или ближе к переднему 
краю) нерезкий. Арея брюшной створки высокая (4—5 мм), с боль
шим, полностью закрывающ им дельтирий, дельтидием; высота ареи 
спинной створки 2 мм\ хилидин широкий, совершенно закрывает ното- 
тирий.

Концентрические складки, покрывающие диск, грубые; число их 
колеблется от 5 до 7. Радиальные струйки, развитые на всей поверх
ности раковины, довольно однородные; у переднего края брюшной 
створки в промеж утке 5 мм поверхности их насчитывается около 25.

Внутреннее строение видно лишь у спинной створки. Отчетливо 
видна плоская срединная септа и отчасти, поддерживающие крураль- 
ные пластины, валики. Мускульное поле ввиду недостаточной сохран
ности створки видно неполностью, а замочный отросток совсем не со
хранился. Строение раковинного вещества ложнопористое.

Р а з м е р ы
Длина раковины . . 
Ширина раковины

1 II III
. 22,5 29,0 21.8
. 29,1 35,0 29.5

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по общей форме раковины наи
более сходен с L ep ta en a  (K iaerom ena) crypta O p i k .  (19oU, сур. r p  ’ 
табл. X V I, фиг. 182, слои идавере среднего ордовика Эст^
«о отличается от сравниваемого вида округленно-прям у_ okdvt-
танием и скульптурой. У L ep ta ena (K iaerom ena) сгур..пт.^ми vriaMH и 
ленно-треугольное, с заостренными ушковидными за ' '  диске
менее грубые и более постоянные к о н ц е н т р и ч е ^ е  складки на диске.

Рассм атри ваем ы й  вид °бнаружнвает ч “rc^eid n aes 1957, стр. 185, 
с  L ep taen a  ( K iaerom en a)  k jeru lfi ( H o l t  ^0 j.SpJ * , Однако от-
табл. 7, фиг. 14; табл. 10, фиг. 1 - 3 ;  слои 4в в Н ^ в е т т *  идна ^
личительными особенностями последней фор около 40 мм),
пая величина раковины (ширина в среднем /9— 14) наличие легко 
больше правильных концентрических скл Д i межДу двумя главны- 
Различимых главны х и вторичных струек ( . СТВорКе’ (оно резко
Ми) и иное строение мускульного поля gg



ограничено, окр^ ^ ° в  передней
-Ш ляпными, септами в ^ рйСКИЙ

параллельными, возможно

orpa" ,,-n,;«Ml, септами в ‘‘^ ^ ""п ^ н ^ д г о р и зо н т  Эстонской ССР, и 

"ооимнтс В западной части Эстонской ^  П естово; глубина 948,8 „

& Т л « С " Г и ) ;  коллекция Л. И. Станкевич.

СЕМЕЙСТВО CHR.STIANMDAE W I L L I A M S .  ,953

г Н а  И et C l a r k e ,  1892

■ме*.

Род C hristian ia
. H a i l  р( C l a r k e .  Introduction study Gen. 

1892. Christiania Ha l l  et O
стр. 298. Index fossils North Ai

Palaeoz. Brachiopoda,

стр. 298. , с ь г n г k Index fossils Noi
1947. Christiania S h i  m e г et h c  ^ 0Me||luu Русской 
1954. Christiania С о  к о л ь с  к а я  оахиоподЬ1 о
1956. Christiania Р у к а в и ш н и к о в а  

стр. 148.
1957. Cliristiania S p j e l d n a e s

Т и п р о д а —
New York, State Geol

337.k Index fossils North Am erica, стр 
■пЛомеииды Русской платформы, стр 73.

Чу-Илиискнх гор.
ИСПИЛО! * ■
Брахиоподы ордовика

) j е I а п а а- s. Brach. Subord. Strophomenida. стр. 109, 115.

— Leptaena subquadrata H a l l  (1883, 2d Ann 
/-— I Табл. 46, фиг. 32 и 33); средний ордовик штата

Rep.,

Теннесси, США.
Д и а г н о з  Раковина маленькая, реже средней величины, вогнуто- 

выпуклая, обычно продольно вытянутая, округленно-прямоугольного 
или почти квадратного очертания. Поверхность раковины покрыта 
очень тонкими радиальными струйками и концентрическими, довольно 
правильными морщинками, видимыми под лупой лишь при очень хоро
шей сохранности. Так как неповрежденные экземпляры встречаются 

не редко, раковина представляется гладкой, иногда с линиями на
растания

шей
крайне

Арен развиты на обеих створках; дельтирий и нототирий закрыты 
выпуклыми псевдодельтидием и хилидие.м; имеется ф орамен.

Зубы маленькие: зубные пластины очень короткие и часто бывают 
незаметны. Отпечатки дидукторов языковидпые, ограничены дельтирн- 
альной полостью, которая обычно очень глубокая ввиду сильной взду
тости примакушечной части створки (умбо). Отпечатки аджусторов 
маленькие, иногда треугольные, расположены непосредственно под зуб
ными пластинами. Аддукторы маленькие, находятся в задней части 
o K n v ^ T r^ T R’ непосРедственмо впереди ф орамена. Дидукторы 
менее xodouio УпцтРЫ Впе?еди н отделены один от другого более или 
поля поостнпяттгР11аЖеННОИ срединной септой. Вперед от мускульного 
него конца дилуктоппи ЖНЫС палиальнь,е синусы. Н ачинаясь у перед
ний Уз длины CTBODKH ’пт'1апВНЫе ВеТВИ ИХ пРибдизительно на расстоя- 
чало вторичным с и н у с а м Р,е/ ” еГ°  края разветвляю тся и даю т на- 
синусы третьего и четвептогпД1̂ пьпнеишее Разветвление последних на 
края.  ̂ порядков происходит почти у переднего

каждая лопасть с з а д и ^ м п я * ^  стержни короткие, м а с с и в н ы е ;
ральные пластины шипокоР еЩе иа две и больше ч а с т е й .  КрУ*
^ иваются Раковинным вeщecтnn^fЯ!^ИeCЯ, умеРенно длинные, поддеР' 

рхиости. Зубные ямки шипокир ’ 0ТЛ0Женным на их внутренней по-
но о О ° стка отходят « Т пты пппеЛКИе- ВпеРед от стерж ней замоч-
края с т р , , , .  Затем д и з ^ ^ Р ^ г и в а ю щ и е с я  почти до переднего

обр^зных^епт
крепления лофофор;

- КПУПЯ п. u i! « ------'• ° В11де узкой петли, И ОТКЛО-
е1Де не вполне ясно _ _ пластин- Н азначение этих петле* 

• Высота этих српт°,ЗМ0ЖН0, онн служ или для при* 
этих септ неодинакова; наибольш ая септа



находится в задней половине, в месте
ной створки, где они ограничивают аддуктопнп.а? Н0ЙпВОГНУтости спин- 
части аддукторов наблюдаются боле^У„ли Р1 н ВпеРед" "бедней 
у  некоторых видов эти утолщения mo?vt пп замет»ые утолфения 
Между петлеобразными септами имеется "Родолжаться в отростки’. 
Аддукторы расположены косо: передняя папГ ЭЯ сРединная септа, 
секторе поля, задняя пара — снаружи в з а т Л  В п5Редне-срединном

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый пол S r " 6 ВОи Части П0ЛЯ-
и настоящее время трудно указать сходные г ЛЬК0 свое<>бразен, что 
виду (сильно выпуклая брюшная и очень nnru?/? Р° ДЫ- По внешнему 
он напоминает некоторых представителей пп-,?УДаЯь СПИН£ ая СТВ0Рки) 
вина у сравниваемого рода более к р у п н о й ° ДНако рако'

туруКЖе ИМееТ ° ТЧеТЛИВУЮ ДИффеРенЦиРова„ную радильную c ^ Z -
З а м е ч а н и я .  По характеру васкулапил- 

сходен с представителями надсемейства P le ctam to n H ae^  ChrisHania 
основании Н. Спьелднэсом (1957 ctd  37 н inQ\ * ’ и на этом
надсемейство. А. Вильямс, выделивший в 1953 г п п ^ г * " # - 8 Указанное 
стоятельное семейство, которое входит в надсемейство^ Ч  в СаМ° ‘ 
не согласен с предыдущим автором. В более п озлей  S t^ ^ ? mena5ea’ 
,1956, стр. 281) * он указы вает, что род о Л Й Ж е  быт „епосвеГ 

ственно связан  ни с Р  ectam bonacea, „н с Strophomenacea а лишь от' 
д а л е н и о -ч е р е з  общин предковый род. Интересно отметить что раз
витие васкулярной системы и двураздельного замочного отростка п0 
мнению А. Ви льям са, в обоих надсемействах происходило независимо

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний ордовик СССР (Рус
ская платформа, о Вайгач, К азахстан), Норвегии, Швеции. Англии 
Карнииских Альп, Северной Америки.

C hristiania oblonga  ( P a n d e r )

Табл. X, фиг. 6—11

1830. Plectam bonites ob lon ga  P a n d e r .  Beitr. Geogn. Russ. Reiches, стр. 92, табл. XIX 
фиг. 10.

J830. Plectam bonites sem iglobosa  и Plectambonites ovata P a n d e r .  Там же, стр. 91, 92, 
табл. XIX, фиг. 8 и 9.

