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П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 

Наша силурiйскал свита, сложенная снизу доверха известняками ,  въ которыхъ 
обильно разсiшны хорошо сохраненвыя окамен ·Блости, я вляется , какъ изв·Бстно, клас

сическимЪ образцомъ развитiа сплурiйской системы вообще , особенно послt работъ 
академика Ф. В. Ш м и дт а, которому принадл ежитЪ подраздtленiе ел на рядъ ярусовъ 
и горизонтовъ, характеризуемыхЪ опредtденвыми палеонтологическими  признаками.  

Фаунистическiй составъ какъ всей юtшей силурiйской свиты, такъ и ел подраздt
ленiй можетъ также считаться въ общихъ чертахъ вылсненнымъ. Поэтому дальнtйшiе 
шаги въ изученiи нашихъ силурiйсrшхъ отложенiй должны заключаться, съ одной сто 
роны,  въ бол·Бе детальныхъ стратиграфическихЪ наблюденiяхъ, съ другой же стороны, 

въ изслtдованiи и монографическ.омъ описанi и  нашей силурiйской фауны. Послtднее 
м ожетъ идти двумя путяии. Первый путь заключается въ изслtдованiи  различныхъ клас

совъ и группъ ископаемыхъ организмовъ, встрtчающихся въ нашихъ силурiйскихъ 
слояхъ, и выясненiи тtхъ и змtненiй,  к.оторыя претерпtваютъ отд·Бльныя формы въ 
вертикальномЪ и горизонтальв омЪ направ.'!енiи .  Представляя однородную свиту,  сло
женную осадками близкихъ между собою фацiй и почти лишенную нtмыхъ палеонто

логическихЪ горизовтовъ, наши силурiйскiя отложеюя находятся въ чрезвычайно 

благопрiятныхъ.условiя хъ для работъ именно этого рода , и, дtйствительно ,  мы видимъ,  что 
палеонтологическiя монографiи указаннаго типа заняли преобладающее положевiе въ 
литературt о нашей силурiйской системt .  Гораздо болtе плодотворнымъ для цtлей 
исторической геологi и является другой путь, состоящiй въ изученiи фауны  каж.даго 

яруса или горизонта въ ел цtломъ . Фактическiй матерiалъ , добываемый этимъ путемъ, 
даетъ твердую опору для сранвенiя и параллелизацiи нашихъ отложенiй съ отложе

вiями другихъ странъ и для рtшенiя вопроса о фацiяхъ и провинцiяхъ силурiйскаго 
перiода ,  а сл·l:довательно и о физико-географическихЪ усдовiяхъ отложенiя нашей силу
рiйской толщи .  Нечего и говорить , что подобное изученiе фауны  должно идти рука объ 
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руку съ стратиграфическими наблюденiями. Работъ этого рода въ нашей сидурiйской 

литератур·!> , къ сожалЪвiю, мы почти не  знаемъ. 
Начавъ собирать матерiалъ для палеонтологической работы пернаго рода , а именно 

цля монографiи  о русскихъ Porambonitidae, я вскор·:В пришелъ къ заключенiю, что наши 
нижнiе ярусы В и О требуютъ новаго подраздЪленiя и что только посл·:В установленiя 

послЪднлго можно приступить къ обработкt тЪхъ ископаемыхъ классовъ и груп пъ ,  

которые вс1·р·:Вчаются главнымъ образомъ въ этихъ двухъ нижнихъ ярусахъ. Это за

ставило меня изм·hвить свой прежнiй планъ, и я приступилъ къ и зу ченiю этихъ двухъ 

лрусовъ, предполагал сд·:Влать стратиграфи ческое и фаунистическое описанiе каждаго 
изъ пихъ.  Длл начала л избралъ нижнiй изъ нихъ-ярусъ В, и сосредоточилЪ все 

свое вниманiе на изученiи его разрfiзовъ и на наблюд!:'тiяхъ надъ вертикальнымЪ 
распред·:Вленiемъ в ъ  немъ ископаемыхъ остатковъ . П ервыя же мои наблюденiя въ раз
ныхъ •шстJJХъ пашего глинта и сопостав.'lенiе ихъ съ показанiлми скавдинавскихъ гео

логовъ навели меня на мысль ,  что полный разр·:Взъ этого яруса им·:Вется только у насъ 

въ восточной части Петербургской губерuiи. С юда главнымъ образuмъ и направи .шсь 

мои разысканiя ,  результатомъ которыхъ и я вилось предлагаемое мною новое подраз
дЪленiе этого лруса .  

ПоелЪ того какъ общая схема яруса В была мною устаповлепа, я обратилен къ 
сравнительному изучевiю его разр·:Взовъ , стараJН;ь прослЪдить , какъ из�t'.Iшлютсл въ гори
зонтадьномъ направл:енiи мощность и составъ отд·:Вльныхъ слосвъ или горизонтовъ, а 
также границы между н ими. Фаунистическое изученiе лруса В естественно должно было  
отступить при  этомъ на  второй п.шнъ, и я отказался отъ мысли дать по.1ное описанiе 

его фауны, т·:Вмъ бол·!Jе , что работа эта входила клиномъ въ ц·Б.шй рлдъ предпринлтыхъ 
уже разными лицами палеонтологическихЪ монографiй, причемъ въ рукахъ ихъ на
ходился несравненно бол1Jе обил ьный матерiалъ , чfшъ тотъ , которымъ могъ распола
l'ать л 1). Я: даю поэтому описанiе только той фауны, которан была впервые обнару

жена мною въ верхней части вашего глауконитоваго песчаника; что же касается фауны 
остальныхъ двухъ подъярусовъ, то я ограпичиваюсь лишь  крити ческимЪ ел обозрЪнiемъ , 

uo возможности не устававливал новыхъ видовъ и указывал лишь на  изм1Jвенiл,  претерпЪ

ваемыя  отд1Jльными формами въ вертикальномЪ и горизонтальпомЪ направленiяхъ. 

Выясненiе стратиграфическихЪ отношенiй нашихъ осадковъ яруса В и сра вненiе 

ихъ съ соотв·:Втствующим и  отложенiями Ск.андинавiи-вотъ что составляло мою гла вную 
задачу. Поскольку она вы полнена мною , предоставляю судить моимъ  критик.амъ; что 

касается меня, то я сочту себя вполвЪ удовлетвореннымЪ , если м вЪ удалось стать на 

в·:Врный путь въ изученiи этихъ вопросовъ и хоть н1Jсколько приподнять зав·:Всу , скры-

') Такъ въ настоящее время находятся въ обработкt: ортщы у д-ра Высогорскаrо, брюхоноriл 
у преф. 1\.окена, линrудиды у Миквица, остальвыя беээамковыя п.11ечепоriя у д-ра Гюне, Hyolithidae, 
rоловопоriл п rраптолнты-у Го,1Ь м а; кром·h того, когда л пристуналъ къ работ·!;, цпст11деи обрабатыnалисъ 
про,Р. Iекелемъ, а11афиды-акад. lllмпдтомъ п п.IаСТIIНчатожаберныя д-ромъ бар. Верманоиъ. 
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нающую отъ насъ событiл , происходившiл въ начал'}) силурiйскаго перiода въ сi>веро
западномъ  yr л у Европейско-Азiатскаrо материка. 

Въ заключенiе считаю долrомъ выразить свою гл убочайшую признательность 

моем у  учителю, профессору Александру Александро вичу Ин о с т р а н це в у ,  который 
руководилъ моими первыми шагами въ области геологiи ,  никогда не оставлялъ м�ня 

своим и совtтами и указанiлми и съ таrшмъ участiемъ относилс
.
я къ писанiю этой моей 

работы . Столь же горлчую благодарность высказываю здtсь моему другому учителю, 

академику Фридриху  Богданови чу IП м и дт у , указанiя и совtты котораго были для меня 
всегда такъ цtнны и полезны, Не могу также не выразить своей искревней признатель
ности бывшему директору Геологическаго Комитета, акад. А. П. Кар п и н с к о м у , за 

тотъ радушный прiемъ въ составъ лtтнихъ сотрудниковъ Комитета и содtйствiе ,  ко

торыя были оказаны мнt при и сполненiи этой работы, а также нынtшнему его ди

ректору, акад. е. Н. Ч е рны ш е в у , за его теплое участiе и совtты при печатанiи пред
ставляемаго труда. 

Петербурrъ, 22 октлбрл 1905 года. 

Геологпческiii Rабпнетъ Имн. Спб. Ушrверсптета. 





1. ПОДЪЛРУСЪ Bl. 

1. Стратиграфiя подъяруса В1• 
Зелепал глауконитовая толща, залегающая между диктiо немовымъ сланцемъ и на

чаломъ ортоцератитоваго известнлка, уже давно была призвана самостолтельнымЪ чле

помъ нашей  силурiйской системы подъ и менемъ зелено й земли (Grunerde), зеленаго 
песка (Grtinsand) или хлор итонаго песка (Cbloritsand), по при этомъ уже первыми изсл ·Б
дователлми был а отмi>чена ел т1Jспал связь съ вышележащимъ известпяко�ъ. Такъ, по 

словамъ Па пде р а, зелепая землл не им1Jетъ н ичего общаго съ подс ·rилающимъ ее 
глин истымъ сланцемъ, по лвллется п ач аломъ новой формацiи - известковой 1 ) . Внизу, 
говоритъ Па пде р ъ, она еще содержитъ Itремнеземъ, по вы ше посд1Jднiй пропадаетъ, и 

зе.'lенал земля переходитъ въ известнлкъ, который вначал·Б еще окрашсвъ въ зеленый 

цв1Jтъ , но ч1Jмъ вЫше , т1Jмъ бол·Бе пропадае тЪ зеленая землл , сохраняющаяся потомъ 

только въ вид1; раз бросанных Ъ зе ренъ. Все это , по мн1Jнiю П а н д е р а , указываетъ на 
то, что отложенiе зеленой земли сл1Jдуетъ относить къ тому же времени, что и выше
лежащаго известнлка. П ап д еру nринадлежитЪ также первое указавiе н а  нахожденiе въ 

зелено й толщ1J окамен1Jлостей . "Въ п·Iшоторыхъ м1Jстахъ " , говоритъ опъ , "какъ па

прим1Jръ , н а  Поповк1J, зеленая з емля не столь чиста, по уже сейqасъ же подъ гдипи

стымъ известнлкомъ см1Jшана съ известью и образуетъ плотную породу зеленаго цв1Jта, 
которал уже въ пижнихъ частлхъ содержитъ окамен1Jлости , именно теребратудъ (т.-е . 
брахiоподъ) , главпымъ обр азомъ изъ рода  Productus ( = Orthis)" 2). Объ этомъ извест
ковомЪ едо1; зе деной земди П а п д е р ъ  упомипаетъ еще разъ передъ обозрtнiемъ формъ, 

отпосимыхъ имъ къ ро ду Productus. 

1) Der Тlюnschicfer bildet das letzte Glied der Saнdsteinformation uнd нun folgt die-des Kallrsteines 
см. P an d et·. Пeitгage zш· Geognosie des Russiscl1en Reiches. St. PetersbUl'g. 1830, стр. 25. 

2) IЬid., стр. 26. 

ТРУды Г1юл. ltoм. Нов. СЕР., nЫII. 20. 1 



2 В. Л А М А Н С К 1 Й. 

Rакъ мы увидимъ дал·l>е при обзор-Б фауны , П анд е р о м ъ  были описаны многiл изъ 
формъ, встрi>чающихся въ верхней части глауконитовой толщи, но sатi>мъ повднi>йшiе 

изсл·l>дователи прiурочи.Jiи ихъ къ сло.ямъ плитнлка, и потому глауконитовал толща 

считалась до послi>дняго времени .шшенною окаменi>лостей, за исключенiемъ описаннаго 
Эйх ва л ь д ом ъ  изъ нижнихъ ел елоевъ у Балтiйскаго порта Obolus silurimts, конодонтовъ, 

описанныхЪ еще Па нд е р о м ъ ,  а также лдеръ крошечныхъ раковинокъ, изученныхъ 

Э р е н б е р г о м ъ  и отнесенныхъ имъ къ корненожкамъ и птероподамъ 1). Лишь въ самое · послi>днее времл акад. Ш м и д т у  и особенно М и к в и цу удалось найти въ нижнихъ 

слолхъ глауконитоваго песка у Балтiйскаго порта нi>сколько новыхъ формъ , а именно, 

еще одивъ видъ Obolus, описанный Ми к в и ц е м ъ  подъ названiемъ Obolus lingulae
formis, а также неописаппые еще Discina (?) sp.; Siphonotreta (?) sp. , Salterella (?) sp. 
и одинъ видъ губки. Какъ видно изъ перечислепiл открытыхъ досел1> ископаемыхЪ 

остатковъ , матерiалъ черезчуръ скуденъ, чтобы на основавiи его можно было парал

лелизовать нашу глауковитовую толщу съ какимъ нибудь опредi>леннымъ слоемъ 

Скандивавiи. Поэтому-то и академикъ Шмид т ъ, выдi>ливъ ее въ 18 8 1  году на ряду 

съ глауконитовымъ и вагинатовымъ известняками въ самостолтельный подълрусъ своей 

группы В 2), ни здi>сь, ни въ позднi>йшихъ своихъ работахъ не даетъ опред·Бленвыхъ 

указанiй относительно ел возраста, отмi>чал лишь ел сходство съ Элавдскимъ и Остер
готлавдскимъ Gronsand,  содержащимъ фауну Ceratopygekalk. 

Собирал матерiалъ длл мовографiи о р усскихъ силурiйскихъ Po1·ambonitidae, за

думанной мною въ 1 8 9 8  году, мн·Б пришлось пересмотрi>ть весь запасъ по силурiй
скимъ брахiоподамъ, имi>ющiйсл въ Музелхъ Императорскаго С.-Петербургскаго Уни

верситета, Императорской Академiи Наукъ и Горнаго Института, а также въ провин
цiальвомъ Музе1> города Ревелл.  При пересмотр·Б коллекцiи Фо л ь б о р та ,  хранлщейся 

въ ГеологическомЪ М узеt Академiи НауJ:;.ъ, л наткнулен па цi>лый рлдъ брахiоподъ 

со слi>дами породы, приближающейсл къ глауконитовому песчанику, съ указанiемъ на 
этикеткахъ, что формы эти происход.ятъ съ Попов&и около Павловска. Это были глав
пымъ образомъ Orthis recta и О. striata, описанныл П а вд е р омъ, а также Porambonites, 

оказавшiйсл вовымъ видомъ. Порода, въ которую ов1> были заключены , заставллла 

предполагать , что формы эти явллютсл вашими древвi>йшими силурiйс&ими окамен·Б

лостлми, принадлежа самымъ нижвимъ слолмъ глауковитоваго известнлка или даже 

глаукови·rовому песчанику. Во время экскурсiи на Поповку, от&уда значились эти 

формы, мн·Б удалось найти не только вазванные виды, но и ц1Jлый рлдъ другихъ ока-

1) Jiдpa эти, встр·.Ьчающiясл rлавны:м:ъ образомъ не въ этой толщt, а выше въ известнякt, въ по
сд·Ьднее время быди подвергнуты изслtдованiю Н. И. Берлинrом:ъ, которыИ высказываетъ сомнtнiе въ 
нринаддежности ихъ къ кориеножкамъ и птероподамъ. Повпдимому они являются ядрами rастроподъ. 

Н . И. Берлингъ. Мелкiе организмы нижнлrо силура балтi И:сitо-ладожскаrо rлинта. Изв. Общ. Горн. 
Ипженеровъ. 1904. М 6. 

2) Fr. Sc hmi d t. Rev. d. Ostb. silШ"ischen Trilobl ten. Mem de l'Ac. Imp. des Sciences de St. Pe t . 
VII Sel'ie, t. ХХХ, М 1, р. 18. 
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мен·Блостей ,  главвымъ образомъ плеченогихъ, а также глабель трилобита. Bct эти формы 

были найдены мною въ мtст·Б перехода глауковитоваго песчаника въ глауконитовый 

известшшъ. Открытiе это заставило меня еще разъ внимательно пересмотрtть въ 

Музе·!; Академiи Наукъ коллекцiю покойнаго Ф о л ь б о р та  и отобрать оттуда всt формы ,  

носившiя слtды этого слоя, пэроду котораго л уже начиналъ хорошо отличать. Про

исходящiл изъ этого же слоя окаменtлости оказались, кромt того, въ Геологическ.омъ 

Музе·!; Спб. Университета и въ Ревельскомъ Музе·Б, а также въ частной коллекцiи 

А. Э. Ми к в и ца, который любезно предложилъ ихъ мн·Б для обработrш. Нак.онецъ, 

экск.урсирул лично въ 18 9 9  и 1 900 годахъ, я имtдъ возможность обогатить свою 

ко.liЛекцiю еще нtсколькими формами, а также прослtдить этотъ горизонтъ какъ въ 

Петербургской губернiи, такъ и въ Эстллндiи и вылспить его отношенiе къ сосtднимъ 

пластамъ. Открытая въ верхвей части нашей глауконитовой толщи фауна позволлетъ 

уже приблизиться къ рtшенiю вопроса о ел возраст·:В и ел отношевiи къ образова

нiлмъ Скандивавскаго полуострова. 

Зелевал глауконитовал толща, подстилающал плитняки, имtетъ у насъ наиболь· 

шую мощность ок.оло Балтiйскаго порта, гдt, по изм·Бренiлмъ Г о л ь м а, она достигаетъ 

5,5 метровъ въ толщину. Далtе на востокъ мощность ел сильно уменьшается, и толща 

почти выклиниваетсл у Ямбурга и Нарвы; здtсь выклиниваетсл также и дик.тiопемовый 

сланецъ, вслtдствiе чего глаук.онитовая порода налегаетъ непосредственно на унгу.ш

товый песчавик.ъ. Къ востоку отъ Ямбурга мощность ел снова возрастаетъ , по нигдt 

она не достигаетъ и ·rретьей части своихъ размtровъ у Балтiйскаго порта. Нижнлл 

ел граница выражена всюду крайне рtзко-глауконитовая толща залегаетъ па размытой 

поверхности дик.тiонемоваго сланца и содержитъ мtстами ок.атанные его  обломки. 

Что 1шсаетсл состава глауконитовой толщи, то онъ колеблется, смотря по мtсту . 

У Балтiйск.аго порта она состоитъ изъ ок.ругленныхъ зерепъ кварца и зеревъ глауко

нита, связанныхЪ гливистымъ или кремнистымЪ цемептомъ . Въ нижней ея части встрt

чаютсл небольшiе обломки кристаллическихЪ породъ, окатапвые кусочки горючага 

сланца и стяжепiл: сtрнаго колчедана. Здtсь именно и былъ найденъ Obolus silurimts 
Ei chw. ,  а впослtдствiи Шм и д т о м ъ  и М и к в и ц е м ъ  еще нtсколько новыхъ формъ, 

упомлнутыхъ выше. По мtpt приближенiл къ верхвей ея границt содержанiе извести 

постепенно увеличиuаетсл, порода начинаетъ вск.ипать, кварцевыл зерна мало-по-малу 

исчезаютъ, и послt одного или двухъ глинистыхъ прослоевъ начинаютел банки плот

наго глауконитоваго известняка съ Megalaspis planilimbata. Такой же приблизительно 

составъ Юii:':Ветъ глауконитовал толща во всей Эстллндiи вплоть до Нарвы и Ямбурга, 

rдt она, как.ъ я уже сказалъ , почти совершенно выклиниваетсл. Въ обнаж.енiи р. Луги 
около города Ямбурга на песчаникъ съ унгулитами налегаетъ темная зелено

вато-фiолетовая глина, изрtдка подстилаемая свtтлозелевымъ пескомъ. Выше глина 

свtтлtетъ, дtлаетсл свtтдозеленой и накрываетсн плитнякомъ ,  нижнiе слои котораго 

переполвены окатаиными кварцевыми зернами. Въ глинi> встрtчаютсл гальки и обломки 

1* 
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темнокраенаго и фiолетоваго известняка . Общая мощность rлауконитовой толщи здЕсь 

всего лишь 8-10 сантиметровЪ . 

Rъ западу отъ Петербурга въ предЕлахъ Петербургской губернiи глауконитовая 

толща представлена либо зеленымъ песчаникомъ , который въ верхней части вскипаетъ 

отъ кислоты,  либо зелеными рыхлыми глинистыми песками, либо даже глинами зеле

наго, бураго и красновато-желтаго оттЕнковъ съ прослоями песка. Мощность ел на 

этомъ протяженiи кодеблется отъ 40 до 80 сантиметровъ, рЕдко доходя до 1 метра. 

НЕсколько иначе представлена глауконитовая толща на ПоповкЕ. Она имЕетъ 

зд1зсь около 1/2 метра въ толщину (0,55 м .) и сложена изъ глауконитоваго песчаника, 

постепенно переходящаго кверху въ глауконитовый мергель съ разсЕянными въ немъ 

кварцевыми :зернами .  Въ этой верхней части тодщи и была впервые открыта описы

ваемая мною далЕе фауна. 

Такъ какъ въ этой фаунt еще ВЕТЪ Megalaspis planilimbata, которал характе

ризуетЪ собою начало глауконитоваго известнлка, а съ другой стороны и самая порода, 

заключающая открытую нами фауну,  петрографически стоитъ гора:здо ближе къ глау

конитовому песчанику, ч1змъ къ глауконитовому известняку, то я причисляю ее къ 

первому изъ нихъ, т .-е .  къ подъярусу Д. Въ то же время фауна, открытая въ верхней 

части rлауконитовой толщи на ПоповкЕ, имЕетъ �овершенно другой характеръ, Ч'I>Мъ 

фауна, извЕстная изъ нижнихъ слоевъ ея у Балтiйскаго порта. Такъ въ ней НЕТЪ 

Obolus siluricus и другихъ формъ беззамковыхЪ плечевогихъ, и она состоитъ изъ за

мочныхъ nлеченогихъ и трилобитовъ. Вотъ почему я раздЕляю подъярусъ Д на два 

горизонта-нижнiй Да съ Obolus siluricus и верхнiй Д� съ фауной, описанiе которой 

л даю дальше .  Въ Эстллндiи, по крайней мЕрt на крайнемъ ел :западЕ, въ нижней 

части глауконитоваго песчаника встрtчаются представители первой фауны, въ верхней 

части представители второй фауны. Въ Петербургской же губернiи въ глауконитовой 

породt встрЕчаемы были мною исключительно представители второй фауны , и лишь въ 

самомъ ниву ея обломки Obolus siluricus. 

Въ востоку отъ Петербурга подъярусъ Д сложенъ преимущественно глинами зе

.ленаго, бураго, верЕдко красвовато-фiолетоваго цвЕта съ прослоями глинистаго песка 

и зеленаго мергеля. Такой составъ подъяруса мы видимъ, вапр . , по р . ТоснЕ, въ бе

регахъ которой ваблюдаетсл слtдующее чередовавiе слоевъ сверху внизъ: 

а. плотный глауконитовый известнякъ, залегающНi толстыми бан· 

ками . 

Ь. С'Вровато-фiолетовая глина съ глауконитомъ и прослоями 

с.  желто-зеленый песокъ 

d. сливвой зеленый (известковистый) песчаникъ 

е. грубозернистый зелевый песчавикъ 

f. зеленая глина съ глауковитомъ 

песку • 2,60 метр. 

0, 3 1  " 

0,03 " 

0,20 " 

0,07 " 

0,08 " 
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g. песокъ и песчапикъ, внизу красный и желтый, вверху зеленый 

съ глаукопитомъ . 0, 2 2  метр. 

h. диктiовемовый  сланецъ . О, 17 " 

Rъ горизонту Д� зд'hсь могутъ быть отнесены слои Ь - g.  
Свиту п риблизительпо такого же состава можно ваблюдать на рр .  Лав'h и 

Вайпал'h. 

На крайнемъ восток'h пашей силурiйской площади по рр. Вол хову и Сяси,  лрусъ 

Д представленЪ тоже свитою чередующихсл между собою рыхлыхъ осадковъ, nричемъ 

въ верхней ел части уже понвл:.нютсл представители фауны глауковитоваго известпл ка. 

Для характеристики приведу два разр·.hза, святые мною: одивъ на правомъ берегу 

р. Волхова въ 2 верстахъ ниже Старой Ладоги около усадьбы князя Шах о в с к аг о, 

другой- на ломкt В е с п и в а  па землt Б а б к о в а  около той же Ладоги. 

Въ первомъ изъ нихъ обнажаются сверху ввизъ слtдующiе слои :  

а) глаукопитовый плитвякъ (дикарь) ; нижвiс слои его тоюш и раздt

лены прослоям и зеленаго мергеля, который образуетъ подобiе 

корки, легко вывtтривающейся и освобождающей при вывtтри -

ванiи множество оrtаменtлостей , главнымъ образомъ брахiоподъ . 

Ь) фiолетовозеленая глина 

с) матовозелевый мергель 

d) зеленая глина . 

е) зелевый мергель . 

f) зеленая г липа . 

g) глауконитовый песокъ 

h) черный · гл пнистый (диктiонемовый) сланецъ 

i) рыхлый песчаникъ, вверху съ тонкими прослоями  глины, закан

чивающiйся наверху банкою колчеданистаго песчаника 

-метр. 

0 .15 

0.2 5  " 

0.05 " 
0.05 " 
0.14 " 
0 . 1 2  " 
0.40 " 

8.80 " 

Описываемая далtе фауна встрtчепа была мною въ слояхъ c-g, особенно въ 

верхнемъ изъ нихъ-въ матовозеленомъ мергелt. Другимъ слоемъ, заключающимЪ ока

мев·.hлости ,  являютел здtсь слои а, особенно зелепая глауконитовал корка шштъ глау

ковитоваго известняка , освобождающая при вывtтриванiи массу ископаемыхЪ остат

ковъ, главнымъ образ(!мъ брахiоподъ , принадлежащихъ родамъ Orthis и Plectella. 
Формы эти, представляющiя множество варiацiй и переходовъ, столтъ чрезвычайно 

близко къ видамъ изъ нижедежащаго мергеля ,  но вмtстt съ тtмъ онt т·Бсно при 

мыкаютъ къ формамъ глауковитоваrо известняка. Itpoм·.h Orthis и Plectella, я находилъ 

здtсь Cyrtometopus sp., Megalaspis aff. planilimbata, Orthisina aff. ingrica, Orthisina 
aff. radians Ei chw, Siphonotreta sp. и остатки Cystoidea. Такимъ образомъ мы видимъ, 
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что горизонтъ В,� не отдtленъ сколько-пибудь р·Iшко отъ выmележащаго известняка, 
но св.язанъ съ пимъ какъ стратиграфически, такъ и палеонтологически. 

Въ другомъ разрtзt л наблюдалъ сл-Едующее чередованiе слоевъ. 

а) с-Ерый зернистый известня къ съ глауконитомъ, носящiй названiе 
"бtлог.Iаза " .  

Ь) синiй глауконитовый известнякъ съ мергелистою коркою 
с) зеленый глауконитовый мергель 
d) зеленовато-краспал глина . 
е) глауконитовый мергель . 
f) диктiоневый сланецъ, палегающiй на неровную поверхность плот

наго песчаника, окрашеннаго разложиnшимсл сi:Jрнымъ Itолче· 
даномъ въ яркокрасный цвtтъ . .· 

0 .24 метр. 
0 .22 " 

0.22 

0.1 0 

0 . 04 

0 .80 

" 

" 

И зд-Есь также къ горизонту В,� могутъ быть отнесены слои с, d, е, слой же 
Ь можно считать уже началомъ глауконитоваго известнюtа (В"), та�tъ какъ въ немъ 
появляются формы, характервыя для зоны Megala spis planilirnbata. 

2. Описанiе фауны горизонта В1�. 
Triartl�rus Angelini L i n n r s s .  

Табл. I, фиг. 1 .  

1869. - Li n n a r s s o п. От Vestergotlaпds cambriska o c h  siluriska aflagringar. S. 70. Taf. II, fig. 28. 
1882 .  - Br o g g c г. Dic Sil. Eta geп 2 и. 3. S .  112. Taf. III, fig. 1, la. Taf. XII, fig. 1, 1а. 

Средняя часть головогрудпаго щита этой формы найдена мною на Поповк·.В въ 
зеленой глаукопитово·известковой пород-Б, содержащей въ обилiи кварцевыл зерна. 

Длина головогруднаrо щита 3 ,8 mm. Глабель имtетъ почти правильную квадрат
ную форму, лишь немного съужив�.ясь къ переднему краю. Съ боковъ въ нее вр-Езы
ваются двt пары боковыхъ бороздокъ, впереди которыхъ им-Еются еще по одной ямочк·Б 
съ ·каждой стороны. Глубокая затылочная борозда отдtлнетъ отъ глабели затылочное 
кольцо, расmирлющееся по середин-Б и съуженное по бокамъ . Затылочная борозда про
должается на боковыя части головогруднаго щита. Впереди глабели находится краевая, 
Jtаемка (limbus); продолжается ли она на боковыл части головогруднаго rцита:

' 
сказать . 

тр�дно, такъ какъ нашъ экземпляръ въ этой своей части сохраненъ довольно плохо.  
Неподвижныя части щекъ довольно круто падаютъ пазадъ; по  краямъ ихъ замtтны 
елабыл дугообразныя бороздки, ограничивающiя, вtроятпо, глазвыя возвыmенi.я. 

Какъ видно изъ описапiя и изображенiя найденной формы , она нtсколько отли· 
чается отъ изображенiй, помtщенныхъ въ сочиненiяхъ Ли нпарес о в а  и Брёгг е р а. 
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На иsображенiлхъ, даваемыхъ этими авторами, краевал и дорвальвал борозды не 
сходятел между собою , и Бр ё г г е р ъ  въ с воемъ описанiи прямо указываетъ, что гла
бель не достигаетъ краевой каемки , будучи отдtлена отъ вел ровною площад&ою. 
Rpoмt того , въ изображенi.яхъ обоихъ авторовъ краевой шовъ проходитъ нtс&оль&о 
ближе къ глабели, ч ·Бмъ это наблюдается на моемъ экземпляр-Б. Размtры,  указываемые 
Ли нн а р с с о н ом ъ  и Брёггер о м ъ , также немного отличаютел отъ размtровъ моего 
экземпляра. Первый изъ нихъ опред·Бляетъ длину головагруднаго щита въ 5-8 mm. , 

второй 5-9 mm. ,  тогда какъ мой экземпляръ имtетъ въ длину нtсколько менtе 4 шш. 
Вотъ тt мелкiя различiя , которыя обпаруживаетъ ваша форма, но онt настолько не
значительны, что ее можно признать настоящимъ Triartltr·us Angelini I.Jinnr s s. Най
денвал форма является пока первымъ и единственнымЪ русскимъ представителемъ 
группы Olenidae, которая, какъ извtстно, до сихъ поръ была совершенно пеизвtстна 
nъ русскихъ кембросилурiйскихъ образованiлхъ. 

Megalaspis Leucblenbergi n.  sp. 
Табл. I, фиг. 2, 2а. 

1843. Asapl�us Cc·ntron H1·z. v. Leuc llt e n beгg. Besclн·eibung шшgег пeuen Thieпcstc der Ur\velt von 
Zaгskoje Selo. S. 6. Taf. I, Fig. 1 u. 2. 

1858. Hof fmann. Samtliche Ьis jetzt bekannte Tгiloblten Russlaпds. Verh. d. К. Min. 
Ges. zu St. Pete1·sburg Jal1rg. 1857-58. S. 48. Taf. V, fig. 1а, Ь. 

H;GO. " " Eich>va ld. Lcthaea rossica, р. 1457. 

Отъ этой формы л им·]но лишь среднюю часть головагруднаго щита , огран иченную 
вt1•влми лицевого шва. Глабель имtетъ .яйцевидную форму и немного сжата съ боковъ 
на уровн·Б глазъ. Выпуклая· часть ел не доходитъ до мtста соединенiл вtтвей лице
вого шва, но отд·Блена отъ него площадкою .  По бокамъ глабели замtтны неленыл 
краевыя борозды ,  ограничивающiл щечныл возвышенiл. Затылочная борозда отсутствуетъ. 
Глаза плоскiл. 

Размtръ формы. 

Длина средней части головагруднаго щита отъ заднлго крал до 
мtста соединенiл .шцевыхъ mвовъ . 

Длина глабели (приблизительно) . 
Пlирипа rлабели въ передней ел части . 

" " позади rлаsъ . 
Разстолвiе между спинными бороздами у sадвлго крал . 
Пlирина передней расширенной части между в·Бтвью лицевого шва. 
Разстоянiе между концами глаsъ . 
Раsстолнiе между заднимъ концомъ глазъ и заднимъ краемъ голо-

3 9  

2 9  

16 
18 
17 
26 
27 

груди . 11  

mш. 

" 

" 

" 
" 

,, 

" 
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Форма эта найдена мною на рЪчкЪ Поповк·Б близъ Павловска. Отсюда же про
исходитЪ болЪе полный экзеипл.яръ головогруднаго щита съ частью щекъ , описанный  
герцогомъ ЛейхтенбергскимЪ. Авторъ указываетъ, что форма была найдена "bei Graffs

kaia Slawanka iп der untersten cbloritreichen kieseligen Kalkschicht". Описанный  тамъ 

же подъ тtм ъ же вазванiемъ обломокъ хвостоваго щита, хотя, по свид1пельству автора, 
и былъ вайденъ на томъ же мЪетЪ, въ томъ же елоЪ и въ кускахъ той же породы. 
( " Weil ich dieses Exemplar am denselben Orte und in demselbcn Gesteine und ganz in 

der Nahe des obigen Kopfschild fand " ) , однако, повидимому , происходитЪ изъ гораздо 
болilе новыхъ слоевъ , приблизительно Внr, въ которы хъ мilстами попадаютел обильныя 
скопленiя глауконита. Наша форма стоитъ ближе всего къ Megalaspis planilimbata Ang. 

особенно къ изображевiлмъ поелЪдней въ работЪ Вим а н а  о Shumardiaschiefer Нерике 1). 
Та же, по видимому, форма , во только въ крайне шiохомъ сохраневiи была най

дена мною въ томъ же горизонтЪ въ обнажевiи по р .  Изенrофъ въ Эстллндiи. 

Megalaspis Pogrebowi n. sp . 

Табл. I, фиг. 3. 

Хвостоный щитъ трехугольнаго очертанiл , сильно выпуклый  и окаймленный во
гнутой краевою каймой. Среднлл или осевая лопасть (rhachis) продолжается лишь до 
краевой .каемitи и выражена довольно слабо , причемъ сегменты можно различить только 
въ передвей ел части . На боковыхъ лопастлхъ сегментировка выражена еще слаб'lю. 

Лево различимъ только первый сегментъ , отдilллющiй отъ хвостоваrо щита его пе

реднiй край съ фасетами . Ддина хвостоваго щита 46 mm. ,  наибольшал ш ирина 55 mm. 
По своимъ внtшнимъ признакамъ этотъ хвостоный щитъ принадлежитЪ несомн·Iшно къ 

роду Megalaspis, именно къ группil Extenuati . Больше всего онъ напомrшаетъ хво
стовый щитъ Meg. extenuata, отличаясь, однако, отъ него своею значительною выпу
клостью. 

Форма эта была найдена на Поповкt Н. 8. П о г р е б о в ы м ъ  во время со вм ·Бстной 

эксRурсiи. Въ честь его я и называю этотъ видъ. 

Megalaspides Schmidti n. sp . 

Табл. I, фиг. 4. 

Хвостоный  щитъ параболической формы со слабо выраженною осевою лопастью 

или rhachis. Послilднля не доходитъ до задолго крал щита , занимал приблизительно 
3/4 длины его и образуя у своего конца небольтое возвы шенiе . ЕмЪсто сегментовъ 

1) С. Wim a n. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna iн Ncrike. Arkiv fбr Zoologi u tgifvet af К. Svenska 
Vet. Akad. i Stockholm. Bd. 2. М 11, taf. II, fig. 6, 7 и 9. 
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на осевой лопасти находятся поперечные острые валики, симметричесrtи расположен
пые по об·Ьимъ сторопамъ rhachis'a и отд·Бленные другъ отъ друга пегчбок.нми и ши
рокими бороздк.а�ш. На бокоnыхъ лопастяхъ этимъ бороздк.амъ соотвi>тствуютъ слабо вы

ражепныл .шнiи. Ширина rhachis у переднлго крал хвостоваго щита составллетъ при
бливительно 1/5 всей ширины щита. 

Ближе всего по своему очертанiю, по устройству боковыхъ фасеrтъ и по своеобразной 

сегмепrировк:Ь видъ этоrъ стоитъ rtъ фор�гЬ, описанной Г одь м омъ изъ Phyllogr·aptus
sclliet'er Далекарлiи подъ назван iемъ llfegalaspis dalecarlicus и выд·Ьленной впосл·Бдствiи 
Брёг гер омъ, па основанiи строенiн гипостоыы, въ повый родъ 111egalaspides 1) 

Отъ этой формы л им·Бю дnа хnостовые щита, найденные мною па Поповк1> и 
на Ижор1>. 

Длина . 
Наибольшая ширина 

Разм·.Ьръ. 

Форма съ Поuовкн. 
25 mm. 
37 " 

Ptyclюpy,ge (?) Inostrшnzewi n. s р . 

Табл. I, фиг. 5 .  

Фор11щ съ Ижоры. 
27 mm. 

3 9 " 

Хвостовый щитъ полукруглага очертанiя со слабо выраженнымЪ 1·hachis. По
сл·Ьднiй запимаетъ немного бо.11>е 2/з длины щита ,  быстро съуживаетсл кзади и окан
чиваетсл возвышенiемъ. Противъ этого возвышенiл задпiй край им·Бетъ слабую выемку. 
I\.акъ rhachis, такъ и боковыл лопасти лишены вслкихъ слi>довъ сегментировки , и хво
ставый щитъ лвллется совершенно гдадкимъ. По бокамъ пере!J,плго крал им·вютсл 
узенькiя фасетты. 

Размi>ръ .  

Длина 
Наибольшал ширина . 

Megalaspis (?) s р .  

Табл. I, фиг. 6. 

29 mm. 

42 " 

Слабо выпуклый пи гидiй, овальной или скорi>е параболической формы съ попереч
нымЪ дiаметромъ немного болi>е продольнаго. Поверхность сильно стерта, вслi>дствiе чего 

представдяется совершенно гладкой,  безъ реберъ и осевой лопасти . Впрочемъ посл·вднял 

1) W. С. B г o g g e r. UеЬ. die AusЬildung des Hypostoms bei einigcn slшndinaviscl1eн Asaphiden. Sver. 
Geol. Unders. Ser. С. М 82. 1886. 

ТrУды ГЕол. Ком. Нон. СЕР., вын. 20. 2 
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была в·Бролтно выражена на хорошо сохранившихс.а экземплярахЪ. На это указываетъ 

выпуклал дуга на переднемъ краю хвостоваrо щита, ограниченпал по бокамъ значи

тельными вдавленiлми. Съ боковъ переднiй край скошенъ фасеттами полулистовидной 

формы длиною около 2/з боковыхъ частей переднлго крал . 

Разм·Бры . 

Длина . 

Наибольшал ширина 

Пlирина осевой дуги 

Длина фасеттъ . 

14 
14 

» 

" 

Форма эта найдена А. Э. Ми к в и ц е м ъ  подъ гли нтомъ у Пейтгофа въ Эстллндiи 

въ пород·ll, совершенно не отличимой отъ такой же породы на Поповк·Б. Трудно ска

зать, къ какой групп·Б азафидъ принадлежитъ этотъ хвостовый щитъ ; болtе всего онъ 

напоминаетъ нtкоторыл формы мегаласпидъ изъ такъ называемыхЪ желтяковъ (Д,�) 

Orthis recta Pand. 

Табл. I, фиг. 7, 7a- cl, 8, 9. 

1830. Porambon'itcs rectus Pander. Be itгage zш· Geognosie des Russ. Re iches. S. 97, ТаЬ. XI, fig. 7а-7с. 
1840. Terebt·atula brevirostris (pat·tim) Эйхвапдъ. О cилypiiicltoii систем·!; пластовъ въ Эстллндirr. Orp. 160. 
1841. Tet·ebt·atula Ь·;·evirostris L e o p . v. B u c h. Beitragc zш· Bestimmung de 1· Ge Ьirgsfo1·matione n Russlands 

(in Saшtl. Sch1·ifteп. Bd. IV. S. 571) . 
1845. Spirifer rectus V e r n e u i l. Paleontologie de Russie, р. 140, pl. V I, fig. 16а, Ь, с, d. 
1860. Platystrophia recta Е i с h \V а l d. Lethaea rossica, р. 807. 

Раковина округленно плтиугольпаго очертанiл , часто неравностороннлл. Обt створки 

выпуклыл и почти одинаковой величины; поверхность ихъ покрыта простыми гладкими 

ребрами , числомъ около 20. Брюшная створка имtетъ синусъ, а спипная-соотвtтствую

щее ему сtдло ; и тотъ , и другое выражены крайне сдабо и замtтны обыкновенно лишь 

у зубчатаго лобнаго крал. Об·Б створки имtютъ я вственвыя area, скрытыл иногда сбли

жев iемъ макушекъ, изъ которыхъ наиболtе выдается макушка брюшной створки . Ко

роткая замочнал ливiл (около 1/з поперечнаго дiаметра раковины} иногда увеличена по 

боrtамъ ушкообразными отростками .  На макушкt брюшной створки иногда просвtчи

ваютъ сквозь раковину двt короткiл темвыл л инiи, соединлющiлся дугою, а на про

тивоположной макушкt одна темпал линiл, продолжающаясл около трети длины раковины.  

Отпрепарированпал мною внутренность спинной или малой створки напоминаетъ 

Ortbls Garausii Salt. 1) изъ тремадокскихъ отложепiй Англiи .  Въ глубинt дельтидiаль-

') Da v i d s o n. А Monograph of the British foss il Brachiopoda, vol. III, р. 229, pl. XXXIII, fig. 1-7; 
vol. V ,  р. 182, pl. XIV, fig. 21-27. 
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пой ямки ясно равличимъ вамочный отростоrtъ, имi>ющiй видъ короткаго иродольнаго 
валика, не доходящаго до самой макушки. Дельтидiальпая щель ограничена съ боковъ 
круральвыми отростками,  расходящимися подъ острымъ угломъ и немного торчащими 
вверхъ. Книзу отъ пихъ отходлтъ вамочпыя пластинки, соедиплющiяся между собою 
въ глубин·!; дельтидiальпой щели въ одну перегородку,  которал продолжается до сере
дины створки и равдi>ллетъ мускульвыя впечатлi>пiя. Послi>дпiя имi>ютъ продолговатую 
форму и расположены въ количеств·!; двухъ паръ тi>спо по бокамъ перегородки .  

Равмi>ры раковины .  

Средняя длина 8 ивмi>ренпыхъ эквемпляровъ . 
Наибольшая ш ирина. 
Тодщина или вышина 

1 3  
1 4 , 8  

8 , 5 - 9 , 6  

m m .  

" 

" 

Форма эта была впервые описана П а п де р о м ъ , который  далъ очень точное ел 
ивображепiе , ватi>мъ о ней у поминаютъ Э й х в а .'I ь дъ  въ своей S i l u гische Formation von 

Ehstland и Леопольдъ фонъ- Бухъ .  Оба относятъ ее къ в иду Terebratula aequirostris. 

Точное ивображенiе и описанiе ел мы находимъ ватi>мъ у В е р п е й л л ,  который наввалъ 
ее Spirifer rectus и отдi>лилъ ее отъ близкой къ ней другой формы Spirifer Panderi. 

( Porambonites striatus Р а п d . ) .  Наконецъ , мы паходимъ ел описанiе въ Lethaea rossica 

Э й х в ал ь д а ,  гдi> дается впервые точное укаванiе на мi>стность и слой, откуда она про
исходитЪ , а и ме n но " daпs le calcaire а Orthoceratites а graiпs verts de pyroxEme de 
Popowa et de  Poullиwa " .  

Описываемы й  видъ, встрi>чепный мпою впервые въ коллекцiяхъ Э й х в а л ь д а  и 
Ф о л ь б о р т а  ивъ Поповки и Пулковки, обратилъ мое внимапiе частицами зеленой по
роды, заполнявшей промежутки между ребрами .  Впослi>дствiи мвЪ удалось найти его 
въ цtломъ рлдi> выходовъ глаукопитовой толщи по Поповкi>, по Волхову, по р . Cap·IJ 

(бливъ с . Шумъ) ,  по р. Вайпалi>, по Тоснi> и по р. Ивепгофъ въ Эстллндiи .  Онъ обла
даетъ вообще вначительнымъ горивонтальпымъ распространенiемъ. Нарлду со слi>дующею 
формою онъ являетсл одной ивъ характерныхъ окамепtлостей горизонта Д�. 

Наша форм а  встрtчаетсл , повидимому ,  и въ Швецiи . Такъ, Orthis sp. ,  описы
ваемая К. В и м а н о м ъ  въ его статьiJ: Studien uber das Nordbaltische Silur (Bull . of 

the Geol . Inst. of Upsala. Bd. VI. S .  6 3 ,  Taf. III, fig. 1 3- 1 5)  и происходящая ивъ 
Obolussaпdsteiп , представлается мнi> тождественной съ пашимъ видомъ. 

2* 
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Orthis striata Раn  d .  

Табл. I, фиг. 10, 10a-d. 

1 830. Porambonites striatus P a п d e r. lleitrage zш Geogпosie des Huss. Reiches. S. 97, tab. XI, fig. 8. 
1 840. Tercbratula brevit·ostris (parlim) Э й х в а л ь д ъ. О силурiii ской систеы·l; пластовъ въ Эстл л ндiн. Стр. 1 60. 
1845. 8pit·i(et· Panderi V e п e u i l. Paleoпtologie de Russie, р. 141 ,  pl. VI, fig. lOa -c. 
1 860. Platystt·opltia st1·iata E i c h w a l d. Lethaea rossica, р 807. 

Форма, весьма близкая къ предыдущей . Раковина ел меньшихъ размtровъ и болi>е 

выпуклая , чtмъ у Orthis recta, имtетъ всегда по бокамъ замочной линiи ушкообразны е 

отростки . Ребра , число которыхъ меньше, чtмъ у предыдущаго вида , явля ются болtе 
острыми и высоки ми ; они сопровождаютел иногда добавочным и ребрами , которые  на
чинаются обыкновенно na боковой поверх ности главвыхъ реберъ и затtмъ постепенно 

утолщаются къ лобному кра ю, не достигал однако и здtсь размtровъ послtдн и хъ . 

Лобный край я вственно зубчатый , причемъ зубцы остр ·l>е , а промежутки глубже, чtмъ 
у предыдущаго вида . Синусъ и сiщло выражены,  напротивъ, столь же слабо . 4 экзем
пляра этой формы , которыми я располагаю ,  происходлтъ всt изъ коллекцiи Ф а л ь

б о р т а и найдены на Поповкt. Кромt того одивъ экземпллръ этого вида вайденъ мною 
на ВолховЪ . 

Orthis transversa Р а п  d .  

Табл. I ,  фпг. 1 1 . 

1830. Procluctus transuersus P a n d e г. Beitrage zur Geognosie des Russ. Reicl1es. S. 85, tab. XXI, fig. 7. 

Раковива полуовальнаго очертав iл , прибдизительно одинаковыхЪ размtровъ въ дл и ну 

и ширину. Брюшная створка выпуклая ; наибольшал вышина ел по серединt . Спиввал 
створка почти плоская и имtетъ небольшой синусъ, постепенно разрастающiйся къ 
переди, вслtдствiе чего вдоль боковыхъ краевъ и лобнаго края она дtлается немного 

вогнутой . Раковива покрыта довольно острыми ребрами , ч исло которыхъ къ лобному 

краю увеличивается, благодар я  пол вленiю новы хъ реберъ въ промежуткахЪ между преж

n и м и .  На серединt ракови ны число реберъ колеблется между 25 и 30 .  Area имtютсл 

па обtихъ сrворкахъ, при чемъ deltbyrium брюшной створки закрытъ замочнымъ от

росткомъ противоположной створки .  По бокамъ дельтидiальной щели на брюшной 
створк-Б расположены веболь шiе зубы , отъ которы хъ отходятъ ввизъ короткiл зубныл 
пластинки , соеди н.н ющiлсл съ днпмъ раковины. Если смотрtть сверху на внутренность · брюшной створки , то макушка закрываетъ зубныл пластинки . Внутри р:tковины слtды 

прикрtплевiя м ускуловъ не замtтны . 

Изображенный экземпллръ происходитъ изъ коллекцiи Ф о л ь б о рта .  Кром ·l; того , л 

ваходилъ этотъ видъ на р. Поповкt, а также по р .  Сар·!; {близъ с. Шумъ) и по 

р .  Бай палЪ на восток·Ь Петербургской губервi и . 
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Ortl�is transversa Yar. latestriata n .  var. 

Табл. I ,  фиг. 12, 12а. 

Въ коллекцiи  Ф о л ь б о р та , а также около с. IПумъ по р. Сар-1> я нашелъ форму , 

очень близкую къ предыду щему  виду, отл ичающуюсн только меньшимъ числомъ реберъ , 

(пколо 2 0) ,  которын являютел притомъ болi>е круглыми и широкими . Я назы ваю эту 

форму var. latestriata . 

Orthis incurvata n . s p .  

Таб.т. J ,  ф11 r. 1 3, 13а-Ь. 

Раковина о кругленно пятиугол ьнаго очертанiн.  Брюшная створка сильно выпуклая 

съ рi>зко загнутою макушкою, вслi>дствiе чего почти 1/� брюшной створки приходится 

позади замочной л иn i и  или,  в ·l;рнi>е, перпендикуллра, возстановлепнаго къ замочной линiи .  

Наибольшал вы ш ина ел приходител нем ного в переди этого перпендикуллра. Спинпал 
створка плос&ая , по,  благода рл расширепiю синуса , дi>лается немного вогнутою къ 

края мъ . Вдоль замочной линiи об·l; створки столь тi>спо сопр и касаются др у гъ съ дру
го�п,  что area не видно.  Раковина покрыта довольно острыми ребрам н ,  чuслп кото

рыхъ возрастаетъ къ лобному краю , благодаря появленiю новыхъ реберъ на склонахъ 

главпыхъ реберъ . Въ м·l;ст·l; наи большаго изгиба раковины число реберъ оrи.1о  2 0 .  

Оrъ этоli форм ы л и м ·l'>ю всего одинъ экзем плнръ с ъ  Попонки изъ кол.1екцiи 

Ф о л ь б о р та . 

Ortkis Christianiae Kj e r u l f. 

Табл. 1, ф п r. 1 4, 14а, 15 ,  16. 

1 81)5. Urtltis Clи·istianiac Kj с ru l f. Veiviser ved geologiske excursioner i Cl1ristiania omegn. Р. 1 -3. Fi�. Sa, Ь, с. 
1 882. " " I3 r o g g e i·. Die Si!ur. Et.ageп 2 u. 3. S. 48, tab. Х, fig. 14а, Ь, с. 

Ракови на поперечно овальнаго очертан iл ; об-1> створки выпуклыл, причемъ спинпая 

створка и мi>етъ углубленiя или сипусъ , которому соотвi>тствуетъ сi>дло брюшной створки . 

Маr�ушка брюшной створки нi>сколько загнута, вслi>дствiе чего самое высокое м·l'>сто 
этой створки лежитъ не на середин'�> ел, а ближе къ замочному краю . Об-1> створки 

имiJютъ area съ открытымъ трехугольнымъ отверстiемъ . Раковина покрыта много
численными ребрами или складками , отли'lительною особенностью которыхъ лвляетсн 

и хъ неодипаковал высота , происходящая отъ того , что ребра, появляющiясн въ проме

жуткахъ между главными , хотя и достигаютЪ вскорt ихъ размtроnъ въ ш ирину , но все же 
остаются пi>сколько н иже ихъ .  Вслi>дствiе пеодипаковой высоты реберъ , возникаетъ, благо
даря иrр-1> тi>вей , довольно своеобразвый рисунокъ , составля ющiй отличитедьв у ю  особенность 

этого вида. Иногда на раковин'�> выступаетъ 4 - 6 - 8  реберъ, сохрапнющихъ отъ ма-



1 4  В JI А М А Н С R 1 Й. 

кушки до лобнаго края свой высокiй гребень . Особенно рilвко бываютъ выражены на 
спинной створкil два ребра , ограничивающiл собою синусъ . Равм·l!ры раковины весьма 

различны. Одинъ ивъ маленькихъ эквемпллровъ (во не ивъ самыхъ мелкихъ) моей кол
лекцiи имilетъ въ длину  8 mm . , а въ ширину 1 0  m m . , тогда как.ъ самая крупная ивъ 

юi·Бющихся у мепл формъ обладаетъ продольпымъ дiаметромъ въ 1 4  mm . , а попереч

н ымъ въ 1 9  m m .  

Отъ этой формы мнt удалось отпрепарировать в u утреп вее строепiе какъ брюшной, 

такъ и спинной створки. Въ первой ивъ нихъ зубы очевидно поддерживались зубными 

пластинками (средняя часть area съ дельтидiальпой щелью и вамочными зубами нt

сколько обломана па нашемъ экземпляр-Б) . Продолженiемъ вубпыхъ пластинокъ являются 
двi; невысокiл перегородки , вскорt сближающiлсл между собою, загибаясь при этомъ 

навадъ . Отъ мtста соединевiя перегородокЪ отходилъ навадъ къ макушкi> мало ва

мtтный nаликъ, равдtлявш iй ,  повидимому, мускулышя впечатлtвiя .  У лобна1·о крал 

ребра вамtтпы и съ внутренпей сторон ы раковины . 
Внутри сп и н пой стnпркп среди делътидiальной щели находител небольшой вамочный 

отростокъ . Зубвы я  н . ш ш ограничены съ внутрен ней стороны вамочными  пласти нками , Itо

торыя расходятся подъ ту п ы мъ угломъ и выдаются въ вид·в короткихъ " crura " .  Внутри 

раrtовины проходитъ продольное воввышепiе , соотвtтствующее си н усу обратной стороны, 

и расходятел ск.шдки и бороздitи ,  соотвtтствующi я ребрамъ наружной поверхности . 
Описанн ая форма обнаруживаетЪ полв'lзйшее сходство съ ивобра жеп iями Ч е р у л ь ф а  

и Б р ё г г е р а . Ивъ другихъ видовъ ближе всего стоитъ к ъ  н ем у , какъ это отмtтилъ 
уже Б р ё г г е р ъ , Orthis lenticularis, форма ,  по.лвляющалсл еще въ Paradox ides B e d s  и пред

ставля ющал , можетъ быть , родоначальника пашей формы .  Для горизонта В,� описанный 

видъ служитъ одной ивъ руководя щихъ ОRаменtлостей ;  кромt ПопоВiш , откуда про

исходятъ эквемпллры коллекцiи Ф о л ь б о р та и мои первыя находки , онъ найденъ м ною 
по Волхову у Старой Ладоги, на р .  Вай палt, по р. Ижорt ,  по р. Пулковк·Jз и по 
р .  Ивенrофъ въ Эстллндiи.  

Orthis tetragona P a n d. 

Табл. II, фпг. 10, lOa-b, 1 1 ,  12 .  

1 830. Protluct�ts tctntgonus Р а п d с г. Bcit1·i.igc zuг Gcogпosie des  Russ . Reichcs S. 86, tab. XXVII, fig .  8а ,  Ь, с .  

Раковина поперечно- оваль •· а rо очертав i л ,  цм ·nющал наибольшiе равм·вры вдоль 

вамочнаго кран . Брюшная створка сильно выпуrtлал, спиввал плосrtая съ небольшимъ 

синусомъ . Oб·ll створки имilютъ area съ треугольнымЪ отверстiемъ. Поверхность раковины 

покрыта многочисленными мелкими ребрами , число которыхъ постоянно увеличи вается 

прибавленiемъ нов ыхъ реберъ , nачинающихс.л на боковой поверхности прежнихъ. Rром·Ъ 

того наблюдаются ковцентрическiя складки , чрезвычайно тtсно расположенныл у лобнаго 
края , всл·l!дствiе чего раковина прiобр ·втаетъ вдtсь какъ бы чешуйчатый видъ . БлагСI-
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даря таrtому налеган iю концентрическихЪ круговъ наростанiл даже спинная створка 

дtлается выпуклою вдоль лобнаго крал . 
Внутри брюшной створки по обtимъ сторонамъ дельтидiальпой  щели торчатъ не

больmiе зубы , им·Бющiе по бороздкt на сторонt , обращенной внутрь , и поддерживаемые 

зубными пластинками .  Послtднiл , направлялсь внизъ, сейчасъ же сли ваются со скорлупой ,  

аревращаясь въ  невысокiл перегородки , и затtмъ соединлютея въ  одну перегородку, 

которал продолжается почти до середины раковины. Такимъ образо.11ъ въ глубинt ма

кушки обособляется небольтое ромбическое уrлубленiе, отгороженное отъ остальной 

части раковины продолженiлми зубныхъ пластинокъ . Мускульныхъ отпечатковъ пе видно. 

Лобный край ув.раmенъ ребрами , которые переходлтъ на него съ наружной поверхности . 

Вн утри  спинной створки по серединiJ дельтидiадьной щели выдается мощный за

мочный отростокъ. По сторонамъ его имiJютсл глубокiл лмки ,  ограниченныл съ боковъ 

довольно мощным и  замочными пластинками ,  расходящимиен почти подъ прлмыъ у гломъ . 

Съ наружной стороны и хъ распо.'Iагаются зубныл ямки ,  расходлщiнсл подъ у гломъ 

больше прлмого. Замочный отростокъ помiJщаетсл на продолженiи то го продольнаго 

возвыmенiя , которое въ видt перегородки продолжается до середины раковины и раз

д1шяетъ очень г лубокiе и отчетливо выражеuпые мускульные отпечатки. Послtднiе со 

столтъ изъ 2 паръ, изъ которыхъ р·Бзко обозначена передняя пара. Rъ добному краю 

плоская спинная створка становител выпуклой; соотвtтственно этому внутри этой 

створки зам·Бчаетсл колtнчатый изгибъ, вслtдъ за которымъ раковина подиимаетел вдоль 

лобнаго крал вверхъ . Самый лобный край немного отогнутъ паружу и yitpa meнъ ребрами , 

которыл переходятъ на него съ наружной поверхности . 

Длина 

Ширина . 

Высота . 

РазмiJры раковины :  
I. II. 

1 3 mm. 1 5  
1 5, 5  

6 , 4  
" 

" 

1 8  

7 ,7 

III. 

1 9  

22 

8 , 1 

Кромt экземпллровъ изъ коллекцiй Ф о л ь б о р т а  форма эта найдена мною на  

Поповкt и на Волховt около Старой Ладоги . 

Orthis tetragona var .  lata P a n d. 

Табл. li, фиг. 13, 13а, 14,  14а. 

1830. Productus latus Р а п  d е r. Beitгage zш· Geognosie des Russ . Reicl1es S.  88, tab. XXV П, fig. 9а, Ь, с .  

Orthis tetragona весьма варьируетъ въ своихъ призпакахъ, образуя много разно

видностей болtе или менtе отличающихсл отъ основпой формы , нами описанной. Видъ, 
описанный П а н д е р о м ъ  подъ именемъ Productus latus, представллетъ одну ивъ такихъ 
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разновидностей .  Форма эта, весьма близкал къ основной форм·Jз, лвллетсл н·Jзсколько 

бо.тЬе вытянутой въ поперечномЪ направлепiи и обладаетъ болtе тонкой раковиной .  
Брюшная створка менtе выпукла, ч ·Ъмъ  у основной формы, спинная же, буду ч и  вначал·h 

плоской съ очень р1!31шмъ спнусомъ , къ лобному краю дtлаетсл вогпутой , получал, 

слtдовательно ,  изгибъ въ обратную сторону, чtмъ у основной формы (ер .  fig. 1 4а и l Ob). 
Изrибъ этотъ , какъ и тамъ, вызванъ чешуйчатымЪ налеганiемъ концентрическихЪ по

лосъ наростанiя .  Синусу спинной створки и ногда соотвtтствуетъ сtдло брюшной 

створки, и лобны й  край является уже изогвутымъ. 

Основная форма и var. lata, а также нtкоторыл другiя разновидности этого вида 

въ большомъ коJшчествt имtютсл въ коллекцiи Ф о л ь б о рта .  Сл·Jзды породы, сохра

н ившiеся на н'lзкоторыхъ э Е�sемплярахъ, указыва ютъ на вtсколько бол·l;е высокiй гори

зоптъ , а . именно имtютъ сходство съ иsвестнлкомъ зоны Megalaspis planilimbata .  Во 

время м оей эRскурсiи лtтомъ 1 9 00 года мн·Jз удалось встр·hтить описавныл формы in  

situ, а и менно въ одвомъ крайне интересномъ разр·:Взt на ломк·h Веснина (на земл·h 

Бабк.ова) ок.оло Старой Ладоги 1). Зд·:Всь oн·J:J были найдены м ною какъ въ ело·!; е 
(соотвtтствуетъ Д�), такъ и въ слоt f (принадлежатъ уже къ д/.1.) . Такимъ образомъ 

Orthis tetragona и var. lata, а также слtдующiй видъ Orthis abscissa и многiл формы 
изъ рода Plectella, хотя и nринадлежатъ къ горизонту Д�, не могутъ служитъ однако 

руководящими его окаменtлостлми,  во-первыхъ , въ виду крайней изм·hн'lивости своихъ 

призваковъ, во-вторыхъ, каRъ переходящiл и въ сл·:Вдующiй rоризовтъ . 

Orthis abscissa Р а n  d. 

Табл. 1, фиг. 1 7, 17а-Ь, 18, 18а-Ь, 19 , J 9a, 20, 20а. 

1830. Pt·oductus abscissмs P a n d e r. Beitrage zпr Geogнosie des Russ. Reiches. S. 87, tab . XXVli, fig. 7а, Ь, с. 

:Къ этому виду н отношу рядъ формъ, новидимому :м:ало nохожихъ другъ на друга, 

но  на самомъ дtлt представллющихъ варiацiи одного вида, который вдобавокъ стоиТ'ъ 

чрезвычайно близко по своему внутреннему строенiю и украшепiямъ скорлупы къ только 

что оnисавной Orthis tetragona и var. lata. 
У основной формы раковина поnеречно-овальнаго очертанiя . Брюшная створка 

выпуклая, спинная вначалt плоская съ сивусомъ дtлается къ лобному краю вогнутой .  

Ребра на  поверхности раковины крупнtе чtмъ у О .  tetragona, но увеличиваютел тt:м:ъ же 

способомъ. Rонцевтрическiл подосы наростанiл въ задней половин·Jз раковинъ рtдки, 

по у лобнаго края весьма часты и д·l;лаютъ переднюю часть раковины чешуйчатою. 

Самая первал или самая sадпля полоса паростанiл играетъ весьма важную роль у 

этого вида , такъ какъ въ зависимости отъ того , насколько близко она помtщается къ 

1) См. выше, стр. 5. 
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макушкЪ, находител весь наружный видъ раковины : какъ только н а  скорлупЪ по

я в.Iяется первая полоса варост:шiя ,  замо чный  край прекращаетъ свой ростъ, раковива 

варОС'l'аетъ боками и получаетъ иныл очертанiя . 

У разновидности, наибол·Ье блюшой къ основвой форм·Б (см. :fi�. 1 8 , 1 8а-Ь) ,  
первая полоса нароставiя помЪщае·rся почти по серединЪ раковины. Наибольшая 

ширина все еще приходится вдоль замочной линiи , и отличiе отъ основвой формы 

заключается лишь  nъ томъ, что ракопива  д·Блается немного бол·Бе выпуклой. 

У сл ·Бдующсй  разновидности  (см . fig. 1 9 , 1 9а) перпая полоса вароставiя находится 
въ задпей трети раi(ОВивы.  Соотв·Бтственно этому наи(jольшую ширину раковива имtетъ 

уже не вдоль замо чной линiи , а в ·Ьсколыtо кпереди . Очевидно, съ поя пленiемъ перваго 

колЪва ростъ раковины вдол ь замочной  л и нiи прекратился , и раковина  продолжала 

расти боковымъ и лобнымъ крал мп . nлагодаря этому ,  она прiобрtла трапецоидальную 

форму;  спинная створка сд·Блалась еще бол !;е вогнутой , и брюшнан стала ее облекать. 

Еще раньше преitратился ростъ замочваго края у послtдней разновидности 

(fig.  20 , 20а) , :которая всл·I>дствiе этого прiобр·Бла уже пятиугольное очертанiе , и брюшная 

створка сдtлалась еще бол·Lе выпуклой и стала еще больше об.п:екать спинную створку . 

Я нарочно остановился н-Есколько подробн·Бе на этомъ рядЪ формъ , такъ какъ 

ни въ одной другой rруппt силурiйскихъ плеченогихъ м нt не приходилось наблюдать 
такъ хорошо пыраженной зависимости между появленiемъ первой полосы наростанiн и 

формою раковины.  Соотношенiе это засл уживаетъ , чтобы на него было обращено 
вниманiе при изученiи семейства Ortl�idae, въ которомъ, насколько я зам ·Бтилъ, этимъ 
соотношенiемъ нерtдко обусловлены многочисленныя, подчасъ еле уловимыя ,  варi:щiи 

во внЪшнихъ признакахъ . 

Подобно Orthis tetragona, нашъ видъ со всtми его разновидностям и  былъ разысканъ 
мною въ коллекцiи Ф о л ь б о р т а съ Поповки . Бл изъ Старой Ладоги форма встр-Ечена 

мною въ горизонт·Б В1�, но переходитЪ и въ вышележащiй горизонтъ В11а. 

Orthis Bocki n. s р .  

Табл. 1 ,  фиг. 22, 22а-Ъ. 

Раковина полугексагональнаго очертанiя , слабо выпукло-вогнутая , у лобнаго края 

им·1Jетъ слабый I{олtнчатый изгибъ. На вогнутой спинной створкЪ находится продольное 

углубленiе , начивающееся у макушки и постепенно углубллющееся и расширяющеес.а 

rtъ лобному краю. Къ угламъ замочной линiи раковина выпрл мляетсл и даже стано

вится вогнутой въ обратную сторону.  Area у обЪихъ створокъ очень узкiя , и delthy

rium nыпуклой брюшной створки закрытъ замочнымъ отросткомЪ противоположной 

створки . Поверхность раковины покрыта круглы м и  ребрами или ,  вtрн·Бе, складками .  

Промежутки между послЪдним и  значительно шире самыхъ складокъ , и во  многихъ изъ 
нихъ выростаютъ къ лобному краю новыя складки . Форму эту я называю въ честь 

ТгУды ГЕод. Itoм. Hou. vEP.,  в ы п .  20.  3 
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одного изъ первыхъ изслi>дователей силурiйскихъ отложенiй Петербургской губернiи 

И. И. Б о к а. 

Кром1> экземпляра изъ колдекцiи Ф о д ь б о р т а, л имi>ю нi>сколъко образцовъ этой 

формы,  найденныхЪ мною у Пакерортскаго маяка близъ Балтiйскаго порта, по р. Изен

гофъ, по р. Вайпал1> и по р . Заклюкt близъ Старой Ладоги. Нашъ видъ , какъ в идно, 

обдадаетъ значительнымЪ горизонтальнымЪ распространенiемъ; кром ·Б горизонта Др онъ 

нигд1> не найденъ и потому :можетъ служить одною изъ руково �ящихъ окамен·!Jлuстей 

этого горизонта . 

Orthis parvula n. sp.  
1830. Froductus minimus, minutus, latissimus P a n d e r. Beitrage zur Geognosie d e s  Russischon Reicl1rs , 

S. 86 , Taf. XXV I, fig. 12,  1 3, 14.  

Весьма близка къ Orthis parva Р а п d. emend. V e r п e u i l ,  которая поя вляется 

н·Бсколько поздн·Бе,  а именно въ Вп� и Вп'{ · Отличаетсл отъ пел прнмымъ замочнымъ 

краемъ, вдоль котораго раковина имtетъ наибольшую ширину ; маrtушка брюшной 

створки не имi>етъ такого р·I>зкаго загиба, какъ у Orthis parva, и об ·I> створки ,  какъ 

брюшная , такъ особенно спинная, я вляются мепi>е вздутым и .  Ребрышки выступаютъ 

6олtе отчетливо и рi>зко , чi>мъ у О. parva. Синусъ спинной створки  выраженъ часто 

весьма сильно, всл·Бдствiе чего лобный край получаетъ изгибъ въ сторону брюшной 

створки. Размi>ры раковины большею частью крайне  малы и не достигаютъ н икогда 

размtровiЬ типичной Orthis parva. 
Вообще ортиды группы Orth is parva , равно  какъ и группы Ortl�is extensa , по мi>p·l> 

восхожденiя въ болtе новые слои испытываютъ постеиенныл измi>ненiл и превращенiя . 

Ожидаемъ съ нетерпi>нiемъ выхода въ свi>тъ давно  обi>щанной работы г. В ы с о г о р

с к а г о  о русскихъ ортидахъ, гдt будетъ представлено посдtдовательное развитiе обtихъ 

группъ въ видt ряда формъ или мутацiй, изъ которыхъ каждан будетъ характеризовать 

собою опредtленный rоризонтъ. 

Отличаемая нами Orthis parvula встр·l>чена мною во многихъ пунктахъ нашей 

силу рiйской площади ,  главнымъ образомъ на Поповк·l> и по р .  Изен гофъ въ Эстллндiи. 

Насколько простираются :мои наблюденiл, Orthis parvula не переходитъ въ сдtдую щiй 

горизонтъ Вна., и потому можетъ считатьсл характерною формою горизонта Д�. 

Porambonites Broggeri n .  s р .  

Табл. II, фиг. 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  6а, 7 ,  8 ,  9. 

Внi>шнiй видъ принадлежащихЪ сюда формъ варьируетъ довольно значительно.  

Мелкiе экземпляры (повидимому оол·Бе молодые) им·Бютъ почти пятиу годьное очертанiе, 

равномi>рно вздутыл створки и лишь cлt:tбu нам ·l> ченный синусъ .  Ширина и длина ихъ 
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почти одинаковы. Напротивъ , болi>е крупвыя формы явллютс.н болi>е раздвинутыми въ 

ширину, чtмъ въ длину ,  прiобр·Бтая этимъ ромбическое очертанiе .  Брюшная створка 

сохранлетъ прежнiй слабо выпуклый харюtтеръ, съ тою только разницей, что синусъ 
обозначается гораздо сильвtе и образуетъ выступъ, загибающiйсл въ сторону спинной 
створки .  Зато с пинвал створка д·Блается сильно вздутой и получаетъ вырtзъ вдоль 
лобнаго крал , въ которы й заходитъ выступъ брюшной створки .  Такимъ образомъ у 
rtрупных'I> (взрослы хъ) экsемпляровъ спинвал створка я вляется гораздо бол·Бе вздутой 

и выпуклой, чtмъ брюшная , и .шнiн соединенiл обtихъ сrворокъ получаетъ силr,ный 
и з rибъ въ сторону спи в ной створки .  Приблизительно одинаковыя макушки об·вихъ 

створокъ 1) круто заrибя.ютсл къ з:tмочному краю и большею частью тtсно сходятся 

между собою ;  и ногда впрочемъ между н ими остается пространство, и тогда подъ каждой 

мюtушкой можно вид·Бть по широкой щели .  Вдоль замочной линiи  на каждой створкt 

проходнтъ складки , ограничивающiл продолговатую area , покрытую горизонтальными 

полоскам и .  Поверхность скорлупы покрыта тонкими ребрышками, которыя дихотоми
чески вtтвнтся . Въ углубленiлхъ между ним и ,  которын приблизительно вдвое , втрое 

уже самихъ ребрышекъ , наблюдаются поперечныл складки, придающiя .имъ рtшетчатый 
характеръ. Кром·Б продольныхЪ ребрышекъ замi>тны концентрическiя л инiи  наростанiн . 

061> створки обладаютъ довольно толстою скорлупою, но , несмотря на это , почти всt 

найденвые экземпляры лвляютсн сдавленными или  разломанными. 

Внутри брюшной створки по обtимъ сторонамъ треугольной дельтидiальной щели 

выдаются мощные зубные отростки ,  расходящiесл приблизительно подъ угломъ 9 0° . 

Съ наружной стороны они отгран ичены глубокими ямками ,  куда входили замочные от

ростки проти воположной  створки .  Снизу они поддерживаются мощными  зубны м и  пла
стинками , которыя ,  будуч и  почти параллельны ,  направляются къ лобному краю и 

приблизительно на середин ·:В раковины  понижаютсл настолько, что сливаютел съ утолще

н iемъ дна раковин ы .  Незадолго до ихъ о:rtончанiя между ними наблюдается иногда 

лож&ообразное углублевiе ,  служившее, очевидно, мtстомъ прикрtпленiя мусrtуловъ. 

Насколько варьируетъ строенiе внутренности брюшной створки,  м ожно видtть изъ 

сравнеniя фиг.  8 и 9 на таблицt II, представляющихъ два различные экземпляра, 

разсматриваемые,  правда , въ нtско.1ько различныхъ положевiяхъ .  

Внутри спивной створки по обt сторон ы  дельтидiальной щели видн·:Вются расходя

щiяся прибдизительно подъ прямымъ угломъ замочныя пластинки,  поддержиnаемыл двумя 
перегородками ,  которыя постепенно понижаются и не  доходятъ даже до середины рако

ви н ы .  Подъ самой ма&ушкой на внутренней сторонt u ерегородокъ имtются углубленiя, 

служившiл дл.я прикрtпленiя отмыкающихъ мускуловъ (см . фиг. 7) .  
Описанвыя формы были впервые мною обнаружены въ коллекцiи Ф о л ь б о р та ,  гдt 

вс·J; он ·в пом·l>чены ,  какъ происходящiл съ Поповки . Затtмъ во время моихъ экскурсiй  мвt 

1) Часто 111акушка брюшной створки вtсколько больше. 

3* 
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удалось встр-Бтить этотъ видъ въ цi;ломъ рлд·в обнаженi й ,  а именно :  на Попопк-Б, на  

Волхов·!;, п о  р .  Вайпал·в и на полуостров·Б Балтiйскаго порта. Всюду формы эти  были 

находимы въ переполневвой кварцевыми зернами зелевой  известковой пород-Б, соста

вляющей перЕ:ходъ отъ глауконитоваго песчаника Itъ глауконитовому и звестняку.  На 

Волхов-Б кромi; того ов·в были встр'l;чены въ самыхъ нижнихъ бав кахъ глауконито 
ваго известняка вм·встi; съ Megalaspis planilimbata. 

Нашъ видъ я вляется дрсвн·вйшимъ представителсмъ рода Pot·a.mbonites . По своимъ 

внiэшнимъ признакамъ онъ , казалось бы,  должевъ быть отнесенъ къ той групп-Б формъ,  

которую Н ё т л  и н гъ называетъ querveгbreiterte Fоrшеп , 11 которал заканчивается Po
rambonites gigas 1), но м ежду нимъ и несомн-Бнными  членами этого ряда, вачи нающа

гося съ С" существуетъ значительный  промежутокъ,  гдi; н·втъ посредствующихЪ формъ , 

и гдi;, напротивъ , распространены формы съ чрезвычайно тонкою скорлупой ,  которыя ,  

какъ мнi; кажется, сл·вдуетъ считать самостолтельною группою.  (Сюда относятся вс-Б 

формы П а н д е р а, соединенныл В е р н е й л е м ъ  въ одипъ видъ подъ именемъ Spirifer po
rambonites, и встрi;чающiлсл начинал отъ Вн"( до С,-2, гд·в рядъ этотъ кон чается одной 

гигантской формой,  пока еще н и гд·в не описанной) Если же обратимел къ вн утрен 

нему строенiю описаннаго нами  вида, то Оitазывается , что онъ ближе всего стоитъ къ 

Porambonites reticztlatus, встр·вчающе м у сн IH Д,� н Д,у. У этого вида, такъ же какъ у 

нашего Porambonites Bтoggm·i, зубныл пластинки образуютъ в нутри брюшной створк и  

характерное ложкообразнос углублепiе 2) , а вн утри спинной  створю! замочныя пластинки 

им-Бютъ такое же направленiе и тi; же харак rерныл углублен iн nъ полости подъ самой  

макушкой . Я думаю , что Porambonites reticu latus я вляется угасающимЪ потомкомъ 

нашего вида и принадлежитЪ къ одной съ н имъ }!;нt\vickelungsreihe. 

Plectella g e n .  п о v . 

1830. Plect ambo1zites (pat'tim) P a в d e r. Beitrage zш· Geogвosie des Russischeв Reicl1es. S. 90. Taf. ХХVШ, 
fig. 19. 

Формы ,  принадлежащiя этому роду , обладаютъ выпукло-вогнутой, часто кол-Бнчатой ,  

раковиной полукруглаго или полуовальнаго очертанiл . Брюшная створка выпуклая, спин

вал вогнутая , причемъ передъ макушкой послi;дней пм ·J;етсл всегда небольшос у глубленiе .  

Кривизна выпуклой брюшной створ 1t и  колеблетсл въ бол·ве значительныхъ разм-Брахъ ,  

чtмъ вогяутой спинной ,  всл·вдствiе чего у болi;е выпуклыхЪ формъ брюшная и с п инная 

створки не столь т·всно примыкаютъ дру гъ къ другу, какъ у мен·ве выпуклыхъ, и 

пространстnо между об-Бими створками увел и ч ивается . Rъ угламъ замочнаго кpaJI ра

ItОви на становится почти плоской , всл·I>дствiе чего образуется у ш кооnразный отворотъ 

') N o e t l i п g. Beitrag zur systematisc]Jeп S t c l l uпg dcs Geнus Poг:ыnboпites Рапсl .  Z. cl . D. G. G. 

J � d. 35, s. 380. 
. 