1845. Leptaena ob lon ga  V e r n e u i l .  Geol. Russ. d'Europe, vol. II. Paleontologie. 
стр. 228, табл. XV, 2a, b, e. f.

1949. Christiania ob lon ga  Л е с н и к о в а .  Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР. Том 11. Силурийская система, стр. 216, табл. XXXIX, фиг. 15—17 
фиг- .15 и 16 — фотокопии из работы Вернейля, 1845).

1954. Christiania ob lon ga  С о к о л ь с к а я .  Строфоменнды Русской платформы, стр. 74, 
табл. IV, фиг. 17 и 18.

19о4. Christiania oblonga  А л и х о в а. Полевой атлас характерных комплексов фауны 
ордовика и готландия южной части Литовской ССР. Брахиоподы. стр. 14, 
табл. IV, фиг. 3—5.

19о/. Christiania oblonga  S p j e l d n a e s .  Bracli. Subord. Strophomenida. стр. 122, 
табл. 5, фиг. 17—22; табл. 6, фиг. 14.

Г о л  о т и  п — P an d er (1830, стр. 92, табл. XIX, фиг. 10); таллин
ский горизонт среднего ордовика, р. Поповка Ленинградской области.

М а т е р и а л .  Восем ь раковин, три брюшные и одна спинная 
створка преимущественно хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Очертание раковины на ранних стадиях роста округ
ленно-квадратное, с наибольшей шириной у замочного края; раковина 
°зрослых особей округленно-прямоугольная, продольно вытянутая, 
с наибольшей шириной близ переднего края. Замочные утлы у Раковин 
«а молодых стадиях почти прямые, у взрослых — слегка притупленные.



створка взрослых осо®^1£ноЬпа10ПШ1<перёдним^кло3,‘,‘
Бр^ " а- * - «  « л011а^,"уплощ енная: ЧаСТО h J > 'нам к слегка "во гн у тая^  'де ” цте^ ся

Макушка оче! аЯ> высотою 1 *  днем. в  средней части СтВо£ 11
Й д Г за к ^ ы т  У З К "« ;“ ^ Лсинус;близ макушки и у переднего кра^Ц 
имеется очень мелкий >
почт'» не заметен. ВОгнутая. Арея ее почти линейная; нотот*.
п гпинная створка сильно bo ih j хилидием. 4Спинная и небольшим выпуклым _  ПЯП1
пни всегда закн»* ‘— у П0Крыта очень тонкими радиальными струй_ 
Р поверхность PaK» Bf “ cnT°bKroP“ е сохраняются, и поэтому раковин 
нами, которые ^ « “ “ е^рГческие линии нарастания п а б л ю д а ^  
кажется гладкой.  ̂ венн0 у переднего края.
очень редко I развиты маленькие, но отчетливые зубЫ;

Внутри брюшной створки н строения данной створки не видно 
других особенностей внутре створки типично для рода: имеется

Внутреннее 
двураздельный замочный 
 ̂ * __ _ лапти ТЛ1

otdoctok, круральные пластины, характерные 
срединная септа и довольно высокие

иеаддукторы . С тр о й

раковинного вещества ложнопористое.
Р а з м е р ы  1

10,0 8,0Длина раковины . • • д’ у’5
Ширина раковины . . .

Соавнение Приведенные в синонимике P lec tam b on ites  semiglo- 
bosa Pa nde r  и Plectambonites ovata P a n d e r  представляют собой 
молодые особи Christiania oblonga  (P a n d e r).

Среди известных представителей рода C hristian ia  наиболее сход
ными с рассматриваемым видом являются C h ristian ia  holtedahli 
S p j e l d n a e s  (1957, стр. ПО— 112, табл. 5, фиг. 1 —  11, 15— 16; табл.6, 
фиг. 10; слои 4в а — возможно, низы 4в(3 ордовика Н орвегии) и Chris
tiania elongata S p j e l d n a e s  (1957, стр. 126, табл . 5, фиг. 12; слои 
4а р — самые низы 4ва Норвегии). Однако обе эти формы отличаются 
от Christiania oblonga ( P a n d e r )  преимущественно внутренним строе
нием спинной створки: у них септы, разделяющие аддукторное поле, по
перечные и сросшиеся с петлеобразными септами. Кроме того, Chris
tiania holtedahli S р j е 1 d п. отличается от C hristian ia  o b lo n g a  (P a fi
de r) скульптурой — наличием очень тонких поперечных морщинок, при 
полном отсутствии радиальной струйчатости, а т а к ж е  значительно 
более крупным размером. Отличительной особенностью Christiania 
e ongata S p j e l d n . ,  помимо внутреннего строения, судя по описанию 
mvm mun^u!Ca’ является Дли,,ная узкая раковина, имею щ ая нанболь- 
это го  жр аитппзамочного КРЯЯ- Christiania e lon g ata ,  по указанию 
ходных (Ьоом Рк ’кпВЯЗаНа С Christiania ob lon ga  большим числом пере- 
oblonga?описаннойТАРЬН °г относит„также яДРа типичной Christiania 
мечания Спьелпнчгя ‘ ^ окольскои (см. синонимику). И з этого за-

ное сходство т а к ж е ^ PChri*sU anа,ссматРива емый вид имеет значитель- 
стр. 150, табл. IV Лиг in— n / 0 lastaia  R и к. (Рукави ш н икова, 1956. 
Чу-Илийских гор Казахстана^ ’ копалинский и караканскин горизонты 
более резкой радиальной скул«^ДНаК? сРавниваемая форма отличается 
(длина ее 19 мм).  ̂ тУрон и крупной величиной раковины

НовгороддкоЙ1СПсковской” Вол 1 т п ЛИН“ иГ| Г0РЧ30НТ Ленинградской' 
вииской ССР „ Белорусской' г г р  0И областей' Эстонской С С Р . Лат; 
отложениях о. Вайгач” в  Норвегии' гк**? -™ -1*  т ак ж е в ордовикских 
62 Норвегии Christiania ob lon g a .  согласн о да»'



н. Спьелднэса, найдена в слоях 4а ai или в низах 4а а2 (зона Didy- 
Hb ffraptus bilidus или низы зоны Didymograptus gem inus*), а также 

верхней части 4а а и, возможно, в самых низах слоев 4а р.
0 М е с т о н а х о ж д е н и е .  Скважина у ст. Пестово; глубина 1111— 
П17 5 м, обр. 130/6 (целый экземпляр); коллекция Л. И. Станкевич. 
Гкважина 2-р в районе г. Крестцы; глубина 661,4 м (неполный экзем- 

глубина 662,3 м (молодой экземпляр); глубина 664 м (неполный 
ПЛемпляр); глубина 667,9 м (неполная брюшная створка); глубина 
АйбЗ м (неполная спннная створка); коллекция Е. Ф. Якубовской, 
г  важина 1-р (там ж е) ‘- глубина 647,6 м (обломок брюшной створки); 
^ б н н а  640 м  (неполный экземпляр); глубина 651,3 м  (молодой 
ГЛ̂ емпляр); коллекция Е. Ф. Якубовской. Скважина в г. Валдае; глу-
<КЗ а 994__Ю04 м, в 1,9 м от подошвы (неполная брюшная створка);
биН а 1004— 1014 м, в 3,6 м от подошвы (неполный экземпляр); на 
ГЛ“ же глубине, в 2,2 м от подошвы (неполный экземпляр); коллекция 
5  в .  Тимофеева.

‘ * п гоответствин с данными корреляции разрезов ордовика Русской платформы
1Л Л ш и  вероятнее всего, находки C hristiania ob longa  P a n d e r  могут быть в 

слоях? 4а02 ’ (зона Didymograptus geminus).



а н а л и з  и з у ч е н н ы х  б р а х и о п о д

„ на соедиеордовикских отложении Москов-
изученные брахиопояи Р аРми (см . табл и ц у), отнесенным,, 

со й  синеклизы "Р^ставле! ^  ^  0ТН0СЯТСя к отряду Orthida, 
к восьми н а л с с м с и с т в а . р_  надсемейство T rip lesiacea  и семейство 
д в а - к  Slrophomcnida, а ™ м"  "  д систематического положения.
Lycophonidae нв ™очнслен)ШМ „„лястся отряд O rth id a; он включает
ппенадшественно представителей надсемеиства O rlh acea , Clilamboni- 
1Г еГ со п атЬ о п й асеа  и в небольшом количестве представителен над.