2) Ср. Q u c в s t e dt .  Pet1·efakteвkuпde Veutscblat1ds. Bd. 1 1 ,  S. 543. At.las, tab. 55, fig. 22-23. 
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Gокового крал . Лобный край почти прямой или им·Бетъ пеболылой вырtзъ въ сторону 

()рюшной створю1 . Обt створки имtютъ area, пр и чемъ area брюшной створки обык

новенно выше противоположной area. Уголъ между обtими area весьма разл н ченъ 
отъ тупого у формъ м алп  искривленныхъ ,  до остраго у очень выпуклыхъ формъ . Пп 
серединt area бр ю ш ной створки находится трехугольное отверстiе , въ вершин·Б ко
тораго часто им·I>ется выпуклый delthydiuш . На проти воположной створкt отверст iе 

area закрыто выпуклымъ cllil idium ' oмъ , приросш и мъ къ замочному отростку ; часто chi

l idiпm расщешспъ ,  и тогда замоч ный отростокъ съ краями chilidium'a производн тъ 

впе чатлtнiе трегубаго возвышенiя . 
Поверхность раrtовины покрыта ребрышками съ ш и роки м и промежутка�1 и между 

п n ми, покрытыми какъ бы шагренью.  Вглядываясь , однако , ближе, можно замtтить , что 

бугорки, производящiе впечатлtнiе mн грсневой скульп туры ,  имtютъ продолговатую форму 

и расположены рядам и ,  образуя  стр у й к и ,  число которыхъ колеблется отъ 3 до 8 .  

Когда пространство между ребры шками у пели ч и вается , одинъ и зъ среднпхъ рядовъ 

шагреневыхъ стру екъ , превращается въ ребры шко.  На главномъ сгиб·h рако в и ны , гдt 

въ виду значительной кривизны скорлупы пrомежутки мРжду первонача.1 ьными ребрыш
ками значительно  раздви гаются, наблюдается массопое поя вленiе новы хъ ребрr.тшекъ 

въ промежутках·F>.  Къ лобному краю ребрышки сильпо сближаются м ежду собою .  

Характерною особенностыо внутренняго строенiн этого рода JШJ нется присут

ствiе внутри об·Б ихъ створокъ вдав.1енiя ,  продолжающагос.н часто за середин у  рако
вины . Bct возвышевiя и отпечатки , наблюдаем ые н а  внутренней сторонt об·вихъ ство

рокъ, помtщаются в нутри этихъ вдавлевi й ,  котор ыя я буд.v назы вать " висцераль вы м и  
углублепiлм и " . 

Внутри брюш ной створки (см. табл . II, фиг. 23)  висцерал ьное у глубленiе рtзко 

преrtращаетсл къ сторовамъ , приблизительно въ томъ м ·I>ст·в ,  l'дt происходитъ выпрлмленiе 

боковыхъ угловъ , напрот ивъ , къ лобному краю оно н е  отграничено рtзко и какъ бы 

сходитъ на нtтъ . Разм·I>ры его весьма различны .  У бол ·I>е н .эоскихъ формъ оно про

должается далtе къ лобному краю , чtмъ у сил ьно вы пук.ш хъ ,  гдt оно часто не дохо

дитъ и до середины ракови ны.  По об·Бимъ сторопамъ дельтидiальной щели находятел 
1wбольшiе зубы ,  чуть- ч уть отд·I>ляющiеся отъ area . Сн изу они поддержива ются sубными 

пластинками , которыя продолжаются въ видt двухъ невысоrtихъ слабо расходящихся 

перегородокъ, и ногда до половины раковины,  иногда далtе , смотря по тому , гдt оканчи

вается висцеральное у глубленiе . По серединt висцrральнаго углублевiя находител про
долговатое довольно широкое rюзвышевiе,  имtющсе форму язычка и продолжающеес�r 

до грани цъ вдавленiл . На уровв ·I> sубовъ оно соединяется поперечными перегородками съ 

зубными пластинками ,  и такимъ образомъ внутри висцеральпаго у глубленiя обособляется 

пять отд·I>льныхъ углублен i й . Одно  иsъ нихъ находится подъ дед:ьтидiальнымъ отверстiсмъ 

и имtетъ трапецоидальпую форм у , два лежатъ по  обtимъ сторонамъ ередивнаго воз

nышенiя (лзычка) и ограничены съ боковъ перегородками , лвляющимис.н продолжевiемъ 
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зубн ыхъ пласт и н окъ , и наконецъ еще два -Jiежатъ съ внЪшней сторон ы  эrихъ же пере 

городокЪ 1) . 
Съ внут ренней сторон ы  с п и н ная створка (см . табл .  II ,  ф и г .  2 2) и м·l>етъ такое же 

ви сцерал ьное вдавленiе, какъ и брюшная створка; оно окаймлено  съ боковъ возвы ше

н iемъ,  вдоль  котораrо рако в и на полу чаетъ код·l;н ч атый изrибъ .  Area н е  в идно,  такъ 

какъ о н а  обращена н ар у ж у .  Замоч н ы й  же отростокъ , н аходл щi йсл по серед и н ·!;  ея, 

переходитъ отчасти и на вн утрею з ю ю  сторон у .  Rрая chilidiu m'a также п р одолжа ютел 

на внутрен нюю сторон у  раковин ы ,  об разуя вал и к и ,  noxoжie на зубы . Кнаружи отъ нихъ 

находятся пебол ьшiя  11 м к и ,  по  края мъ которыхъ возвышаютел крурал ь н ы е  отростки .  

Съ внi>шней стороны послЪднихъ помЪща ются болЪе глубокiн я мк и  для  при нятiя зу

бовъ проти вопол ожной  створки .  Внутри висцеральнаrо у глубленiл  наблюдается одивъ 

непарп ы й  п родольны й вал и къ ,  часто весьма слабо выражен в ы й  близъ замоч паго края , 

и д вЪ пары боко в ы х ъ  вал иковъ . По обЪимъ сторонамъ сред и н на го вал и ка въ задней 

части висцеральн аrо углубл е н i л  замЪтны дв·Б пары маленькихъ м ускул ьны хъ отпечат

ковъ, при надлежащи х ъ , по видимому ,  замы r�ающ имъ ' мускуламъ.  Какъ вал и к и ,  такъ и 

муск ул ь н ые отпечатки вы ражены чаr.то край не слабо;  бол ьшею частью вабл юдается л и ш ь  

отпечатокъ задней п ары и раздЪля ющiй ихъ срединный валикъ,  тогда какъ боковые 

валики  сл и ваются вмtст·Б ,  образуя общее поднятiе .  

Давая наsванiе Plectella установл и ваемо.му  м н ою новому род у ,  я хочу покаsать,  

что изучен в ы я  м н ою формы приближаются къ формамъ , о п и саннымъ П а н д е р о м ъ  п одъ 

названiе м ъ  Гlectamlюnites , одн а  изъ которыхъ,  а и м е н н о  Гtectambonites uncinata P a n d .  

должна быть призвана представителемъ рода Гlectella. Я н е  с ч и талъ возможнымъ 

удержать за изучен н ы м и  м ною формам и родовое названiе Plectambonites, во- первыхъ, 

п ото м у ,  что у самаго П а в д е р а  подъ этимъ наименовавiсм ъ описаны в(:jсьма разно

образвыя форм ы и,  во-вторыхъ, п отом у ,  что это родовое названiе успЪло пол учить въ 

и ностранной л итературt столько р а знообразныхЪ зн�tченiй,  что самы й  родъ потерялъ 

нся 1ti й смыслъ.  Въ родъ Plectambonites П а н д е р ъ  соединяетъ всЪ извi;стныя ему изъ 

сил урiйски хъ я русовъ В и С о крестностей 0 . - ile'l·epбypгa вы пукло - вогнутыл ракови ны 

плеченОI' u хъ изъ группы Strophomenidae. Насколько разнохарактервыя фор м ы  вошли 

сюда, видно изъ таблицъ самого П ан д е р а. (Ср . напр .  Plectambonites imhrex, ovata,  
oЬlonga, �mcinata и др .) .  В е р в е й .н и Э й х в а л ь д ъ , и м tвrnie снова дЪло съ русскими 

н и жнесилурiйски м и  строфоменидам и ,  не приняли Пандеровскаго рода , а отнесли вс1> 

виды , установл е н н ы е  П а н д е р о м ъ  либо къ Leptaena , л ибо къ Strophomena , при чемъ 

соедин ил и  м н огi� в иды П а в д е р а  вмtстЪ подъ общимъ видовы мъ вазванiемъ . Взгллды 

Э й х  в а л  1 . д а  и В е р н е й д я  у держал ись въ русской и сканди навской л итературЪ, и та-

1 )  Весьма возможно, что уr.�убленi я ,  л е жащiя по бо камъ .нзыч ка, сл ужили мtсто иъ uрикрi;плепiл за·  
ъtы t шющttхъ мускуловъ (adductores), переднихъ оты ы t.ателе it (diductorcs нли divaricatorcs antcriores) и 
н о ж н ы хъ :м у скулов1., а }J акушечнал впади н а - задн и х ъ  отмыкателей (diductorcs плн divaricatores poste
t·iores). 
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кимъ образомъ родъ Plectambonites, установленный  ддл русскихъ нижпесилурiйсrtихъ 

плеченогихЪ Па н д е р  о м ъ ,  пересталъ фигурировать въ русско- скандинавской силурiй 
ской л итературЪ. СовсЪмъ другал судьба постиг.Jа этотъ родъ за пред·Блами Россi и .  

Всл·вдствiе того , что п·Ь li.Оторыл Пандеровскiл Plectarnbonites напоминаютЪ струй

чатыхъ строфо:�Iенъ изъ  сред н л го п верхня го сичра, я. съ другой стороны есть 

среди нихъ и формы типа  Leptaena sericea , ро;�ъ Plectambonites ста.п фигурировать 

у весьма м ногихъ авторовъ , п р и чемъ ему  стали при.�а вать весьма раз .1 и ч ное значен i е. 

Такъ, напр . , F i s c b e r  нъ свпей Manuel de concbyliologie 1 8 8 7  (стр .  1 2 8 3 ) считаетъ 
характернымъ п редставителемъ этого рода верхнесилу рiйскую форму Leptaena rhom
boida lis . Другiе а вторы относили къ этому  роду нtкоторыл формы изъ средня го силура
какЪ Plectambonites sericea, convexa и др. Что касается руководствъ и у чебниковъ по 

налео н тологiи , то зд·Бсь большею частью родъ Plectшmbonites отсутствовалЪ или упо

минался какъ синонимъ рода Leptaena (ер .  напр . ,  Z i t t e l .  G1·undziige der Palaeonto

logie) . Точно такъ же не признавалъ этого рода лучmiй знатокъ силурiйскихъ плечено

г ихЪ Д а в и д с о н ъ . 
Но вотъ въ одной и зъ новЪйшихъ работъ по  классификацi и пл:еченоги хъ, а именно  

въ  работ·!> Г о л л я  и К л е р ка  1 )  мы снова видимъ попы тку оозстановить родъ Plertarnbonites 
и дать ему точное значенiе. Попытка эта должна быть призвана довольно неудачной . 

Rакъ л уже говорилъ , родъ Plectarnbonites чисто русскаго происхожденiл и установ

ленъ П а н д е р о м ъ  на  основанiи матерiала изъ нашихъ ярусовъ В и С. Американскiе же 

авторы,  хотя и имЪли въ своемъ распоряженiи матерiалъ изъ наmихъ силурiйскихъ 
отложенiй ,  предпочли однако возстановить родъ Plecta.mbonites на основанiи формъ , 

встрЪчающихсн какъ въ н ижнемъ, такъ и въ верхнемъ отдЪл:ахъ силурiйскихъ отло 

женiй Шш. Америки.  Возстанов.Iенный  ими при  такихъ условiяхъ родъ Plectambonites 
весьма отдалился отъ того uервоначальнаго значенiя , которое придавалъ ему П а н д ер '); .  
Вотъ почему,  хотя одна изъ формъ, относимыхъ нами к ъ  роду Plectella, и была опи 

сана  П а н д е р о м ъ  uодъ родовымъ назвавiемъ Plectambonites (Р. ttncinata), я т·Jшъ не  

менЪе рЪшилъ не  возстапав.швать Пандеровскаго рода, получившага въ АмерикЪ уже 

довольно опредЪленное значенiе , хотл и далекое отъ желанiй самого П а u д е р а, а уста · 
1 1авливаю новый родъ, при чемъ самымъ названiемъ э·1·оrо новаго рода (Plectella) л хочу 

отм·Бтить с вязь .ero съ Пандеровскимъ Plectambonites. 
Родъ Plectella, описанный щtм и ,  долженъ быть отнесенъ къ подсемейству Rafi

nesquinae S c b u cb e r t , гдЪ онъ ближе всего стоитъ къ роду Leptella H a l l  & C l a г k e  

1 8 9 2 .  Пос.тЬднiй родъ , к ъ  сожал·Бнiю, весьма мало изученный,  и м·ветъ до сихъ поръ 
всего 2 вида, описанные еще Б и лл и н r с о м ъ  въ 1 8 6 5  году 2), а и менно Leptella sordida 

1) А н  iпtтoductioп to tltc study of t}Ie gcпCI'[l, of Palaeozoic Bracl t i opoda. Part r, р. :29;). Gcol. Su!'vey 
of thc State of Ne'v Y01·k.  Palaeпtology. Vol . VIII. 189:2-94. 

2) B i l l i п g s. Palaeozoic f'ossils of Сапаdа. Vol. I. 1 865, р. 73-75, fig. 66 11 67. 
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и Leptella decipiens, происходs1 щiл обt изъ Calciferous Sandstone. Нашъ родъ Plectella 

обнаруживаетЪ съ этими  формами сходство какъ по внtmнему виду , такъ отчасти и 

во вн утреннемъ строенiи. Иптересно ,  что оба американскr1 хъ вида uстрtчены у Point 

Levis въ I\анад·Ь въ известнлкt J\� 2, который ,  ка t•ъ изв'l;стно ,  принадлежитЪ къ са
мымъ н ижнп мъ горизонтамъ силурiйской системы . 

Представите.ш рода Plectella , встр·Ь ченные лишь  въ самы хъ нижнихъ горизонтахъ 

rусскаго сил ура , а именно  въ горизонт·!> В,� и Впи., я вляютел сам ы ми древвtйшим и  

формами среди русскихъ строфоменидъ . Нстрtчаемыя выше строфомевиды уже н е  при

надлежатЪ къ нашему роду и долж ны быть, повидимому ,  отнесены къ другимъ родо

вымъ rруппамъ . У большинства и зъ нихъ Iш·:hшнiя очертанiл другiл,  брюшная створка 
л nляетсJI уже вогнутой , а с п и п иал выпуклой ,  и скульптура ракоnины значительно 

отл и чается отъ скул ьптуры Plectclla . Сходство съ Plectellct выражается только во внутрен 

немЪ строенiи об ·:hихъ рако uинъ, нt:Jсмотря н а  то , что здtсь спивпая створка обле 
каетъ брюшную,  а не наоборотъ. Особенно поражаетъ эта близость впутреннлrо строе

нiя у одной изъ древнtйшихъ етрофомепидъ вслtдъ за Plectella, а именно у Leptaena (? ) 

Nef'edjewi Е i c h  w .  

Изъ описавныхъ до  сихъ поръ формъ только одинъ видъ, а и менно I-lecta?nbonites 

uncit�ata Р а н d  (см. P a n d e r, tab . XIX, fig.  7а ,  Ь ,  с) л вллетсл песомнtнным ъ  предста

вителемъ рода Plectella 1) .  Остальвыя описыuаемыя мною формы представля ютЪ новые 

виды , неизвtствые въ литератур-Б . 

Plectella gracilis n .  sp . 

Табл. II, фнг.  19,  ! 9а·-Ь. 

Наимен·l>е выпу клый изъ всtхъ в идовъ, встр·Бчающихся въ rоризонт'l> Др. Рако 
вина имtетъ полукруглое оqертав iе и лвллетсл почти плоской, получая I\О.гl>нчатый 

изгибъ лишь вбл изи лобнаго крал.  Об·!> створки чрезвычайно тtсно сближены между 

собою . Я имtю въ своемъ распоряжевiи всего одивъ эк3емпллръ этого вида съ По

ловки изъ ко.мекцiи Ф о л ь б о р т а . 

1) Орнги налы П апдеровскоИ рабuты большею частью утеряны, и лишь нe�rнorie изъ ШJХЪ уц·вл'lшr 
въ Музе·]; Горнаго Института. Поэтом у  при отоже ствд енiи каких1> бы то ни было формъ изъ с11. 1 урiйскихъ 
отложенiй окрестнuстеl! Петерб урга съ Пандер•вскими видами приходител руr�:оводи·гьсн опнсапiншr формъ 
въ работt П а п д е р а  н приложе н н ы м н  къ нeii рпсу н кашr. П оел·Jщнiе больше ю  ча С'пю довольно удачны 
и хорошо п ерсдаютъ общiй габитусъ tшждоi1 оп исываемой формы. При отожествленi п формъ мож н о  руко
водиться также в хъ рас краскою въ н·Бкотор ыхъ ивдан iяхъ Пап деровско l1 работы. Таtн, наир. , аеленJ л  
раскраска Plectambonitcs uncinata ч ре�в ы <шИно хорошо нrре;щетъ цв·1тъ ракови ны пред с 1·авителеfi Plec
tella ивъ велена 1·о п есчанистаго нзвест� лка В1р .  
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Длина . 

Ширина. 

Вышина . 

Размi>ры раковины: 

Plectella uncinata P a n d. 

Табл. II, фиr. 17, 17а- Ь, 22, 23. 

9 

1 3 , 5  
3 

mm . 

" 

" 

2 5  

1830. Plectambonites uncinata P a н d e r. Beitriige zur Geogнosie des Russischeн Reiches. S .  91 . Taf. XIX, 

fig. 7а, Ь, с. 

Раковина имi>етъ полукру гдое о чертавiе и лвллетсл раввомi>рво выпукдой, такъ 

что н аибодьшей вышины достигаетъ какъ разъ по середивi>. Обi> створки уже не 

столь тi>сно сближены между собою , какъ у предъиду щаго вида. Всдi>дствiе выступанiл 

маку ш ки брюшной створки замочн ы й  край уже не я вллетсл прнмолиней н ым ъ ,  а пред

ставлнетъ ломаную ливiю. Раковина покрыта тонкими ребрышками, м ежду которыми 

располагаетсл описанпал шагревеван скул ьптура. Rъ лобному краю въ промежуткахъ 

между прежними ребрышками выростаютъ повыл .  Иногда замi>чаютсл полосы наростанiл. 

Размi>ры: 

I. п. ш. 
Длина . 1 1 ,4 mm. 1 2 ,0 mm. 1 1 , 5  mm. 
Шир и на 1 6 , 0  " 1 5 , 2  " 1 6 , 0  " 

Вышина 5 , 0  " 5 ,7  " 4,8 " 

Э кземпляры этого вида происходлтъ всi> изъ коллекцiи Ф о л ь б о р т а  и найдены 

на По повк1>. 

Отъ этой формы мнi> удалось отпрепарировать внутреннее строенiе брюшной 

и спиввой створокъ, которое бы.!IО описано выше, такъ какъ лвллетсл типичнымъ 

длл всего рода Plectella . 

Plectella semiovata n .  sp. 

Табл. II, фиг. 18, 18а-Ь. 

Выпукло-вогнутап раковива полуовальнаго очертавiл , приблизительно одинаковой 

длины и ширины . Наибодьшая вышина приходится по середин·!; ракови вы иди,  вi>рвi>е, 

вi>сколько ближе къ лобному краю. Экзем пляры этого вида происходятЪ всt съ По

повки изъ коллекцiи Ф о л ь б о р т а. 

ТРУды fЕол, Itoll!. Нов, СЕР, вып. 20. 4 
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Длина . 

!Пири на 

Вышина 

В. Л А М А В С К 1 Й. 

Размtры раковины:  

9 , 6 mm. 

1 1 ,4 " 
4 , 2 " 

Plectella media n .  sp . 

Табл. II, ф и г. 16, 1 6а-Ь. 

1 0  mm. 

1 1 , 8 " 
3 , 9  " 

Раковина и мtетъ трапецоидальвое очертанiе. Въ началt створки довольно далеко 

оrстоятъ другъ отъ друга, но къ лобному краю, вс.'ltдъ за колtнчатымъ изгибомъ 

спивной створки , Послtдняя тtсно пр и м ыкаетъ къ брюшной створкt и какъ бы вхо

дитъ ВЪ нее. Ерюшпал створка .является равномtрно выпуклой , и наибольшал ел вы

шина л ежитъ почти на  середин·Б раковин ы .  Rъ угламъ замо ч наго крал ракови на нt

сколько выпря м ллетсл, образуя ушкообразные отростки .  Вс-Е экзем пл.нры этого вида 

происходя1·ъ съ Поповки изъ коллекцiи Ф о .п б о р т а .  

Размtры раковины : 

I. П. III. I V'. 

Длина . 1 2 , 1  mm . 1 1 ,4 mm. 1 1 , 6 mm. 8, 7 m m .  

Ширина 1 4 ,8 " 1 4, 8  " 1 3 , 7  " 1 1 , 7  " 
Вышина 6,0 " 6 ,7 " 5 , 8 " 4 , 8  " 

Plecteдa eminens n .  sp . 

Табл. II, фиг. 15, 15a-d. 

Раковина имtетъ ромб ическое очертанi е . Брюшна.н створка весьма выпукла и 
обладаетъ сильно загн утой макушкой, спинная же створка сравнительно мало изогнута, 

такъ что между обtим и  створками остается довольно значительвое пространство . Area 

обtихъ створокъ весьма ш ироки и слабо вогнуты ; area брюшной створк и  прорtзы

вается широкимъ дельтидiальнымъ отверстiемъ , въ которое входитъ трехгубый отростокъ 

противоположной створки,  составленный ИзЪ вамочнаго отростка и краевъ разсtченнаго 

chilidium'a. Раковина покрыта тонкими ребрышками ,  отдtленными другъ отъ друга 

шагреневой скульптурой; къ лобному краю число . ребрышекъ увеличивается , и они 

сближаютел между собою. Rакъ на спинной,  такъ особенно на брюшной створк·Б 

набдюдаются концентрическi.я полосы наростанiл.  Найдена на П оповкt. 
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Plectella extensa n .  sp.  

Таб.1. II ,  фиг .  20, 20а-Ь. 

Мален ькал ракови на трапецоидальнаго очертавiя , болЪе вытян утал въ поперечномъ , 

ч·l;мъ въ продольномъ направл:ен i и . Углы замочнаго крал вытя нуты въ небольшiл 

ушки.  Брюшная створка рав ном ·Бр но выпукла и и мЪетъ наибольшую высоту пр ибли 

зительно н а  серединЪ или ,  вЪрп·Ье , нЪсколько ближе къ замочному краю. Спи ннан же 

створка и м ·Бетъ наибольшую кривизну ближе БЪ лобному I�раю. Ракови на покрыта рЪдкими 
ребр ы шкам и (ortoлo 1 2- 1 5) ,  между которыми располагаютел широкiе промежутки ,  

запол ненные описанными выше шагреневым и бугоркам и ; иногда замЪчается н·Ькоторая 

морщи нистость въ поперечномъ направленiи . Найдена м н ою па Поповк ·l; и н а  ИжорЪ . 

Plectella ohtusa n. sp. 
Табл. П, фиг. 2 1 ,  21а. 

Въ моемъ распоряженiи и мЪетсл л ишь одна сдегка обломанвал брюшная створка 

этого вида . Ракови на сильно вздута и им·Ьетъ почти шаровидную форм у ,  съ nебольшими 

ушками по бокам:ъ замоч ной л и нi и . Поверхность ел истерта, но все же можно раз� 

л и чить скульптуру, свойственную вс·.Бмъ вида:мъ Plectella . Найдена на ПоповкЪ. 

Orthoceras a ttavus B r o e g g. 

Табл. 1, фиг. 2 1. 

1 882. Orthoceras attavus B r o g g e г. Die siluгischeп Etagen 2 u. 3, S. 53, Taf. IV, fig. 9 - 10, Таf . . Х ,  fig. 16: 

Обло:мокъ небольш и хъ размtровъ съ волнистою по верхностью , покрытою очень 

медкими поперечными линiлми .  Разр·l>зъ эллипти qескiй (проД . дiаметръ 8 mm . , п о п е 

речный 6 mm .) , сифона не видно . ВполнЪ тожественъ съ формою , описанною Б р ё г г е

р о м ъ  и зъ Вестфоссена , гдЪ она была встрЪ чена въ самыхъ нижнихъ слояхъ Cerato

pygekalk . Опи сываемый экземпл.връ найденъ мною на ПоповкЪ;  кромЪ того еще оди нъ 

обдомокъ того же вида былъ м ною встрtченъ въ ·rомъ же сдоЪ н а  ВолховЪ. 

Siphonia (?) cylindrica Е i ch w .  

Табл. П ,  фиг. 1 ,  2. 

1 840 Siphonia cylindrica E i c ll \v a l d. UеЬег das siluгiscl1e Schichtensystem von Ehstland. S. 209 . 
1860. " · " Е i с l1 w а 1 d. Lethaea гossica, р. 329, pl.  ХХП, fig. 22а -- е. 

Относ.вщi.вся сюда окамевЪдости имЪютъ видъ то продолговатыхЪ · гладкихъ ци

линдровъ , съ округлен ными концам и ,  то болЪе короткихъ вздутыхъ боченк.ообразныхъ 

4* 
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ТЕЛЪ . По серединЕ ихъ проходитъ каналъ, обыкновенно заполненный либо известко

вистымъ глауконитовымъ песчаникомъ , либо СЕрнымъ кол чеданомъ . RромЕ расши рен

ныхЪ отверстiй этого канала въ разныхъ м·I>стахъ на поверхности и мЕются цил индри

ческiя угл у бленiя , идущiя то параддельно боковымъ стЕнкамъ,  то подъ угломъ , и не 

доходя щiл до главнаго канала. Чаще всего имЕется лишь одинъ ил и два такихъ слЕ

пыхъ канала, но бываютъ· формы, у которыхъ ч исло ихъ доходитъ до 1 О. Въ этихъ 

слу чаяхъ тЕло ихъ терлетъ правильную цилиндри ческую форму и прiобр·Бтаетъ отростки 

и выступ ы .  Экземпллры , имЕющiесл въ моемъ распоряженiи ,  большею частью окатапы 

съ поверхности , но и въ ТЕХЪ случалхъ,  гдЕ они не окатаны ,  поверхнос'l'Ъ ихъ я вляется 

слегка шероховатою, какъ бы уС'l;лнною мелкими порами .  На разлОАIЕ какъ наружная 

поверхность, такъ и поверхность централ ьнаго канала .являются болЕе свЕтлыми, ЧЕМЪ 

центральная масса, окрашенная въ темно-бурый цвЕтъ. 

Описанны л  формы были отыск.аны мною въ коллекцiи Ф о л ь б о р т а  съ Поповки .  

Самому мнЕ,  не  смотря на поиски , не  удалось найти ихъ въ обнаженiи. На при

н адлежность ихъ къ горизонту Д� указы ваетъ порода , закJiюченна.я въ центральномЪ. 

каналЕ и боковыхъ углубленi.яхъ. Э й х в а л ь д ъ ,  описавшiй эту форму, также отмt

чаетъ, что она встрЕчается " dans la couche quartzeuse а grains pyroxeniques, la plus 

ancienne du calcaire а Orthoceratites de Zarskoj e aux environs de St- Petersbourg и ,  

т.-е.  именно въ нашемъ слоt. 

Э й х в а л ь д ъ  отнесъ эти загадочныл тЕла къ гу бкамъ , а именно къ Гольдфусов

скому роду Siphonia вм·.hстЕ съ другимъ силурiйскимъ видомъ Siphonia (нынt Asty
lospongia) praernorsa. Желая провЕрить справедли вость этого :м:нЕнiл Э й х в а л ь д а , л 

сдtлалъ нtсколько шлифовъ обtихъ разновидностей разсматриваемой формы въ гори

зонтальномъ, вертикальномЪ и тангентальномъ направленiяхъ, но ни въ одномъ иsъ 

н и хъ недьзл было обнаружи1ъ н и какихъ слtдовъ внутренняго строенiл . Масса, изъ 

которой состо.ятъ эти тЕла, оказалась аморфнымъ (или, вЕрнЕе, мелко аггрегатнымъ) 

кремнеземистымЪ веществ
'
омъ , окрашеннымЪ битумомъ въ буроватый цвtтъ и :м:tстами 

проникнутымъ мелкими кристалли ками пирита. Порода, заполняющая каналы, состоитъ 

иногда изъ кварцевыхъ и глаукон итовыхъ зеренъ, иногда же иsъ пирита. Въ одномъ 

мtстЕ среди rлауконитовыхъ зеренъ замЕчены 2 палочки, напоминающiя не то спи

кул и rубокъ, не то скелеты дiатомовыхъ. Несмотря на отсутствiе вся кихъ внутрен

в и хъ признаковъ ,  могущихъ р·.l>шить вопросъ о происхожденiи этой формы,  м нЕнiе 

Э й х в а .! IЬ д а  о принадлежности ел къ rубка.:м:ъ представл.яетсл мнt весьма вtроятнымъ.  

Во-первыхъ, самы й  внЕшнiй в идъ этихъ формъ говоритъ въ пользу его предпо.!Юженiя , 

во-вторыхъ, вещество, иsъ котораго состоятъ эти тЕла,  лвл.яется, какъ и у губокъ, 

кремвеземистьi:м:ъ, наконецъ, · въ третьи хъ, какъ центральны й  каналъ, такъ и бов.овы.я 

у глубленiя и мЕЮТЪ огромное сходство съ центральнымЪ и вы водящими каналами 

древнЕйшихъ губокъ ивъ гру ппы литистидъ. 

На ·прилагаемой табJIИЦЕ показавы :м:tстонахожденi.я описавныхъ формъ.  
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Въ описавной фаунt обращаетъ на себл ввиманiе преобладанiе плеqеногихъ , что ,  
впрочемъ, характерно для всего нашего нижнлго силура, и въ особенности для непо
средствепно вышележащихъ rлауконитоваго и вагиватоваго известняковъ . Въ этомъ 
отношенiи наши силурiйскiл отложенiн довольно р·:hзко отличаютел отъ скандинавскихъ , 

rдt главн ую  роль и граютъ тридобиты 1) .  Плеченогiя, встрtченвыя мною въ rоризонтt 

') Одинъ иаъ лучшихъ знатоковъ с.кан динавскаrо силура Л и в н а р с с о н ъ, бывшiй въ Россiи л-Iпомъ 
1872 rода, при3н аетсл, что нашъ rлауконитовыИ известнл.къ богатъ 6рахiоподам и, которыхъ н е  знаетъ Скан-
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В,� , можно разбить п а  дв11 группы .  Первую изъ нихъ составляютЪ т t  формы, кото

рыл встрtчаютсл только въ этомъ rоризоптt и не переходлтъ въ вышележащiе слои 
известпюtовъ. Таковы : Orthis 1�ecta P a n d . ,  Orthis striata P a n d . и Orthis Christianiae 
Kj e r u l f, а также Orthis Bocki n. sp. Изъ этихъ формъ Oгtl�is Christianiae Kj e r u l f  

составляетъ обы чную окамен1Jлость слоевъ с ъ  Ceratopy,r;e ( какъ Ceratopygeschiefer, такъ 

и Ceratopygekalk) Скапди вавiи и выше ихъ встрtчается , можетъ быть , только среди 

PhyllogгaptusschiPfer. Изъ другихъ формъ этой гру ппы въ Скандинавi и  попадается , по
видимому ,  также Orthis recta P a n d. ,  пайденная В и м э. н о м ъ  въ Obolussandstein области 

Gefle 1) . Вторую груп п у  плеченогихъ составллютъ Т'В формы , которыя или са.ми 
переходятъ въ вышележащiй горизоптъ съ Megalaspis planilimbata, или даютъ здtсь 

довольно близкiл мутацiи .  Сюда относятел всt остальвыя плеченогiя горизонта Д� -

Orthis transversa ,  О. incurvata, О. tetragona , О. abscissa и О. parvula, а также 

новый родъ Plectella, производлщiй въ горизонтt Др. нtсколько новыхъ пеописан

ныхъ еще формъ, близкихъ къ формамъ изъ Д�, и зат1шъ, повидимому, вымирающiй . 

По крайпей мtp1J мнt не приходилось встрtчать представителей этого рода ни въ 

В"� ' н и  выше.  Наконецъ , къ этой же группЪ пдечепогихъ сл1Jдуетъ также отнести 
Porambonites Broggeri, къ которому приближается по мвоrимъ признакамъ Porambo
nites sp . ,  встрtчающiйся въ В11а и являющiйся песомнtннымъ предшественникомЪ 

болtе поздней формы Porambonites reticulatus P an d .  изъ Вп� и В,,j. Въ общемъ 

фауна брахiоподъ нашего горизонта у казываетъ ва тtспую связь горизонта съ выше

лежащими слолм и  ш1итняка съ Megalaspis planilimbata, но въ то же время она со

держитъ элементы, сближающiе ее съ фауной переходпыхъ слоевъ между двумя систе

мами ,  т . - е . съ фауною Ceratopygekalk и Phyllograptu�schiefer 2) . 
Слtдующее за брахiоподами мtсто въ описанпой фаунt зани маютъ трилобиты . 

Среди нихъ одинъ, явллющiйсл представителемъ неизвtстпой раньше въ Россiи группы 

Olenidae- Triarthrus Angelini L i n n г s s . ,  указываетъ съ несомв1Jпвостью на связь нашего 

динавiя [ "An Versteinerungeн ist der ehstlandische Chloritkalk viel reicher als unseг Glaukonitkalk. Besoп
ders haufig enthalt er Bracl1iopoden, die ich, Orthis parva Р а п d. vielleicht ausgeпommeп, aus unserem Шаu 
konitkalke nicllt kenнe! Ср. L i n n a r s s o н. U eber eine Reise насh Bohmeн uнd dен russischeн Ostseepгo
vinzeн im Sommer 1872, Z. d. d. G. G. 1873, S. 693j, а н ужно добавитr., что Л н н u а р с с о в ъ  пос·втилъ 
только Эстля ндiю 11 окрестности Петербурrа, и не былъ па востокЪ пашен cилypiltcкoii площади, rдt. 
известняюr еще богаче плеченогиыи. 

1) С. W i т а н . Studien iiber das Nordbalti�che SiluгgeЬiet 1. Bull. of the Geol. Iнst. of Upsala V ul. VI, 
S . 63, Taf. Ш, fig. 13-15. 

2 )  Такъ, не сыотрл на то, что до сихъ поръ изъ Скандинавскихъ отложенiИ не  описано плечевогихъ 
ни тождественвыхъ, ни бдii зкихъ къ форма}IЪ этоi! группы, мвt кажется, что ыноriл иаъ отвосн щихсл 
сюда формъ встрtчаютсл тамъ въ слояхъ съ Ceratopyge и въ известковыхъ ирослояхъ Phyllograptus
schiefer . По крайней .мtpt у мвогпхъ авторовъ мы встрtчаемъ неоднократныл упомнпавiя въ числ:'l; 
н ро'Iихъ фориъ и зъ этихъ слоевъ также Ortl!is sp., Leptaena sp., Strophomena sp. Jl убtжденъ, что эт1r 
Leptaena sp. и Strophomena sp., окажутся nрн ближаИше�JЪ  изслtдованiи вич·J>мъ инымъ, ка�tъ вредста
вител шш установл.еннаrо мною рода Plectella, можеТ'ь быть даже видами, тождественными съ нашими. 
То же самое .мнt представляетсл и относительно различныхъ Orthis sp. скандинавскихЪ авторовъ изъ 
Ceratopygeregion н Phyllograptusscliiefer. 



ДРЕВН'ВЙШIЕ слои силУРiйскихъ отложЕюй РосСiи. 31 

горизонта съ скандинавскими слоями съ Geratopyge, такъ какъ форма эта встрЪчаетсл 

въ Скандинавiи уже въ Ceratopygeschiefer, составляя одинъ изъ характерныхЪ видовъ 

такъ называемой Euloma-Niobe Fauna. Остальпыл формы трилобитовъ принадежатъ къ 

семейству Asaphidae. Два изъ нихъ, несомн1шные представители рода Megalaspis -
М. Leuchtenbergi и М. Pogrebowi и одинъ- принадлежитЪ къ роду Me.qalaspides -

Megalaspides Schmidti. Что же касается остальныхъ двухъ формъ, то родоnое опре

дtленiе ихъ довольно затруднительно: хвостовые щиты не даютъ возможности рilшить 

окончательно этотъ вопросъ. Пuэтому родовыл ихъ опред'f>ленiл л не считаЮ оконча

тельными и оставляю подъ знакомъ вопроса: Ptychopyge (?) Inostranzewi и Megalas

pis (?) sp. Во вся&омъ случаi> вс-Е описанныл азафиды древнЪе Megalaspis planilimbata 

и азафидъ ея горизонта (Asophus pYiscus n. sp. и Ptychopyge praecuп·ens н. sp. =Pty

chopyge angustifrons var. n. ) и приближаютел къ азафидамъ шведскаго Phyllograptus

schiefer, а также Shumardiaschiefer Нерике (Megalaspides dalecarlicus H olm и Mega

laspides nericiensis W i m а n) . 

Остаются еще двЪ фopмы--Orthoceras attavus Brogg. и Siphonia cylindrica Eichw. 

Первал изъ нихъ была описана Брёrгеромъ изъ Ceratopygekalk окрестностей Хри

стiанiи, вторая же значенiл длл параллелизацiй не имЪетъ, такъ какъ извЪстна только 

у насъ въ Россiи. 

Таковы тЪ данныя, которыл даетъ намъ изучевiе фауны новаго горизонта. Часть 

формъ сближаетъ нашъ горизонтъ со шведскимъ Ceratopygekalk, другая же часть ука

зываетЪ на т·l;сную связь его съ вышележащимъ горизонтомъ съ Meqalaspis planilim

bata Ang. Его можно было бы даже соедивить съ послi>днимъ, но д·l!ло въ томъ, что 

у васъ горизонтъ съ Megalaspis plrtnilimbata и горизонтъ съ Megalaspis limbata почти 

не отдi>лимы другъ отъ друга, фауна же верхняго изъ вихъ уже весьма значительно 

отличается отъ описанной фауны, имtл всt черты фауны В11• Поэтому я считаю болЪе 

удобнымъ сохранить за описаннымъ горизонтомъ самостолтельное названiе, причисллл 

его къ глауконитовой толщt, петрографически столь отличной отъ вышележащахЪ 

известняковЪ. Горизонтъ, обозначаемый мною В1�, хотя и имЪетъ тЪсную связь съ 

нашимъ Planilim batakalk, все же носитъ самостоятельныл черты, такъ какъ въ немъ 

и:м:Ъются формы, встрЪчающiлся въ Скандинавiи среди типичной Ceratopygefauna и не 

переходящiя въ вышележащiе известняки. Что касаетсн нижней части глауконитовой 

толщи, т.-е. глауконитоваl'о песка, то ее можно было бы соединить вмtстЪ съ нашимъ 

горизонтомъ, но пока, я думаю, ее удобнЪе считать за особый горизонтъ, тЪмъ болЪе, 

что вс·.Ь находки, сд·l;лавны.я въ вей до сихъ поръ, ограничивались одними только без

замочными плеченоrими, которыхъ, напротивъ, не встрtчаетсл въ нашемъ горизонтt. 
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4. Аналоги горизонта В�� въ С:кандинавiи. 
Если мы: будемъ искать апалоговъ нашему горизопту среди скандинавскихЪ силу · 

рiйскихъ отложенiй, то :мы прежде всего должны обратиться къ слолмъ, непосред
ственно подстилающи:мъ Ortocereнkalk. Въ развитiи этихъ слоевъ въ Скапдинавiи :можно 

отличитъ два типа. Въ первомъ изъ пихъ, куда принадлежатЪ образованiл Норвегiи, Шо

пена и Вестерготлапда, непосредственно подъ Ortocerenkalk залегаютъ сланцы съ грапто

лита:ми, такъ называемый Phyllograptusschiefer или Undre Graptolitskiffer, н иже котораго 

идутъ Ceratopygekalk и Ceratopygeschiefer и л и ,  какъ теперь обозначаютЪ ихъ по предложе

пiю Б р ё г г е р а, cлolf съ Euloma-Niobe-Fauna. Залегал среди слоевъ, въ которыхъ главную 

роль играютъ трилобиты, и содержа одн ихъ лишь граптолитовъ (Didymograptus, Tetra
graptus, Dichograptus, Phyllograptus) ,  Phyllograptusschiefer представллетъ sначитедьныл 
трудности для параллелизацiи его съ тi!ми paspi!saми,  гдt , какъ , напр . ,  на Эландt или 

въ Остерготландt, слои съ Ceratopyge непосредственно накрываютел ортоцератитовымъ 

известнлко:мъ. Первое, что приходитъ въ голову при сопоставлевiи этихъ послtднихъ 

разрtsовъ, папр. ,  съ Норвежскими, гдt развитъ Phyllograptusschiefer, есть мысль о томъ,  

что Phyllograptusschiefer не представляетЪ изъ себя самостоятельнаго горизонта, а за

мi!щаетъ собою либо верхнюю часть Ceratopygekalk,  либо пижпiе сдои ортоцератитоваго 

известняка. Послtдпее предположевiе находитъ себi! между прочи:мъ поддержку въ томъ 
фактt, что во всtхъ тtхъ мtстностяхъ Скапдинавiи, гдi! развитъ Phyllograptusschiefer, 
въ спискахъ окамепtлостей изъ пижнихъ слоевъ известняка отсутствуетъ Megalaspis 
planilimbata A n g . , и зпачитсн лишь Megalaspis limbata S ar s  & B o e c k. Такъ, судя по 
спискамъ, Megalaspis planilimbata нi!тъ ни въ Норвегiи, ни въ Шоненi!, что же касается 

Вестерготланда (Кinnekulle) , гдt также развитъ Phyllograptusschiefer, то въ спискахъ 

Л и п н а р с с о н а  1) форма эта значится съ вопросительнымЪ знако:мъ, а въ позднtйшей 

работt Г о л ь :м а  о Чипнекулле даже отсутствуетЪ. Наоборотъ , тамъ, гдt Phyllograptus

schiefer не развитъ, какъ, вапр.,  въ Нерике, Остерготландt, на Элапдt и у насъ въ 

Россiи,  въ пижнихъ слояхъ ортоцератитоваго известняка всtми авторами отмtчается 

Megalaspis planilimbata. Отсюда естествепво слtдуетъ закдючить, что Phyllograptus· 

schiefer, если не вполнi!, то по крайпей мtpt своими верхними частями зам·Бщаетъ 

зову Megalaspis planilimbata ортоцератитоваго известняка. Такое предположенiе между 

прочимъ .я уже высказы валЪ въ своей предъидущей работt. 

Если призпать, что верхвiе слои Phyllograptusschiefer дtйствительпо замtщаютъ 

зову Megalaspis planilimbata, то является вопросъ относительно н ижней половины 

1) L i n n ar s s o n. Om Vestergotlands kambriska och siluriska aflagringar. 1869. Kgl. Sv. Vet. Akad 
Handl. Bd. VIII, М 2, S. 31. 
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сланцевъ, имiнотъ л и  они знаqенiе самостоятельнаго горизонта или же замi!щаютъ 

собою часть с.иоевъ съ Ceratopyge . Отвi!тъ на этотъ nопросъ разр·Бшаетсл отqасти тi!ми 
находками,  которыя были сд·.Ьланы въ Скандинавiи . Первая изъ нихъ принадлежитЪ 

Г о л ь м у , описавшему фауну трилобитовъ изъ известковыхЪ прослоевъ среди Phyllo 

graptusschiefer Далекарлiи 1) . Въ этой фаунt оказались слi>дующiя формы : 

Pliomera Tornquisti H o l m, форма близкая къ Pliomera Matlъesii 
A n g. 

Me,qalaspides dalecarlicus Н o l m. 

Niobe laeviceps D а l m .  
А трух pater Н о l ш . 

Agnostus Tornquisti H o l m .  

TriloЬites brevifrons Н о l m .  
Primitia sp . 

Lingula sp. 

Acrotreta sp. 

Orthis sp. 

Leptaena sp . ( = Plectellct sp .) . 

Сходная съ нею фауна была обнаружена вскорt затtмъ около Берга въ Вес·rер-

готландi! въ зеленомъ сланцi!, подстилающемъ ортоцератитовый известнлкъ 2) . 
Megalaspides dalecarlicus Н о 1m .  

Ampyx pater H o l m .  

Agnostus SidenЬladhi L i n n r s s. 

Ceratopyge sp. 

Symphysurus sp. 

Acr(ltreta sp. 
Orthis sp .  

Phyllograptus sp. 

Didymograptus sp. 

Наконецъ , сюда же относится фауна Phyllograptusschiefer Iемтланда, списокъ, ко

торой мы находимъ у В и м а н а  3) : 

Pliomera sp. 

Megalaspis sp. 

1)  G. H o l m. UеЬег eiпige TгiloЬiteп aus dem Phyllograptusschiefer Dalekarliens. 1882. Bihang till 
K gl. Sv. Vet. Akad . Handl. Bd VI, .\; 9. 

2) G. L i n n a r s s o n  och S. А. T u l l b e r g. Beskrifning till kartЬladet Vreta Кloster. Sverigcs Geol. 
Uпders . Serie Аа. М 83. S. 23 . 

3) С. W i m an. Ueber die SilШ"formation in Jemtland. Bull. of the Geol. Inst. of Upsala. 1893, vol. I, 
s. 263-264. 

ТРУды l'вол . ltoм.  Нон. с.,;�. в ы п . 20. 5 
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Niobe laeviceps D al m .  

Ampyx sp. 

Ostracoda (неопред1Jлимая форма) . 

Leptaena sp . ( = Plectella) . 
Orthis sp . 

Tetragraptus sp. 

Didymograptu,s (ilifoпnis . 
Didymograptus hirundo . 
Phyllograptus pl. sp .  

Фауна вс1Jхъ этихъ обня.женiй слишкомъ мало изучена ,  чтобы можно  было uыска

затьсл съ опред1Jленностью, представллетъ ли она самостолтельный горизонтъ, или  же 
должна быть соединена вм1Jст1J съ фауной Planilimbata-Zone въ одивъ горизонтъ . С<tмо
столтельными формами ,  т . -е .  такими ,  которыл не переходятъ вверхъ , л влJ:IIотсл въ ней 

Megalaspides dalecarlicus H o l m ,  Agnostus SidenЬladhi L i n n r s s . ,  Ampyx pater H o l m. 

Главною хара1tтерною формою л вляетсл въ ней родъ Me,galaspides , предст�:�.вители ко

тораго неизв1Jстны ни  въ Ceratopygekalk, ни  въ Planil imbatakalk Остерготланда ил и 
Эланда, а т1Jмъ болtе Россiи .  Въ виду этого правильн·Jю всего предположить, что 

Phyllograptusschiefer, залегающiй между Ce1·atopygekalk и Ortocerenkalk, въ той  своей 

части , гд1J онъ не зам·l;щаетъ собою верхней п оловины Ceratopygekalk или  Planilimbata

Zone представллетъ самостоятельный  горизонтъ . Назовемъ его горизонтомъ съ 111egala
spides. Посмотримъ теперь, какъ представлены сло и, непосредственно  подстилающiе 

Ortocerenkalk, въ т1Jхъ мtстностлхъ Скандинавiи ,  гдt отсутствуетЪ Phyllograptusschiefer .  

Обратимел прежде всего къ острову Эланду. Здtсь подъ слоями плитняка съ 

Megalaspis planilimbata A n g. залегаетъ слой, сложенный  изъ глауконитовыхъ зеренъ ,  

связанныхъ глинистымъ цементомъ и носящiй то  характеръ песка , то характеръ глины 

(Glaukonitskiffer) . Это такъ называемый  Gronsand сканди навскихЪ геологовъ.  Обнажаю

щiйсл почти по всему западному берегу острова, въ сtверной его части Gronsanrl со
держитъ очень мало окаменtлостей ,  и притомъ границы его различными авторами ,  п и
савшими объ Эланд1J 1) , понимаются различно ,  а потому въ концt концовъ чрезвычайно 

трудно составить себt полвое представленiе объ этомъ горизонт1J и его фаун ·Б. Вс·Бми 

ими приводлтся лишь сл1Jдующiл формы:  Obolus sp. , Orthis sp . , Orthis Cl�J'istianiae и 

Sympl�ysurus breviceps. По мtpt движенiл на  югъ въ Gronsand начинаютъ полвлюьсл 

.11инзы и прослои известняка ,  и наконецъ, начиная приблизительно съ Боргхольма, 

1) G. L i n n a r s s o n. Geologiska iakttagelser uпder еп resa p<t Oland. 1877. Geol.  Fбrеп . .l!'бгii . 
Bd. III, S. 71 - 86. 

S. А. T u l l  b e r g .  Forelбpaпde redogбrelse fбr geol ogiska гesor ра Olaпd. 11:'82. Sver. Geol. Undы·s. 
Ser. С. N! 53. 

G. H o lm. От de vigtigaste resultaten fraп еп sommaren 1882 utfбrd geologisk-palaeoпtologisk 
1·esa ра ёlland. 1882. Ofvers. af. Kgl. Vet. Akad. I<,бrhaпdl. 1882. N! 7. 
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среди Gronsand наблюдается постоянный прослой известняка съ довольно значительвой 
фауной ,  развообразiе которой постепенно увеличиваетсл къ югу ,  достигал наибольшаго 
богатства на крайнемъ юг·Б острова у Оттевбю . Судя по спискамъ Т у л л ь б е р г а  и 
Г о л ь м а, фауна эта состоитъ изъ слtдующихъ формъ : 

Ceratopyge forficula S a г s .  

Dicellocephalus angusticauda А n g . 

Dicellocephalus serratus А п g. 

Dicellocephalus dicroerus А n g.  

Eulorna ornatum Ang . 
Triarthrus Angelini L i n n r s �. 
Pliomera primigena A n g. 

Holometopus elatifrons А n g .  

Agnostus SidenЬladbl L n s .  

Harpides rugosus S a г s  & B o e c k 

Cheirurus foveolatus A n g. 
Niobe insignis L i nn rs s .  
Niobe obsoleta L i n n r s s . 
Symphysurus angustatus S a г s & B o e c k .  

Nileus Arrnadillo D a l m  vаг. depressa . 
Megalaspis stenorrhacl�is А n g. 

Megalaspis planilimbata A n g. (мелкiл формы) .  

Cystidea (облО}I ОКЪ неопредtли мой формы) . 

Orthis Christianiae Kj e ru l f. 
Leptaena n. sp .  ( = Plectella) . 
Obolus sp . 

Lingula sp .  

Acrothela sp . 

Acrotreta sp . 

Мы им·Бемъ зд·Бсь д·Бло съ тиnичною фауной Ceratopygekalk съ той лишь разницей,  

что къ вей примtшаны уже многiе роды,  которые затtмъ играютъ роль въ плитвл
кахъ, таковы Megalaspis , Nileus, Cheirurus , Barpides. Далtе нtкоторыл ихъ формы , 

напр . , Agnostus SidenЬladhi, Pliomera primigena указываютъ на близость къ только что 

нами просмотрtввой фаунt известковыхъ прослоевъ Phyllograptusschiefer. Приходится 

признать, что здtсь , несмотря на незвачительвую мощность слоя (всего около 2 5  -
3 0 савтиметровъ ) , въ вемъ представлевы какъ Ceratopygekaik , такъ и известковая фацiл 

Phyllogгaptusschiefer или,  какъ мы  назвали ее, горизовтъ съ Megalaspides. 
Гораздо бодtе полную авалогiю съ фауной известковыхъ прослоевъ Phyllogгaptus

schiefeг представллетъ зелевый сланецъ съ трилобитами, подстилающiй въ Нерике 

5* 
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Planilimbatakalk. Фауна его, недавно только описанная В и маномъ 1), состоитъ изъ 

слtдующихъ формъ: 

Pliomera Mathesii Ang. 

Apatocepl2alus pecten n. sp. 

Megalaspis planilimbata Ang. (мелкiя форм ы) . 

Megalaspides nericiensis н. sp. близкая форма къ Megalaspides da-

lecarlicus Holm. 

Niobe laeviceps Dalm. 

Niobe sp. 

Symphysurus breviceps Ang. 

Pygidium � 2. =Megalaspis stenorrhachis Aug. eшend.' Brogg. 

Agnostus glabratus Ang. (?). 

Agnostus glabratus Ang. var. ingrica F. Schmidt = Agnostus Si-

denЬladhi Linnrss. 

Agnostus lentiformis Апg. 

Ampyx brevicauda n. sp. 

Shumardia nericiensis 11. sp. 

Orometopus n. sp. 

Orthis sp. 

Rакъ видно, фауна слагается съ одной стороны изъ формъ, которыя принадле

жатЪ родамъ, встр·Бчающимсл въ слол хъ съ CeJ-atopyge --таковы Apatocephalus pecten, 

Shumardia nericiensis и Orornetopus sp., съ дру гой стороны, изъ формъ (сюда при· 

надлежатъ всt остальные виды) , которыя сближаютъ ее съ вышележащими слолми плит

няка. Виманъ, описавшiй эту фауну, причисляетъ Shumardiaschiefer уже къ Pla

nilimbata-zone, но, по моему мнfшiю, его сл·вдуетъ считать нtсколько древнЪе. Смtшан

ный характеръ фауны, а еще болtе присутствiе въ ней такихъ формъ какъ Mega

laspides nericiensis (близкiй видъ къ Megalaspides dalecarlicus), заставл нютъ паралле

лизовать его съ известковыми прослоями среди Phyllograptusschiefer Далекарлiи или, 

иначе говорн, признать его за горизонтъ съ Megalaspides. 

Но вернемся къ нашему горизонту В,�. Подобно только что описанвымъ гори

эонтамъ, аналогамъ Phyllograptusschiefer, онъ также отличаетсл смfJша.ннымъ характе

ромъ своей фауны, въ которой формы изъ Ceratopygekalk сочетались съ родами, полу

чающими развитiе въ вышележащихЪ слояхъ плитняка. Rpoмt того въ ней также 

имtетсл представитель рода Megalaspides, характеризующаго соотвtтствующiе горизонты 

въ Скандинавiи. 

1) С. W ima n. Ein Shumardiaschiefer bei Lanna in Nerike. Arkiv. for Zoologi utgifvet af. К. Sv. 
Vet. Akad. i Stockholm. 1905. II . •  �� 11. S. 1-20, taf. 1- Jl. 
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Въ виду этого будетъ правильнtе всего считать нашъ гориsонтъ древн ·Ъе Plani
limb ata-zoue · и  приравнять его, не смотрл па своеобразны й  характеръ его фауны , нъ 
которой преобладающее sначенiе имtютъ плеченогiя (явлен iе , наблюдаемое и въ выше
лежащихЪ слолхъ плитняка), къ только что описаннымъ обраsованiямъ Скандинавiи .  

Подобно имъ онъ должепъ быть признанъ sa  горивонтъ съ Megalaspides. Впосл·Iщствiи 

я постараюсь покаsать, что и вижележащiй гориsонтъ съ Obolus siluricus долженъ 
быть также причисленЪ къ этой же soнt и что такимъ образомъ вс.я наша глауко
питовая толща, залегающая ниже плитн.яковъ , представляетЪ образова нiе мелководнаго 

типа возраста зоны съ Megalaspides. 

Будучи фаунпетически тtсно связанъ съ вышележащимъ ортоцератитовымъ известня
комЪ и составдян, собственно говоря, его первую зону,  I'Ориsоптъ съ Megalaspides 

представленъ въ раsличныхъ мtстностяхъ весьма неодинаково. У насъ онъ сл8J'аетсл 

глауконитово · песчаными  слоями, постеленпо переходящим и  въ иsвестн.якъ, на Эланд'h же , 
напротивъ, онъ почти сливается съ Ceratopygekalk. Въ видt самостоятельныхЪ слоевъ 

горизонтъ съ Megalaspides представленъ въ Нерике (Shumardiaschiefer) и Остерготландt 
(Griinschiefer· Берга) , далtе же на западъ онъ уже не имtетъ самостолтельнаго sна

ченiя , но встрtчаетс.я нъ видt иsвестняковыхъ прослоевъ среди Phyllograptusschiefer 

(Далекарлiя , Iемтландъ) . Что касаетсл этого пос.JI ·.Бдняго c.Jioн, то а вижу въ немъ 
обраsованiе , которое въ верхней своей части sамtщаетъ (по крайней мtpt мtстами) 

зону съ Megalaspis planilirnbata A n g. ,  нижнею же своею частью соотвtтствуетъ гори

вопту съ Megalaspides . 



11. ПОДЪЯРУСЫ Вп и Вш· 

1 .  Историческiй очеркъ изученiа известняковЪ глипта . 

Строенiе нашего силуршскаго плато , возвышающагося къ югу отъ Финскаго за
лива и Ладожскаго озера , было въ общихъ чертахъ извtстно уже въ началt XIX 
етолtтiя . Уже С е ве р г и н ъ  зналъ ,  что " Дудеровскiя горы " и " земляной валъ " тяну·rся 
непрерывною полосою отъ Волхова до Наровы и переходятъ дал·l;е въ Эстляндiю , и 
что известняки послtдней составляютъ продолжевiе известняковЪ Петербургской губер
нiи 1). При описанiи окрес·rностей Ревеля мы находимъ у не го даже перечисленi� 
слоевъ въ восходящемъ порлдк·l; 11) . Сто.1 Ь же отчетливое описанiе профиля у Ревеля 
мы встрtчаемъ у Э н г е л ъ г а р д т а  3), кпторый прира пниваетъ его разрtзу горы Чине
кулле въ Швецiи, но при этомъ къ толщt известняковЪ онъ при числ.я:етъ не только всt 

силурiйскiе известняки  Эстляндiи, но и девонскiе известн.я:ки Лифляндiи .  Песчаникъ , 
залегающiй въ основанiи толщи , напомнилъ Э н г е л ь г а р д т у ,  какъ ученику В е р н е р а, 
слушавшему его лекцiи въ Лейпцигt ,  квадервый песчаникъ Саксонiи ,  глауконитова.я: 
порода и накрывающiе ее известняки - глауконитовые пески и м1>лъ Германiи , 
а потому всю свиту породъ, слагающихъ возвышенности Эстляндiи и Лифляндiи , онъ 
призналъ однимъ изъ вов1>йшихъ членовъ въ ряду флёцовыхъ образованiй (F' lotzgebi lde) , 

или ,  по современной терминологiи, приравнллъ ее м1>ловымъ отложенiямъ Западной 

1) C e в e p !' II H 'L. О trытъ мв нералоги •tес tшrо о п исапiн PocciИcJtaro государст ва .  Спб. 1809, •t. I, стр. 178. 
Ч. Д стр. 5, 8 и 142. 

2) �Снвзу, начи н ал отъ нри л с 1·а ющаго болота, состопт·r. она (по•Iва) и :н, J'лннъ съ р·Jщrювк.раплен
нымъ колчедано�IЪ, потоыъ слtд уетъ песчаный Ita�reнь, выше ropючiil ш11феръ, а на вершин-Б иавсстооli 
каыень слоистой" .  ibid ч. 11, стр. 143. 

3) M o r i t z v. E n g e l h a r d t  Darstelluпgen aus dem Felsgebltude Russlaпds. I J ,ief'et·ung. Geogпosti
scher Umriss von Finпland. Berlin. 1820, S. 26. 
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Европы 1) . Нужно сказать , что сходство въ чередованiи породъ усили валось еще т·вмъ,  
что какъ тамъ , такъ и у васъ выше залегаютъ гипсы (у насъ въ девонскихъ слояхъ 

Лифллндiи , въ Германiи въ третичныхъ пластахъ) . 

Таковы  приблизительно бы .ш представденiл о составt нашей сидурiйской свиты, ел 

характерt и ея отношенiяхъ къ образованiямъ другихъ странъ, когда она впервые под
вергдась изученiю.  Первымъ ея изслtдователемъ былъ анrл и ч анинъ С т р а н г в е й с ъ .  Въ 
своей замtткt " Geological Sketch of the environs of St. Petersburg " 2) онъ разд'Вднетъ 

образованiя, видtнныя имъ въ окрестностяхЪ стодицы, на дилю вiадьныл и додилювiаль

ныл,  а эти послtднiн на первичныя (Primitive) , Ityдa онъ  относитъ граниты , и вторич

н ыл (Sekundare) . Среди этихъ вторичныхъ образовапiй  онъ отл ичаетъ синюю глину,  

промежуточную свиту и плитной известнлкъ (de1· Pl eta Kal kstein) . Об.'lасть выходовъ 

этихъ породъ ограничена , по словамъ Ст р а н г в е й са ,  съ юга красноватыми песчаным и 

осадками и явдяетсл наиболtе узкою у р .  Сяси , н а  западt же она расширяется , и 

южная ея граница проходитъ около Фелли на .  Восточнымъ продолтенiемъ и звестнлковъ 
окрес'l·ностей столицы С т р а н г в е й с ъ  считаетъ известнякъ, обнажающiйся по р .  Мегр·Ь .  

Утверждать о распространенiи ихъ далtе н а  востокъ въ  губернiи Архангедьскую и 
Во .'IОгодскую онъ не  р·Бшаетсл , такъ какъ, по его словамъ, об'l; назuанныл губернi и ·  

еще мало изсл·вдованы .  Что касается возраста всей свиты, т . - е .  гдаввымъ образомъ 

изnестнлковъ, то онъ считаетъ ихъ одновременными  съ отложенiлм н , развитыми въ 

Скандинавiи и на островахъ Эдандt и Готланд·l;, причемъ къ этому выводу, какъ овъ 

самъ говоритъ , его побуждаетЪ сходство окамевtлостей . Изъ отдоженiй Англiи ближе 

всего, по м нtвiю С т р а н г в е й са ,  приближаютел къ нашимъ известнлкамъ известняки 

Мау Hill ,  закдючающiе, какъ говоритъ овъ, сходныл окам енtлости, во лишенные 

хJюритовыхъ зеренъ.  
Еще болtе pi>3KO были отдtлены сил ур1искiл отложенiл Прибалтiйскаго края отъ 

дру гихъ вашихъ осадочныхъ образованiй въ 1 8 2 5  году Э й х в а л ь д о м ъ  3). Онъ уже 
отличаетъ отъ нихъ отложенiн Лифляндiи и Курляндi и ,  а также изnестнлковыя обра

зованiн Новгородской и Олонецкой губернiи . Площадь, занятая силурiйской системой , 

очерчена у него та�tимъ образомъ достаточно точ но. Что касается возраста осадковъ ----- - -- --------- ------- - ----�--- ---
1) Itа къ изв ·Бстпо, В е р н е р ъ  н одразд·lшял·ь вс·Б н ород r.I по и хъ во:;расту на rл·lщующiл 5 г р у н n ъ :  

Uгgebirge, Uebet·gaпgsgeblrge, Flotzgebirgo, Angescltweшmte GeЬiгge и VulkaniscllC Gesteine. Itъ FlOtzge
Ьiгge В е р н е р ъ  1 1ричпслллъ вс·Б uсадо '-l u ын породы, пачинал съ древннrо J'<pacвat·o песчав11ка 1 1  ко 11 чап 

третичн ымп.  Ср. Z i t t e l, Geschiclltc dег Gcologie, S. 89. 
· 

2 )  Tгansactioпs of tlte Geological Society, vol V. London. 1818. 3а �г!;тка эта бы.ш персведена на 
pyccr,iй и н·Б�1 ецкi й язы1ш и uапеqатана въ руссrюмъ веревод-Б въ трудахъ Mпнepaлortl 'lecrtaro Оiiщества, 
т. I. 1 830. стр. 1 -96, и въ нtJi ецкомъ перевод·!; въ Scltгifteп dег Russ. Kais. Gesel lscltaft fiit' die gesaшшte 
Miпeralogie. Пd 1. AЬtlt II. St Petersbш·g 1842, стр . 1-90 ( Geologisclю Skizze det· Uшgebuпgeп St. Peters
burgs). Таыъ же па стр . 9 1-104 Iюм·l;щевъ н ереводъ другой зам hтки С т р а п r в е й с а. Bescltrei bung det· 
l�aget· iш Baclte Pulko,vka uюveit cles JJorf'es Gross Pulkowa iн der Nalte vон St. Petersburg 

3) Ed. v. E i c lt 1v a l d. Geognosico-zoologicae pet· lngriaш marisque baltici provincias пес поп de tri
loЬitis obset ·vatioпes Casani 1825, а 1 акже его же Zoologia specialis 1829. !3d 1, § 149-150. 
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разбираемага района, то анализъ иск.опаемыхъ остатковъ , главнымъ образомъ трилоби 

товъ , приводитъ его къ выводу , что отложенiп эти не FlotzgeЬilde, какъ думалъ Э н г е л ь
г а  р д ·rъ, а припадлежатъ къ montes transitioвis и стоятъ ближе всего къ отложен iлмъ 
Швецiи и Норвегiи .  

Къ такимъ же выводамъ самостоятельно пришелъ П а в д е р ъ  въ своей обширной 
монографiи ,  заrtлючающей описанiя м ногочисленныхъ искошtемыхъ остатковъ окрестно
стей Петербурга 1) . Наши отложев iл П а н д е р ъ сравниваетъ съ отложенiями Швецi и  и 

Норвегiи, причемъ наибольшее сходство онъ видитъ съ островомъ Готландомъ , гдt 
также внизу залегаютъ песчаники , вверху извес·rняки .  Однако ризличный характеръ 
фауны наmихъ и Готлавдскихъ осадковъ не ускользн улъ отъ ввиманiя П а в д е р а. По
слtднiл, какъ болtе богатыл окамев ·:hлостями ,  онъ считаетъ отложившимиен либо позд
н·Бе , либо въ болtе выгодныхъ условiяхъ. Еще болtе сходны съ нашими ,  по мн·Бвiю 
П а н де р а , отложенiя Вестерготлавда , в о  и они представлл ются ему нtсколько вовtе . 

Итакъ, еще до установлевiл Мур ч и с о н о м ъ  силурiйской системы, наши силурiй
скiя отложенiя были отдtлевы отъ остальвЫхъ осадочныхъ образованiй Россi и и раз
сматривались какъ самостоятельнан свита, состонщал изъ голубой глины, песчаника, 
I'Орючаго сланца, зелевой земли и известняка . Что касается послtднлго члена свиты ,  
то къ нему относили н е  только известняки ,  обнажающiеся подъ Петербургомъ и въ 
уступахъ глипта Эстллндiи ,  во и лежащiе далtе къ югу,  какъ на материкt, такъ и 
на островахъ. Подраздtленiн извес·rннковъ на отдtльные ярусы не существовало, такъ 
1tакъ оно могло  быть сдtлано только па основавiи палеонтологическихЪ данныхъ, а 
ихъ еще было недостаточно . Между тtмъ необходимость этого подраздtленiл сознава
лась уже въ то время. Такъ Э н г е л ь г а р д r ъ  въ своей цитированной уже ранtе работt 
отмtчаетъ , что ,. по мtpt удаленiя на югъ вглубь страны известнякъ н·Бсколько разъ 
мtняетъ свою структуру, цвtтъ и окаменtлости , дtлаясь часто похожимъ на известняки, 
накры вающiе м·l>лъ, или даже на самый мtлъ " 2) . Въ другой своей работt, вышедшей 
въ 1 8 3 0 году, тотъ же Э н r е л ь г а р д т ъ  а) указываетъ , что къ югу отъ слоевъ съ 
трилобитами и ортоцератитами зале !'аютъ бол·Бе новые известняки съ кораллами и 

пентамера'Ми.  Постепенно , однако , накапливалсн и палеонтологическiй матерiалъ . Въ 
музеяхъ Петербурга, Ревеля, Дерш·а и Риги, а также у многихъ частныхъ лицъ въ 
Эстляндiи имtлись уже недурныя коллекцiи ископаемыхъ наши хъ силурiйскихъ отло
женiй. llробужденiю интереса къ собиранiю окамен·влостей не мало способствовало 
учрежденное въ 1 8 3 0 году Минералогическое Общество въ Петербургt.  Наиболtе 

1) Chr. P a n d e r. Beitrage zur Geognosie des Russischen Reicl1es. St.-Petersburg 1830. Онъ равличаетъ 
ЗJ.I .сь 5 слоевъ: 1 )  Вlauer Thon. 2) Sandstein, Muschr'lsandstein. 3) Tlюnschiefer, A launschiefer, Brandschiefer. 
4) Griinerde, Griiner Sandstein, Griiner Quarz. 5) Kalksteiн, Orthocerat i ten-, Trilobiteпkalk, Uebergangs
kalkstein .  

2 )  l .  cit. , стр. 26. 
3)  E n g  e l  h a r d  t und Ul p r e c h  t. Umris der Felsstruktur Liv- und Ehstlaнds. Karsten's A rchiv Jahrg. 

1�30. Bd II. 
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обильную добычу давали рtчки окрестностей Петербурга, особенно Пулковка и По

павка, вслiJдствiе чего вскор·.Б уже почти вся фауна известRJшовъ глипта Петербургской 

губервiи была приведева въ извtствость и частью даже описана Э й х в а л ь д о м ъ  и 

П а н д е р о м ъ . Рt.же попадали въ Петербургъ окамевtлости изъ Ревеля и Эстляндiи, 

которыя преимущественно сосредоточивались въ другомъ научномъ цевтрt - Дерптt. 

Въ такомъ состоян iи  засталъ нашихъ русскихъ изслtдователей выходъ ' "  Силурiй

ской системы " М у р ч и с о н а, гдt на осповапiи наблюденiй въ Авrлiи ,  устанавливалисf> 

въ ряду переходныхъ образовавiй " двt самостонтельныхЪ системы-силурiйская и де

вонская , и зъ которыхъ каждая была подраздtлена на рядъ болtе мелкихъ отдtловъ 1). 
Твердая незыблемая схема была дана,  и изслtдователямъ другихъ странъ предстояло 

прослtдить у себя на родинt  тt же подраздtленiл, что были даны М у р ч и с о н о м ъ  

для Анrлi и ;  однако въ виду того, что наши силурiйскiя отложенiл весьма далеки отъ 

англiйскихъ , какъ по своему петрографическому составу , ·rакъ даже и по фау нt, 

первыл попытки этого рода были мало удачны. Такъ Эй:х в а л ь дъ,  откликнувmiйся 

раньше другихъ на сочиненiе М у р ч ис о в а  и уже въ 1 840 году вапечатавmiй свою 

работу " О  силурiйско!i систем·Б пластовъ въ Эстлл ндiи " 2) , все время стараетел по

догнать наши слапцы и песчаники къ силурiйскимъ извествлкамъ, славцамъ и песча

никамЪ Англiи 3) . Такое же желанiе подгонять оrдtльные члены нашей силурiйской 

свиты къ авrлiйскимъ образованiлмъ мы видимъ и у другихъ авторовъ, напр. , у О з е р

с к а г о  и даже К у т о р г и. 

Какъ н уже говорилъ, лучше всего, особенно съ фаунистической стороны, были 

изсл·.Бдованы известняки,  слаrающiе rлинтъ , такъ какъ именно они развиты въ окрест

ностяхЪ столицы ;  напроrивъ изученiе вышележащихЪ слоевъ известннковой свиты ва
ходилось еще въ самомъ зачаткt и подразд·.Бленiе ихъ на отдtльные ярусы только на

мtчалось . Начало изученiл ихъ было положено трудами К у т о р г и  4) и Э й х в а л ь д а  3), 

1 )  Ro d e r i  с k I m p e y  М u r c  l 1  i so n. The Silurian System founded on geological researcl1es in the couп
tl'ics. lп t'vo parts. London 1839. 

2 )  Также uо·н1аiещщ :  Ed. E i c hw a l d. Ueber das Silurische Schichtensysteш in El1stland. St.-Peters · 
burg j 840. Сы. 'I'attжe е го же. "Kurze Anzeige eine1· geogпostisehen Untersuchuпg El1stlands und einiger 
Iпselп de1· Ostsee. U1·welt Russlands" . Heft I.  St.-Petersburg 1840. 

" )  Bci; нашн известнлюr, разсматри ваеnrые имъ за одинъ ярусъ, Э й х в а л ь д ъ  nрирав нн ваетъ къ 

вен лоi\ С I{О�rу 11 лудловско�1 у инвестшшамъ, а валегающiй ниже ихъ ди �tтiонемов ы й  слаиецъ-къ вендоrtсrtоыу 
с.щнцу Ан глiн. Что rtacn eтcJI нашего унгулитоваго песчаника, то въ вщ1,у его пол н аго несходства съ кара
доксrtимъ песчаникомъ Англiи н въ то же врешr переслаиванiл съ н ашимъ "венлоксюшъ" (ди ктiон емо
вы мъ) сланцемъ,  Э й х в а л ь д ъ  считаетъ его образованiемъ болtе нов ымъ, ч·tмъ rшрадокскiй песчаннкъ 
Англiи и прправнпвnетъ его rшrотетическому веялокскому песчnн шtу. 

4) К u t o r g a. Zwei neue Orthis-Arten aus dem silurischeп Kalksteine bei Pawlowsk und Pulkmva 
V erh. d. К. Min. Ges. 1843, S.  59. 

I d. Z\veiter Beitrag zur Palaeontologie Russlands. ibld. 1 844, стр. 69. 
5) E i c h \v a l d. Uebe1· das silurische Schichtensystem iп Ehstlaпd. St.-Petersbш·g 1840. 
I d. Die Urwelt Russlaпds. Heft. 2. St.-Petersburg 1842. 
I d. Eiпige vcrgleichende Beшerkungeп zur Geologie Skandinaviens und der westlichen Provinzeп 

RussJ aпds. Bull. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou, t. XIX, 1846. 

ТРУды ГЕол. Ком. Нов. СЕР., в ы п .  20. 6 
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въ которыхъ находимъ первыя описапiя происходлщихъ ивъ вихъ окамевtлостей , а 
также работами П а пде р а  и П ф е й ф е р а 1 ) ,  О в е р с ка г о  2) и С о к о л о в а  3) .  Сюда же 

можно отнести работу R у т о р г и  о силурiйскихъ и девонскихъ отложенiяхъ окрестно
стей Гатчины 4'). Реву ль татами большинства этихъ работъ могъ уже воспользоваться М у р
ч и с о н ъ .  

Классическое двухтомное проивведенiе посл'.hднлго, написанвое имъ совм·Бстно съ 
В е р н е й л е м ъ  и гр.  К е й з е р л и н г о м ъ , составллетъ эпоху въ исторiи ивученiя нашихъ 
силурiйскихъ отложенiй 5) , такъ какъ въ немъ впервые разбирается составъ всей нашей 
силурiйской системы и даетсл описавiе наибол·Бе ти п и ческихъ окаменtлостей ивъ nctxъ 
отд'.hловъ системы .  Известнлковал то.Jiща подравд'.hллется Му р ч и с о н о мъ на 4 группы :  

1 .  Pleta о г thin bedded orthoceratite liшestone . Для верхней его части М у р  q и 
сонъ считаетъ харак.тернымъ нахожденiе EcMnos1Jhaerites aurantium. 

2 .  Pentaшerus limеstоnе -- соотвtтствующiй горлерлейскому и уольгопскому извест
някамЪ Англiи .  

3 .  Limestone with corals .  

4 .  Calcareous flags. Ilослtднiл два подравд'.hленiл соотв'.hтствуютъ венлокскимъ и 
луДЛОВСКИМЪ СЛОЯМЪ. 

Изъ сл'.hдующихъ по времени ивслilдованiй, им'.hвшихъ знаqенiе для nыясненiя со
става нашей силурiйской системы,  можно отм'.hтить наблюденiя , связанвыя съ вопро
сомъ о нахожденiи въ с'.hверной Эстллндiи горючаrо (кукерскаго) сланца (начало 
40-хъ годовъ) , а также поиски серебро- свинцовыхъ рудъ въ сtв . Лифляндiи около 
Оберпалена ( 50-ые года) 6) . Наконецъ къ этому же времени относится появленiе ра
ботъ проф. А. Г ю к а  7) и д-ра Р а т л е ф а  8) , равълсняющихъ орографiю Эстляндiи въ 
связи съ ел тектоникой. Изученiе системы съ палеонтологической стороны шло также 
впередъ, особенно благодаря трудамъ Э й х валь да ,  который частью на основанiи лич
ныхъ паблюденiй, частью же на основанiи доставллемаго ему палеоптологическаго ма-

1) П ф е � ф е р ъ  и П а н д е р ъ. Геоrностическое описанiе формацiй, за в иыающихъ Остзейскiл и nогра
вичныл съ ними rубернiи. Г. Ж. 1843, III. 

2) А. О з е р с к i й. Геоrностическiй очеркъ сiш. зап. ()стлл ндiи. Г. Ж. 1844, 11, стр. 157-208 и 
285-338. Также по-нtмсцки А. O s e r s k y. Geognostiscl1er Umriss des NW. Ehstlands. Ve1·11. d. К. Min. 
Ges. 1844. 

3) С о к о л о в ъ. Геогиости ческал по·вздrtа по остзейскимъ rубер н iямъ. Г. Ж. 1844. 
4) K u t o r g a. Ueber das siluriscl1e und devonische Schichtensystem von Gatsclliнa. Veгl1. d. К. Мiп. 

Ges. J ahrg. 1845-46. 
5) M u r c h i s o n, V e r n e u i l  und K e y s e r l i n g. The geology of Russia in Europa and tl1c Uгal Mouп

taiпs. London 1846. Geologie de la Russie d'Europe. Vol . II. Paleoпtologie. Paгis. 1845. 
6 )  О нихъ см. F. B u h s e  u. А. B u c h h o l t z. Uebersicl1t de1· natш·historischen Litteгatur von Liv-, Kш

und Ehstland. KorrespondenzЬlatt des Naturforschendeн Ve1·eins zu Riga. Jahгg. VII, 1853 - 4. Geogнosie 
und Palaeontologie, S. 84- 89. 

7) Prof. А. Н u e c k  Landwirthsr-haftlicbe Ve1·haltnisse Ebst-, Liv- und Kurlands Leipzig 1845. 
8) Dr. R a t h l e f. Skizze der orographischen und hydrographischen Verhaltnisse Liv.-, Ehst- und Kur

lands. Reval 1852. 
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терiала началъ различать среди известн.яковъ Эстллндiи цi>лый рядъ самостоятельныхЪ 
слоевъ или ярусовъ, каковы , напр . ,  Chloritische Grauwacke von Reval, Kalkstein von 
Wesenberg, Dol omitkalk von Borkholm, Cyclocгini tenkalk von Munalas , Hemicosmiten
kalk vоп Wassalem, Dolomitkalk von Кirna и др . 1). Мевi>е интересны съ палеонтоло
ги ческой стороны,  во за то большею систематичностью от.шчаются относящiяся къ 
этому же времени ваблюдевiн д·ра Ш р е н ка 2) въ области верхнесилурiйскихъ извест
няковЪ. 

Такимъ  образомъ к ъ  середин'!> пятидесятыхЪ годовъ силурiйска.я известняковая 
толща могла уже считаться въ общихъ чертахъ изученною, каrtъ это видно изъ сводки 
наблюденiй , сдi>ланной къ этому времени проф. Г р е в и н гк о м ъ  3) .  Среди вея онъ отличаетъ 
уже два отдi>ла , рtзко разграниченныхЪ. " Ес.ш и эта послi>дняя граница не всюду еще 
можетъ быть проведена съ достаточною точностью, говоритъ Г р е в и н гкъ ,  то еще мен·l;е 
изучены какъ съ литологической, такъ и съ палеонто.1огической стороны - отдi>льные 
члены каждаго изъ отдi>ловъ. Причиною этого является, продолжаетъ овъ,  недостатокЪ 
стратиграфи ческихЪ наблюдевiй, которыя вообще у васъ весьма затруднительны въ виду 
не нарушеннаго напластова.нiя пашихъ породъ и отсутствiя разр·l;зовъ , и наконецъ 
трудность ,  съ которой сопряжено опредi>ленiе окаменi>лостей .  Между 'l'i>мъ тодыtО изу
чевiе послi>двихъ  поможетъ разобраться въ отдi>львыхъ горизонтахЪ " . Известняки 
Эстляндiи разбиты у Г р е в и  н г ка на 2 отдi>ла , нижвiй и верхпiй, причемъ нижнiй 
отдi>лъ подраздi>ленъ на 5 ярусовъ , не охарактеризованныхЪ впрочемъ палеонтологически 
( 4 изъ этихъ ярусовъ соотвi>тствуютъ подраздi>ленi.ямъ Озерскаго, и къ нимъ прибав
ленъ пятый -Согаllеnkаlk) . Въ этой  же работ·!; приведенъ списокъ окаменi>достей изъ 
2 2  н ижнесилурiйскихъ мi>сторождев iй Эстлявдiи и Петербургской губернiи, но этотъ 
списокъ его не удовлетворяетЪ . Zonen leuchten nicht hеrvог-сознается Г р е в и н гкъ. 

Изъ этого краткаго очерка изслi>дованiй нашей силурiйской системы до половивы 
5 0-хъ годовъ ясно , какой огромный шагъ впередъ представила собою работа Ф. Б. 

Ш м ид т а, установившая подразд·l;левiе вашихъ силурiйскихъ отложевiй на основанiи 
палеонтологическихЪ признаковъ 4) .  Вел свита известняковЪ была подраздi>лена имъ на 
цi>лый рндъ слоевъ или ярусовъ , смtняющихъ другъ друга по мi>pi> движенiя на югъ 
и обнажающихся въ видi> послi>довательныхъ полосъ, идущихъ съ востока на западъ . 
Въ этой схем'!> впервые известняки ,  слагающiе глинтъ , были отдi>лены отъ известня
ковЪ, с.1агающихъ возвышенности Эстляндiи ,  П}.!и чемъ за границу между ними былъ 

1 )  Ed. E i c h w a l d. Die GraU\vackenschichten von Licv- und Esthland. Bull. de  la Soc. des Nat. de 
Moscou, t .  XXVII, 1 85 4 , S. 1- 1 1 1 .  

2 )  S c lн e n k. Uebersicht des obern Silurischen Schichtensystem Liv- und Ehstlands vornehmlich ihrer 
Iпselgruppe. Dorpat 185:2. 

3) Prof. С. G l' e w i n g k. Einigcs ubeJ' dic Ergebnissc der Arbciteн im NW. Silurischeп GeЬiete Russ
laпds. KoпespondeпzЬiatt des Naturforsc\1. Veгeiпs zu Riga 1854-·55. Jahr. VIII, S. 145-162. 

4 )  Fl'. S c h m i d t. Untersuclшнgen iiber die silш'ische Formatioп vоп Ehstlaпd, Nol'd- Livland uпd 
Oesel. Dorpat 1858. 

6* 
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при влтъ кукерскiй горючiй сланецъ . Лежащiе ниже его известняки глипта были под
разд·влевы Ш м и д т о м ъ  на 2 яруса - хлоритовый известнякъ и вагинатовый извест
някъ 1) , неясно впрочемъ разграни ченные. Въ качеств1J характерной особенности в�:�.гина
товаго извеt:тн.нка lli м ид т ъ  указалъ на вахожденiе въ средней , чаще нижней его части, 
чечеви чекъ бурой окиси жел·Бза (прин.ятыхъ имъ тогда за .ндра лепердицiй или ципри
динъ).  Rакъ о&азалось впослi>дствiи ,  у насъ и м·Бется два такихъ горизонта съ чечевич
ками ,  чего тогда еще пе  было ивв1Jстно ,  а потому въ разгравиченiи этихъ двухъ .яру
совъ обнаружилась п1Jкоторая сбивчивость . Д1Jленiе Ф. Б .  Ш м и д т а  было вскор1J рас 
пространено И. И. В о  It о м ъ  на  силурiйскiе известняки Петербургской губервiи 2) , 
причемъ за границу между хлоритовымЪ и вагинатовымъ известнякомЪ былъ также 
привятъ слой съ чечеви чками бурой окиси жел1Jза, но ,  такъ какъ зд1Jсь отчетливо 
развитъ только нижнiй чечевичный горизонтъ, то Jзъ работ·Б И. И. Б о к а  разгравиченiе 
между вагипатовымЪ и глауконитовымъ извествякомъ проведено всюду еди нообразно .  
За то, съ другой стороны, слои съ Asaphus expansus, впервые обнаруженныв Б о к о м  ъ 
на Волхов·Б, были причислепы имъ,  какъ залегающiе ниже чечеви ч наrо горизопта, къ 
хлоритовому или глауконитовому из вестн.нку-ошибка ,  повторен ная вс·Бми позднtйшими 
ивсл·Бдователями.  

Дальв1Jйшiе усп-Ехи въ изученiи нашей силурiйской системы стоятъ въ тtсной свлзи 
съ работа� ш скандuнавскихъ геологовъ . .  Съ конца шестидесятыхЪ и начала семидеся
тыхЪ годовъ въ изучен iи  силурiйскихъ отложепiй Сканди навiи наблюдаетс.н оживле нiе 3) . 
Работа Л и н в а р е с о в а  о кембросилурiйскихъ отложенiяхъ Вестерготланда открываетъ 
собою ц1Jдый рлдъ изсл·Бдованi й ,  посвященныхЪ отд1Jльнымъ выходамъ силурiйскихъ 
отложенiй Скандинавiи .  Въ виду близости нашихъ сил урiйскихъ отложенiй къ сканди
навскимЪ изсл·вдовавiл эти прiобр1Jтаютъ огромное значепiе для русской геологi и ,  равно 
какъ и работы Ф. Б.  Ш м и д т а  для скандинавской геолоriи .  Съ этого · времени уста
навливается сравнительное изу ченiе нашихъ и скандинавскихЪ отложенiй, чему не мало 
способствуютЪ по·Бздки скандинавскихЪ ученыхъ въ Россiю и Ф. Б .  Ш м ид т а  въ Скан
дивавiю. У сп·hхи этого воваго напранлевiя обнаруживаются очень скоро и въ томъ 
частномъ вопрос1J, который насъ интересуетъ, а именно въ д1Jл1J ппдразд·hленiя извест
няковъ нашего гди нта. Uос1Jтившiй въ 1 8 7 2 году Россiю Л и н н а р с с о н ъ  отм1Jтилъ 
почти полвое сходство нашего хлоритонаго и ваги патовага известняковъ со шведскимъ 
ортоцератитовымъ известн.нкомъ и выраsилъ надежду,  что скоро можетъ быть удастсJi 
устаноnить въ этой · свит1J какъ у васъ,  такъ и въ Скапдипавiи бол·Бе дробныя под-

1) Послtднее uаававiе введено в ъ  н ауку К в е п ш т е д т о и ъ. 
2) И .  И. Б о tt ъ. Геоrностическое оuисапiе н н;кнесилурiйскоir и девопекой снетем ы  0.-IIeтepбyprcrшiJ 

г у б. :м ат. ,цлл геол. Россiи, т. 1, 1869. 

3) Къ этому времев и относится основаuiе Geologiska li'oreningen въ Стокгольм·Б ( 1871 г.) н rаспш
ренiе дtлтельносш Шведскаrо Геолоrическаrо Бюро (Sveriges Geologiska Undersokning) ,  осuова п н аrо въ 
1 858 году.  



ДРЕВН'IIЙШIЕ слои силУРiйскихъ отложвюй РосСiи .  45  

разд·Бленiл 1) .  Такiл подраздtленiл были дtйствительно предложены Л и н н а рс с о н о м ъ  
для Скандинавiи въ 1 8 7 6  году 2 ) .  Почти одновременно с ъ  нимъ и Ш м и д т ъ  заявилъ 
о необходимости выдtлить верхнюю часть вагинатовага известняка, начиная еъ слоя , 
гдt впервые появляются эхиносфериты, въ особый ярусъ эхиносферитовый 3) .  Такимъ 
образомъ создалось новое rюдраздtленiе нашихъ известплковъ глипта на 3 яруса -
глауконитовый , вагинатовый и эхиносферитовый, которое вмtстt съ новымъ, боЛ'Бе 
детальнымъ , подразд·Бленiемъ всей системы было обнародовано акад. Ш м и д т о м ъ  по
русски, по-нtмецrtи и по-авглiйски  въ в ачалt восьмидеслтыхъ годовъ 4) . 

Впослtдствiи въ дtленiе это были внесепы пt1юторыл дополневi11 и поправки ,  
и въ посл·Бднихъ своихъ работахъ 5) Ш м и·д т ъ  различаетъ среди известнлковъ глипта 
сл·Jщующiл подраздtленiл снизу вверхъ : 

в2 Glaпkonitka1k распадается на 
B2ct Planilimbatakalk (развитъ во всей пашей силурiйской площади) . 
В2Ь. Expansuskalk - слои , какъ отм·Бчаетъ III м и дтъ ,  переходнаго ха

рактера между В2 и В3• Развиты только на крайнемъ востокt 
нашей силурiйской площади . 

В3 • Vaginatenka 1k распадается на:  
В3а. U ntere Linseпschicht, 
В3Ь .  Echter Vaginatenka1k (наибол·l>е типично развитъ подъ Ре велемъ) . 

01 • Echiпosplшeгiteпka1k распадается на: 
01а. Obere I1iпsenschicht , 
V1b .  Echtel' Echinosphaeгitenkalk. 

Пос.Ji:Б этого крат.каго историческаго очерка изученiл известнлковъ нашего Нал
тiйско-Л:1дожскаго глипта перехожу къ результатамъ моихъ собственныхЪ изсл·Бдовапi й .  

1 )  G .  L i n n a r s s o n. UеЬег eine Reise nach Bohmen und den russisciieн Ostseeprovinzen i m  Sommer 
1872. Z. d. D. G. G. 1873, S. 693-695. 

2) Оно при ведево в п е рвые вт. статьt Н а т г о р с т з ,  носвя щешю Fr ГJа !J ЯТИ Л и п в а р с с о п а. См. Geol . 
.F'oren. Forh. Bd.  У. S. 593. 

3) См. Прото кол, :Зас·f;д.  Отдtлевiя Геол. и Минер. Спб. Общ. Естеств. 14 ноя6р н 1 877 года. Тр. 
Сuб.  Общ. Ест. , т. VIII, стр. 106. 

4) Ф. Б. Ul м и д т ъ. Взглядъ н а  новtilшее соиоя н i с  наш н х ъ  познзнili о cюypiFrci-:ou c ricтeмt (J.-П с
тсрбурrской п Эстлл ндской r у6ернiи н острова Эзеля.  Тр. Uuб. Общ. Естеств . ,  т. Х, стр. 4 2 - 48. 

Fr·. S c h m i d t. Kurze Ucbcrsicht der ostbaltischeп Silurformatioп iп E!Istl:шd, N. Livland und im 
Gouverneшeпt St.  Petet·sburg. Мет. d e  l 'Acad. Imper. des Sciences de St . Petersbourg. V II-e Seri e .  Т. ХХХ, 
м 1,  s. 1 - -59. 

l<' r. S c h m i d t. Оп the Silurian Strata of the Baltic Provin ces of Russia. Quart. Journ. of the Geol. 
Society. 1 882. Noveшber, р. 514-535, pl. XXIII. 

5) F r. S c h rn i d t. Ex cur·sion durch Esthland. Guide des excursi.oнs du VII Coнgres Geologique Iпter
нatioпal. St.  Petersbourg. 1897. М XII.  

I d. Kurze Uebersicht der Geologie det·  Umgebung vон St .  Petcrsburg. iЬid. J� XXXIV.  
l d . В.evision der ostbaltischen silurischcn TriloЬiteп. AЬth У. Asaphiden. Licf. 1 .  Mem. de l'A cad. Irnp. 

des Scienccs de St. Petersbourg. VIII Serie. Т. Vl. J'\2 1 1 . 
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2. Разр'Взъ яруса В на ВолховЪ. 

Уже въ первой своей работt Ф. Б. Ш м и д т ъ  отм·l>чаетъ, что въ нашихъ силу
р iйсrшхъ отложенiнхъ отдtльные виды обладаютъ незвачительнымъ вертикальнымъ рас

проr.траневiемъ, смtвяясь въ вышележащихЪ слояхъ другими видами ,  такъ что каждый 
послtдовательный  .нрусъ (или горизонтъ) заключаетъ въ себt новые виды.  Такимъ обра

зомъ уже здtсь какъ бы намtчается задача дальнtйшаго изученi.н нашей силурiйской 
систем ы-а им енно, установленiе такихъ гори3онтовъ или зонъ , которые можно бшю бы 
характеризовать опредtленными видами окаменtлостей ,  на подобiе зонъ, установленныхЪ 
R в е н ш т е д т о м ъ  для юрской снетемы 1) . Первую попытку въ этомъ направлевiи представ
ляетЪ уже первоначальное дtленiе нашихъ силурiйскихъ отложенiй , установленное Ф.  Б . 

Ш м идт о м ъ  въ 1 8 5 8  году, тогда какъ окончательное дtленiе ,  предложенное имъ въ 
началt восьмидесятыхЪ годовъ можно считать разр·l;шенiемъ этой задачи ,  особенно въ той 
его части , которал Itасается слоевъ , начиная съ кукерекага вверхъ . Установленныл 
зд·l>сь подраздtлев iя могутъ быть съ полвымъ правомъ названы палеонтологическими 
зонами на подобiе тtхъ зонъ , съ которыми мы имtемъ дtло въ мезозойскихъ систе
махъ. Фауна каждаго изъ слоевъ (кукерскi й ,  итферскiй , iевскiй , кегельскiй и т. д.) 
остаетс.н почти безъ измtненiя съ визу до верха, но уж� въ слtдующемъ вышележа
щемЪ cлoil большинство формъ замilщаютс.я новыми формами, которы.я являютел мута

цiями прежнихъ.  При этомъ такое замtщенiе одн ихъ формъ другими при переход·!; въ 

новый  горизонтъ, подмilченное Ф. Б. Ш м и д т ом ъ у трилобитовъ 2) , происходитъ также 
у вС'l>хъ остальныхъ ископаемыхъ , какъ это показываютъ наблюденi.я бар. П а л е н а  
надъ ортизинаыи,  Н ё тл и н га надъ Porambonitidae, R о к е н а  надъ Gastropodct , Г ю в е  
надъ Craniadae, В ы с о rо р с к а г о  вадъ Orthidae, отчасти также Д ы б о вс к а г о  надъ 
Chaetetidae. Если изучать послilдовательное развитiе какой - нибудь группы ископаемыхъ -----·----------

' ) B eim 13 estimmeн meiner Petrefakten Ьin ich haufig auf engere vertikale Gren�en fiir Viele von 
ilшen gekommen als man sonst anzunehmen geneigt ist; sei es  nun, dass \Virklich eine und dieselbe S pecies 
in anderen Gegenden eine grossere vertikale V erbгeitung !щЬе als bei uns, sei es dass bei uns durch den 
ausgespгoclienen Zon encharakter unsrer Schichteн d as Alter jedes Fundorts leichter bestimmt und dadurch 
die unterscheidend�n Charaktere der Arten leichter controlliгt worden konnten. Ich b eziehe mich, wie ich 
schon friihe1· gethan habe auf das Beispiel Quenstedts, der im Jura , bei ahnlicher Betrachtungsweise, auf 
ahнlicl1e Resultate gekommen ist. lch glaube, dass die meisten Arten, die j etzt носh mit ausgedehnteг verti· 
kaler V erbreitung figuriren, sich in Zukunf't in mehrere "'ohl chaгakterisiгte Species auflosen werden, deren 
j ede ihren bestimmten Horizont inne hat. 

J!'. S c l1 m i d t. Untersuchungen iibeг die Silurische Formation. Nachtrag, 8. 237. 
2) Вообще трплобнты весыш характерны для тtхъ ярусовъ, въ которыхъ они встрtqаются;  от

д·вльные виды оУень мало варьируютъ въ rоризонтальномъ распространенiи тоrо яруса, въ котороыъ онн 
встрtqаются. 3ато въ высшихъ и нижнихъ сос  .. Бднихъ лрусахъ часто встр·tчаютс.а близкiл формы, которыя 
вtролтно, стоятъ съ ними въ rенетиqесrtай связи. Прот. зас·J;д. rеол. и минер. (Спб. Общ. Ест.) 9 апрtля 
1877. Тр. Спб. Общ. Ест., т. VIII, r.тр. 37. 
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нашего силура, оказывается , каждый слой,  начинал съ кукерскаго , характеризуется 
одной или двумя формами, которыл представллютъ изъ себя опред·вленные моменты въ 
развитiи группы . 

Со г лас в о  современнымЪ воззрЪнiл мъ  такал посл·Iщовательность въ см·IшЪ однЪхъ 
формъ дру гими , имъ близким и  или родственным и, при переходЪ отъ низшихъ слоевъ 
къ высшимъ-можетъ быть объяснена только тtмъ , что образованiе нашихъ силурiй
скихъ осадковъ шло непрерывно почти безъ измЪненiн фацiальныхъ условiй и при 
отсутствi и сколько-нибудь значительныхъ ми грацiй изъ окружающихъ бассейновъ . Разъ 
при этомъ отложенiл содержатъ богачю и обильную фауну и при 'l'Омъ въ прекрасной 
сохранности,  какъ это имЪетъ м·Бсто въ нашихъ силу рiйскихъ известнюtахъ, понятенъ 
тотъ огромный, почти исключительный,  интересъ , какой представ.1летъ собою ея изучевiе, 
такъ какъ въ этомъ случаЪ лвляетсл возможность прослЪдить на довольно з п:tчитель
номъ промежуткЪ времени ,  относлщемсл притомъ къ древнЪйшему перiоду жизни земли, 
развитiе любого класса морскихъ животныхъ съ твердыми  скелетными частлми . Однако 
для такого изученiл необходимо знать порлдокъ появленiл отдЪльныхъ формъ , а это 
возможно л ишь въ томъ случаЪ, если толща, изъ которой онЪ происходлтъ, подраздЪ
лева на достаточно дробвыя стратиграфическiл единицы.  Итакъ , палеонтологическая 
обработка иекопаемыхъ нашего силура возможна лишь при условiи подраздЪленiл его 
на горизонты , а это подразд·Блевiе , въ свою очередь , становител возможнымЪ лишь съ 
помощью тЪхъ видовъ и разновидностей ,  которыя должна установить палеонтолоriя 
среди обидьнаго матерiала, доставллемаго ваш ими сидурiйскими отложенiлми.  Отсюда 
вытекаетъ то основное требованiе, которое должно быть поставлено при изученiи нашей 
силурiй:ской системы:  палеонтологическiл и стратиграфическiл наблюденiл должны идти 
рука объ руку 1) . 

Прис1·упивъ къ собиранiю матерiаловъ длл задуманной мною въ 1 8 9 8  году моногра
фiи о русскихъ силурiйскихъ Purambonitidae, л обратился прежде всего къ коллекцiлмъ 
Геологическаго Кабинета Императорскаго С . · Петербургскаго Университета (главнымъ 
образомъ собранiе Э й х  в а л  ь д а) , Геологическаго Музея Императорской Академiи Наукъ 
(собравiе Ф о л ь б о р т а) ,  а также провинцiальнаго му.зел города Ревеля ; кром·в дого л обла
далъ самъ довольно богатым и  коллекцiлми , собранными мною во времл лЪтней поtздки 
л ·Бтомъ 1 8 9 6  года по Петербургской губернiи и Эстллндiи . При изученiи выдЪленнаго 
мною изъ всЪхъ этихъ коллекцiй матерiала по русскимъ порамбонитамъ, съ первыхъ 
же шаговъ предстали затру дненiл при установлевiи вертикальнаго распростравенiл 

1) Лучше всего требован iе это вшюлнено въ мопографiи академи ка Ф. Б. Ш м и д т a- "Revision dee 
ostbaltiscl1en silшischen TriloЬiten" ,  которал съ выходомъ об·tщанваrо вы пусrtа, посвнщеннаго роду Mc
galaspis, будетъ обивмать всtхъ русскнхъ трилобнтовъ. 3адачею этоif моноrрафiи было прнвестii въ извест
ность всtхъ встр·tчающихсн у насъ въ cилyvilic i\OЙ снстеnгt трилобнтовъ, указать точ н о  нред·tлы ихъ 
горнвонтальнаrо и особен но вертиrtальнаго раснространенiл н такимъ образомъ создать надежный :ма
терiадъ для палеонтологи ч есrtаго обозпачевiл установленн ыхЪ имъ подраздtленiй. 
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формъ, отвосящихсл къ  вижни:мъ лрусамъ. Въ то  времл какъ формы , происходлщiл 
изъ высшихъ лрусовъ (начинал съ 02) ,  легко групппровались въ послtдовательные рлды, 
отдtльные члены Jюторыхъ характеризовали послtдовате.1ьн ые горизонты 02 ,  03 , D1 , D2 
и т. д. 1), матерiалъ изъ визшихъ лрусовъ представлллъ :массу формъ, свлзавныхъ . 
между собою nереходами ,  и рtшите.1ьно не поддавалсJI викакой группировкt. Посдtдняя 
затруднялась тtмъ , что большею частью не было никакихъ указанiй на .ярусъ; если же 
посдtдвiй и удавалось въ ковцt ковцовъ установить , то все жr. недоставало указанiй 
относительно того , какiл изъ многочислевныхъ варьирующихъ формъ появляются раньше, 
какiл позднtе, въ какомъ направленiи происходитъ изм'lшенiе признаковъ у формъ , 
бдизкИхъ между собою и т .  д. Чтобы разобраться во всемъ этомъ ,  необходимо было 
обратиться къ веnосредственнымъ наблюденiямъ и вылспить на мtстt , какiн изъ по
рам.бонитовъ встрtчаютсл ВЪ 01, какiн ВЪ Вз п в2 , и затtмъ , ВС'В ли варьирующiя 
формы,  относящiяся къ о предЪленному лрусу , встрtчаются одновременно, иди одн'В въ 
низу , друriл въ середин-Б, третьи въ верху лруса. Обилiе варiацiй заставлюю предпо
лагать послtднее,  а именно, что въ течевiе отложенiл каждаго изъ лрусовъ фауна не 
оставалась неизмtнной, но происходило образованiе новыхъ разновидностей и см1ша 
одвtхъ фор:мъ другими .  Длл р'l!шенiл этой задачи л р'вшилъ посtтить силурiйскiя 
отложенiн, развитыл по Волхову и Слси, гдt, ItaRъ извtстно, лрусы эти предстамены 
наиболtе полно и отличаютел обидiемъ прекрасно сохраненныхъ окаменtлостей .  У же 
моя кратковременпал по-Ездка на Волховъ, совмtстно съ барономъ С. И. В ё р м а н о м ъ  
лtтомъ 1 8 9 8  года, подтвердила вполн1! мои предположенiл .  Она показала, что много
численныл варiацiи, свойственныл, Itакъ uорамбонитамъ, такъ и всtмъ вообще исrtо
паемымъ этихъ нижнихъ лрусовъ ,  дtйствительно представляютЪ изъ себя послtдова
тельныл стадiи въ развитiи формъ, смtвяющiл другъ друга при переход-Б въ выше
лежащiе слои .  Болtе детальнЫл наблюденiл лtтомъ того же года на Волховt, а также 
по'вздки лtтомъ 1 8 9  9 и особенно 1 900 года по Петербургской губернiи и Эстллндiи 
привели менл къ заключенiю, что толща наmихъ известнлковъ, принадлежащихЪ яру
самъ В и 01 ,  должна быть подраздtлена на болtе мелкiл стратиграфическiл единицы, 
чtмъ то сдtлано Ф. Б .  Ш м и д т о м ъ,. и что только при этихъ новыхъ подраздtленiнхъ 
можно прим-Бнить къ изученiю ел фауны тt же методы, что и для лрусовъ , начинал 
съ кукерскаго. Въ дtленiи Ф.  Б. Ш м и д т а  в'l!рно подмtчено лишь разrраниченiе всей свиты 
известняковъ, слагающихъ глинтъ , на 2 лруса-ортоцератитовый (В) и эхиносферитовый 
(01) ,  но подраздtленiе перваrо изъ нихъ на  2 подълруса-глауrюнитовый (Д) и ваги
натовый (В3) , пригодно лишь длл Эстллндiи и западной части С . -Петербургской гу
бернiи, такъ какъ тольttо здtсь нижнiй чечевичный слой, припятый Ф. Б. Ш м ид т о м ъ  
за начало ваги натонаго подълруса, составллетъ р·Бзrtую границу среди отложеuiй 

1 )  Пр11 этомъ есл н даже н е  было у1щзапiл: на слой, ero легко былu возстановить, пользулсь уitаза
нiл ми Ф. Б. Ill м: и д т а  на основавiи мtсторождсвiл формы или же по хара ктеру облекающеП породы, 
способу сохранности и т. д. 
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.яруса В, меж)J;у т1>мъ какъ на восток1> Петербургской губернiи (по Лав·!J, Волхову, 
Сяси)  фауна вагинатонаго известняка начинается раньше, а ю1енно вм1>ст1> съ Asaphus 
expansus, слой съ которымъ отнесенъ Ш м и д т о м ъ  къ глауконитовому известняку (В2Ь) . 
Такимъ обравомъ уже подравд1>.'1енiя в2 и Вз ВЪ ТОМЪ вид1>, ВЪ Itакомъ они Приве
девы у Ш м и д т а, не могутъ служить въ качеств1> страти 1·рафическихъ еди ницъ. Еще 
nъ большей степени это касается такихъ подравд1>ленiй ,  какъ С1а, G\b,  В3а,  В3Ь, 

В2а и в2ь.  Первыл два И3Ъ НИХЪ прежде всего страдаютЪ т1>мъ, что не могутъ быть 
охарактеризованы ни палеонтологически, ни  стратиrрафически,  да и кром1> того двухъ 
nодравд·!Jленiй едва ли достаточно для нашего эхиносферитоваго И3вестняка, въ кото
ромъ, какъ мн1> кажетсн , можно уже теперь прослi>дить вс1> т1> подравд1>ленiл , которыл 
были установлены М о б е р г о м ъ  для острова Эданда (Platyuruskalk, Ceпtauruskalk, 
Strombolituitkalk) . Что касается посл·!Jднихъ двухъ подравд1>.Iенiй В2а и В2Ь, то они 
покоятсл, какъ л это только что скавалъ, на недоравумi>нiи , и лишь слои В3а и В3Ь 
(соотв1>тствующiе прибливительно моимъ горивонтамъ дн� и В.н"() могутъ быть названы 
палеонтологическими зонами. 

Недостатокъ бол1>е детальныхъ подравд1>ленiй въ лрусахъ В и Со а также при
численiе слоевъ съ Asapl�us expansus къ глауконитовому И3вестняку отравились на вс1>хъ 
р1>шительно палеонтологическихЪ монографiяхъ, касающихсл р усскаго силура. Во вс1>хъ 
нихъ группировка формъ, принадлежащихЪ этимъ двумъ лрусамъ, является наимен1>е 
удачною. Огромное коли чество варiацiй и переходныхъ формъ при отсутствiи страти
графическихЪ равграниченiй nело часто къ тому, что формы мало характерныя, такъ 
сказать вторичныл , промежуточныл , получали вначенiе основныхъ формъ, равъ он·!; 
были случайно описаны предъидущими ав1•орами или и хъ можно было отожествить съ 
видами, получи вшими свое крещевiе отъ СкандинавскихЪ геологовъ или отъ н1>мецкихъ 
ученыхъ, ивучnющихъ фауну валуновъ , разбросанныхЪ по с1>верно-германской рав
нин1>; напротивъ формы,  весьма характерныл для какого-нибудь слол , сводились на 
степень разновидностей. У помянутые недостатв.и въ группировк1> ископаемыхъ ярусовъ 
В и С, выравились даже въ такой ц1>нной и образцовой работ1>, какъ приведеиная 
монографiл академика Ф. Б.  Ш м и дт а  о русскихъ силурiйскихъ трю.IОбитахъ , которал 
въ друrихъ своихъ частлхъ отличается полнымъ соотвtтствiемъ палеонтологическихЪ и 
стратиграфическихЪ наблюденiй . Чтобы не быть голословнымЪ, у кажу на посл1>днiе вы
u_уски его монографiи, посвященные авафидамъ. 3д1>сь почти при каждомъ вид1> ивъ 
ярусовъ В и С, описывается еще одна, а нер·I;дко и двt разновидности , причемъ боль
шею частью н1>тъ р1>шительно никакихъ указанiй на то, н вляютсл ли он1> единовре
менными съ основнымъ видомъ,  или же одна форма предшествуетЪ другой или см1>ннетъ 
ее (таковы Asaphus cornutus Р а п d  и var. Holmi F. S. , Asapl�us laevissimus F .  S. и var 
laticauda F .  S . , Asaphu,s �at·us �-. .  S.  и var. Plmttini F.  S , Asaphus Eichwaldi F. S. и 
var. Knyrkoi F.  S. и др.) .  Въ другихъ случалхъ формы , описанныл какъ разновидности , 
появляются раньше основной форм ы ,  т . -е .  sд1>сь разновидность предшествуетЪ виду 

ТРУ,!,Ы rzoJ!. Ко:м:. Нов. СЕ!'., вып. 20. 7 
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(таковы Asaphus raniceps var. Lamanskii Ji' . S , Ptychopyge tecticaudata var. praecurrens 

F' . s�) . Наконецъ, нЪкоторыя формы,  описанвыя на ра3НОВИДНОСТИ одного вида, при
ближаются с корЪе къ постороннему виду , чi>мъ къ своему собствен ному (таковы , на пр . ,  
Ptychopyge cincta var. Broggeri F.  S . ,  приближающаяся къ  Ptychopyge angustifrons ,  
Asaphus pachyophtalmus var .  major F'. S. , принадлежащiй скорi>е къ группЪ Asaphus 

raniceps) . ВсЪ подобныя смtшенiя , а они  В3яты И3Ъ лучшей палеонтологи ческой ра
боты ,  посвященной нашему силуру ,  нагляднЪе всего покмываютъ намъ , что толща, 

И3Ъ которой происходятъ упомянутын формы ,  не получила еще nеобходима го подраз
дtленiя на гори3онты , съ помощью которыхъ можно отмЪчать вертикальное распро 
страненiе каждой и 3учаемой формы или группы формъ.  Ч·Бмъ обильнЪе и сохраннЪе 
матерiалъ, тЪмъ болЪе, ка3алось бы, онъ долженъ былъ бы давать надеж.ныхъ выво 
довъ , между тЪ.мъ именно 3д·:Всь , всл·:Вдствiе недостатка стратиграфи ческихъ наблюдевiй ,  

группировки видовъ являются паиболЪе неудачными и скор·:Ве 3атемняютъ , ч·Бмъ 

ра3ълсняютъ истинную генетическую СВЯ3Ь и родство между отдЪльными ископаемыми 
формами и группами .  

Берега р .  Волхова , какъ и вся вообще восточная часть Петербургской губернiи, 
предстаиляютъ необыкновенно благопрiятное сочетанiе условiй для стратиграфическихЪ 
и палеонтологическихЪ наблюденiй .  Силурiйская (и3вестняковая) толща сложена 3дtсь 
И3Ъ мергелистыхъ И3вестняковъ, мало И3мЪненныхъ по3днi>йmими процессами,  и про
рt3ана р•Бкой вкрестъ простиранiя пластовъ . Такъ какъ при этомъ наибольшую про
мытленную цЪнность имtютъ 3дЪсь самые нижнiе слои плитняка, такъ на3ываемые 
" дикари " , и для ихъ добычи должны быть сносимы вышедежащiе слои, то берега Вол
хова покрыты множествомъ каменодоменъ или, какъ здtсь rоворятъ, оч истей,  предста
вляющихъ отличные искусственные ра3рЪ3ы до 5 и болtе саженъ мощностью. Тутъ 
же рядомъ съ ра3рЪ3ами лежатъ ра3дробленные пласты и отвалы, освобождающiе при 
вывЪтриванiи массу прекрасныхЪ окамевЪлостей. Такъ какъ дикари начиваютъ встрt
чаться въ береговыхъ pa3pil3axъ только около Старой Ладоги ,  гд·Б они находятся въ 
1 О метрахъ надъ водой, а у деревни Симонкона въ 6 - 7  верстахъ выше Ладоги , бла
годаря общему паденiю пластовъ на юrо-юговостокъ , они уже уходятъ подъ уровень 
рilки , то на этомъ пространетвЪ сосредоточены вс·:В очисти , и берега рilки предста
вляютЪ одну сплошную каменоломню, которая непрерывно тянется мимо деревень 
Обухова, И3ВО3а , Гадова, и мы3ы Рокольской . Экскурсируя на этомъ пространств·:В,  
всегда можно находить такiя очисти , гдil работы только начинаются , а потому въ 
отвалахъ валоманнаго матерiала имi>ется лишь опредЪленный гори3онтъ, который 
можно установить по свЪжему ра3рЪ3у, и ,  сл1щовательно, собирая 3дilсь фауну,  можно 
быть увЪревнымъ, что вся она относится къ данном у гори3онту.  .Комбинируя такимъ 
обра3омъ условiя , можно уединять отдЪ.1ьные rори3онты, тЪмъ болЪе что слои ра3лич
ныхъ гори3онтовъ отличаются по своимъ петрографическимЪ при3накамъ и окраск::В , и 
сл1щовательно вес·rи рука объ руку стратиграфическiя и палентологи ческiя наблюдевiл . 
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01\а:занное касается главным ъ обра3омъ rори3онтоnъ В11а, Вн�, В11'( , Вша и отчасти 

В"��· С.юи съ A saJihus expansus Сдпа) и нижнiе чечевичные слои (начало дн�) 
обнажаются еще въ верхахъ большинства Rолховскихъ очистей, но gатtмъ у Симо н 

кова, гд·l> ди кари скрываются подъ водой, очи сти прекращаются , и на всемъ про

стран С'гвt до Дубови �ъ и мtются всего 2 очисти , одна у дер. Заполька , другая у дер. 

Быльщиной , представляющiя 2 единственныл м·l>ста, гдt могутъ быть наблюдаемы 

ОIJисть па uравомъ бере1 ·у Волхоuа между Обухоuымъ и Гадовымъ . 

(Съ фотоrрафiи, снлтоii Н. Ф. П о r р е б о в ы м ъ). 

всрхнiе слои яруса Дщ такъ какъ въ промежуткахъ между ними берега Волхова 
являются либо gаросшими, либо покрыты осьшями . Слtдующiа очисти вверхъ по ptкt 

находятел уже у Д у бов икъ и с. Михаила Архангела, но 3дtсь уже ра3рабаты ваются 

слои .яруса С1 и только къ концу дtта углубляются до верхней части яруса дп.  
Послt этихъ предварительныхЪ 3амtчанiй перехожу къ обо3рtнiю гориgонтовъ , уста

новлеввыхъ мною па Волховt . 

7* 
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rоризонтъ :М:egalaspis planilimbata, :М:egalaspis limbata и 
Asaphus priscus (Др.) . 

Горизонтъ этотъ слагается свитою такъ называемыхъ " дикарей " ,  которые разра
батываются на тротуары, л·встницы, облицовку фундаментовъ и т. д. Это довольно 
толстыл плиты отъ 3 до 6 вершковъ толщиною, чрезвычайно пестро окрашенныJ въ 
I{расный,  желтый, фiолетовый и сtроватозеленый цвJна 1) . Общая мощность ,. дикарей " 
около 1 , 6 5 - 1 , 8 0  метра, но кромt нихъ къ этому же горизонту относятся подстилающiе 
ихъ зеленые мергелистые сло и ,  связанвые тtснымъ переходомЪ съ нижележащимЪ подъ
лрусомъ. Характерную особенность дикарей , особенно нижнихъ ихъ слоевъ , составляетъ 
ихъ напластованi� .  Оно обнаруживается съ особенною леностью на вертикальныхЪ стt
нахъ бчистей :  уже издали обращаютъ на  себя вниманiе горизонтадьныл зеленыл по
лосы , прорtзывающiл всю свиту " дикарей " .  Оказывается , полосы эти отмtчаютъ гра
н ицы отдtльныхъ наслоенiй, причемъ послtднiл могутъ совпадать и не совпадать съ 
границами перечисденныхъ слоевъ и банокъ . Въ нижней части каждаго наслоенiл на
ходлтсл обильны:я скопленiя глауконитовыхъ зеревъ,  количество которыхъ быстро умень
шаетсл кверху ,  вслtдствiе чего въ верхвей части наслоенiя зелевал окраска смtнлетсл 
красвымъ,  желтымъ или какимъ-нибудь другимъ цвtтомъ . Сл·Бдующее наслоенiе опять 
содержитъ въ нижней своей части скопленiя глауконита и т.  д.  При этомъ границы 
между отдtльными наслоенiями  явллются весьма неровными ,  т:шъ какъ верхвял по
верхность каждаго наслоенiя изрыта крайне неправильными карманообразными уг.Jiу
бленiями,  въ которыхъ налегающее наслоевiе образуетъ какъ бы затеки .  Въ этихъ 
затекахъ глауконитовыя зерна скопллютсл въ наибольшемъ количествt, выполняя впро
чемъ не все углубленiе , но лишь его стtнки . Рtзче всего это лвленiе выражено въ 
въ н ижнихъ слолхъ " дикарей " ,  особенно въ красnомъ сло·l; .  Верхпял поверхность по
слtдняго представляется совершенно гладкой, какъ бы отполированной, и покрыта тон
rшмъ слоемъ глауrюнитовыхъ зеренъ, вслtдствiе чего имtетъ яркозеленый цвtтъ 2) . 
Среди ровной поверх ности имtются углубленi.я, какъ бы выточенныл сверлящими орга
низмами .  Углубленiл эти выстланы по стtнкам:ъ глауконитомъ и заполнены на подобiе 
пробокъ или ш иповъ породою вышележащаго слоя . 

J) На Волх ов1; дrшари распадаютел на 8 с,Jо евъ или банокъ, нослщихъ сл·l;дующiя назвапiя, считал 
спиву  в ве рхъ: бар х атъ; б·J;л оглазъ, красны ii,  желты й, наджелтыii , перепл етъ, братвенникЪ и бутокъ . Мt
стамн нtкоторые изъ нластовъ, напр. пер енлетъ 11 др., раскалываются п а-двое, но nреж нее n азванiе за 
I.I II M /1 удерживается, Н'1. П утилов·];, J'д'в мощi.IОС-'ГЬ ,,дикарей" доход1 1тъ до 2 м стровъ, м ежду ними различаютъ 
уже 12 с .� оевъ , т.-е. кромt 8 прежнихъ еще чет ыре: мелкоцвtтъ (между бархатомъ н б·tлоrлазоиъ), веле 11ыi"r 
и cтap 1 1цrrol'i (между бtлоrлазомъ н Itраснымъ) и копоплнстыft (м ежду наджелты мъ и персплетомъ) . На лом
кахъ вблизи П етербурга слои эти пол у ч а ютъ уже дру riя nазванiя; такъ на ломкахъ у ст. Попова Ник. 
ж. д. с.�ои дшшрсй носятъ сл·.l;дующiя нашпенов п и iл сверху внизъ: безымянный первый, безымя нныii 
второй; исподъ (2 слол)1 ltpacныft, вороной, зеленый (2 слоя ), красный, зс.1 еный, etpыii (2 слоя), бtлый. 

2) У ъi·JJстныхъ рабоч 11Хъ она носитъ навванiе " стекла" . 
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Что касаетсл фауны дикарей , она слагается изъ небольтого количества формъ , 
главнымъ образомъ трилобитовъ (мегаласпидъ) и плеченогихъ . ЗдiJсь были мною най
дены и опредtлены:  

Megalaspis planilimbata A n g. 

Megalaspis limbata S a r s  & B o e ck .  

Megalaspis polyphemus B r o g g. 

Asapltus priscus n .  sp . 

Ptychopyge angustifrons D а l m . 
.Niobe laeviceps D a l m. 
Атрух Linnarssoni F.  S .  

lllaenus centrotus D а l m .  

Illaenus sp. 

Cyrtometopus aries cf. L е и с h t Ь g. 

Cyrtometopus sp . 
Orthisina plana P a n d . 
Orthisi1�a plana P a n d. var alta P a bl .  
Orthisina ingrica Р а h 1. 
Orthis parva P a n d . aff. 

Orthis oЬtusa P a n d. aff. 
Orthis abscissa Р а п  d .  aff. 

Orthis t1·ansversa Р а n  d .  aff. 

Orthis tetragona P a n d . aff. 

Orthis Schmidti W y s o g. 

Orthis orthambonites D a l m .  

Siplюnotreta sp . 

Porambonites reticulatus Р а n  d aff. 

Plectella sp. 
Glyptocystites gigan teus IJ e u c l1t b .  aff. 

Aste1·oЬlastus suЬlaevis J a e c k e l  aff. 

Asterocrinus (?) Munsteri E i ch w. 

Haplocrinus (?) monile E i chw .  
Endoceras sp. 
Dianulites petropolitanus Р а n  d .  

Dittopora clavae(ormis D у Ь. 

Горизоитъ Asaphus Broggeri и Onchometopus Volborthi (Д,�) . 
Выше " ди карей " знлегаетъ толща такъ называемыхъ "желт.аковъ " - мощностью 

около 1 , 80  ме1·ра .  Они слагаютел изъ сравнительно тонкихъ слоевъ менtе плотнаго 
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известняка , сплошь nестро окрашеннаго желтыми и красн ыми пятнами или ,  вi>рв·Бе, 

разводами. Зерна rлауконита или вовсе отсутствуютЪ въ слонхъ желт.яковъ , или попа
даютел спорадически . 

Изъ окаменi>лостей здi>сь встр·Бчены : 

Asapl�us Bri.iggeri D а 1 ш .  
Megalaspis Kolenkoi F' - S .  

Megalaspis hyorrhina F .  S .  

Ptychopyge angustifrons D a l m .  
Niobe Lindstroemi F .  S .  

Onchometopus Volborthi F .  S .  
Nileus Armadillo D a l m . vю· .  depressa Sars  & B o e ck .  
Cyrtometopus clavifrons D a l m .  

Cyrtometopus gibbus A n g. 

Pterygometo pus sclerups D а l т .  
lllaenus centrotus D a l m .  
lllaenus sp.  
Ampblon b1·evicapitatus n. sp . 
Orthisina plana Р а n  d.  

Orthisina plana P a n d .  var alta P a l1 l . 
Orthisina ingrica Р а h 1 .  

Orthis parva Р а n d .  

Ortliis oЬtusa P a n d. 

Porambonites reticulatus Р а n  d. 

Porambonites trian,qularis Р ап d .  
Porambonites altus Р а п  d .  

Porambonites planus Р а n  d .  

Siphonotreta ver1·ucosa Е i с 11 '" . 

Pseudocrania petropolitana Р а п d .  

Leptaena sp. 
Lingula longissirna P a n d . 

Mesites Pusyreffskii H o ffm . 

Echinoencrinites angulosus P a n d .  

Haplocrinus monile E i ch w .  
Bolbopori tes triangula1·is Р аn d .  

Bolboporites uncinata Р а п  d .  

Entloceras sp . 
Dianulites petropolitanus Р а п d .  

Dianulites annulat�ts Е i с h w .  
Dittopora clavaeformis D у Ь. 
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Горизонтъ Asaphus lepidurus и М:egalaspis gibba (Внr). 
Выше " желтл ковъ " слtдуютъ сtрые слои дово.1 ьно плотюн 'О известнл!i.а,  въ 

которыхъ глауконитъ разс1J.янъ очень рtдко и лишь мtстами образу етъ небольшiя 

СitОпленiл . Несмотря на свою плотность , слои эти быстро разрушаются и вм·нстt 
съ слолми выше.Iежащаго мергеля нослтъ у рабочихъ навванiе " фризовъ " . Только 

очень немногiе и въ пластовъ горивопта Вн'{ явля ются настолько крtпкими, что м огутъ 

служить для тtхъ же цtлей,  что и ди !i.ари и нtкоторые ивъ слоевъ желтл ковъ . Сюда 

относится слой ,  нослщiй навванiе " сл ивня " , " бtлый поясокъ" и такъ называемый 

" б·Ь.шй слой "
, ивмtряемый 2 2  вершкам и .  Прибливител ьно по середин·h послtднл го 

проходитъ слабоволнистая узкая фiолетовая полоса, выше которой валегаетъ обильное 
скопленiе очен ь ме.шаго глауконита . Здtсь впервые встрtчается Asaplшs expansus и 

вс·h типичные представители новой фауны ,  которал столь богато развита въ вагинато

вомЪ иввестнякt . Здtсь я и провожу границу между ярусам и Вн и дн. Мощность 

горизонта В11'{ колеблется отъ 2 , 40  м. до 2 , 7 0  м. Фау на его состоитъ ивъ слtдую 
щих·ь формъ : 

Asnp}ms lepidurus N i е s z k .  
.... l:fegalaspis gibba F.  S .  

Megalaspis Mickwitzi F .  S .  

Megalaspis Kolenkoi J (  S. 

Megalaspis acuticauda А n g.  aff. 
Oncl�ometopus Volborthi F .  S .  

Onchometopus Schmidti n .  sp . 

Ptychopyge cincta В r о g g.  

Ptychopyge а ngustifrons D а l m .  

Ptychopyge Wohrmanni F .  S.  

Cyrtometopus clavifrons D а l m .  

Cyrtometopus aries L e u ch t b g.  aff. 
Н arpes Spasskii Е i с h w .  
Illaenus centrotus D а l т .  
lllaenus sp. 

Amphion · brevicapitatus n. sp. 

Cybele bellatula D a l m. var. genuinct F. S. 

Lichas (Metopicts) celorrhin A n g. var. coniceps F' . S. 

Orthisinct plana P a n d. 
Orthisina plana P a n d. var.  excavnta P a h l . 
Ortltisina ingrica Р а ll l . 
Orthisina sp . 
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Orthis oЬtusa P a n d. 

Orthis parva Р а n  d .  

Orthis m·thambonites V e r 11 .  

Orthis ( Platystrophia) sp.  
Leptaena sp . 
Porambonites reticulatus Р а n  d .  

P(Jrambonites triangularis Р а n  d .  

Porambonites altus P a n d .  

Porambonites planus P a n d .  
Siplюnotreta verrucosa Е i с h w .  
Pseudocrania petropolitana Р a n d . 

Lingula longissi�na Р an d .  

Obolus antiquissimus Е i с h \V . 
Conularia Buchi E i chw .  
Glyptocystites giganteus L e u c h b .  

Echinoencrinites angulosus Р а n  d .  

Echinoencrinites reticulatus J a e ck .  

Haplocrinus(?) monile E i c h w. 
Bolboporites triangularis P a n d . 

Bolboporites uncinata P a n d. 
Bolboporites semiglobosa P a n d . 
Pentacrinus(?) antiquus Е i с h w .  
Endoceras sp. 
Dianulites petropolitanus Р а n  d .  

Dianulites petropolitanus P a n d . var. hexaporites P a n d. 
Dianulites annulatus Е i с h w.. 
Dittopora clavaeformis D у Ь. 

Cellepora P a n d. 

Горизонтъ Asaphus expansus и Asaphus Lamanskii (В,11(J.) .  
Начинаетсл известнлкомъ си невато-зеленаго цв·IJта отъ обильнаго скопленiл чрезвы 

чайно мелкаго , какъ бы истертаго глауконита, но налегающiе слои уже не содержатъ 
глауконита, лвллютсл сильно мергелистыми  и им·вютъ свtтлос'l!рый цвt1'Ъ. ll оддавалсь 
легко разрушевiю, они идутъ только на известь и цементъ. Общал мощность гори
зонта около 3 метровъ . Фауна его состоитъ изъ сл'l!дующихъ формъ:  

Asaphus expansus D a l m. 

Asaphus Lamanskii F. S .  
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Asaphus acuminatus S a r s & R o e c k . 
Niobe fro n ta lis D al m .  

Niobe emarginula B r o g g. 

llfegalaspis acuticattda A 11 g. 

Mtgalaspis centron L e н c h t Ъ g . 

Megalaspis gibba F .  S.  

Megalaspis Lawrowi F.  S. 

Ptyclzo pyge angustifrons D а 1 m .  
lllaenus Esmarckii S с h l  о t h .  

lllaenus centrotus D a l m. aff. (var. сит pygidio plano). 
Illaenus ladogensis Н о 1 m . 

Illaenus sp.  
Amphion Fischeri E i c h w. 

Pter.IJgometopus trigonocephala F .  S .  

Orthisina radians Е i с h w .  
Orthisina inflexa P a nd .  

Orthisina sp . 
Orthis callactis D a 1 m. 

Orthis caЩgrшmma D a 1 m .  

Orthis oЬtusa Р а п d . var. eminens V e r п . 

Orthis parva P a n d .  aff. 

Orthis extensa P a nd .  

Leptaena Nefedjewi Е i с h w .  
Leptaena(?) n .  sp. 
Strophomena Ientzschi G a g e 1 .  
Strophomena imbrex P a n d. (non V e r n .) . 

Strophomena imbrex V e r п .  (nоп P a n d.) . 

Porambonites i·ntercedens Р а n  d .  

Lycophoria mtcella D а 1m .  

Pseudocrania scutellata Н u е n е .  
Siphonotreta unguiculata Eich ,v .  
Lingula Ьirugata К u t .  

Conularia sp. 
Conularia sp. 
Endoceras vaginatum S ch l o t b . 

Endoceras trochleare Н i s .  
Endoceras duplex S c h 1 o t h .  af[ 
Sinuites sp . 
Raphistoma qualteriatum S с h 1 о t h .  var. 

ТРУды ГЕОл. Ком. Нов. СЕР., вып. 20. 
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Echinoencrinites Senckenbergi Н.  v .  M u l l e r. 
Ech.inoencrinites Senckenbergii var . interlaevigata, J а е с lн�  l .  
Echinoen crinites laevigatus J a e ck e l .  

Glyptocystites sp . 
Bolboporites sp. 

Dian·ulites petropolitanus Р а n  d.  

Dianulites annulatus E i ch w .  

Горизоитъ Asaphus raniceps (В.� � �) .  

Начало этого горизонта характеризуютЪ пятна и включепi п бурой окиси жел·Бза, 
вслiщствiе чего слои прiобрi>таютъ желтоватый или красноватый цв·Бтъ. Дал·hе Сд'В,Iуетъ 

одинъ изъ нi>сколышхъ слоевъ съ чечевичками бурой окиси же.т:Вза (у плитоломовъ о н и  
носятъ названiе п табачнаго слоя " ) , а выше ихъ  опять слои с ъ  красн ы м и и желтым и  
пятнами ( " красная п·Jшка " и др . ) . Общая мощность вс-Бхъ окрашенныхъ сдоевъ не 

превышаетъ 1 метра; къ нимъ слi>дуетъ еще присоединить вciJ слои до такъ назы вае
мага " б-Благо слоя " , съ котораго начипаютъ обильно полвллться ортоцератиты, т . -е .  

еще около 2 1/2 метровъ . 
Такимъ образомъ общая м ощность горизонта Вш� будетъ около 3 1/2 метровъ . 

Наилучшiе его вы ходы им-Бютсл въ очистяхъ у дер . Гадовой и м ызы  Рокольской ,  а 
также въ нижней части очИсти близъ деревни Заполька. Въ горизонт·Б В.��� мною 
были найден ы сл-Бдующiл формы:  

Asaphus raniceps D а l m. 

Asaphus expansus D a l m .  (р-Бдко, только вн изу) . 
Asaphus major }.j' , S .  
Asaphus Eichwaldi F.  S .  

Me,qalaspis Lawrowi F. S. 

Megalaspis gibba F.  S .  

Megalaspis acuticaщla А вg .  

lJfegalaspis l�eros D а l ш .  
Niobe frontalis D a l m .  

Niobe emarginula B r o g g .  

Ptychopyge angustifrons D a l m . 

Amphion Fischeri E i c lн v. 
Cyrtometopus affinis А п g. 
Cybelf bellatula D a l  ш .  
Атрух nasutus D a l m. 

А трух Volborthi F. S. 
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Lichas (Metopias) celorrhin A n g .  

Lichas (Metopias) pachyr·rhina D a l m .  и var. longerostrata Ii". S .  

Jllaenus Esmarkii S c h l o t h . 

Illaenus cen trotus D а 1 ш.  aff. (var. сит pygidio plano) . 
Illaenus laticlavius Е i с h \V. 
Ortlzisina radians E i c h w .  
Oгthisina inflexa P a n d.  

Ortltisina concava P a n d . 
QytJ�is calligramma D a 1 m .  
Orthis oЬtusa P a n d . aff. 

Orthis oЬtusa P a n d . var. eminens V e r n . 

Orthis extensa Р а n  d.  

Orthis parva Р а п d.  aff. 

Strophomena Ientzschi G а g е 1 .  

&trophomena imbrex P a n d .  (поn У e r n . ) .  

Stropltomenct imbrex V e r n . (поn P a n d . ) .  

Leptaena(?) Nefedjewi Е i с h \V .  
Lycophoria nucella D a l m .  

Porambonites intercedens Р а п d .  

Pseudoc1"ania scutellata Hu e n e . 

Lingula birugata К п t. 

Conular'ia quщlrisu lcata М i l l .  emeпd.  I_J e u c JJ t b g. 

Baphistoma qualteгiatum S c h l o t h . var. depressa K o k e n .  

Бndoceras vaginatum S с h 1 о t 11 . 

Endoceras trochleare Н i s .  

Endoceras duplex S c h l o t h. 

Fchinoencrinites п .  sp . 

Poteriocrinus(?) crassiformis E i c h  w. 
Bolboporites sp .  

Dianulites petropolitanus Р а п d .  

Лianulites annulatus Eic h w. 

ГоризонтЪ Asaphus Eichwaldi и Ptychopyge gloЪifrons (Вшу). 
П лотны е ,  толстослоистые известняки , слагающiе этотъ горизонтъ , обнажаются въ 

очистлхъ у дер . Заполька и у Был ьщиной, а также въ самомъ низу ломокъ у с. Ми

хаила Архан гела . На гран иц·!> съ эхиносферитовымъ ярусомъ, повидим ому, не  имtетсл 
всрхнлго чечеви чнаго слоя . Общая мощность горизонта около 6 метровъ . Фауна его 

СОСТОИТЪ ИЗЪ Сд1;дуЮЩИХЪ формъ : 

8* 
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.Asaphus Eichwaldi �,. S.  var. expansoides 11 .  var . 

.Asaphus Eichwaldi F.  S .  vаг. lepiduroides 11 .  var . 
.Asapltus pachyophtalmus F. S 

Megalaspis lteros D а l ш .  
Megalaspis loщ;icauda L а w г .  
Ptychopyge globifrons E i c h w. 

Ptychopyge tecticauclata S t e i n h . var . praecurrens li' . S 
Onchometopus Stacyi F. S . 

.Ampl�ion Fischeri E i c h w. 

Liclиs (Metopias) verrucosus E i c h ,v.  

lllaenus Esmarkii S с h l о t h .  

l!laenus sp.  

Orthisina adscendens P a n d  

Orthisina concava P a 11 d . 
Orthisina pyron P a 11 d. 

Orthisina inflexa P a n d. 
Orthis calligramma D a l ш .  

Lycophoria nucella D a l ш . 

Porambonites (пtercedens Р а п d. 

Leptaena{?) Nefedjewi E i c h w. 

Stтophomena Jen tzschi G a g e 1 .  

Pseudocrania scutellata Н и е n е .  
Pseudocrania antiquissirna Е i с h w .  

Pseudometoptoma siluricurn Е i с l1 11· . 

Philhedra rivulosa К и t. 

Lingula birugata К и t . 

Lingula lata Р а п d. 

Hyolitl�es acutus E i c h w .  

Maclurea helix E i c h w .  

Rhaphistom a qualteriatum S c h 1 o t l1 .  

E11doceras trochleare H i s. 

En doceras vaginatum S c h l o t h .  

Endoceras dupl ех S с l! l о t 11 . 
Endoceras s р .  

Planctoceras falcatum S с Ь l о t h . 

Estonioceras sp . 

Dianulites petropolitanus Р а п d. 

Dianulites annulatus E i c h  w .  
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3 .  Критическiй обзоръ ИСI{ОПаемыхъ подъярусовъ Вп и Вш. 
Въ дальнi>йшемъ изложевiи я постараюсь поrtазать , что горизОН'l'Ы, уставовленные 

мною на Волхов-Е, могутъ быть проелtжены не  только на всемъ протяжевiи нашей 

силурiйской площади ,  но и за е.н пред·:Влами среди выходовъ ортоцератитоваго известняка 

Скавдинавi и . Теперь же л перейду къ обозрi>нiю фау ны яруса В. 
У становивъ въ 1 9 0 l году подраздi>лен iе нашего ортоцератитоваго и з вест н ю tа на 

горизонты 1), л нам-Еревалея вс.а·:Вдъ за этимъ приступить къ описанiю его фау ны , н о  

дру гiя завлтiл отвлекли меня отъ этой задачи ,  и мв·:В пришлось отказаться отъ за

думанваго мною плана . Ограничиваюсь поэтому лишь краткимъ обзоромъ окамен-Ело

стей , встрi>чающихсл въ .ярус-Е В, и изложенiемъ тi>хъ наблюдевiй ,  которы.я м н-Е уда

лось сд-Елать при ихъ собирав iи и изучев iи . 

Трилобиты : 
Лsaplшs s. str. 

Представители рода Asaphus, въ томъ значевi и, какое ему придаютъ Б р ё r г е р ъ  и 

Ш м и д т ъ ,  лвляютс.я важн-Ей шими окаменtлостлми яруса В. Отдtльные виды этого рода 

могутъ быть прiурочевы къ опред·:Вленнымъ горизонтамъ и служить  руководящими 
формам и .  

Древнi>йшимъ представитедемъ этого рода .явл.яетсл 
Asaphus priscus n. sp. Форма эта, найденная мною въ кол и честв-Е J 2 экзем 

пляровЪ на  Волхов-Е и близъ Никольщины, стоптъ очень близко къ виду Asaphus 
Broggeri, уставовленному Пi м и дт о м ъ . Общал форма головы, отсутствiе затылочной 

и боковыхъ бороздъ, перпендикуллрно ср-Езанные концы тJловищныхъ рt:беръ и на

ковецъ pygidiпm со слабо выраженнымъ дtленiемъ на сегменты и широки мъ вн утрен
нимъ заворотомъ (Umschlag) съ тtснымъ расположен iемъ на немъ террасовидныхъ 

ливiй - все это сближаетъ нашъ видъ съ Asaphus Brog,qeri F. S. Есть однако и 
разли ч iл . Такъ , головогрудь вашего вида имtетъ не кру глую , по удл иненную форму , 

причемъ щеки бол·:Ве оття нуты назадъ и оканчиваютел бол·ве острыми углами .  Глаза 
меньше, чtмъ у Asaphus Broggeri, и лежатъ вi>скол�ко дальше отъ заднлго крал . 
В-Етви лицевого шва сходятел подъ б�лi>е острымъ угломъ, причемъ глабель не дохо

дитъ до мtста ихъ соеди ненiл , всл·:Вдствiе чего впереди головогру д наго щита ваблю-

1 )  В. В. Л а м а н с к i И.  Изсл1щованiл в ъ  области Балтi йск о-Ладожсitаrо rлпuта лtтомъ 1900 года. 

Изв. fеол. Комит., т. ХХ. 



6 2  В .  Л А М А Н С К I Й . 

дается небольшой лимбъ . Хвостоны й щитъ также .ввл.вется нЪсколько болЪе удлинен
нымъ,  чЪмъ у Asaphus Broggeri F .  S. Первое понвленiе нашего вида относится къ 

н ижн и м ъ  слоямъ горизонта Др. ,  содержащим ъ еще зерна кварца, затЪмъ видъ про
должаетъ существовать въ теченiе всего гори зонта , смЪняясь въ слЪдующемъ горизонтЪ 
родственною ему формою 

Asaphus Broggeri F. S .  Видъ этотъ характеризуетЪ собою горизонтъ д
-
�� и пе 

реходитъ также въ сам ые н и жнiе слои гори зонта дri· Онъ весьма распространенЪ въ 
восточной части П етербур гской губернiи , но кром Ъ  того ген. П л а у т и н у · удалось найти 
его у дер . Ля п и но бл изъ Гостил и цъ , а мн ·l; около Балтiйскаго порта въ Эстляндiи ,  

гдЪ онъ быиъ встрЪченъ въ свЪтлосЪрой мергелистой породЪ безъ глауконита , зале

гающей между толсты м и  банкам и сЪраго известняка , переполневнаго глауконитовыми  
зернами .  Порода эта Jiвляется аналогомъ желтяковъ (Вн�) , также лишенныхъ глауко

нитовыхъ зеренъ . 

Asaphus lepidurus N i e s z  k . , поя вляясь въ горизонтЪ дri , служитъ одною изъ 

характерныхъ его формъ и исчезаетъ къ началу слЪдующаго горизонта дт/1., смЪняясь 

бл и зкою ему формою Asaphus expansus D a l m .  Гори зонтальное распро�травенiе его 

повсемЪстно . .Я находилъ его на Сяси , по Волхову , ЛавЪ , въ НикольщинЪ,  по ТоснЪ, 

у Путилова, въ Rо порьЪ , у Нарвы ,  по р .  Изенгофъ , у Неммевескъ, у .Ягговальскаго 

водопада на р. Iеглехтъ , въ РевелЪ и у Балтiйскаго порта . 
Asaphus expansus D a l ш .  Съ этимъ видомъ мы вступае мъ въ новый горизонтъ 

дт/1., начало подъяруса д�� . ГдЪ отсутствуетЪ этотъ горизонтЪ , тамъ отсутствуетЪ и 

Asaphus expansus, - поэтому вашъ видъ не встр·!Jченъ западнЪе Путиловскихъ ломокъ . 

Asaphus Lamanskii F .  S. Форма эта , собран ная м ною въ большомъ количествЪ 

на Волховt и переданная Ф. Б. Ill м и д т у , была описана пмъ за новую разновидность 
Asaphus raniceps , однако, будуч и предкомъ послЪдняго вида, форма эта едва ли можетъ 

быть названа его разновидностью, да и кром Ъ того она довольно значительно отъ него 

отличается . Поэтому  я сч итаю ее за самостоятельный видъ, который открываетъ въ 

подълрусЪ дп цЪлую новую группу формъ (Asaphus Lamanskii - As. acuminatus 
As. raniceps - As. maj01·) . Asapl�us Lamanskii �-, . S .  вмЪстЪ съ Asaphus expansus 
характери зуетЪ горизовтъ дr/1.. ЗападнЪе Василькова форма не встр·!Jчается.  

Asaphus acuminatus B o e c k .  Также очень рЪдкiй у насъ видъ ,  встрЪченвый  пока 
л и ш ь  на Волхов·!; въ гори<�онт·l; дт/1. . П-редставляетъ переходъ отъ Asaphus Lamanskii къ 

Asaphus raniceps D a l m .  Фор �а эта впервые начинаетъ встрЪчаться у насъ въ 
верх н ихъ слояхъ горизопта BшtJ. вм·!JстЪ съ Asaphus Lamanskii и Asapl�us acuminatus 
и исчезаетъ къ началу горивонта днi· Характерная окаменЪлость в·оны д � �� · ВстрЪ
чаетсл какъ въ Петербургской губернiи, такъ и въ Эстля ндiи , но здЪсь не идетъ за

падн'Бе Нёммевескъ , гдЪ горизонтъ Вш� выклиниваетсн . Ш м и дтъ  указываетъ, что 
близкал къ Asaphus raniceps форма была найдена въ известковистомъ песчаникЪ 
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острова Малый Рогэ . Повидимому, это н е  самый Asaphus ·raniceps, а его потомок.ъ 

или сл1>дующiй по возрасту члевъ той же группы . 
Asaphus major F .  S .  Форма эта описана Ф. Б.  Ш м и д т о м ъ  1) за разновид

ность Asapl�us pachyopblalmus, но  уже самъ Ш м и д т ъ  отм1>чаетъ ел сходство съ 
Asaphus raniceps и сбл ижаетъ съ Asapl�us pachyophtalmus только въ виду ея кру пн ыхъ 
глазъ . Изучал ее, н пришедъ къ заключенiю, что она при надлежитъ ряду As. La 

manskii - As. acurninatus-As. raniceps и лв.1л етсл его посл1>днимъ членомъ, всдi:>дъ 
за которымъ рлдъ этотъ угасаетъ .  :Крупные разм·l>ры т·l>ла и иреувели чен ное развитiе 
органа (въ данномъ случа1> глазъ) являются вооб ще чрезвычайно характерными при 
знаками угасающихъ потомкоnъ почти каждаго ряда формъ въ нашей силурiйской 

систем1>. (Ср .  вапр.  Ecblnosphaerites balticum, Poгambonites gigas и др .) .  Наша форма  
встр1>чена въ  горизовт1> Вшr . 

Asaphus Eichwaldi F .  S. 2) . Въ основу описанiл этого вида Ш м и д т ъ  взллъ 
фо�м у , найденную генер. П л а у т и н ы м ъ  на Поповк·l; и ,  повидимому ,  довольно р·l>дкую 
у насъ (и  назвалъ ее forrna tyfica) ; формы же,  столь часто встр1>чающiлсл на Вол

хов·!;, описаны и мъ за разновидности- vаr. applanata и var. Kn!Jrkoi. Изъ нихъ пер

вал - vаr. applanata установлена на основанiи всего одного экземпляра и потому ее 

легко можно не принимать въ разсчетъ . Остаютсл таки мъ образомъ Asaphus Eichwaldi 

J( S . ,  fm·ma typica и var. Knyrkoi . Формы эти различаютел между собою главнымъ 
образомъ по том у ,  наскол ыtа у нихъ сближены террасавидныл линiи на Umschlag'·l; 

хвостоваго щита - признакъ по признанiю самого III м и д т а крайне варьирующiй и 
представллющiй множество переходовъ. Изучал весьма обильный матерiалъ , принадле

жащiй къ групп-Б Asaphus Eicl�waldi и собранный  мною лично на Волхов·!; ,  л при

шелъ къ заключенiю, что среди формъ этой группы могутъ быть различены дв1> разно

видност и .  Одна изъ нихъ по полукруглому очертанiю своего головагруднаго щита при
ближается къ Asapl�us expansus. Другал - обладаетъ н·l>сколько бол.Ве вытянутою го
ловогрудью,  переднiй край которой уже не им1>етъ формы пол укруга,  а трехугольное 
очертанiе;  въ то же времл довольно хорошо выраженныл дорзальныл бороздки на гла

бел и ,  а также сумма вс.Вхъ остальныхъ признаковъ сближаютъ ее съ Asaph�ts lepi

durus . Не д·!Jлал различ iл  между Asapl�us Eichwaldi formrt typica и у аг. Knyrkoi и 

принимая ихъ за одинъ видъ , я ,  съ своей стороны ,  предл агаю отл ичать дв·l; разно вид

ности Asaphus Eichwaldi, var. expansoides и var. lepiduroides. Родство Asapl�us 
Eichwaldi съ Asctphus expansus несом н·l>нно; часто нельзя даже сразу о пред·Блить, къ 

какому изъ видовъ при надлежитЪ та или иная форма . Я считаю поюому Asaphus Eicl�

waldi непосредствепнымъ потомкомъ Asaph�ts expansus и полагаю,  что vаг.  expansoiclcs 

развилась непосредстве н но изъ Asapl�us expansus, тогда какъ vаг. lepidttroides произо · 

1) F. S c h ш i d t. Revision de1· ostbalt silur. TriloЬiteп. AЬth. V. Lief. 2. S. 4 1 .  Tcxtfig. 26 u. 27. 
2) F 1·. S c l1 m i d t  Revision dcr ostbalt. silш·. T1·iloЬiten AЬth. V. Lief 2. S. 41, Taf. IV, fig. 6, 9-1 1 ,  

Taf. ХП, fig. 20, 21.  
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шла изъ Asaphus lepidurus, пройдя можетъ быть стадiю Asaphus Lamanskii. 06'13 разно
видности начинаютъ полвллтьсл въ верхней части горизонта В11,� и затЪмъ характери
зуютЪ своимъ присутствiемъ горизонтъ Вшr , выше котораго онЪ не поднимаются . 

Asaphus pachyophtalmus F. S .  1) . Принадлежащiл къ этому виду формы 
являются довольно рtдкими окаменtлостлми .  До сихъ поръ видъ этотъ встрЪченъ 
только на ВолховЪ и на Поповr>:h въ горизоn1".В B111r. RромЪ основной формы Пl м и д тъ  
отличаетъ еще var. minor и var. major. Первая изъ нихъ установлева на основавiи 
слишкомъ неполваго экземпляра, и потому трудно вылспить ея и стинное положенiе; 
что же касаетсл второй, то она ,  какъ я уже отмЪтилъ выше, отнесена сюда ошибочно 
и представляетЪ изъ себя мутацiю или даже самостоятельный видъ изъ группы Asaphus 
raniceps. Разсматриваемый видъ Asaph�ts pach,yophtalmus стоитъ ближе всего къ Asaphus 
expansus , отличаясь отъ него болtе крупвыми глазами и болЪе слабымъ развитiемъ 

бороздъ дорзальныхЪ и затылочныхъ. 

Oncltometopus. 

Устанавливал новый подродъ Onchometopus, Ш м и дт ъ  описываетЪ подъ этимъ на

званiемъ всего одну форму Onchometopus Volbortbl. RромЪ этого вида въ моемъ ма

терiалt оказался одинъ экземпляръ , относлщiйсл несомнЪнно къ тому же роду, но 

представляющiй  новый видъ .  Наконецъ, сюда же я причисляю загадочный видъ Iso

telus (?) Stacyi F .  S .  Такимъ образомъ я различаю сл·hдующiе 3 вида: 

Onchometopus Volborthi :f' . S .  лвляется одной изъ характерныхъ окаменЪ

лостей горизонта Д,� , и лишь чуть -чуть пt>реходитъ за его верхнюю границу, встрЪ

чалсь, да и то изр·hдка, въ самыхъ нижвихъ слолхъ слЪдующаго горизонта Внr· 

Onchometopus Schmidti n. sp . Форма эта, встрЪченнал мною всего въ одномъ 

экзем плярЪ (головогрудь) въ горизонтt B"r на ВолховЪ , отл ичается отъ предыдущаго 

вида трехугольнымЪ очертанiемъ головы (вмtсто полукругло··овальнаго) и болtе про

долговатаго глабелью , а также болЪе узкими подвижными щеками .  

Onchometopus Stacyi F.  S .  Ш м и д т ъ  относитъ этотъ своеобразвый видъ (правда , 

со знакомъ вопроса) къ роду Isotelus , несомаЪнвые представители котораго появляются 

лишь сравнительно поздно, а и менно въ Везенбергскомъ слоt (Oberes - Untersilur) . 
ПромежуточныхЪ формъ между ними нtтъ, да и сходство ограничиваетсл лишь не

многими признаками .  Гораздо ближе, по моему мнtнiю,  стоитъ этотъ видъ къ Oncho
metopus Volborthi и особенно къ Onchometopus Scltmidti, а потому л отношу его къ 

роду Onchometopus. Форма эта встрtчена до сихъ поръ лишь въ самыхъ западныхъ 

(Ревель , Балтiйскiй портъ) и самыхъ восточныхъ мi>стонахождевiлхъ (Волховъ) , ха

рактеризуя nъ обоихъ слу чалхъ самые верхнiе слои поДълруса да - горизонтъ Вшr· 

1) F. S chmi dt. Revision der ostbalt . silпr. TriloЬiten. AЬth. V. Lief. 21 S. 37, Taf. IV, fig. 8-10. 
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Nileus.  
Изъ представителей этого р ода у насъ изв·Ьстенъ д и ш ь  
Nileus Armadillo D al m. var. depressa S a r s &.  B o e c k . , котораго я находилъ 

только въ rоризонтt дr�· Въ М узеt Академiи Наукъ мнt п р и шлось в и д·.Бть э кземпля р ы  
этого в и да изъ с·.Б.рой породы - по види мому ивъ B11j .  

Niobe . 

Первый п р едставитель это го рода 
Niobe laeviceps D alш .  полвллетсл у н асъ уже въ сам ы хъ н и жн и х ъ  с.1 о л хъ орто 

цс ратитоваго и з в естня к а ,  переполненныхъ r.шуrщ нитовыми зернttм п ,  сл·.Бдовательно въ 
самомъ пиsу BJJ.. . В идъ характеризуетЪ собою весь этотъ rоризоптъ . Слtдующiй видъ 

Niobe Lindstroemi F. S .  появляется въ В/�; и, повпдп м о м у ,  не переходитъ въ 
гор изоптъ Вн"(. 

Въ вышележащемЪ п одъ.а русt да встр·l;чаютсл таюке двt формы Niobe, которыл 
Ш м и д т ъ  соедипилъ въ оди п ъ  в rцъ , по rюто р ыл л у ч ш е  было бы с ч и тать за  2 само
столтельшпъ вида : 

Niobe frontalis D a l m . ,  встрtчающi л ся въ В.JJ. и В.н� и 
Niobe emarginula B r o g g . - встрt ч ающi й сл въ т.hхъ же горизо нтах ъ .  

Изъ подродовъ этого рода , у стапавли ваемыхъ Ш м и д т о м  ъ -Pseuclasaplms , Basilicus 

и Ptych,opyge s. str. - п ервый появляется только въ самояъ верхпемъ гор п зонтt п одъ
лруса В,11 , гдt онъ представ.J е пъ видомъ 

Pseudasaphus gloЬifrons E i c h -..v . - одною изъ наиболtе характерныхъ ока

мс п'l;.юстеfi горизонта Вшl· Еще въ предtлахъ подълруса  В.н в идъ этотъ даетъ разно
видность 

Pseudasaphus tecticaudatus S t ei n h. var. praecurrens F. S . ,  которал п ред
ставляетЪ и зъ себя переходпро форму м ежду настол щимъ Pseudasaplщs globifl'm�s 

E i c h w. и формою л р уса C1 - Pseudasapl�us tecticcm datus S t c i n J1 .  

Слtдующi fi  подродъ Basilicus вовсе н е и з вtсте пъ въ л р усt В, но зато тpeтiii п од
J>Одъ Ptyclzopyge s .  str .  всецtл о  п р и н адлежитЪ этому я русу и в ы ше его н е  uстрt
чаетс.я . Наиболtе х арактернымЪ представителемъ этого подрода я вляется у нас-L 

Ptychopyge angustifrons D alm.  Подъ этимъ названiсмъ до п о слtднлго времени 
при х одилось соеди нять ц-Блый р л дъ формъ ,  п р и надлежащихЪ разл п ч rшмъ горизонтамъ 
.н руса В и п р едстпвлл ющихъ послtдовател ьныл м у тацiи одпоr·о о с н о в ного вида. Бу-

Т rУды fEo�J. !\.ом. Hon. с п . ,  в ы п .  20. 9 
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дуч11  изучены и описан ы ,  м утацiи эти могли  бы по.з у ч нть значеniе видовъ п служи ть 
для хара ктер истики горизонтовъ . Такою мн·в п редставлялась задача мо пографическаго 

изу ченiл русскихъ представи теле й рода Ptyclиpyge, и поэтому, н аi!дя въ нижних r, 

слоn хъ г.шуконитоваго и звестнш \а вмtстt съ Megalaspis planilimbata древп ·l;й mаго пзъ 

членовъ этой t•руппы,  л придадъ е м у  значенiе самостоятельнаго u п да - Ptychopygc 

praecurrens n .  sp.  въ предположеп iи ,  что а r.адемикомъ Ф. Б .  Ш м п д т о м ъ  при обра

боткt русскпхъ Ptycl10pyge будутъ установ.тены дальнtй ш iе члены этого ряда ,  по

л в.1 л ющiе сл въ слtдующихъ горп зонтахъ .  Между т·Iшъ въ вышедшемъ выпуск·!> " Рс

uиз iи  русскихъ трилобитовъ " , посвл щенномъ , ме жду прочимъ, роду  Ptychopyge (Revisiou 

der ostba1 t .  silur. Tril oЬiten , AЬth. У,  Lief. 3 ) ,  относл щiлся сюда формы сrруuпиро

IJапы  гдавнымъ образомъ по ч исто морфо.тоги чесr>имъ пр изнакамъ , причемъ недоста

точно обращено вниманiл на тt измtнепiл , которы я претерп ·.Бваютъ представители 
этой группы при переход ·!> изъ одного горизонта въ другой . ВмJэсто ряда послtдова

тельныхъ мутацiй ,  развл вающихся отъ одной основной формы , мы видимъ пtскол ько 

видовъ и разновидностей , взаи мн ыя отношеuiл которыхъ и главное порлдокъ пuявлспiн 

остаются не вполнt выя снен пым н . �7 стап ав.шваемый зд·.Бсь видъ Ptychopyge angustф·ons 
соединяетъ въ себt I\акъ mирокiя такъ п вытянутыл фор �1 ы (ер. рис. 4 и 5 па таб.т .  V), 
которыл,  по моимъ наблюденi.я мъ, принадлежитЪ разли чнымъ горизонтамъ, :между тtмъ 
кuкъ н ебольmiя уклоне н iл отъ этихъ двухъ изображенiП описываются , какъ разпоuид

ность II особый видъ подъ назваиiя:мп Ptyclюpygc angustifrons var. gladiifera, Ptycho
pyge truncata N i e s z k. и Ptyclюpyge tгuncata var. Bгoggai. Поэто:\lу въ виду не 

совсtмъ удавmейсл гру ппи ровк и  группы Ptycl�opyge angustifrons D al m . , я предлаl'а ю 
вернутьсл къ прежнему, еще болЪе ш н рокому, попиман iю  этого впда , какое ем у 
придава.1ось до работы Ш м и д т а ,  т .-е . подъ этимъ назвавiемъ должны быть соединены 

всt представ итеди группы . При такомъ пониманiи вида Ptycl�opyge augustifrons D alm.  