С СМ СН"лес bfc"4rDoa Or It, асе а представлено двумя сем ей ствам и : Plcctort- 
liiclac и Orthidae. Каждое из указанных семейств в описы ваем ом ком
плексе фауны представлено единичными родами: первое родом Р1а- 
tystrophia, второе — Cyrtonotella и Glossorthis. Дли среднего ордовика 
Русской платформы весьма характерны два последних рода. Род Glos
sorthis до настоящего времени обнаружен только в таллинском и 
кукерском горизонтах, a Cyrtonoiella — в отложениях от таллинского 
до хревицкого горизонта включительно. В последнее время стало из
вестно, что вне территории Советского Союза представители рода 
Cyrtonotella встречены в среднеордовнкских отложениях Северной Аме
рики и Англин. Каждый из этих двух родов в М осковской синеклизе 
представлен одним видом — Glossorthis lavensis  V a v. и Cyrtonotella 
kuckersiana W y s o g .  Первый вид характерен для талли н ского гори
зонта. Второй вид состоит из двух подвидов: С. ku ckersian a  kuckersiana  
f встРечающийся в кукерском горизонте, и С. kuckersiana  
зонтах' Р л !°р ы  распространенный в шундоровском и хревицком горя
чего опдовикя i : ° Phla широко распространен в отлож ен иях от сред- 
пики Глиглин R PMHer°  сил? ра ма теРР"тории С С С Р , Северной Аме- 

дамн обычно нгтприСК° ВСК0И синеклизе он представлен четырьмя 
,р. ающимися в̂  среднем ордовике Русской  плат-

Я Щ у Т й о р й Г ^  ■/*/-« 
soplicaia A l i c h o v a  из котооп* b l c h ' i ' a l d - P la ly strop h ia  cf. eras- 
горизонте, второй — ОТ нт,|„.„г,™ первыи встречается в кукерском 
ском горизонте, последний 0 Л0 хРевнНкого, третий — в итфер*

Надсемеиства с т а т  ' ь  .И* вс! ? м " адгоризонте
с™а: Clitambonitidae, Gonamhnn^fn ^ ° Па! ^ оп‘*асеа вклю чаю т семей-
й№Но1 С/"/РСДГ авлено пеРв°в из н Г п ,  K ul' l'rvoillae- Н аиболее разно- 
gteita, Chtambonites и Climnnh 3 П х‘ ^ Но объединяет топ 
ордовика Русской - тапЬоп> которые я п л « ^ „  ®L.TP"- - * 1  ^чтипоип кпт ■ -...... .. *!'■ » рода: —

платформы пп.11.РмР|Ые̂ ЯВЛЯ,отся специфическими Д-1Я 
чей части спелпргп глпа^°^1е^а встречается в нижнем

Lado-

0РДовнке и о нижней

вине среднего оп° “ С,)едием ордовике А . C lliam bon iies  и С
giella предстя1? РД° ВИКа’ а c l inambon — ' m bom tes  —  в нижней подо* 
хар ак тер н ы й ^" ° А,,ИМ вядом половине). Род Lado-

для таллинского гопизn „ J*le а  trQn sversa  ( P a n d e r ) .
горизонта; род C litam bon ites состоит 1



двух видов: Clilarnbonites adscendens ( P a n d e r ^  
таллинского горизонта, и Clitambonites schmidti R u , ri-7  .  -  
schmidti представлен двумя подвидами- Cl J h m i n r i  ?Jltamb°m tes 
который встречается: п р е и м у щ е с т в е н н о " в ( P a h ^ ’
« ом ;  "т± р„-

- специфичен 
Вид

итфер-
лишь

ском и шундоровском горизонтах. Род Clinambnn ™ *  В
одним видом СПпатЬоп anom alus  ( S c h  I ) и м к т Л ! .  ен --------
иадгоризонта. Семейства Gonambonitidae и Кп11«г, Р а М зля иевского 
одному роду: E sllandta  и Kullervo. Из них нервы,П акже я ы я ^гр"  П°  
цифическнм для среднего ордовика Русской п- J ta™  Г ся спе' 
представлен двумя формами: E s t l a n d i a m a r g i n a t a } ? ^ ,  ,3 " Cb ° Н 
ной для кукерского горизонта, и E s i la n d ia ригоп Г Р'
для невского иадгоризонта. Род Kullervo, помимо с о м н ё т  ? Р k ~  
русской платформы, преимущественно распространен в среднем орда3 
вике и (в  виде единичных представителей) в верхнем ордовнке Севео- 
„ой Америки и в верхнем ордовике Швеции. В Московской сине“ ю е  
он представлен одним видом -  Kullervo panderi. встречающемся 
в кукерском и итферском горизонтах. Ручающимся

Н адсемейство E n teletacea включает лишь один довольно ши
роко распространенный род D alm anella  и вид Dalmanella navis O o i k  
(этот вид обнаружен в кукерском и итферском горизонтах)

Условно отнесенное к надсемейству Porambonitacea отряда Реп- 
tam erida семейство Lycophoriidae представлено здесь одним видом 
Lycophoria g lo b o sa  ( E i c h w a l d ) ,  который характерен для нижней 
части таллинского горизонта.

Н адсемейство T rip lesiacea содержит лишь один род Oxoplecia и 
вид O xoplecia d o rsa ta  ( H i s . ) ,  специфический для кукерского горизонта. 
Тот ж е вид встречается в известняке Ludibundus среднего ордовика 
Швеции и в нижней половине среднеордовикских отложений о. Вайгач. 
Oxoplecia d o rsa ta  довольно сходна с некоторыми видами Oxoplecia из 
нижней половины среднеордовикских отложений Северной Америки и 
Англии (см . вы ш е); следовательно, на этом основании можно прово
дить корреляцию отложений, развитых на значительно отдаленных 
друг от друга территориях.

Отряд Strophom enida в среднем ордовике Московской синеклизы 
представлен двумя надсемействами — Plectambonitacea и Stropho- 
т еп есеа .

Н адсемейство Plectam bonitacea объединяет семейства Leptestiidae 
u Leptellin idae. Семейство Leptestiidae представлено в рассматриваемом 
районе специфическим для нижней половины среднего ордовика родом 
Leptestia, состоящ им из двух подродов — Leptestia  и Leptoptilum. ,Пер
вый подрод вклю чает два вида: Leptestia  (Leptestia) "И/поо/ i
( V e r n . ) ,  характерный для таллинского горизонта, и Leptestia {Lep
testia) m u scu losa  В е к к е г, специфичный для кукерского 
Подрод L eptoptilu m  содержит один вид — Leptoptilum г 
встречающийся только в таллинском горизонте. MnrifnR

Семейство L eptellin idae представлено в среднем ° ^ 2 Т ео Ш Ш е а  
ской синеклизы двумя родами: Leptelloidea  и Blj ° bl(*x В ™ же|£ ях Рус- 
Достоверно обнаружены только в среднеордовнкских 
ской платформы; формы B ilob ia  встречаются так ^ в д ацИом
ских осадках Северной Америки. К аж д“ и “3 \epte if0idea leptelloides  
комплексе фауны состоит из одного ®"д а* £  та . Bilobia musca
( B e k k e r )  характерен для кукерского гор ’ т0 в нтферском
О Р i к встречается редко в кукерском * и довольно часто нтФ Р
г°ризонтах.

* Найден в Эстонии. 
5 Алнховв т. н.
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изученных брахнопод

pinfnctmohia d .  crassoplicata A l i c h o v
Cgrtonotella kuckersiana kuckersiana (W у 

sog)
Cgrtonotella cf. kuckersiana frechi (Wysog.)

Clossorthis lavensis Vav.

+  < + >

Dolта net la naois O p ik

Ladogiella d. twnsversa (Pander)
Cliiambonltes adscendens (Pander)
CUtambonites schmidti schmidti (P a h  I.)

СШотЬопНп' schmidti epigonus Opik.

ClinemboA anomalus (S c h I.) +  (+ )
Estlandia marginala (P ah i.)

Estlandia pyron silicificata O p ik

Kultcrvo panderi (O p ik )

Lycophoria globosa  ( E i c h w a l d )

Oxopleci* ddrsata (H is.)

ktmMdU ( V . , n .

W a t »  (Leplnlm) mucculosa

transversum (Pan



Н адсеменство Strophomenacea предстам»,.,,
Ralinesquinidae, Leptaenidae и ChristianiidaTено тремя семействами: 
d*e включает два широко р асп р«?р  ^ „ ы т  пп?аВ°
Opikina; семейство Leptaenidae -  род Leotaenn  Р Д  ~  Palmesquina. 
подродов —  L ep taen a  и Kiaerom ena. Все роды и 00™ ^ " ““ “ ' Н3 двух 
ОДНИМ видом каж дый: род R a f i n e s q J i n l - B1S ° ' "Редст?влены 
poljensis  А 1 1 с h о v а, встречающимся в невском , « “Меа/шпо cl. 
Opikina — видом Opikina dorsata, состоящим из ?™ P" 30HTJ?’ Род
Jo rsa ta  d o rsa ta  ( B e k k e r ) .  обнаруженного П а м ы * подвидов; Opikina 
ском н (редко) в нтферском горизонтах, и ОрШпа d o rt% *  "  Ку,1 'Р'
А I i с h о v а, характерного для dorsaia nssatkini
Leptaena  представлен видом Leptaena (Leptaena) мП~Др° Д
распространенным в невском надгорнзонте и L ™ ? ? к * *  М а п п -  
видом L eptaena (K iaerom en a) cryptofdes  М а п п  н м б о т е е 'ч а г Т ' ~  
чающимся в кегельском горизонте ” наиболее час™ ветре-

Семейство C h ristian iid ae представлено вообще одним только полом 
Christiania, который в среднем ордовике Московской синеклизы пвед 
ставлен одним видом Christiania oblonga  ( P a n d e r ) ,  весьма харак?еп- 
ным для таллинского горизонта. а хаРактеР

Из приведенного обзора видно, какое важное стратиграфическое 
значение имеют описанные брахиоподы. Не только виды но и значи
тельное число родов брахнопод приурочены исключительно к от доже- 
ниям среднего ордовика: Cyrtonotella, Glossorthis, Clitambonites Cli- 
namboti, E stlan d ia , L eptestia, Leptello idea  и др.