к ъ  нему доджпы отойти всt  тодьRо что  перечисленныл формы,  а также мой  вид·ь 

Ptycl�opyge pгaecиrYens. Предло женiе это n влнется единственнымЪ IJwходомъ изъ педо

умtнiй , созданныхъ посл-Едн ею группировrщю,  такъ какъ все :rавпо при опред·Ьленiн  

формъ группы Р. angusti(1·oпs, происходя щ ихЪ nзъ разныхъ горизонтоnЪ наш его СП.1Jра, 

приходител обозначать ихъ либо Ptyclюpyge angustifrons либо Ptych. angustif1'01lS 
aff. , т . - е . ,  и паче говорл , цtдь груп пиров&и совершенно недости!'пута.. Ptycl�opyge 
cщqustifrons D a l ш. въ этомъ расширен но:\lъ значепiи встрtчаетсн у п:1съ во вс·tхъ 

горiiзонтахъ, начинал съ B11tl. (гдi; она представлена Ptychopyge praecur1·eпs) и ItOHЧilJI 
Д/�. Зхl;сь гр у п па прекращаетъ свое существованiс, и въ сл ·Бдующемъ горiiзонт·t 

Вш"( появ.1 л ютса уже представители новаго подрода - Pseudasapl�us gloЬifrons. Изъ 

прп водимыхъ Ш м и д т о :\l ъ представителей группы можетъ быть оставлепъ развt лишь 
Ptycl�opyge tгuncata N i e s z k. или :  лучше,  Ptychopyge angustifrons D alm.  

var: truncata N i c s z k . , которую :можно считать эстллндскою разновидностью Pty

chopyge angustifгons , uстрt чающеliся въ Внi· 



ДrЕвнъtl шiЕ с.юu си .1пrn с к п хъ отложЕНIЙ Россш .  6 7  

Изъ другихъ видовъ Ptychopyge, за и сюно ченiемъ двухъ р1>дiшхъ формъ Ptych . 

Pahleni и Ptych . Plautini, о п оложенiи которыхъ въ рлду наш-ихъ Ptychop,yge с у  дпть 

крайне трудно въ виду н едостаточnаго матерiала, а тю�же во мноrомъ сходною съ 
Ptych. angttstifi·ons-Ptyclzopyge cincta B r o g g. , можно при вести то.1ько 

Ptychopyge Wohrmanni F. S. (повидимом у  образуетъ оди нъ впдъ съ Ptycl� .  
Knyrkoi) , которал явллетсл представителемъ особой группы (безъ бугорка за глазюш) 
п вст.Р'Бч ена у насъ Rакъ на Волхов·!> ,  такъ и въ Эс'1'ля ндiн  въ горизонт-Б В11'( .  

)fegalaspis .  

Оvозр·Бнiе в пдовъ этоii гру п пы л совершенпо опускаю, таR.ъ каR.ъ въ скоро:uъ 
вре�1 е п и  вы йдетъ въ свi>тъ nocлi>днiii выпусrtъ " Ревпзi и " акад. Ш м и д т а, посвященны й  
русск п мъ мегаласпи дамъ. Весь свой м атерiалъ, относл щiiiсл к ъ  этой групп-Б,  я уже 
дав  по  передалъ а кад. III м п д ту вмi>ст·.h съ п одробпоП запи ской , г д-Б излагаю мои на
б.ноденiл падъ вертп ка.1 ь п ы мъ распрострапепiе�1ъ отд·Б.1 ь н ы хъ видовъ. С&ажу только , 
что род:т. Megalaspis вссц·Ь.1 о  п р ипадлежп тъ я русу В, проходитъ черезъ вс1> его го
гор изонты и вым п раетъ къ наступлен i ю  эпохи С, . Отд·Iшьные представители этого рода 
прiурочены къ опред·Ьленнымъ горпзонтамъ яруса В и поэтому съ з н ач ительны мЪ удоn

ствомъ могутъ сл у ж и ть для х араr�тер истики посл·.hдп п х ъ .  

I l laetшs .  

Для оп ред:hленiл предста вителей этого рода, встр·.Бчающихся у насъ , шr pac 
l J O.J a !'aeмъ об ш ирной работой Г о л ь м а  о русскихъ Illaeniclae. Въ ней прп веде пы сдi>
дующiе виды и зъ я ру са В - Illaenus centгotus, ladogensis, EsmaYckii , Dalmani, lati
clavius, oculosus и revaliensis. Изъ н и хъ пер вые два вида стоятъ особплкомъ, п о 
слi>днiе же пять очень бдизr; н  другъ к ъ  другу и ловидимому п ри надлежатЪ к ъ  одной 
груп п·!; .  Изъ эти хъ посл·Iщнихъ ШIТИ 

Illaenus Esmarckii S c h l o t h .  встр·Б чаетсл въ огро:u но.мъ колпчеств·Б въ гор u 

зовтахъ Вн/J., Вш� и Вшi• Оста.1 ь н ы е  же за исrtлюченiемъ 

Illaenus laticlavius E i c h  w . , которы й nстр·Бченъ мпою въ горизонтахъ д��� 
н B���r на Волхов·]; , а таr�же 

Illaenus revaliensis Н о !  m. , встрtчаю Щагосл nъ вагпнатовомъ пзвестпяrt'l> Ре веля 
( B111j) , пояnлшотсл , повиди мому, лишь лъ горпзоптв Clct. Изъ остал ь н ы х ъ  двухъ 

Illaenus ladogensis Н о 1 m . припадлеа� птъ горизопту Вн/.1., а 

Illaenus centrotus D a l  m . . я вля етсл сто.l Ь .же хараR.терною фор м о ю  для ftОдъ лруса 
Вщ какъ Illaenus Esmarckii длн подыJ руса Д11 • З;t;l>сь опъ встр-Jэчаетсл уже uъ са
мыхъ ни жпихъ слояхъ и зат·Ь м ъ  п ослi>довательно проходлтъ горизо нты В11а, Вн� 1 1  
Д,'( . Въ подъярус·l; д н опъ отсутствуетЪ, а здtсь вс·l·р·l;чаетсл б .ш:н:ая e)I Y  фо р шt  

() "' 



6 8  В .  Л А М А Н С К I Й . 

Illaenus sp . также съ 9 тулови щны м п  кольцами и ши роко отставленными гла

зами , НО СЪ П Л О СКИМЪ ХВОСТОВЫМЪ ЩИТОМЪ 1) . Форма ЭТа ВСтр ·.Бчена МНОЮ БЪ НiJС&ОЛЬ

RИХЪ эrtземплярахъ въ гор и зонтi> Вши. на Волховi>. 

КромJ; l llaen1ts cent1·ottts въ подън ру с ·в Вп встрtчаетсл м ного хвостовыхъ щитовъ , 

котор ы е  пе могутъ быть отожестnлены ни съ однимъ изъ описанныхъ русскихъ и л и  
скандин авскихЪ видовъ . 

Изъ семе й ства PJшcopiclae въ л р ус'l; В встрi>чаетсл только подродъ Fterygome

topus, представлен н ы ;'i  здtсь двумл видам и :  
Pterygometopus sclerops D a l m. ,  которы й встр·tчаетсл только в ъ  п ижнемъ 

подълрус·l; Вщ а именно въ горизонт-Б В��� и р·Бже въ B,!j, и 

Pterygometopus trigonocephala F. S . , который смtнлетъ собою предыдущую 

фор м у  въ подъ л руС'.Б Bm и встр'Вчаетсл здtсь въ гори зонтахъ Вн/1· и В11,� . Повпд имому 
о нъ подиимаетел и выше въ горизонтъ B,11j , на что указы ваетъ нахожденiе въ за

nадной Эстляндiи его варiацi й var. genui'lщ и var. estonicct. 

Clte i •·ш·us. 

Родъ этотъ , nолу чающiй главпое развитiе лишь начинал съ От, представленъ въ 

нашеМЪ .нpyciJ ЛИШЬ ОДН И М Ъ  ВИДОМЪ 

Cb.eiruru s ornatus D a l  m . ,  rtoтopыi1 n стр·.Вчаетсл въ подън рус ·в Дщ главпымъ 

образомъ въ Эстл.н пдi и .  Въ восточ ной части Петербу ргской губернi п его замtнл етъ 

разновидность ,  описанвал Ш м и д т о м ъ ,  ка&ъ 

Cheirurus ingricus F. S . ,  встрtчающансл по Волхоnу и Слси въ гор изонтах ъ  

В"/1. п В:т,�· 
C�тtoшetoJJUS .  

Рuдъ этотъ весьма характеренЪ д л я  я руса В и представленЪ здtсь n·l;сколь&имп 
видам и .  Пер в ы ii  п :1ъ н ихъ 

Cyrtometopus clavifrons D a l m. начинаетъ появляться уже въ самыхъ ШJ жни хъ 
сл олхъ горизонта Др.,  и затtмъ встр·Бчаетсл во всемъ подълрус·l; Вщ см·внлясь въ 

с.�·tду ю ще'п подъя р у сt фор мою 

Cyrtometopus affinis А п g.,  которал встрi>чается во всtхъ гори зонтахЪ подълруса 
В"" RдRЪ n a  nocтorti> , та&ъ и на запад·!; вашей cи.Iypiйcrto й  площади. 

' )  Н ы ше въ сшi с i ;ахъ фауны н о  rорпзоптаыъ (c1r. стр. 57) л н а з ы в аю Эту фopJr y  Illarnus cen
frotus D a l ш .  vаг. сит pygidio plano.  
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Cyrtometopus cf. aries L e u c h t b .  встрtченъ .мною въ д/1. п Внi ·  Пов rци 
�юм у  и экзем п .1л р ы ко.Jл:екцiи Ф о л ь б о р т а ,  посл уж и в ш i е  Ш м и д т у  длл о п и сап i н этого 

вида въ его " Ревизiн " ,  п р о и сходлтъ также изъ эти хъ слоевъ.  

Cyrtometopus gibbus A n g. встрJ;чепъ мною въ таr•ъ называе м ы х Ъ  же.пюшхъ 

(В11�) . Экземп.1лры Геологи ческаго Музел Им ператорс ка го С пб. Ун и верси тета так а\ е ,  
судл по пород·!; , проиеходя тъ изъ этого гор изонта . Воо б ще л думаю, что ф о р м а  эта. 

о ш иб о чно п риведепа Ш м и д т о м ъ  и зъ эх r шосфери товаго известннка , и что гор и зо пто�1 ъ ,  

гд·h оп:t  нстр·Б ч аетсл , я вл л етсл Вн�·  
Cyrtometopus tumidus A n g. п р инадлеж и тЪ также къ л р усу В. Я uаход п.п,  

его въ гор и зопт'l; Д,у . (Неммеrзескъ) . 

Aшpll i on.  

До с п хъ поръ изъ русс ки хъ отложепiй былъ и звtсте нъ Бсего о д ii П Ъ  u редстаrзu

тель этого рода 

Amphion Fischeri E i c l1 w. ,  стол ь подробн о  разобраu п ы й  и о п и сан н ы й  у Ш м и д т а .  

Форма э та поJJ вллетсл у насъ впервые в ъ  гор изонт·.Б Вши. и ·  характервзуетъ rtакъ 

этотъ гор изонтъ, такъ и два сл ·Бдующихъ Вш� и Вшу, п р и чемъ въ послJ;д немъ изъ 

н и х ъ  п а ч и наетъ уже д·Блатьсл р·tже , п п ро падаетъ , н е  переходя въ л р усъ С, . Въ по
сл·tдн ее времл мною открыта еще одна форм а ,  котор у ю  л наз ы ва ю  

Amphion brevicapitatus п .  sp .  О н а  отл и чается формою сnоей г.шбел п ,  rютора н 

у ней 6o.1 ·te короткая и в ы п у rtлал , ч'!шъ у Ampltion Fisclz eri-. -Этотъ новый видъ -встр·t
ченъ м но ю  въ в ·tскол ьк н хъ экзем пллрахъ на Вол хов·t въ ·гор пзоптахъ Д,� и B11j.  

Родъ этотъ, пол учающiй главное развитiе .1 и ш ь  rзъ в ы шел ежа щемЪ JJ pycJ> С, п ред

ставдt'НЪ здtсь всего двумя формам и .  Изъ пихъ 

Cybele bellatula D a l ш . при пад.'Iежитъ подълрусу Д,. , гд·Ь опа встр·Ь ч а с тсн 

тол ько въ горизопгl; Вши. и начал·h горизонта В111� .  Дру rал форма 

Cybele bellatula D a l ш . Yar. genuina F. S. п р и надлежитъ уже п и ж п е м у  подъ

я р усу Д,. Она была встрt ч е п а  liШOro nъ го р и зонт ·!; В11'( па Волховt и у Нпкол щ u н ы .  

Metopias . 

Изъ се�tейства Licbldae въ л русt В встрtчаетсл оди н ъ  тол ько подродъ JJ!Ictopias. 

Представител и его,  подобно азафидамъ, обладаютъ большою изм·.Б н ч и востью вн ·tшнеli 
формы,  и потому , с е л и  изучить,  rшr•ъ видоизмtнлются въ верти кальномЪ н а п равл е в i u  

IJ X Ъ  призпак п ,  О П П  МОГЛ И  Ubl Сд у ЖИТЬ Д Л Я  характерИ СТИ К И  Отд·tдЬНЫХЪ ГОрИЗОНТОВЪ.  Пъ 
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Jrастолщее же времл пхъ I>pati пc трудuо опред·l;лять, такъ какъ трu впда Licl�as cr:lor
rhin, pacl�y1·lzin a н ven·ucosa , при вщимые у Ш м и д т а, не псчерпываютъ всего разпо
образiя паmпхъ .ш хnдъ я руса  В. Представители Mctopias nстрtчаются уже въ подъ
яруС't Вн , nричемъ формы ,  паходимыя зд·tсь, б.шже всего стоятъ къ 

:М:etopias celorrhin A n g. var. coniceps F. S. Относящi лся сюда формы были 
н а х од и м ы  мною на Boлxon't nъ rоризпнтl;  Внi· 

:М:etopias celorrhin А n g. Появляется въ горизонтt Вша и перехо;щтъ въ слt
дующi ti  rоризонтъ Вш�· l3ъ Эстляндiи nочпf не пзв·l;степъ . 

:М:etopias pac·llyrrhina D a l  m. vаг. longerostrata F.  S .  Попадается въ горп
sоuтахъ Вша lf Вш�· 

Metopias pachyrrhina D a l m. Встр·Бчается во вс·l;хъ горизонтахЪ подъяруса дн· 
Metopias verrucosa Е i с \1 "· · Бол·l;е Jltдкi й видъ . Встрtчается въ д н� и Вшr. 

Hat·prs . 
Изъ двухъ приводимыхЪ у Ш м и д т а  в идовъ въ ярус·l; В встр·Бчается 
Наrрез Spasskii E i c l1 w. ,  вертикальное распространевiэ котораго до сихъ поръ 

о.:тав 1лось неизв·tстнымъ. Оба наПденпые мною экзе1шляра происходятъ пзъ горнзонта 
Д,у (съ Волхова и съ Слеn) .  

Reшot• leu•·ides . 

Remopleurides nanus- L e u c llt b . ,  котораrо Ш м и д т ъ гадательно отnоситъ къ 
прусу С1 , былъ встр·tненъ мною нъ горизонтt Вна.. 

Въ лруеh В мною встрtчсuы 3 предстаnптеля этого рода : 
Ampyx Linnarssoni F .  S.  характерная форма горпзопта B"u. 
Ampyx nasutus D n l ш . Впдъ этотъ поя в.1лется впервые въ горпзонт·h Вша и 

зn.тtмъ особепво оби:пно встр·Ьчаетrя въ llШIШe:uъ чс •Iеnичпом:ъ ело·!; (па  Волховt) . 
Вы ше л его пе паходи-1ъ .  

Ampyx Volborthi F. S .- былъ находимъ мною всюду вм:·l;ст·l; съ Ampyx nasutus. 

ll лсченогiн .  

Посдt трилобитовъ плечепоriл составллютъ самую мно гочисленную группу  Oiшмe
u·tлocтeii пруса В, особенно па. восток·!; пашей силурiйской nлощади. По мtp·l> уда .1енiл 
I I a  западъ они встр·:Ьчаютсл все рt;ке и рtже, причемъ умеnьшается не ТО.1ЬКО I�О.J иче
стnо oroбcii ,  но n развообразiе формъ . До спхъ поръ только немногiл группы  руtс:кихъ 
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си.1урiйск и :хъ пле чепогн хъ подверг.ш сь обработкt (Siphon otгeta, Q,·п�is ina, Obolus, Cra

niadae), по п въ этихъ слу чал хъ .ш шr. р-l;д ко ставп.шсь задача выясп ить в<'ртп каJыiос 

расп рострапенiе <;>тд'Б.1 ьпыхъ формъ. Вертu ка.1 ь н о е  расuространенiе оста.1ьпыхъ п.Iеч е

погпхъ изучспо еще мен·Бе, такъ что ч асто даже нельзя о п ре.'l'l>л ить п о  имtющимся .ште
ратурпымъ указанiл мъ,  п ри падлеж птъ ли дан пая фор м а  я русу В п .ш С, не говора уже 
о томъ , въ какомъ п одъл р у с·Б о rтоцерати товаго известняка о н а  встр-l;чается . Между тtмъ 
паши брахiо поды представля ютЪ столь же надеж н ы й  матерiалъ д 1л раз.ш ч ев i л  мсж.:tу 
собою п одъп rусовъ В" п В111 , Itакъ u трн.10бпты , при че�r ъ  ПО('дt;: о яателыJ ыя мут: щi 1t 

отд·Ь.1ьныхъ формъ м о гутъ также слу ж ить д.Iл обозпачев iя горизонтовъ . Наскодько 

варь п р у ютъ П.Iечспогiл u а ш п хъ н изшихъ я ру совъ по казы ваетъ намъ работа П а п :�: с р а  1), 
t',1;Ь а вторъ О П И (' алъ п и зобразплъ мед ь ч а й ш iл варiац i п  разл и ч п ы х'Б фор�1ъ , ll lJ И Ч t:' 11 'It  
конечпо н е  JIIO Гъ прi уроч пть п х ъ  к ъ  опред·влеп н ымъ горнзоптамъ. О п.оса п п ы я  ю1ъ фOJHihl 

6 ы л u  в послtдствiп  б0.1 ьшею частью сведеп ы  къ пебо.ншо:.rу 'I I: cл y видовъ, между т t>�1 ·r. 
.мво1·iл и зъ ч п с.ш о т к н н утыхъ П а н д е р о в с к п х ъ  в п довъ представд л ютъ нз·ь себя ]\,[ у 
тацiи ,  могущiл характеризовать отд·Ьлпые горизонты . 

Or·th idae.  

Ч уть л и  не самую м погоч и сл ен ну ю  г р у п пу среди плечепогихъ л руса В со с:та

о.lя ютъ Orthidae , 1\Отор ы я  въ п астол щсе вре�IЯ  вм·Бстt съ ортидами изъ оста.t ь в ы хт. 

с.юевъ нашего силура , пснодятсл въ обработк·Б у д-ра I3 ы с о г о р с к а г о  въ БресJав.1·Ь. 

Ему же п л переда.1ъ своi1 обильный матерiа.1ъ по ортпдамъ яруса В, распо.Iожи вт. 

�ro п р щварите.I ь в о  по у станов.1е в нымъ мною горизо в тамъ.  Въ и м·Iноще!i выйт11 въ 
свtтъ работt д-ра В ы с о г о р с r• а г о ортиды на ш е го яруса будутъ разобра.пы съ по.шою 

подробпостыо ,  а пото�tу  л огра н и чусь здtсь .I IJ m ь  в ·I>кото р ы м и  паб.1 юдепiл ' ш  отпос ii

·I·ель п о  вертикал ьнаго распростравепiл отдt.1 ь п ыхъ гру п п ъ . 

Г р у п п а  Orthis tetragona P a n d. Группа эта пачи п аетсл еще въ горизонт·!; Д�, 
11зъ котораго м ною описаны OJ'tbls tetragona P a n d. ,  Ortltis tetra[Jona P a n d .  var. lctta, а 
таi\Же пtсколыtо )1\ЛОП.ЯЮЩалсл ОТЪ ШJ ХЪ фop:lla 0t"tllis aЬscissa P a n d .  nъ O ll Ж ПIJX'l. 
слояхъ горизонта Вна, гд·I> средu п и х ъ ,  ка�>ъ ,  пап р п м·tръ, па�. :  llo.1xoв·I>, зале га юп. 

проп.шстки зе.1еп аго г.tауков ито nаго м е р 1·с.I я ,  въ пос.l'l>дn и х ъ  встр·tчаетсл м п о жестuн 
формъ, приб.ш жающихсл съ щuой сторо п ы  къ описа в п ы мъ м ною видамъ, а съ дpyroit 
сторон ы  . 1tъ Ortlz is oЬtusa P a. n  d. е ш е п d .  У н п .  Формы ;ке ,  которыя могутъ uыть отне
сены СЪ ll C COШI 'B U U OCTЬIO RЪ ПОС.1 'ВДRе�l)" ВИД)' , 1\0TOpЫii также ПрШiаД.J еЖUТ'Ь 1\.Ъ ра3-
сматр и ваемоii груп п·Ь ,  пол вллютсл в'l;скольRо поздпtе, а именно то.Iыю въ сре;�щtх·�о 

ч а стя хъ гор н зо н та Вна. 01·tbls oblusa Р а п d . ,  встр·Ьчающа.нсл въ горизо нтахъ Bua, 
Вн� ,  Вн"'(, от.ш ча стся Браnuею l l ам ·l; н ч и востью uo u н·Б ш н н х ъ  прпзиакахъ; сс.ш пзу чпr�о 

1) С \11". P a n tl eг. Bcit1·ii:;c zш· G coJnosic d c s  blussisc\Jen Heicl1es. St .-l 'etcrsburg. 1 830. 
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с н  nослtдоватсльпы н ы утацi и ,  и ми можно воспользоваться дл я х ар:штср исrп rш отд'В.1ь:

п r.тхъ гор пзо n товъ подъяруса Д, 1) . Въ подъярусъ Д" Oгthis oblusa пе переходитъ ; 
:нБсi. опа з ам t няется формою , RОторая представл я етЪ новый видъ, х отя и бы .щ о писана 
В е р н с П л е м ъ  за Ortbls oЬtusa Yar . cminens . Эта формn. встрtчается въ горизоптахъ д,/.1. 

1 1  BIII� п в ы ш е  не пдетъ . Rpo:'di> того ВЪ т1>хъ .же горизоптахЪ подъяруса в"' встр·Б
чаетсл Qythis cxtensa Р a n d . emend V e r n . ,  которал также можетъ быть прпчислеnа 

къ этой· гру п п 1>  ()ртидъ . 
Г р у п п а  Orthis parva P a n d .  Группа эта также п ачпнается yn•c въ rоризонт1> Д�, 

rд·I; она представлена впдомъ 01·this pm·vula n. sp . Гор п зопты Br./.1,  В"� и дr''[ по.шы 

п р сдставителюr и 01·tl1.is рагvа P a n d .  emend Y e r n . ,  пр пчемъ среди Ш ! Х Ъ  такж е могутъ 

б ы ть установл е н ы  'Посл ·!;довательныя мутацiи. Потомки Orthis parv:t , п редставля ю щiе 
пзъ себя повид имо�'rу nовые виды (форм ы съ мощнымъ brachydi u m ) ,  nстр·Бчаютсн е щ е  
Iiъ горизонтахъ B"/J. n ·Bm� ,  и здtсь новидимому группа rtон чаетъ свое существованiе .  

Г р у п п а  Orthis orthambonites V e r n . Первый предста витель этоti группы 0Ythis 

Sclиniclti vV y s o g . встрtчается уже въ д/1 . .  В ъ  этомъ ж е  горизоnтt начинастъ встрt чаться 

Oгtltis 01·tlиmbonites , Rотора н хараь.тер изуетъ собою гор изопты В,{J. п В11"'( ; въ п рО:\J е 
жуточ номъ гор изонтt фор�rа эта совершенпо не встрtчается , что объясня ете! повиди
ы о �r у  фацiальным п  условi я м и ,  сопровождавши м и  отложспiе этого гор и зонта . Въ самом ъ 

нача.� t слtдующаго п одъ яруса Д" поя вляется Ortlьis callact,is D a l rn . ,  бы стро (въ 
тпмъ же горизоптt Д"а) С.l1!13пя ющая ся видом ъ  Ortbls callig1·amma D al m .  Этотъ п о 

tл. hднiй в и дъ я вднется одною 11зъ ха рактерныхъ о rшме нtлостей вс·Бхъ трехъ гор изон

товъ п одъяруса Д,i , при чсмъ у бо.1 tе п оsднихъ его представпте.1сй наблюдаетсл увс.1 иченiс 

Ч:JСЛ� реберъ юrtст·в съ утовевiемъ п ослtдн ихъ.  В ь я русt 01 - пастоя щей O,-tlJis 

calligramma л п е  знаю . В �трtчающi нся здtсь формы п р ибл и жаются скор·hе къ Oтthis 
mnho I. i п. d s t r. emeпd.  \V y s o g. и дол ж н ы  соста в и ть повы й в идъ. Татшмъ образо�1ъ 
м ы  вид и м ъ ,  что Ortlzis calli.r;тamma въ вертrша.1 ьномъ своемъ расп р острансп i и  ограни 
ч е на ис&люч ительпо ярусомъ В .  Что Rасастся гор пзонтальнаго ея распростра н е н i я ,  
то , nесмотря на желавiе о ч е н ь  м н о гихъ авторовъ в идtть ее у се5я на родин1J въ  

Англ iи,  А мериR1> и т.  д . ,  я думаю , что п а ш ъ  впдъ не встрtчается на п ред·Блами 
русско - скаиди в авекой балтiйской провинцiи ;  по  rtрайней 111tpt изображевiн  англiй 
с к и хъ, американских..ъ и др . авторовъ никоимъ образомъ н е  могутъ быть призпапы 

за Ortl�is calligтamma D a l m . · В ыв снить , что же та&ое наконецъ представдяетъ изъ 

себл Ortl�is callig1·amma D а l m . � должно составить одну изъ задачъ мопограф п ческаго 

изучепi я  русско скандинавскихЪ ортидъ, предпр и нятаго въ н астонщее время доrtторомъ 

В ы с о г о р с к и м ъ . 

Г р у п п а  Orthis Ъiforata (Platystrophia). П р едставитеди этой гру п п ы ,  полу

чившiе отъ Э й х в а л ь д а назвапiе Platystrophia , таRже пзвtстны въ я русt В. Не помню 

1) Напр . ,  одна н з ъ  нпхъ, прпближающа псл  кь P1·o iu.cttts testudinatus Р а n  d. (Р а п  d е r ,  t a b .  Х Х.  VJ, 
fig. 5), характерпзуетъ низ ы горизо пта В"а. 
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теперь,  находилъ л и  я ихъ въ подъярусi; дп (матерiалъ м о й  у Высогорскаго), н о  что 
касается подъя руса В11 , то въ моихъ записяхъ значател изъ горизонта Внr (а также 
д/1.) формы, и мi;ющiя с и нусъ изъ 2 реберъ и сtдло изъ трехъ реберъ. 

0I'tlt i s il1a. 

Хотл р одъ этотъ былъ монографически изу ченъ бар . П а л е н о м ъ ,  однако работою 
е го далеко не  исчерпывается то замtчатедьное разнообразiе формъ, котор ымъ онъ обла
даетъ въ нашихъ силурiйски хъ отлож е п iяхъ.  Группа эта н уждается въ новой обра
б откt. Я о граничусь поэтом у л и ш ь  указан iемъ на т·Б группы,  которыл могутъ быть 
установлены среди ортизинъ .яруса В. 

Г р у п п а  Orthisina ingrica P a b l .  Фор мы, п р инадлежащiл къ этой г р у пп·!; ,  
сравнительно 1\IaJO варьируютЪ в ъ  своихъ внtшнихъ признакахъ и могутъ б ыть раз
сматриваемы за одинъ в идъ . Онt встр·Бчаются во всtхъ горизонтахЪ п одъя р у са Вщ 
выше же неизвi;стны.  

Г р у п п а  Orthisina plana P a n d . Гру п па эта п р и н адлежитъ исключ ительно подъ 
я р усу дr. Первы е ел представ ители встр·Бч аютсл уже въ В/(; ,  и зат·l;мъ мутацi и  этой 
главной формы проходятъ черезъ ВС'В горизонты подЪЯ}Jуса Вн. Главное отличiе фор�t ъ  
этой гру п п ы  отъ нtкоторыхъ разновидностей Ortl�isina inflexa, встрt чающихсл въ  дп и 
по внtшнему виду п о чти неотл и ч и м ы х Ъ  отъ Ortl�isin a plana - составлл ютъ ребра, 
Itоторыя у н и хъ гораодо тоньше и остр·Бе,  ч·Бмъ у группы Ortl�isina inflexa, и в·Ьтвлтсл 
ди хотомически,  тогда какъ там ъ  ч исло ихъ увеличи вается черезъ полвленiе новыхъ 
реберъ въ промежуткахъ между прежн и ми .  Кромt того здtсь н·втъ поперечныхЪ скла
докъ н а  ребрахъ , тогда какъ он·!; разл и ч и м ы  у нс·Бхъ представителей гр уппы OrtMsina 
inflexa, выступал у нtкоторыхъ доволшо рtзко . Иоъ приводи м ьi хъ различн ы м и  а втора м и  
н зображенiй орт и з n нъ к ъ  этой г ру п п·!; п р и надлежатЪ слtдую щiя : у П а в д е р а  tab . XVI. 

А, fig. 3 ,  tab . ХХ, fig. 1, 2, 3, 4, у В е р в е й л я  разв-Б л и шь fig . . 7Ь на табл . XI, 
11 наконецъ , у бар. П а л е н а  tab .  II, fig. 1 0 - 1 7 . Напроти въ, изображенiе ,  даваемое 
подъ этимъ названiемъ Э й х  в а л ь д о м ъ  въ его Lethaea t·ossica , н и коимъ образомъ не 

можетъ быть призвано за Ortl�isina plana. В нi;шнял форма представителей разби р аемой 
гру п п ы  варьируетЪ при переходt и зъ н изшихъ слоевъ къ высшимъ.  Та к.ъ у ж е  

бар .  П а л е н ъ  отмtтилъ д в t  разuовидностн var. alta и vаг. excavata. Первая и зъ нихъ 
встрJ>чаетса въ В.� �  и н и аш и хъ слояхъ Внr, вторая же моа:етъ сч и таться характерной 
форм о й  для верх пей части горизо нта В]["(. 

Г р у п п а  Orthisina in:O.exa Р а п d .  Гр уппа эта отл и чается необ ыкновеннымЪ 

разнообр�1 зiемъ впt ш пей формы�  nсл·l;дствiе ч е го образуетъ множество разнов идностей, 
но  вс·в он·в свлз ·:� ны другъ съ дру гомъ переходам и .  Отлич ителнымъ приз пn.комъ всей 
группы я вляется скул ьптура С!tарлу п ы ,  о мторой я уже говорнлъ в ы ше при сравпенiи  
представителей этой группы съ Ortl�isina plana. Rъ гр у п пt Oгtl�isina inflexa я при-

ТгУды ГЕол. Ком. Н о в .  СЕР.,  в ы п. 20. 10 
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числяю слtдующiл изъ изображенiй ортизинъ ,  пм'вющихсл въ  л п тератур'в: у П а н д е р а  

tab . XV, fig. 1 .  3 .  4 .  5 ;  tab . XVI. А ,  fig . 1 .  2 .  5 ;  tab .  ХХ, fig. 5 .  6 ;  tab . XXV, 
fig .  1 .  2 ;  у В е р в е й л я  pl. XI, fig. 6 .  а. Ь .  с .  d. 7� . ,  fig. 7а. Ь. с .  7� . ;  у К в е н ш т е д т а 
t n b .  5 5 ,  fig. 3 7 ,  3 9 ,  и п а кпнецъ, у бар . П а л е н а  tab . III, fig. 1 .  2 .  3 .  4 .  7 .  1 0 ,  

t ab.  IY, fig.  2 2 - 2 4 .  Какъ видн о и зъ перечисленныхЪ изображенiй, однt изъ формъ 

этой группы веси1а приближаютел къ Ort71isina plana,  другiл къ Ortliisina l�emip i·o 

nites, третьи ,  наконецъ, къ 0Ytl�isina ру1·оп .  Пер выл иаъ н и хъ образуютъ чрез вычай но 

любопытный рлдъ , многiе изъ членовъ rtатораго почти неотличимы отъ Oгtltisin a plmza .  

С юда л прич исллю у П а п д е р а Gon шnbonites parallelct (tab. XVI . А, fig. 2 )  и Go -

11Ctm.bonites 1'efroflexa (tab. ХХУ, fig. 2 ) ,  у В е р н е й д я изображенiл Ortllisina plaщt, 

пр и веденныл нодъ н о м ерам и  6 /1 ,  7 ct и 7 71 н , наконецъ , у бар . Пал с н а  fJгtl�isina inflexct 

var. Volb01·tl�i (tab . III ,  fig .  4a-d) , Ortl�isina pyron (tab .  III ,  fig . 7 ,  von 6 ) ,  а тart i!•e 

форму ,  приводимую посл 'l:;днимъ авторомъ, каrtъ персходную между О. pyron 11 О. inflexa 

(tab . IП , fig .  l Oct ·-- е) . Вс·.Б приведепныл формы представллютъ произвольно в ы х ва 
ченныл разновидности изъ м н ожества встр·.Бчающихся въ подълрус·Б дн мутацiй 

и потому не даютъ никакого представлен iя о развитi и этой подгруп п ы  формъ, блИ3 -
I\ и х ъ  въ Ortliisina plmю. Къ групп1з 01·t!tisi1za inflexa л причисллю таюке Ortb lsina 

pyron E i c l1 '" · ешспсl P a l1 l e п, а также Ortliisin(t trigonula E i c h \У . emend P a ll l e n .  

Предположенiе бар. П а л е н а о томъ , что Leptae1za ornata У е г в. ·rоже прнмыr•аетъ 

сюда , представляется liOl'B весыш в·:Вролтнымъ. llослtднлл форма также при надлеш,итъ 

подъярусу в"" а и мен н о , встр1зчепа мною ВЪ дн� и BJJit ' 
Г р у п п  а 01·thisina adscendens Р а н  d .  Группа эта переходитъ , въ свою очередь ,  

также въ эхиносфер и товый иsrзестнлкъ .  I�райнiе ел предстаrзител и ,  какими Ji вляютсл 

съ одной стороны 01·tltisina 1Ytclicms E i c l1 w . ,  съ другой стороны Ortltisina concavct P a l1l. ,  
доволь но значительно от.1Ичаются другъ отъ друга , но и хъ сннзываетъ непрерывная 

цtпь переходныхъ формъ. 01'fllisin a  Yadians E i c ll ,v. появляется уже въ самомъ ниж 

немъ сло·:В гор и з онта Вшо. ,  и зат1змъ встрtчаетсл во nс·Бхъ гор и зонтахъ подъя руса Вш 1 ) ,  

см1знллсь въ дттt бол1зе I>рупноребристою OYtl1 isina aclscendens, которая также пере

х оди тЪ nъ лрусъ 01. 01·tliisinrt concava н ач и нается въ верхнихъ частлхъ гори зонта дт/1.. 
и продолжается nъ гори зо нтах ъ  д��� и В111"( . Форма эта встр1зчаетсл кром·.Б того въ 

.лрус1з О1 . 

PoJ·aшltoJtites . 

Древп-Jэй шiй представитель этого рода Poгa1nbonites Bro.r;,r;eri n . so .  встр1зчаетсл 

уже въ гори зонт1з Др, будучи  одной и зъ хараr>.терпыхъ его о rtамен1злостей. С.г:Вдую

щимъ по времен и пол вленiл будетъ 

1 )  Вссыш С\лн з t• у ю  r;ъ в e ii фор�t у  нредста вллстъ ошiсашн1а Б р ё г г е р о �I ъ  нзъ Expaпsusscl1ie fer 

Норвег i н Oтtlt isina 11 oп;cgica B 1· u g g. Еслr это 1 1е тотъ ж е  нндъ, то во всн комъ c.�y · Iat В ! J lШрiнрующаа 
фор.11 а .  Ср. B г u g g e г. Die Sil .  Etageп 2 u. 3.  S .  49. TaJ. XI,  fig .  l Oa, Ь, с, 1 1 ,  12,  13 и 14 .  
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Porambonites sp . ,  довольно бли зкiй п о  в н 1нпнему виду къ поя вляющемуся н·l; 

сколь ко поздпtе Pormnbonites reticulatus P a n cl. ,  по отли чающiйсл отъ н е г о  внутреннимъ 
строепiе!II Ъ .  Форма эта встр'lэч аетсл въ B11(J. .  

Porambonites reticulatus P a n cl . служитъ характерною окаменtлостью rпри-
зоптовъ Вн� u Внi· 

:Кро11гl; того пол:ъ.я русу Вн принадлежатЪ 
Porambonites  altus P a n d. (ер . P a n d e r, tab . XIY, fig. 3 ) , 

Porambonites planus P a n d . (ер.  P a n d e r , tab. X III, fig .  2 ) ,  
Porambonites triangularis P a n d .  ( е р .  P a n d e г, tab . XII ,  fig. 7 )  и 

Porambonites parvus P �t n cl . (ер . P a п d e r, tab . XIII ,  fig . 7) .  Изъ нихъ д в'l> по ·  
сл ·1днiя фор м ы  Jшля ются , повиди мому , молоды м и  экзем плярами двухъ первыхъ видовъ . 

Ни одинъ и зъ перечисленныхЪ видовъ не переходи тъ въ подъярусъ Вщ гдt 
встр ·Б ч аютс.я порамбониты соверш енпо другой гру ппы, весьма варьи рующiе въ своихъ 
в н t шнихъ при зпакахъ и бол·.Бе все го при бли жающiеся къ 

Porambonites intercendens P a n cl. (ер. P a n cl e r , tab. XI, fig. 2). Представ ители 

этой гру ппы начи наютъ поRвллться въ самомъ пизу гори зонта Вш(J. и и счезаю1'ъ только 
къ началу С1а. Изъ разли ч ныхъ м утацiй этого ряда формъ н а ибол ·.Бе подходитъ къ 
и зображенiю П а  н д е р а  та форма,  которая встр ·l; q ается въ на'Iал·.Б горизо нта Вш�, 
т.-е .  въ такъ называемомЪ нижнемъ чечевичномЪ ело·!; ,  

Въ лруС'.Б 01 этой групп ы у же пtтъ , и встрtчающi.я ся зхвсь формы ,  начиная съ 

Porambonites aequirostris S c l1 l o t h. (ер . V e r п e п i l , pl .  III , fig;.  1 ) ,  принадлежатЪ уже 
11 0 во й  rру пп ·t . 

Lycopltot· ia.  

Изъ русскихъ Оl'ложепiй  при водлтъ обыr•повенпо только од и нъ видъ Lycoplюria 

1�ucellct Dalш . ,  соеди нял подъ этимъ названiемъ вс·.Бхъ представитедей этого рода , встрt

чающихсл въ вагинатовомЪ и эхиносферитовомъ известняк-Б . На самомъ д·Блt, у насъ 
встрtчаетсл два вида или , вtрн ·1е , двt груп п ы формъ . Одна изъ н и хъ 

Lycophoria nucella D а l ш . , встрtчающался во вс·l>хъ rор и зонтахъ подъл руса Bm, 
обладаетъ весьма непостоянной форм о й ,  лвляясь то почти круглой: то продолгова
той ,  п р ич емъ зам о чная линiл то коротка, то вытлн ута въ уш ки и т.  д .  Однако, не
смотря па все разнообразiе вut ш н я го н нда , вс·l; формы подълруса Вш принадлежа·rъ 
одн ой гр упп ·.Б и могутъ быть соеди нены nъ оди нъ впдъ . С юда п р и падлежатъ вс·l; изп
браженiя П а п д е р а  (ер . P a п cl e r, tab . IX, fig . 1 - 7 , tab . Х, fig. 1 - 7) и Э й х в а л ь д а  
(L . R o s s i c a,  tab . XXXV, fig . 5 )  и вс·.Б изображен iя R в е н ш т е д т а  (Q пenstedt.  Petre 

factenlшnde D eпtscblaпds, tab . XLIII ,  fig.  1 8 - 2 2) ,  тогда какъ и зъ и зображенiй, 

даваем ых ъ В е р н е й л е м ъ, къ этому виду относител л и ш ь  fig.  Se на табл . VIII. Осталь
ныл же изображеп iя В е р в е й л я  на тоП ж е  табл и цt,  т . - е .  fig. 8а, Ь,  с,  cl, относлт�л 

къ новому виду пли новой группt 
10* 
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Lycophoria sp. , которая появляетсл l!Ъ пижв и хъ горизонтахъ яруса 01 . Итакъ 

родъ Lycoplъoria извtстенъ у насъ тол ько въ подъярус·в Д11 и С. Не могу не отмt
ти ть поэтому н·J>сколько уд и ви в ш у ю  и озадачившую меня находку представителя рода 

Lycoplюria въ переходномъ слоt отъ Д� къ д/1.. на Волховt. Форма продолговатая 
и приближается по внtшнему виду къ формамъ изъ B11/J.. . Въ проме жуточныхЪ слояхъ 
никакихъ представителей рода Lycoplюrin я не ваходилъ. 

Plectella. 
Представител и  этого новаго установленнаго мною рода извtстны только въ ropu 

зoв'l".ll д/.1.. . Формы , встрtчающiлсл з;:Бсь,  при ближаютел къ формамъ изъ Д�. В ы ш е  

горизонта Bl!a.. родъ Plectella , повидимому, не поднимается . 

StrOJ)Itometta.  Leptaetta. 
Подъ этими родовыми  вазванiями описано не мало видовъ изъ вашихъ нижнихъ 

силурiйс& ихъ известня&овъ Эстлявдiи и особенно окрестностей П етербурга. Больши н
ство ИХЪ принадлежатЪ ярусу с1 , во вtкоторое число падаетъ и на лрусъ В. Кромt 

того, есть и неописавныл пока формы.  Конечно,  среди  нихъ нtтъ ни одной Strophomena 
и л и  Leptaena, однако л приведу ихъ подъ этими родовыми назвавiями, такъ :как:ь 
только детальное ихъ изученiе можетъ выяснить ихъ и стинное положенiе въ системЪ 
брахi о u одъ. Ярусу В принадлежатЪ сл ·Бдующiе виды : 

Leptaena (?) Nefedjewi E i c h  w . ,  встрtчающi iiся во всtхъ горизовтахъ подъ 
лруса В11, .  Еъ подълрусt Д, также встрtчаетсл очень крупная форма въ горизовтt В11� ,  
столщая , повидимому ,  ближе всего къ этому виду, во  вастолько однако отличающаясл 

отъ него, что не можетъ быть съ н и мъ отожествлена . 
Leptaena imbrex P a n d .  (ер. P a n d er, tab. XIX, fig .  1 2)-встрtчается въ гори 

зонтахъ Вша. и Вт�· 

Leptaena imbrex V e rn .  (ер. V e r n e u i l ,  pl. XV, fig. 3а, Ь, r,) - встрtчается 
въ т ·Бхъ же горизонтахъ . 

Strophomena Jentzschi G a g e l .  Форма эта, описанвал впервые Гагелемъ 1) и 
привятал имъ за верхнесилурiйскую, была вскорt затtмъ открыта Iог. Гуннаромъ 

А в д е р е е о н о м Ъ  въ валунахъ , найдеввыхъ имъ въ сtвервой части острова Элапда, а 
также па Готланд·Б, и по своему составу представляющихъ ковгломератъ , въ кото
ромъ обломки кембрiйскихъ породъ съ Peltura, Agnostus и Sphaerophtal-mus свлзаны 
известковымъ цементомъ . Въ этомъ посл 1;днемъ и встрtчаетсл Stroplюmena Jentzschi 

') G. G a g e l . Die B1·achiopoden der cambrischen uпd silurischen Geschiebe Ost·und vV�stpreussens. 
Konigsberg. 1890. 
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G a g. Возрастъ конгломерата с о  Strvphomenct Jentzschi G a g e l .  былъ опред·вленъ , какъ 
соотвtтствующiй Undre Asaplшskalk Э.шнда, такъ какъ вскорt названная форма была 
наitдепа  въ этомъ сло·в, Встр·втивъ у насъ на Волховt маленькiл формы строфоменидъ , 
показаnшiлсл м п·в похожим и  па видъ Г а r е л я ,  л паписалъ r. Г. А н д е р с о н у ,  прося 
е го выслать м н·в формы St1·opJюmena Jentzscl1i  изъ пайденпыхъ имъ въ конгломерат!; .  
По.1 учен ные иною nъ отв·втъ 2 экземпляра оказались со вершенпо тождественным и c·t .  
форма�щ тtоторын были найдены м пою на Волхов·Ь .  Stroplz omena Jentzsclzi G a g c l  

встр·в •шется uъ раздичпыхъ в пдоизмtненiлхъ (мутацiнхъ) во всtхъ rоризоптахъ подъ
яруса Д11 • Къ формамъ и зъ Strophomena-Jentzschi-Koпglom era t наибол·.Бе приближаютел 
до вольно  тtрупныл мутацiи ,  встр·:Вчающiлсл на rраниц·:В горизонтовЪ Вш(J. и Вш�·  Въ 
Вт"( ,  паоборотт-, встр·:Вчаютсл очень мелкiя формы съ вытлнутыми ушками и очен ь 
топкоn  скорлупой .  

Rъ этому виду nринадлежптъ , повидимому ,  также форма,  о писанпал Б р ё г ге р о м ъ  
изъ нижней части Orthocerenkalk Норвегiи подъ названiемъ Stroplюmena cfr .  1·7юm

boidalis W i l с k .  1) . 

Pseudoct'aJtia. 

В ь подъярусt дп мною встрtчен ы  три  формы ,  nринадлежащiл къ этому роду : 
Pseudocrania petropolitana P a n d . emend.  Н п е n е- встр·:Вчается (чаще брюшпыл 

ст r.о рки) только uъ подъяруС'.Б В11 1  а и мен но , въ rоризонтахъ В/(; и В11"( . Въ подъ
яр ус·h дп опа см·Ьнлетrя формою 

Pseudocrania scutellata H u e n e ,  которая, по мое�Jу мнtпiю , доджна считаться 
самостолтельuымъ видомъ , а не разновидностью первой фор мы.  Появдяась въ Вш(J., 
форма эта проходитъ черезъ всt горизонты подълруса Д"' встрtчалсь какъ па во
сток'l>, такъ и на западt. Вверху къ ней r::рисоединлетсл 

Pseudocrania antiquissima E i c h w. ,  встр·Бчепная мною на Волхов·в толыtо в r. 
l'оризоптt Вшl· На запад·!; она довол ьпо обильно встрtчаетсл въ вагпнатовомъ нзвест 
пюtt Ревел:л (также гориsовтъ Вш"() .  

Pseudoшetoptoшa . .  

Въ подъярус·в дн nстр·Бчаетсл то.IЬко одипъ видъ 
Pseudometoptoma siluricum E i c h ,v . Въ монографiп Г.  Г ю п е  о русскпхъ Cm

niadae указывается , что форма встрtчаетсл только въ Эст.1лпдiи ,  г.швнымъ образом· r .  
въ вагинатовомъ известнлrtt Ревелл . Мвt удалось встр·l;тить эту форму также в·ь 
гор изовтt В111"( r t a  Bo.1xoo·l; ,  

1 )  С р .  B r o g g e r. D i e  Sil. Etagen 2 u. 3. S. 50. T a f.  XI, fig. 5 ,  [' а .  
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Plt i l ll edt·a . 

Изъ этпхъ рtдкихъ формъ н паходилъ лично  ли шь 
Philhedra rivulosa К u t . -въ самыхъ верхнихъ частл хъ подъяруса Д" (Д11j) .  

Sit)ItoJtot•·eta .  

Нзъ встрtчающихсл въ лрусt В двухъ представителей этого рода каждый мо
жетъ с ч итаться характернымъ лишь для одного изъ подъярусовъ , а именно 

Siphonotreta verrucosa Е i с lнv.-длл подълруса Вш гд·l; опъ  былъ встр·в •1 енъ 
м ною IJЪ горизонтахъ В"� и Внr, и 

Siphonotreta unguiculata E i c h w. - длл всJэхъ горизоп l'ОIJЪ подъяруса дн·· 

при чсмъ видъ этотъ исчезаетъ , кажется , уже въ нижней полови п t  В111"(. 
Кромt этихъ двухъ фор:uъ л нашелъ еш.е одну форму Sipl�onot1·cta въ мергел и· 

стомъ прослоt среди пижнихъ пластовъ Д,u. . Что эта за форма,  я не  знаю, такъ какъ 
эк3емпляръ былъ пересланъ м ною Г .  Г ю н  е, тtоторы й  то гда собирался обрабатывать. 
эту гру ппу .  

Littg·ula . 

Монографическою обработкою нашихъ лингу лидъ занятъ въ настоящее врем н 
А.  1\I и к в и ц ъ, у котораго сосредоточенЪ весь матерiалъ по этому вопросу. Въ своей 
trоллекцiи л имtю · лишь сл-Бдующихъ представителей этого рода изъ яруса В: 

Lingula longissima Р а n d .-встрtчена мною въ горизонтахъ Вн� и Внl· 
Lingula Ьirugata K u t . -вo всtхъ гори3онтахъ подъяруса В111 и 
Lingula lata P a n d . - была находима мною лишь  въ горпзонт·Б днi; форма 

эта , II O U IIД !I MOM y ,  переХОДИТЪ ВЪ 0, . 

Цистидеп .  
Представители этого класса встрtчаются в ъ  ярусв В либо в ъ  видJ; цtльныхъ ча

шсчекъ и и хъ таб.шчеrи , либо въ видt стеблевыхЪ члепиковъ и колецъ , а также стеб
.1 СIJыхъ прикрtпленiй , дпбо , наконецъ , въ виД'n загадочныхЪ больбопоритовъ, которыхъ л 
н редположительно отношу къ этому Itлaccy. Они встрtчаютсл во всtхъ rор изонтnхъ 
за IIC ii.'I roчenieмъ Вшr, въ тtаторомъ они  крайне  рtдки,  IIочти исчсзаютъ , но зат·вмъ въ 
О, снова поражаютъ своимъ богатствомъ . Подвергаясь из�•tпепiямъ по м ·l;pt перехода 
IJЪ высшiе слои , Cystoidea даютъ отли ч н ы й  матерiалъ длл характеристики горпsоптовъ 
помощью посл ·tдовательпыхъ мутацiй 1 по для этого палеонтологи ческое изучспiе пхъ 
должно пдтп ру ка о5ъ руку со страти графп чесrtим и наблюдсн iлми ,  чего, rtъ сожал·Ьнiю, 
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11Ы не види м ъ  въ огром но й  и весьма цim п o tl  работ·l; д-ра Т е к е .з л . Не обладап то ч н ы м н  

наблюдеni я м п  относительно вертrп�альпаrо распрострапепiл той  п.ш Iшой ф о р м ы ,  пс 
зпал ея возраста относител ьно  другихъ формъ,  Т е к е л ь  тtмъ не меп ·1 е  устанавл u ваетt .  

uecыra  дро бное подразд1>ленiе на виды (шt п р . , с реди Clиirocrinus ил и Ecl?inoen crinites) . 

Поэтому виды его пер ·.Бдrtа п р едставл л ютъ п р о и з ЕО.J ьно  в ы х вачен п ы л  мутацiи, мало х а

рактерныл въ общемъ ход·l; и з �1 ·J ш енiй и не отм'l;чаю щiя важвыхъ моме втовъ въ р<13-
1Нt т i и  групп ы ,  тогда r'акъ , папроти въ , многiл мутацiи ,  хара1tте р п ы я  ддл опред:Б.J е п 

н ы х ъ  горизоптоnъ , отс у тст вуютъ и л и  п р и соеди нены къ д р у г и �rъ . 

На основанi и своего  матерiала могу  п р и вести изъ я руса В сл'lцу ю щ i л  форм ы :  

G1yptocystites giganteпs L e п c llt b . - вст р t чепъ м ною въ горизопта х ъ  JJ!lu. 
и Д,� . 

AsteroЫastпs sпЫaevis J а е с k . - встрt ч е нъ nъ горизонт·.Б дr'J. .  
:Мesites Pпsyre:ffskii H o ffm . - фop1ra эта,  долгое время сч итавшалел крайне р ·l;;що ю 

(экзем П.1 Л ръ Гео.J о гическаrо М узел и�шер.  С п б .  У п и nерси тета считался за у п и чм ъ ) ,  

б ыла за т·.Бмъ пайдев я.  м н ою въ н'l;ско.1ьк ихъ эrtземп л л р ахъ на Волхов Б nъ е л о '!;  Д,р .  
Изъ этого ж е  слон происход и тъ оригивалъ Г о ф м а н а, находл щi йсл въ У н и верситет·!.; , 

а также вс·Б н а йденпыл въ послtднее  времл н а Волхоn1> экзем плл р ы ,  посту п и вшiе  nъ 

Геологи ческiй Музей И м п .  А каде м i и  Наукъ . Въ виду этого л считаю видъ этотъ одноil 

изъ х а рактер п ыхъ uка м е п kJостей горизонта В"� .  
Что r'а сается папбо.гБе б огата го фор:1r а м и  рода Eclzinoen crinites , т о  онъ , uачи

Iнt л с ь  nъ В" и. ,  проходuтъ черезъ весь J1 р у съ В,  п р о п зводя м ут:щi н ,  могущiл х араrпс

р и зоnать отд·Блыш е  горизонты , и переходптъ въ я р усъ С, . .М п о ;кестnо в идоnъ и ря.зно
в и д н остей,  устано влеп п ыхъ д - р омъ l е i, е л е м ъ ,  л и ш ь  затр у;щл ютъ о п ред·Бле п iе п редста

n и тс.1 е й  этого рода въ виду с в о е й  из.1 и ш ней дробност и .  Въ то .же время въ груп п н 

ровк·в Т е к е д я  отсутствуютъ мпогiл м ут:щi н , которып могли б ы  с ъ  у с п -Бхомъ обра

зовать новые виды. С реди моего матерiа.1а л р азл ичаю:  

Echinoencrinites angпlosпs Р а n d . - встр·Бчепъ мною въ Внu. п Д,�. 
Echinoencrinites reticпlatпs Р а n d . - встр·.Бчепъ въ В"у.  
Echinoencrinites laevigatus J а е с k. - въ Вши. .  

Echinoencrinites Senckenbergi Н. У • .l\l ii l l e r  и var .  inte1·Iaevigata J а е с k . 

в ъ  Вши. ,  а также дв·l; I t о в ы л  форм ы ,  близкiя  It'Ь Ecl1 . Sen ckenbeYgi - одна и зъ Д"u., 

дру гая и зъ В1 1 , � .  
Чле н rш и ,  стеблеnыл кольца и rtор н е в и ща цистидей встрtчаютсл главн ымъ образомъ 

ВЪ п одъ л рус·.Б в" . Среди НИХЪ можно от.ш чить 

Asterocrinпs (?) :Мiinsteri Е i с l1 w . - встр·Бчепъ мною въ B"u. .  

Haplocrinпs (?) monile E i c h w. -- вo вс·Бхъ гориsо нтахъ п одъяруса Д,.  В t: тр t

чаются вс·Б видоизм ·.Бнепiл , и зобраа\ е н п ы н  Э й х в а л ь д о м ъ (Let1шea Rossica, 1аЬ .  XXXI, 

11g .  :.1 - !J ,  1 7 - 2 0 ,  2 9 ) .  
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Pentacrinus antiquus E i c h w . -въ rоризонгБ Д,j (Lethaea Rossica , tau . XXXf� 
fig. 2 6 ) .  

Cyathocrinus ('?) exilis E i c h w .  (ер . Letlшea rosзica, р .  5 9 4 ,  tab . X X X I :  fig .  2 7 *).  

! 'лавп ымъ образомъ въ горизо п тt Вн� ·  
Cheirocrinus (?) стеб,1евыл пр и крt плен i л , изображен п ыл I е к е л е м ъ  ( 0 .  I a e c k e l .  

Staшш esgeschichte cl e r  Pelшatozoen .  Bd .  I .  Thecoiclea u n d  Cystoidea. Berlin 1 8 9 9 .  S. 2 1 5 , 

fig 4 1  d ,  i ) ,  также главнымъ образомъ въ В"� '  
Нако нецъ , в ъ  ярусt В изв·Бстны заrа дочныя т.У;ла , происхожденiе которыхъ до 

спхъ поръ е ще ne можетъ считатьс.н выясненнымъ.  Это-описанные П а. н д е р о м ъ  

Bolbop01·ites triangularis P a n cl .  

Bolboporites triangularis P a n c1 . var . uncinata P a n d. ,  и 

Bolboporites semiglobosa Р a n с1 .  -- встрtчающiес.н во вс·Бхъ трехъ горизонтахъ 

подъяруса Вн. 
Гораздо р \;жс  попада ются больбопорпты въ подъл русt Вш (только въ Вша и 

пачалt Вш�), при падлежа щiе уже но вому виду 
Bolboporites sp. , который ,  об.щдая тою же копусопидвою формой , отли чается 

т·.Бмъ, что углубленiл сосредоточены около вершипы конуса , тогда какъ ни жняя рас

ш и р е u uая полопива конуса ихъ пе и мtетъ . 

Rрыдоногi н .  
Изъ предстапителей  группы Hyolitl�iclae, относя щейс.н къ  крылоногпмъ, мною встр·Б-

чены  въ ярус·Б В сл tдующi.н  фор�ы :  

Conularia Buchi E i c h w. - въ Д,j. 

Conularia sp.  два новые вида, до с ихъ поръ нео п исанн ы е , - n· 1 .  Вша .  
Conularia quadrisulcata Mill .  em�nc1.  Leuchtb . - ВЪ  в"'� '  11 
Hyolithes acutus E i c h  \V . -въ Вш 1·  

roлonoнoriн.  
Ортодератиты появля ются у насъ уже въ самыхъ ниашихъ слояхъ подъяруся. Вн 

и затtмъ встрtчаются въ Itаждомъ изъ его горизонтовъ, по формы, паходимы.н зд·Бсь � 

почти н е  допускаютъ опредtлен iя , до того онt п.Iохо сохранилнсь .  Судя по краевому 

положенiю  сифона среди кам еръ и по скульптурt отдt.'!ьно находимыхъ сифоновъ , 

вс·Б он·Б принадлежатъ къ роду Endoceras. Подъярусъ Д, бtденъ остатками голово

ногихЪ даже на востокt Петербургской губернiи ,  что же касаетс.н Эстля ндi и ,  то 

здtrпнiй глауконитовы й  изве((твякъ еще б hднtе ими .  
Встрtчающiеся въ подъярусt BII остатки голопоногихъ также большею частью 

отл и чаютел плохи мъ сохранен iемъ , особенно паходимые въ И3вестн.нк.ахъ Петербургской 
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губернiи. Богаче головоногими , которыя и лучше сохранены ,  известняки подъяруса 
Вш ,  приGлизительпо начинал съ Кунды Hft западъ, особепво же вагинатовый извест
някЪ Ревелл. Происходящiе отсюда экземшrлры не то.1ько допускаютъ точное опредt
ленiе, но и доставля ютЪ матерiалъ для изученiя внутренняго строенiя камеръ и сифона . 
Подобныя работы были произведены въ разное время: какъ на основавiи эстляндскаго 
матерiала , такъ и на основанiи формъ , найденныхъ въ валунахъ Герман i и , Б р а н ко , 
Г о л ь м о .мъ,  Д е в и т ц е м ъ , Ш р ё д е р о м ъ  и другими .  Чрезвычайно ц·.Бнныл сами по себt > 

особенно съ зоологической точки зрtнiя, работы · эти однако даютъ очень мало геологу ,  
занлтому изученiемъ нашихъ сил ур iйскихъ отложенiй . Для него онt скор·.Бе прлмой 
минусъ ,  такъ какъ , разрушал установившiясл уже группировки головоногихъ по внtш

нимъ признакамъ, работы эти подтмиваютъ до вtрiс къ существующимъ опред ·.Б.'Iен iямъ , 
не устанавливал въ тоже время новой классификацiи,  которо ю  можно было бы поль

зоваться для опредtлепiл находииыхъ формъ . Кто пробовалъ опредtллть нашихъ си
лурiйскихъ головоногихъ, тотъ навtрное признаетъ справедливость моихъ словъ . 

Придерживаясь старой группировки силурiйсn,ихъ головоногихъ ,  мы должны при
з нать , что всt встрtчающiесл въ подъяруС'l> Вш ортоцератиты принадлежатъ къ подроду 
Endoceras, и что настоящихъ представителей рода Orthoceras (съ централышмъ п оло

женiемъ сифона) здtсь еще не появляется .  Среди представителей Endocer-as въ отло
женiя:хъ подъяруса Вш я ыогъ отличить сл1щующiл группы: 

Endoceras vaginatnm S c h l o t h .  Груп па эта настолько мало изучена , что , опре

дtлял встрtченныя формы ,  не знаеш ь  отнести ихъ къ Ortl�oceras vaginaturn S c h l o t h . 

или Ortl�oceras trochleare His .  Представители этой группы, полвля:ясь уже въ гори
зонтt Вша.. вм·l>стt съ .A.sapltиs expans'us, характеризуютъ всt горизонты подъяруса Вш. 
Лучшiе экземпляры встр ·l>чаютсл въ Ревел.t , гд·.Б среди нихъ можетъ быть отличена еще 
форма Endoceras cancellat�tm E i c h \v. Такiи же, если еще не большiя,  трудности пред
ставляетЪ опредtленiе гладкихъ ортоцератитовъ, принадлежащихЪ къ группt 

Endoceras duplex. F.  S . и Endoceras commune vV a h l b .  Вообще ни одна 
группа окаменtлостей нашего силура не нуждается въ такой степени въ палеонтоло
гической обработк·l> , какъ ортоцератиты , особенно нижнихъ нашихъ лрусовъ . 

Rpoмt прямыхъ головоногихЪ въ подъярусt Вш встрtчаютсл , главнымъ образоыъ 
также на западt , загнутыл и закрученныл формы . Изъ н ихъ л находилъ на Волхов·.Б 
только 

Planctoceras falcatnm S c h l o t h . ,  а именно въ горизонтt Вш "( (видъ этотъ 
весьма часто встр·.Бчаетсл въ Ревелt) и 

Estonioceras sр . -неописанный еще видъ, встрtченный м ною на Волховt и въ 
l{ундt (вЪ верхнихъ слояхъ Вш�). Онъ отличается отъ видовъ, описанныхъ Шрёд е
р омъ ,  овальн ымъ разр ·.Бзомъ оборотовъ , причемъ овалъ вытлпутъ не  по оси оборотовъ , 
а перпендикулярно къ ней . Кром·.Б того въ Эстллндiи мною встр·l>чены : 

Estonioceras imperfectum S c h l o t h. , 

ТРУды l'Ео,т. Ком. Нов. с Е Р . ,  в ы п .  20. 1 1  
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Estonioceras perforatum S c lн o e d . , 

Estonioceras ariense F .  S . - вC't три въ ломкахъ Купдовсrшго завода (судя п о  

остал ьнымъ фор мамъ,  известпякъ этотъ соотвtтствуетъ верх пей  части горизонта Вш� 
и горизонту Вт r) и 

Cyrtoceras Archiaci V е г n . въ Ревелt (сл·Бдовательно въ Вт j). 

БpiOXOIIOI'iH . 

Отно сительно гастроподЪ могу сооб щrпь л и ш ь  слtдую щее наблюденiе ,  котор ое 

я вля ется новымъ по дтверждепiемъ т о r·о ,  что горизонтъ съ Asapl�us expans·tts долже н·ь 

быть соеди в я е м Ъ  съ ваги uатовымъ известня комъ , а н е  съ глаукон итовымъ,  rtакъ это 
дtлаетъ IП м и д т ъ .  Bc·l; столь ти п и ч н ы л  для в11 ги натоваго известня ка формы, каt>ъ 

Rlшpl�istoma qualteriatum, в и д ы  Sinuites, Plettrotoma1·ia, Salpingostoma ,  появля ются уже 

въ этомъ горизонт·l; ,  тогда ка�>ъ въ пиже.1ежащихъ слояхъ подъяруса В" м нt пе уда

валось встр·Бтить ни одного представителя брюхо ногихъ.  О преД'вленiе формъ,  на х оди 
мыхЪ па Boлxout,  чрезвы ч а ii п о  трудно,  т а къ какъ он·в nстрtчаются здtсь только nъ 

вид·Б .л дер'Ь и притомъ сильпо и стертыхъ . 

:Кораллы . 
Изъ корал.1овъ въ я р ус·l; В встр·Ьчаются тол ько представител и семейства Cll aete 

ticlae при чемъ глав н у ю, почти и с ri л ю ч птельную, рол ь и граетъ здtсь гру п п а  фор11 ъ ,  

весь м а  разrюобра:шыхъ п о  с воему внtшнему виду , п о  соед и нл е м ых ъ издавна подъ 

общи мъ названiемъ 
М:onticulipora petropolitana P a n cl . Гру п па эта весьма еще н едостаточно 

изу ч е н а ,  и: потому rtъ ней отпосл тъ также формы изъ яруса 01 • Такова между проч пмъ 

форма 11101�tic uliprn·a petropolitana P a n cl , обычно изобр::tжаеман въ у ч е б н и кахъ палеоп · 
толоri и ,  к уда она  вошла и:зъ соч и ненiя Р ё м с р а  (Die fossile Fauпa v .  Sade\vitz, tab . IV, 

fig. 8 ) ;  она поя влл етсл лишь въ .л рус·Б 01 п непм'ветъ ничего общаго съ форма:uп 

Mмzticulipora petropolitana Р а п сl. и зъ я руса В. Вообще разгран пченiе т и повъ и форм ъ ,  

отно с и l\IЫХЪ It ъ  групп·l; JJ1onticnlipoYa petropolita na P a n cl . ,  весьма желательно .  П е р вую 

ПОПЫТКУ ЭТОГО рода М Ы  llИДИi\IЪ ВЪ работ·}; Д ы б О В С К :t Г О  1) ,  гдt ОНЪ Д'ВЛИТЪ ПOЛ И: П UJII> II 
на п р и rtр·.Бuле н п ы е  и непри rtрtпленны е ,  при чемъ средп пос.'Itднихъ о въ разл п чаетъ 

слtдующiл фор м ы :  

1 )  Halblшgelige Fогш . 
2 )  KugeJ ige F(\гш . 

1) D у Ь о  \У s k  у. Die Clшetetitlcп det· Ostbaltisc!Icн Sil uгfoгшatioп. 3ап.  И�ш .  l\Т 1 1 11Ср .  ОGщ.  Сер. If ,  ч. I V .  
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3 )  Paгaboloidische Foгm . 

4) S ubcylindгiscl1e Foгm . 

5 )  Scheibeнfoгm 

6)  Pilzfoгш . 

Что касается при крfшл е н п ы х ъ  пол и п н я ковъ , то Д ы б о в с к i й  отмi>чаетъ , что о н u  

и мi>ютъ большею частью форму н е правильныхъ шаровъ и л и  желваковъ , а и н о гда и 

непра в ильныхъ цил и н дровъ . Обращая сь Itъ собранному м но ю  обильному матерiалу и зъ 

яр уса В, я дол женъ прежде всего отмtтпть , что среди н его преобладаютЪ прикрt

пленные поли п п н к и , пм 'Бющiе форму пеправильпыхъ жел ваrинъ вр ()д-Б то го,  который 

представленЪ у П а п д е р а  па табл .  I ,  фиг.  5, а также Pilzfoгш (ер .  Р а п d е г, ta1J .  I ,  

fig . 6 )  и Subcylindгiscl1e Foгm Д ы б о в с r• а г о  ( е р .  P a n d e r, tab. I ,  fig.  7 ) .  Означенные 

типы особенно преобладаютъ въ горизо птt В11'( , гдt к ромЪ осн овн о го в ща встрtчаетсн 

съ тtм и  же внtш н и .ми о чертанiюiИ подп ппяка vаг. lu:xapm·ites Р а п d . (ер . P a n d e г ,  

S .  1 0 6 ,  tab . I ,  fig. 5 ;  tab . XXIX , fig. 8 ) .  Пзъ остал ьныхъ ти повъ отм'Lчу Scheibeпfoгm 

(ер.  P a n d e r, tab . II,  fig.  6 - 1 0) ,  которая особенно хараrtтерна для горизонта Др. 

(гдt встрtчаются формы исклю ч ител ьно это го т и п а) и В��� ,  тогда каrtъ выше она встр'l;
чается уже рtже. На п ижней сторон'в относя щихся сюда кружковъ или л е пешекъ п о 

чти всегда .можно разл и ч ить какую ·нпбудь ll!адепькую окаменtлость (большею частью 

Oтtlzis parva и л и  О. cblusa) , котаран посл ужила длн обрастанiл . Для подъяруса Вщ 
въ который переходятъ по чти всi> фор м ы  и зъ п одънруса Вн, наиболtе характерепъ 

(особен п о  для горизонта Вш�) т и пъ ,  получивmiй отъ Д ы б о в с r> а r о  в аа ванiе Paгab oloi

dische For·ш . Что ж е  касается перш.IХъ дву хъ т п повъ Д ы б о в с r-. а г о  (Kugelige и Halb 

kпgelige Forш) , то о н и  неизв'встп ы  в ъ  я русt В и при надлежатЪ вышележащимЪ я ру

са�IЪ Сн D п Е и,  повпдимом у, должн ы  быть выдtле ны въ дру гую гру п п у .  Слtдуетъ 

у п омя нуть еще о вtт вистыхъ формахъ Montic�tlipm·a petropolitana, встр'вчающихся въ 

л рус:Б В. Среди н и х ъ  можно о тличить двt формы .  Одна ,  встр'вчающаясл въ подъ-

1J русt Вщ прибл ижаетсл по вп·.Бшнему виду къ Orbiporct ш·bm·escens D у Ь . ,  изобра женной 

у Д ы б о в с к а г о на фиг. 8 ,  табл . II, другая же, при надлежа щал подъярусу Вщ на

п о м и н аетЪ по очертанiямъ и общему виду Diamtlites Hctycleni D у Ь. , изображенi е  Rо
тораго представлено у Д ы б о n е к а г а  н а  фиг. 1 1 , табл . I. 

К ромЪ пере ч и сленн ыхЪ формъ llfon tic�tlipm·a petYopolitana Р а n  d . ,  въ я pyct В 
м п о ю  встрi>чены 

Dittopora clavaeformis D у Ь . - тол ько въ н ижнемъ подъярус'l> Вп , и 
Dianulites annulatus E i c J1 \V . ,  в о  nctxъ rор изонтахъ ярус-а В. 

1\1шапки. 
Остается еще упомя нуть объ одной мmанкt,  которал была :мно ю найдена въ го

ризонтt Виi· Форма эта тождествена съ и зображенвой у П а в д е р а  подъ названiемъ 

1 1* 
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Cellepora (ер . P a n d e г, tab . XXIX, fig. 7а, 7 Ь ) .  

Ни оди н ъ  и з ъ  в и довъ , nстр·Бчающи хсл въ .ярусt В, не переходитЪ въ вышележащi й 

эхи носферитоnый и звестнякъ, фау н а  котораго содер ж итъ не только новые виды , во 

так же м ного  вовыхъ родовыхъ гру п пъ.  Сюда относ.ятсл Basilicus, Cltasmops, Plectam
bon ites, Lituites, EcltinospltaeJ'ites, IIemicosmites, Protocrinus и др. Въ свою очередь, и 
среди иско пае.мы х ъ  я р у са В е сть такit) роды, &оторы е  н е  uереходлтъ за его  nерхнюю 

гран ицу.  Та Rовы,  напр . ,  между трилобитам и Oncltometoptts, Nileus, Iiychopyge s .  s t 1· . ,  

Megalaspis, Am.pblon 1) . Что ка сается остальныхъ t'руппъ ископаемыхЪ, то онt боль

ш ею ч астью еще недостаточ н о  изучены ,  хотл и здtсь въ :м:онографi.яхъ посдtдн ихъ 

годовъ от:м:t чены родавыл гр у п п ы ,  свойственвыл и сключите.1ьно лрусу В 2) .  
Перехода къ фау н и ст и ческ и м Ъ  особен востлмъ установдев н ы хъ мною подраздtле н i й , 

п режде все го сл·Ьдуетъ отм·Бт и ть, ч то мегаласписо вый и азафо в ы й  подъярусы почтн 

не содержатъ общихъ в идовъ . По одной,  по двумъ формамъ всегда можпо рt

шить , съ каrtимъ изъ подъя русоnъ и м·Бсшь д·.Вло,  къ rtаком у  бы классу окамен·вл остей 

не при надле жал и эти фор�1 ы .  Исrtлю ченiе состаnля ютъ л и ш ь  хететиды , переходлщiе и зъ 

подъя руса Вп в·ь подъл р усъ ДJJ. безъ сколыtо-нибудь значительныхЪ измtненiй .  Bc·l; же 

остальпыл гру п п ы  окамен·Блостей одинаково при годны для различенiл горизонтовЪ (въ 

неравной степен и ,  rtа н е ч н о ,  но посл·Бднее зав и ситъ уже отъ того , въ како ii: м·JJp'l> эти 

гр у п п ы  обработа н ы  палеоптологически) .  

Горизонты ,  у стан о вленные м ною вн утри п одълр усовъ , отл и чаютел другъ отъ друга 

уже з начительно м е н ьше . Очень многiе виды , и даже можетъ быть больши нство , 

л вляются тождестве нными д.1я всtхъ гор изоптовъ того же п одъз р у с а  (какъ въ В., такъ 

и въ Вш) .  Длл разл ичен i л  и обозначевiл горизонтовъ пр игодны срав н и тельно не:м:н о riл 

гру п п ы  ископаемыхъ,  а именно,  прежде в сего трилобиты (особенно Asapltidae, lllaenidae ,  

и Liclиclae, отчасти также можетъ быть CheiYuridae) , плеченогiя и цистиде и .  Пред

ставител и этихъ ископаемыхЪ гру п пъ ,  отл ичалсь боль шою изм·Jшчивостью,  проиsводлтъ 

обыкновен н о  при переход·в въ слtдующi й  горизоптъ м утацiи ,  которыл могутъ быть 

разсматриваемы, каrtъ х арактерныл формы вовага горизонта . Такою изм·внqивостью 

особли nа отли чаетсл родъ Megalaspis въ подъл р у сt Вщ и роды Asaphus, Orthisina и 

Ecl1invencrinites въ подъяруС'Б Вш. М утацiя м и  этихъ формъ , придавал имъ значснiе  

в идовъ , можно часто уа; е  теперь пользоваться для разли ченiл и обозначенiя горизон

товъ , каR.ъ л это  пока залъ п а  примtрt наш и х ъ  азафидъ . Но кромt мутацiй сосtднiе 

' )  Остальные роды этого KJJacca (Asapltus s. st1·, Pscudasapltus, Illaen·us, Pterygometopus, ClteiYurus, 
Cyrtometopus,  Cybele, Jlfetopias, Remopleurides, Barpes и Ampyx) персходнтъ нъ С, , npii 'Ieмъ бодьш и н 
СТЕО и зъ ш 1 хъ достшаетъ здtсь своего нанбольшага развитiя. 

2) Таковы, н анр. ,  среди брюхоноrихъ роды Metoptoma, Gonionema, Pollicina, Масlш·еа, Clisospira . 
повидюю:.�у, п е п ереходящiе за в ерх н ю ю  rрашщу JJP) са В. Ср. Коkеп. Die Gastropodeп des I3altischeп 
Untersilurs. Bull. de l 'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg. У Serie. Bd. V II. Л� 2. S.  97- 214. 
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горизонты того же подълруса отличаются еще тtмъ , что одна и та же форма можетъ 

сстрtчаться въ одномъ изъ нихъ и отсутствовать въ сосJ;дн емъ , выше иди  пи жележа
щемъ . li  риr.I'Бромъ такого спорадическаго полвленiя отд'l;льныхъ формъ можетъ служить 
Mesites Pusy,-effskii H o ffm . ,  изъ вс·вхъ трехъ горизонтовъ подъяруса Ви встрtчающiй ся 

только въ Вп� ,  ил и  же Oгtllis orthambonites Y e r n . ,  отсу тствующая въ Bu� ,  но встрt 

чаюшалсл и въ Виа,  и въ Внr· Таковъ также Ampyx Linnarssoni F.  S . ,  находимый 

л и ш ь  въ Впа,  и е ще пtкоторыл другiя формы.  

4. Подъярусы Ви и Вш на востокЪ и на западЪ нашей 
• u  u 

си:лур1искои площади. 

У становивъ подраздj;лен iе л ру са В н а  горизонты н а  оспованiи моихъ наблюдепiii  

па р .  Волхов'!; , гд·в л русъ этотъ представленЪ наибол ·.Бе полно ,  я поставидъ своею за
дачею просл·.Бдить у стапоnлен ные мною гор изонты па nсемъ пространетв-Б нашей cи.'Iy
piйcrtoй п.и ощади отъ Слси до крайнихъ западныхъ ел предtловъ. На у казанномъ про

тлженiи въ развитiи яруса В можпо О'l '.�ич ить четыре области . 
П е р в а л  изъ н и хъ обним аетъ выходы по р р .  Слсн , Волхову, Сар·в и Лав·в .  Т п 

помъ можетъ служить то.JЬко что описанный разрtзъ по р .  Волхову,  гд·.Б общая мощ
ность л руса В дости гаетъ 1 8 1/2 м етро въ ,  изъ r.отор ыхъ на вижп iй :мегалас п и совыii 

подъя р усъ приходител почтп 6 метровъ (5 , 9 5  м. ) , а на верхнiй азафовы й - 1 21/2 мет

ро въ . Пол ное сх одство съ разр ·.Бзомъ р. Волхо ва п редставллетъ раsр·!Jзъ р. Слси 1) , rд·l; 
вс·t горизонты представлены породам и  съ т·.Бми же петроrр а ф и чесr\ими особенностями,  

что и на Волхов·в ,  и л и ш ь  нем ного превосходнтъ и хъ своею мощностью.  Tartъ , подълрусъ 

') Если ·Бхат& по piжh Слсн в в ерхъ отъ Сяс с к и хъ рлдt;овъ, то в ъ  н а ч а.тв �л высоrtiя обрывпеты е 
берс rа сложе п ы  ucrt.J ю •штe,J&пo изъ нов'Li:J шихъ н а н осовъ,  и тол ько у Рыаа•ова н а ч и u аетъ въ u нхъ но
л вляты· н  у н г улнтовыir песча u шп .  Въ бал к·:В у дере в ше Чарн ещ;о 11  н одъ мо сто�1 ·r- ,  .l eiitaЩIOI Ъ п о  дорог!; 113 ' 1 •  
Колчанава н а Рсброво,  обнажаютел уже диктiопемовыi1 сланецъ (нод о ш в ы  его не в ид но), зе.1еныii r.1 1 : 
инсты!! из нестн1шъ ыощностью в с больше 20-2С> саuти�J еrровъ п н нжнiе сло и  П.Iотной н л 1п ы  ( н а ч ало Вп а.).  
О коло этоi1 же деревнJI н а ч и и а ютсн въ берегахъ Слеп п.шпш л ломки, }ЖСI IОложсшшя uo о б'Iншъ сторо
I • амъ p·trш. Вскuр·:В ,  о;�,пако,  п шiшiе, и д у щiе въ дtло, пласты уходнтъ подъ уровень р·tкн, 6 •шсти I: рекра
щаютсл, н бerera p·t rш нредстав.1аютъ естеств еиные разр·!;аы, u еn р ерывпо продо.1 ж а ю щiесл вдо.1L вce ir 
па.1у чшr ы ,  котор у ю обр аауетъ Сясь выше 1:\ олчаuова. Въ этнхъ ра зр·t захъ об паi!•ены C J O I! иодъ я р у са В п н 
частью HllЖHie rорнзо пты н од·1.яруса Вш. Cнлypiii cкie пзвс стишш в а�> рываютсн дево п сrш�1 И  м е р гел я м н  1 1  
г.шнаМir, rюторые, вiiДI IMO,  рас н алагаютел н а  в еровно!! раз�1 Ыто !! новерхностн нзвест н я ков1, н часто О I IОJ
заютъ внизъ.  Снлу рiйскiе извсстБлtш Сяси н родол;1; а ю т с н  въ бер е гов ы л ъ  разрJ;захъ р.  Лы п н ы  до дег. Ежеu Ы .  
Ко:uбннируя разрtз ы Сяси и Л ы н н ы  н coпo cтaв.J JIJi н:.ш·tреuiя, сд·! ланнь: л  �J н о ю  въ раз.il н ч ныхъ п у uкта х ·t , 
л полу ч шrъ слtдующi ii r•aa(ltaъ сннзу в верхъ: 

В 1 р  (зеле ная гл аукон итован гли н а) . 

В п 'l. .  
B u � . 
В п у . 
Вт 'У. .  

Вш � .'  

(1,25 метр. 
1 ,65 
2,15 

3,Ю 
3,10 

Lачадо 
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Вп п м ·l;етъ з.1,tсь 7 , 2 0  м .  мощности ,  тогда каг-ъ н а  Вол хо вt опъ  п м'l;етъ всего око.1о  

G м .  ( 5 , 9 5 ) .  Гран ица между Вп"( п Вши. выражена п зд·Бсь дово .I ьно р l;з к о . Го р и 

зонты эти оrдtлены дру гъ отъ друга неб о .нш и мъ п рослое�1ъ о х р н етага н з вестШ J Т\ а .  

Проп ус iшл р р .  Б а й палу и Сарю, гд·н л русъ В за"рытъ ос ы пям и , перехожу 1•ъ 
р .  Jiaвt. Зд·Бсь  м егалас п п совый п одълрусъ Вп представленъ совср шсппо такъ ж е ,  какъ 

1 1  на Bo.1x on·J; , и мо щность его приб.1 изите.Jьно та Ж<', по подъ н руеъ Вш и мtетъ уже 
nссго 9 метр овъ ( вм·Ьсто 1 2 1 /2 м. 1зп l3ол х о вt) . Такое умепьшенiе его м ощиости вызы

вается т·Ьмъ , что п и л: н i й  его  горпзонтъ Вши. п м·ветъ здtсь всего  около 1/2 метра м о щ

н о сти , т . - с .  зд'l;сь о б нар ужи вается уже пачав шеесл выrtлипи ванiс слос въ съ Asaplщs 
expansus. Нижнлл гра н и ца Вш отм·вчена,  rшкъ и на Волховt,  обильнымъ скоп .Iснiемъ 

;u е л к и х ъ  r.I а у к о н п товы х ъ  зсрепъ,  а также охристыми при мазка мп , плтпа�ш и затекам и . 

:зхk ь  въ послtд пiй ра3ъ встрtчается Asapl�us Lamanskii F .  S .  Запа)!дhе р .  Лавы г о 

р изонтъ Вшu. б ы стро ум ент,шаетсл въ м ощности и ncкopt сходитъ на нtтъ. Въ п о 

слtднiй р азъ Asaplius expansus встрtче пъ м пою у Н н rюль щины, гд·Б горизонтъ Вши.. 

н м ·l;етъ всего 1 5 - 2 0  сапт .  

Запад пtе с . Н и кол ьщи п ы  м ы  вступаемъ уже в о  в т о р у ю область ортоцератитова го 

нзвестн я rш .  Опя. обн н маетъ собою всt его выходы па п ространетвЪ между Путплов

С I: Iвi и  л омкам и на востоr.·в и Нем ж�вес:къ въ Эстл япдiи па запад·Ь. Здtсь :можно отл и 

ч и т ь  в ъ  ортоцератитово:мъ и звестшш .t всего л и ш ь  5 rоризонто въ вм tсто ш естп, иаблю

давш и х ся на�ш п о  Волхову , таitъ rшкъ горuзонтъ Вши. отсутствустъ , .и горизоптъ Впу 

не п осредствен н о  пакр ы ваетсл горизонтомъ Вш� ·  М е галасп исовый п одъл ру съ Вп сох ра

НJi етъ въ этой о бласти с вой пре.ж нiй составъ,  и въ в е:мъ повс юду могутъ быть о гл tJ

ч е н ы  тt ж е  три гор и 3опта.  П е р в ы й  изъ нихъ Ени., п о мtpt прибл и ж еn iя Itъ П етер

u у ргу ,  пtсколько увел и ч и в ается ВЪ мощн ости , которал дости гаетЪ по Тоснt- 2 , 6 0  м . ,  

п о  И жор·Б - 2 , 3 0  м . ,  п а  По пошtt - 2 , 3 0  м .  и у Ко порьл -- 2 , 3 5  м . ;  отсюда мощ · 

пость его  пач и наетъ убывать, а вмtстt съ тЬмъ нсчсзаетъ пестрая oкpacita сла 

I·а ю щ и х ъ  е г о  п знестннковъ . Въ Эст.1 яндi и горизоптъ этотъ представлен Ъ у ж е  с·Ьрым и ,  

шют п ы м и  и звестня кам и ,  rtоторы е  л и ш ь  сде гка испещрены жел тыми и крас н ы ми плт

пам и ,  п о  зато болtе богаты гл ауконитовыми зернами,  при чемъ П()сл·Бднiя и м ·вютъ бол·l;е 

Itр у п н ы с  размtры и болi; с  свtж i й  зеленый ц в-!;тъ. СопоsiонsgтнЬеп , ваб.подавшiя ся nъ 

п и ж п и х ъ  сл о л х ъ  этого гор н з онта по Волхову ,  продолжаются и ;-;д·всь .  Слi;дующi й гор н 

з о н тъ Вп� также сохраняетъ сво :1 петр о графи чесrtiл особе нности , но и здtсь набл юдается 

утонен iе его по направден iю къ западу . Такъ о коло Петерб у р га онъ имtетъ около 1 �t . 
въ тол щину (Ижора- 1 , 0 0  м . , Тосна - 1 , 1 5 м. , Попов:ка - 1 , 1 5 м. ) около Копорья --

4 0  сант. , а около Cartroфa уже тол ь к о  около 2 0  сант.  Начиная отсюда, известшнш , сла
га.ющiе этотъ горuзоптъ, теря ютъ в нt ш ность " желтлковъ '.l ,  краепыл и желтыя пятна про

u адаютъ , и порода п р u ни�аетъ х араr•теръ годубоJЗато- с·враго м ергел я ,  который, п одобн о 

�Iiе.'IТлкамъ, таrике лишенъ глаукоп ита;  Что · касаетсн третья го горизонта Вп "(, то н 
е го мощность п адаетъ по м'f>pt удалепiя на западъ . Около Петербурга онъ пм·Бетъ 
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въ толщину 2 - 2 1/2 метра (Тосна - 2 ,0 0  м . ,  :Ижора- 2 ,4 0  м. , Лопухипка - 2 , 3 0  м ) . 

б.шзъ Rопорьл приблизительно 1 1/� м. (Гостилово - 1  , 4 0  м . ,  Лююха - 1  , 7 0  м . ) ,  у Нарвы 
O , G S  м. , у Сакгофа - 0, 9 0  м . ,  у Изенrофа- 0 , 6 5  м.  и пакопецъ у Неммевескъ - 0 , 6 0  м.  
Въ пос .тl;днемъ изъ паз ванныхъ выходовъ горизоптъ Вп "( пастолько персполненъ 
rлауконитомъ, что порода припимаетъ совершенно зеленый цn·tтъ. Сравнивал общую 
мощность всего по;r:ьлруса Вн па указанпомъ протяженiи ,  мы  nидимъ,  что она пос.тБдо
вательно убы наетъ къ западу (Тосна - 5 , 7 5  м . ,  Ижора - 5 , 7 0  м . ,  Попоnка- 5 , 8 5  111 . ,  
Копорьс- 4 , 2 5  м . ,  Hapua - 3 , 2 5  м. , Сакгофъ - 3 , 0 5 м . ,  Изенгофъ- � , 8 5  м .  и прпбл п 

зительно столько ж е  у Неммсвескъ, гд1> однако вс.тJщстniс осы пеii изм·tрить е л  н е  уда
дось) .  Меп ·Бе всего , rta rtъ мы вид·t.ш, при  этомъ общемъ убыванiи мощностп yмeНJ,
ruacтcn толщина н ижнлго горизонта Вп'1. .  

Залегающiй выше мегаласписоваго П 3вестшша азафовы й подълруtъ (Вш) пач н
наетсн в ъ  этой области съ такъ называемага п и жплго чеч ев и чнаго слол, п и ж шш часть 
котораго, лежаща л на гран и ц'!> съ известшшомъ Вп"(, им·Бетъ чрезвычайно сnоеобраз 
н о е  строепiс . Это - большею частью красноnато-бурый мергель, состоя щiй изъ  uепрn.

nильныхъ п олосъ ; н п ;к u я л  по.10вина  каждой полосы о граничена снизу пеправильноfi 
причудлп во изр·Бзанпой л инiей и переполпена обыкновенно глауrинитомъ , которы й по
�тРпепно убываетъ кверху , пропадал къ пачалу сл·l;дующей полосы.  Грапицы полосъ 
то расходятел  между собою шt 1 - 1 1/2 , даже 2 сант . ,  то сближаются , то даже совер
mсппо смыкаются , такъ что uм·Бсто полосы получается па разр1>зt линза неправиль
u ы хъ о ч ерта u i й .  Пос.� ·Б н'l>сrtальюrхъ (р·Бдrtо одпой ) такихъ полосъ съ глауконптомъ, 
начи паетсл самыii чече вичный слой. Нижняя его граница представллетъ такую же 
пспраuпльную линiю, rшкъ и грани ца глауrинитовыхъ полосъ . Выше этой лин iи  идетъ 

.ш бо с·Бровато -желтыii 111ерге.1ь  съ густо разс·Бл нными въ немъ чечсви q rш:�.ш бурой окиси 

же.тhза , .1 ибо желты й охристый известплкъ. Нер1>дко кром1> че чевичекъ бурой O !\ И C II 
жел·Ьза въ немъ встр·Ьчаютrл н еправп.1 ьныс б.1естлщiе жел:uаки фосфорита. Такого со
<;rава п о граничные сдои между двумя подълрусам и Вп и ДJI паблюдаютс11 по Тосн·I; , 
Ижор Ь, llоповк·l; и Славя пк1J .  Тотъ же въ общемъ характеръ слой этотъ сохраняетJ, 
u къ западу отсюда , съ тою толы>о  разпицсfi, что и ногда мергель съ чечеви чка.11 и илп 
охристые жел·hзнлкп неносредствеuно вале га ютъ на неровпую изрытую поверх н о сп 
подъя руса Вп. Что rшсаетсн мощности азафоваго подълруса Вщ то она также у бLr 
ваетъ по н а о равлсвiю rtъ запа,1у . Таr;,ъ н а  Поповrt'h мощность его- 6 , 2 0  м . ,  у Нарвы -
4 , 3 0  м .  и столько же у Сакгофа (.1 , 3 5  м . ) . У Неммевесrtъ мощаость его им ·Бетъ 
п р иблизител ь но тh же разм ·Бры, по точной цифры я не могъ получить вс.твдствiс 
осыпей, закры вающихЪ обпаженiе.  На всемъ указан но:dъ пространстn·h въ подълрус·l; Вш 
ыоrутъ быть rаз:IИчаемы лишь 2 горизонта - Вш� п Вш "( . Что касается п ижняго го 
рп зонта Вш'1.,  соотв·Бтствующаrо слою съ Asctplttts expansus па  IЗолхов·h , то , повиди мо.llу ,  
опъ или во все отсутствуетъ , н л ii  же ему соотв·Бтствуетъ опи санный  на11и топк iй  cлo rL 
изъ глауrин итовыхъ по.1 осъ ,  залегающiй падъ поверхностью Внr до начала поя влен iл ч t: -



8 3  В . .Jl A M A H C K I Й . 

чевичекъ . Большею частью въ немъ не nстр1Jчается л икакихъ окаме н'llлостей , и лишь 
въ двухъ мtстахъ ,  по Тоспt и у Rопорьл , въ немъ были встр·:Вчены нелевые остатки 

одноГо Asaplшs. 

Обнаженiе у Ioa,  лежащее къ западу отъ Нем мевескъ , представ:1летъ уже пере

ходъ къ сл1Jдующей треть ей област и .  1\Iегаласписовый известплкъ им1Jетъ и здtсь 

тотъ же составъ , т . -е .  большал ч асть всей его толщи (3 , 1 О м .) приходится на 

плотные известняки съ глауконитом ъ , соотвtтствующiе " ди карямъ " Волхова (Впа),  
выше идетъ голубовато-сtры П  известня къ безъ глауконита съ прослолми сtраго мергеля 

(Вп�) , а еще выше слой изuестняка, настолько переполневвый глауконитомъ , что 

приближается по цв·:Вту и характеру породъ къ верхней части глауконитовой толщи 

(горизонту Д�) . Въ ::)ТОМЪ сло·:В мною былъ лайденъ Asaplnts lepidurus , а потому его 
слtдуетъ считать горизон го�п Вп "'(. 

Верхвял поверхность посл1;дняго слол нвляетсл весьма неровною, и на нее на

легаетъ сразу желтовато-с-Брыu известнякъ съ р1Jдким п глауконитовыми зернами, пере

полвенный чечевпчками бурой Оitиси жел·Бза , переходящими мtстами въ сплошную 

охру, и кромt того содержащiй фосфоритовые желваки .  Слой этотъ заполпяетъ у глуб

ленiя и карманы нижележащаго известняка Вп "'( . Выше чечевичнаго слоя азафовый 

пзвестншtъ содержитъ , особенно въ нижней свое й половинt ,  наряду съ фосфоритами 

также массу жеодъ и друзъ известковаго шпата. Изъ окамен'l;лостей зд-Бсь чаще всего 

попадаются брюхоногiл.  Общая мощность всего азафоваго подънруса достигаетъ здtсь 

3 , 4 0  м .  

Западн"l;е Ioa начинается уже т р е т ь л  область выходовъ ортоцератитоваго известняка. 

Такъ, надъ Лубьей близъ Вимса (къ востоку отъ Ревеля) нижнiй чечеви ч ный слой 

отсутствуетъ , и аgафовый подълрусъ , имtющiй здtсь всего 1 , 3 0  м. мощности , нач и 
нается желтовато- сtрымъ волнистымъ извествлкомъ съ  фосфоритами ,  выше Щ)тораrо 

идетъ свtтлос·:Врый известнякъ . Несмотря на отсутствiе слоя съ чечевичками горизонтъ 

Вт� здtсь еще представленЪ (зд1;сь встр·.Бченъ еще Asapl�us 1·aniceps) ,  и развитую sдtсь 

толщу азафоваго известняка слtдуетъ поэтому считать соотв·Jпствующей верхней части 

горизонта Вш� и горизонту Вш "'(. 

Гораздо бол1;е типическимЪ представителемъ этой третьей области лвляютсл в ы 

ходы яруса В подъ Ревелемъ . В ъ  разрtзt Лааксберга, снятомъ А .  М и к в и ц е м ъ и 
приведенномъ у Г о . н м а, мегаласписовый подъярусъ имtетъ мощность 3 ,70  м . ,  а 

накрывающiй его азафовый известнякъ - 0 , 6 0  м .  Мнt не удалось наблюдать этого 

paзptga, а потому я могу высказатьсл о немъ .ш шь по аналогiи его съ другимъ го

раздо менtе полнымъ разрtзомъ , который представляютЪ изв·.Бстпыл въ Ревел·!; ломки 

известняка по Первовекой дорогt. Здtсь изъ всего подъяруса Вш представленЪ лишь 

одинъ горизонтъ Вш "'( , им·:Вющiй мощность 1 ,0 5  м .  Нижнюю его границу составляетЪ 

тонкiй слой (около 3 - 4 сант . ) , переполвенны й округленными желваками фосфорита 

и имtющiй хараitтеръ конгломерата . Залегающiй выше его свf;тлосtры й известнлкъ , 
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nъ rюторомъ nстрtчается масса хорошо сохраненныхъ окаменtлостей 1), между про
чимъ,  ортоцератuтовъ, и есть тотъ слой, который послуж.илъ Ф.  Б . . Ш м и д т у  типомъ 
для устаповленiл горизонта В3Ь или ва гпнато rн.tго известнл ка (Echter Vaginatenkalk) . 

По своей 'f •ау н·Б онъ соотв·J;тствуетъ горизонту Вш j, отличалсь л ишь отъ соотвtтствую· 
щаго слоя па  Волховt п реобладанiемъ головоногихЪ и брюхоногихъ. Что касается 
п ижележащаго подъяруса ВП) то въ немъ представлены или всt три горизонта -
B11r:J. ,  Вп� и Впr , или только два - Впа. 11 Вп� · Такъ, еравпивал между собою 
породы , залсгающiл подъ ломками ваги натонаго известняка по Первовекой дорогt, 
у Springtl1alei· и у Wolfschlucht, м ы  до1жны призпать , что въ однихъ случалхъ 
слои съ вагипатам и  шнегаютъ на извествлкъ съ глауконитомъ (Впr) , въ другихъ же 
случаяхъ на мергель, ли шен н ы й  глау1инита (Вп�), или иными  словами что ревельскiй 
наl'и патовый извествлкъ задеrаетъ трансгрессивно на размытой поверхности подълруса Вп. 

Къ тому же типу что и обнаженiл подъ Ревелемъ, относятся выходы ортоцера
титоваго известняка у Титера къ западу отъ Ревелл .  Здtсь на явно размытую поверх
ность глауконитоваго известнJI I>а ,  заполнял въ ней уi'лубленiл и карманы ,  налегаетъ 
обдомоч п ы й  известнякъ, съ фосфоритами и зернами кварца, содержащiй въ изобилiи  
брюхопоt'ихъ .  Мощность его-0 . 3 7  �' · 

Наrtопецъ , послtднюю ч е т n е р т у ю  область развитiя яруса В составллетъ полуостровъ 
Балтiйсitаго порта и прилежащiе острова. Здtсь подълрусъ Вш предстаменЪ уже пзвестко
вистымъ песчаникомъ обломочнаго характера, который зале гаетъ на неровной размытой 

поверх ности мегаласписоваго из вестняка .  Въ послtднемъ можно различить тt же три 
горизонта, что и всюду . Пер вый изъ нихъ (Bпr:J.) прсдставлеuъ сtрымъ плотнымъ из вест· 
пякомъ съ рtдкими желтыми пятнами ,  въ которомъ обильно разсtлны очень крупныл 
зерна глауконита свtжаго зеленаго цвtта . nъ нижнихъ слояхiЬ можно наблюдать Cot· 

rosionsgruben съ тtми же особенностям и ,  какъ и на Волхов·в . Мощпость этого гори
зонта прu б.шзительно около 1 метра. Слtдующiй горизонтъ (Вл�) представденъ свtтло· 
с ·l>рымъ из вестнякомЪ съ прослолми мергелл, а вышележащiй горизонтъ Впr- плотнымъ 
II ЗI:�естнлкомъ , весьма близкимъ по внtшнему виду къ известняку горизонта Впа. 2) . 
Rакъ н yme говорилъ ,  подълрусъ дп налегаетъ здtсь на размытую повРрхность мега
ласписоваго изnестпя rш .  Поэтому мощность riос.1tдняго колеблетс.а весьма  значительно 
(отъ 2 метровъ до 1/2 метра) , и верхнюю его часть составллетъ то горизонтъ Вп r, то 

Вп�,  то , наконецъ , сам ый  нижнiй горизонтъ Впа.. 

' )  С п исокъ ока м е п i;лостеir Ревел ьск аrо ваrи п атоваl'О извест и л  ка см. у lll м и д т а: Revision der 
ostbaltischen silш·ischen Trilobiten. AЬth. I. St. Petersbш·g. 1881 .  S. 2 1 -22. 

2) Сходство ЭТ 1 1 хъ :I В ухъ известпн конъ, осо Gсшю въ штуфахъ, было при чиною мвоrихъ н ев·tрныхъ 

н редс J"авленШ о вертп кал ьномъ рас п ространенiп нашихъ м сгаласп н дъ.  Ме жду т·tм·ь при ввиматеJ ьномъ 
разсиотрtнiн о н и  легко раJ. ш чаютсн д р у rъ отъ дру га; такъ извест н н къ Впr вовсе не ны'l;етъ свtтло
желтыхъ IJJ!Тепъ, какъ известшшъ Впа.; кром·t тоrо со;(ержащiлсн въ пемъ rлауконитовыл зерна гораздо 
мел ь ч е  и цвtтъ t txъ не стол ь св tжН i .  

ТРУды ГЕол. Ком. Нов. СЕР., вып. 20 .  12  
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Столь же сильно колеблется мощпость палегаю щаго на мегалас п и совый из вестня 1tъ 

сi>ровато-желтаго иввестковистаго песчан и ка, которы й  замi>щаетъ собою азафовы й 

иввестшшъ (ил и ,  вi>рпtе, горизонтъ Вш j) .  Мtста�ш она  доходитъ до 1 1/2 метровъ 

и больше ( 1  , 5 5  м . ), мi>стам н же падаетъ до 3 5  сантим етровЪ.  По своем у составу 

это скорtе известнякъ , въ которомъ обильпо разсtяны окатап п ыл r�варцевыя  зерна; 

кромi> в и хъ встрi>чаются , особенно въ нижней части ,  черныя  стя iкенiя фосфорита, а 

Известковистый песчан и къ съ заклю ч е н н ы м Ъ  нъ немъ обломrtо�rъ мегаласписонаго 

(глаукон итоваго) известюша. Л е п 11  и к о . 

также мелкiе сростки ci>pнaro колчедана. Нижняя граница подъяруса дн выражена 

всюду ltрай не рtзко. Песчаникъ заполвяе'IЪ впадины и у глубленiя нижелеil.\ ащаго изве

стня ка.  При этомъ овъ и мi>етъ совершенно обломочный  характеръ и зак.ночаетъ ока-

-Тотъ-же штуфъ, отшлифованный съ другой сто rо ны. П ес чаниrtъ в н ·Бдрн ется между двушr 
rtусками l\Iеrаласнисоваго известшша на лодобiе ж и л ы .  Jl е u п и к о . 

тапвые или острореберные  куски  п и жележащаго известп яка (см . прилож. рису нокъ) , 

и зерна и гальки крпстан и чес rшхъ породъ ; къ вимъ п р и мtmиваются тем ные же.шаrtи  

фосфорита съ неровпою,  но  блестящею поверхностью . Тамъ , гд·l; въ пиж пей части 

песчаника закл ючены r�руппые r<уски или даже цi>л ыя плиты и з!Зсстшша, песчан н къ 

производитЪ впечатлi>н iе  жилъ,  пронизы вающихъ верхпiс  слои известняка, составляющ:но 

е го подош!Зу (см .  прилож . рисунокъ).  Такiя жил ы были между проч имъ онисапы н n  
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остров'!> Оденсгольмi> еще Э й х  n а л ь д о м ъ 1), а вслi>дъ за нимъ С о к о л о в ы м ъ , которы й 

объясн.яетъ и хъ происхожденiе 1".hмъ , что " здi>сь произошелъ подъемъ въ то время , 

когда песчап и itЪ былъ еще въ размл rченномъ состолнiи .  При подъРмi> известнлкъ 
растрескалсл , и мя гкiй песчаникъ втЪсн ился въ трещи н ы " 2) . 

Приведу н·Бкоторыл изм'l;рен i я , сдi>ланныя мпою въ этой посл·Бдней области.  Въ 
обрывахъ rлинта по  восточному берегу полуострова Балтiйскаго порта къ югу отъ мызы 

Лецъ , вбл изи деревушекъ Леп п и ко и Суу рем ибби м ною послi>до nательно съ сJшера на 

югъ был и получены при и::�м·Бренiяхъ сл·J;дующiя цифры мощности обо ихъ подъл р усо въ : 

0 , 3 5  м етр . 

2 , 1 0  " 

Г о л ь  :м ъ даетъ для этой же мi>стности .  

0 , 3 5  метр. 

1 , 5 0  " 

0 , 3 5  метр . 
2 ,00 " 

0 , 4 8  метр. 

1 , 7 0 " 

На западной сторонi> полуострова на п ространств ·Б между Балтiйскимъ портомъ 

и Пакерортски мъ мап комъ пзмi>ренiя дали въ раз.шчныхъ мi>стахъ 

Вш •  0, 9 0  метр . 0 , 8 6  метр. 0 , 9 0  метр . 

Вп . 1 . 2 0  " 1 , 6 0  " 0 , 6 5  " 

у самаго малка 

Вш . 1 , 4 5  метр. 1 , 1 5  метр. 

Вп • 1 , 3 5  " 1 , 1 5  " 

и н аконецъ на островi> Малый Рогэ:  

Вш 0 , 9 7  М .  1 , 1 0 М . 0 , 9 4  М . 1 , 2 0  М .  1 , 2 5  М .  1 , 4 5  М .  1 , 2 5  М .  1 , 3 5  М .  1 , 5 5  М .  
Вп 1 , 0 5  " 1 , 3 0  " 1 , 1 0  " 1 . 0 0  " 1 , 1 0  " 1 , 2 0  ., 

Что касается острова Оденсгольма, то мв:·Б та мъ не удалось побывать, но,  поllи
димому, нрусъ В, разв иты й здi>сь , м ало отл ичается отъ разрtзовъ полуостра nа I:>алтiй

скаго порта . По указан iю Г о л ь м а  " ортоцератитоnый  яр усъ находител здi>сь подъ 

уровнемъ морп , но  на берегу встрi>чаютсл выброшенные кус i�и с·tровато· б·Бла го песча
н ика съ обломками глаукон итоnаго известня ка и известковистаго песчаника " 3) . 

1 )  :Э il х в а л ь д '!· .  О cилypift cкoii систеы·!; иластовъ въ Эстлл ндiи. Сиб. 1840, стр. 55 
2) С о 1t о л о в ъ. Геоrностич ескал uоtэдка uo ОстзеПсю[)tЪ  rубернiямъ. Горн.  Журп . 1 844, т .  I,  стр. 34 1 ,  

фиг. 9 J[ 10. 
3) Г о д  ь м ъ. Сравненiе шведскпхъ 11 восточ нобалтi1i скнхъ сплурiИскнхъ и nоел krретич u ыхъ oтлo

жeuiii ,  основанное на rеолоrичсскпхъ экскурсiях·t. въ Эстля ндскоii, Лнфл н ндс �:оП н С.-Петербургскоil гу
бернiпхъ въ 1 883 11 1884 г. Иав. Геол. Ко}!нт., т. III, стр. 306. 

12* 
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Постараем ся сгруппировать результаты, полученные  нами при  сравнительномЪ 

изу ченiи разрilзовъ вдоль нашего балтiйско-ладожсi�аго гл ипта. 

1 )  Прежде всего слilдуетъ отм·Ьтнть постепенное утоненiе обоихъ подъярусовъ, 

какъ мегаласписоваго, такъ и азафоваrо, по направленiю къ западу . Какъ убываетъ 

мощность пернаго изъ нихъ ,  видно изъ сл·Ьдующихъ цифръ : 

Сясь . 7 , 2 0  метр . 
Волховъ 5 , 9 5 " 

Никольщипа . 5 , 9 0  n 

Тосна . 5 , 7 5 " 

Ижора. 5, 70 " 

Попонка 5 , 8 5  " 

Rопорье 4,0 5  " 

Нарва . 3 , 5 0  " 

Сакгофъ 3 ,0 5 
Изенгофъ . 2, 8 5  .� 

Ioa . 3 , 1 0  " 

Это убыванiе мощности почти всец·вло падаетъ на 2 верхнiе горизонта, такъ какъ 

нижнiй горизонтъ Впа. на всемъ этомъ протяженiи сохраняетЪ приблизитедьно одина

ковую мощность окол о 2 метровъ (съ колебанiями  отъ l 1/2 до 2 1/2 метровъ). Изъ двухъ же 
вышележащихЪ горизонтовъ особенно быстро убываетъ въ мо щности самый  верхнiй ,  а 

именно Вп j, какъ это п оказываютъ слilдующiл цифры : 

Слсь 3 , 4 0  метр. 
Волховъ 3,40 " 

Тосна . 2 ,00 " 

Ижора. 2 ,40 " 

Поповка 2 ,40  " 

Лопухи нка 2 , 3 0  n 

Ламоха 1 , 70 n 

Копорье 1 , 3 0  

Нарва . 0 ,70  " 

Сакгофъ 0 , 9 0  " 

Ас_серинъ . 0 , 9 8 n 

Изенгофъ . 0 , 6 5  " 

Неммевескъ 0 , 6 0  " 

Такое убыванiе мощности должно быть съ одной  стороны при писа н о  начи нающе

муел выклиниванiю этого гпризо 11та 1 ) ,  а съ др у гой стороны все бол·Бе и болtе увел и ·  

1) Какъ м ы  увиднм:ь дал·Бе, юрнзонтъ этотъ выклннпваетсJr rдt-нибудь посеред11 Н'I; �rежду Балтiй
скимъ порто:м·ь и Э!апдо:мъ, такъ каr.ъ ниrдt въ Ш вецiи нtтъ и сл1>довъ ero. 
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чивающемусл разъtданiю его поверхности , о чемъ будетъ рtчь далtе. Такую ж е  те п 

денцiю къ ныклиниван iю обнаруживаетЪ и подстплающiй  его горизон тъ Вп�· Мощ-
ВОС1'Ь его ВЪ различныхъ пу шпахъ такова: 

Ся сь. � , 1 5 м етр. 

Волховъ 1 ,80 " 
Никольщи п а . 1 , 5 0  " 
Тосна . 1 , 1 5 " 
Ижора. 1 , 00 " 
Поповка 1 , 1 5  " 
Rопорье 0 ,40 )) 
Лам о ха 0 ,40 " 
Нарва . 0 , 1 7  " 
Ассеринъ . 0 , 2 0 " 

Еще болtе р·.Бзко выражено это убыванiе мощности къ западу nъ слtдующемъ 

азафовомъ подълрус·.Б дт толщина котораго изм·.Бня ется сдtдующимъ образомъ : 

Волховъ . 1 2 , 5 0 метр. 
Ла ва . 9 ,00  " 
Поповка . 6 , 2 0  " 
Нарва 4, 3 0 " 
Ioa 3 ,40 " 
Ревель 1 ,05  " 
Лецъ . 0,48 " 
Пакерортъ 1 , 5 0  " 

Съ 1 2 1/2 метровъ на Водховt мощность этого подълруса nадаетъ до метра и 

даже nолуметра на крайнемъ западt у Балтiйскаго порта. 

Rакъ видно изъ nриводимыхъ ци фръ, въ большинствt сл учаевъ можно было 

опре,.твлить мощность .1 и шь одного или  двухъ гориsонтовъ , р·.Бже цtлаго подъяруса. 

Причиною этому лвлл ются осыпи ,  завал ы, недоступность разр·.Бзоuъ и т.  д. Тол ько 

въ немпогихъ пунктахъ удалось произuести изм ·врев iе обоихъ подъярусовъ . Изм'l>ренiл 

эти поедужили для соста uлен iя прилагасмой таблицы ,  на которой разр·.Бзы орiентиро 
ваны такимъ образомъ , что начало подъяруса Вн (пачало rлауконитовыхъ плитнлковъ) 
приходител на одной горизонтальной липiи. 

2)  Rром·.Б общаго утовевiя по направленiю къ западу въ свитt лруса В ваблю

дастел еще выклиниванiе слоевъ . Такъ , къ 3П паду отъ Путилова въ немъ можно раз

личить уже только 5 зоn ъ  (BntJ., Д,� ,  Вп"( , Вш� и Вш"() ,  въ западвой Эст.ишдiи около 

Ревелл все го 4 зоны (Впа. , Вп� ,  Вп "( и Bm "() н, паконецъ , въ окрествостлхъ Балтiй 

скаго порта всего только 3 или даже 2 зон ы  (BпtJ.. , Bn�,  Вш "( иди же BntJ., Вшr). Изъ 
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трехъ зонъ азафоваго подълруса только верхнлн  Вш '( - обладаетЪ непрерывнымъ про

тлжен iемъ,  п р и ч емъ,  IШ 'I И пал съ Реве.1л ,  известнлтtъ, слагающiй ее, постепенно обога
щается кварцевымъ обломочпьп1 ъ матер iал омъ и переходитъ въ нзвестrювист ы й  песчаникъ 

Б алтiii скаго порта. Что ili e касаетсн дву хъ н и жн ихъ зонъ, то первая изъ вихъ - В", rJ. 
выкл и п и ваетсл у ж е  RЪ окрестпостл мъ Петербурга, вторая .ж е  � Вш� - къ окрестно · 
стлмъ Ревел л . 

3)  Граница между мегалас писовымъ и азафовымъ подълрусам и и слой , пеп осред

стве в но  сл·:Вдующiй за кон тактомъ , выражены весьма различно  въ з11 висимости отъ того , 
есть л и  пробtлъ въ зонахъ и какъ овъ вели къ . 

На край немъ запад·:В нашей Сl lл урiйс&о й площад и - въ окрест постяхъ Балтi й скаго 

порта , гдt перерывъ обни )l аетъ 2 зопы (Дни. и Вш�), и гд·I> па.�егающая азафо nа н 

толща nредставлепа обломочнымЪ n е с ч а н ши м ъ ,  гр:ш 11 ца эта ваиболtе р"l;з кн. .  М сга
лас писовая толща л пллетсл зд·tсь пас·rол ько !I еровной и ра :п'l;де нпой , что паrtрывающiй 

ее п сс•шн икъ залегаетъ то па сло·Б Вп '( , то па Bn�' то, наконецъ , на Вп'1.. Пр.п этомъ 

въ нижней части песчашнtа содержател Itуск и  пл итъ и обломк и  н и жележащаrо плит

пяка, что заставллетъ призвать его за ко н гл омератъ . 

Къ восто�>у  отъ Балтiйскаго порта зерна кварца начи наютъ мало по  малу пропадать, 

и и звестrtовистый п есчан икъ постепенно переходитъ въ известн я къ ,  въ основапiи котораго 
за .1 егаетъ конгломер!tтъ , состол щiй изъ округленны хъ желваковъ фосфорита . Желваки эти 

состоятъ изъ с -Брой известко воП массы съ разбросанны м и тамъ и слмъ зер нам и гл ау

конита. П р п сутстniе внутр и же.1 ваковъ фосфорита глауконитовыхъ зеренъ, rtотор ыхъ л и 
шена цементиру ющая порода , говоритъ з а  то , что э т н  фосфори ты л вляютсл фосфатизо

ван н ы м и  обломками нижележащаго 111егал асписоваго известня ка 1) . Поверх ность под

стилающей мегаласп исовой толщи л вля етсн весьма неровной и разм ытой . Проб1>лъ зд·Бсь ,  
такъ же, какъ и в ъ  окрестностлхъ Балтiйскаго порта , обпиыаетъ 2 зоны (Вша. и Вш�). 

Восточнtе Реве . .з п ,  п ри близительuо начи нал съ Joit , въ основанiи азафовой то.1 щн 
п ачи паютъ уже пол влятьсл элементы фау п ы  д��� (Asapl�us raniceps ) ,  а вскорt и весь 

этотъ горизонтъ , такъ что п робtлъ отв'l; чаетъ л и ш ь  одной зон"l; B111rJ. или слоямъ съ 
Asaplzus expuпsus. ТаrиП соста въ разр·Бзъ сохранлетъ пр н б л изител r.но до П утил ива . 

' )  А п д е р с с u  п ъ  подробно Н3 у ч н вшii1 фосфорнты, Rстрtчающiесл nъ кембрi � с к н хъ п сю урi!!сюiхъ 

отложе п iлхъ lllвeцiи, пришелъ RЪ выводу, что среди ШI Х Ъ  м огутъ быть устан овлен ы двt rсн етu qескiл 
группы.  Uервую нзъ Н IIХЪ состав.алютъ фосфориты, образовав шiесл одновремен н о  съ породою , въ котор ую 
о в 1 1  Hlt,J ю ч e iiЫ, вторую грунпу - фосфор iПЫ того же вв·Бшвлrо внда, что 11 н ер вые, но это уже будутъ 
нриrJЛвшiе  внtшuость фосфоритовЪ п о6огат 1шшiесJJ фосфорной кислотою oблOl\lK I I  11 куск1 1  uодсшлающеl! 
народы. О п ъ  находил ъ  въ п и хъ даже о каменtлостiJ ,  uрнчю1ъ этн  посдtдн iл был н вначи т�лr, п о  дpe llнte 
IIСКО iшем ы хъ того пласта, rд·Б были встр·Б · 1 ены фосфо рнты, н врннадлежад 11 TO}J Y  с.Jою, на которыii шlле
rала фосфорнтоиоснал норо;щ. Фосфорнты, nСТJУhчающiесл въ основаuiн ревельс liаrо вагп в атоваго извсст
нлка, нривадле;liатъ, новидпмому, Ito втор о �  rpy пп ·li А н д е р с с о н:а . Л дУУ'I Ю, что B IIOC.Jtдcтвiн въ EI IIXЪ 
т�кже будутъ найдены о каменtлостп, по пе подънруса Вш, а нодтл руса Вп. 

L;p. A н d e r s s o n. Uber cambrische und silurische phosphoritfiihrende Gesteine aus Sclщeden. Bhll. 
of the G eol. Inst. of Upsala. Bd. II. Upsal a. 1896. 
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На этомъ пространетвЪ контактъ м�жду двумя: rюдънрусами представлл етъ уже слабо

волнистую JJ и нiю,  и поверх ность меrаласписовой толщи покрыта л и ш ь  сравнительно 

неглубоким и впадина11и  и у глубленiл мн .  Порода выше л ипiи контакта содержитъ не

правильныя скоп.1 еп iя глауконитовыхъ зеренъ, чечевички бурой окиси  жслi>за и спо

радически nстрtчающiесл блсстя щiе желваки фосфорита . Скопленiя этихъ отдi>л ьныхъ 

элементовЪ безпорлдочно  разбросаны и вп·Бдршотсл ,лру t·ъ въ друга. Поnидим аму,  по

рода этого погрitничнаго <'доя представJлетъ изъ себн конгломератъ изъ мел кихъ ку

сочковъ известня rtа, связанныхъ известко нымъ же цементомъ, въ которомъ разсi>я ны 

зерна глаукон ита. 

Начиная съ Путилова,  въ разр·l;захъ п �i ч . t u а rотъ пол в.1 ятьсл сло н съ AsazJl�us 
expansus (Вша.), и ко uтактъ между двумя подъя русами представлл етъ уже ровн ую .ш 
пiю,  выше которой ш.tбл юдается д п ш r, пебольшое скоплев i е  мелюtхъ зсрепъ глау кон ита.  

Та кимъ образомъ разрi>зъ отъ 13а.пiйскаго порт:t rtъ Волхову и Слеп обнаруж.н 

ваетъ непреры вну ю послi>довательность ,  какъ въ см·Jш ·l; песча н и ка Бa.пiй citaro порта 

11опонъ. Р е ве.н .  Rалт. п ортъ. 

Общiй разрt:п въ направле н iи съ востока на западъ черезъ тодщу нашего ортоцератитоваrо 

и:шестнлка (лруса В). Обозначенiл тt же, что и на предъидущемъ чертежt. 

известня комъ, такъ и въ постспен номъ нарастапiи  азафовой тол щи съ ел нижней сто

роны .  При этомъ соотвi>тственно )' мень шенiю об·tема проб·l;ла контактъ .между двумя 

подълрусами становится все ·болi>е и бол'l;е ровпымъ. Пограв п ч в ымъ слоемъ я вл:лютсл 

пос.Ii>довательпо -копrломератъ, связанный: песчанистымЪ цемептомъ ,  К() нгломератъ изъ 

округл:ен ныхъ желваковъ фосфорита п конглом ератавидная глауконитовал порода съ 

чечеви чками бурой окиси жедi>за и СП()радичесrtи встрi>чающимися фосфоритам и .  Лишь 

тамъ , гд·l; на Ви "( налеrастъ зона Вша., т . -е . слой съ  Asaphus expansus, нижняя часть 
посл·I>дплго не и1111Jетъ конгломератавиднаго сло.женiя , хотя и зд·l;сь- зерна глауконита, 

паполвяющiл ее, им ·l;ютъ истерты й 1шдъ и весьма мелки ; въ свою очередь встрi>чаю

�iяся въ этой пород;!; окамt:н·Ь.1ости большею частью оката п ы ,  истерты и изломаны. 

Все , сказанпае сей часъ мною,  лучше всего м ожетъ быть иллюстрировано прила

гасмымъ чертеже:\tъ,  который изображаетъ разрi>зъ чере3ъ толщу вашего ортоцерати

товаrо известняка въ н:tправленiи съ востока на западъ и составленъ мною па осно

ванiи изучевiл разрi>зовъ пашего глипта. 



ДРЕIНИ>ЙШIЕ слои силпiйскихъ отложЕюй Росс1и. 9i 

5. Срав н е н iе русскаго ортоцератитоваго известня1\а со 

скандинавскимЪ. 

Силурiйскi.я отложевiя Скандипавскаго полуострова столтъ въ такой т·Lсной связи 
съ нашими, представл.я.я ихъ вепосредственное продолженiе, что было бы странно д·}:;
лать какiе бы то ни было выводы изъ наблюденiй въ нашей области, не сопоставивЪ 
посл·l>днихъ съ наблюденi.ями скандинавскихЪ геологовъ. Въ виду этого .н перейду 
теперь къ ортоцератитовому известн.яку Скандинавiи и тl>мъ подраздtленi.ямъ, коrорыя 
установлены въ немъ скандинавскими геологами, и постараюсь сопоставить ихъ съ 
подъ.ярусами и горизонтами, устаноиленными мною. 

Ортоцератитовый извесrнлкъ обнажаетс.л вцtсь какъ на остров·в Эландt, такъ и 
въ цtломъ р.нд·Б выходовъ, разбросанныхъ по всему Скандинавскому полуострову. Такiе 
выходы изв·Бствы въ Вестерготлавд·Iэ, Остерготланд·:В, Нсрикс, Iемтланд·Б, Далекарлiи, 
также въ Шоненf> (Crtaнiи) и Норвегiи. Кромf; того выходы ортоцератитоваго извест
нлка предполагаютел nъ нf>которыхъ мf>стахъ на дн·:В Балтiйсr:аго моря. На присутствiе 
ихъ указываютъ обильныя скоплевiя валуновъ по морскимъ берегамъ и на островахъ. 
Валувы эти либо ледвиконаго происхожденiя, т.· е. были принесены во врем.я скандинав
скаrо оледен·Iшiя, и тогда мf>c·ro выхода коренныхъ силурiйскихъ породъ можетъ бы гь 
установлено по ваправленiю штриховъ и царапинъ на коренвыхъ породахъ м·Бстности, 

гдt встрtчаютс.я валуны; либо они приносятел ежегодно nесною льдинами, прибивае� 
мыми къ берегу. Въ этомъ послf>дпемъ cлyqaf; выходы ортоцератитоваго известняка 
лежатъ обыкновенно неподалсrtу отъ берега и на небольшой глубuuk Такихъ подвод
ныхъ выходовъ ортоцератитоваго известняка установлево въ пастаящее время два
одинъ, получнвшiй отъ В и м а н а назвапiе Nordbaltisches Gebiet, лежитъ къ с·Бверу 
отъ Аландскихъ острововъ и къ востоку отъ Гефле и Ореrрунда, другой же, полу
чившiй отъ Андерес ова названiе Mittelbaltisches GeЬiet., находится къ сtверу отъ 
острововъ Эланда, Готланда и Gotska Saпdon. 

Я: пе буду описывать здtrь каждаго выхода въ отдf>дьности и сравнивать его съ 
ваmимъ ортоцератитовымъ известнякомъ, но ограниqусь лишь общимъ обозр·I>нiемъ 
т·I>хъ группъ и подраздtленiй, на которыя распадается ортоцератитовый известнякъ 
IПвецiи и Эланда, съ одной стороны, и Норвr,гiи- съ другой. Болtе детальную парал
лелизацiю нашихъ выходовъ ортоцератитоваго известняка со скандинавскими можно 
видtть изъ приложенной дал·l;е таблицы. 

Поел·!> А н г е л  и н а, установившаrо длл н ижпесилурiйскаго известн.яка особый отдtлъ 
"Regio Asapho1·um" 1), который обнялъ собою весь такъ называемый ортоцератитовый 

1) N. Angelin. Palaeoпtologia Scandinavica. 1855. 

ТРУды Гкол. Ком. Нов. СЕР., вып. 20. 13 
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и звестнякъ и uышележащiе сло и  uплuть до Trirшcleusskiffer , позднtй шiе изсл·Бдова'l·ели ,  

r�акъ Л и н н а р с с о н ъ  и Т о р н к в и с т ъ,  в ыдtл.яютъ уж е верхнюю часть этихъ известн.я 
н:овъ въ осо бы й .я русъ C lшsmopskalk и л и  Bey 1·ichi akalk, съужи вал такимъ образомъ 

понятiе " ортоцерати то;шго из вестшша " . Въ этомъ новомъ з uачепiи первое подразд·Б

де нiс его принадлежитЪ Л и п н а р с с о п у  и относится къ 1 8 7 6  I'оду , хотя было обна

родован о тол ы'о въ 1 8 8 1  году 1 ) .  Д·Бленiе ортоцератитова 1 ·о известняка на 4 отдtла 
(U пdге 1·0d ortoce1·kal k ,  Uвd.гс gга ortoceгkalk, Ofre rod o1·toceгkalk и Оfге gt•1t oi·to
cet·kal k) , впервые установлеп н ое Л и н н а р с с о н о м ъ дм1 известшш.овъ острова Эланда, 
было  вскор·Б распростране п о  11 н а  др у гiе выходы ортоцератитоваго известняка въ Швецiи 

и получило н астолько всеобщее распространенiе,  что въ " List of fossil faunas of' 
S•veden " ,  издан н о м ъ  въ 1 8 8 8  году Государствен н ы м Ъ  Естественно- Истори чесttимъ Му

зеем ъ  въ Стокrол ьм·Б, :мы нстр·.tчаемся съ расположе в iемъ ископаем ыхЪ формъ по отдt 

дамъ Л и в н а р с с о н а . Д·Бленiе Л и н н а р с с о н а, какъ видно изъ самыхъ н азванiй отдt
ло въ , основа н о  п а  внtш нихъ петро t'рафи ческихъ признакахъ и можетъ поэтом у быть 

разсматр и вае м о ,  лишь rш rtъ пер вал попытrtа разбить на части свиту ортоцератитоваго 

из вестнлка. Въ началЪ вось:мидееJJтыхъ годовъ вы шл и въ св·Бтъ работы Ш м и д т а  2) и 
Ь р ё г г е р а  а) , содер жавшiя въ себt подразд·Бленiя силурiйскихъ отложенiй  Россiи и 

Норве гi и .  Такъ rшкъ н и ж нiе горизонты силурiйской системы раsоб раны въ нихъ съ 

значительною подробностью, то работы эти не  могли остат hся безъ nл i я в iн на и:зученiе 

ортоцератнто ваго и звестняка С rtанди навiи.  Д·Бйст вительно, nъ поя в и в ш и хс.я затtмъ и зслt 

дованiлхъ скандинавскихЪ геологовъ Л и н н а р с с о н �:�., Т у л л ь б е р г а ,  Т о р н к в и с т а , 

l' о л ь м а  и дру t' и хъ мы nиди мъ уже стремленiе подраsдtл ить ортоцера'I'итовый извест

шшъ на тartie отд·Бл ы ,  которые, во-перв ы х ъ ,  можно было бы охарактер изовать палеон 

тологи чески и ,  во-вторыхъ,  согласовать с ъ  подраsдtленiн м и  Ш м и д т а  и Б р ё г г е р а. 
llepiJaJJ у дачная п о пы тка этого рода принадлежитъ М о б е р г у ,  :который,  на основанiи 

и зученiн и з вестнл ко въ остроnа  Эланда,  установилъ ц·Блы й рядъ горизонтовъ , хара&те

р и зуемыхъ о предtлснпы�ш формами '1). Вотъ они ,  считая с ниRу вверхъ:  

Plaпiliш batakalk 

Lirп batakalk 

U ш1.l'е Asaplшskalk 

(SpЪaeгoлitЪank) 
Of1·e Asapl1uskalk 

1) Оно Щ. Jl l всдено вперв ы е  въ стать·!; Н а т r о р с т а, I IОt;вн щсн ной намяти Л и н н а р с с о н а  (с11. Gcol. 
l<'Огсн. FOrh. Dd. У. S.  593). 

2) Е' t'. S c l1 mi d t. Revisioн des ostbaltischeп siluгisciieн Tгilobiteн . AЬtl1. I, Phacopiden, C.::heit·ш·ideн 

uнd Евсriнш·idен. Меш. dc l'Acad. Imp61'. dcs Scieпces de St. Petet·�bourg. Set·ie Vll. Т. ХХХ. J'f 1 .  
3 )  \V. С. B r O g g e г. Die Silurischea Etagcн 2 н.  ;) iп Kгistiaпiagcbict шнl auf' Ekcr. Kristiania 1 882. 
4) J o h. С h r. М о Ь е г g. Ош en af'deining iнom Olaпds Шctyor:emaskift'er �itsom шotsvarighet till 

Cc1·atopygeskiffeгн i Norge saшt Antcckniпgaг om ёНанds ш·toceгkalk. Sver. Geol. Unders. Ser. С. N� 109. 1890. 
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( Ofverg�шgslageг) 
Gigaskal k 

Platy нruskal k .  

( Ofveгgitngslagcr ) .  
C entaurп skalk .  

Strom bol i tui tk al k .  
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Два пиж пихъ горизонта М о б е р г а  вполнt соотвtтствуютъ отдtлу Undгc riid Л и п
н а р с с о н а, что же касается остальныхъ горизонтовъ , установленныхъ М о б е р г о м ъ , то 
Undre Asaphuskalk вм ·БсТ'l> съ Sph aeronitbank отв f;чаетъ п риблизите.чьно Линнарссо
новскому Undre gra. , а его Ofre Asaph п skal k,  G i gaskalk и Platy п r п skalk моrутъ прибл п -
3 И 1'ел ь н о  быть сопоставлены съ Ofre гос1. Изъ подразд·Блсн iй .  приводимыхЪ М о б е р
г о м ъ , п·tкоторыя , какъ , н а u р . , Planil i m b R takal k 1 )  п Limbatakal k ,  получили  уже все
общее признанiе ;  что же ю1.сается осталны хъ,  то , хотя опп не  моt·утъ сч итаться до 
статочно хар11ктеризоuанными палеонто л о г п ч е с к н ,  все же усп·Бли принести  пtкоторую 
полЬ3у въ д·Блt пара.1ле.1 и з:щiи отд·I>льныхъ выходовъ ортоцератитоваго известнл тш въ 
Швецiи, какъ это м ы  видимъ на работахъ В п м R н а , А н д е р с с о н а , Г е д ст р ё м tt  н др . 

Нашъ ярусъ В въ ц·Бломъ соотв'kгствуетъ п р и бл и з ител ьно двумъ нижнимъ отд·Б
л амъ Л и н н а р с с о н а , т . - е . Undгe гоd и ТJndre gr;\, , 2ахватывая также часп сл·Бдующаго 
отд·I>ла Оfге гОd . Если же сопоставить его съ д·I>ленiями М о б е р г а ,  то ему будутъ 
соотв·Бтст вовать Planil imbatя.kalk,  Limbatakal k ,  AsapJшskaJk и Шgaskal k ,  то rд<t шшъ 
вышележащiе Гlaty пruskalk , CeпtR UГLlskal k и Stгombolitп i tkя.lk я вляются уже аналогами 
нашего яруса С, . 

ПереходJI къ отдtльвымъ горизонтамъ или зонамъ пamern яруса JJ, сл·Бдуетъ прежде 
в.:его отм·Бт и т ь  ПО.'Iное соотвtтствiе нашихъ  д и карей и.'Iи  :3оны 13,/Х  ( съ Jlfegalaspis pla

nдimlюta, JJfcgalaspis limbnta и A sapl�us  prisrus) съ U11U 1·e ГOrl Л п н п ар с с о п а  или съ 
Гlani l i ш ba tak a l k  и Liшbata kal k M o б e p r :t, пзъ rtоторыхъ Plaн i l iшbatakalk можетъ, 
какъ .я это уже отмtти.'!ъ выше, зя.м·I>щатьсл верхнею чя.стью P l1yl log гaptпsscl1iefeг. Сход
ство этихъ п ижнихъ известня ковъ Скавдивавiи съ нашими дикарями  выражя.ется не 
тол ько въ присутствiи тtхъ же руководя щихъ окаменtлостей, по также и въ петро
графическомЪ состав·Б .  Почти во всtхъ мtстностяхъ Сr{а пдинавiи и з вестня i{И эти я вля 
ются глауконитовыми , причемъ распрехвлепiе глауконитпвыхъ зеренъ им'l;етъ тотъ же 
хараrперъ, что и у насъ . Особенно обил ьпыя стшпленi л ихъ высти.� аютъ ямины ,  бп
розды и уr.1убленiя папластованiй, выступал п а  поперечныхъ  раsр·Бзахъ  въ вид·Б чре:3-
uычайно перовных.ъ прих отливыхъ полосъ . (СоппsiопsgгпЪеn-оппса н ны н  А н д е р с с о
п о м ъ). Сходство простирается даже на мощность т'l.Jхъ п дру rихъ слоевъ у насъ и 

1) Впервые установлеnъ Л н п п а р с с о н о }J Т, п Т у л л r, (i с р !· о м о  •. Ср. ]_, i п п а г s s о п  ncl1 T п l l l J c i' p;. 
Brskrit'n iпg till karthln dct Vгcta Юnster·. Svcг. G col .  U111lrгs. �с1·. Л а  . .  1\� t:::1. 1 8::::2.  

13* 
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въ С канди н авi и : и тамъ ,  и здtсь мощностЬ ихъ колеблется между однимъ и тремя 

мР-трами 1) . 
Наш и сл·l;дующiе два горизонта (В� �� и Внr) не  им'l;ютъ вовсе аналоговъ среди 

слоевъ ортоцератитоваго и звестняка въ IПвецi п ,  и вм·Бсто нихъ набл юдается пробJзлъ 
въ напластованi и .  Uпdre gt·u или Uпdre Asaph u ska1k ,  налегающiй на Undre rOd (и.ш 
I .. i шbatн,kalk), по с воей фауп·h дол женъ быть соп ос·гавленъ уже съ началомъ нашего 

п одъ вруса Д .. . На отсутствiе горизонтовЪ В"� и В"у среди ш ведск и х ъ  вi.Iходовъ указы 

ваетъ также то обстоятедьство,  что представител и рода Rhinaspis, такiя формы какъ 

Asapl1us Bтogge1·i, Asaplms lepidurus, Onclюmetopus Volbortl�i, формы Ptyclюpyge, л и 
шен н ы л  бу горков1> за г.1аза м и  (какъ , паnр . , Рtнсlюру/}е Wбl�rmrtnni) ,  бо.1 ьбопориты , 

разн ообразные виды Ecltinoencrinites, Glyptocystites, Ortl1 is, OYtl1isina и PoYambonites , 
стол ь богато предста вленные у н асъ въ гори:зоптахъ В .. � и Л"у ,  совершенно пеизв·.Бстн ы 

въ Ш вецi и .  
Обра щаясь къ  сл·.Бдующему отд влу ортоцератитоваго и звестнЛ IШ Сканд инавiи , въ 

частности острова Эланда , т . - е .  къ Uпclre gгil ot·tocerkal k ,  мы видимъ , что у же самые 

ниж нiе слои е го (Uпdге gra glaukoпitfoгande oгtoce 1·kalk Т у л л ь б е р г а 2) и л и  Uпdге 
Asapbuskalk М о б е р г а) содержатъ т и п и ч ную фаун у  пашего азафоваго и звестня ка и 

долж ны быть сопоставлены  съ н аш им и горазонтам и Asaplms expansus (Ви/1..) или  Asapl�us 
raniceps (Bw�) .  П о  литературн ымЪ дан н ы .мъ трудно р·Бш ить , развиты ли па Э.шндt слои съ 

Asapl�us expansus или jf; e  зд·Бсь ,  какъ и у насъ на запад·Ь П етербургской губерн iи и 

на восток:!; Эстля ндiи ,  азафо в ы й  известняrtъ на ч и н ается слоя м и съ Asaphus raniceps . 
И3ъ шведскихъ вы х одо 1 �ъ ортоцератитоваго п в вестня ка пока съ у вtренностыо можно  

у тверждать о присутствi и этого послtдня го гор изонта тол ько в ъ  Остерготландt, гд-Б онъ 

чрезвы чайно  отчетливо развитъ около Husbyfjo l .  Что касается соотвtтствiл наши хъ гори

зонтовъ подъяруса В.н съ подразд'Елепiя м и  М о б е р г а , 1'0 пока представляется дово.з ьпо 

затруднительнымЪ рtш ить этотъ вопросъ въ виду недостаточныхЪ и часто сбивчи выхъ 

ука:занi й  сканди навск11хъ авторовъ о составt фауны каждаго изъ этихъ п одразд-Блепiй . 

Для такого сопоста вленi я  н аиболtе при годн ы был и бы азафиды , между 1".Бмъ это се 
м ей ство тр илобитовъ до посл:l;днихъ работъ Ill м и д т а  было сра внительн о мало изучено , 
и потом у прежнiя о пред-Блеп iя нельзя с читать точны м и . Тtмъ не мен·Бе Gigaskalk и 

верх нюю часть Ofre Asaphпskalk можно пр 1 1 б.1 изительно  приравнять  нашему горизонту 

Вшу, тогда каrtъ н и ш н ю ю  поло в и ну Оfге A saph uskalk и весь Undre Asaphuskalk 
гopи3oнтy Вш� ·  

Нвсколько тру дн·.Бе установить соотвtтствiе наш ихъ отдоженiй съ Норвежским и . 
Послtднiя нач и н аются съ Phyllograptпsschi efer, который вамt щаетъ собою здtсь, какъ 

в 11рочемъ и во м ногихъ др уги хъ мtстпостя и , зону JИegctlaspis planilimbata, дал·Бе идетъ 

1) Иск.лю•1енiе сос 1 а �:�яютъ извест н я к и  Всс J·ер 1·от.лан,�а, гд·!; ъющ ность Uпdre rбd достш·астъ 22 ъt етронъ.  
2)  Tu ll  b e r g . Fбreliфande rello�iil·e\se fбr geo\ogiska resoг p;'i (l!aпd. Sver.  Geol . Un dcJ'S. Sег.  С. N> ЫJ.  

1882. s. 1 4. 
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известв.акъ,  получившiй отъ ь р ё  r г е р а  пазванiе Ml'galaspiska1k , в ы ш е  E xpaпsusschiefeг 

и н акопецъ , Oгtocerenka1k.  Изъ нихъ Megalaspiskalk соотв·Бтствуетъ нашему подъ

я р у су Д, , тогда какъ два верх нихъ подраздtлев iя - Expansusschiefer и Ortoceгenkalk

вaшeмy подъярусу  Лш . Но въ то время какъ мы могли  съ увtрев ностью ут nерждать , 

что въ Illвeцi и зоны Вп� и Вп'( отсутствуютъ , зд·hсь имtются у казанiя на присутствiе 

и этихъ двухъ горизов товъ. Такъ здtсь встрtчснъ оди въ изъ представителей рода 

Rl�inaspis (lU�inaspis polyplиmus B r o g g . ) ,  встрtчевы Asapl�us lepidurus, отм ·Б ченвый 

Н р ё  r r e p o  м ъ ,  мкъ Asapl�us expansus var .  incerta, а таl.i.же предста витс,ш родоnъ 

Bolboporites, ]<;chinoencrinites, Porambonites . П р п сутствiе этих ъ  формъ, въ сuязи  съ у ка

зан i п м и  такого иревосходнаго наблюдател я ,  како nъ п роф. Б р ё t' r е р ъ ,  на то , что свпта ,  

слаrающал зд·Бсь .нрусъ 3 ,  не  обнаружи ваетЪ ни гд·в н икакихъ  с.1 ·Бдпвъ перср ы ва въ 

па п.1 астованiи , даетъ основанiе предполагать, что въ Нор вегiи и :�� ·ветел столь же полный 

разр·Бзъ слоевъ ортоцератп това t'О известняка возраста нашего нруса В, какъ и у насъ 

въ восточной части Петербургской губерв iи .  

Итакъ, за искл юченiемъ можетъ быть Норве t'i и , верхняя  часть ме галасписовой 

'I' О .J Щ И ,  соотвtтствующан наш и мъ горизовтамЪ Вп� и Л11'( , отсутствуетЪ повсем·Бстно въ 

С 1<анди навiи. Что ка саетсн азафоваго подъяруса ,  то въ большинств·в выходовъ м ы  мо

жемъ признать нали чность л и шь д вухъ верхнихъ зонъ - Вш� и ДJJ. '( 1) ,  между тJзмъ 

каrtъ при сутствiе н и жн е й  зоны Ifшi'J. (слои  съ Asapl�us expansus) можетъ быть  у стано

в л е н о  съ несомн·I>нностью л и шь въ Остерготлан;(f> ( H usbyfj ol) и Hop ueri и .  

У становивъ,  что Undгe rod соотв·Бтст вуетъ нашему горизопту  В"11.' тогда какъ 

Undre gгit дол ;кепъ  быть параллелизовапъ съ паqаломъ нашего азафоваго подъяруса , 

.мы пришли  къ неизбtжному вЬJ воду о существованiи  пробtла между эт ими двумя 

отдtлами . Никакихъ у казавi й н а  су ществованiе этого проб'Jма въ скандинавской лите 

ратурt м н·Б н е  встр·I>тилось .  Объя сня етс.н это , надо ду м ать , т·Бмъ,  что пробtлъ въ 

известня ковой толщ·!>, р�tзъ слои известняка  пластуютел согласно , можеть быть уста

вовленЪ л и ш ь  путемъ сравните,J ьнаrо изученiя разр·взовъ, между т·н м ъ  такого и з у ченiя 

скандинавеюно ортоцератитоваго известняка до сихъ поръ н и к·вмъ произведено  не было.  

Еди нственно ,  что отмtчено всtм и сканди навски м и  изсл·I>доuателя м и, это - что гран ица 

между эти м и  двумл  отд·I>лам и  повсюду вы ра;Rепа весьма отч етл и во. Вс·Б они единогласно 

сх одятrя въ рюгра п и чев iи  U п dг� I'Od и Undre gra ( и л и  'lTO то же ,  Limbatakalk и Asaphuskalk), 

между т·вмъ  какъ вышслежащiе отд·Блы разным и а втора 'ш  опред·Бля ются различ но. 

Пъ бо.нши нствt слу чаевъ Undre grii или Asaphuskalk въ самомъ своемъ 

осповапi и переполненъ глауконитовы м и  зернам и 2) ,  при'lеl'!rъ эта полоса глау r<о rшта 

1) Въ u ·J; которых·t ,  �t i;ст А о t:тяхъ Cl\: t Н ;(ин Jвiи,  п одобно к р а ii пем у :щn ад у  Э лля вдiи,  отсут�твуетъ 
та ·t же ropi iJOUTЪ вш:1, 11 a:laфOBbl li И:JВС СТ Ш Н tЪ представленЪ OД ! I l!!IЪ лишь rupt!30 1 1TO:t!Ъ Вшу. Объ этом т, 
()удстъ р·l;•!ь в п ерсдн. 

2) !Jndгe gг<l glaukoпitf'uгaпde kalk l1vilk e п  пedtill а1· гik p:l glaukoпit ocl1 slпoflig p:'l yta11 sашшt 
пpt i l l  шсга glaul; oпitt'r·i o cl 1  I J :'I J·d .  c�t .  S. А. Т п l l  Ь е t• g. J<'Oreliipandc redogOгclsc fiiг gcolog islш гсsог pii 
Ulaпd .  Sveг.  Geol. Uпtieгs. Sr1·. С. N! 53 .  
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выступаетъ настол ько р·Бзко ,  что вс-Е авторы , оп исывавшi е разр·вз ы ,  упом и наютъ о ней.  

Если n:зять с п и ски фаупы ,  сопро вождающiе описанiл этихъ разр·взовъ , то мы у в пдимъ ,  
ч т о  Asapl�us expansus л ишь рf>дко упоми нается в ъ  н и хъ, тогда какъ Asaphus raniceps 
ф и гу р и р уетъ постоянно 1) . Такимъ пбразомъ мы им·Бемъ зд·Бсь д·Бло съ экв и ва

л е п томъ нашего горизонтя. Вш� ,  который , какъ и у насъ въ Эстля ндiи ,  я вляется 

сильно глау:конито пос п ы мъ въ своемъ основан i п .  Что касается чечеви чекъ бурой окиси 

же.'l·Бза , то и хъ не п мtетсл в·ь Undre grft (или въ Undre Asaphп skalk) , по зато он·Б 

п о п адаютел во м пожеств·в въ оспованiи птд:Бла З сj норвежекага силура - въ ело-Б,  

которы й ппл у ч и.n отъ Б р ё г г с р а  паимепованiе Poramboпitesschicht 2). Напротивъ , 

фосфориты , со провожда ющiе с порадически  основанiе пашего слоя съ Asapl�us 1'auit'eps 
( Вш�) , были обнаружены во м погихъ в ы х одахъ Сr:анди п авi 11 .  П о дя.н нымъ А п д е р с с о п а,  

на Эла нд·в, въ Остерготлапд·l; и въ Шонен·Б 3) нижнiй азафовы й известп п къ люшетсл 

nъ с воемъ основап i и  фосфоритоносны м ъ .  

Так п м ъ  образомъ шведскi й Uпdre g61. или Undгe Asaphuskalk въ своей н ижней 

<J аСТИ обпаружи ваетъ 'I"B же Черты И ТОТЪ Же СОСТавЪ, ЧТО И наrnъ ГОрИЗОНТЪ Вт� ВЪ 

тв хъ м:·Бстностл хъ , гд·Б онъ налегаетъ прямо на мегаласп11совую тол щу, т. -е .  я вля ется 

пдповрем с п п о  глауitан итопоснымъ и фосфорито н о с н ы мъ.  Въ т·Бхъ же м ·Бстахъ Скапди

п а вi и :  гд·Б его подсти лаютъ слои съ Asapl�us expansus, какъ вапр . ,  въ Нор вегiп,  онъ 

лишенъ глауконита и содержитъ ме.шi я Itан крецiи -чечеви чrш ,  т . - е .  опять- таки то .же 
сn.:иое,  что м ы  набл юдаРмъ и у пасъ на Волховt.  

Въ за ключен i е  уr;ажу, что въ н·Бкоторыхъ м ·Бстностяхъ Сюшд и павiи  такъ же , 

юшъ и у насъ на крайнемъ запад·!; Эстляндi и ,  азафовый известнлкъ начи нается 

тюн гломератомъ .  Сюдя. с:J 'Вдуетъ отнести такъ п азываемый S tгophomeпa Jeпtzscl!i 

)(niJ gloшeгat ,  открыты й А п д е р с с о н о м ъ  с реди валуновъ Эланда , Готланда и веболь

rn Q го островка къ сtверу отъ н и x ъ - Gotska Sапdоп и происходя щi й ,  повиiJ,и мому,  изъ 

ныходовъ ортоцератитоваго из вестня itа ,  с ri.рыты хъ п ы н·в подъ водами Бa.1тi ficrtaro моря 

( M i tte1bal tisches G ebi et) . Так1. ri a rtъ въ этомъ ковгломератв за ключены фосфатизованные 
облом ки кем()рiйсrtихъ породъ съ PeltuYa, Ai]nostus и Spltaerophta lmus, связанные из
вестковы мъ це м е птомъ,  въ которомъ nстр·Бчаютсл т п п и ч п ы л  форшJ азафоваго извест

п н юt StYoplиmenct Jentzscbl G a g. ,  lllaenu.s nuculus P o m p. ,  Platystropltia bi('oYata 
S c bl o t h .  и еще др . ,  то слf>дуетъ п rизнать nм·Бст·Б съ А п д е р с с о н о м ъ ,  что въ области , 

1) lta 11 ъ  я уже rоворплъ в ы ш е, сл о н  съ Asap7tus  expansus пo rt.a съ н есомн·t н н остью ыо гутт. fiытr. 
у к а�аны л и ш ь  въ Пopвe ri rf а Остерrотл а п д:!; (Husby(jUl). 

2) О ртоцератитовыir нзвестня к ъ ,  з:JJleraющifi на Expansusscl1ief'er, п а q н н ает< 'я,  по Б р ё Г I' е р  у, CЛOC)I 'f. 
п�всст н я к а  въ 1 м. мощ н остью, Ii ОторыП въ cвoefi п шкн с й  q acтrr, вт. тошtr rхъ п р о с .1 о я хъ н пропла сткахъ н ере
rюл п енъ м елким н чечев rщеобраз в ы м н  буры м п  :1ернышrшмп фо с фор н та . 11 , своему пoдoжen irn 1 1  фау н·!; 
rлoii это1ъ вполn ·t еоотв ·t:rствуетъ п а m е м у  В ш � .  Сходство будстъ еще fioл·te п о л н ы м ·r. , ecлrr  hJ Ы в с н О М I I ЮI Ъ ,  
ч то п у п а съ ч е <J е в и ч к.п бурой о rш с н  жел·tза о ка зал исu при пспыта в i н  п х ъ  Л п п н а р с с о rr о м ·r, соде ржащими 

фоr.ф о р н ую rшслоту. 

3 )  А п de t· s s o n . Ueber· cambrische und siiUI'isr.lle plюsplюl'itf'iНн·cпde Geste iпe  aus Schwedeп, S. 8:2-86. 
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от&уда происходятъ эти валуны ,  азафовый  известнякЪ на.1егаетъ непосредственно на 

rtембрiй<;кiя отложенiл , и что слtдовательно перерывъ въ нап.шстованiи здi>сь обнимаетъ 

собою уже не только верхнiл зоны мегаласписоваго известняка и п ижнiя зоны аза 

фоваго, а ц·Блую серiю слоеuъ вплоть до кембрiйскаго горизонта съ Peltщ-a scarabaeoides . 

Въ заключенiе считаю нелишнимъ дать табл ицу, показы вающую парал:лел изацiю 

подраздi>ленiй ,  установленпыхъ мною на Волховi>, съ слоями восточной и западной 

Эстля ндi и  u выходами  различныхъ мi>стностей Сканди вавiи 1). Таблица эта еще разъ 

1) Длл состпвлеuiл этоii таGлuцы мн-Е послужили главп ымъ образоыъ сл ·J;дующiн сочннен iя :  

Д!я о.  а.шнда. 
G. L i n шн s s о п. Gcologiska iakttagelset· uпdet· сп resa pii Olaпd. Geol . li'oreп. JTi.irh. BLl. I ll, S. 

71-86. ( 1887) .  
vV. D a m e s. Geologisclte lteisenotizeн a u s  Sch,vedeп. Z. fl . d .  G. G. Bd. XXXIII. 188 1 .  S. 415 -434. 
А. G. N a t lt o t· s t. От Gustav Liшtaгssoп och haпs Ьidt·ag till dеп sveпslш kaшbeisk silueiska foгшa

tioнcпs -geologi oclt paleoпtologi. Geol. Foreп. Forlt. 1881 .  Bd. V, S. 575-609. 
:::;. А.  T u  ll b e r g. Foreliipaпde rcflogoгelse fOr geologiska гesor pii. Olaпd. Sveг. Geol. Uпdet·s. Sсг. 

с. J'l� 53. 1882. 
G. Н o l m. Om de vigtigaste t·esultateн friiп сп sommareн 1882 utfut·d geologisk-palacoпtologisk 

геsа p<l Oland. Ofvcгs. af· Kg·l. V et. Ak. F'oгlшпdl. j 882. .\� 7 .  
:М о Ь е г g. Om ен  afdelпiнg iпош O!aпds Diktyon<'шaski1i'eг sii soш шotsvaтigltct till Ceratopygeskiffcш 

i N Ol'gc saшt Апtесlшiпgаг ош Olaпds Oгtoceгkalk. Sveг. Geol. Undct·s. See. С. Л� 109. 1890. 
М о Ь е г g. Ош gгапsеп rпcllaп Sveгigcs uпdet·si lш· oclt kaшbt·iuш . Gcol.  Fuгcn. Foгlt. Bd. XII, S. 

447 - 450. 1 890. 
М о Ь е г g. N уа bidrag till utгcdпiнg af ft·ilgaп ош gгiiнseп шеllап uнdct·silш oclt !щшЬгiuш. Geol. Fоген. 

F'uгlt . XXII, S. 1900. 
Длн Вестер�отлаида. 

G. L i n n a г s s o п. Ош Vestcгgotlaнds kaшbгiska ocl1 silшiska aflagгiнgaг. Kgl. Vct. Akad. Haнdl. 
Bd. VIII, ЛЪ 2. 1869. 

G. L i п п u s s o п. Ceгatopygekalk och uпсlгс Gгaptolitski1i'er pit Fall!Jygdcп i Vcsteгgutlaпd. Geol. 
F'огеп .  }'oгlt. Bll. IV,  S. 269-270. 1879. 

G. L i n n a  r s s o  н. Dictyoneшaskiffeг vid Опеlюlшсn i V cstergбtland. Gcol. Fot·cп. I•'orh. Bd. У, 
s. 1 08- 109 . 1881 .  

G. 11 о l ш  och Н .  М uп th с .  Kiпnclшlle. lJess Geologi oclt dеп tclшiska aпvitndпingcп at· dcss Ьегgагt. 
Svcг. Geol. Unders. Sег. С. J\� 172. 1901 . 

Для Остерштлапда. 
G. L i п н а г s s о н  o c h S . А T u l l b e г g. Beskrifпiпg till kat·tЬladet Vгeta Кlostct· .  Sveг. Geol. Unders. 

Scr. Аа. М 83. 1882. 
д� я I е.мпмаида. 

С. \V i ш а п. Uebet· dic Siluгfoгmation in Jemtlaвd. Bull .  of thc Geol. lnst. of Upsala. Vol. 1, S. 
256 -276 1894. 

С.  W i ш а  п . Eine uнtersilш·isclte Litoralfacies bei Lockhesjuп in J emtJ aпd. Bull of thc G eol. Inst of 
Upsala. Vol. IV, S.  133-151 .  1900. 

С. \V i ш а п. Kaшbгisch siluгische FaciesЬilduпg iп Jemtlaпd. Bull. of the Geol. Iпst. of Upsala. V ol. III, 
s. 269 -304. 1896. 

Дin Нерике . 

(}. L i  п н а г s s  о п .  i'lfveгsigt af N et·ikcs ofveгgiiпgsЬildningaг. Ofvces. at' Kgl. Vet. Akad. l<'oгltandl . 
1875. N� 5.  

С. 'V i m a n. Еiп Slшшaгdiascllicfer bci Lаппа iп �erike. Arki l' f'ог Zoologi utgif'vet af Kgl. Sv.  Vet.  
Akad . i Stockholm . Bd. 2. 11'� 1 1 ,  S. 1- 20. 1 905. 
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подтuерждаетъ нашъ вы водъ о томъ , что пол вал серiя отложенiй яруса В и мi>ется 

л и ш ь  въ восточной части Петербургской губернiи (а такте можетъ быть въ Норвегi и ) ,  

в о  nci>xъ же прочи хъ в ы х одахъ ортоцератитоваго известня ка наблюда ютел пробi>лы, 

выражающiеся въ отсутствi и одной иди нtсколы>ихъ зонъ.  

Для Дaлeкf1p.tiu. 

S. I, . T o r п q u i s t . KyЬJ ott a d geologisk profil med Phyllograptusskiffer i l>alal'11e. Geol. F'6I'eJ1. F'o1·l1 . 
Пd. III, S. 241-245. 
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III. YCJIOBIЯ:, ВЪ КОТОРЫХЪ ПРОИСХОДИЛО 

OTJIOЖEHIE ОРТОЦЕРАТИТОВАГО I13ВЕСТНЯКА 

У НАСЪ И ВЪ СКАНДI1НАВIИ. 