Приводим перечень описанных брахнопод по горизонтам (снизу 
вверх):

Т а л л и н ск и й  гор и зо н т. G lossorthis lavensis  V a v „  Ladogiella  cf. 
transversa  ( P a n d e r ) ,  Clitam bonites adscendens  ( P a n d e r ) ,  Lycop- 
horia g lo b o sa  ( E i c h w a l d ) ,  Leptestia ( Leptestia) humboldti ( V e r n . ) ,  
Leptoptilum  (L ep top tilu m ) tranversa  ( P a n d e r ) ,  Christiana oblonga  
( P a n d e r ) .

Кукерский горизонт. Platystrophia biforata  ( S c  h i.) , Cyrtonotella 
ku ckersian a ku ck ers ian a  ( W y s o g . ) ,  Estlandia marginata  ( P a  hi . ) ,  
O xoplecia d o rsa ta  ( H i s .) ,  Leptestia  (Leptestia ) musculosa B e k k e r ,  
L ep te llo id ea  lep te llo id es  ( B e k k e r ) ,  а также виды, встречающиеся 
в вы ш ележ ащ ем нтферском горизонте: Dalm anella navis O p i k ,  Clitam
bonites schm id ti schm idti ( P a  hi . ) ,  Kullervo panderi ( O p i k ) ,  Opikina 
dorsata  d o rsa ta  ( B e k k e r ) .

Итферский горизонт. P latystrophia chama  E i c h w a l d ,  Clitambo
nites schm id ti ep ig on u s  O p i k ,  B ilobia  musca  ( O p i k ) ,  а также виды, 
указанные выш е, встречающ иеся в кукерском горизонте, и одна фор
ма — P laty strop h ia  lynx lynx E i c h w a l d ,  обнаруженная и в вышеле
жащем ш ундоровском горизонте. ,

Ш ундоровский горизонт. Opikina dorsata a ssa tkm  A , c f l 0 ^ a 
и уже отмеченная в нтферском горизонте Platystrophia lynx lynx

' С Невский надгоризонт. Platystrophia  cf. crassoplicata  А I i c h  01г а 
C yrtonotella  cf. ku ckersian a  frech i ( W y s o g . ) ,  ,.c " ,  c f Г »  
( S c h i . ) ,  E stlan d ia  pyron silic ifica ia  O p i k .  c \ P° '£ ™ e
AI  i c  h о v a,  L ep ta en a  (L eptaen a) rugosoides  M a n n  а также 
В кегельском горизонте L ep taen a  (K iaerom ena) ^  ком горнзон- 
в хревнцком —  уж е встреченная в нтферском и > Р 
тах P laty strop h ia  lynx ly n x E  i c h w a  Id.’ ительной степени своеоб-

Описанный комплекс брахнопод в зна также брахиопо-
Разен, однако в нем содерж атся ’ ^Christiania o b lo n g a  Р a n-
Дам среднего ордовика Швеции и Норв< dorsai a H is .,  пред- 
d е г. O p ik in a  d o r s a t a  d o r s a ta  B e k k e r ,  Рнесомненно, указывает на 
ставнтелн L e p ta e n a  (K ia e r o n e m a )  и др.]. что, несомненн ^



n POB|'Нн-
принадлежность их к Северо-Европейской биогеографнческой

ЦНИ В результате монографического изучения брахиопод из 
довнкскнх отложений Московской синеклизы выявлены ф оом кеДНе°Р 
кие к видам родов Cyrtonotella, Oxoplecia, B ilob ia  и др., £бн ' б щ  
ным в синхроничных отложениях Северной Америки. Это дает 
ность более непосредственно и на основании комплекса брахио В° 3м° * -  
нзвод1ггь корреляцию вмещающих их отложении. Д о  последнП° Д пРо- 
меня корреляция осуществлялась косвенно, через промежуточ 6Г°  вРе- 
резы Скандинавии и Англии и только на основе изучения гоя НЫе Р з̂-

РЗПТОлитод
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  Т А Б Л И Ц Ы  
И О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К  Н ИМ

[Все изображ ения, кроме специально отмеченных, даны в натураль
ную величину.

Оригиналы хранятся в Монографическом отделе Центрального 
научно-исследовательского геологоразведочного музея имени Ф.Н. Чер
нышева в Л енинграде (коллекция № 8770).

Фотоснимки сделаны  в Фотолаборатории ВСЕГЕИ  В. Г. Богда
новой1.]



т а б л  и ца

I. Platystrophia ст. Пестово, обр 12о/об, глуб.
/ _  сшгнная СТВ°РК̂ Й .  Г оризонт; коллекция Л . И. Станкевич]; 
1077.0-Ю84 кУкеР£к"® ыйР экземпляр (вид со стороны спиннойнесколько помятый цмыи экземп м  1084__1090 м .

Стр. 17

■ сквГжннГ. обр. 126/7. глуб

горизонт; . та же], J  “ i f e l i  ж of кровли)
^  ^ " = к ц , Л  «

Стр. 19
Фиг. 4 - 6 .  Plaiysir° ^ ' °  ^  ^створка 2 [скважина у ст. Пестово,

об7 ” ?3/ 5 глуб 9 8 3 .9 -9 9 9 .0  «: хрев.щкий горизонт; коллекция 
Л Й. Станкевич]; 5 -  спинная створка [скважина в г Порхове, 
глуб. 420,05 .и; шундоровскнй горизонт; коллекция Т. Н. Алнховой],
6 — обломок спинной створки [та же скважина глуб 42_,27 
422,47 м; итферский горизонт; коллекция В. А. Котлукова].

Фиг. 7 н 8. Platystrophia cham a  E i c h w a l d  . • • • Стр. 20
7 — неполная спинная створка [скважина в г. П орхове, глуб.
423,35 м\ итферский горизонт; коллекция Т. Н. Алнховой]; 8  —  об
ломок брюшной створки [та же скважина, глуб. 422,27— 422,47 м\ 
тот же горизонт; коллекция В. А. Котлукова].

Фиг. 9. Platystrophia cf. crassoplicata  A l i c h o v a ..........................................................Стр. 21
Неполная спинная створка, Х 2  [скважина у ст. П естово, обр. 113/2, 
глуб. 983—990 ж; хревнцкий горизонт; коллекция Л . И. Станкевич].

Фиг. 10 и 11. Cyrtonotella kuckersiana ku ckersian a  ( W y s o g o r s k i )  . . . Стр. 22
10 — неполная брюшная створка молодого экземпляра [скважина 
в г. Валдае, интервал бурения 954—964 м (2,05 .и от подош вы ); 
кукерский горизонт; коллекция Б. В. Тимофеева]; 10а  —  скульп
тура той же створки, Х 5 ; // — неполная спинная створка (вид 
с внутренней стороны) [скважина 2-р. г. Крестцы, обр. 43, глуб.
Ь40,15 м\ кукерский горизонт: коллекция Е. Ф. Якубовской].

Фиг. 12 и 13. Cyrtonotella cf. ku ckersian a frech i  ( W y s o g o r s k i )  . Стр. 2-3

[скважш[ТуаЯстб^П«тово!"То ^ Ка||СЗА19̂ 0глубИ983—^ 0 В^«Х” реви'цкнй

1007 65 ^ 1 ^ , ^ / 1  ЖС скважииа- обр. 115/10, глуб 9 9 8 .7 5 -  
• ■ хревнцкий горизонт, коллекция та же]

«иг. 14— 16. O lossorthls lavensis  V a V i l o V . .  . Стр. ^

У положениях. Х 2  [скважина
горизонт; коллекция Л и г  ГЛуб' V 11,0— 1117>5 -и; таллинский 
экземпляр в̂  4 т ы Г х ^ о л п ж £ Та,ЖеВИ? : 15 ~  ДРУГ0Й* более полный 
глуб. П ( й - п 7 ,ЫРеХтГ л Г Г Х* Х2 [та ж с « в а ж и и а . обр. 129/7.
Целый экземпляр хорошей с о х п а т ^ т ,”71 коллекция та ж с '̂- 16 "  
(типичный экземпляр) нат nfn Ш  п в, различных положениях 
ского района Ленинградской п л . "  Х2 М ,,ш,ша Гора Гдов- 
лекция Т. Н. Алнховой]. бластн; таллинский горизонт; кол-

ьРютеяВ„,,«™а0*цс^ « е  пет точной привязки
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ТАБЛ И ЦА И

Х 2 и 5 [скваж ина у
1Г I - 6) 0а!™™{{гЯ Трюшиая створка яат  ̂ в ^  * ; - кнй ГОрНзонт; 

1 Г К в о  обр. 124/49. глуб 1068 w n  ^  экзем-

с тр. 26

п-япа Х 2 |та же ....  ■ Ж(Л. J  — неполный jiucMii.iMp,
кукерскнй горизонт; коллекция ™ ж ц̂  о6р 43- г.1уб. 640 .15  м; 
нат. вел, Х 2  !ск" аж" иД ^ цРия Е. Ф .  Якубовской); 4  - я д р о  брюш-
......- —«“й гопнзонт. коллекции вуХ10пастНое мускульное поле)

it. г.п ___е. 1ПЙЯ__ 1П77 и- KVKon.(виднокукерский горизонт;
„Ой створки. пат ^ пп(ВобпU 124/49Ггл \ б . 1068^-1077 л ;  кукср- 
[скважнна у ст. Пестово, о Стаикев*ч]; 5 _  целый экзем пляр
скнй горизонт; коллекция ^  ^  |{ [скважина в г. В ал д ае,сини ...................... - цят aoi И Х 2  ;скваж кна и i .  о аад й с ,
в Раз-’ ичиых п м ож ^ и я^  -  ̂ ^  ^  QT кровлн) ; итферский 
интервал б\ рения “оо. т имофсева]- б — другой целый экзем - 

пл я р3°вТ р азл ишш х Я пол ожён и я х, нат. вел Х 2  (6 а . 6  г)  [та ж е 
? Ь и и а Р обр 88. глуб. 923.45 *  и гф е ^ и й  горизонт; коллекции 
та же1- 7 — строение раковинного вещества j a  ж е ск важ и н а, 
интервал бурения 924.5-933.5  а. (1.15 и от подош вы ): итферский 
горизонт; коллекция та же]; 8  —  брюшная створка, Х 2  (вид сна- 
ружи и изнутри) [та же скважина, интервал бурения 9 0 6 .8 — 
914,75 м\ итферский горизонт, коллекция та же].

Фиг. 9 и 10. Ladogiella  cf. transversa  ( P a n d e r ) ...........................................................
9, 9a — неполная брюшная створка, нат. вел. и Х 2 ; 9 6 — ареа, Х 2  
[скважина у ст. Пестово, обр. 130/24, глуб. 1111,0— 1117,5 м ; т а л 
линский горизонт; коллекция Л. И. Станкевич]; 10 —  целый эк зем 
пляр [приведен для сравнения]; нат. вел. и Х 2  [р. В ол хо в, слой 
«е», таллинский горизонт; коллекция Р. Ф. Геккера].

Фиг. II и 12. ClilambonUes adscendens  ( P a n d e r ) ....................................................
// — целая раковина молодого экземпляра в различных полож е
ниях; нат. вел. и Х 2  [скважина 2-р г. Крестцы, глуб. 683 ,8  .и; 
таллинский горизонт; коллекция Е. Ф. Якубовской]; 12, 12а — о б -  
ломок брюшной створки, нат. вел. и Х 2; 126, 12в —  вид со  стороны 

в,,утреннее стРоеине, виден простой спонднлий, нат. 
тачлингкий скульптура* Х З [скважина у ст. Пестово, глуб. 1100 м; 
таллинский горизонт; коллекция Л . И. Станкевич]

Стр. 28

Стр. 29
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Т А Б Л И Ц А  III

Фнг. 1-3. C lita m bo n iles  schm i(ltl ^ид^иаружн, нат. вел.; l a  —  то же,
/ — неполная ™ Ямочный отросток, брахнофоры и отча-
СО стороны арен(видны■ зам°чн̂  Р |24/45, глуб. 1068—
стн хилидии) ^ кважпи“а>т. коп1скцня Л. И. Станкевич]; 2 —  обло-

З г - микроскульптура, Х5 [скважина в г Вологде, глуб. 1559- 
1567 м : KVKepcKiiH горизонт, коллекция Ф. Н. Суханова].

Фиг. А и 5. Clitamboniles schmidti epigonus О р I к.......................................
4 — брюшная створка (вид снаружи и изнутри) [скважина в 
г. Порховс, глуб. 431,85 л ; нтфсрскнн горизонт; коллекция 
Т. Н. Алиховон]; 5 — внутреннее строение спинной створки [та ж е 
скважина, глуб. 424,85 .и; тот же горизонт].

Фнг. 6 и 7. Clinambon anomalus (S с li 1 о t h е i m ) .................................................

б — раковина взрослого экземпляра, вид брюшной и спинной ство 
рок, со стороны арен и сбоку [скважина в г. Порхове, глуб. 402,3 м\ 
невский надгорнзонт; коллекция Т. Н. Алнховой]; 7 — раковина 
молодого экземпляра в тех же положениях [те же скважина и 
глубина].

Стр. 30

Стр. 31

Стр. 33
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Стр. 33
Фиг. 1-

Фиг. 5

Фиг. 7-

Т А Б Л И Ц А  IV

.4 СИпатЬоп anomalus ( S c h l o  ма10дого экземпляра . н а т  вел. и 
/ -  неполная брюшная Д  0бр. И7/32. глуб 1014-1021 .н; 
Х2 'скважина у ст Пестово v СтанкеВич]; 2 -н е п о л н а я  
хревйцкий rop«30Ht; к о л ^ ^ д о г о  экземпляра «ат. вел. и Х 2; 
брюшная створка др>гого обр ,16/5 глуб. 1 0 0 7 ,6 5 -
26 — скульптура [та * е коллекция та же]; 3 —  неполный
1014.0 л; хревнцкнй горнз.^„ннной створки и боковой профиль), 
экземпляр (вид со СТ°Р0НЫВ - °  глуб. 865.2—872.5 м, невский

S ^ T S S S a i  Т / - “ жСоП,Г а Я

Н 6 Esilandia marginata ( P a h l e n )  . ■ •
5 — брюшная створка (вид ™аружи) иат- В<;л_. So -  « У ^ у Р » .  
х 5- 5б и 5в — та же створка вид изнутри), нат. вел., Х З . ог
то * Г в 1 д  с замочного края. Х 2 Скважина 2-р г. К р есты , обр. 4/. 
глуб. 646,8 .м; кукерскнй горизонт; коллекция Е. Ф. Якубовской^,
6 — обломок спинной створки (вид снаружи), м - т о  же, X . ;  
6 6 - т о  же. вид с арен [скважина у ст. Пестово. обр. 124/43. 
глуб. 1068— 1077 м, кукерскнй горизонт; коллекция Л . И. Стан
кевич].

-9. Esilandia pyron silicificala О р i к............................................................
7 — обломок спинной створкн (вид снаружи, заметен небольшой 
синус), нат. вел. [скважина у ст. Пестово, обр. 117/2, глуб. 1014— 
1021 я ; хревнцкнн горизонт; коллекция Л. И. Станкевич]; 8  —  не
сколько помятая спинная створка (внд снаружи), нат. вел. (та же 
скважина, обр. 117/60, глуб. 1020.0— 1020.5 м\ хревнцкнн горизонт]; 
9 — обломок брюшной створкн (вид снаружи), нат. вел. [та же 
скважина, обр. 115/36; глуб. 998,75^-1007,65 я ;  хревицкнй гори
зонт].

Стр. 34

Стр. 35
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т а б л и ц а  V

Фиг. I.E stlan d ia pyron ^ и д  снаружи и изнутри), 'скважина
Неполная брюшная створка (1 Д  g g J J ^ g g g js  хревицкнй го-

^ » н т ;П" « « ц , Г л .  И. Станкевич].

•Фиг. 2—5. Kullervo panden  f^ p iM  • ' нат' вел. и Х 2  [скважина в 
неполная ^ ® “ Нду-енияР93з д _ -943.9 л ; итферский горизонт; 

г. Валдае. ^  спинная створка, нат. вел. и
" а ЯжиБна и Тяу&ша те ж е]* ; 4 -б р ю ш н а я  створка (вид 
c ^ a p S  сбоку и изнутри), нат. вел. и Х 2  [скважина в г Пор- 
х о £ * у б  429.75 л; итферский горизонт; коллекция Т. Н. Алнхо- 
3 ft 5 -  брюшная створка (вид изнутри), нат. вел. ,та ж е ск ва
жина, глуб. 430,85 м].

Фиг. 6. Lycophoria globosa  (Е i с h w а I d) ....................................... . • . ■
Спинная створка, нат. вел. и Х 2; 66 -с к у л ьп ту р а , Х о  1скважина 
в г. Вологде, глуб. 1612-1618 м, обр. 236/10; низы таллинского 
горизонта; коллекция И. Е. 3 аникой].