Ивученiе раврtвовъ нашего глинта и сравненiе ихъ съ выходами ортоцератито

ваго из 13естнлка въ Скандпнавiи привело насъ къ выводу, что какъ у насъ къ за

паду отъ Петербурга, такъ и въ Скандинавiи въ толщt яруса В имtются пробtлы , 

причемъ у насъ пробtлы эти соотвtтствуютъ лишь одному или двумъ пижнимъ гори

зонтамЪ азафоваго подълруса (Вша., или Bma. и Вт�), тогда какъ IЗЪ болыпинствi> мtст

ностей Скандинавiи пробtлъ обнимаетъ обыкновенно дв·Б верхнiя зоны мегаласписовой 

толщи(Вп� и Вп "() , а иногда также и нижнюю часть подъяруса Вт (одну зону Вша. 

или вм·tст-1; съ Вшр). Иными словами, среди толщи ортоцератитоваго известняка какъ 

у насъ, такъ и въ Скандинавi и лишь немногiе горизонты им·Бютъ повсемtстное рас

пространенiе . Такими горизонтами являются съ одной стороны самый нижнiй гори

зонтъ мегаласписоваrо подъяруса- Впа. (т.-е. слои съ Megalaspis planilimbata и Megalaspis 

limbata), а съ другой стороны--самый верхнiй горизонтъ авафоваго подъяруса-Вш"(, 

т.-е. слои съ Asaphus Eicl�waldi и Ptyclюpyge globifrons, соотв·hтствующiе ревельекому 

вагинатовому известняку. Bct .же остальные горизонты, располагающit>ся въ проме

жуткt между этими двумя крайними членами, должны быть призваны выклинивающи

мисл. Примi>ръ такого вьшлиниванiя представллютъ, какъ мы уже видtли, слои съ 

Asaphus expansus ( горивонтъ Вшr.х.) , сходлщiе на пtтъ къ окрестностямЪ Петербурга, 

а также слой съ Asaphus raniceps (горпзонтъ Вш�), постепенно исчезающiй ивъ раз

р ·взовъ при приблнженiи къ Ревелю. Оба эти горизонта вновь появляются по ту 

сторону Балтiйскаго моря среди 13Ыходовъ ортоцератитоваго известняка Скандинавiи, 

причемъ перtзый изъ нихъ (Вша. - слои съ Asaphus expansus) развитъ и здtсь далеко 

не повсемtстно , по обнаруживаетЪ выклиниванiе . Что же касается второго ивъ нихъ, то 

ТРУды ГЕол. 1\.ом. Нов. с�:Р., вып. 20. 14 
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онъ обладаетъ въ Сканди навiи уже 3начительно ббльmимъ распространенiемъ , однако, 

повидимому, и онъ мtстами  выклиниваетсл . Но объ этомъ рtчь впереди . Подобное же 

выклипи ванiе обнаруживаютъ горизонты Вп� и Вп "( . Будучи весьма развиты на Вол
ховt,  гори3онты эти постепенно утоняются по мtpt удаленiя  на западъ, достигаютъ 

паименьшей мощности у Балтiйскаго порта п 3атtмъ болtе не полвллются въ Швецiи .  

Очевидно ,  они вык.ди н и ваютсл гдt-нибудь въ промежуткt между Эстлл пдiей и Эландо:\!ъ.  

Итакъ, въ выклиниванiи 3Онъ обнаруживаетсл и3вtстнал правильность, - ви жнiл изъ 

выкл и н и ваю щихсл 3онъ отсутствуютЪ въ Скандинавi и ,  верхнiя же nъ Петербургской гу ·  

бервiи  и Эстллндiи.  У же одна такая послtдовательность указываетъ на  то ,  что  про 

бtлы въ напластованiи вы3ваны одними и тtми же при чинам и ,  дtйствоnавшим и  сначала въ 

Сканди навiи, потомъ у насъ . Каковы же были эти причины?  Отвtтъ на  этотъ вопросъ 

даютъ вамъ осадки литоральнаго типа� встр вчающiесл у васъ въ 3ападной Эст.1 н пдi t1 . 

Я: ра3умtю обломочный песчаникъ Балтiйскаrо порта-эк.вивалентъ и 3вестняковаго го

ри3онта Вш "( , нослщiй всt при3наки прибрежнаrо обра3овавiл и 3алегающiй на раз

м ытыхЪ слояхъ подълруса Вп (то на Вп "( , то на Вп� '  то, наконецъ, на Виа) .  Очеnидпо , 

отложенiю этого песчаника предшествовало отст у папiе морл и поднлтiе морского дна , 

н а  чтu ука3ы nалъ еще въ 1 8 8 4  t·оду Г о л ь м ъ  1) . Гу ководя сь устаповленн ы :�1 и  м ною 

палеонтологическими 3Онами ,  въ настоящее времл можно довольно точно о предtлить  

времл и продолжительность б ы вшаго 3дi>сь отступанiл морл . Оно соотв·втствуетъ тому 

промежутку врем ени , когда происходило отложенiе гори3онтоnъ съ Asapltus e:rpansus 

и Asaphus raniceps (Вша. и Вш�) . Такоrо же рода колебапiе морл , относлщеесл , в ·I> 

роятпо ,  к ъ  тому же промежутку uремени, происходидо и п а  островt Оденеrольм·Б ,  

отложенiл котораго предетавллютъ полпtйшее сходство съ отложен iлми  острова Малы й  

Рогэ . Косвеннымъ подтвержденiемъ того, что отложенiю этого песчаника предшестnо

вала отступанiе морл, н влпетел уже отмtчен ный  мною фактъ постепев наго схождепiл 

на  нtтъ двухъ верхн и хъ 3ОНЪ меrаласписовой толщи по напраuленiю к.ъ Ба.пi йекому 

порту . 

Въ обозр·вн iи  нашихъ ра3рtзовъ .яруса В н уже отмЪтилъ ,  что между песчани

комЪ Балтiй скаго порта и осадками,  3алегающи ми  въ  основанiи а3афоваго подъяр уса 

да.т'tе къ востоку, и мtетел вепрерыввал свл3ь (см .  стр . 9 6) .  Свл3ь эта ука3ываетъ 

на то , что и 3дi>еь переры въ въ папластованiи и проб·.Блъ въ осадк.ахъ, какъ мы в и 

дtл и ,  уменьшающiйсл по направленiю къ востоку ,  были вызnавы т-Еми же или сход

н ы м и  пр и ч инами,  что и въ окреетностлхъ Балтiйскаrо порта. Именно ,  л предполагаю) 

что отступанiе моря,  наступившее послt отложепiл подълруса Вщ не ограничилось 

окрестностл м и  Балтiйскаго порта , но косп улось таitже Эстлл ндiи и запада Петербург

ской губернiи , т . - е .  всей той области,  гдЪ въ ра3р'В3ахъ л руса В отсутствуетъ одпа 

1 )  Г од ьм ъ .  Срав ненiе ш ведскихъ и восто <J но-балтi й скихъ силурi йскихъ л нослtтретичныхъ отло
женi ii .  Ивв. Геол. Компт., т. III. 1884. 
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или обi> нижнiл зоны азафоваго подълруса. По моему м нi>нiю , азафовый подъярусъ 

залегаетъ и зд·l;сь таrtъ же трансrрессив но , ftакъ и въ окрестностJJ ХЪ Балтiйскаго 

порта,  съ тою тол ыю раз н и цею, что здi>сь онъ предста вленЪ уже не песчани комъ, 

а известнякомЪ . Таким ъ образомъ, время от.1оженiл ортоцератитоваrо известня ка пред

ставляется мпi> эпохой довольно значителf>ныхъ колебанiй морского уровня въ предt

лахъ ваптей силурiйской площади . Въ nиду близости нашего ортоцератитоваго извест

няка rtъ сканди навс rим у , посмотримъ ,  насколько наблюденiл скандинавскихЪ ученыхъ 

подтверждаютЪ или опровергаютЪ это предположенiе. 

Взглядъ Н е й м а й р а , выставившаго гипотезу о томъ , что ортоцератитовый извест

н якъ Сrtандипавiи (главн ы мъ образомъ красны й) представляетЪ изъ себя образо nанiе 

абисса.1 ьныхъ гл убинъ ,  соот в-Етствующее современной красной глубоководной гли н-Б 1) , 
не nстр'l;тилъ поддержки со стороны сканди в авсn. ихъ геологовъ , вапротивъ,  среди н и хъ 

скор ·J:;е п реобладаетЪ мн ·.hнiе , что ортоцератитовый известнякъ я вляется отложенiемъ 

мел каго моря (F'lachseeЬildung) . Та ко i'О м н·Jшiя держался, напр . ,  Т о р н к в и с т ъ , на осно

ванiи общаrо соста ва его фауны и способа сохраненiя въ немъ тонкоскорлупчатыхЪ 

оn.амс·н ·tлостl'й 2) , а также покой п ы й  проф .  Л и п д с т р ё м ъ  3) . Не буду ч и  однако выво
дам и изъ н е п осредс·гве н н ы х ъ  наблюден iй , а представлял лишь  соображен iл  общаго ха

рактера , м нtнiя эти не могутъ служить ни  длп какихъ сопоставленiй .  

Гораздо важнtе для насъ тi> соображенiя и выводы , которые я вились плодомъ 

ерn nнительнаго изученiя ортоцератитоваrо извеетняка въ различныхЪ его выходахъ.  

Первын такiл соображен i я относятся еще къ 1 8 8 4  году и были высказаны Г о л ь м о м ъ  

в ъ  его уже у п о м и п а вшемс.я н а м и  отчетt о поtздкi> п о  Эстля ндiи и Петербургской 

губернiи " Въ западной Эстля ндiи " , читаемъ мы у него ,  " кажетсл ,  было подн.ятiе въ 

то время , когда въ др угихъ м ·tстностя хъ отлагался ортоцератитовый известпя къ. 

Ортоцератитовый ярусъ я вляется тутъ береговымъ образованiемъ, и, какъ мы сейчасъ 

говор ил и , н и жннго чечевичваго яруса тамъ н·tтъ . . . Подпнтiе, должно быть, усиливалось 

съ востока па западъ , по затi>мъ опять  умсн ьшалось, такъ какъ въ Швецiи н·tтъ слi>

довъ его .  Подобныя поднятiя су ществовал и тамъ во время отложенiя глаукопитоваго 

песка п гл аукоп итоваго известняка , та1�ъ ка къ ярусы эти часто имi>ютъ конгломерато

видн ы й  характеръ " 4) . Поздн-Ее тотъ же Г о л ь м ъ ,  отмi>ча.я , что сифоны Endoceras 
Wahlenbergi, находимые па Эланд·t въ Undre p;ra ortocerkalk,  залегаютъ здtсь во 

втори ч номъ м·tсторожденi и ,  высказалъ мысль ,  что такое залеганiе ихъ, въ связи съ 

1) М. N e u m a y r. E1·dgeschichte, I.  1 886, S. 364 - 365. 
2) S. L. T o r n q  u i s t. Nagra anmi:i.rkningю· om vestra Europas kambriska och siluriska korologi. Geol. 

]'oren. Forh. Bd. XI. 1 889, S. 314. 
3) С�1 .  A п d e r s s o n .  Om fosforitbildпiпg och fosfoJ·itfot·ande sediшent. Geol.  Foren. l<'Orh. Bd. XIX. 

1897, s. 282. 
4) Г. Г о л  ь м  ъ. Сра в u ен i е  шведскихъ и восто ч но-балтi nсrtихъ силурiйскихъ н послtтретичныхъ от л о· 

женiй, о�нован ное н а rсолоrическихъ экскурсiяхъ в ъ  остля вдск о й ,  Лифляпдсitой и С.-Петер6ургск ой rу
бернiяхъ въ 1883 11 1884 rr. И3в. Геол. Ком 1 1 т. ,  т. III, 1884, стр. 306. 

14* 
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н·Jнtоторымъ другими нвлен iлми , указываетъ на опусканiе морского уровнл  и поднлтiе 

морского два ,  происходившiл во времл отложенiл вагинатоеаго извествлка 1) . 
Но еще болtе важное значенiе и мtютъ длл н асъ набл юденiл А н д е р е с о в а  и 

Г е дс т р ё м а  и ихъ полемика по  поводу происхожден iл фосфоритовъ въ кембрiй
скихъ и сидурiйскихъ отложенi.яхъ Сканди навiи g) , затронувшал вопросъ о батиметри

ческомЪ положенiи многихъ отложенiй русско- скандинавской силурiйской провинцiи, 

между прочимъ, ортоцератитоваго известняка. 
Работа А н д е р с с о н а ,  вызвавшая столь р·Бзкiл возраженiя со стороны Г е д с т р ё м а , 

касаетсл главнымъ  образомъ происхожден iл фосфоритовъ , встр ·Бчающихсл въ видt жел 

вюювъ и зеренъ въ основанiи многихъ слоевъ кембрiйскихъ и силурi йски хъ отложен iй  

Скандинавiи .  Содержащими фосфориты зд·Бсь .явллютсл прежде всего всt r.онгломераты 
и конгломерато видны.я породы , но обратно далеко не всt фосфоритосодержащiл породы 

имtютъ сложенiе конгломератовЪ. Въ появленiи фосфоритовЪ наблюдаетсл, по изслtдо

ванi.ямъ А н де р с с о н а ,  извtстн ал правильность , такъ какъ они обильнtе всего развиты 

въ тtхъ мtстностяхъ ,  гдt въ сви'l"В слоевъ непосредственно подъ фосфоритосодержащимЪ 

пластомъ имtетсл переры въ въ напластованiи 3). Что касается происхожденiл фосфо

ритовъ, то А н д е р с с о н ъ  отличаетъ среди нихъ дв·Б генети ческiл группы .  Первую изъ 

нихъ составллютъ фосфориты, образовавшiес.я одновременно съ породою, въ которую 

они включены , вторую же тt фосфор иты, въ которыхъ были находимы окаменtлости, 

при в адлежащiя не  тому слою , въ которомъ онt заключен ы , а тому,  на который нале

гаетъ фосфоритоноевый пластъ . Такого рода фосфориты были встрtчены въ основанiи 

силурiйскаго глауконитоваго известня ка Нерике и Вестерготланда и въ Strophomena 

Jentzschi-Koпgloшerat. По мнtнiю А н д е р с с о н а, это суть фосфориты втори чнаго nроис 

хожденiн , представляющiе изъ себя обогащенные фосфорной кислотой к у ски и обломки 
подстилающей породы. По своему вн·Бшнему виду и даже по петрографическому со-

1 )  � Genom ifr<'i.gavarande skiktyta j emte andra omstaвdigheter anty des en hojning ock toпlaggning at· 

i1af'sbottneп harstiides uвder en visst tid at vagiпatumkalkens " .  Тутъ же дал·tс о u ъ  п р н бавлн стъ: "i anпu 
hugre grad hur detta var·i t  fallet i vestliga delcн af Estland . V issa delar af vaginatшnkalkens salшas dar " .  
G. Н o l m. Om de endosifonala Ьildningar h o s  familien Eпdoceratidae. G eol. Foren.  Forh. B d .  XVII .  1 895, 
8. I.Юi:!. 

2) J. G. A n d e r s s o n  Ueber cambrische und siluгiscl1e phospl10ritf'iihгeпde G esteine aus Sc! Jwedeп. 
Bull. of the Geol. Inst. of U psala, vol. П. 1896. 

Н. 1 1  е d s t 1· б m. Till f'л1gan от f'osforitlagrens upptr·adaпde och fuгekomst i de geologiska formatio
nerпa. Geol. Foгen. Foгh. Bd. XIX. 1897, S. 560 - 620. 

J. G. A n d e r s s o n .  От f'osf'oritblldпiпg och f'ost'oritforaпde sediment. G eol. Fureн. Fuгh. Dd. XIX. 
189i, s. 245-295. 

") In 13ezug auf das Auftreten des Plюspl1oгits scheiпt eine ifewisse Regelmassigkeit zu spiit·en seiв,  
indem et· am !Jaufigsteп und am l • esten eпt\v ikelt iп dеп Gegendeп zu finden ist,  wo in der Schichtenfolge 
uпter dег phosphoritt'iillгenden Scllicllt  еiпе bedeuteпde Lucl; e sich zeigt z. 13. iп Net·ike, wo der pllosplюгit
f'iillren de 1\ alksteiп die Peltш•azoпe diгekt iibeгla gert. Iп N oпegen, wo vоп В го g g е г еiпс vollstaпdige Ueber
gangsseгie zwisc l 1 en dem Oberkambrium uпd dem Uпter·si!uг nachge,viesen wot·deп ist, diiгfte der Phosplюrit 
in dem glaukonitf'iil1гeпdeп Ceratopygekalke gaпzlich fehlen oder nuг sporadisch vOI'kommen. A п d e r s s on.  
Ueb. cambr. u. siluг. phosph. Gesteiпe aus  Schweden. S .  68. 
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ставу фосфориты об'Jшхъ группъ сходны между собою. Еди нстnенпымъ отличiемъ ихъ 

дру гъ отъ друга является присутствiе въ фосфоритахъ второй группы окамеп'lмостей , 
принадлежащихъ бол1>е древнимъ с.1оямъ , ч·l;мъ фосфоритосодержащiй пластъ . Насколько 

шаткимъ является этотъ прпзнакъ ,  видно изъ признанiя самого А н д е р с с о н а, что и въ 

фосфоритахъ первой гр уппы встр1>чаются окамен ·Блости ,  но въ шюхомъ сохранен i и, 

nсл·tдствiе чего крайне тру дно опредtлить ихъ возрастъ по отношенiю къ фосфорито

содержащей поро;.r:в,  особен но есл и подстилающая порода им ·Бетъ тотъ же составъ и 
принадлежитъ къ той же систем·Б 1) . Приведеиное подраздtленiе фосфоритовъ на 2 
генети ческiя группы  оспаривается Г ед с т р ё м о м ъ, который приписываетЪ обtимъ груп
памъ одинаковое про исхожденiе. Во всякомъ слу ча·Б , каково бы ни  было происхож

денiе об·hихъ группъ фосфоритовЪ (длл насъ въ дап номъ случа·Б это совершенно без
различно) ,  оба автора вполнt сходятся между собою въ томъ, что матерiаломъ для ихъ 

образованiл послуж ил и 1·лаввымъ образомъ заключающiн в ъ  бол ьшомъ коли честnt фос· 

форнокислую известь ракови н ы  беззамковыхъ плечепоrихъ .  
Разбирая происхожденiе фосфоритовъ , А п д е р с с о н ъ  не  МО !'Ъ не косн уться батн 

м етрическихъ условiй образованiя фосфоритоносныхъ породъ , въ  частпасти условi й ,  въ 

которыхъ воз н и кл и  фосфоритоноевые конгломераты и конглом ератовидпыя породы Шnе

цiи .  Часть фасфоритоносныхъ конгдомератовъ онъ признаетъ за образованiя прибреж · 
ныя , отложившiяся въ диторальной полосt моря при новой его трансr·рессi и .  Сюда 

онъ причисляетъ оболавый конглом�ратъ Далекарлiи ,  залегающiй на гран ит-Б ,  оболоuые 
конгломераты Эланда, располагающiесн на разл и чпыхъ зонахъ кембрiйскихъ кварце

выхъ сланцевъ , а также Strophomena Jentzschi Konglomeгat.  Напроти въ , ц·Jм ы й  рлдъ 

друrихъ кон гломератовъ , между п рочимъ, конгломераты , залегающiе въ основанiи си

л урiйской толщи Нерике и Вестер rотланда,  онъ с ч и таетъ уже не оса.що�ъ  прибрежной 

полосы морн , а отложенiемъ болtе звач ительныхъ гдубинъ, а именно , мелкоморья 

(Flachsee) и ближайшихъ частей rлубокаго моря (Tiefsee) . Основою такОI'О подра3дt
ленiя конгломератовЪ на 2 группы является , однако , не способъ происхожденiя въ 
п ихъ фосфоритовъ, какъ могло бы показаться съ первага взгляда . 'l'акъ базальвые кон

rдомераты Нерике и Вестерготланда содержатъ , подобно Str·ophomeвa Jeвtzschi Koпglo

merat ,  фосфориты второй 1·руппы , т . - е .  фосфатизованные об.юмки подстилающей по

роды 2) , между тtмъ А н д е р с с о н ъ  приписываетъ имъ иное происхожденiе.  Руководя· 
щимъ признакомъ для р ·.l>шенiя вопроса о глубин-Б, на  которой образавались конгло
мераты, является дл11 А н д е р е с о в а  присутствiе и л и  отсутствiе въ н ихъ rлауконито-

1) Ein sicheres Mittel zum Bestinнnen des Alters der Кпоllеп im V crhiiltniss zu dem plюsphoritfli l1-
!·endeп Gcstein wareп F'iinde von bestiшшbaren Foss i l ieп iп dеп Kпollen. Indessen habe ich zufolge dег 
geгingen Uгosse der Knollen nie апdеге als unbestiшmlщгe Bruchstticke gefuпden und ausserdem 1verdeп 
betreffs der mittel- und obeгcambrischeп V oгkommnisse die M ischfauпen c!er Konglomerate die Altei·sbe
stimш uпg iп hohem Gгade ersL:h\Yereп. Dieser Ausweg staпd шir dernnach пicht zu Gebote. A п d c r s s o п  
Ueb. сашЬr. u. si lur· phospl1. U esteine aus Schwedeп. S .  9-!.  

2) A n d e r s s o n , Ueb. cambr. u.  siluг. phosph. Gesteiпe aus Scl1weden. S. 101. 
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выхъ зеренъ, которыл въ сопремс· I I ныхъ  моряхъ: согласно и зслtдованiямъ экспедицiи 
Чаллевджера, встр·Бчаются л ишь на ·� и н ал съ глу u 11 Н ы  отъ 1 8 0 до 2 300  м . ,  т. - е .  въ 

uoлte глубокихъ частя хъ мслкоморья и материковой зоп ·Б rлубокаго моря .  Не ограни
ч и валсь этой ссыл 1щю па результаты экспедицiи Чал.1 епджера, А н д е р с с о п ъ  приво
Д I I ТЪ оттуда же указан iе  на то, что глубины ,  на которыхъ встрtчаются въ звач ител ь 
Н О }I Ъ  кол н честв·Б фосфоритоnые сростки и притомъ въ сопроnождевiи 1·лауконита, ко 
леблются отъ 1 80 до 3480  метровъ , тогда какъ въ литоральной полос·Б современпыхъ 
морей почти вовсе не наблюдается фосфоритовЪ . Руководясь при ведеиными соображенiя ми ,  
А н д е р с с о н ъ  рtзко раз rрап и чи пnетъ конгломераты, содержащiе глаукон нтъ (ба.зальные 
кон гломераты Нерикс н Всстер t·от.шнда) , отъ тtоn rломератовъ и ков гломератовидныхъ 
породъ, л иmен н ы хъ е ео (Strophomena Jentzschi Konglomeгat) ,-и считает·r, nторые изъ 
нихъ образовавшимися вбл изи  бере га въ литора.1 ьной полос·!; ,  первые же вдали отъ 
бере га на дово.1 ьпо  значительныхъ глуби вахъ . 

Съ такимъ р"l;зкимъ разrрани ченiемъ обоихъ ти повъ фосфорито носныхъ конгломе
ратовЪ едва ли ,  однако, можно со rласитьсл , такъ rtакъ этому  противор·hчатъ наmн 
паблюдепiл  nъ Эстля ндi и .  Мы  толыю-что видtли ,  что фосфоритоноевые слои, залегающiе 
у васъ въ осноnа пiи азафоваго яруса , и мtютъ между собою непреры nную связь , и что 
фосфоритовые кон глом ераты, лишенвые глаук')н ита (Бя.лт. портъ, Реnель) , постепенно  
смtняются по направленiю на востокъ коп гло �tсратюr и  и кон гл омератовидной породой 
съ глаукоп итомъ (Ioa- Путилово) . Столь рtзкая граница, :какую хочетъ провестп между 
ниыи  А нде р сс онъ ,  едва ли  существуетъ nъ дtйствительности , хотя недьвя не  согласиться 
съ нимъ въ томъ , что гл ауковитовые кон глом ераты дtйствительно не имtютъ хар:ш
тера прибрl'жныхъ осадко въ и обравовал ись дальше отъ берега , чtмъ конгломераты , 
.шшен вые r.шукон и та .  Но А н д е р с с о п ъ  идетъ еще дальше и утвРржда�тъ, что тамъ , 
гдt отложи3ись эти послtдвiе коп гломераты, не было ни отсту папiя берега , н и  вновь 
наС'I'упившеli травсгрессiи ,  но непрерывно с уществовало море. Въ доказател ьство он1. 
указы nаетъ на то, что ковтактъ между кембрiйски м и  и пижвесилурiйским и породам 1 1  
въ  Н ерике и Вестерготландt не им·Бетъ характера прибрежнаrо рiiзмы ванiя и что въ 
фосфоритоносвомЪ Iюн гл омератt не встрtчаются , или по край вей м·f>p·k п о!l адаются край пс 
р·f>дко, обломки и куски кварценаго сланца и вовючаго известня ки. (Stiпkka1k) , rtоторые  
должны были бы , по  его мнtнiю, встрtчатьс.н гораздо чаще, есл ибы фосфоритовоспы li  
и звестннкъ былъ дtйствительно прибрежны  м ъ  осадком1, , образовавшимел при травс
греесiи .  Поэтому проиехожденiе этихъ кон гломератовЪ онъ старается объяснить дру
гимъ способомъ, а именно тtмъ ,  что процессъ разм ы ванiя ложа совершалея подъ во
дой ; отъ ложа отрывались обдомки ,  которые обог1 нцадись фосфор i J ой  кислотой и nъ . 
то же время происходила фосфати зацiя размы васм ой поверхносз п .  Что касается 
уrлублепiй и рытnинъ ложа, то овъ п роводитъ аналоriю между ними  и затёкообраз 
вым и углубленiя ми въ Plaпilimbatakalk (такъ назы ваемыми  Coгrosioпsgгuben, аналоги 
которымъ им ·Бютс.н и у насъ) и также отрицаетъ ихъ nрибрежвое происхожденiе, хотя 
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и прибавляетъ , что подобныл же углубленiя могл и  образоваться и въ прибрежной по
лосt. Итакъ ,  ра<Jъtданiе ложа и отложенiе на не:м:ъ конгломерата происходили , по 
� ш·внiю А п д е р с с о н а, вдали отъ берега на довольно знач ительной глубинt . Ни под
нятiл дна, ни отступанiя моря онъ не призuаетъ . Rакъ uроб l>лъ въ напластован iи ,  
такъ и размытая  п оверхность ложа и конгломератавидвое сложевiе uале t'ающаго пласта 
произошли ,  по его мн ·внiю ,  п утемъ подводнаго размыванiя дна при вепрерывпомъ 
стоянiи моря . 

Полную ан алогiю съ этими глауконитоносными конгломератами представллетъ 
глауконитовап порода съ фосфоритами и •1ечевичками бурой окиси желtза, залегающая 

у насъ nъ оспованi и  азафопаго подъяруса па пространствt между Ioa и Путиловымъ . 
tl ридерж и ваясь толкованiл А п д с р с с о н а , и ее слtдова.1 0 бы считать образовавmейсл на 
довольно значительной глубинt безъ предmРстrювавшаго ел отложепiю отступапiя моря . 
Однако съ толкованiемъ  А п д е р с с о н а  трудно со гласиться . Л готовъ при<Jнать вмtстt 

съ нимъ , что глауконитоносвые кон гломераты образа вались дальше от1. берега , ч·вмъ 
кон гл()мераты, лишенные глауконит11 , бо.1tе того , даваемое имъ объясненiе пропсхо
жденiя фосфоритовЪ путемъ обогащенiя фосфорной кислотой какъ ложа, так:ь и вы
м ытыхъ обломковъ , представляется мнt весьма правдоподобнымъ,  но я р �шительuо не 

могу согласиться съ его утвержденiемъ, что море не покидало тtхъ мtстъ , rдt на раз

мытую поверхность кембрiйскихъ отложенiй палегаютъ породы н ижнесилурiйска го воз

раста , содержащiя въ своемъ оспованi и обломки кембрiйекихъ породъ съ ихъ окаме
н·в.1остя м и .  При н и м ал объясненiе А н д е р с с о н а, трудно понять ,  почему нижнесилурiй
скiе глауконитоносные  кон гломераты (а также и S t rophomena Jentzschi -Konglomcr·at) 

залегаютъ почти повсемtстно на зон ·в съ Peltura r>.ембрiйскихъ квасцовыхЪ ел:шцев·1 . .  
Для истолкованiя этого факта приходится принять одно  изъ двухъ прсд положеп iй . 
Либо со времени  отложенiл Peltш·a-zone до начала отложенiя н и ж.нес пл у рiйски хъ г.шуко
н итоносri ы хъ породъ возраста Ceratopygekalk въ морt вовсе не отлагалось о�.:адка, и 
лишь къ наступлен i ю этого момента, пачал оrь размыванiе или ,  в·врнtе, разъ·l;да.нiе 
(Corrosion) горизонта съ Peltura и осажденiе конгломератовиднаго ocaдl\:t съ глауко
п итомъ . Либо осадокъ продолжалъ отлагаться , но затtмъ въ раз.шчныхъ частяхъ моря 
образованiе его прсrtратилось (одновременно  ил и разновременно) ,  и передъ отложен iемъ 
нижнесил ур iйсiшхъ глау rинитов осныхъ конгломератовЪ наступило размы ванiе ложа, 

причемъ по какимъ-то неизв·l>стнымъ при<iи намъ размыванiе это дошло почти повсе
м'f>стно лишь до слоевъ зоны е ъ  Peltuтa; мало того , дойдя до этихъ слоевъ , оно  огра
ничилось далtе л ишь  сра внительно ни чтожнымъ разъtданiе11ъ ( Corrosion) ихъ поверх
ности . Оба эти предположенiл оди в аково трудно доп устимы ,  а потому и самая гипотеза 
А и д е р е е о н а  о томъ ,  что отлож.енiю этихъ конгломератоllъ не предшествовало отсту
папiе моря, представляется мнt мало п равдоподобпою .  Да и самыя наблюденiл 
А н де р е с о в а  ей  п роти ворtчатъ . Такъ , между проч имъ ,  онъ самъ отмtчаетъ, что ба
зальными сдоя ми  силурiйской системы я вляютел почти повсюду въ Скандипавiи глауко-
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питоносвыя породы , почти пеизвtстны.я въ кембрiйской системt , что уже само по 
себ·l; указы ваетъ па рi>зкое измtпепiе условiй ,  наступившее къ началу ихъ отложенi.я. 

Съ другой стороны ,  породы эти далеко не всюду начали отлагаться одновременно, но 

въ однихъ мtстахъ раньше, въ другихъ позднtе (какъ это признаетъ и самъ 

А н де р с с о в ъ), - особенность, которал с войственна осадкамъ трапсгрессиввваго ха� 
рактера 1) .  

Итакъ, по моему мвi>нiю , А пд е р с с о н ъ  проводитъ черезчуръ рi>зкую границу 

между фосфоритоносними конгломератами ,  содержащими глауконитъ и лишенными его .  
Отнеся первые изъ нихъ, в ъ  виду присутствiл въ  н ихъ глауконита, къ пограничной 

области между Flachsee и Tiefsee, онъ уже не могъ считать ихъ за образовавiл 
трансгрессивныя ,  и потому былъ вынужденъ отрицать и перемtщепiя моря , предше
ствовавшiя ихъ отложенiю. Въ данномъ случаt мы имtемъ примtръ того, какъ данныл 
современной океапографiи ,  б у д у чи всецtло перенесен ы  на отложенiя минувшихъ перiо

довъ, влекутъ за собою ложные выводы. 
Вообще я думаю, что батиметрическое положенiе древнихъ осадковъ едва ли мо

жетъ быть выяснено путемъ сравненi.я каждаго изъ нихъ нъ отд1шьпости съ осадками 
современныхъ морей. Постараюсь доказать это положенiе . Въ освованiе сравненiя 

древнихъ и современныхЪ осадковъ могутъ быть положены данвыя какъ фауписти� 
ческiя ,  такъ и л итологическi.я . Въ первомъ случаt мы приписываемЪ древнему осадку 

то ил и и ное батиметрическое положевiе па основапiи распредi>ленiл въ современныхЪ 
моряхъ животвыхъ (а также растительныхъ) формъ, бол·Бе или менtе родственныхЪ 
тБмъ формамъ , которы.я встр·Бчены въ ископаемомъ состоянi и .  Не говоря уже о томъ, 

что въ вид·!; окамен·Блостей сохранилась лишь н и чтожная часть живmихъ организмовъ, 
подобное сравненiе основано на предположенiи , что представители тtхъ же группъ, 

семействъ и классовъ во всt времена имtли такое же распредtленiе въ морt , какъ 

и теперь . Будучи поэтому вообще мадо достовi>рнымъ, методъ этотъ становится все 
м ен·Бе и мсп ·Бе падежпымъ, ч·l;мъ древнЪе осадки, къ которымъ онъ прилагается. То 
же самое сл·Ьдуетъ сказать относительно сопоставленiя литологическаго состава геоло
гическихЪ папластованiй съ осадками современныхЪ морей. Прежде всего здtсь на�JЪ 
приходится сравнивать между собою свtжiе современные осадки съ отложенiям и ,  въ 
которыхъ позднi>йшiе процессы внесли часто глубокiя измi>ненiя . Только возстановивЪ 
первоначальныя свойства ,  которыми обладалъ древнi й осадокъ пепосредствен но поел·!; 
с воего образованiя , мы будемъ и мtть сравнимые между собою объекты, а длл такого 
возстановленiл необходимо изсл ·l;довавiе осадочной породы со стороны ея петрографи
ческаго состава , сложев i.я ,  включенiй и т.  д . ,  которые должны отдi>лить процессы ея 
генезиса отъ поздн·Ьйmихъ дiагепетическихъ измtненiй. Подобныя  изслi>довапiл находлтс.я , 
какъ м ы  Rнаемъ , лишь въ самомъ зачаткi> , и только немногiл об :rасти изучены съ этой 

1) A n d e 1· s s o n. Ueb. cambr. u. silur. phospl1 Gesteiпe aus Sch\vedeп. S. 68. 
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стороны 1) . Но пусть даже первоначальныл свойства какого нибудь древняго пласта 

возстановлевы и пусть въ этомъ возстановленно:11 ъ видt онъ обнаруживаетЪ пол:нtйшее 
сходство съ какимъ н ибудь современ н ы мЪ осадкомъ ,  мы и въ этомъ случаt не вправt 

выводить заключенiл объ ихъ одинаковомъ происхожденiи .  Одного nетрографическаго 

сходства мало , необходимо ,  чтобы оба осадка обладали сходнымъ залеганiемъ и сопро

вождались близкими  другъ другу отложен i лми .  Тольк() въ томъ случаt, когда пласты, 

составляющiе продол;кен iе  даннаго осадка , а тюtже пласты , залегающiе въ его подошв·Б 

и кровл·Б , обнаружи ваютъ сходство съ отложенiн м и ,  сопровождающими сходный совре
менный осадокъ , тол:ыю въ этомъ случа·Б м ы  можемъ утверждать объ ихъ одинаковомъ 

происхожд�нiи . 
Очевидно, при р·l;шенiи вопроса о батиметрическомЪ r r оложен iи  древн ихъ осадrювъ 

м ы  должн ы  идти другимъ путемъ ;  а именно,  сравниuать ихъ не съ осадками совре

менныхъ морей ,  а :м ежду собою. Прп этомъ должны быть сравниваемы осадки , относя

щiеся къ той же эuoxt или еще л у чше къ тому же �I О }r енту въ жизни 3емли . Въ ре

зультат!; такого изу ченiя мы може�1 ъ установить рлдъ опредtленныхъ фацiй, болtе 

или мен ·Бе рtзко отличающихся другъ отъ друга . 
У становленныл такимъ образомъ фацiи б у дутъ , о чевидно ,  соотвtтствовать опред·Б

л:еннымъ районамъ осажденiя или ,  какъ выражатся н ·Бмцы , опредtленны:мъ J.,ebensbe
zirke. Въ распредtленiи этихъ районовъ существовала несомнtнно извtстнал правиль

ность , выражавшалея въ томъ,  что одни районы располагались вблизи другъ друга 

или да:ке рлдо:uъ, другiе же , напротивъ , были :значительно отдалены другъ отъ друга, 

и въ nромежуткt между н ими располагал и с ь  переходвые районы. А отсюда слtдуетъ , 

что какъ въ горизонтальномЪ , такъ и нъ вертикальномЪ направленiи м ожетъ происхо

дить см1ша лишь такихъ фацiй , которыя принадлежатъ сосtднимъ районамъ осажде

н iя .  Основываясь на этомъ закон·в, получившемъ отъ проф . В а л ь т е р а  названiе за

кона согласованiн фацiй (Korrelatioп der Facies), мы уже им·Бемъ возможность разобраться 

въ любомъ rюмплексt древпихъ осадковъ и возстановить условiя , въ которыхъ происходило 

и хъ осажденiе .  Для этого необходимо, съ одной стороны ,  просл·Бдить  для каждаго слон 

т·Б измtненiл въ фаунt и литологическомЪ составt, котор ыя онъ п ретерпtваетъ въ гори
зонтальномЪ паправленiи ,  а ,  съ другой стороны, установить смtн у фацiй ,  происходящую 

въ вертикальномЪ направленiи .  Такимъ образомъ , вмtсто непосредственнаго сравненiя 
древнихъ осадковъ съ со временными мы дол жн ы  идти путемъ сопоставленiя смtны фацiй ,  
подм'вченвой  нами среди древ н и хъ осадковъ , съ  т·l;мъ распредtленiемъ районовъ осаж

денiя (I,ebensbezirke ) , которое наблюдаетсл въ современныхъ м орлхъ . 

Возвратимся однако къ нашему ортоцератитовому известнлку и постараемел выяснить 

условiл , въ которыхъ совершалось его отложенiе. Но передъ этимъ скажемъ  нtсколько 

1) 0 б ! 'а3 1lомъ нодобнаrо рода изсл·tдованiИ являются работы. lta r i  ё,  ocone n нo его пос,J ·hдняя работа: 
L. U а у е u х. Coпtгibution it l'6tude micrograpbiqпe des terr;tiвs sediшentaires. Mem. de !а Soc. Geol. 

du Nord. Тоше IV. 2. 1897 .  

ТРУды ГЕол. Ком. Нов. ct�P., в ы п .  20. 15 
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словъ о возражев iяхъ , котарыл были сдi!ланы А в д е р е с о в у Г е д с т р ё м о м ъ . Возражен iя  
эти папранлевы главнымъ образо:мъ противъ выстав.1енной А н д е р с с о н о м ъ  гипотезы о 
подводномъ разм ы ванiи дна (submarine Corrosion) и о подоодномъ образованiи кон 

гломератавидпой породы Нерике и Вестерготланда . Въ протпвоположность А н д е р с

с о в у  Г е д с т р ё м ъ считаетъ ее образовавшейсл въ прибрежво й  полосt моря при на
ступившей трансгрессiи 1) . Присутствiе , съ одной стороны ,  таки хъ же конгломератоnЪ 

среди ортоцера·ги товой толщи, а, съ другой стороны, описанныл А в д е р с с о н о м ъ  " COl· 

rosionsgt·u ben " - заставляютЪ Г е д с т р ё м а выставить положенiе , что ортоцератитовый 

известня къ представляетЪ изъ  себя прибрежное образованiе , и что во времл его отло
жен iл происходили неоднократныл поднятiя и о пусканiя м орского дна . Насколько спра
ведливо это положенiе Г е д с т р ё м а, lllbl увидимъ впослtдствiи ,  зд·всь же отм ·.hтимъ 
только,  что въ своихъ возраженiяхъ А П J� е р с со п у  Г е д ст р ё м ъ  стоитъ на болtс пра
вил ьной точ кt зрtнiя , стараясь выяснить батиметри ческое положенiе ортоцера.титова!'О 
известняка не путемъ сравненi.и его литологи ческаго состава съ осадками современныхъ 
морей , а путемъ изслi!дованiя соотношенiй между рэ зличны м и его фацiальными разно 

видностям и .  

Длл вылсненiл вопроса о uроисхожденiи нашего ортоцератитоваго известняка , 
обратимся къ разсмотрtн iю профи .J Я наше го гли нта въ вапраюенi и съ запада на во
стокъ . Прибрежное происхожден iе и трансгрессивное залеганiе песчаника Балтiйскаго 

порта стоитъ внt всякихъ сом нtнiй. Въ этомъ насъ уб'вждаютъ обломочный характеръ 
породы, размытая поверхность ел ложа и, накояецъ ,  связанные песчанистымЪ цементомъ 
обломки нижележащаго известняка въ основанiи песчаниковой толщи . Все это указы · 

ваетъ на отступанiе морл и поднятiе морского дна, происходив шiя здtсь передъ отло 
женiемъ песчаника .  Этимъ отступанiемъ и объясняется отсутствiе зд·всь двухъ ниж

нихъ горизонтовъ азафовой толщи.  Если мы обратимся теперь на востокъ отъ Бал 
тiйскаго п орта , то прежде всего м ы  дплжны отмi>тить постепеп в r.тй переходъ обломоч
иага прибрежнаго песчани ка въ ревельскiй ва!'инатовый известня къ ; какъ я говорилъ 

выше, зерна кварца постепенно пропадаютъ , и песчан и къ мало -по-малу смtнлется 

известнякомъ. Столь же постепен ное из111tненiе наблюдается на границ·в азафово й  и 

мегаласписовой толщъ.  Съ уменьmенiемъ величины пробtла уменьшаютел и сл·I;ды раз
мыван iя .  Верхилл поверхность мегаласписовой толщи наиболtе раз>I ЫТа подъ песчани
комЪ Балтiйскаго порта , весьма еще сил ьно размыта подъ Ревелемъ , гдt не хватаетъ 
2 зонъ (Вша и Вш�) ; на чиная же съ Ioa , гдt недостаетъ всего только одной зопы  
(Вша), слtды размыванiл становятел все слабtе и слаб ·ве ,  в о  тtмъ н е  мен·l;е они не

п рерывно продолжаются на всемъ протяжснiи , гдt есть пробtлъ въ напдастоuанiи , 

') Lucl\ an i lagerfбljden, den kambl'iska faunans fursvinnaпde och dеп undet·siluriska fauпaнs upptra
dande forklat·as siiluпda р<1 den satt, att ofvaпnaпшda ошг;1dеа uпdet· l1ela ellcг еп del af denna tid legat 
Ofver hafvet, hvarigenoш ej nagra hafssediment bildats elleг att, om sadaпa bildats under еа elleг flera 
sanlшingspeгioder dessa vid de mellanliggaнde hojniнgarne Ьlifvit borterodet·ade. H e d s t г o m, 1. с. S. 606. 
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'1' . -е .  почти до самаго Путилова. Съ такою же постепенностью основанiе азафовой 

толщи теря етъ мало-по- малу строенiе конгломерата� и фосфориты дtлаются въ ней 

все р·Бже и р'.l;же .  
Такал постепенность п ъ  измtненiи профиля съ  запада на  востокъ, уже отмtченная 

м ною вы ше ,  прежде всего указываетъ намъ на непрерыuность я вленiй ,  происходи вшихЪ 

на  всемъ этомъ пространствt , и общность IJызвавmихъ ихъ причинъ .  Если въ окре

стностяхЪ Балтiйсrtаrо порта перер ы въ въ напластованiи обязанъ выдви t·анiю изъ 

подъ уровня морл и насту п и вшей затtм ъ  трансгрессi и ,  то очевидно, что и къ востоку 

отъ Балтiйскаго порта псрерывъ въ напластованiи  былъ вызванъ тtм и  же лвленiями . 

Итакъ м ы  пришли к.ъ выводу, что отложенiю азафоваго и з вестня ка всюду , гдt 

онъ начинается съ зоны  Вш� или  Вш"(, предшествовало отступанiе моря , и что овъ 

отJIОжился при новой морской транс грессi и ,  которая въ uредtлахъ русской силурiйСitОй 

площади шла съ востока на западъ, зав ала сначала Петербургскую губернiю, потомъ 

Эстллпдiю и дошла наконецъ до Балтiйскаго порта и Qденсгольма.  Такому толкованiю , 

казалось бы,  противор·Бчитъ тотъ фа !\'l"Ь , что на  всемъ протнженiи отъ Путилова до 

Ioa, т . · е . тамъ , гдt на  горизон'l"Ь Вп 1 налегает·,, сразу Вш� , - первый изъ нихъ со

храняетЪ приблизительно одинаковую мощность и .является весьма мало размытымъ, 

будучи лишь слегка изрытъ съ поверхности .  Вспомнимъ однако, что это лвленiе на

блодаетс.я довольно часто среди палеозоПскихъ отложевiй даже тамъ, гдt другъ на 

друга налегаютъ пласты , отдtленвые весьм а значительнымЪ п ромежуткомЪ времени . 

П ри м ·Lромъ можетъ служить хотл бы валегавiе девонскихъ пдастовъ на  ваши силу

рiйскiе известня ки .  Гран ица м ежду ними  представляетЪ почти всюду прямую или вол

н и стую л и пiю:  настолько мало разм ыто й  н изъtденной лвллетсл поверхность подсти 

лающихъ пластовъ . Зд:Ьсь же два смеж ные пласта отд1>лены весьма короткимъ про

межуткомЪ времени (пъ одну или 2 зuны) ,  и потому слабое размыванiе нижнлrо и зъ 

н и хъ вполп1; понятно.  Столь слабое размы ванiе поверхности подстилающихъ пластовъ 

объясняется еще тtмъ ,  что море, И3Ъ подъ уровня котораго выступили эти пласты , 

представляло , повидимому, лагуну , лишенную сильнаt·о прибоя .  Въ п одтверждев iе этого 

прl'дположенiл приведу интересв ы й  разрtзъ, который мнt удалось наблюдать на бе

регу Волхова близъ дер . Гадово у бывшей стекля нной фабрики.  Слои мегаласпи соваrо 

и звестняка терлютъ зд1>сь мало-по-малу свою обы чную мощность,  верхнiе горизонты 

и хъ исчезаютъ, порода прiобрtтаетъ другой характеръ, вслtдствiе ч его дикари ,  жел

тяRи и сtры й  фризъ здtсь у же не отлич и м ы. Несь подълрусъ Вп, обладающiй здtсь 

мощностью не болtе 2 , 7  метра nм·ttтo обычныхъ 5 , 5 - 6  метровъ , вверху  слегка раз

мытъ и покры вается подъ очень острымъ угломъ 1·оризонтомъ съ .Asaphus expansus. 

Несогласное нап.J астованiе и небольшой переры въ з,э:Бсь очевидпы .  Неuормальное за

леганiе пластовъ и измtвев вый хараRтеръ н ижнихъ с.1оевъ , идущихъ на  разработку , 

заставили  пред прип п :и атслл бросить это м ·Бсто, прекративъ работы .  Вслtдствiе этого 

разрtзъ прекращаетсл , а на с.твдующей , ближайшей по м ·.Всту ,  очисти мы имtемъ 

15* 
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опять нормальное напластованiе и слои нормальнаго состава . Очевидно , въ указан

номъ м ·Ьстi> во время отложенiя мегаласписовой толщи поя вился островокъ, покрыв

шiйсл снова водой къ началу отложенiл слоевъ съ Asaphus expansus . Какъ мы уви

димъ дал ·Бе, полвленiе этого островка соо'I'В 'втствуетъ по  времен и  высту панiю значитель

ныхЪ у частковъ суши въ скандинавской силурiйской области ; Такое чередованiе 

участковъ моря съ выступающими  изъ-подъ его уровня у час·rками суши указываетъ 

съ одной стороны на то , что море не было очень глубоко,  а съ другой стороны,  что 

оно представляло рлдъ лагувъ. 

Изъ налегающихЪ трансгресси вно слоевъ азафовой толщи только одинъ песчаникъ 

Балтiйскаго порта, соотвi>тствующi й ,  Itакъ мы  в идtли ,  зовt Вш "( , можетъ быть назвапъ 

настолщимъ прибреl!.�;нымъ образованiемъ . Н·вскuлько приближается къ нем у ревельскiй 

вагинатовый и звестнякъ, содержащiй изрtдка зерна кварц�t и представл я ющi й въ своемъ 

основанiи ковгломера1·ъ , но зато глауков итовал порода съ фосфоритами , составляющая 

дал·ве къ востоку основанiе азафовой толщи ,  не и мi>етъ вовсе характера прибрежнаго 

образованi.я . Однако мы  в ид ·вли , что она т·в мъ не менi>е должна бы'l'Ь призвана транс

гресси ввымъ образованiемъ . Повиди мому , наступанiе моря происходило довольно быстро, 

и область, бывшал дотол·в сушею, погружалась сразу на такую гдубину ,  rtоторая уже 

лежала за пред·влами л иторальной полосы , хотя и не дадеrtо отъ вея , всл·вдствiе чего 

зд·всь сразу же за погруженiемъ начи валъ отлагаться известковый осадокъ . Но , дойдя 

до за п адной Эстллндiи (къ началу отложенiя зоны дпi), море замедлило свое насту 

пательное движснiе , и потому  мы наблюдаемъ зд·Бсь бол·ве сильное размыванiе подсти

лающаго ме1·адасписоваго подълр уса и раз!Jитi� осадковъ п рибрежнаго типа . Только 'l'а 

кимъ образомъ можетъ быть объяснено происхожденiе нашей гдаукони товой конгломе

ратавидной породы, залегающей между Ioa и П утиловымъ въ основанiи подъл руса Вш . 
Итакъ , ходъ отложенiя нашего ортоцератитоваго известн.лка мы м ожемъ себt пред

ставить сл·вдующимъ обра:юмъ. Зова BпtJ.. отдож илась повсюду равномi>рно ,  но уже 

слtдующiл 2 зоны выкдиниваютсл по направл е нiю къ западу,  указы вал . этимъ на под

нятiе , надви гавшеесJJ съ запада . Далtе мы увидимъ,  что ;зъ Сканди навiи оно началось 

непосредственно за отложенiемъ зоны BпtJ..· Къ концу отложевiа зоны Вп "( вел Эстллн 

дi.н и западная половина Петербургской губернiи в ыступ или изъ- подъ уровня �юрл,  н о  

уже сейчасъ за Э'l' И М Ъ  началось наступанiе моря , шедшее въ обратвомъ ваправден i и  съ 

востОL;.а на западъ . Въ начал·в море надви галось быстро , но ,  дойдя до западной Эстллн 

дiи ,  оно  замедлило свое движевiе, вслtдствiе чего здtсь отложились осадки берегового 

типа .  Ортоцератитовый и звестнякъ стоитъ такимъ образомъ въ н епосредственной связи 

съ пр и брежными осадками ,  и отложевiе е1·о быдо временемъ значительныхЪ перем·Б

щенiй моря . Я считаю его поэтому образованiемъ сравнительно мелководнымъ, от.ю

жившимсл въ морi> съ плоскимъ дномъ, среди котораго поя влялись острова, вскор ·l> 

вновь покрывавшiеся моремъ. Воды этого моря отличались спокойствiемъ , и у береговъ 

его не было сильнаго прибоя . По своимъ условiлмъ оно напоминало современвыл лагуны .  
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Характерною особенностью осадковъ яруса В является нахожденiе въ нихъ 

rлауконитовыхъ зеренъ . Если не считать нtкоторыхъ гори:юнтовъ синей глины,  зак.лю� 

чающихъ р·!;дкiя зерна глауконита, то м инералъ этотъ составляетъ исключительную 

припадлежность .яруса В. Онъ встрtчаетсл здtсь :какъ ьъ песчаноглинистыхЪ породахъ, 

та:къ и въ известнякахъ; при этомъ содержанiе его,  особенно въ извес1·някахъ, весьма 

колеблется .  Не разбирал вопроса о происхожденiи глауконита, что завело бы насъ 

сл ишкомъ далеко, посмотримъ ,  не стоитъ ли его распред·hленiе въ соотвtтствiк съ 

батиметри ческимЪ положенiемъ осадковъ .  Начнемъ съ н ижнихъ  слоевъ. 

Глауконитовый песчаникъ, нач инающiй собою ярусъ В и являющiйсн безусловно 

трапсrрессивнымъ образованiемъ (ер . выше , стр . 3 -4) почти сплошь переполненъ 

l'дауконитовыми зернами.  Терял кверху зерна  кварц<�. и переходя въ известнякъ , слой 

этотъ въ то же время бtдн·hетъ глау:конитомъ.  Содержанiе глауконита уменьшается 

зд·hсь вмtстt со см·lшою обломочнаrо 1·ерригеннаго образованiл органогеннымЪ известко

в ы мъ осадкомъ ,  а такой переходъ былъ вызванъ, очевидно,  нtкоторымъ угл ублев iе�1, 

Углубле н i л  на границt " rtpacнaro " и " желта1·о " слоевъ,  заполнен ныл глау конитомъ. 
Л м б у р г ъ  

морл или, вtрнtе,  е го расширенiемъ, вслtдствiе чего осадокъ сталъ отлагаться дальше 

отъ побережьл , чtмъ прежде. Слtдовательно, въ этомъ случа·l; содержапiе rлауконита 

падаетъ по мtpt удалснiл отъ берега и ,  можетъ быть, по мtpt возрастаu iя  глуби в ъ .  
Самые н ижнiе слои и звестняка ,  а именно Впа, дuвольно богаты глауконитомъ, 

причемъ въ общемъ содержавiе его увели чиваетсл по направленiю къ западу . Въ этомъ 

горизонтt , особенно въ нижней его части, rлауконитовыл зерна распредtлепы не равно

м·Брно по всей породt , а скопляются въ наибольшемъ коли чествt въ н и жней части 

каждаrо напластованiн , образуя ни ж вюю �го кайму  и выпо.шяя всt впадины и у глубле

нiя предыдущаго вапластованiя . Углубленiя эти вес 1.ма разнообразны no своему вид у ;  

особенно рtзко они  выступаютъ на границ·Б " краенаго " и " желта го " с.лоевъ, гд·Б 

они  имtютъ цилиндри ческую форму ,  всл ·hдствiе чего на поперечномъ разрtзt кажется , 

что два слон смыкаются друrъ съ друго.}IЪ посредствомЪ шиповъ или пробокъ (см .  

прилож. рису нокъ) . Эти шипы или пробки имtютъ л рко зеленый цвtтъ , и первое 
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впечатлtнiе таково , что оп и  сплошь состолтъ изъ глауконита: между твмъ посл-Бднiй 

образуетъ только ихъ обол очку, а u n  утри оп и состоятъ и зъ того же известняка, что 

н вышележащее напластоваniе 1) . К верху количество глаукон ита замtтно уменьшаетсл : 

затtмъ о п.лть располагается не оравильна.л полоса, устланная глау r•он итомъ , и т .  д .  

Совершен по  таrюе же .я вленiе наблюдал, А н д е р с с о п ъ па извесп�н кахъ зон ы  Mega 
laspis lirnbata въ Остерготлаriд·l; и далъ ему назвапiс Coпosionsgrubeн . Т<t.кимъ образомъ 

л влснiе это свойствен по  не  только наmимъ известпякамъ, н о  оi'iладаетъ повсемtстнымъ 

рас пространевiемъ, причеыъ какъ у насъ, такъ и в·r. Скавдинавiи опо прiурочено къ 
нижнимъ горизонта.мъ ортоцсратитовой то.1щи (Впа.) . 

Что к п састсл возпикно uенiл этихъ н еправильныхъ границъ между отд·l;льными  

н ас.1оенiями ,  то А 1 1  д е р  с с о  н ъ ,  n·l;рный своему взгляду на глаукон итъ , какъ на образо

ван iе пограничвоfi  uолосы между Flachsce и Tiefsee , считаетъ ихъ образовавшиl\!ИСЯ 

на довольно  значительной глубин·h ,  хотя и не отрицаетъ возможности обрл.зовапiя 

многихъ изъ Corгosionsgrubeн и въ диторальной пo.I OC'h 2) .  По его мнtпi ю: они могли 

воз п икпуть л и бо отъ дtйствiя сверл.лщихъ организмовъ , .'!ибо п одъ влiявiемъ хими че

скаго разъ·l;;щнiл , но не механи чеrкимъ путе�Jъ и во всякомъ случа·l; безъ отступанiл 

1 1  пй.ступившаi'О зат·hмъ вновь надви ганiя моря , 1•акъ на этомъ настан ваетъ Г е д с т р ё м ъ  

uъ своихъ возражев iлхъ А п .� � v с с о н у  :�) . Въ какихъ однако условiяхъ происходило 

это подподвое рао·1:l;дапiе 1 1  каки ми ко.1 сбаuiям и усло вiй оно  сопровождадось - этого 

ги потеза А 11 д е р с с о п а  не объ л сп я етъ , и въ этомъ ел слабое м1Jсто . Самъ аuторъ ел 

сознаетсл ,  'J TO его гипотеза u подводномъ размыванiи да .�еко пе разъя сняетъ возникно 

вепiл этихъ непраuильпыхъ гран и цъ между отдtльпыми наслоев iями  п считаетъ даже 

самое наз ванiе Corrosionsgтuben не болtе , Ita&ъ провизорнымъ 4). Итак'L А н д е р с с о н ъ  

н е  пытается даже разгадать тt Itолсбанiл ус.ловiй, которыми  сопровождалось отложепiе 

разбираемага осадка, между тtмъ r;,олебанiя эти несомнtнно и были при чиною воз

никновенiя о писанныхъ границъ между отдtльны м и  наслоеп iями. 

Дtйствительно , затеки верхняго осад&а, входя щiе въ видt ш и повъ и пробокъ въ 

подстилающее наслоенiе ,  указываютъ намъ съ полпою очев идностiю на то, что прl'ж-

' ) Эти затеки и пробки былп о п исаны еще К у н ф е р о м ъ  въ его раGот!; �Ueber die cl1eшist:he Coп
stitutioп der baltisch-silurischen Schichten. Arclliv fut· Naturlшnde Liv-, El1st- unu 1\urlands. Sю·ic I .  Bd У ,  
S .  1 29, taf. I .  · 2 )  A n d e r s s o n. Ueb. сашЬr. u .  silur. phosph. Gesteine. S .  50-57, 100. i d. О ш .  fosforitЬildning oclt 
fosf'oritforancl e sediшeпt. S. �85-288. 

3) I enlighet hvad jad fraшl1aШt i det f'oregaende, anser jag, att korrosionsgroparпe i Liшbatakalkeп 
( och de dessa atfolj ande feпomen) uppstatt i sjelfva strandbryпet ( eller dii  oшriidet lag hбjdt ofver hafvet 1 
oclt j ar tror s:Hunda, att dessa foreteelser tala for ntorrliiggniпgaг" af" haf'sbottпen. H e d s t r o ш. Till fragaп 
ош fosforitlagrcns upptradande. S. 6 1 4 - 6 1 5 .  

4 )  I<,ragan t·orande tydпiпgen a t  dessa f'<\reteelser lamнades af  ш i g  oafdjord; j a g  antydde endast, att 
f"ordjupningarпa kuнde tanпas Ьildade antingen geпom iпverkaп af· organisшcr ellct· genoш еп oregelbundet 
f"ot·lopande k eшisk korrosioп. Еп mekaпisk koпosion kan enligt шiн uppfattning i dett.a full ej hafva varit 
den verkande kraften. Benaшningen " \;orrosioпsgrO ] · ar" ar rent provisorisk осЬ anser ej at,t ge. uttryck fiiг 
en bestaшd genetisk tydning. A n d e r s s o п. Om fosforitbildning etc.  S. 28:>. 
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нiй осадокъ успtвалъ от�ердtть и покрытьсн углуб.1енiлми , и лишь нослt этого 

н.ачиналъ отлагаться новый осадокъ . Итакъ , значи:тъ, процессъ осажденiл соверm�tлсл 

съ остановками .  При этомъ дно съ его у глублевiлми устила.1ось сначала тонкою кай 

мою глауконита , затtмъ пачиналъ отлагаться известковый осадокъ , nъ которомъ гюi.у 

конитъ мадо но малу становился все рtже и р·в же, затtмъ снова rшс rупала остановка 

въ осажденiи ,  но время которой осадокъ усп·ввалъ окрtпнуть 11 покрытьсн у глубле

нiя м и ,  и л ишь  послt этого nноuь  нач rшалъ отлагаться глауконитъ,  за нимъ  и звествлкъ 

и т. д . Причиною такихъ перiодическихъ остановокъ въ процесс-в осажденiя и столь же 

перiодическихъ его возобновленiй-мог.ш быть ,  очевидно,  тол1ко перiодическi.я колсбанiл 

условiй , вtролтнtе всего, перiодическiя r;олебапiн уровня моря . 

Естественнtе все го , конечно ,  предположить,  какъ это д·l;лаетъ Г е д с т р ё м ъ ,  что 

море зд·l;сь перiодпчески то отступало, то вновь надвп r ал ось, и что при каждой транс

грессiи отлагался новый осадокъ, начинающiйся , какъ и другiе трансгресси вные осадки 

яруса В, съ глауконитовыхъ скопленiй . Протиnъ такого взгляда одпак() возражаетъ 

А н д е р с с о нъ ,  пр и ч�мъ возраженiн его въ сущности с водятся къ сдtдующему.  Во пер

выхъ ,  такихъ отступанiй и наступанiй моря приходится допустить не  одно,  не  два, 

а ц·влы й  рядъ , что уже представдяется мал() вtроятнымъ,  тtмъ болtе, что всt они  

относятся къ  небол ьтому сравнительно промежутку времени ,  да  и самыя наслоенiя 

я вляются черезчуръ тонки}\ r 1 , чтоСiы соотвtтствова ть каждое пово!t морской: трансгрессi и .  

Однако ,  противъ этого возраженiя можно было бы  указать на  то, что допущенiе вt 

сколькихъ послtдова.тельныхъ трансгрессi й ни  чtмъ не менtе вtроятно , чtмъ одноn . 

�сди трансгрсссiи очень часто чередоnались съ отсту панiями морн , ·го ПОСJI'Ьдпее 

только указываетЪ на то , что колебанiя морл им ·l;ли хараttтеръ пульсацiй .  Rакъ м ы  
увидимъ впослtдствiи,  такой именно характеръ и долженъ быть приписанъ всtмъ ко 

л ебnнiшнъ,  которыя происходили въ водахъ , покрывавшихъ въ начал'l; силур iйскаго пе

рiода нашъ Приба.1тiйскiй край и Ск.андинавiю, Что отдtльныя наслоенiя .являются 

весьма тонкими ,  то это также не должно удивлять насъ , тtмъ бол·Ье что мы знаемъ , 

что въ современныхЪ моряхъ глауконитъ отлагается именно тамъ ,  гд·Б наростанiе 

осадка идетъ весьма медленно . 

Дал·ве въ качествi> возраженiя противъ чередовавшихся отступанiй н наступанiй 

моря указы вается на то , что границы наслоенiй: распо;шrаютсл всегда параллельне 

другъ другу . Если  бы новые слои осаждалис1. посд·.Ь перiода отступанiн , говоритъ 

А н д е р с с о н ъ , то размывъ ложа могъ бы быть нъ одномъ мtстt сильнtе, чtмъ въ 

д ругомъ и потому образоnались бы линзы, выклини вав iе  слоевъ и т. д. Одuако ЭТ() 
соображенiе опровергается тtмъ ,  что мы набдюдали, на прнмtр·l; нашей глаукон итовой 

породы, залегающей въ основанiи азафоваго подъяруса между Путиловымъ и Ioa .  

Трансгрессiя тамъ несомнtнпа,  и тtмъ не мен·Ье верх нiй слой нuлегаетъ на  нижнi й 

совершенно согласно,  б удучи  отдtленъ отъ него почти ровной линiей, при ЭТ()МЪ 
поверхность подстилающей свит 1 .r я вляется лишь сравнительно мало размытою ,  обна-
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руживал 'Г'В же Corrosionsgr·пbeп , которын набл юдаются зд·Бсь на границ·Б отд·Бльныхъ 

наслоенiй .  Вотъ почему и обширное распространенiе описанныхъ пограничныхъ полосъ 

;,r ежду наслоенiями таюке не можетъ служить возраженiемъ  противъ травсгресси внаго 

ихЪ про и схо л•де нiя . 

Остаетсл е ще одно возраженif', а именно ,  что наслоенiя , налегающiя на размытую, 

корродированную по верхность прежнихъ паслоенiй,  не и м ·Бютъ характера конгломера

товЪ . Въ отвtтъ на него л до.1 женъ прежде всего уканать на то, что у ч астi е  r;.онгло 

мератовъ совершенно н еобяаательно длл трансгресс и вныхЪ осадковъ. Укажемъ хотл бы 

на залеганiе uашихъ девовскихъ осадковъ н а  силурiйскихъ известнлr;,ахъ. Далtе , конгло

мераты на гра в ицt двухъ известнлковыхъ паслоенiй будутъ весьма мало отличаться кart1. 
отъ вышележащей, таrtъ и отъ н ижележащей породы , состол изъ обломковъ известнлка, 

составля вшаго ложа, связанн ыхъ известковымЪ же цементомъ (примtръ такого конгло

мерата м ы  видtли уже въ глауrtопитовой породt, залегающей въ основанiи азафово й 

толщи у пасъ въ Петербур гской губернiи и Эстляндiи) , и потому необходимы весьма 

тщательныл наблюденiл ,  чтобы кон гломератовал природа этихъ с,Jоевъ была раскрыта; 

между тtмъ до сихъ п оръ мы н е  обладаемъ еще достаточно точными н надежными 

методами для распознаванiя uодобныхъ конгломератовЪ . Я считаю весьма вtроятнымъ, 

что дальнtйшiл изсл·Бдованiя обнаружатъ среди горизонта Впа. какъ у насъ , такъ осо

бенно въ Сканди.навi и, слои конглом ератанаго сложенiл .  Предположенiе это тtмъ бол·Бе 

вtролтно, что GronJщlk и Ceratopygekal k ,  составллющiе начало известняковой свиты 

острова Эланда, н вляютсл часто rtон гломератовидными,  причемъ какъ пхъ н ижняя гра

пица , такъ и поверхности слоевъ подъ фосфоритоносными конгломератами обнаружи 

ваютЪ я вленiе, совершенно тождественное съ вышележащими Corrosionsgruben. 

Итакъ тt возраженi.н ,  которыл мо гли  бы быть приведены противъ перiоди

ческихъ морскихъ трансгрессiй ,  сопровождавшихЪ отложенiн гори�онта Впа. какъ 

у насъ, такъ и въ Скандинавiи ,  по моему м н·Iш iю  устранимы ,  а потому гипо

теза Г е д с т р ё м а  прiобрtтаетъ значительную долю в·Бролтi.л. Лично я думаю, что 

нtтъ н и какой необходимости принимать каждое новое наслоенiе ,  начинающееся съ 

t·лаукоп н товыхъ скопленiй и залегающее на неровной поверхности предъидущаго 

наслоеп i н  за трансгрессивный  осадокъ , отложившi йся при наступанiи морн на площадь , 

сдtлавшуюсл передъ тtмъ сушею, т·Бмъ болtе что и самые Corrosionsgruben далеко 

н е  оди наково развиты въ каждомъ наслоенiи . Такъ , напримвръ , у насъ Россiи глубок iя  

впадины и .ямы,  которыл верхнее наслоенi е  выполняеть на  подобiе шиповъ или про

бокъ , обнаружи13аетъ всего одивъ слой (такъ называемый " тtрасный слой " ) ,  всt же 

остальвыя пограничныя подосы между наслоенiями ,  хотя и отмtчены глауконитовым и 

скопленiями, но уже не им·Бютъ такихъ рtзкихъ слtдовъ разъtданiя . Поэтому,  

вtроятнtе всего предположить , что море отступало далеко не  всегда и не всюду  

между отлоаtс в iлми отдtльныхъ uаслоен iй .  Тамъ , гд·Б опо отступало и отложившiйсл 

осадокъ успtuалъ отвердtть ,  та мъ разъ·Бданiе его, выразилось очень  рtзко , при -
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чемъ полу ч ились настолщiе Corrosionsgruben . Въ т1>хъ же случалхъ ,  гд·.В д·.Вло 

не доходило до отсту пав iл моря и огран ич ивалось тольRо обмел'lэнiемъ,  там'I· оса

докъ, невыступавш i й изъ подъ морско го уровня , оставался неотверд·Iнзшимъ ,  и потому 

посл-Бдовавmее sатl>мъ его разъ·J>данiе произвело лишь н елсвыа и нег л убокiя впа� 

дины и ямы.  

Сл•Jщующiй горизонтъ JJ"� '  Itакъ мы вид;Ъли, почти лишенъ глау rюшпа и пред

ставленЪ на восток:Ь желто-краснымъ, на запад·J> голубовато-с·J>рымъ мергелемъ 1) . Обилiе 

прекрасно сохраненныхЪ тонкихъ скорлупокъ плеченогихЪ ука3ываетъ , какъ мн·J> ка

жется, на то,  что отложенiе его происходило въ бол'J;е г л у бокомъ мор·l> ,  ч·J>мъ преды

дущаго горизонта , въ которомъ с rtорл упки т·J>хъ же или  близки хъ видовъ являются 

бол-Бе грубы ми и все же хуже сохраненными.  Слои осадка являютел снизу до верху 

однообраз п ы м и ,  указы вал этимъ на то, что отложенiе ихъ не сопровождалось ника
кими колебанiями моря . Отложен iе этого горизонта происходило , повидимо}t у ,  въ с по · 

койномъ - бассейн-Б или бухт·J> , западный берегъ которой лежал, гд·l>-то въ области 

ныв-Бшвлго Балтi йскаго моря . Къ такому заключенi ю приводитЪ вы r•лин иванiе осадка 

по направлевiю къ западу и отсутствiе соотв1>тству ющихъ слоевъ въ Швецiи .  

Вышележащiй гори зовтъ 7Jп "( опять содержитъ глауконитовыя зерна, количество 

которыхъ въ общемъ возрастаетъ по направленiю къ западу . У Нем мевескъ , Ioa , РевелJI 

и Балтiйскаго порта верхвiе слои этого горизонта прямо переполвены г.шуконитомъ , 

при чемъ посл-Бдн iй неправильно разс·.Вянъ въ пород-Б , не образуя ни  пол осъ , ни ря

довъ . Отложенiе горизонта Вп "( происхо;r,ило уже въ бол:l>е м елкомъ мор-Б, ч1>мъ гори 

зонта Вп�·  Плечевогiя, встр ·J>чающiлся зд-Бсь и принадлежащiя ItЪ т·:Вмъ же видамъ , 

что и въ предыду щемъ горизонт ·l> , обладаютъ уже бол·Бе тол с т ы м и  и грубы м и  
скорлу п ками , причемъ количество разломанныхЪ створокъ также увеличивается . Оч�р

таюя бухты или бассейна, въ которомъ отлагался этотъ горизовтъ, оставались 

почти тiэ же, что и въ предшествующую эпоху отложенiл Вп�, съ тою толыtо раз

ницею , что глубины его сд·Блались бол-Бе мелкими .  Обмел-Бнiе морл, сопровождавшее 

осажден1е горизонта 1J11'(, закончилось , какъ мы уже ::Jнаемъ , его отсту панiемъ на 

всемъ пространств·l> до Путилова , а м ожетъ быть и дал·Бе на востокъ . Распред·J>ленiе 

глау конитовы х ъ  зеренъ въ этомъ гор изонт ·Б чрезвы чайно характерно :  на  запад·l> ихъ 

больше,  ч·Бмъ на восток-Б , и въ верх ни хъ частяхъ t'оризонта больше , ч·Бмъ въ ниж
н и хъ . Выпаден iе  И ХЪ шло , очевидно ,  обильн1>е какъ по м1>р·1> прибл иже вiн КЪ u�ре гу ,  

такъ и по м·J>p·J> обмел ·J>н iн моря . 

Переходимъ теперь къ подъярусу дл .  3д'1>сь прежде всего глауконитъ встр·J>чае·rся 

въ основав iи  горизонта Вш� '  гд·Б этотъ посл-Бдвiй налегаетъ непосредствен н о  на ме

галасписовый  известнякъ.  М ы  уже вид1>ли ,  что къ началу отложевiя азафоваго подъ-

1) Л n ш ь  на краИнемъ эаrшд·Б, у Ревеля и у Балтiйскаго порта, въ немъ встр·Бчаютсл н еправ илr. н ы н  

tюъю ч юJ н л и  ку•ши ъ1елкихъ глаук.онитовыхъ зеренъ. 

ТРУды ГЕод. Ком. Нов. С Е Р . ,  вып. 20. 16 
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.яруса море оставило почти все пространство нынtшвихъ выходовъ русскаго ортоце

ратитоваго известняка, по уже вскорt затtмъ оно вновь начало занимать оставленную 

имъ область . Глауконитова.я порода, залегающая въ основанiи  азафоваго известняка 

между Ioa и П утиловы мъ , и является осадкомъ этой травсrрессiи .  Восточнtе Пути

лова въ разрt::захъ уже пач и наетъ показыватьсл г,9ризовтъ Вши. (слои съ Asapl�us 
expansus) , евачала верхняя его часть, а потомъ и нижняя, причемъ всюду въ осно

ванiи  его обильно разсtянъ глауконитъ . Хотя гран ица съ подстил�tющими сло я м и  
представляетъ л и шь слабо вол в истую л и в i ю ,  .я тtмъ не менtе полагаю, что и эта по 
рода представляетЪ собою трансгрессивн ы й  осадокъ , т . -е .  что и здtсь было отступавiе 

моря, хотя и не  столь продол жительное , Raitъ тамъ,  а именно оно дл илось короче  

одного горизонта ил и зоны (Вши.) . Rосвеннымъ подтвержденiемъ того, что и эта  глау

ковитовад порода я вляется травсгрессиввымъ отложенiемъ, я вляется сохраненiе въ пей 

Оitаменtлостей . Такъ большинство изъ встр-Бчающихся въ ней формъ, особенно же Mega
laspis acuticaucla , Orthisina Yadians и Orthis callactis .я вляются большею частью поло · 

манными и потерты м и , да и самыя зерна  глауконита,  п ерсполняющiя  эту породу , 
тоже весьма мелки и какъ бы истерты .  

Такимъ образомъ и здtсь ,  такъ же, какъ и въ  двухъ предъ идущихъ случаяхъ 
( rлау кон и товый песчаникъ и глауконитовы.я полосы среди горизонта Bnu.) , скопленiя 

глауконита ОТJiг:Вчаютъ собою осадки, отлагавшiесл непосредственно послt отступавiя 

м оря .  Набл юдевiл эти столтъ въ полномъ соотвtтствi и  съ паблюде нi я ми R a ii ё  въ 

Парижскомъ бассейн'�>, гдt также скоплев iл rлауконита отмtчаютъ основа нiе слоевъ, 

залеrающихъ вы ше пробtла въ напластованi и .  Въ области , нося щей пазванiе " Golfe 

de Мопs " (на ctвept Парижскага бассей на) слои съ Micraster breviporus и 111icraster 
t·or testudinariurn выклиниваютсл , и сл:ой съ JИicraster cor anguinum залегаетъ непо

средственно на зонt Tereмatula 9racilis, верхняя поверхность которой я вляется изрытой .  
При это�1ъ :юна .Ll1icraster cor anguimtm в и чtмъ не отличается по  составу отъ под

стилающей п ороды , кромt скопленi л глаукон ита въ своемъ основанiи .  Очевидно , здtсь 

сейчасъ .же по возвращеuiи  морл , какъ это сонершепво правильно зам·Бчаетъ К а й ё , 

возстановились обычныя усл о вiл , и началъ отлагаться нормальный осадокъ 1) , т. е � 

п н ыми словами, произошло быстрое надвиrанiе моря , вслtдсrвiе чего осадки прибреж

наго типа отсутствуюrъ . 13ъ такихъ же,  очевидно, условiяхъ проиеходило и у насъ 
отложенiе глаукон итоносвыхъ  породъ , залегающихЪ непосредственно послt переры ва 

въ на пластован i и . Сл·Бдовъ прибрежнаrо пр оисхожден iя овt не обнаруживаютъ , да и 

1) La craie it llf. с. angninum dп bassiп dc Мопs пе repose suг l'horizoп it Т. gracilis quc par l'iп
tcl'lncdiaiгc d'tшe tге� miпce couche glaucoпieuse. Il est I'emarqпaЬie qu'cllc se preseпte dcs sa base pour 
rtiпsi c1 i re it 1\Hat с1е сшiе Ьlanche пormale et qпе le  рhепоmепе d'E m ersioп n'ait pas laisse uпе ]л-оfопсlс 
cшpreiпte sпr la pl1ysioпomie du depбt. Dans се cas i l  est с1е toute eYidence que la vase crayeuse pouvait 
se c1eposer avec ses caгacteres ordiпaiгes aussitбt аргеs le reto 11r de la mel' et dans une eau tres peu pro
foпc1e.  Ср. C a y e u x. Coпtributioп it l' utuc1e шi cгogгaph ique c1es terrains sediшentaires, р. 529. 
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кромt того трудно п р едполож ить,  чтобы глаукон и тъ м о гъ въ то время отлагаться въ 

прибрежной полос-Б, между тtмъ, какъ теперь онъ не извtстевъ ни въ литорал ьно й 

н и  въ сублиторальной полос-Б м оря 1) . В·Брн·tе все го предпол ожить ,  что отложенiе 

гл а у ко н и тоносн ы хъ породъ совершалось при  быстромъ надвиганiи моря , вслtдствiи  

ч е г о  м ·Бстности , п окры вавш iл ся водой, сразу уходили на  глубину , п рс вос х оди вшую 

глубину литоральной полос w .  Въ тоже время надо п р и знать ,  что образованiе глауко

нита происходило в ъ  н ижнесилурiйскомъ мор·Б на глубинахъ, значительно меньшихъ 

ч·Бмъ теперь . На э т о  указываетъ памъ самый характеръ и залеrанiе осадttавъ, паибол ·Бе 

обил ьно содерж ащихъ глау ков итъ . Такъ , гдауконитовал порща, залегающая въ осно

ванiи азафоваго под'I я р у са ,  стоитъ въ непосредственной связи съ прибрсжными обра

зован iям и Балтiйскаго порта, на что я обращалъ вниманiе  уже ран ьше. Дат.Бе зерна 
глауко н ита буквально наполняютъ такъ называемые глаукони товые пески и песчан и к и  
(Россiя , Эландъ), а породы э т и ,  отнюдь не будучи  прибрежны� и обра:ювавiями ,  я вл л. 