Фиг. 7 и 8. Oxoplecia dorsata  (H i s i n g e  г ) ................................................................
7 — неполная спинная створка (вид снаружи), нат. вел. и Х 2; 
76 — та же створка (вид изнутри), Х 2  (заметны толстые короткие 
брахиофорьг, двухраздельный замочный отросток обломился во 
время препарировкн); 7в — скульптура, Х 5  [скважина в г. Пор- 
хове, глуб. 481,8 м\ кукерский горизонт; коллекция Т. Н. Алнхо- 
вой]; 8 — неполная брюшная створка, нат. вел. и Х 2 [скважина 
у ст. Пестово, обр. 122/26, глуб. 1050,4— 1059,0 м\ кукерский гори
зонт; коллекция Л. И. Станкевич].

СгР- 35

Стр. Зб

Стр. 38

Стр. 41

* Створки, изображенные 
тому же экземпляру.

на фиг. 2 и 3, вероятно, принадлежат одному и
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Т А Б Л И Ц А  VI

Фиг. 1 -5 . U p ta t ie  бРюшвой ст8°>ж ">
/ — почти цслыи экз* мп" ”р ' 2 в различных положениях LcKBa 
нат. вел.; 1 а -1 г  -  о н >« • /д ’глуб 1111,0- 1117,5 .и; таллннскш 
жниа у ст. Пестово, обр. / . K̂ B)|4i; 2 — другой целый экзем 
горизонт; К0;™ “ 11|" 2Л; д сС брюшной и спинной створок) [сква 
пляр. нат. a- и  X ,  1 б̂ 38 м. таллинский горизонт; кол
^ кш1п”е  Ф Якубовской]; 3 — брюшная створка, нат. вел. и Х 2  
“ v L t t p a  ^ 5  “  i  скважина, глуб. 667.9 .и; тот же горн 
зонт и та же коллекция]; 4 -внутреннее строение спнино 

Рк очень молодого экземпляра. Х 2 [та же скважина, глуб 
683 8 м\ тот же горизонт, та же коллекция]; 5 -с тр о ен и е  раковин 
ного вещества и отчасти скульптуры, Х 5  [скважина в г. Валдае 
интервал бурения 994-1004 .и; 3,90 м от кровли; таллинский горн 
зонт; коллекция Б. В. Тимофеева].

Фиг. 6—8. Leplestia (Leplestia) musculosa B e k k e r ...............................................
б — брюшная створка, несколько помятая, нат. вел. и Х 2 (вид 
снаружи и со стороны замка) [скв. в г. Валдае, интервал буре
ния 974—984 .и; 7,85 м от подошвы; кукерскнй горизонт; коллек
ция Б. Ф. Тимофеева]; 7 — спинная створка (вид изнутри), нат. 
вел. и X 2; 76 — строение внутренней поверхности спинной створки 
У переднего края (видны очень мелкие васкулярные сосуды), Х З  
[скважина у ст. Пестово, обр. 128/17, глуб. 1099 м; кукерскнй 
горизонт; коллекция Л. И. Станкевич]; 8 — скульптура, Х 5  [сква
жина в г. Старая Русса, глуб. 494 кукерскнй горизонт; кол
лекция Е. П. Александровой].

ЙО

Стр. 43

Стр. 44
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ТАБЛ И ЦА VII

ФиГ ' И72 /^брю ш ная створка ^молодого экземпляра, иат. вел. и Х 2 ;
/л  _  апея X 2; 1в -  скульптура, Х 5  [скважина у ст. Пестово, 
обо 130/14 глуб. П 1 1 .0 -Ш 7.5  таллинский горизонт; коллекция 
Л И Станкевич]- 2 — неполная брюшная створка еще более мо- 
?одого экзёГзяра. нат. вел. и ХЗ [та же скважина, обр. 131/3, 
глуб. 1117,5—П26,5 -и; таллинский горизонт].

Фиг 3—7. Leptelloidea leptelloides ( B e k k c r )  • • • ■
3 — брюшная створка (вид снаружи и изнутри); J .  da —  нат. вел. 
и хЗ ; 3 6 — X 2 [скважина у ст. Пестово, обр. 124/35, глуб. 1068— 
1077 'и; кукерский горизонт; коллекция Л. М. Станкевич]; 4, 4а —  
неполная брюшная створка, нат. вел. и Х 2; 46 — со стороны арен, 
Х5 [те же скважина и глубина обр. 124/60]; 5 — неполная брюш
ная створка другого экземпляра, нат. вел. и Х 2 ; 56  — со стороны 
арси [те же скважина и глубина, обр. 124/50]; б — целый несколько 
помятый экземпляр (вид с брюшной и спинной створок, а также 
со стороны замочного края), нат. вел. н Х 2  [скважина в г. В ал
дае, интервал бурения 954—964 м\ 0,60 м от подошвы; кукерский 
горизонт; коллекция Б. В, Тимофеева]; 7 — скульптура, Х 5  [сква
жина у ст. Пестово, обр. 124/43, глуб. 1068— 1077 м; кукерский 
горизонт; коллекция Л. И. Станкевич].

Стр. 46

Стр. 48
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Т А Б Л И Ц А  VIII

Фиг. I—3
Стр. 50

IVVMVIVnmin I. .......  ” *
Фиг. 4—6. Лф/юи/шла cf. p o ljen sis  Alichova Стр. 52

4t 4а  —  брюшная створка молодого экземпляра (в средней части 
потертая, вследствие чего срединное ребрышко не наблюдается), 
нат. вел. н ХЗ; 4 6  — скульптура. Х5; 4в —  арея, ХЗ [скважина 
у ст. Пестово, обр. 116/4, глуб. 1007,65—1014,0 м\ хревнцкнй гори
зонт; коллекция Л. И. Станкевич]; 5 —спинная створка, нат. вел. 
и Х2 [та же скважина, обр. 114/56, глуб. 990,0—998,75 л; хревнц
кнй горизонт]; 6  —  брюшная створка, с недостаточно сохранив
шимся верхним слоем (в середине створки частично видны два 
утолщенных ребрышка). Х2; 6а — строение раковинного вещества 
[та же скважина, обр. 113/51, глуб. 983—990 м\ хревнцкнй го-
тппнт1рнзонт].
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ТАБЛ И ЦА IX

ф б-8  Leptaena (Leptae'laJ oD^  игт вел. и Х 2 ; 16, /в — она же сбоку, 
ФмГ- 6 /. /5-брюшная «BOPJ . лы.Ту а. Х 5  [скважина 1-р г. Крестцы 

нат. ВсАо<;Н к'укерскнй* горизонт; коллекция Е. Ф Якубовской]; 
глуб. 602,6 к>керск CTBOpKllt иат. вел. и Х 2  (скважина
2 — внутреннее строе»» 10 ^  |068— 1077 -и; кукерскнн горн-
у ст. Псстово. оор. I / • , 3 __ брюшная створка молодого
зонт; коллекция|Л И- « “ “ ож йнях. Х 2 ; За -  скульптура. Х 5 
экземпляра в раз. ■ - 124/12]; -/ — целый экземпляр в
[те же сква* " " *  1|||Я'Х* 4 a — X 2: 4г —  скульптура. Х 5  [скважина 
С Т м Д е ^ т р т м 'б У Р ? » » »  933.9- 943.9 итферский горизонт;

Т  М  А ЛН Х О В О Н ].

Ф,1Г' ° н 1 7 о т г Т б ж ш и м ^ ^  экземпляра, нат. всл. и Х 2
“ к“ Г „ а  уРсГп"естовоР о6р. .21/51, 1 0 4 6 0 -1 0 5 0 .4  «>•„.
доровскнн горизонт; коллекция Л. И. Станкевич].

ф 11Г- | _ 4. Opikina dor sat a dorsata ( B e k k e r ) ...............................................................
6 — брюшная створка довольно молодого экземпляра, нат. вел.; 
6а — она же сбоку; 66 — арея (скважина в г. Порхове, глуб. 402,8 .и; 
невский надгоризонт; коллекция Т. Н. Алиховон]; 7 — внутреннее 
строение спинной створки, нат. вел. и Х 2  [скважина у ст. Пестово, 
обр. 115/27, глуб. 998,75— 1007,65 м\ хревнцкнй горизонт; коллек
ция Л. И. Станкевич]; 8 — целый экземпляр со стороны брюшной 
створки н сбоку (приведен для сравнения), нат. вел. [р. Хревииа 
Ленинградской обл.; хревнцкнй горизонт; коллекция Н. Ф. По
требовав
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Стр. 57
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Т А Б Л И Ц А  X

Фиг 1—5. L epiaena  (K ia e ro m e n a ) ^ ^ ^ V 'V p e x  положениях, лат. вел.Ф"Г- I -  неполная брюшная створка в тре g488_ g 570 кегель.
'скважина у ст ” ест° “ я’ л Р'ц Станкевич]; 2 —  брюшная створка 
ский горизонт; к^1;1̂ ня ВС1 гте же скважина, глубина и обра-
•Ма'0 50Г°неп3оТая спннная створка (вид изнутри). нат. вел. и Х2 aeui: 5 -неполная cni j||a ioe/2]; 4 — неполная брюшная

"  . • ^ y r j j _____ "  ^  С Г тa  W P  Г 1.-Н Я Ж '|| |1и  II r . 1V -:” -У- же “ важ""ы " гл>-
й  V  W s i ;  5 — целая раковина До=ольно_ молодо™ экзе^-
паяра (вид с брюшной створки и с арен) нат. вел. (приведен 
для^сравнения) if. Х р и ям  Ленинградской обл.; хревнцкии горн-
зонт; катлекцня Н. Ф. Погребова].

- I I .  Christiania oblonga ( P a n d e r )  . . • .
6 — брюшная створка (вид снаружи и сбоку), нат. вел. [скважина 
2-р г  Крестцы. гл\б. 661.4 .н; таллинский горизонт; коллекция 
Е. Ф. Якубовской!;’ 7, 7а — брюшная створка со стороны арен, 
нат. вел. н ХЗ (видны форамен. дельтнднй и зубы); 76 — она же 
снаружи [та же скважина; глуб. 667,90 м\ таллинский горизонт]; 
8 — раковина молодого экземпляра со стороны брюшной створки, 
ХЗ и Х5 (скульптура); 86 — то же со стороны спинной створки 
[та же скважина, глуб. 686,3 таллинский горизонт]; 9, 9а  — це
лая раковина со стороны спинной створки, нат. вел. н Х 2 ; 96  — 
то же сбоку [скважина в г. Вологде, глуб. 1597,0— 1601,6 м\ тал
линский горизонт; катлекцня Ф. Н. Суханова]; 10 —  внутреннее 
строение спинной створки, нат. вел. и Х З [евкажнна в г. Валдае, 
интервал бурения 974—984 л; 1,20 м от подошвы; таллинский 
горизонт; коллекция Б. В. Тимофеева]; 11 — брюшная створка 
(видна радиальная струйчатость), Х 5 ; 11а — скульптура, Х 1 0  
.та же скважина, интервал бурения 994— 1004 л г ‘ 1 8— 1 9 м от 
подошвы; таллинский горизонт].
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Plectambonifes cf pianissim o*

Sphenocrinua obtuaua 

Pterygom etopus acferopa
/sograptus. ex gr. catfuceus
Asaphus expansus

Рис. 6. Разрез среднеордовикских отложений по скважине, пробуренной в г. Вологде. C o c n u x i Т. II  А йкова 
(характеристика пород дана по материалам А. Н. Гейелера)
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Аргиллиты темно- 
зеленоВато - серые, 
с частыми прослоями 
Воломитизиробанных 
избестнлноВ и ре 
ж е  мергелей: a 
верхней части 
наблнздаютсл прослои 
Воломитов Известил- 
ни преимушественно 
сильно глинистые и '•■ас 
то  постепенно перехоВлт 
8 аргиллиты

Аргиллиты темно- 
зеленовато ■ серые 
с прослоями мерге 
леи и известнлноб

_б различной степе
ни глинисты х и 
часто слезна Соло- 
митизировснно/х 
РерехоВы от глиниста 
порой я- иЗвестно/гам 
постепенны е

а но «важ оте. пробуренной в г  
1 5%аиа по материалам Л. М Бириной)

I , cf пи се на
Of тпи ca/n л comma 
АТпгелз зр. fctnacea. единичные 

членили СтпочЗев

Любнме. Составила Т. И Лли.чова



палеонтологическая характеристика

, ш

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Доломит ы серые и ж е л т о в а т о -с ер ы е )  
ПЛОТИ, с  ъклкнсним к в а р ц е в ы х  з е р е н  и  
вт оричного ги пса ; и н о г д а  н а б л ю д а 
ю т ся прослойки п е с ч а н и с т о г о  do  3 7 5 В
л о м и т а

Д оломит ы  серые, м е с т а м и  с  ж е л т о 
ват ы м  и  зелен о ва т ы м  о т т е н к а  - 
м и , п л о т н ы е С р ед к и м и  в к л ю ч е н и я 
м и  ги п с а . Иногда н а б л ю д а ю т с я  з е 
л е н о в а т о  - серы е г л и н и с т о -  п е с  ча  ■ 
н и с т ь с е  в к л ю ч е н и я

332,7
Д о л о м и т ы  к р и ст а л л и ч е ск о го  с л о 
ж ен и я  свет ло-серы е, и н о г д а  с  ж е л 
т о в а т ы м  о т т ен к о м , с  т е м н о - с е 
р ы м и  м ел к и м и , в ы т я н у т о й  ф о р 
м ы , р а з в о д а м и , очень п л о т н ы е .

И з в е с т н я к и  в  р а з л и ч н о й  с т е п е н и  
д о л о м и т и зи р о в а н н ы е, п л о т н ы е , с е 
р ы е  м е с т а м и  з е л е н о в а т о - с е р ы е  
ср ед н ей  п л от н ост и ;  н е р е д к и  к р и с 
т а л л ы  г и п с а

И з в е с т н я к и  з е л е н о в а т о - с е р ы е , до  
в о л ьн о  плот ны е, с к р ы т о к р и с т а л  • 
л  и  ч е с  к и е

B o lm a n e lla  sp  
P la+ystrophia . cj. ly n x  
d p iк  'т а  a n i ja n a  g r a i t d i s

И з в е с т н я к и  с в г т л о - з е л е н о в а т о -
~Sf£tLe', eJlUHUCn76C*, с р е д н е й  п л о т -  нос т а

л A

со H i ™ —

Обломок мшанки

М е л к и е  о б л о м к и  б р а х и о п о д  и  м ш а н о к  
C /im a c o g r a p i u s  sp

С has mops cf. maxima

Ptatystrophia cf. crassop/icata
CHnambon anomafus, Strophomena asmust, P/atystropha cf./ynx 
Leptaena of. ragosoides.
Opixina anijona grandis 
Jtrophomtna asmust
•PyrftonemtL subu/are, Ptatystrophia cf. /ynx lynx ■

PyrifonenXtsubukzre, P/atystrophia cf. fynx, Masfopora concam
Pyrifonen^subulare. Chasmops sp Sower bye! la sp.
Pyri+опелйй subu/are, Ор/к/па anijana oranctis 
k—u.—  ^2 subuJccre, Sowerbyet/a sp.

IdaVnnctrsont
cu ry ico sfa , P taty stro ph ia  s p  Р о г а т b o n ite s  sp . CyrtonoWk* -sp.
>ictyonema sp.

Sowerbye//a sp.
jubutare, Masfopora concava, Рогат bon i+es sp.

MastoooM concava. Sowerbyefla sp.
^ j Q P ° ^ - y u /u s, P l a f y s t r o p h i a  / y n x  /y n x  ,  ^

—P/atvMpbia chama. Ptat /ynx / y n x -------------------------------------- “
} Ptotyffiphia chama, Masfopora concava, Cyrtonotef/a sp. 

P/n/vJaSPbia chama, C/rtam bonites с/, schmidti epigonus.
8f/0t/Wcf- m uscaAAfrctnBQra concava, Рогатbon/tes sp. 
p^JSrophia  cf. cham a ; Hem,cosm/tes sp.
P /a fy s t r ° P h i a  cf. c h a m a . C y r t o n o t e f /a  s p ,  Sower b y e / / a  sp .



Н
Д

С conccva.Poram boni-hes sp
JHaerta 7±4СОпса vai Sower bye.4a sp .jna  ж  f^rrvu/us, Plalystrophia lyn xfy n x42й,оь J  П а е  п и

A£ 3,35 
A2A,35

A 26.0 
A 26,95 
A 2 7,85

A 2 a  75 
A30185 
A31.85 
A 32,55

Pp f ff ^ ^ h'a ch*™&'̂ S&iopo£z 'concava, Cyrtonotelta sp.
c/* a™bonH-es с/, jchm idti ep/gonus,

Porarnbonites sp
n ,i* * k ° p h  charr*z'. H em icosm T +es sp. viatysfropb/a cf. cbama. Cyrtono te //a sp, Sower bye Ha sp
Kutlervo pander/, Cyrfonotelfa sp.
Ku/lervo panderi, Leptaena sp.
Cljto'nbon 'rtes schmidt/ epiconus. Ku/fervo panderi 
p*G*y$fropniQ. Cf cnama, Echinosphaerites cf. pogrebowi

a 35,AO Pseudocrania sp . Porambonites sp.
A36.A J/faenus cf. parvu! us
A37.15 P/a+ystrophla chama.Cyr+onotel/a sp,Ku/fervo sp.Jllaenus sp. 
A 3 8 ,A Pkrtystrophia lynx /ynx, Cl/macograplus sp

А АЦ5 Ecb/nosphaerites sp., Pseudocrania sp. Porambon/tes sp.
AA1.15 Jllaenus cf- parvu/us. Chasmops sp..

AAA.0 J/faenus cf sphaericus, Pfatystrophia cf. lynx lynx 

AA6.35 Sower bye Ha sp.
AA7.55 Oplx/na dor sat a  dorsata, Porambonrfts sp.Asaphus sp., Jl/aenus sp

A5Q20 Chasmops sp.
A 5 (K ) Echinosphaerites sp 
A51,95 BHobia cf m usca

A53J&5 Chasmops sp.

A55.7 —Echtnosphaeritts cf. pogrebowi. BHobia m usca  — -  ----------

A5B,6 Chasmops sp. Conutaria sp.
A60,1 Chasmops sp.