ются настоя щими терри геиным и  осадкам и ,  и потому образован iе ихъ не могло происхо
дить на значительпыхъ глу бинахъ , особе н но въ такомъ споrtойномъ мopJj, какимъ по 
всtмъ признакамъ представляется бассейнъ , покры вавш iй въ н ижпесилу рi йску ю эп оху 
наши бал тiйскiя губернiи и Сканди навiю.  Косвевнымъ подтвержден iемъ того, что обра

зованiе глауконитовыхъ п ородъ происходило н а  сравнительно  незнач ительныхъ глуби 

нахъ, являются сами зерна глауков ита.  Какъ изв,Бст н о ,  въ боль шинств:Б слу чаевъ они 

представляютъ изъ себя ядра крошечпыхъ раковинокъ , относимыхъ согласно о пред 'В 

ленiлмъ Э р е н б е р г а , сд·Бланнымъ е ще въ 4 0  годахъ прошлаго стол 'втiя , къ корне

нож камЪ и птеро п одамъ . Однако Б е р л  и п г ъ ,  произведя недавно пересмотръ огромна го  
количества матер1ала изъ нашихъ силурiйски хъ отложеп iй ,  в а ол н'В отчетл и во поi.tазалъ . 

памъ , что г.шуконитовыя ядра н е п р а в и л ь н о  были отнесены Э р е н б е р г о м ъ  къ  эти мъ 

1\.111 ССамъ , и ч т о  Э р е в б е р г ъ ВЪ данно мъ случаt былъ даже не совс·Бмъ безпристрастенъ , 

та къ ка къ опред·Бл енiя эти стоял и въ с вязи съ его uзгляда11 и , развиваемыми имъ въ 

дру гихЪ его работахъ 2) . Судя по  в н·Бш нему виду и хар а ктеру зави ванiя раковины 

ядра эти скор·Бе всего мелкiл гастроподы или  даже молодыя особи гастро подъ , а этотъ 

1 )  Въ н а стон щее вреш1 образованiе его ндетъ tНt нбо.J '1 е  оGшь но у н н жвлrо п р ед·Бл а �юрского во.r
н е н i я, т.-е. н а  rл уби н·1 отъ 360 до 550 м етровъ, хотл O I I Ъ  встр'1 ч а етс н и rл yliжe (J\O 3600 м . ) .  M'tCTOJI Ъ  
н ахожден iя е го я вля ютел пскя ю ч ит ельно терр1не в н ы н обравова п i я  вблпвн конт1ш е п тал ы r ы х ъ  м ассъ. "Н;мъ 
1\i Opu cгhe, тtмт. о н ъ  становитсн р'hже, буду'ш соверш ен но u е в зв'l;стенъ но cepeдll n 'i> О t( е а п н ч ес к l l х ъ  бас
сс li н о въ .  Тамъ, rдt ptrш вывослтъ въ море большое rю.ш чество �rатерп к о в а г о  11 .1 а  11 п ес к а , н гд:Б rr oTO JJ )" 
нроr rсход1п ъ быстрое п ако uл е н i е  о с ад ка, r.щу конптъ сравннтел ь п о  р'r)\о къ, п а  1 1poтJ J  в J , ,  он т. встр·lнаетсл 
обнльно та)IЪ, rд·l; пакопле н iе осадка соверша ется м едл е rн� о .  Длн образова н i я  ГJ а у ко н п та н а ибо.тtе б.1 а го
п рiят н ы  побережья , сложен н ы н  пзъ дре в n нхъ к р и е та.1ЛII 'I ес к и х ъ  нороД'I., отсутствiе бО.1 Ь Ш ti Х I. р'tкъ, н ш ю 
( 'JI ЩIIХЪ 1 rлъ 11 песокъ, 11 споко й н а я  нода ; морск.iл т е ч е н i я ,  проход н щiя м имо крпсталл и ч есю1хъ иорохr. 1 1  
оnо rащающiня п оэтом у  с ол я м 11, способствуютЪ обра :зовап i ю r.1 аукон 11та.  Tu t1 o и r.r  ус;ю в i н ,  въ которr.1 хъ 

и ронсходirтъ о бразовап iс rлаукоп нта въ соврем е н в ы хъ моряхъ. 
J о l1 . W а! th н. Einl eitung iп die Geologie als llistoeiscl1c vVisscn sclщt"t. Jепа 1 893-9:1-, 8, 831 -884. 
2) 1-J .  И. U е р А  1 1 11 r ъ. Meл rtie орrаu из�I Ы  п иж n я го си.1 у ра fiaл т i ii c r;o-л aдoжcita ro гд н п 'Нt. Из:;. Общ. 

l'op n .  Ипж,  HJU4. М 6, стр. 44-51 н тa(i;r. 

lG* 
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классъ ископаемыхъ населллъ бол·Бе ме.шiл части пижнесил урiйскаго моря , такъ какъ 

если обрати ться къ пашимъ известня rtамъ , то мы увидимъ ,  что гастроподы усиливаются 

въ немъ по направлен i ю  къ западу, т . - е .  въ томъ направленiи, въ какомъ отложенiл 

паш и дtлаются бол·Бе :м елководными .  Особенно отчетливо усилевiе гастроподЪ въ этомъ 

паправлеп iи  обнаруживаетъ горизоптъ Вшr, въ которомъ въ наибольшемъ изобилiи 

о н и  встрtчаютсл около Ioa, Ревелл и Тишера , т . - е .  въ непосредствепной близи пере

хода и звестняrtа въ песчани къ .  

Ни  n ъ  сл·J:;дующемъ горизонтt дпi (и  е г о  аналог·Б - песчаникt Балтiйсrtаго 

порта) , ни въ одномъ изъ вышележащихЪ пластовъ силурiйской систем ы  глауконитъ 

больше не попадастен и п ритомъ не только у насъ, но и въ Скандинавiи ,  между тtмъ 

rtакъ и въ сл ·Бдующiя эпохи  происходили колебанiн мор н и трансгрессiи ,  оrлагал ись 

rtонгломераты, пески , песчаники и ,  наконецъ, известняк и ,  rtазалось бы сходвые и по 

составу ,  и по фаунt съ ортоцератитовымъ и звестнякомъ . Я лично не :могу дать nъ 

настоящее время ни какого обълснеп iл  этому фаrау и потому ограпи чиваюсь лишь  

т·Бмъ, что  отмf>чаю его .  

М ы  прослf>дил и  шагъ за шагомъ рRсп ред·Бленiе глауконита въ  наш ихъ силурiй

скихъ о1•ложенiяхъ ,  ста.раясь связать его съ т:Вм и  лвлевiлми ,  rtоторыл обозначились для 

насъ изъ совмf>стнаго изучевiя фауны и разр·Бзовъ нашихъ пизш и хъ силурiйсitихъ 

пластовъ. Постараемел же с груп п ировать т1> выводы , къ которымъ м ы  пришли отно

сительно роли глауконита и е го горизонтальнаго и вертикальнаго распредf>ленiя въ 

на шихъ силурiйскихъ образованiлхъ1  отнюдr, не распространял ихъ на другiл области 

выходовъ глаунонитоносвыхъ породъ (въ другихъ странахъ и другихъ системахъ) . Вы

воды эти слtдующiе : 

1 .  Не встрf>чансь  почти вовсе въ кембрiйскихъ образованiя хъ  (исключевiе синяя 

t'лиrra ,  въ rtоторой мf>стами встрf>чаютсл вкрапленвыя глауконитовыя зерна) , глауrю

н итъ характеризуетЪ у насъ нижнiе слои силурiйской системы ,  начинал съ глауко

нитоваго песка и кончал нижнею частью азафоваго и звестняка. Словомъ , нашЪ ярусъ 

Л я вляется въ то же время какъ бы глауконитовой зоной въ основанiи нашей силу

рiйской системы , такъ какъ выше глауков и тъ неизв·Бстевъ.  

2.  Въ пред·!Jлахъ этой глауrtонитовой зоны глауковитъ распред·1менъ весьма не

равномf>рво.  Н аиболf>е обпльныл его скошrенiя характеризуютЪ породы , трансгрессивно 

отложившiясл послf> перерывопъ въ напластован i и ,  вызывалшихся отступанiемъ морл 

(глауконитовый песокъ , основапiе азафовой толщи , а также глауконитовыл полосы въ 

горизонт-Б Лnu.) . 

3 .  Породы, въ которыхъ опъ лстр1>чаетсл (песчаники и и звестня к и) въ наиболь

шемЪ количеств-Б , имtютъ конгломератавидный хараitтеръ и содержатъ фосфорную 

к ислоту. Граница этихъ породъ отъ нижележащихЪ пласто въ весьма рf>зкая , и поверх

ность послf>днихъ носитъ сл·!Jды размыванiя . 

4. Въ nертиrtалъномъ разрf>з·l; увели ченiе числа глауконитоnыхъ зеренъ совпа-
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даетъ съ отри r�ател ьнымъ  движенiемъ береговой ливiи (обмелJшiе моря, отступанiе) , 

тогда какъ .vмепьшенiе ихъ ч и с.ш соnпадаетъ съ положительнымЪ дnижевiемъ (углубле 

н i е  моря,  надnиганiе) .  
5.  Въ пред'f>лахъ одного и того же горизонта содержанiе глауконита больше 

тамъ, гд·Б отложевiе происходило на меньшей глубин·!; и ближе къ берегу . Чi>мъ на 

большей глубин·!; и дал ьше отъ берега отлаrался осадокъ , т:Бмъ количество глауконита 

меньше .  

6 .  Есть вс·.В оспованiл предполагать , что п р и  надви ганiи моря толыtо в ъ  томъ 

сл уча·Ь отлагались глауrtанrl тоnые осадки ,  rtогда это надвиганiе происходило быстро . 
Есл и же надвиганiе останавли nалось или замедлялосъ ,  то нач и налъ отлагаться осадокъ 
п рп брежнаго типа ,  л ишенный  глауконита . 

У становивъ эти положен iл ,  разсмотримЪ теперь в rtратц-Б силурiйскiе осадки того же 

uозраста , развитые въ Скандинаui и . Прежде всего rлауrtонитонос rrыя  отложенiя соста· 

nляютъ зд·.Всь 'l'a.Itжe зону въ основанi и силурiйской системы 1 ) , и вн·Б е я почти не

из rУ.Встны ; исключевiе представляютъ разв·Б Olюlus-konglomerat Далекарлiи и Эландсrti й 

Acrotl1ele koпglomerat . Почти nсюду въ Скавдинавiи ,  r•акъ отм-Бчаетъ А н д е р с с о н ъ , 

r r ижнесилурiйсrtал свита начинается съ глаукоuитопосныхъ слоевъ, которые большею 

частью по с воему  возрасту принадле1tштъ къ Ceгatopygeregion,  во по  всей в:Броятности 

представляютЪ въ разныхъ ыtста хъ образованiл неодинаковаго возраста, будучи  такимъ 
образомъ вводною фацiею нижоесилурiйскихъ пластовъ 2) . Другимъ пол сомъ залеrанiя 
глауконита л вллетсл въ Скандинавiи Undгe Asaplшskalk, или ,  что то же, Undгe gr�t 

ortocerkal k ,  содержащiй всюду въ свое�1ъ основанiи  глауконитовую породу. Что касается 

вышележащихЪ пластовъ то они ,  такъ же, какъ и въ Россiи ,  л ишены глауRонита. 

Сходство, какъ м ы  nиди мъ ,  полное. Переходимъ теперь RЪ отд·Ьльнымъ горюювтамъ.  

Rакъ л уже говорилъ, изъ трехъ rоризонтовъ нашей ы егаласписовой толщи uъ 
Ш всцi и  развитъ только одияъ вижнiй горизоптъ д/1., представленвый  зд-Ес ь Undгe rod 

и л и известня кам и Planilimbatakalk и Limbata kalk .  Соотв-Етствуя нашему  горизонту 

д/1. n o  своей фаун·Б, и звестняки эти обнаруживаютЪ полн'Бйшее сходство и по  своему 

петрографичесrиму сложен iю ,  такъ какъ въ вихъ им ·lнотся тt же Corrosionsgruben , и 
то же расположенiе rлауконита полосами.  Сли чал , uпрочемъ, описанiя скандинавскихЪ 

авторовъ съ своими наблюденiями ,  а также вспоминал н'вкоторые вид'внные мною 

' )  Die bedeuteпdsten GlaukoпitvOJ·koшmпisse fiпdcп s i c h  пur iв  dc1· grosseп Glaukonitzoпe ап d e r  Basis  
Uвtcrsilurs uпd in dem noгdбlaпclischeп Asaplшskalke. A п d e r s s o п. Ueb.  caшl)l'. u .  s i luг .  pl1ospl1. Gesteiпe. S. 89. 

2 )  Das obige Uebeгsicht diirftc еiп deutlic!Jes Вild des seit geшumeв Zeit Ьеkаввtеп Umstaпdes Jiefei·п , 
class iппегhаlЬ des gапzеп skaпdiпavisch baltisc! J eп Silurgebietes rl ie  uпteгsilurische Sc! J icllteшe i ! J e  fast 
iib01·a1J шit gl aukoпitreicheп Schichteп aпfiiпgt. ОЬ alle diese glaulнmitfiil1гendeп Gestei пe, \velche iп с!еп 
шeisteп Fiilleп iп d i e  Ccratopygeгegioп ver1viesen 1vorden, gleiclшltel'ige Bilduпgeп siпd, kапп zur Zeit 
nic!Jt cпtscliiedeв 1verc1rп.  Mogli cl1eпveise Ы!dеп sie zusamшeп еiпе Z\1'<11' ап verschiedeпcп Puпkteп ver
sc11 iedeпaltcrige ,  aber iibe1· das gaпze G eblet petrogгaphiscl1 gleichfuгmige Einleitungsfacies cl01· unteгsilu
riscl JCп Sedimentseгie .  А п d e г s s o п . Ucb .  сашЬг. п. silш·. plюspl1. Gesteine. S .  68.  
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штуфы Undгe гОd ,  приходишь къ закл юче н i ю ,  что шведскiй эквива.1ентъ нашего го

ризонта Др. об.шдаетъ большимъ содер жавiемъ гл а у кон ита.  Фа ктъ этотъ вполнt 
согласуется съ мо и м ъ  положt- н iемъ о томъ , что въ пред·Блахъ того же горизонта со

держа niе глаукu н и та больше тамъ , гд·Б отложен iе происходило па меньшей гл у би н ·Б и 

ближе къ берегу .  П р и знать же м е н ьш у ю  глубину  и бо.ншую близость къ берегу мы 

должны за шведски м и  отложенiлм и , такъ какъ тамъ всл ·Бдъ за ихъ осажденiемъ море 

отступил о и обра зовало суш у , м ежду тtмъ какъ у насъ п р о и зошло наоборотъ н ·Бко 
торое у гл ублен iе моря (гор изон тъ Д,�) . 

С:J ·вдующiй отд·в.1ъ ш ведrкаго ортоцератитоваго и звестн я ка Asaphoskalk и л и  Uпdге 

grii начи нается , r.акъ и у насъ въ восто ч ной 3стляпдiи и въ западной части Петер

б у р гс кой губернiи,  со с.юевъ съ Asaphus raniceps , соотв·hтству ю щи хъ нашему гори 

зонту Вш� ·  Въ оспова н i и  их'f ,  такъ же какъ и у насъ , за.ае гаютъ глаукон итовыл 
скоплепiл 1). Постелью эти х ъ  слоевъ являютел почти всюду известн л к и  зоны  Liшbata, 

слtдовател ь по зд·Бсь также и м·Бетсл переры въ въ напластова н i и ,  и п ритомъ бол ь ш е ,  

чtмъ у н асъ , обнимал н е  только зону Bшr:J .. , н о  также зоны Bl! �  и в,,"( . С.ювомъ , 

какъ составъ глауко н и товой породы, лежащей въ о с пованiи Undгe gг<l.,  такъ и ел 

фауна: а также то об�;тоя тел ьство, что она залегаетъ посл'f> перерыва - п редставляютЪ 

о ол нtй шую параллел ь съ t•л ауконитовой породой ,  зал егаю щ е й  у насъ между Ioa и 

Путиловымъ въ оспованi и  азафовой тол щи . Tartoe сх одство естественно вызы ваетъ 

предположев i<' ,  что и въ Ш вецi и слои возраста Asapl�us ran iceps л вллютсл осадко�1ъ 

транс гресс п вп ы м ъ .  Предпол о ж е в i е  это п редставля ется м нt настоль ко в·Бронтнымъ , что 

л р·Бшаюсь в ы с казать его, какъ ги п отез у , и убtж.денъ въ томъ , что ска нди навск и м и  

учеными вск.ор·l; будутъ собран ы данныл ,  устанавли вающiя трансгресси вн ы й  характеръ 

этого осадка ,  тtмъ бол·Бе что уже теперь имtются указан iл этого р ода . Так.ъ Г о л ь м ъ 
показал ъ , что сифоны ортоцератитовъ , встрt чающiесл въ осно ван i и Undгe gгii на 

Э.1аrцt , сначала были напо .1 нен ы породо й :  зат·Б�tъ вымыты и зъ нел и п р ос верлены 

сверля щим и  орган измам и п потомъ снова отложились  вм ·БстJ; съ оrадкомъ,  т .-<' . ,  и н ы м и 

словами, зале t'аютъ зд·Б с ь ,  какъ га л ь ка ,  во втори ч номъ мtсторожде н i и , и потому слой � 

ихъ заключающiй ,  должепъ быть п р изнанъ кон гломератом Ъ 2) .  
Itpoмt глау кон итовой породы въ основан iи азафоваго я руса nъ С rtанди навiи встр·Б

чаютсл , к а къ и у н асъ , па стоя щiс r\о п гломt раты п р и бреж н а го т и п а  безъ глауконита , 

отв·Бчающiе нашему Ревельс rю:о.1 у  известню�у и п е с ча н и ку Балi йскаго порта . Таки мъ 

к он гломератомЪ является уже у поми навшi ii сл нами п ·Бсколько разъ Stгорl10шепа Jeпtzsch i 

Koпglomeгat., открыты й А п д е р с с о н о м ъ . Буд у ч и твердо у б ·Бж.денъ въ томъ ,  что событiл , 

происходи вш i я въ п и жнесилу рi й с rtую эпох у :  разыгр ывались параллельна у пасъ п въ 

') Uпdre grii. glaukonitfot·aп de O rtocet·kalk Т р .н б с р г а  н G l aukoпitzoпe t:les uпtet'i п A saph uskal
kes А п д е р с с о п а. 

2) G. lfolm. Ош de eпdosifoшJia bllflпiпgar lюs t'aшil i cн Etнloceratitlac. Geol.  Fut·cп . l<'oгl t .  Пtl. XVII, 
lНift 6. 
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Скандинавi и , н пола гаю что конгломератЪ этотъ соотвtтствуетъ так т е  и по возрасту 

только- что пазван н ы м ъ  паm и м ъ  породамъ.  М нt предста вляется , что и въ С кандинавiи 

наступа н iе :моря, начавшсесл съ отложенiл слоевъ с ь  Asaplшs expansмs, посл t отло

ж енi н зоны Asap71Us raniceps, какъ и у н асъ , слегка замедл и лось ,  вслtдствiе чего  и 

здtсь , такъ же юtкъ и въ западной Эстллндi и,  начал и отдагат ь с н  конгломераты при

бреж наго типа ,  по своем у возрасту отвtчающiе волховскому гор изонту дпl· 
Мнt кажется , при веденныл м н ою данныл достаточно убtдительно говор .нтъ въ пол�>зу 

того,  что какъ паш и ,  такъ и Скандин авскiе ортоцератитовые известн л к и (т. · е .  извест · 
н.нки я руса В) , п редставлл ютъ изъ себя отложен i л  u с гл убокаго моря,  осаж.давшiяся 

при то :.� ъ съ персры ва:м и ,  п р и ч и ною котор ы х ъ  был и отсту п ан iя и насту па н iн моря . Въ 

с вя з и съ эти м и  колебанiям и морского уровня средп и з вестняковъ могутъ б ы ть разл и 

час J\t Ы  фацi и и л и ,  в·Брнtе,  п етрогра ф и ческ iе  типы.  Таки м и ти пами я вляются : в о  первыхъ, 

фосфоритоноевые и звестня к и ,  предста вляющiе въ основанi и кон гломератъ и зъ округлен

пыхъ желваковъ фо сф ор и та, - отложенiе ихъ происходил о ,  повид r1 м о м у , вбл и з и  б ерега ,  

такъ какъ о н n  непосредственно п ереходя тъ въ обломочный песча н и къ пр и бре ж н аго 

п роисх ождевiя ; во вторыхъ , кон гл()мератов идныл пород ы съ глауко н и томъ и фосфори

там и , отлага вm iл ся , какъ л полагаю , 11ри быстро:uъ надви ганi и моря ; въ треrьихъ , 

известняки,  въ которыхъ глауконитъ распола гается неправи .1 ьными полосам и (т . паз .  

Corros ioпsgi·ul1en ) , - отложенiе ихъ сопровождалос
-
ь отсту п ан i я м и и обмел1шi я м и  моря ; 

въ четвертыхъ , известня ки съ n е п ра вил ьно разброса н н ы м и  зернами гла у кон и та , и на

конецъ ,  пнтый ти пъ - ч и сты е и звестн л r� и  безъ глауко н ита , предста вл я ющiе отложс вiс 

бол'Ье :шачительны х ъ  гл убипъ ,  чtмъ четверты й типъ . 1\,р омt так и хъ ч исто петрогра 

фическихЪ ти повъ среди и звестн.н ковъ .яруса В зам ·Бчаютс .н также отл ичiл въ составt 

и хъ фауны .  Такъ уже дав но Пi м и д Т () М Ъ  было п одмtчено,  ч то у пасъ па востокt въ 

и звестнякахъ я р уса В (а так ;ке  и С) преобладаютЪ три д обиты и п ле ченогi я , тогда 

какъ па за падt - п ер венствующее мtсто зан и м аютъ уже головоногiл ,  а так же брюхо 

погiл . Фактъ этотъ, казавш iйсл до послtдня го времен и  мало пон я т н ы м ъ ,  въ настоя щее 

время находитъ себt объясненiе въ томъ,  что из вестняки,  р азви тые н а  востокt нашей 

силурiйской площади ,  отлагались на большихъ глубинахъ и дальше отъ берега , чtмъ 

и зuестн я n. и , раз в и тые въ Эстл я ндi и .  Такимъ образом ъ  фацiл и з вестнл ко въ съ три лоби 
там и  и плеч е ноги м и  должна быть призвана образованiемъ бол ·J;е глубоководны м Ъ , не· 

жели фацiя из весrня ковъ съ гол овоногими и брюхо н о ги м и ,  въ противополож ность 

мвtнiю Ф р е х а, утверждающаго въ своей Lethaea geognostica какъ разъ обратное 1) . 
М ы  разобрали nослtдовател ьно всt слои н ижв{'сил урiй ски х ъ  отложен iй Россi и и 

Сканди навi и ,  старал сь выяснить условiя , въ которыхъ совершалось ихъ о саждевiс , но 

нашъ обзоръ будетъ пеполн ы м ъ ,  есл и мы н е  упом .л н е м ъ  еще о с воеобраз н ы х Ъ  осадкахъ 

1)  :F' 1· i t z  l<' r e c lt .  Letlt aea geogпostica. I T!Jei l .  Letbaca palaeozoica . 2 Bd. 1 Liefы·uпg. S 67-6\) .  
Die l<'acieseпtwickeluпg des Silurs. 
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в&линивающихся м·Бстами среди разобранвыхъ нами пзвестнлковыхъ и песчаниковыхъ 
отложенiй. Я разум·Бю такъ назыnаемые граптолитовые сланцы:  содержащiе изъ иско
паемыхъ остатковъ почти одни хъ только граптолитовъ .  Въ русско-скандинавской области 

они являютел какъ бы  антагонистам и  и звесrняковъ съ трилобитами , пле ченогими и 

головоногими ,  представлял вмtстt съ н им и  дв·'h крайнiл фац iи  въ развитiи скавдинаво

руссr•ой с илурiйсiюй  системы .  Гд·'h раз виты известняки ,  какъ , напр . ,  на  Эландt или 
у насъ въ Россiи , тамъ совершенно отсутствуютЪ сланцы , и паоборотъ, гд·'h разnиты 

сланцы , какъ , папр . ,  въ Скан iи  (Шовенъ) , тамъ извсстшши л вллются л и ш ь  спорадически 

въ видt банокъ, вклин и вающихсл между сланцами .  Какъ жили граптолиты,  были ли  
они  прикрtпленвыми  и л и  свободно плавающими организма.�f п ,  и на  какой глубин ·!; 
происходило  преим ,ущественно и х ъ  накопленiе - м ы  не знаемъ, но одно несомнtнно, 

11 nъ этомъ единод у ш но согласны вс·Б и зс л t до в ат е л и ,  а именно , что отложевiе грапто

литовыхъ слапцевъ происходило вдали отъ берега въ открытомъ морt и на гдубинахъ 

довольно з начительныхЪ.  Въ пользу . такого вы вода неопровержимо  свидtтельствуетъ 

распространепiе какъ самихъ сланцевъ , такъ и находл щихсл въ пихъ граптол итовъ. 

Граптол итовые сланцы и:шБствы кром·:В Скандш=Jавiи также въ А п гл i и ,  Шотлавдiи ,  

Бельгi и ,  Францiи ,  Испав iи и др. странахъ з:tюдпой Еnропы, въ Америк·Ь и даже 

Австралiи,  и при этомъ всюду въ нихъ встр·:Вчаютсл однt и т:В же формы граптоли
то въ . Такое о б ш ир н о е  распространен iе  граптолитовыхъ сланцевъ съ ихъ однообразною 
фауною представляетЪ полную противоположность известнлкамъ, особенпо н ижве

силурiйск.и мъ. Въ нижнемъ отдtлt систем ы из nестн.яки вообще р·hдки ,  и если гд·в 
встр·:Вчаютс.я , то фауна ихъ носитъ м·:Встп ый характеръ . Таковы вс·:В н и жнесилурiйсrtiе 

известнлки русско- скандинавской провинцi и ,  въ особен ности же разбираемый  нами 

.ярусъ В, который , какъ мы только что видtли ,  я вляется во вся rюмъ случа·:В отложе

нiсмъ незначительныхъ г .1убинъ . 
Взглядъ на граптолитовые сланцы, какъ п а  образованiе сравн ительно глубокага 

моря, находитъ себt косвенное подтверждевiе въ томъ , что сланцы эти , въ о б що1 ъ 
весьма р·'hдкiе среди .яруса В, встр·Бчаются здtсь лишь тамъ , гдt и звестняки сравни 

·rельно бtдны глауконитомъ или  даже л ишены его, т . -е . , СО !'.1асно только что выве 

денному положенiю , отложились дальше отъ берега . Прим·:Вромъ .нвллютсл Норвеriл и 
Шоненъ (Скаniл) . Наоборотъ , ч·'hмъ обильнЪе разсtлнъ въ нихъ глауrtонитъ, тtмъ 

р ·Бже прослои граптолитовыхъ слап цевъ,  и ваковецъ на Эланд·'h и въ Россiи прослоевъ 

этихъ вовсе вtтъ . 

Обладал столь обш ирнымъ распространенiемъ , граптолиты отличаютел кромt того 

еще тtмъ, что отдtльныл формы ихъ существо вали сравнительно короткiй перiодъ и 

затtмъ смtнллись новыми формами .  Эта характерная особенность граптолитовъ въ свлзи 

съ ихъ космопом1тизмомъ д:Блаетъ ихъ весьма удобными для геологической хронологiи ,  
такъ как.ъ с ъ  ихъ помощью могутъ быть устававли ваемы зоны и горизонты ,  имtющiя 

обширное , почти повсемtстное распространенiе .  Зоны,  установленныл Л а п в о р то м ъ  
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для Шотландiи и Тулльбер г о мъ для Шопена (Сканiи), оказывается, могутъ быть 

прослtжены далеко за предtлами этихъ странъ съ тtми же формами граптолитовъ. 

Тюtимъ образомъ, въ снлурiйской спстемf_; на ряду съ прежнимъ дtленiемъ , основан

нымЪ главнымъ образомъ на трилоб итахъ и плеченогихъ , создалось новое подраздtленiе 

на болi>е мелкiл единицы- зоны и горизонты, отмtчаемыл съ помощью граптолитовъ. 

Въ сравненiе съ нимъ подраздtленiс известняковыхЪ и песчанистыхЪ отло.женiй является 

сильно отстав rn имъ, что, rtакъ мы видtли 1 сильно затруднлетъ, съ одпой стороны, па

раллелизацiю различныхъ отложенiй между собою, съ другой же стороны, тормозитъ 

обработку и изученiе исrюпаемыхъ остатковъ . Ilравда , случаи вrtлиниванiл граптоли

товыхъ сланцевъ въ отложенiя дру1·ихъ фацiй и спорадичесrюе появленiе граптолитовъ 

среди известняковъ и песчаниrювъ позволяютъ подчасъ установить болtе детальное 

сравненiе между различными выходами, но отъ этого еще далеко до установленiя той 

детальной хронологiи, которал одна толыю п въ состоя нiи разрtшить вопросъ о ходt 

событiй, сопровождавших Ъ отложенiе той или иной свиты осадковъ . Я разумtю под

раздtленiе осадковъ другихъ фацiй на такiе ж.е горизгтты и зоны , какiе были уста

новлеnы для фацiи граптолитовыхъ сланцевъ. Попытку созданiл тюtихъ зонъ для извест

плковъ, залегающи хъ въ основанiи силурiйской системы, и представллетъ настолщая 

работа . Силурiйскiя отложенiя нашего Прибалтiйскаго крал лвились для этой задачи 

необыкновенно благодарны мЪ полемъ, такъ какъ здtсь на востокt Петербургской гу

бернiи им·I>ется единственвый полный непрерывный разрtзъ яруса В, сложенный снизу 

до верху изъ осадковъ той же известняковой фацiи, непрерывность же свиты является 

важнtйшимъ условiемъ для всякаrо зональнаго дtленiя. Установленныл мною зоны 

моrутъ быть отличимы и среди отложенiй Скандинавiи, а потому являютел какъ бы 

хронометромъ , по которому могутъ быть возставовлевы событiл , происходившiя въ на

чалt силурiйскаго перiода въ русско-скандинавской провинцiи. 

ТРУды ГЕол. Ком. Но11. СЕР., вьш. 20. 17 



IV. ОБЩIЕ ВЫВОДЫ. 

Разобравъ послf>довательно всf> отложенiл , залегающiл въ основанiи силурiйской 

системы Россiи и Скандинавiи и вылсни въ ихъ взаимныя отношевiл и связь, поста

раемел теперь возстановить ходъ событiй происходившихЪ въ начал·!; силур i йскаго пе 

рiода въ области ,  занимаемой нывf> нашимъ Прибалтiйскимъ и ПриладожскимЪ краемъ , 

Балтiйскимъ моремъ и Скандипавiей. 

Начнемъ наше разсмотрf>вiе съ самаго наступленiя · силурiйскаго перiода. Но тутъ 

возникаетъ вопросъ , какой моментъ слf>дуетъ считать за его начало или ,  дру гими  сло

вам и , гдf> должна быть проводима среди отложенiй Россiи и Скапдинавiп граница 

между кембрiйскою и силурiйскою системами .  Въ тf>хъ мf>стпостяхъ , гдf> между обf>ими  

системами есть перерывъ въ  напластованiи, разграпи ченiе это проводител легко, на

противъ тамъ , гдf> залегаетъ вепрерывпал свита осадковъ , обf> системы связаны другъ 

съ другомъ пастолько т·l>снымъ переходомъ, что провести между ними  границу чрез 

вычайно затруднительно. Такой случай мы им ·l>емъ въ Норвегiи ,  rдf>, по изсдf>дова

нiнмъ проф. Б р ё г r е р а, переходъ отъ яруса Olenus къ ортоцератитовому известняку 

соверmаетсл настолько постепенно, что, собственно говоря ,  граница между обf>ими си 

стемами совершенпо стирается и можетъ быть поэтому проводима въ любомъ мf>стf>. 

При такихъ обстоятельствахЪ за начадо новой системы удобнf>е всего nринять либо 

тотъ гори;юптъ , гдf> впервые появляются граптолиты, либо ·r·отъ слой, въ которомъ 

встр'l;чаются первые азафиды. llpoф. Б р ё г г е р ъ  выбралъ второе, и, слf>дул его при 

мf>ру , всf> скандинавскiе геологи стали проводить границу между системами непосред 

С1'Венно вадъ диктiонемовымъ сланцемъ, т . - е .  за начало силурiйской системы были при

няты въ Скандинавiи слои съ Ceratopyge, или,  какъ теперь и хъ пазываютъ по  пред

ложенiю Б р ё гг е р а , слои съ фауною Euloma-Niolж 
Въ 80 -хъ годахъ Ш м а д е п з е ,  а потомъ М о б е р г у  удалось открыть въ квасцо

выхъ сланцахъ острова Элаида непосредственно надъ горизонтомъ съ Dictyonema три-
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лобито въ , принадлежащихЪ родамъ Sl�urnarclia и Ceratopyge. Открытiе это показало, 

что перхн.ня часть сланцевъ Элаида не можетъ уже болi;е причисл.атьс.н къ Olenusre
gion,  а должна быть параллелизована приблизительно съ Ceratopygeschiefer Норвеriи . 
Въ виду этого откры тi.н , М о б е р rъ тогда же предложилъ,  исходл изъ соображен iй 

практическа.rо характера , главнымъ образомъ въ интересахЪ упрощенi.а легенды при 

составленiи геологи ческихЪ картъ , относить къ кембрiйской системt не 1'Олько Dic

tyonemaschiefer, но также и Ceratopygeschiefer, считая такимъ образомъ за основанiе 

силурi йской системы известняковые слои съ Ceratopy,qe или Ceratopygekalk 1). Съ практи
ческой точки зрi;нi.а предложенiе это и мtло цtл ы й  рлдъ выгодъ, но съ нау ч ной сто 

роны оно никоимъ образомъ не м огло быть оправдано,  такъ какъ при такомъ разгра

ни чен iи системъ граница между н им и  проводилась между двумя фауннетически столь 

тtсно связанными между собою слоя м и ,  какъ Ceгatopygeschiefer и Ceratopygekalk. Въ 

виду сказан наго это предложенiе М о б е р г а  успtха не им·l>ло.  

Впосл·Бдствiи тотъ же М о б е р г ъ  внесъ н1Jсколько иное предложенiе относительно 

проведенi.н границы между об·вими системами . Наблюдая береговые разр1Jзы острова 

Эланда, онъ подм·l>тилъ, что квасцовый сланецъ , вtнчающi йс.а здtсь гори зонтомъ съ 
Dictyonerna, содержитъ вверху такiе же прослои rлауконитоваго сланца, которы е  за

легаютъ въ вышележащихЪ  пластахъ Ceгatopygekalk . Въ виду столь очевидной свлзи 

диктiuнемова 1 ·о сланца съ Ceratopygekalk, оба горизонта слtдуетъ признать неотд·Jши
м ыми дру t·ъ отъ дру га . Наблюденiе это побудило М о б е р га изм1;нить свой прежнiй 

взглядъ на границу между системами, и онъ внесъ дредложен iе считать за начало си
лурiйской системы диктiонемовый слапецъ,  какъ горизонтъ неотд·l>лимый отъ Ceratopy

geschiefeг и Ceratopygekalk 2) . Предл оженiе  это послtднее врем.н прiобрtтаетъ все 

больше и больше сторонниковъ среди скандинавскихЪ геологовъ , главнымъ образомъ 

всл·l>дствiе доказанной М о б е р г о м ъ  т1Jсной связи диктiонемоваго сланца съ сло.нми 

1) D:l s;]ledes, s:lsom j a g  flerestades framlн1llit, paleoпt olo�i ska gruпdcr ej ра пagot satt afgoraпde 
tala for, l1var gгапsеп mellaп uпdersilш· ocl1 kaшbriшn i Sverige ЬО1· Higgas ,  har jag aпsett det bast att vid
h<ll la dеп af' gamшal t � пtаgпа, i viss m�п petrografiska, graпsregleгingeп, eпligt hvilkeп ceratopygekalkeп 
bet1·aktats som uпdersiluгeпs bas, l1elst som llarmcd ar fОг geologeп i faltet еп oversaglig lattпad. 

J. С h г. M o b e r g. От graпseп mcllaп Sveriges U пdersilur och Kambrium. Geol. Forcп. Foгl1. 1890. 
Bd. XII. S. 450. 

2) J. С lн. M o b e t· g. Nya Ьidrag till utredпiпg af fragaп om graпseп mell aп Uпdersilur och Kamb
гium (med llihaпg \. Geol. FOreп. Fol'll . !3 d. Х ХП, S.  523-539. Въ это И статьt М о б е  р r ъ  оредла гаетъ t:лt
дую щую схе му: 

Uпdersiluг 

f Zопе med Ceratopyge (kalk och skiffer) 

J I subzoп шеd J!ryogmptus 

� zопе med Dictyogmptus subzoп med p�ct11ograptus 
flabcll�formts E!Ch\v. f o r-t m a  typica 

{ Zопе шеd .Acerocare ocl1 Peltut·a 

Kaшbrium 
{Oleпiclгegioп \ =  

17* 
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Eulorna-Niobe, а также въ  виду того , что при  этой границt начало сплурiйской си

стемы совпадаетъ съ первымъ по.явленiемъ граптолитовъ, и грающихъ з:tт·Бмъ столь 

важную роль  въ силурiйскихъ отложевi.яхъ.  Но, кромt этихъ доводовъ, въ пользу п о 
сл·Бдн.яго предложевiя М о б е р г а можно было б ы  привести еще сл·Бдующiя соображенiя .  

Rакъ извtстно, в ъ  настоящее время лишь т·Б и;зъ геологическихъ подраздtленiй 

считаютел удачными, котарыл ваходJIТ'Ь себt о правданiе въ перем·Бщенi.яхъ береговой 

линiи , происходившихЪ въ минувшi.я времена. Особенно требованiе это выставллетсл 

по отвошепiю къ границамъ между крупными геологи ческими отдtлами .  За границу 

между ними должны быть по возможности выбираемы такi е моменты , которые харат;,
теризуютс.я трансгрессiями моря. Сопровождалось ли  такой трансгрессiей отложенiе 
диктiонемоваго сланца? Отвtтъ на это даютъ намъ нов<Вй шiл наблюденiл А. М и к в и ц а,  

который ,  съ одной стороны,  уставовилъ съ полною опред·Б.1енностью трапсгрессивный  

характеръ унгулитоваго или , какъ онъ  предлагаетъ называть ,  оболовага песчани ка ,  а 

съ другой стороны,  доказалъ его т·Бсную связь съ диктiовемовымъ сланцемъ . Оказы 

вается , оболавый песчаникъ уже въ самомъ низу содержитъ прос:!Iои сланца, которые 
постепенно  увеличиваются кверху, и, ваконецъ ,  сланецъ смtняетъ собою песчавикъ. Та 

кал послtдовательность въ замtщенiи одного слоя другимъ съ полною очевидностью 

показываетъ намъ, что оба слоя составляютъ одно неотд<Влимое ц·Jмое и должн ы быть 

призваны за одинъ горизонтъ 1) . Что касается залеганiя оболоваго песчаника, то 

тотъ же М и к в и цъ показадъ, что посл·Бднiй располагается у насъ на размытой по
верхности пустого фукаиднаго пе.счаника, заполняя въ немъ  углубленiя и карманы ,  
нерtдко выстланные тонкимъ слоемъ сланца. Размытость ложа, на  которомъ залегаетЪ 

оболово-диктiонемовый горизонтъ, дiагонал ьная слоистость самого оболовага песчаника, 

указывающая на прибрежное его происхожденiе, и,  наконецъ, самое сохрапепiе рако

в и въ,  которыя явллются поломанными и истертыми - все это служитъ неопровержи 
мымЪ доказательствомЪ того , что оболово · д и ктiонемоnый горизонтъ представллетъ оса

докъ ваступавшаго моря.  Такимъ образомъ у насъ въ Россiи отложенiе  слоевъ съ 
Dictyonema и Obolus сопровождалось морской трансгрессiей . Если мы nспо;uнимъ ,  что 
у яасъ нигдt нtтъ сл·Бдовъ ни средняго, ни  верхвяrо отдtловъ кембрiuской систем ы , 

') Dieses jungste Glied ( Dictyonemaschiefer) dег camb1·ischen Schichtent·olge tгitt bei uns zu oberst 
als eine  compacte lVlasse von с .  4 m. Mac!Jtigkeit auf; пасh uпten zu \Vecl1 selt es mit Lageш ciпes l ockereп 
Sandstein es, der stellen\ve ise uпd пameпtlicl1 in dеп hohet·en Lagern vоп l\'lyria deп vоп Oholeпsclшlcп 
erfullt ist. 

А. M i c  k \V i t z . Ueber die Brachiopodcпgattuпg Obolus. S. 23. Дад·�,е таJ tЪ же ч ttтaeJt ·t, : 
De1· eigentliche Oboleпsandsteiп der nacl1 den Untersuchuпgen vоп F. S c l1 m i d t  und mir uпtrеппЬю· 

vom Шctyonemasch iefeг i st. I,etztereг lasst si, ·h пiimlich 111 it sе iпеп charakteristischeп Eiпschlйsseп tast 
durchweg his an die untere Greп ze des ersteгen verfolgeп und Ьild et bliufig iн diiпnereп BHitterп geгaclezu 
seine ausscrste Unterlage , (iЬid. S. 30) .  

Въ доuплнснiс к ъ  нrt блюдевiямъ М и к n И I\ а  могу добавить, · что въ nepx tl lrxъ сло н хъ ун гул нтоnаго 
несчан 1 1 к.а по Ижор·в �· н ·h cюiOJJ Y удnлосt, наiiти Dicf.yonema flabellifot'mis E i c h \v . Находка эта я влJt r гсн 
новым ъ подт11ер;1:дснiемъ в: trл ада М 11 к в н ца о т·l;cпolr с ю t э н  э т н х ъ  обоихъ слое в·h. 
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то самый фактъ трансгрессiи прiобр·'Втаетъ е ще больше знменiл,  такъ какъ п ос.1 ·'Вдпял 

наступила посл·'В п родолжительнаго перiода су ществованiя у насъ суш и .  

Обращаясь к ъ  Скандинавiи , прежде всего приходится отм·'Втить ,  что зд·Бсь обо

лово-диктiонемовый горизонтъ представлепъ въ различн ыхъ вы хода.хъ весьма неодипа 

ково. Такъ, въ  н ·'Вкоторыхъ м·Бстностяхъ онъ представле п1> однимъ только диктiопемо

вымъ сланцемъ ,  который в'l;пчаетъ собою с в иту квасцовыхъ сланцевъ яруса Olenu.s , 
не отличансь отъ нихъ по составу и зак.1ючал даже , подобно имъ,  линзы и прослои 

орстепа 1) . Въ другихъ 111''Встпостяхъ обол о во-диктiонемовы й  горизонтъ п рсдставленъ дик

тiонемовымъ сланцемъ , который подстилается оболовымъ песчани комъ , какъ , напр . ,  в ъ  
въ с ·Бверпой части острова Эланда,  гд·Б , по паблюден iяхъ Г о л ь м а  и А н д с р с с о н а, сразу 

на Oelandicus- Zone и Tessiпi-Zone ,  т . -е .  на слои ,  припаддежащiе среднем у отд·Ь.1 у 

тtемGрiйской систем ы ,  валегаетъ конгломератъ и.ш брекчiл съ Obolus, а надъ нею рас 

полаt'ается Dictyoneшaschiefer 2) .  Как1> видно, зд·.Ьсь мы им·.Ьем ъ условiя , блнзкiя къ 

нашимъ . Наконецъ , есть въ Скандинавi и  мi;стности ,  гдi; разсматриваемый горизоптъ 

представлснъ одпимъ только оболовымъ копгломератомъ безъ ди ктiонемоваго сланц!t . 

Такой случай мы им·'Вемъ въ Далекарлiи, гдi; силурiйскал систе:lfа пачинаетсл слоя ми  

обломочпаго характера съ  Obolus (Oboluskongloшera t и Obolпsgrus1ш1k) , которые зале
гаютъ н а  вы u·kг р и в ш е йся поверхности rрапита 3) . Такимъ образомъ , мы видимъ , что 

всюду, гд·.Ь оболово-дик'l'iонемовый rоризонтъ залегаетъ безъ перерыва на сланцахъ съ 

фауной Olenus,  опъ представленЪ одн имъ только гра птолитовымъ сланцемъ , uапроти въ, 

если между н имъ и подстилающим и его слоя м и  есть перерывъ въ напластованiи ,  то 

онъ слагается уже слоям и  обломочнаrо характера съ Obolus, которые либо сопро

вождаются диктiонемовымъ сланцемъ , либо нi;тъ . Такой см·.Ьшанный хара &теръ обо

лово-диктiонемоваго горизонта свид-Бтельствуетъ о трансrрессiи ,  сопровожд!tвшей его 

отложенiе .  Очевидно, ко времени осажденiл этого горизонта верхнекембрiйское море, 

покрывавшее м логiл области ны н-Бшн.яго Бал·riйскаго моря и Скя.нди навiи , стало раз

двигать свои границы. Сл·.Ьдами этого раздвиганiя морски хъ границъ и я вляются у по

мянутые нами оболоные песчаники и конгломераты, залеrающiе на породахъ разл ич

наrо возрастя.: въ  Далекарлi и - нn гранитахъ, на Эландi;- на слояхъ яруся. с-,., Para

doxides 4) , у насъ въ П рибалтiйскомъ кра·в - на пусто�tъ  фукоидномъ песчаник·!; и, на-

1 )  Онъ эал ега етъ больш�8'  <rастью н епосредственно н адъ з о н о ю  с ъ  Peltш·a и Sphaeтophtalmus 
(аландъ, Остерrот,шндъ, Iсмтлапдъ), р·/-нке надъ 3')НОЮ съ Асетосаrе ( Норв е гiя, Lliонс нъ).  

2) Срав н и  разр·t,зы,  при ноди м ы е  у Г о л ь м а  п А н д е р с с о п а. H o l m. Om (]е vigtigaste resu!tatcн 
frii п en sommaren 1882 utford geologisk-]Jalaeontologisk resa p<t Olaпd. ()fvers. af Kgl. Vet. Akad. F\\rl1 . 
1882. N:. 7 .  

A n d e r s s o n .  Ueber cambrische uпd silurische phosphoгitftihrende Gesteine a u s  Schwedeп Ru!l. o f  
the Geol. Iпst. of Upsala 1895. Vol. П ,  S. 35-4 1 ,  а та кте S.  46. 

3) S. L. T o r п q u i s t. Ofversigt Ofver bergbyggпaden iпom Silj ansomradet i Dalarne .  Sver. Geol. Uпders 
Ser. С. N- 57. 1883. 

4) К.онrло �1 ераты того же возраста встрtчены у О м fi с р г а  и С т а р б е р г а въ Остер r·отлапд \; ;  11 0  
1\I H 'lшiю l ' о л ь  м а ,  О l ш с авшаго rrxъ, :залеганiе и х ъ  указываетъ н а  то, ч т о  средп нерхнекембрiйскаrо моря 
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конецъ , въ Псковской губерн i и - на  размытыхъ слоя хъ синей глины 1) . Bct эти факты,  

указывающiе на  то , что отложенiе обо.'! о во-диктiонемова  ro горю�онта было временемъ 

обширной морской трапсгрес:сi и ,  весьма расш ирившей размtры  бывшага передъ тtмъ 

бассей н а , заставляютъ меня примквуть къ м пtнiю М о б е  р га ,  тtмъ бол'tе ,  что,  какъ 

мы увидим ъ  дал ·];е :  трансгрессiя эта не была только м ·tстнымъ явJенiемъ, но находи

лась  въ связи  съ большими перем ·Б rценiя м и  береговой .1 ив i и  въ Западной Европ·!; и 
Америкt .  

Сл ·Бдуюrцiе по  времени слои съ  Cuatopyge (Ceгatopygeschiefer и Ceratopygekalk) 

или ,  каБ.ъ пхъ теперь назыв;iютъ по предложснiю проф.  Б р ё г г е р а , слои ,  заключающiе 
фауну Euloma- Niol;e, уже ue обладаютъ столь повсем·Бствы:uъ распрострапевiемъ ,  какъ 

оболово- дпктiонем овый горизонтъ . Tartъ : ихъ не им·Бется вовсе у насъ въ Россiи , н·Бтъ 

на островt Борв rольмt ,  кромt того они отсутствуютъ н а  Эландt (м ·Бстами ) ,  въ Остер

готландt , Далекарлiи ,  а также, по всей в·Броятности, въ Iемтландt и Нерике. Отсут

ствiе разсматри ваемыхъ слоевъ въ столь значительномЪ rtа.шчествt выходовъ за

ставляетъ п редположить, что ко времени ихъ отложенiя море значительно сократило 

свои раз� 1tры ,  и м ногiя области , бывшiя во uремя отложенiя оболово-диктiонемоваt·о 

гпризонта подъ водой ,  теперь выступили изъ подъ уровня моря , другiя же обмелtл и .  

д'влы й  рядъ фактовъ подтверждаетЪ это предположенiе.  Tali ъ ,  около Балтiйсrtаго порта 

въ нижней части глауrюнитова t·о песка встрtчаются окатаиные кусочки диктiонемоваrо 

сланца. Очевидно ,  послtднiй послt своего осажденiя ycпt JIЪ выдвинуться изъ подъ 

уровня моря и принять свой современный видъ,  и .�ишь зат·Бмъ былъ снова залитъ 
морrмъ , отложившимъ глауконитовый песокъ. Слtды такого же отступанiя моря обна

ружи ваютЪ разр·Jшы Остерготланда и с·Бверной части острова Эланда , такъ каr�ъ и здtсь 

отчетливо выражевъ трансгресси вный х��:рактеръ Gronsand . Наконецъ , на съуженiе 

границъ морл ил и,  вtрнtе, на происшедшее е го обмел'.f;нiе указываетъ также то обстоя

тел ьство : что вигдt nъ Балтiйско-Скандинавской провинцi и  не пм·Бетсл граптолитовыхъ 

сланцевъ,  эквивалентныхЪ горизопту съ фауной  Euloma - Niobe. Посл·Бднiй горизонтъ 
представлевЪ .шбо известня r<.амъ , либо слапцемъ , р'lцко песчан икомъ, при qемъ очень  

часто осадки эти содержатъ глауконитъ . 
Наступившая затtмъ эпоха отло.женiл Pl1y llograptusschiefer и трилобитоваго t·ори 

зонта съ Megalaspides характеризуется ошrть углубленiемъ моря и раздви rанiгмъ eru 

гравицъ . Первое выразилось въ томъ , что въ тtхъ мtстностяхъ ,  rд'Б отлаrал ись передъ 

этимъ известня ки съ Ceratopygefauna , стали теперь отлагаться сланцы съ rраптолитами ,  

здtсь выдвиrа.ш сь острова и участки cym1 1 ,  постепе н н о  покрывшiеся водой.  С.1 ·1цовательно, м орс 1rая 
трансгрессiя, наступившая Ita вре�I е н и  отло ;Itсвiл  оболоnо-,щктiонемоваr·о горизонта, захватила и <JTY 
м tстность. 

Ср. G. H o l m .  От Vetteгn - och VisingsOformatioп, Bihang till Kgl. Vet. Akad. Handl. Bd. 11. 1885 . 
N! 7. s. 6-9. 

1 )  А. :Кар п и нскiй. О ке!Iбросилурi!Jскпхъ п нtкоторыхъ дp y r r r xъ отложенiяхъ Псrивской rубернiп .  

Гор о .  Жури. 1887. Il, c r·p. 26. 
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второе же- отложенiемъ во многихъ мtстностлхъ, какъ, напр. , у насъ въ Ilриеалтi й
скомъ и Приладожском Ъ  краt, осадковъ трансrрессивнаго характера , а именно , глауко

нитово- песчаной толщи,  верхвял часть которой должна быть причисдена къ горизонту 

съ Megalaspicles 1) . Описываемая трансгрессiл захватила также Нерике, гдt надви
нувmеесл море отложило Shumardiaschiefer , причемъ вводнымъ эпизодомъ къ e ro 

осажденiю явилось здtсь отложенiе известняка съ фосф )ритовыми  сростками ,  нuслщагu 

конгломератоводвый характеръ 2). 

Море , раздвинувшее свои предtлы ко времени отложенiл Phyllograptusschiefer 

вслtдъ за этимъ весьма съузило свои границы. На это указываетъ прежде всего отво

с.ящеесл именно къ этому моменту обособлевiе Скандинаворусской провинцiи, rдt на

чали отлагаться ортоцератитовые и звестняки,  не имtющiе аналоговъ среди отложенiй 

Западной Европы.  Вторымъ указанiемъ на сокращенiе моря или , вtрн·Бе , на ero обме 

лtнiе является почти полное отсутствiе граптолитовыхъ сланцевъ и ,  наоборотъ , развитiе 

известняковъ, представллющихъ изъ себя , какъ это .я старался показать въ предыдущей 
rлавt, отложенiе мелкаго плоскаrо моря .  Наконецъ , т ретьимъ указанiемъ на насту

пившее пос.�t  отложенiл Pl1yllograptusschitf'er обмел·:Внiе скандинаво-русскаго моря слу

жатъ перерывы въ папластованiи среди слоевъ яруса В, явлл ющiесл, какъ .я объ 

этомъ говорилъ выше, слi>дствiемъ кратковремснныхъ поднлтi й и отступанiй въ отдtль

ныхъ част.яхъ бассейна. 

Въ предt.захъ обособившейся Сrtандивава- русской провинцiи условiя не сразу 

установились оди ваковыл во вс·:Вхъ ел частяхъ. Такъ, въ западной ел половин'!; (Нор 

вегiя ,  Шоненъ , Iемтландъ, Вестерrотландъ , Далекарл iя ) продолжалт. еще отлагаться 

Phyllograptusschiefer, между тtмъ какъ въ восточной по.1 о в н н'В пачалъ уже осаждаться 

ортоцtратитовы й  известнлкъ ,  а именно Planilimbatakalk (Остер rотландъ , Эландъ , Россiл) .  

Лишь къ началу отложенiл Limbatakalk условiя во всtхъ частяхъ Сr.андинаво - р усскаго 

морл выравни ваются , такъ тtакъ гоrизонтъ этотъ представленъ всюду ,  даже въ Шоненt 

и Норвегiи ,  и звестняками:  сходным и  по составу и по фаун·в ,  
И такъ, вслtдъ з а  трансrрессiей , отложенiемъ которой явились Phyllograptusschit>ft>r 

и горизонтъ съ JJ!Iegalaspicles , Скандинаворусское море стало отлагать ортоцератитовые 

известняки .  Въ предыдущей главt я старалел поrtазать, что отложенiе этихъ Иi5вестня -
-------------------

1) Ншк н лл н оловива J'лаукопитовоИ толщи, хотл и была выдtлепа нами въ особый горизtштъ в, а ,  
такit;е uрин адле.Ж IIТЪ энохt Phyllograptussc11iefer н JYlcgalaspidcs, Отло;n е вiе э т и х ъ  пrм уоблоиочныхъ 

сло е въ съ Obolus siluricus и Obolus liщ;ula ef'ormis слtдуетъ разсматриватr, Itа къ встуннтелr. н у ю  стадi ю 
с сажденiл . Въ такомъ хол:f> осажденill замt,чаетсn по.шал анал nгiл съ тtмъ n адвн ганiемъ ыорл , t•оторос 

характеризовало собою ОТJ ОЖенiе ,1,и ктiонемоваrо горизонта. Тогда всту 1 1 нтельн ы 11IЪ Э П I I Зодомъ н вилосF. 
от .юже в iе слоевъ съ Obolus Apollinis, тепер ь осажде иiе слоевъ также съ рого выми плеченогими Obolus, 
но н ри в адлежащими уже другимъ в ндамъ. 

2) Срав н и  онисанiе п рофили у А в д е р е е о н а и В н м а н а, 
J, G, A n d e r s s o n, Ueber die eambrischc uнd silurische prosphoritfiil!rende Gesteine aus Schweden, 

S, 47-48. 
С, \У i ш  a n, Еiн ShuшaгdiascJiiefcг bei Lanna iп Neгike. S, 2 - 5. 
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ковъ происходило въ шюскомъ мелкомъ мор'.l� и сопровождалось отступан iлми  и ва

ступавiям и . Въ вачалf> такiл ваступанiл и отступанiл быстро слtдовали другъ за дру

гомъ и имf>ли какъ бы характеръ пульсацiй . Такими  и мен но должны быть призваны 

колебанiя,  сопровождавшiл отложенiл горизонта Ваа.. , вслtдъ за осажден iемъ котораго 
началось постепенное отступанiе моря съ запада на востокъ . Я уже говорилъ о томъ , 

что два верхнiе горизонта ме l'аласписовой толщи составля ютЪ особенность лишь русской 

силурiйсrюй системы и за предf>ла � и  Pucciи вовсе не и звtстны , за искл юченiемъ мо

жетъ быть Норвегiи (и Шонена'?) . Въ Россiи они лучше всего развиты на востокf> Петер 
бургской; г уберн iи . Rhi1zaspidae, орт изины, порамбониты и другiл плеченогiл ,  а таrоке 
цистидеи� стодь богато представленные у насъ, происходятъ большею частью именно 

изъ этихъ двухъ горизовтовъ . По направленiю на заuадъ и тотъ ,  и другой горизонты 

уменьшаютел въ мощности ,  обнаруживая стремленiе выклинитьсл . Что это выклини ванiе 

дtйствительно происходитъ, показываютъ бли.жайшiе къ Россiи выходы нижнесилурiй

скихъ отложенiй въ Скандинавi и ,  а именно разрtзы острова Эланда ,  гдt на Limba
takalk налегаетъ сразу A saphu skalk , соотвf>тствующей уже наше�у д��� (или частью 

даже В," а..) ,  причемъ,  судя по аналогiи съ нашими слоями (см . выше стр . 1 00) ,  налегавiе 

это трансгресси вное. Qqевидпо ,  все время  между отложенiемъ Limbatakalk и Asaphus

kalk Эландъ представлллъ сушу, во вмf>ст-R съ Эландомъ выступили изъ подъ уровня 

моря также и вев остальныл области Скандинавiи ; исключенiе представллли Норвеriл 

и , можетъ быть , Шоненъ , судл по тому что здtсь въ Megalaspiskalk встр ·вчаютсл пред

ставители гру ппы Rhinaspidae и многiя другiл русскiл формы изъ подълруса Д,, ве
извtстные въ другихъ выходахъ Сrшндинавiи .  Итакъ,  море, отступи вшее на востоr•ъ 

вслtдъ за отложенiемъ горизонта В"а.. и выдвинувшее этимъ бо.1ьшой выступъ суши 

на мtстt теперешней Ш вецi и ,  покр ы вало во время отложевiл горизонтовъ Д,�  и B11j' 
лишь нашъ Прибалтi йскiй край и Норвегiю (съ Пlонено�ъ?) , причемъ ,  надо думать , 

сообщенiе между ними уже не было въ прежней мtpt свободно ,  во стtснлдось образо
вавшимел выступомъ суши .  Отступанiе моря, по ваправлевiю къ востоку , вачавшеесл 

сейчасъ же по отложенiи горизонта В11а.. продолжалось безостановочно во все время 

отложенiл горизонтовъ Вп� и В11"(, причемъ, къ концу отложенiл верхнлго И3Ъ нихъ 

сушею сд·влались также Эстдлвдiл и Петербургскал губервiя . 
Сл·Iщующал эпоха дн была напроти въ временемъ ваступанiл моря и его углу

блевiл . Выступъ суши,  образовавшiйсл въ предыдущiл эпохи,  постепенно покрылся 

моремъ , и къ концу эпохи В111 совершен но исчезъ . Зал и ванiе этого выступа суши мо
ремъ у насъ въ Россiи шло съ востока на западъ , въ С кандивавiи же оно распро

странялось отъ Норвегiи на с·Jшеръ и востокъ . Какъ л уже говорилъ выше, въ вачалt 

наступавiе моря шло быстро ,  и породы, слагающiл основавiе подълруса Вш, имtютъ 

1)  На уrлубленiе моря указывае1ъ �rежду 11ро ч юt ъ  п олвленiе въ этоNъ п одъяр усt rраптолитовыхъ 
сланцевъ въ Шоне нt-горизонтъ Fa Т у л л ь б е р г а. 
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лишь  слабо конгломератоБидный характеръ и не могутъ быть разсматриваемы за при
брежныя образованiя , но  къ началу отложенiя горизонта днУ море стало м едленнtе 
занимать оставшiеся е ще участки суши ,  въ результат!; чего ПО.J\У ЧИJIИСЬ настоящiе 
прибрежные конгломераты , лишенные глауконита (песчаникъ Балтiйскаго порта, Stro

phomeпa J eпtzschi-Konglomerat) . 
Къ началу отложенiя эхиносферитоваго известняка. значительные выступы суши среди 

моря и счезли , и условiя во всtхъ частяхъ Скандинаво-русскаго бассейна сдtлались 

приблизительно одинаковым и . Русскiя и Скандинавскiя отложенiя, относящiяся къ этой 
эпохt , обнаруживаютЪ уже полнtйшее сходство между собою, какъ по своей фаунt, 
такъ даже и по составу слагающихъ породъ . Уже одно это указываетъ на углубленiе 
моря , но есть и другiе признаки , его подтверждающiе . Такъ именно въ это время во 
м ногихъ мtстностлхъ Скандинавiи ,  напр. ,  въ Шоненt и Норвегiи ,  вмtсто известняковЪ 

стали отлагатьсл граптолитовые сланцы (Mellersta Graptolitsskiffer) 1) . 

Итакъ, начало силурiйскаго перiода было въ Скандин�:�,во -русской области време 
немъ весьма значительныхЪ колебанiй морского уровня . Вслtдъ за трансгрессiей ,  отло
жившей оболово-диктiонемовый горизонтъ , началось отступанiе и обмелtнiе моря,  во 
врем л котораго отложились слои съ фауной Euloma-Niobe, заТ'.Бмъ снова наступила 

трансгрессiя (вторая по счету) , совпадающая съ отложенiемъ Phyllograptusschiefer и 
горизонта съ Megalaspides . Послt этой второй трансгрессiи Скандинаво-русское море , 
поС'Гепенно отступал , настолько обмелtло , что среди него выдвинулся значительный 
выступъ суши, но затtмъ снова наступила трансгрессiя , меньшаго размtра, чtмъ двt 
предт.тдущiл , и море стало постепенно покрывать этотъ выступъ суши.  Наконецъ, къ 

началу отложенiя эхиносферитоваго .яруса, произошло новое углубленiе моря, можетъ 
быть также сопровождавшееся трансгрессiей . 

Параллельна съ только что разобранными колебанiлми моря происходила и смtна 
фаунъ . Смtна эта наблюдается среди осадковъ какъ граптолитовой , такъ и брахiопо
дово-трилобитовой фацiй . Съ наступленiемъ силурiйскаго перiода въ глинисто-сланце
выхъ отложенiяхъ впервые появляютс.я граптолиты, которые играютъ затБмъ столь 
важную роль въ отложенi.яхъ силурiйской системы , въ отложенiяхъ же известняковой 
фацiи (кстати сказать почти неизвtстной въ кембрiйской системt) появляются новыя 
группы трилобитовъ (азафиды и др.), известкавыя плеченогiя , наутилиды и др. Первыми 
граптолитами могу1'ъ считаться представители родовъ Dictyo,qraptus (Dictyonema), 
Bryograptus и Diclиgraptus , х арактеризующiе такъ называемый диктiонемовый с.11анецъ, 
залеrающiй въ основанiи силурiйской системы.  Вышележащiй Phyllograptusschiefer 

1) На расшир енiе моря къ этом у вре�rени указываетъ также сообщен i е  В и м а н а  о томъ, что въ 
Nordbaltisches GeЬiet азафовые извествлюr отсутствуютЪ и что на Limbatakalk здtсь прлмо валеrаетъ 
Platyuruskalk. 

ер. С. W i m a n. ПеЬы· das SПurgeЬiet des Bottnischen Meeres. Bull. of the Geol. Instit. of Upsala 
vol. I. 1892. S. 72. 

ТРУДЫ rоол. Ком. Нов. СЕР., въш. 20. 18  
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или  Undre Gt·aptolitskiffeг, отдtленный отъ н его щ: юду осадками другихъ фацiй , 
за:ключаетъ уже и н ыл гру п п ы  граптол итоnъ.  Так и мъ образо м ъ ,  фауна ди :ктiонемоваго 

сланца должна быть призвана самостоя тел ьной , буду ч и  no счету п ервою грапто.штовою 
фау н ою руссitо- сканди навсrшго с и лура. Такою же nервою трилобитоnою фауною н nляетсл 
фау н а Euloma- NioЬe, хараr•теризующался nервымъ поя вленiемъ азафидъ, наряду съ 

:которым и  продол жаютЪ еще жить потомки кембрiйскихъ оленидъ .  Фауна эта , неизвtстнал 
у насъ въ Россiи ,  полнЪе всего представлена въ Норве гi и ,  :кромt rш торой о н а  обна·· 

руже н а  въ цtл омъ р я дt мtстностей С:кандинавi и ,  причемъ зхl; с ь  въ бо.1ьшинствt 

вых одовъ нельзя отл ичить горизонтовъ , уста новленн ыхЪ Б р ё г г е р о м ъ , всл·.Бдствiе чего 
слои эти именуются обыкновенн о  Ceratopygekalk. Въ тtхъ же р·.Бдкихъ сл у чаяхъ , гд·в 
кроi\r·.Б Ceгatopygekalk м ожетъ быть уста н о uл енъ еще Ceratopygeschiefe 1· ,  какъ , нап р . ,  

на о .  Эландt , этотъ послtднi й  слой стои 'l'Ъ в ъ  т·.Бсной связи  с ъ  Dictyoпeшaschiefer , 

составляя его непосредствеп ное продолженiе .  Если первая тридобитовал фау на поя вля ется 
не въ самомъ основан i и  с илурiйс r•о й системы,  а п·.Бскол ько в ы ш е ,  то п р и ч и ною этоt·о 

н адо считать то , что мы не зваеыъ трилобитовой фацi и ,  одновременвой диктiонемовому 
сланцу , о бола в ы й  ж е  песчаникъ л r r ш е н ъ  тр и лобитовъ . Лишь посд·.Б тоr·о ,  какъ всл·.Бдъ 

за отложенiемъ ди ктiонемоваго сланца началось обмел ·.Бнiе морл, въ пемъ стал и отла
гаться известняки и дру гiе осадки,  заr,л.ючающiе первую тр ил.обитову ю фауну.  

Вторая граптолитовая и вторая трилобитовая фауна о пять поя вляются вм·.Бст·.Б ,  и 

опять и хъ поя вленiе совпадаетъ съ у глу бленiемъ моря и его  трансгрессiей . Второй три
лобитовой фау ной я считаю фау ну Megalaspi(.les, которал, :какъ показыrза.ютъ изслtдо
вавiл В и м а н а  1), а также мои наблюденiя , настО.'!Ь КО тkно свя3ана съ фауной выше
.1ежащаго :м еrаласписоваго известня ка, что должна считатьсл ел первичной стадiе й ,  а 

фауны д/J.. , В��� и Д/( дальвt й ш и м и  ел видоизм·.Бненiями .  Н'в&оторыл отличiя и ха

ра:кте р в ы я  особенности фау н ы  Megalaspides или горизонта Д� отъ фау н ы  вышележа
щихъ слоевъ мегаласписоrзаго п л и тня ка. обы1сняются тtм ъ ,  что отложенiл , ее содер
жащi я ,  оrаждали сь вблизи берега въ м ел комъ мор·.Б ,  куда дост и 1·ал ъ обломочны й  м ате
рiалъ съ :матер и ка , тогда какъ посл·.Бдующiя фау н ы заключены уже въ ч и сто мъ известко
вомЪ осадкt. Третьей тридобитовой фауной дол ;кн а  считаться фауна азафоваго известня ка, 
отличiя :которой отъ предъиду щей мегаласп и со вой фауны разобран ы мною выше.  Полвленiе 
ел опять таки совпадаетъ съ уrлубленiемъ и надnиганiемъ моря . 

Но вернемел ко второй гра птол итовой фаувt.  Этимъ именемъ ,  какъ л толыи что 
говорилъ , можно назвать фауну Uвdre Graptolitskiffer или Plчllogгaptusskiffer. Ха
рактер н ы м и  п редс1·ави телями ел я вля ются разли ч н ы е  виды Pl�yllograptus, Tetragraptus 

и IJidymograptus. Кром·.Б только что упомлнутаго сланца, формы , п р и надлежащiл къ этой 
второй граптолитовой фаун t ,  встр·вчаются е ще въ сланц·.Б Fa Шонена 2) 1  залегаю-

1 )  С. \У i ш а  п.  Еiп Shuшaгdiasci1iefe1· bei Lаппа iп N erike. 1 905. 
") Ср. S.  А.  T u l l  Ь е гg .  Ueber die Schicllteнfolge des Siluгs iп  Sсlюпен, пebst еiнеш Vergleicl1e шit 

aнrlereп p;leiclшlteгigeп Bilduпgen. Z. d. d. G. G. Bd. XXXV, 1883, S. 244. 
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щемъ непосредственно падъ банкам и азафоваго известня ка и подъ Mellersta Gr·apto

litski ffe r ,  т . -е .  въ слояхъ , соотвtтствующихъ прибли зител ьно  нашем у горизонту днУ 

(и л и  Вш�). Въ свою очередь и слои ортоцератитоваго и звестняка содержатъ споради 

чески граптолитовъ, причемъ формы,  встрtченныя въ азафовомъ известня к·Б , слtдова 

тельно, вм·Бстt съ третьей трllлобитовой фауной , принад.н� жатъ тtмъ же нидамъ ,  что 

и фор мы изъ Undre Graptol itskiffer 1) . Таr�имъ образо�I Ъ ,  приходится п р п знать , что 

вторая граптоли томл фау н а ,  поя вля ю ща.нся вм·Бст ·h съ второй тридобитовой фау но й ,  

остается пепзм·Бнной въ то время , :ка�>,ъ вторая тридобитовал фау н а претер пt ваетъ 

иsмtненiе , смtнялсь фауной азафоваго известняка, названпой  нами третьей фаун ой . 
Это расхожде вiе въ см·Б н·t фаунъ гра птол итовой и трилоби то вой , объясняется , по всей 

вtроятности ,  тl>мъ, что отступаn iл и наступанiя моря въ теченiе эпохи В разыгр ы ва

л ись въ мелководной области моря , отлагавшей из вестняковые осадки ,  тогда ка:къ граи

толиты принадлежатъ сравнительно глубо:ководнымъ отложенiя мъ 

Разъ мы заняли сь вопросомъ о параллельности такихъ двухъ явленiй ,  :какъ смtна 

фаунъ и наступанi.н моря , то нел ьзя обойти мол чанiемъ тотъ фа:ктъ , что пол вленiе 

новой, по счету уже четвертой , фау ны эх и носфери товаго и звестняка тн.кже со в падаетъ 

съ у гл у бле н iемъ моря и расш и рен iемъ его границъ (см . выше, стр .  1 3  7 ) .  Одновре 

менно со смtной тр и лобитовой фауны наступлен iе эпохи О1 ознаме повалось пошзле
нiем ъ новой граптол итовой фауны,  а и менно фаун ы  Mel l e rsta Gгaptolitskiffer, само 

стоятельный хара�>,теръ :которой от�rtчаетс.н вс·Бми скандинавским и и зсл<Вдовател л ми .  

Нтак:ь , съ основан iя с и л у r i П сr�ой си стемы до я руса О1 вкл ючительно въ осадкахъ 

Россi и и С :кандинавiи можно отл и чить 4 посл·l>довательнын фаун ы среди отложенiй 

брахiоподово-трилобитовой фацiи и 3 фауны въ граптол итовu-сланцевой фацiи . Поя вленiе 

:каждой и зъ этихъ фн.унъ сопровождалось, :ка it'ь мы видtли, углубленiе мъ моря и раз

двиганiемъ его гран и цъ .  

Разъ существуетъ такое строгое соотв·I>тствiе между смtною фаунъ и колебанiями 
моря , то естественно возви1шетъ вопросъ , каково же было отношенiе Скандинаво

русска го бассейна къ окружающимЪ .\Юрямъ и водоемамъ, оставалось ли оно постоян

нымЪ или же подвергалось и змtненiЯ :I'I Ъ ,  и не находится ли указанная смtна фаунъ 

въ с вязи съ этими и змtн енiн м и .  Уже а priori такую связь слtдуетъ предполагать . 

ДМ ствительно , есл и зональныл и з м t ненi.н фауны (появ .'!е нiе новыхъ м у тацiй) еще 

могутъ быть объяснены влiлнiемъ постепеннаго изм·I;ненiя условiй , то причи ну одн о

времен н ой смtны всtхъ видовъ новыми и появленiя многих ъ новыхъ группъ взамtнъ 

1 )  Г о л ь м ъ  IЮКаэалъ, что формы, встvtч е н нын ВЪ Undre grii алавда. стодь бд 1 1 i:!КИ КЪ форма�JЪ И 3 'h  
Phyllograptusschiefel' ДалеJtарлiп, описавныю, Т о р н к в и с т о м ъ, что должн ы  быть съ ншш отожествлены, 
или, въ краИ немъ случа·в.  призван ы  за весьыа близкiя къ н и м ъ  развовидвоL�ПI. Ср. H o l m. Om Didymogl'ap
tus, Tetr·agraptus och Pl1y llograptus. Sver. Geol. Unders, Ser. С. J'f 150, 1895. Л думаю, что то ;к е самое 
окажется И СЪ rpaПTO.lii!TaM I!1 КОТОрЫе 6ЫЛ11 найдены ВЪ бОЛЬII!ОМЪ КОЛИ'Iествt ИНЖ. Г е б а у е р О М Ъ  ВЪ 
нижвемъ чечевиЧНОiii Ъ слоt около Нарвы 11 uереданы дл11 обработкн Г. Г о л ь м у. 

1 8* 
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исчезающихъ прежнихъ слtдуетъ искать въ тtхъ колебанiяхъ и перемtнахъ , которыя 

претерпtвалъ морской бассейвъ, населенный изучаемыми организмами .  Перемtны эти 

могли  заключаться либо въ съуженiи и сокращенiи  бассейна, вслtдствiи которыхъ 

сокращалось или даже вовсе прерывалось его соединевiе съ сосtдними участками 
мора или  даже сосtдними  водоемами, либо наоборотъ въ его раздвиганiи, благодаря 

чему наступало или расш ирялось его сообщен iе съ сосtдвимъ водоемомъ . И въ томъ , 
и въ другомъ случа·Б перемtны эти неминуемо должны были отразиться на составt 

фауны , такъ какъ въ первомъ случаt прекращались обмtнъ съ обитателями сосtдвихъ 

водоемовъ и воздtйствiе ихъ на фауну нашего бассейна,  во второмъ же случаt, 

благодаря уст�tновившемуся или расширившемуел соедивенiю съ сосtднимъ моремъ , 

наступало проникавiе въ бассейнъ многихъ до того времени неизвtстныхъ формъ , 

выт·Бсненiе ими прежде жившихъ и усиленвал выработ rtа новыхъ типовъ, лучше при

с пособленныхъ къ измtнившимся условiямъ существованiл . Разрtшевiе поставленнаго 

нами вопроса можетъ быть получено лишь путемъ детальнаго сличевiя и сраввенiя 

нашей нижне-силурiйской фауны по ярусамъ съ фауною соотвtтствующи хъ от.10жевiй 

другихъ странъ. Такой работы никtмъ произведено еще не было, но многое въ этомъ 

отношенiи сд·Блаво въ разное время Т у л л ь б е р г о м ъ, Т о р в к в и с т о м ъ  и Б р ё г г е р о м ъ  

и въ послtдвiе годы Ф р е х о м ъ . Выводами ихъ л и воспользуюсь д;ш разрtшенiя 

поставленнаго мною вопроса. 
Возьмемъ сначала три послtдовательвыл фауны граптолитовыхъ сланцевъ. Оказы

вается, каждая изъ нихъ имtетъ обширное распространенiе за предtлами Скандинавiи . 

Такъ, первал изъ вихъ-фауна диктiовемоваго сланца встр·Бчена кромt Скандинавiи 

также въ Англiи ,  Бельгiи (Спа) и Канадt. Еще бод•шимъ распространевiемъ обладаетъ 
фауна Phyllogгaptusschiefer, открытая въ А вглiи ,  Бельгi и ,  Кавадt, Арканзасt ,  а также 

въ штатt Ви кторiя въ Австралiи .  Что касается третьей граптодитовой фауны, то и 

она широко распространена за границами Сканди навiи, по крайней мtpt вижвiе ея 

горизонты съ Didyn�ogгaptus geminus и Didymograptus Murchisoni м огут'n быть про

слtжевы въ тtхъ же мtстностяхъ,  гдt встрtчена фауна Phyllograptusschiefer, и кромt 

того въ Чехiи и Португалiи.  При этомъ нужно аамtтить, что во вс·!Jхъ мtстностяхъ, 
гдt развиты граптолитовые сланцы, въ нихъ встрtчаются тt же или весьма близкiе 

виды и притомъ въ той же послtдовательности . ФаRты эти съ полною очевидностью 
указываютъ намъ на то, что море, покрывавшее въ нижвееилурiйскую эпоху Сканди
навiю и Россiю, если не непрерывно, то , по крайней м ·Бр ·.В,  вре�1енами ,  находилось въ 

сообщевiи съ другими морями того времени, особенно съ Сtверо-Атлавтическимъ 
моремъ, покрывавшимъ Великобританскiе острова и доходившимъ до Канады. 