A 62 .2  Chasmops sp* Ku/lertfO sp
A 63.3  Chasmops sp. Climacoqraptus porehovensis
A6 A,5 Sowerbyella sp
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м е т а л л и ч е с к и е , s  SarnoZO

ssssrs-о р г а н и ч е с к и м  ве  
(б л и з к о г о  к у к е р с и т у ) .

498,1

И зв ест и яхи зе л ен о в а т о -сер ы е гли
н и ст ы е. с  част ы м и  пР ° С7го/*%' 
м е л  ко к р и ст а л л и ч е ск о го  “ зе в с ™~ 
няка п а  глубине 5 / 2 - Ж  Ч м -  про
с л о и  и у ч а ст к и  п е р е п о л н е н н ы е  
о о л и т а  м и  бурой о к и с и  ж е л е з а

Извест няки зелен о в а т о -сер ы е, с  
ж ел т ы м и , и  р ж а в о -  к р а с н ы м и  
пят нами, п о л у к р и с т а л л и ч ес к о го  
сл о ж ен и я , м ест а м и  н а б л ю д а е т 
с я  глаук он ит .

5
-  Ч ередование и з в е с т н я к о в  з е л е -  ■ 

но в а т о - с е р о г о  и  з е л е н о в а т о -  
-с е р о г о  с  к р а с н ы м и  п я т н а м и ,  
п о л у к р и с т а л л и ч е с к о г о  с л о ж е 
н и я , м е с т а м и  н а б л ю д а ю т с я  
зе р н а , г л а у к о н и т а . Н а г л у б и 
н е  5 2 5 - 5 2 6  и  5 2 8 - 5  -  п р о с л о и  
с  о о л и т а м и  б у р о й  о к и с и  
ж е л е з а .  В и з в е с т н я к а х  и н о г 
д а  н а б л ю д а е т с я  с т и л о л и -  
т о в а я  т е к с т у р а

Е Е

ш

— 505,7 £Ы Й \ chaerites a u r a n i t u m

50565 ЛМЙ \S chtron van s fa c y t  .
506,3 Etfi, (Phaerrtes sp, L ep tes h a  cf. hum bo la ti

508,85 dOC, : scu/pta . l /p /o g ra p tu s  sp.

'ei/a cf navis  
че/Ja cf. n a v is  
~<a m u s c u b s a
'eUa navis, Sow erbye/fa sp  .A saphus sp  

We Ha cf. n a v is

m uscufosa, Echinosphaeriies sp .Siphonofreta апашей la t a  
те//a navis, Opi Kina c f . d o r s a fa  d o r s a fa

‘‘ ■a. c n u s c u /o s a ,b a /m a n e //a  navis. Cbasmops cf. odini__________
уs p h a e r iie s  a u r a n t i u m

'e ra s  c e n t r a /e  

:a cf h u m b o /d ti

511,45 OrNffiberas sp
512,50 OrjffiSieras c e n i r a /e ,  A s a p h u s sp.

516,15 £ n d o k r a s  so 
517.Ю £/X lB m '3 S  co m m u n e

520,12 P fe rS b c m s /o p u s  irigonocephala . 
—  - s  fe n tra le_  --------------_

- c u ^ ^ c y e m & io c e r a s  b u fh i .  JU a e n u s  s p  
52515»^х».^3^ ^ , r.ns d u p lex .
5 2 5 3 0 r r r a s  b u c h i

Sr a s  „ . P r l n M i . l l *  H ° « r a .C ° n c H 0p r i M « a  « > * • * * * * *

e r a s  d u p le x

•529.6 Et. t r „ s  c o n c h o p r i m i H a  c f  g l a u c o n l t ’ c a
5300 Tei iel(a grew m gK i,concnuH

P«c. 2. Разрез средпеордовикскпх отложений no скважине, пробуренной в г  П ( Ж с  С о ст а в а  Г. И Ллихоал 
материалам Т. II. Алихопой. А. С. А- '  Мошанскои)

(характеристика пород
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!ч|“

L L

Шме,»е- ютами дом- 
( 2 T  W'cefive * мю-серые. 
/ .Л '* * 1**** шпР°яласткаин. мот * 

2 ‘ *У*(рсита (на гл sss.osn 600.5)

лн >"*тня>'" глинистые и мерге средним* 
рослоями карбонатной глины

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Dalmanella sp. Porambonitea sp. Chasmops ap 
Dalmanella с/ navis. Picolella sp
So.verbyella sp.Asaphus sp .
Chtambonifes schmidti schmidti. Dalmanella na vis. Chasmops cfodmt 
Optxma dorsata dor sat a. CyrtonoteUa sp. Sower by «На sp 
Leptestia cj musculosa

>07,30 Echinosphaerites aurantium supra. SowerbyeUa sp
№fpfe(?oufea f&pleP/cfdos.̂ sfland/a cf marqmata 
Dalmanella c f  navis

Es/landia cf marginata, Leptef/o/dea cf leplelloides



СКВ 1-р(дДИГ0ВИЩИ)

ш*г10яро*й"ье-*Ргст1(й*". нощи.
<“ rfl SSSMS* m s >

Умести*** глинистые и м ерге- 
зеленой то - серы е, с  редкиы И  

«ароонаткл“карбонатном глни ы

палеонтологическая характеристика

Dalmanella sp. Porambonites ар. Chasm0pssp 
Dalmanella с/ navis. Nicoieiia sp 
So.verbyella sp . Asaphus sp
Chtambonites schmidti schmidti. Dalmanella щ vis Chasmops ct odim

607.30 Echinosphaerites aurantium supra. Sowerbyetia sp

616.0 E silandia cf. m arg in als, Lepielloidea cf fepie/loides

622.50 Echinosphaerites cf auranhum, Sowerbyella cf liliijera 
. 624,10 Leptef/oidea tepte/loides. Dalmanella cf nav,s_______

KEPH

ОТСУТСТВУЕТ

Иааестияки. преимущ ест венно 
глинистые и  м ергели (  п реовла- -  
дают в  верхней части) зелеи оаа- 

. то-серые. шестами 'с желтыми, 
красновато-бурыми и  лиловым и ~ 
пятнами и  разводам и , р еж е •крас
новат о-коричневые с  зеленоват о^  
-серыми участками

-637.60 hchas sp . Dictyonema sp 
-639,0 Cyrtonoteila cf. semictrcutans

-641,0 Siphonotreta unguicutata.C/ossorthis cf tavaensis

i L ep testia  c f hu m boidti. C /ifam bon U es c f  ed sc en d en s  
I .-C hristian ia cf. ob ion g a . A saphu s sp  
'■}.ьнПкг1*н *п 1̂  c f  ob ion g a . L ep te s fia  c f  h u m b o /d ii

u fscen den s. L ep tesf/а  h u m b oid ti 
jA .lep testia  hum boidti, Echinosphaerites aurantiun

М ергели (п реобладаю т ) 
и извест няки глинистые 
зеленоват о-серы е, с  редки - . 
ми прослоям и карбонат ной 
гли ны

632.65 P taty strop h ia  SP 
633,0 C y rton o teila  c f  к и ся ега /ап а  кискегм аИ в

-  636.65 OptKina d orsa ta  d o r  s a t a . A saphus sp
- 639.60 sower bv e/Ja I/Hit era, .
-  640,15- Chtam bonites ct Schm idti< schm idti. Cyrtot-------------------j, -- ........_tl schmidti.CyrtonotaMa# иисяегзг

640,85 ana. D alm anella navis. OptKina d orsata. dormta Pssodocra 
p /an issim a. Lonchodom aa c f ro stra tu s

ti.c an C titam bonites c f schm idti schm idti. Esttandia m arom ata. 646.60 L ep teilo id ea itp tello id as

Известняки, преимуществен 
но, глинистые и  м ергели  (пре
обладают  в верхней  части) зе  
леноаат о-серы е, местами с 
желтыми, красноват о-аурым* 
и ли ловы м и  пятнами и р а з
водам и . р еж е красноват о- 
к ори ч невы е с  зеленоват о- 
-серы м и  участ кам и

658,35 P teryffom etopus ex ih t

667,90
666,50
670.60
671.60 
672,70

Leptophium  c f tran sversu m . A saphus sp

Christiania obionga. Piety atrophia c f den tate 
A saphus devexO s 
C titam bon ites c f id scen d en a

Chr,sham s obionga J.ep tes tta  humboidti СргяюдгщДщМаоп 
A saphus devexu s 7

l  ep test/a  hum boidti. d ossorth is h v a en sk  
O rthoceras reg u la rs  
C tossorthts c f tavaenaia. LeptoptH um  c f  tran e*arein *

678.63 S iphon otreta cf. ungutcutafa

f
» 45 A saphus orn a fu e  
5 20 O rfhocerag r e tu ta re

i j-  683,80 L eptestia

- 686,30 C hristian ia cfobid n g af & 
p h a e r ite s  sp

Ф num oom xi ,
cf. hum boidti. СМеп Ьм Ш .Ы Ь^ К̂ * ,