Подобно нижнесилурiйскимъ граптолитовымъ сланцамъ верхвiе слои кембрiйской 

системы, развитые въ Скандивавiи ,  Англiи и по меточному побережью Сtверной 

Америки, таr�же обнаруживаютЪ между собою сходство. Во всtхъ этихъ трехъ 
област.яхъ отложенiя яруса Olenus заключаютъ т-Б же виды трилобитовъ , и въ нихъ 
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можетъ быть про ведена полная параллелизацiя по горизоптамъ.  Напроти въ, со вершен но 

другой характеръ нослтъ верхнекембрiйсrtiя отложенiя ОБперной Америки къ западу 
отъ А ппалачскихъ цtпе й .  Слагаясь глав ны мъ образомъ песчани ка м и (Потсдамскiй пес

чан и къ) , которы е  залегаютъ почти всюду трансгресси вно , указывал этимъ на происхо

дившее здtсь въ верхнекембрiйскую эпоху раздви ган iе морскихъ границъ , рtже известня
ками , отложенiя эти стоятъ настолько далеко по своей фаунt отъ отложенiй восточнаго 
побережья Амер ики , близкихъ, какъ м ы  видtли , къ европейски мъ, что всt изслtдова

тели единогласно при н и м аютъ въ верхнекембрiйскую эпоху обt эти области раздtлен

п ы м и .  Трансrресс iя ,  отложи вшая у насъ въ Россiи и Скандинавiи обо.юво-диктiонемовый 
горизонтъ, была,  rшкъ это показалъ Ф р е х ъ , я вленiемъ , которое имtло мtсто не только 
у насъ , н о  также въ А нrлiи , Бельriи и Новомъ Браун швейгt . Повидимому , она шла 

съ запада , такъ какъ на край немъ западt въ Новомъ Браунш вейrt (Акадiя ) , по 
паблюде нiя мъ М э т т ь ю , Dictyonema встрtчается уже въ горизонтЪ съ Peltura и 

Splиaoplttalmus .  Вотъ эта- то трансгрессiя ,  разыгравшалея ко времени отложенiя 
слоевъ съ Dictyonema во все м ъ  с·Iшероатлантическомъ бассей нt и распространившалея 

до н ашего Прибалтiйскаго края , сопровождалась ,  какъ м ы видtли , появленiемъ въ 

Скандинавiи совершенно новой фауны Euloшa-Ni obe, которую мы назвали выше 

первою тридобитовою фауною.  Та же въ общихъ чертахъ фауна съ незначительными 

r;,олебанiями въ составt , п о изслtдованiю проф. Б р ё r r е р а, можетъ быть  прослtжена 

въ цtломъ рядt м·встностей Западной Е вропы , а именпо въ IПайнтонскихъ глинахъ 

Illропшейра, въ тремадокскихъ слояхъ Сtвернаго и Южнаго Уэл ьса, въ слояхъ 

St .  Chiпian на югt Францiи (Лангедокъ) , rдt она была открыта и изу чена Б е р ж е

р о н о м  ъ ,  а также близъ Гофа въ Баварiи въ такъ называемыхъ Leimitz· schiefeг.  

Словомъ, въ пред·Блахъ Е вроп ейскаго :континента " она не  встрtчается восточ нtе 

ли н i и ,  проведеннuй отъ С ·Бвера Швецiи черезъ островъ Эландъ и Гофъ въ Бава

р iи  па  S t .  Chiniaп въ Лангедок·Б � 1) .  Уже одно такое распространенiе этой фауны 

указываетъ на ея западное происхожденiе . Еще болtе въ этомъ убtждаетъ насъ ел 
сходство,  отмtченное Б р ё r г е р о м ъ  еще въ 1 8 8 6  году 2) съ отложенiями  Сtверной Аме

р ики , rtакъ къ востоку , такъ и :къ западу отъ Апп алачской возвышенности , а именно 

съ слоями  N таrtъ назы ваемой Quebec gгoup Нью· Фаундлэнда и восточной Rанады, съ 
верх н ими частями  Потсдамскихъ слоевъ , а также съ такъ называемы мЪ Pogoпip  kalk 

Невады и Ютаха. Во время отложенiл всtхъ эти хъ слоевъ, столь бливкихъ между собою 

11 сходныхъ съ сканди навскимЪ Ceгatopygekal k ,  уже , очевидно, болtе не существовало 

баррьера, отдtля вшаго въ верхнекембрiйскую эпоху восточ ное побережье Сtверной 

1) vV. С. B r o g g ю-. Ueber die Veeb1·eitung de1· Euloшa-Niobe Fauna (d er Ceratopygekalkfauna) in 
Еш·ора [Sep. Abdr.  aus: Nyt Magazin for Natшvicl enskabeшa. В. XXXV, S .. 164 - 240] . Christiaнia, 1896. 
s. 69. 

2) W. С.  B г o g g e r. Ош alderen af Olenelluszoнen i NordaшE'rika. Geol. Foreн. Forh. Bd. VIII. 1886, 
s. 2 1 1-213. 



1 4 2 В.  Л A M A II C I:t l li . 

А ;\l е р и к и  отъ Центра.1ьн ы хъ п За падны хъ Штато въ . У п п •IТОiКенiе этого баррьера r r  
в ы з в ало см ·Бmенiе  фау нъ,  результатомъ котораго бы .1о  вы м и ря. п i е  олепидъ и д р у г и х ъ  

кем брiйскихъ т и повъ и полвленiе н о в ы х ъ  гру п пъ и р одовъ , дото.т!; п е и звtстны х ъ .  

Д·Б й ствите.1ьно,  есл и м ы  о брати мен кr. саста в у  фя.у п ы  Enloma- Niobe, то м ы  увиди м ъ ,  

что  п ал вл п ю щiлсл въ н е й  первыл A setpl�iclae , Clu+гuridae , An�pycidae и друг iл  гру п п r.J 

трилоб и товъ юr 1нотъ , ка къ это показалъ Ф р е х ъ , своихъ п р едковъ часть ю  въ ве р х  н(; · 

и сред п екем б р i й с к и хъ (Dic elloceplшlus  Faпna) , част ь ю  даже въ п п ж некембрiйск и х ъ  

(Olt'nel lпs Faпna) и з вестнл кахъ Зап ад н ы х ъ  Штатовъ . 

Так и м ъ  обря.зо�rъ I<: нloш:-t-Niobe Fаппа, по н вл я ю щансн ВЪ с�апд и на вi l l СЪ п е р в о ю  

cш y p i n c кo i'i  транс rрессiей, западна го п р о п схожде п i л .  Н а и бо,1·Бе оби льно о н а  п редста

вл е на uъ Ск ап д п п а вi и ,  особе н н о  въ Н о р вегiи,  къ отложевiямъ которой п а и бол·l;е п р и · 

б.1 И жаютсл слои St .  Cl1iпiaп uъ Лап гедо ri:t ,  сложен н ы е  так ж е  и з не ст п я к а �r и ,  то гда Iшкъ 
отл о ж е н i л  А н глi и ,  сл аrающiя сл гли нам и и песча н и ка м и ,  отличаютел н ·Бс ко.1ько п о  со 

ставу,  закл ю ч ая въ себ·Б в t которые роды, отсутству ю щiе  въ Сканди павi н (A sapltel!us ,  

Angelina , Liclшpyge) ,  и н е  и м ·Бя , въ свою о чередь , мноrихъ Ска щ и н авсrш хъ т и п о нъ 

( Orometopus , 11·iмtltrus , Hmpicles, Nileus) . Любо n ытно отм·l>тить , что вс·.Б эти р оды,  

отсутст в у ю щiе  нъ А н r.1i н ,  н о  в с r р·.Бча ю щiесл въ Скандп павi и ,  изв·Бстн ы  так ж е  въ от.ю

жепi л х ъ  Сtвер в о й А м ер и к и . Боль шал близость сканд и н авск и х ъ  отложе п i й  къ сtверо

алrерп ка п с к и м ъ , ч ·.Б м ъ  къ а н rл iйскимъ,  зам ·Бчаетсл не тол ько въ отложенiяхъ,  соде р ж а 

щ и хъ п е р в у ю  фау н у  Епlоша-�iоЬе,  во п роя вляется в ъ  еще бпльm е й  сте п е н и  в ъ  на

mемъ ортоцератито вомъ и звест п л к·Б , фа у н а  котораго по свое:uу родовом у составу таюБе 

скор·Б е  п р и бл и жается къ :нt е р и капски мъ отложе н i л м ъ ,  чtмъ &ъ аm·J i й с к. и мъ .  Кака я 
до.1 н въ этой бли зости фау пъ дол ж н а  быть п р и п исана сходн ы м ъ  фэ цiа.1ьн ымъ JС.IО 
в i я мъ (п у пасъ , и въ А м е р п к.·t; от.10 ж е н i л  с.1ага ютсл из вестня кя.�ш ) ,  и какал -топо 

граф и ческому общенiю фау п1-,  дпджны вы я с н ить дa.Iыi ·Бii m i л  изс.тtца 1 ;апiл . В о  вснкомъ 

сч ча·.Б , что касается Eпloma-Niobe Fап н а ,  то н уж н о  призпать, ч то во время ел су ще

ствованiл нашъ Скандинавскiй басс е й в ъ  с вобощо сообщалея съ м оремъ,  покрыва в ш r1 м ъ  

Вел икобр и та п скiе острова и Западну ю  Е в ро п у ,  а также и м·.Блъ о с о б о е  и л и  въ связu  

съ у помян утымЪ сооб ще н iе съ С Б веро- Амери капскимъ бассейвомъ.  

За отл о ж е н iемъ слоевъ съ Eulomя.- Niobe Fauna послtдо вала въ С канд и н аво

русской  об.1 а.ст н но вая тра п с rрессiн ,  отл о ж и вшал Ph_y l logгaptшscЬiefel' 1 1  гор изо нтъ съ 

Megalaspides . Море с н о ва покрыло м uогiл м ·Бстности (межд у п р о ч и мъ вашъ П р в ба.J 

тiйс к i й  к р а й ) ,  в ы д в п н у вmiясл б ы л о  передъ этимъ и зъ пщъ �юрского у р о в п л .  Вм·Бстh 

съ тtмъ сооб щепiе с r ш нди наворусск.аго бассей на съ сос·fJдв 1 нi и  моря м и  къ этому моменту 

также надо п р извать рас ш и ри в ш и мсл , так.ъ какъ гра нталитовые сланцы, отложи вшiесл 

въ это вpe)I JI  въ Скап ди п авi и , обна ружи ваютЪ полпtй шее сх одство по с воей фаув·fJ 

съ с.шн цам и А н глi и ,  Белгiи , Ка нады, А рканзаса и даже В и ктор i и  въ Австралiи .  

Однако,  у rдубленiе с кавди паворусскаrо м ор.н и расши ренiе его rра н и цъ было, какъ 

мы видtл и выше , весьма н е D р одолжительво ,  такъ какъ сейчасъ же зат·l>мъ в ача.1 и  
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отлагаться мега.1ас п исов ы е  известня к и ,  осажде п i с  Rотор ы х ъ  сопро вождалось отсту павiемъ 

м о р н  на востокъ (эпоха B,J Повид и м ом у ,  одноврем е н но съ этимъ отсту п а нiемъ 

п р о и зошло и разо б щепiе н а ш е го сканди навор усс к а rо бассе й н а  отъ водъ , покр ы вавш ихъ 

Вел и кобритапiю и до этого врем ен и ,  по всвмъ признакамъ свободно съ н и м ъ  соеди 

н я в m и х сл .  На так()С разобщенiе бассей повъ указы ваетъ рtзrие обособл енiс  ф а у н ы  

о ртоцератито ваго и з nест н я ка отъ ф а у н ы  соотвtтству юrц и хъ отл оженiй Англ i и  (Aгenig) . 

Не и зм 'в н п л и сь отпошенiя н а ш е го Сканди наворусскаrо бассей на и в ъ  сл ·Бдую щ у ю  

э поху с у щестnо ванiя  третьей фау н ы  азафоn: н о ,  и з вест н я ка ,  кото рая представл яетъ изъ 

себя п о  свое м у  составу н е посредственное  развитiе и п родолженiе  nто рой м е галя.сп и совой 

ф а у н ы .  Д·Ьй ствител ь н о ,  какъ вторая м егалас п исо вая фау на ,  такъ и третья  фаун а  азафоваго 

и з ве стн я к а  н астолько рtзко отл и ч аются отъ ф а у н ы  анrлiйскихъ отл о ж е н i й ,  что объя с н ить 

это разл и чiе одною раз н и цей фацiй вес ь м а  трудно . Наибол'l;е хара ктер н ы е  для эти хъ 

д в у х ъ  фау п ъ  трил о б и ты ,  какъ 1Jfegc�laspic7es , Megalaspis , Гtyrlщpyge s . stг. , Asapl�us s . st1· . .  
PteY:I)gometopus, C.tf1'tometopus ,  Metopias и др . . а такн; е  ц и стиде и ,  хететиды и м ногi.н  

п л е че н о ri л ,  какъ , н а пр . ,  01-tlzisina , Poтa mbonites , Plectella, Lycophoria и др . совер 

шенно н е и звtст п ы  въ А п глiи . На это раздtленiе бассей новъ Сканди наворусс каго и 

А н гл i йс каго въ э п о х у  отл ожепiл ортоцератитоваго известнюtа ука.залъ уже Ф р е х  ъ ,  и 

л в пол н'l; къ н е �1у въ этомъ с л у ч аt присоеди н н ю с ь .  За мо ментъ раздtленiя л сч итаю 

nрем я непосредстве н н о  послt тра нсгрессiи ,  сопровождавшей отложснiе Pllyllogгa ptнs

scl1iefer и слоевъ съ Megala.spides, т . - е . , п о  м о е м у  м н ·Бнi ю ,  онъ совпадаетъ со смtною 

п ерnой фау н ы  Eu1oma NiоЬе -второй мегал асп и совой фау ной . Что касается положенiя 

и гра н и цъ ,  которыя занимали въ э п о х у  с у ществованiя этихъ д вухъ фаунъ нашъ 

Сканди наnорусс кi й бассейнъ , то  онъ не  о гран и ч и валел у насъ въ Россiи только При 

балтiйсrt и м ъ  н П р и л адожскимЪ краем ъ ,  но протя гивался довол ьно далеко на югъ и 
востокъ , какъ это показы ваютъ н а м ъ  отдtл ь п ы е  вы х оды ортоцерати товыхъ извест н я ковЪ 

и ихъ э к в и валентовЪ въ губер п i я х ъ  Пско вской,  Тверской,  М и нской и Rtл е ц ко й ,  а 

также м о жетъ быть въ бассей н·t верх ней Печоры п о  У н ьt и Илыqу.  П рост и ралось л и  
оно дал'l;е па востокъ , каrtъ это дум аетъ Ф р е х ъ , сказать п ока съ опред·!>лен ностью 

тр удно , такъ &акъ ближай шiе  затtмъ выходы в и ж пл rо силура въ Юrорскомъ шарt, 

изу ч е н н ые Ч е р о м ъ  (Кiаег) , соотв·tтствуюrъ п о  возрасту скор·Бе Chasmopskalk, а выходы 

е го въ С и б и р и - п о  Ленt у Rри вол у ц каго сл и шкомъ е ще недостато ч н о  и звtст н ы ,  чтобы 

и хъ м о ж н о  б ыло со поставллть съ п а шим:ъ лр усомъ В. То же сам о е  сл tдуетъ с казать 

о выхода х ъ  п ижнесилурiйск и х ъ  отложс п i й  въ н ро в и н цiи  Кiан гъ-су въ Rи таt (Лу н ь-шан ь) . 

Что касается американскихЪ отложе нiй,  то здtсL я русу В соотв'Бтствуетъ такъ назы 

ваем ы й  Chazyka1k , обладя. ющiй довольно обширнымъ распростране нiемъ и по составу 

своей фау н ы  до вольно бл изко стоящiй къ нашему ортоцератитовому известня к у .  Эта 

бл и зость фаувъ и побудила Ф р е х. а  считать вашъ Скандинаворусскiй бассейнъ сообщав

ш и мен съ G-Бверо- А м ери капски м ъ  съ одной сторо н ы  черезъ Гренландiю (гдt около 



1 4 -t В .  Л А М А Н С К I Й . 

Баррова пролива и мtетсл указанiе на  нахожденiе нижня го силура) ,  съ другой стороны 

черезъ Сибирь и Тихiй Океанъ.  
Колебанiя моря въ эпох у отложенiл ортоцератитоваго известняка (въ теченi и  

яруса В) ,  в ачавшiлсл съ  его отступанiл на  востокъ , которое, какъ мы вид-Ели, сопро
вождалось разобщен iемъ Скандинаворусскаго бассейна отъ Англiйскаго , стоялп , повиди
мому ,  въ свя зи съ гораобразовательным и  процессами  въ области нын-Бшнлго централь

наго Сканди навскаго кряжа .  Начавшеесн еще въ докембрiйскую эпоху формированiе 

посл-Бднлго продолжалось , какъ мы знаемъ , и въ начал·!; силурiйскаго перiода . Наблю
денiлми  Х ё г б о м а  и В и м а н а  въ Iемтланд·!J установлено ,  что среди нижнесилурiuскихъ 
отложенiй этой провинцi и зам·!Jчается по м-Ер·!; удаленiл къ западу см·!Jна известюшовъ 
кварцитами ,  а еще дал·l;е вулканическими туфами 1) .  У же одна такал см·!; на указываетъ 
на близость побережья , дававшага обломочный матерiалъ для осажденiл. Но еще бол-Ее 

уб·l;дительными я вляютел наблюденiя того же В и м а н а  въ окрестностлхъ озера Локне 
въ Iемтланд·l;, доказавшiя , что развитый зд-Есь конгломератъ, изв-Естный подъ назва

нiемъ " Loftarsten " ,  представляетЪ прибрежную фацiю ортоцератитоваго известняка. 
Такъ какъ кембрiйскiл отложе я i л  представлены зд·!Jсь осадками нормальнаго типа , то 

полвленiе этого rtон г.юмерата В и м а н ъ  ставитъ въ связь съ перемtщенiлми береговой 
линiи, наступившими , какъ отраженiе горообразующихъ процессовъ, въ центра.1ьномъ 

СкандинавскомЪ кряж-Б 2) . Изучавшiй строенiе центральной Скандинавiи: Т о р н е б о м ъ  
также приходитъ къ выводу, что въ нача.1-Б силурiйскаго перiода на м'l;ст-Б тепереш 

нихъ кряжа и фьельдовъ выдвигал ись острова и значительные участки суши и про
исходили вудканическiл изверженш, продукты которыхъ, изливавшiесл и отлагавшiесн 

въ мор-Б , а еще бол-Ее вулкани ческiе газы были причиною того, что въ этой части 
моря не жило организмовъ, всл·!Jдствiе чего столь б-Едны ископаемыми  остатками вс-Е 
отложенiя такъ называемой " западной фацiи " .  Итакъ , наблюдев i л  какъ въ Iемтланд-Б, 
такъ и въ южной части центральвой Скавдивавiи между Дронтгей мскимъ фiордомъ 
и озерами  Сторъ и Мьёзенъ,  единогласно свид-Бтельствуютъ о томъ , что въ н ижне-

1 )  А. С. Н о g Ь о ш. Geoloчisk beslп·ifпing Ofver Jemtlands !ан. Sve1·. Geol.  Uпdeгs. Ser. С. ·'" 140. 
С. vV i m a  в .  Kaшbгisch·siluгische Faciesbilduпgeu iп J cmtlaпd. Bull.  of. the Geol. Iпst .. of Upsala. 

Vo!. III. 1896. S.  269-30-!. Taf. V -VII. 
') W аhгепd der ganzen kamb1·izcheп Zeit fa п d  die Absetzuпg der sonst iп de1· Gegeпd, z.  В. bei 

Bгunflo, ge\vblmlichen Sedimente statt. Viellei cllt daueгteп diese norm a!Pп Verhaltпisse посh zш Bilduпgs
zeit des uпte1·en Gгaptoliteпsc!Jiefers f'oгt. Dапп шuss eine Niveauveriiпde1·uпg eiпgetгeten sein, de1·zufolge 
die alt e Insolations - оdег Veг\vitteгungsbгeccie des GrundgeЬirgsgгaпites dег Abrasion ausgesetzt uпd zu 
diese1· gапzеп Sю·ie dег oben geschilderten Triimmergesteiпe umgelagert wогdеп ist. 

С. W i т а n.  Еiпе uпteгsilurische Litoгalf'acies bei J_,ocknesjon iп J emtlaпd. Bull. of. the Geol. · Inst. 
of Upsala.  Vol. [V. 1899. S. 149: тамъ же дал tе  онъ говорит � :  Da man weiss, class die Skaвdinavische 
GeЬirgsket teпЬilduпg bereits zuг Zeit der Absetzuпg dieseг unseгer Triimmeгgesteine angef"angeп hatte, 
uiirfte die Niveauvю·aпdeгuпg hie1· шoglicheпveise шit derselben iп Zusaшшeпhaпg zu bringen seiп; die 
Hebung die beispiels\veise dеп Вlauquaгz der Oviksfjalle 4 Meilen westlich d avon l1eпorгief, eгstreckte sich 
demnach Ьis hierher, wobei j edoch auf dem daz\vischeпliegenden GeЬiete, das а pгio1·i tiefeг lag, Flachsee
Ьildungen wie Ortocerenkalk und Tl10пschiefer sich fo1·t\vahreпd absetzten. IЬid. S. 149. 
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силурiйскую эпоху здtсь проходила Ц'hпь острововъ , можетъ быть, ву�шан ическаrо 

происхожденiя , и лежала область ,  гдt происходили вулканическiя извержепiя 1) . Я думаю, 

что эта цtпь острововъ и эти изверженiя , относя щiясл къ начаду силурiйскаго перiода , 
и были причиною рttзобщенiн  нашего Скандинаворусскаго бассейна отъ Англiйскаго , 

которое наступило сейчасъ же за отложенiемъ Phyllog1·aptusschiefer и вызвало у п о

мл нутое выше обособлснiе нашей ортоцератитовой фау ны или , по моей терминологiи, 

наш и хъ второй и третьей фаувъ .  

Колебанiя  земно й коры , сопровождавmiя эти из верженiл и столвшiя въ  связи съ 

выдвиrанiемъ Сканди навскаго кр.н аtа,  въ свою очередь быди , повидимому, причиною 

тtхъ колебан iИ  морскаго уровнл , котары л  м ы  сравнилп съ пульсацiл м и  и которыя 

характеризовали отложенiе нижняrl) изъ  горизонтовъ меrаласписоваго подъяруса Вна.. . 

Отступанiе моря втеченiе сл'J:;дующихъ э похъ В/?) и Внi \И обратное его наступанiе 

втеченiе эпохи Вш также , очевидно ,  сл'l:;дуетъ поставить въ связь съ колебанiя ми 

земной коры въ области Скандинавскаго кряжа. 

Постепенное у rлубленiе и расши ре вiе моря , сопровождавшее отложенiе азафоваго 

известняка , закон чилось , какъ мы зваемъ, къ н ачалу отложенiя эхи носферито ваго извест

няка , или ко времени появл:евiл четвертой трилобитовой фаун ы  и третьей граптолитовой, 

и счезновен iемъ выступа суши между Скандинавiей и Россiей и выравниванiемъ 

условiй во вс·Бхъ частяхъ Скандинаворусскаrо бассейна. Одновременно съ этимъ воз

об новилось сообщенiе Скандинаворусскаrо бассейна съ моремъ, покрыва. вш имъ Всл ико

бритапiю.  На тali.oe возобновленiе сообщенiл уБ.азываетъ прежде всего отложенiе въ 

Скандив авi и rраптолитовыхъ сланцевъ (Mf:'lleгsta graptol itski ffer) , по своей фау н ·!; со

вершенно сходныхъ съ сла н ца м и  Glenkiln Шотландiи и Upper Llanvirн Уэльса, а еще 

болtе то обстоятельство,  что съ этого момепта рtзкое разли ч iе Скандинавар усско й и 

Анrлiйской трилобитовыхъ фаунъ,  существовавшее въ эпоху отложенi.н ортоцератитова rо 

известняка, начинаетъ сгла а� и ватьсп . Р усскiе эхи носферитовые известняки , и особенно соот

вtтствующiе и мъ слои  Скандп навiи им'.l>ютъ уже много общи хъ типовъ съ Анrлiей, пред

ставлен ныхЪ даже близкими видами . Таковы среди трилобптовъ Basilicus , Bctrranclia, группы 

Illaenus, н'Ьсколько поздн·l>е также Cl2asmops , Calymmene , Trinucleus и Acidaspis , сред11 

плеченоrихъ ортиды и строфомениды и , наконецъ, ортоцератиты, брюхоноriя и цистидеи . 

Явллясь п о  су ществу перерожденной фауной ортоцератитоваrо известняка , четвертая 

фауна въ то ж� времл отражаетъ на себ ·Б воздtйствiе Авглiйсrшrо бассейна, обновлеяiе 

сообщевiл съ которымъ совпадаетъ , надо думать, съ ея появленiемъ . Что это воз

дtйствiе дtйствительно было, подтве рждается также тtмъ, что, начи нал съ яруса CI , еще 

болtе съ Chasmopskalk, въ Сканди паrюруссi,ихъ отложенiяхъ появллются многiе такiе 

роды, которые  въ англiйскихъ отложенiяхъ встрtчаютсл уже въ аренигсrt и х ъ  слояхъ 2) . ----- -------
' )  А. Е. T o г n e b o h m. Gгunddгagen af dct Сенtгаlа Skaнctiпavieiis bergbyggnad. Kgl.  Sveпsk. Vet . 

Akad. Handl . Bd. 28. N- 5. 1896. S . 104-105. 
2) Rъ ч пслу та кнхъ родовъ Ф р е х ъ  нрii'Шсллетъ Ualymmene, Trinucletts, JJionide, Aeglina, а также 

Placopm·ia п Aciclaspis; бо.l Ьшпнство нзъ нихъ не доходитъ въ с в v е :�1 1. распростра ненiн до Россiи. 

TP!'JI.Ы Гтл . Itoм. Поп. СЕР., вып. 20. 1 9  
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На этомъ я закан ч и ваю свое изсл1Jдовапiе . У становленное мною подразд1Jленiе 
я руса В помогло мнt п ровести точную параллелизацiю между нашими отложенiя ми и 

Скандинавскими . К.огда же эта параллелизацiн была проведена, оказалось возможнымъ 
сд:hлать еще шагъ впередъ , и возста u ови'!'Ь ходъ событiй въ нашей скавди наnорусской 
област и  въ· началt силурiйскаго перiода . Чтобы пр идать эrимъ посл·вднимъ выводамъ 
бО.1ЫII у ю  ясност 1. и отчетл и вость , я попытался изложить ихъ на прилагаемой таблицt . 

] ! } *  



DIE AELTESTEN 

SILIJRISCHEN SCHICHTEN RUSSLANDS 

(Etage B). 

W. L A M A NSKY. 

I. Die Unterstufe Br und ihre Fauna. 

Bis vor Kurzem hat tmser Glaukonitsaud paheontologisch als taub gegolten, abge

sehen von dem von Eic hwald aus Baltischport besebriebenen OlJatus siluricus, den 

von Pan d e r  besprochenen Conodonten, sowie von den winzigen Steinkernen, die Eh ren

b erg untersucht und den Rhizopoden und Pteropoden zugewiesen hat 1). Erst in jt1ngster 

Zeit ist es dem Akademiker Fr. Schmidt und besonders A. Mic k w i t z  gelungen, in den 

untersten Schichten des Glaukonitsandes bei Baltischport einige neue Formen zu entdecken, 

und zwar noch einen Obohts (0/J. lingulaef'ormis M i ck w.), eine Discina (?) sp., eine 

Siphonotretc� (?) sp., eine Balterella (?) sp. und eine Spongienart. 

Bei der Durchmusterung der Sammlung des verstorbenen V o l  bort h, die im Geolo

gisellen Museum der Kais. Akademie der Wissenschaften aufbewahrt wird, ist der V er

fasser auf einige V ersteinerungen mit anhaftendtn Spuren des Glaukonitsandes vom 

Fl. Popowlm bei Pawlowsk (Orthis recta, O. striata, Porambonites sp. u. a. ) gestossen. 

Iu der Folge sind dieselben Fossilien und noch einige weitere von ihm sowohl an dieser 

Popowka, als auch an anderen Orten in der oberen Partie des Glaukonitsandes, wo dieser 

in den Glaukonitkalk Ubergeht, gefunden worden. Die auf cliese Weise erbeutete Fauna 

1) Diese Steinkerne, die eigent lich nicht innerhalb der besprot henen Schicht. sondern im Glauko
nitkalke vorkommen, sind in letzt.er Zeit von K. Hö r l i n  g einer Uutcrsuchung unterzogen worden und dieser 
spricl1t Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zu den Hhizopoden und f'teropoden aus. Allem Anseheine nach handel t 
es sich um Kerne von Gastropoden. CK. B ö r lin g . Die kleinen Organismen des Untersilurs des Ostsee
Lagoda Glintes (russ. ) . Bull. d. Berg-Ingen. Ges. 1904. J\� 6). 
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gestattet uns nunmehr, der Lösung der Frage ilber das Alter des Glaukonitsandes 

näher zu treten. 

Wie bel<annt, erreicht bPi uns der Glaukonitsand seine grösste Mäcbtigkeit bei 

Baltischport, wo er nach den Messungen von Holm 5,5 m dick ist. Weiter nach 

Osten verringert sich scine Mächtigkeit bedeutend und bei Jarnhurg und Narwa keilt 

('r heinahe aus. Oestlich von Jamburg nimmt seine Mächtigkeit aufs Neue zu, aber 

nirgends erlangt sie anch nur den dritten Theil ihrer Dimensionen bci Balti.c;chport. 

Was seine untere Grcnze betrifft, ist sie liberall tiberaus scharf markirt: der Glanko

Hitsand lagert auf der erodierten Oberfläche des Dictyonemaschiefers und enthält stellen

weise abgescbliffene Trnmmer davon. Die Zusammensetzung des Glaukonitsandes schwankt 

auch je uach der Oertlichkeit. Eei Rattischport besteht er aus rundlichen Quarz- und 
Glaukonitkörnern, durch thonigen oder Ideseligen Cement mit einander verkittet. In ihrer 

unterl'n Partie sind kleine I3ruchstiicke krystallinischer Gesteine, abgeschlift'ene Fragmente 

,·on Brandschiefer und Schwefelconcretionen Rnzutreffen. Je rnehr man sich deren oberer 

Grenze nähert, desto rmhr nimmt der Kalkge�1alt allmählich zu, das Gestein beginnt 

aufzubrausen, die Quarzh:örner verschwinden nach und nach; und nach einer oder zwei 

thonigen Zwiscbenschichten beginnen Bänke von Glaukonitkalk mit Megctlaspis plani
timbata. Annähernd die selbc Beschaffenheit behält die besprocbene Suite durch ganz 

Estland bis in die nächste N achbarscllftft von N Rnva und J amburg be i, wo sie, wie 

gesagt, fast . völlig auskeilt. 

Westlich von St. Petersburg innerhal b der Grenzen des gleicbnarnigen Go u rerne-

1111 nts ist die besprocherre Schicht entweder durch grilnen Sandstein, der in seiner 

oberen Hälfte bei Belland l ung mit Säm'e aufbraust � ode r durch grilne lockere thonige 

Sande, oder gar durcl_1 Thone von grilner, brauner oder röthlich-gelber Färbung mit 

Zwischenschichten von Sand vertreten. lhrl' Mächtigkeit schwankt auf dieser Strecke 

zwischen 40 und 80 cm., erreicht aber ausnabmsweise l l\Ieter. 

Etwas anders verhält es sich mit dem Glaukonitsande an der Popowka. Bier hat 

er eine l\1ächtigkeit von etwa einem halben Meter (0,55 m) nnd besteht aus glaukonit

lraltigem Sandstein, der nach oben hin in glaukonitischen l\Iergel mit eingesprengten 

Quarzkörnern ubergeht. In dieser oberen Partie der Suite ist zuerst die auf den fal

genden Blättern besebriebene Fauna gcfunden worden. 

Da in dieser Fauna die fur den Beginn des Glaukonitkalkes cbarakteristische Megaluspis 

planilimbata noch fehlt, andrerseits abrr das Gestein petrographisch dem Gla.ukonitsande, 

weit näher steht, als dem Glaukonitkalke, so rechne ich es zu dem ersten von beiden, 

d. h. zur Unterstufe Br. Gleichzcitig legt die in der oberen Partie der glaukonitischen 

Suite an der Popowka erbeutete Fauna einen ganz anderen Charakter an den Tag, als 

die aus dere>n unterem Theile bei Baltischport stamrnende. So fehlt darin der Obolus 

siluricus und andere SL·hlosslose Brachiopoden, und sie besteht ans Trilobiten und Bra

chiopoden aus der Gruppe der Testicardines. Auf Grund dessen zerlege ich die Unterstufe 
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B, in zwei Horizonte : den nnteren B/.J. mit Obolus siluricus und den oberen B,� ntit 
der Fauna, deren Besehreibung unten folgt. In Estland begegnen uns wenigstl·ns 
im äussersten W esten in  der unteren Partie des Glaukonitsandes V ertreter der ersten 
Fauna, in der oberen Vertreter der zweiten, während sich im Gon v. St. Petersburg 
ausschl iesslich Repraesentanten der zweiten Fauna gefunden haben und nur ganz i n  der 
Tiefe Fragmente von Obolus siluricus. 

Oestlieh von St .  Petersburg ist die Unterstufc B1 vorzugsweise ans Thonen von 

griiner , brauner, nicbt selten röthl ich- violetter Farbe mit Z\vischenlagen von lehmigem 

Sande und griinem Mergel aufgebaut .  Im äussersten Osten unseres Silurgebietes an den 
F l ilssen W olehow und Sjass ist sie gleichfa l l s  du re h eine wechsellagernde Serie locke re r 
Sedimentc vertreten , wobei sehon i n  ihrer oberer Hulfte Angehörige der Fauna des 
Glaukonitkalkes auftauchen . 

U e b e r s i c h t  d e r  Fau n a  des H o r i z o n  t e s  B,�. Triartlzrus Angeli11i Li n n a r s s . (Taf. I, 
F ig. l, russ . Text, S .  6) . Diese Form erseheint vor der H and als erster und einziger 
Repraesentant der Gruppe der Oleniden i n  Russland, die bisher im Ostbal ticurn gänzlieh 
unbtkannt gewesen i s t .  

Megalaspis Leuchtenbergi n.  s p. (Ta f. I ,  Fig . 2, 2a, russ . Text , S .  7 ) . Die  G Ia
bella i s t  von eiförmiger Gestalt und in der Höhe der Augen seitl ich ein weuig zusam
mengedriickt. l h re -ge w öl b te Partie reicht nicht bis zu  m V ereinigungspunkte der 
Zwei ge der Gesichtssaht, sondern ist da von durch e;ne Fläche getren n t.  All den Sei teu 
der Glabella sind undeutl i che  Randfurellen bemerkbar, die die Wangenerhöh ungen 
begrenzen .  Die Nackenfurche fehlt .  Die Augen sind flach .  Am nächsten steht unsPre 
Form der Megalaspis planilimbata An g. ,  nameutiich  deren Abbildungen in der 
_\bhandlung W ima n s  iiber den Shumardiaschiefer in Nerike 1) . 

. Z11egalctspis Pogrebowi n.  sp . (Taf. I, Fig. 3, r. T.: S .  8). Der Schwanzsch i ld ist 
von dreieckigen Umriss, stark gewölbt und von einem concaven Limbus umsäumt. Die 
Rhachis erstreckt sich nur bis zum Limbus und ist recht schwach entwickelt, wobei 
die Segmente sich nur an ihrer vorderen Partie unterscheiden lassen .  An den Seiten
lappen ist die Segmentirung noch unbestimmter ausgeprägt: deu tlich erkennbar  ist n u r  
das erste segment . 

Megalasp ides Schmidti n .  sp. (Taf. I ,  Fig. 4, r. T. , S .  8). Der Sclnvanzschild ist 

von parabolischer Form mit schwa('h au sgebildeter Rhachis .  Diese nimmt nngefähr drei 

1)  C.  Wiman. Ein Shumardiaschiefer bei Lalllm in Nerike. Ark. f. Zoologi utg. af K. Srenslm Vet. 

Akad. i Stockh., Bd. 2, .M Il, taf. II; tig. 6, 7 u. 9. 
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Viertel seiner Länge ein , reicht nicht bis zum Hinterrande des Schildes und bi ldet an 
ihrem Ende eine kleine Erhöhung. An Stelle der Segmente erblickt man darauf scharfe 
Querwtilstchen, die auf beiden Seiten der Rhachis symmetrisch vertheilt und durch 
seichte, breite Furchen von einauder getrennt sind. Auf den Seitenlappen entsprechen 
diesen Furchen leicht ausgeprägte Linien. In ihrem Umriss , in der Gestal tung der 
Seitenfacetten und in der eigen thiimlichen Segmentirung nähert sich d iese Species am 
meisten dem 111egulaspides dalecarlicus H o l m  aus dem Phyllograptussch iefer von Da

lelmrlien.  

Ptychopyge (?) Inostmnzewi n.  sp . (Taf. I , Fig.  5, r .  T . ,  S. 9). Der Schwanz
schild ist von halbrundem Umriss und hat eine schwach entwickelte Rhachis. Diese 
wird nach h inten zu rasch schmäler und geht in eine Erhöhung aus. Dieser gegcniiber 

zeigt der Hinterrand eine leichte Ausbuchtung. Weder die Rhachis , noch die Sciten 
l appen zeigen irgendwelche Spuren einer Segmentirung . 

. J11egalaspis (?) sp . (Taf. I , Fig. 6, r. T. , S. 9). Gewölbtes Pygidium von parabo
liseher Form . Die Oherfläche i st stark abgerieben , so dass es ganz glatt erscheint, olme 
Rippen und ohne Rhachis. 

Orthis recta P a u d e r  (Taf. I, Fig. 7, 7a-d, 8, 9, r. T. , S. 1 0). Schale von 
rundlieb fnnfcckigem Umriss, häufig ungleichseitig. Beide Klappen sind gewölbt und von_ 
nahczu gleicher Grösse .  Ihre Oberftäche ist mit einfachen glatten Rivpen , etwa 20 an 
der Zahl , bedecl{ t .  Die Vcnt ralk l appe hat einen Sinus und die dorsale einen Sattel, 
doch ist Beides schwacb entwickelt und  meist nur am gczähnten Stirnrande bemerkbar. 
Die kurze Schlosslinie (et w a ein Drittel der Querdurchmesscrs der Schale) setzt sich 
nach den Sei ten hin bisweilen in ohrenförmige Answiichse fort .  Am Wirbel der 
Ventralkl appc schimmern bisweilen durch die Schale zwei kurze, dunkle ,  durch einen 
Bogen Yerbun dene , Linien durch, an dem gegenuberliegenden eine duukle Lin ie ,  die 
etwa tiber 1/3 der Schalenlänge verläuft . 

Das von mir herauspareparirte Innere der dorsalen Klappe erinnert an Orthis 
Curausii S a l t . 1) aus den Tremadoc Ablagerungen Englands. In der Tiefe der Ddti
dia l spalte erblickt man deutlich einen Schlossfortsatz , der die Gestalt eines kurzen , 
nicht ganz bis zum Wirbel reichenden Wnlstchens hat. Die Delti d ialspalte wird an den 
Seiten von Cruralfortsätzen begrenzt, die unter einem spitzen Winkel divergiren und 
et was nach oben hervorragen. U nterhalb gehen da von die Schlossplatten au s, die sich 
in der Tiefe der Deltidialspalte zu einem Septum verbinden , das bis zur Mitte der 

1) DaYid:;on. A 1\l onogr . of the Brit. foss. nra.:hiopoda, YOI. lll, p 229, pl. XXXII, fig. 1-7, vol. Y, 
p. 182, pi. XIY, fig. 21-27. 
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�chale vcrläuft und die Muskeleindrucke von einander trem1t. Diese sind von läng

licher Form und in eioer Zahl von zwei Paaren dicht an den Seiten des Septums 

angeordnet. 

Unsere Fonn kommt allem Anseheine nach auch in Schweden vor. So scheint mir 

die von C .  W i m a n in seiner Abhandlung: Studien Iiber das N ordbaltische Silur (Bull. 

Geol. In:st. Upsala, vol. VI, p. 63, pl. III, fig. 13-15) beschriebene: aus dem Obnlus

sandstein stammende Orthis sp. mit der unsrigen identisch zu sein. 

Orthis striatct Pan d. (Taf. I, Fig. l O, l Oa-d, r. T., S. 12). Eine der vor her

gehenden liberans nahe stchende Form. Ihre Schale ist von geringeren Dimensionen U11d 

stärker gewölbt, als O. recta und hat stets an den Seiten der Schlosslinie obrenartige 

Fortsätze. Die Rippen, deren Zahl hinter der der vorhergehenclen Art zuriickbleibt, 

sin d schärfer und höher. Sic werden z uweilen von N ebenrippen begleitet, die meist an 

der lateralen Obrrfläche der Hauptrippen auftauchen und dann allmählich zum Stirn� 

rande hin elieker werden, ohne jedoch auch hier die Stärke der Hauptrippen zu erreicheiJ. 

Die Stirnrand ist deutlich gezähnt, wobei die Z<tckt:'n schärfer und die Kerben tiefer 

sind, als bei der vorhergehenden Art. 

Orthis transcersa Pand. (Taf. I, Fig. 11, r. T., S. 1 2). Schale von halbovalem 

U mriss, de ren Länge und Breite aunäherend gleich ist. Die Ventralklappe ist gewölbt, 

die Dor�alklappe ist fast flach und hat einen kleinen Sinus, der allmählich nach vorn 

hin an Grösse zunimmt. Die Oberfläche ist mit ziemlich scharfen Rippen uberzogen, 

deren Zahl iu Folge des Auftauchc·ns neuer in den Zwischenräumen der ursprllnglichen 

nach dem Stirnrande hin wächst. In der Mitte der Schale schwankt ihrc Zahl zwisthen 

::! 5 und 3 O. Zu beiden Seiten der Delticlialspalte sitzen an der V entralschale kleine 

Zähne, von denen unten kurze Zahnleisten ausgehen, die mit dem Schalenboden ver

wachsen. Sieht man das Innere der Ventralschale von oben an, so werden die Zahn

leisten dm·ch den \Virbel verdeckt. 

Orthis f1·anscersa var. latestriatct n. var. (Taf. I, Fig. 1 2, 12a, r. T., S. 13). Eine 

der vorhergehenden sehr nahe venvanclte Fonn, die sich von jener nur durch die gerin

gere Zahl von Rippen (ca. 20) unterscheidet, die liberdies runder und breiter sind. 

Orthis inc,urvcd(t n. sp. (Taf. I, Fig. 13, l3a-b, r. T., S. 13). Schale von ab

gernndet flinfeckigem Umriss. Die Ventralklappe ist hoch gewölbt und hat einen stark

gekrlimmten WirbeL Die Dorsalklappe ist flach, wird aber in Folge der Erweiteruug 

des Sinus nach den Rändern hin etwas concav. Längs der Schlosslinie berlihren beide 

Schalen einander so innig, dass die Area nicht sichtbar ist. Die Oberflächc ist mit ziem

lich scharfen Rippen bedeckt, deren Zahl in Folge des Auftretens neuer an den Seiten-
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flächen der primäreu zunimmt. Am Orte der stärksten Krilmmung der Schale beläuft 
sich die Rippenzahl auf etwa 20. 

Orth-is Christirtniac Kj e r u l f  (Taf. I, Fig. 14, 14a , 15, 1 6, r. T . ,  S .  13) .  Schale 
von quer ov:1ler Gestalt, beide Klappen gewölbt, wobei die Dorsalklappe einen Sinus 
hat , dem ein Sattel der Ventralklappe entspricht. Die Obcrfläche ist mit zahlreichen 
Hippen oder Falten ilberzogen, als deren unterscheidende Eigenthlimlichkeit ihre 
unglei('hmässige Höhe erscheint, die davon herrillnt, dass die secundären Rippen , die 
zwischen den primären auftau�hen , ihnen bald an Breite gleichkommeu, ohne jedoch 
ihre Höhe ganz zu erre i chen . Znwei len treten an der Schale 4-6-8 Rippen hervor, 
die vom Wirbel bis zum Stirnrande ihren hohen Kamm bewahren. Die Dimensionen der 

Schale sind sehr ungleicb . Eins der kleinen Exemplare meiner Collection (doch nicbt 
von den allerkleinsten) hat eine Länge von 8 mm. und eine Breite von l O mm, während 

das grösste von allen einen Längendurchmesser von 14 mm. bei einer Breite von 19 mm. 
besitzt . 

Im Inneren der Ven tralklappe werden die Zähne durch Zahnleisten unterstiltzt .  
Als Fortsetzungen der  Zahnleisten erscheinen zwei n iedrige Septa , d ie  sich bald ver

einigen . Vom Vereinigungspunkte der Sl'pta geht nach hinten zum Wirbel ein wenig 
bemerkbares  Wlilstchen aus ,  das die Muskeleindrilcke getrennt zu haben scheint .  

Im Inneren der Dorsalklappe erblicken wir in der Mitte der Deltidialspalte einen 
klein en Schlossfortsatz . Die Zahngrilbchen werden an der innern Seite von Schlossplatten 
begrenzt, die unter einem stumpfen Winkel divergiren und in  Gestalt kurzer Crura 
hervnrragen . Im Innern der Schale verläuft eine Längserhöhung, die dem Sinus der 
andern Klappe entspricht, sowie divergirende Falten und Furchen , die mit den Rippen 
der Aussenseite correspondiren . 

Die hier besprocbene Form steht ,  wie es schon B r ö gg e r  betont hat , der Orthis 
lentiwlaris am nächsten. 

Orthis tetragona P a n  d. (Taf. II, Fig. 10, l Oa-b, 1 1 ,  12, r. T . , S . 14) . Quer
ovale Form e u, deren Maximaldimension mit dem Schlossrande zusammenfällt. Die 
Ventralklappe ist stark gewölbt ,  die Dorsalklappe ftach mit schwachem Sinus. Die 
Oberfläche ist mit zahlrei chen feinen Rippen tiberzogen. deren Zahl durch das Hinzu
kommen neuer an elen SPitenftächen der friiberen beständig wächst. Abgesehen davon 
erbl ickt man concentrische Falten, die sich am Stirnrande ilbemus dicht an einander 
drängen, so dass die Schale hier ein schuppiges Aussehen erlangt. In Folge dieses 
Hervortretens der concentrischen Zuwachslinien erhält selbst die Dorsalklappe längs 
des Stirnrandes eine Wölbung. 

Im Innern der Ventralklappe ragen zu beiden Seiten der Delticlialspalte kleine 
Zähne hervor, die an ihrer nach innen gerichteten Seite je eine kleine Furche haben 

TPl'il.hl fEoJI. 1\oM. Hos. CEP., nhlrr. 20. 20 
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und durch Zahnleisten untersttitzt werden. Diese wenden sich nach unten , verschmelzen 
alsbald mit der Schale , indem sie sich in niedrige Septa verwandeln , und verbinden 
sich dann zu einem Septum, dass beinahe bis in die Mitte der Schale fortläuft . 

Orthis tetragona var. lata P a n d. (Taf. II, Fig. 1 3, 13a, 14, Ha, r. T . ,  S. 15) .  
Orthis tetrctgona ist i n  ihren Merkmalen sehr variabel und  erzeugt eine Menge Varietäten . 
Die von P a n d e r  unter der Benennung Productus latus besebriebene SpeciPS stellt eine 
von diesen dar.  Sie steht dem Typus sehr nahe, erscheint aber in transversaler Rich
tung etwas mehr gPstreckt und besitzt e ine dUnnere Schale .  Die V entralklappe i st 
weniger gewölbt , als bei der Urform, während die Dorsalklappe, die Anfangs flach ist 
und einen sehr scharfen Sinus hat, nach dem Stirnrande hin concav wird. also eine 
Ausbiegung in entgegengesetzter Richtung erfährt , als die Grundform (vergl . Fig . 1 4a 

und l U b). Hervorgerufen wird diese Biegung, wie au ch dort , durch die schuppenartige 
Entwickelung der concentrischen Zuwachsstreifen .  

Orthis tetragona und ihre var. ledet, sowie auch die folgende Form, O. abscissa 

und viele Angehörige des Genus  Fleetella gehören n icht nur dem Horizonte Br� an , 
sondem gehen auch in den nächsten Horizont iiber. 

Orthis abscissa P a n d. (Taf. I, Fig. 17, 17a--b, 18 , 1 8a -b, 19 ,  1 9a, 20, 20a, 
r. T. , S. l ö). Z u  dieser Species rechne ich eine Reihe von Formen, die einander schein 
bar we nig gleichen , in der T hat aber Variationen einer Art sin d, die fiberdies in  ihrem 
inneren Bau und in der äusseren V erzierung der Schale der soeben besprochenen Orthis 

tetragona und ihrer var. lata nahe stehen . 

Bei der Grundform hat die Schale einen querovalen Umriss. Die Ventralklappe ist 
gewölbt. die Dorsalklappe ,  Anfangs flach und mit einem Sinus ausgestattet, wird zum 
Stirnrande hin concav. Die Rippen sind gröber , als bei O. tetragona, vermehren sich 
aber auf dem nämlichen Wege. Die concentrischen Zuwachsstreifen sind besonders dicht 
beim Stirnrande und verleihen der Vorderhälfte der Schale ein schuppiges Aussehen . 
lJem allerersten oder dem hintersten Zuwachsstreifen kommt bei di eser Species eine 
sehr wichtige Rolle zu, denn davon, wie nahe er dem Wirbel l iegt , hängt ihr ganzer 
äusserer Habitus ab : sobald an der Schale der erste Zuwachsstreif auftaucht ,  hält der 
Schlossrand im W achsthum inne, die Schale wächst nu r n och an den Seiten und er häl t 
andre U mrisse . 

Bei der Varietät, die dem Typus am näcbsten kommt (s. Fig. 18, 1 8a-b), l iegt 
der erste Zuwachsstreif fast in der Mitte der Schale. Ihre grösste Breite hat sie noch 

immer längs des Schlossrandes und ihre Verschiedenheit von der Grundform beruht 
nur darauf, dass die Schale etwas stärker gewölbt ist. 

Bei der nächsten Varietät (vgl . Fig. 19, 19a) verläuft der erste Zuwachsstreif im 
hinteren Drittel der Schale. Dem entsprechen d  hat sie ihre grösste Breite n icht mehr 
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längs der Schl0sslinie ,  sondern etwas weiter vorn. Dank diesem Umstande hat sie eine 
trapezoidale Form erlangt , die Dorsalklappe ist noch concaver geworden und die 
V entralklappe hat sie zu umfassen begonnen . 

N och fruher ist der Stillstand im Wachsthum des Schlossrandes bei der letzten 
Varietät (vgl . Fig. 20, 2 0a) eingetreten, die in Folge dessen eine fiinfeckige Gestalt 
erhalten hat. lhre Ventralklappe ist noch stärker gewölbt und umfasst die Dorsalkla ppe 
uoch mehr. 

Die besebriebene Abhängigkeit der Form der Schale vom Auftreten des ersten 
Znwachsstre i fens verdient es wohl ,  beim Studium der Orthiden besonders beachtet zu 
werden , denn, soviel ich bemerkt habe, sind dadurch nicht selten zahlreiche, manchmal 

kaum nnterscheidhare Schwankungen in den äusseren Merkroalen bedi ngt. 

Orthis Bocki n.  sp. (Taf. I, Fig. 22, '22a-b, r. T . , S. 17). Schale von halb
hexagonalen Umriss , l eicht convex-concav , mit schwacher knieförmiger Knickung beim 
Stirnrande. Die Schalenoberfiäche ist mit rundlichen Rippen oder richtiger Falten bedeckt , 
deren Zwischemäume hedentend breiter sind, als die Falten selbst , und in vielen von 
ihnen entstehen  in der Nähe des Stirnrandes secundäre Falten . 

Orthis parvula n. sp .  (r .  T . , S .  18) . Winzige Formen die den Uebergang zwischen 
O. Christianiae und O. parva darstellen. 

Porambonites Bröggeri n. sp. (Taf. II, Fig. 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, r. T., S. 18). 
Der äussere Habitus der hierher gehörigen Formen variirt ziemlich beträchtlich . Die 
kleineren Exemplare (augenscheinlich j ugendlichere) haben einen beinahe f'i.infeckigen 
U mriss , gleichmässig anfgetriebene Schalen und einen nu r leicht angedeuteten Sinus,  
Länge und Breite s ind fast  gleich. Die grösseren Formen dagegen erscheinen mehr in 
die Breite , als in die Länge gedehnt und erlangen dadurch einen rhombischen Umriss. 
Die Ventralklappe behält ihren fruheren leicht gewölbten Charakter bei , doch mit dem 
Unterschiede, dass hier der Sinus weit kräftiger ausgeprägt ist und einen nach der Seite 
der Dorsalklappe hin ausgebogenen Vorsprung bildet .  Dafiir wird die Dorsalschale stark 
convex und erhält einen Ausschnitt längs des Stirnrandes, in den der Vorsprung der 
Ventralklappe eingreift . Die annähernd gleichen Wirbel beider Schalen krummen sich 
sclurf nach dem Schlossrande hin und kommen meistentheils sehr nahe zusammen. 
Zuweilen bleibt fibrigens zwischen ihnen ein ZwiRchenraum iibrig und dann kann man 
unter j edem Schnabel einen breiten Spalt erblicken . Längs der Schlosslinie ziehen sich 
auf beiden Klappen Falten hin, die eine mit Horizontalstreifen tiberzogene längliche 
Area begrenzen . Die Schalenoberfiäche ist mit feinen Rippchen bedeckt ,  die sich diehotoro 
gabeln. In den V ertiefungen dazwischen , die annähernd zwei bis drei Mal schmäler 
sind, als die Rippen selbst , lassen sich Querfältchen beobachten , die ihnen ein gitter-

20* 
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artiges Aussehen \·t-rleihen. Ansser den Längsriwchen sind concentrische Zuwachs

streifen bemerkbar. Beide Schalen sind ziemlil:h dickwaudig, ungeachtet dessen aber 

sind fast alle aufgefundem·n Exemplare zerquetscht oder getrlimmert. 

Im Imwren dt'r Ventralklappe erheben sich zu beiden Seiten der dreieckigen 

Deltidialspalte mäehtige Zahnfnrtsätze, die annähernd unter einem \Vinkel von 90° 
divergiren. An der A.ussenseite werden sie von tiefen Grtibchen begrenzt, in die die 

Schlossfortsätze der gegentiberliegenden Schale eingegriffen haben, und unten von kräftigen 

Zahnplatten untersttitzt, die fast paraHel nach dem Stirnrande gerichtet sind und etwa 

in der Mitte dl·r Schale in eine Verdickung der Schalenbodens iibergehen. Kurz vor 

illrem Ende lässt sich zwischen ihnen zuweilen eine löffelförmige Vertiefung beobachten, 

die offenbar als Anheftungsstelle der Muskeln gedient hat. In wie weiten Grenzeu der 

inuere B au der V entralschale variirt, maehen die Ab bildungen T af. II, Fig. 8 und 9 
anschaulich, die zwei verschiedene, freilieb auch in etwas verschiedener Stelluug betrachtete, 

Exemplare darstellen. 

Im I1meren der Dorsalklappe erulicken wir zu beiden Seiten der Deltidialspalte 

die aunähernd unter eiuem reellten Winkel divergirendeu Scltlossplatteu, von zwei Septen 

unter� ttitzt, die allmählich niedriger werden und ni ch t einmal die Mit te der Schale 

erreichen. Dicht unterhalb des Wirbels liegen an der Innenseite der Septa Vertiefungen: 

die zur Anheftung der Schlossmuskeln gedient haben (vgl. Fig. 7). 

Unsere Art steht am nächsten dem Porambonites ret-iculat·us Pan d 

Plectella u. gen. (r. T., S. 20). Die die:::.em Genus augehörenden Formen hal.JeH 

eine couvex-coucave, häufig knieförmig geknickte Schale von halbrundem oder halh

uvalem Umriss. Die Ventralklappe ist gewölbt, die dorsale concav, wobei vor dem Wirbel 

der letzteren stets eine kleine Vertiefung liegt. Die Krlimmung der convexen Ventrat

schale schwankt in weiteren Grenzen, als die der concaven Dorsalklappe. so dass bei 

stärker gewölbten Formen beide Schalen mit einander nicht in so inniger Bertilu·ung 

stehe11, wie bei den weniger gewölbten. Der Winkel zwischen den beiden Arem ist sehr 

verschieden, stumpf bei schwach gekrtimmten bis spitz bei stark gewölbten Formen 

Iu der Mitte der Area der Ventralklappe sieht man eine dreieckige Oeffnung, an deren 

Scheitel häufig ein gewölbtes Deltidium sitzt. An der gegentiberliegenden Schale ist die 

Spalte mit einem gewöluten Chilidiuw uedeckt, das an den Schlossfortsatz angewachsen 

ist. �icht sdten ist das Chilidium zerspalten und dann ragt der Schlossfortsatz in Form 

einer dreizackigen Erhöllung hervor. 

Die Ol.Jerfhtche der Schale ist mit Rippen iiberzogen, deren weite Zwischenräume 

mit einer Art Yun Chagrin uberzogen sind. Sieht man jedoch näher zu, so erkennt man, 

dass die Höchrchen, die den Eindruck der chagrinartigen Sculptur hervorrufen, lä.ng

lich sin d und re i ltenweise in Strahlen angeordnet, de ren Z ah l zwischen 3 und 8 schwankt. 

W e 1m der Raum zwischen den Rippen sich erweitert, verwandelt sich eine der mittieren 
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Reiheu von Chagriukörnchen iu ein Rippchen. Auf der Hauptkrummung der Schale, 

wo in Folge der starken Knickung die Zwischenräume zwischen deu primären Hippen 

bedeutend breiter werden, lässt sich ein massenhaftes Auftauchen neuer Rippchen in 

den Intercostalräumen beobachten. Nach dem Stirnrande hin drängen sich die Rippen 

wieder stark zusammen 

Als charaktt·ristische Eigenthumlichkeit im inneren Eau dieses Genus erscheint die 
Existenz t·iner Vertiefung im Innern beider Schalen, die sich häufig bis Uber die Mitte 
der Schale hinzieht. Alle Erhebungen und Eindriicke, die sich an der Innenseite bPider 
Schalen beobaehteu lassen, concentriren sich innerhalb dieser Vertiefungen, die ich als 
, Visceralvertiefungen" bezeichnen werde. 

Im Inneren der Ventralklappe (vgl. Taf II, Fig. 23) sind die Dimensionen der 

, Visceralvertiefung" sebr verschieden Bei den ftacberen Formen zieht sie sich näher 

an den Stirnrand lwran, als bei den stärker gewölbten, wo sie häufig nicht einmal 

bis zur Mitte der Schale reicht. Zu beiden Seiten der Deltidialspalte sitzen kleine 

Zähnl', die sich kaum von der Area abheben. Unten werden sie von Zahnplatten unter

stntzt, die sich in Gestalt zweier niedriger, schwach divergirender Septa bis zum 

Ende der Visceralvertidung fortsetzen. Zwischen diesen erhebt sich eine längliche, 

ziemlich breite ErhölHmg, die die Gestalt einer Z unge h :t t und sich bis zu ihren Grenzen 

hinziebt. In der Höhe der Zähne wird sie durch Quersepta mit den Zahnplatten v er

bunden und auf diese Weise enstehen innerhalb der Visceralvertiefung funf getrenute 

Vertiefungen. Eine von diesen liegt unterhalb der Deltidialöffnung und hat trapezoidale 

Form; zwei befinden sich zu beiden Seiten der medianen Erhöhung (der Zunge) und 

werclen an der Seite von den die Fortsetzung der Zahnleisten bildenden Septen begrenzt 

nnd zwei wl'itere endlieb an der Aussenseite dieser Septa 1). 
An der Innenseite der Dorsalklappe erblicken wir eiue ebensolche Visceralvertiefung 

(vgl. Taf. II, Fig. 22), wie an der Ventralklappe, und diese ist an den Seiten von 

einer Erhöhung umsäumt, längs der die Schale eine knieartige Knickung erfährt Die 

Area ist 11icht zu sehen, da sie nach anssen gekehrt ist. Der Schlossfortsatz aber, der 

in ihrer Mitte sitzt, geht zum Theil auch auf die Innenseite fiber. Auch die Ränder 

des Chilidiums setun sich auf die innere Seite der Schale fort und bilderi zahnartige 

Wiilstchen. An deren Aussenseite befinden sich kleine Grtibchen, an deren Rändern sich 

die Crura]fortsätze erheben. Neben diesen liegen nach aussen hin tiefen.: Grtibchen zur 

Aufnahme der Zähne der gegeniiberliegendcn Schale. Innerhalb der Visceralvertiefung 

lässt sich ein unpaariges Lällgswtilstchen beobachten, das häufig in der Nähe dt>S 

Schlossrandes Uberaus schwach ausgeprägt ist, und zwei Paare von SeitenwUlstchen. 

Zu bC'iden Seiten des medianen W iilstchens bernerJet man in der h interen Partie der --------·---�---· ····-· 
1) Es ist sehr möglich, dass die zu beiden Seiten der Zunge liegenelen Griibchen dcu Adcluctores, de11 

Diductores oder Divaricatores anteriores und den Stielmuskeln als Anheftungsstelle gedient haben, das beim 
\Yirbel befindliche aber den Diductores odcr Divaru.:aLures posteriores. 
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Viscera lvertiefung zwei Paar kleiner Muskeleindrucke, die al l em Anseheine nach den 
Sd1 l i L• ssmuskeln angPhört haben . Sowohl die Wulstcheu ,  als auch die Muskele i ndriirke 
s ind häufig sehr schwach ausgeb i ldet und meistenthei ls  ist nur der Abdruck des hinteren 
Paares und das sie trennende med iane Willstchen zu sehen , während die l a teralen mit 
einander verschmelzen und eine Gesamterhebung bilden .  

Indem ich meiner neuen Gattung die Benennung Fleetella bei lege , will ich darnit 
andeuten, dass die von mir stuelirten Formen sich den von P a n d e r  unter dem Namen 
Flectambonites besebriebenen nähern , von denen cine, Flecta mlJonites u n cinata P a 1 1  d . ,  
a l s  typischer V ertreter des Genus Fleetella z u  geltPn hat. Die Gattungsbezeiclmung 
Flectam bonites bei zu lwhaltcn babe ich n icht  fur 1 11öglich gehalten , denn erstens sind 
sehon von P a n d e r  unter dieser Brnenmmg sehr verschiedenart ige Formen besebrieben 
worden und zweitens hat d i eser Gattungsname in der ausländischen Litteratur so viel 
verschiedene Dentungen erfahren, dass das Genus selbst j eden Sinn eingebusst hat .  Unter 

der besprochenen Benennung fasste P a n d e r  alle ihm bPkannten aus den si lurischen 
Stufen B und C in der Umgegend von St . Petersburg stammenden convex-concaven 
Brachiopodenschalen aus der Gruppe der Strophomeniden zusammen. Wie mannigfaltig 
der Charakter der auf diese Weise vereinigten Formen ist, geht aus P a n d e r s  eignen 
Tabellen bervor (vgl .  z. B. Fl.  imbrex , Fl. ovata , Fl. oblonga , Fl. uncinata). V e r n e u i l  
und E i c h w a l  d ,  die sich wieder mit den untersilurischen Strophomeniden Russlands 
befassten , nahmen die P a n d e  rsche Gattung nicht an, sondern theiltcn die von l '  a n  d e r  
aufgestellten Arten entweder dem Genus Leptaena oder Stroplwmena zu ,  wobei  sie 
mehrere Arten unter einer Speciesbenennung vereiuigten .  Die Ansehanungen E i c h w a l d s  
und V e r n e u i l s  s ind i n  der russischen und skandinavischen Litteratur i n  Geltung ge
blieben und so hat das von P a n d e r  fiir die untersi lurischen Brachiopoden Russlands 
aufgestellte Genus Flectam bonites aufgehört hier zu figuriren. Ein ganz  anderes Schicksal 
ist der besprochenen Gattung j enseits der Grenzen Russlands beschieden gewesen . Da 
einige von den P a n d e rschen Plectamboniteu an strah lige Strophomenen aus dem Mittel
und Ober-Silur erinnern und andrerseits unter ihnen auch Formen vom Typus der 
Leptaena sericea vorhanden sind , hegann das Genus Plectambonites bei sehr vielen 
Autoren eine Rol l e zu spielen und es wurden ihm die verschiedensten Bedeutungen 
zugcschrieben . So erklärt z. B. F i s c h e r  in seinem Manuel de conchyliologie ( 1 8 8 7) ,  
S .  l 2 8 3 ,  fur den charakteristischen Vertreter der Gattung die  obersilurische L e  ptaena 
rhorn boidalis. Andere Gelehrte wei sen ihr einige Formen aus dem Mittel-Silur zu , wie 
Plectambonites sericea, Fl. convexa u .  a. Was die Hand- und Lehrbiicher der Palreon
tologie betrifft, so fehlte darin grösstentheils das in Rede stehende Genus oder es 
wurde als Synonym von Leptaena behandelt (vgl . z .  B .  Z i t t e l ,  Grundzuge der Pa
lreontologie) . Ebenso wenig wird es vom besten Kenner der silur·ischeu Brachiopoden 
D a v i ds o n  anerkannt. 

Da begegnen wir in t•iner der neuesten Arbeiten zur Cl assification der l3ra<'hiopoden, 



DIE AELTJ<:STEN srLuRrscHEN SeRICHTEN RussLANDS. 1 5 9 

und zwar in der von H a l l  und C l a r k e  1) ,  aufs Neue dem Versuche, die Gattung 
Fleetambonites wiederherzustel len und ihr eine bestirnmte Bedeutung beizulegen, doch 
kann er nur als rech t verfehlt  bczeichnet werden. Wie ich schon betont babe,  ist das 
Genus rein russischen Ursprungs .  Die  arnerikanischen Gelehrten haben es indess, obschon 
ihnen Material au s u n seren Silur-A biagerungen zur V erftigung stand, vorgezogen , sich 
bei der Wiederherstel l ung der Gattung Fleetambonites auf Formen zu sttitzen, die nicht 

nur in dem Unter- , sondem auch im Obersi lur Nord-Amerikas anzutreffen sind. Das 
von ihncn unter solchen Umständen reconstruirte Genus  Pleetambonites entfernt sich 
sehr weit von der Bedeutung, die ihm P a n d e r  ursprunglieb beigelegt hatte. Das ist 
der Grund, weshalb ich mich , obgleich eine der von uns der Gattung Pleetella zuge

wiesenen Arten von P a n d e r  unter dem Gattungsnamen Pleetambonites besebrieben 
worden ist (Fl. uneinata) , nicht dazu entschlossen babe , das Genus P a n d er s ,  das in 
Amerika schon eine recht bestimmte. von seinen eigenen Wiinschen freil ieb wei t entfernte 
Berlentung erlangt hat, wieder aufleben zu l assen , sondern eine neue Gattung schaffe, 

wo be i ich durch ihre Benen n ung selbst (Pleetella) i h re Verwandtschaft mit dem P a n
d e rschen Fleetambonites andenten will .  

Das von uns besebriebene Genus Fleetella ist der Unterfami lie der Raffinesquinae 

S ch u c h e r t  einzugl iedern , in der es dem Genus Leptella H a l l  & C l a r k e  { 1 8 9 2 ) am 
nächsten steht .  Unsere Gattung Fleetella offenbart mit diesen sowohl in ihrem änsseren 
Habitus, als auch zum Theil in ihrem inneren Bau Aebnli chkeit und es i st beachtens
werth , dass die amerikanischen Arten (Leptella sardida u. L. deeipiens) 2) beide bei 
Point Levis im Kalksteine �� 2 gefunden worden sind , der bekanntlich zu den tiefs t en 
Horizonten des Silur-Systems gehört . 

Die V C'rtreter der Gattung Fleetella ,  die n ur in den alleruntersten Hurizonten des 
Si lurs in Russland entdeckt worden sind, und zwar in den Horizonten B,� und B11o. ,  
erscbeinen als d ie  ältesten Formen unter den Strophomeniden Russlands . Die höber 
vorkommenden Stropbomeniden gehören nicht unserem Genus an und mössen, wie es 
scheint ,  anderen Gattungsgruppen z ugetheilt werden. Bei der Mehrzahl von ihnen sind 
die äusseren U mrisse andere ,  die V entralschale ist con ca v, die Dorsalschale convex und 
auch die Sculptur der Oberfläche weicht wesentlich von der Lei Flr>etella beobachteten 
ab. Die Aehnl ichkeit mit dieser beschränkt sich nur auf den inneren Bau beider 
Schalen , obgleich bier die Dorsalkl appe die ventrale umfasst, und nicht umgekehrt. Be
sonders frappant ist die Uebereinstimmung im inneren Bau bei einer der ältesten 
Strophomeniden nächst Flectella , bei Leptaena (?) Nefedjewi E i c h  w a l d .  

Fleetella grrr eilis n .  sp .  (Taf. Il , .Fig. 1 9 , 1 9a - b ,  r. T . , S .  2 4) .  Eine ganz wenig 
convexe Art . Beide Klappen sind ungemein dicht aneinande.r gefugt. 

1 )  H a l l  und C l a r k  e. An introd. to the study of the genera of Pal::eoz. Brachiopoda, Pt. I, 295. Geol . 
Survey of the State of New York. Palreontology, Vol. VIII, 1 892:-1894. 

') B i l l i n g s .  Pal::eoz. Fossils of Canada, Vol. I ( 1 865), p. 73-75, fig. 66 und 67. 
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Fleetella ·tmcinata P a n d . (Taf. II ,  Fig . 1 7a, b, 2 2 ,  2 3 ,  r .  T . ,  S. 2 5) .  Die Schale 
hat ihre maximale Höhe genau in der Mitte. Die beiden Klappen sind nicht so dicht 
an ein11 nder geschmiegt, wie bt' i  der vorhergehenden Species .  Durcb das Hervorragen 
des Wirbels der Ventralklappe i s.t der Schlnssrand nicht  geradlinig , sondern er ze igt eine 
gebrocbene Lin ie .  

Fleetella sentiovala n .  sp . (Taf. II .  Fig .  1 8a ,  h ,  r .  T . ,  S .  2 5 ) .  Eine convex-con
cave Scha le  Yon halbovalem Umriss und annähernd gleicher Länge und Breite . Die grösste 
Höhe liegt in der i\'litte der Schale oder vielmehr etwa.;; näher dem Stirnrande. 

Plectella media n. sp . (Taf. II , Fig.  1 6a, b ,  r. T . , S .  2 6) .  Schale von trapezo
ida lem U mriss .  Anfangs stehen die Klappen z iemlich weit von e inander, allein nach 
dem Stimrande h in  legt sich die Dorsalklappe, nachdem sie eine knieartige Umbiegung 
erfahren hat, dicht an die ventrale und  dringt g leichsam in d i ese hinein .  

Fleetella eminens n .  sp .  (Taf. I I ,  Fig .  1 5ct ,  b ,  c,  d, r.  T. ,  S .  2 6 ) .  Die Schale hat  
einen rhombischen Umriss. Die Ventralklappe i s t  stark convex mit kräftig umgebogenem 

WirbeL Die Dorsalklappe ist wenig gekriimmt, so dass zwischen beiden ein recht allsehnli
cher Zwischenraum bleibt .  

Fleetella extensa n. sp . (Taf. II, Fig .  2 0a, b ,  r. T . ,  S .  27) .  Kleine Schale von 
trapezoidalem Umriss, mehr in transversaler, als in longitucli naler Richtung gestreckt. 
Die Ecken des Schlossrandes s ind zu kleinen Ohren ausgezogen . Die Obcrfläche i st 
mit undit"hten Ri ppchen, etwa 1 2  - l  5 an der Zahl , bedeckt , zwischen denen weite, 
mit Cbagrinkörnchen erfiillte InterYalie liegen . Zuweilen lässt sich e ine gewisse Run
zelung in  der Querrichtung bemerken . 

Fleetella obtusa 11. s p .  (T af. II ,  Fig. :2 l a, r. T. , S. 2 7).  Mir l iegt nu r eine et was 
beschädigte V entralklappe dieser Spec1es vor .  Sie

. 
ist stark aufgetrieben und hat 

eine beinahe kugelförmige Gestalt mit kleinen Ohren an den Enden des Schlosslinie .  
Die Oberfläche ist  abgerieben , immerhin aber kann man die allen Angehörigen des 
Genus Fleetella eigne Sen l p tur erkennen. 

Orthoceras atavus B rö g g. (Taf. I,  Fig. 2 1 ,  r .  T . , S. 27) .  Brnchstlick von ge
ringfiigigen Dimensionen mit welliger Oberftäche, die mit  sehr feinen Querlinien iiber
zogen ist. Der Querschnitt ist elliptisch (Längsdurchmesser 8 mm ,  Querdurchmesser 6 mm)., 
kein Sipho zu sehen . 

Siphonia (?) cylindrica E i ch w. (Taf. I I ,  Fig. 1 ·, 2 ,  r. T. ,  S .  2 7) . Die hierher 
gehörigl'n Versteinerungen haben bald das Aussehen von längl ichen glatten Cyli ndern, 
bald von kiirzeren aufgetriebenen tonnenförmigen Körpern mit einem Canal in der 
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Mitte. Abgesehen von den erweiterten Oeffnungen dieses Canals erblickt man an der 
Oberfiäche an v erschiedenen Stcllen cylindrische Vertiefungen, die den Centraleanal nicht 

erreichen. In den meisten Fällen sind nur ein oder zwei solche blinde Canäle vorhanden , 
doch kommen auch Formen vor, bei denen ihre Zahl bis au f l O anwächst .  Dann 
busst ihr Körper seine regelmässige c yl indrische Form ein und zeigt Absätze und Vor
sprunge . Die Oberfiäche ist rauh , wie mit feinen Poren iibersät . Die Schliffe l assen 

keine Spuren eines inneren Baues zu entdecken . 

In der hier besebriebenen Fauna lenkt das Vorwiegen der Brachiopoden besondere 
Aufmerksamkeit auf s ich,  was auch fur den dartiber lagernden Glaukonit- und Vaginaten
kalk charakteristisch i s t .  Die  Brachiopoden des  Horizontes B,� lassen sich in zwei Gruppen 

schPiden. Die der ersten Gruppe sind  auf diesen Horizont beschränkt, ohne in die höher 

liegenden Kalksteinsl·hichten iiberzugehen .  Hierher gehören :  Orthis recta , O. stria ta und 

O. Christianiae , sowie auch O.  Bocki. Von diesen Fonmn sind nur zwei  in Skaudina
vien heimisch , O. Christianiae, die i n  Ceratopygeschichten \rorkommt,  und O. recta, die 
W i m a n  im Obolussandstein der Umgebung von Gefie gefunden hat 1) . Die zweite Bra

chiopodengruppe bilden die Formen , die entweder selbst in den höher liegenden Hori
zont mit Megalaspis planilim bata Ubergehen, oder dort ihnen sehr nahe stehende Mu
tationen vorfinden .  Hierher gellören alle ubrigen Brachiopoden des Horizontes B,� :  
Orthis transversa , O. incurvata , O. tetmgona,  O .  abscissa, O .  parvula und Porarnbonites 
Bröggeri sowie das neue Genus Plectella.  lm Allgemeinen weist die Brachiopodenfauna 
anseres Horizontes auf innige Beziehungen zu den ihm aufgelagerten Plattenkalkschiehten 
111 i t  JYiegalaspis planilirnbatct hin , beherhergt aber auch zu gleicher Zeit Elemente der 
Fauna des Ceratopygekalkes und des Phyllograptusschiefers 2 ) .  

Den nächsten Platz nach den Brachiopoden uehmen d i e  Trilobi ten ein. Von  ihnen 
deutet ein Vertreter der bisher in Ru ssland u n be kanuten Gruppe der Oleniden Triartkrus 
Angelini unverkennbar auf t·inen Zusammenhang unseres Horizontes mi t  den skandina
vischen Ceratopygesch i chten hin , während alle ubrigen Formen, obschon sie zur Familie der 
Asaphiden gellören (]}Iegalaspis Leu chtenbergi,  M. Pogrebowi, Megalaspis sp . , Megal-

' )  W i m a n. Studien iiber das Nordbaltische Silurgebiet J, Bull. of the Geol. lust. of Upsala. Vol. VI, 
p. 63, pl.  III,  fig. 1 3- 1 5. 

2) Obgleich bisher aus den Ablagerungen Skandinaviens noch keine llrachiopoden besebrieben worden 
sind, die mit den Formen dieser Gruppe verwandt, geschweige denn ideutisch wären, will es mir doch 
scheinen, dass viele von den hierher gehöreiHlen dort in den 8chichten mit Ceratopyge und in den Kalk
steinzwischcnschichten des Phyllograptusschiefers v01·kommen. W enigstens finden wir zu wiederholten M alen 
bei vielen Autoren , dass mtter den aus diesen Schichten stammenden Formen auch eine Orthis sp., eine 
Leptaena sp . ,  e ine Strophomena sp. erwähnt wird. Ich bin der Ueberzeugung, dass  bei genauerer Unter
suchung diese nicht näher specificirten Formen sich als nicht.s Anderes herausstellen werden, wie als Ver
treter der von mir aufgestellten Gattung P lectella, viellcicht sogar als Species, die mit den unsrigen ideu 
t i sch sir.d .  Derselben Ans icht huldige ich auch in Betreff der verschiedenen Orthis sp. aus der Ceratopyge
region und aus dem Phyllograptusschiefer bei den skandinaviscben Gelehrten. 

I ' PYllbl l'Eo� . !�oM. Hon. c�; P . ,  B bl ll .  20. 21 
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aspides Schmidti, Ptychopyge lnostrantzewi) , älter sind als M. planilimhata und die 
Formen ihres Hori zontes (Asaplnts priscus n. sp . ,  und Ptychopyge praecurrens n. sp. = Pt. angustifrons var . n.) und sich denen des Phyllograptusschiefers von Dalekarlien 
und des Shumardiaschiefers von Nerike (Megalaspides dalecarlicus H o l m .  und M. ne
riciensis W i m a n) nähern . 

Es bleiben noch die beiden Formen Orthoceras cäavus und Siphonia cylindrica . 
Die erste von ihnen ist von B r ögg e r  aus dem Ceratopygekalk Norwegens besebrieben 
worden, während der zweiten , da sie nu r  in Russland bekannt i s t ,  keine Bedeutung 
fiir die Parallelisation zukommt. 

Solches sind die Ergebnisse , die uns das Studium der im neuen Horizonte erbeu
teten Fauna liefert . Ein Theil der Formen bringt un s('rn Horizont mit  dem Cerato

pygekalk Skandinaviens zusammen, der andere deutet auf einen innigen Zusammenhang 
mit dem höher l iegenden Planilimbatakalk hin , ja man könnte ihn sogar mit diesem 
vereinigen , allein es stellt sich dem der Umstand in  den Weg, dass bei uns die Horizonte 
mit M. planilimhata und M. limhata kaum von einander zn  trennen sind und dass 
die Fauna des höheren von ibnen sich schon beträchtlich von der besebriebenen unter
scbeidet und alle Charakterzuge der Unterstufe Bu aufweist. Deshalb halte ich es fur 
richtiger ,  fur den besprochenen Horizont eine selbständige Bezeichnung beizubehalten, 

indem ich ihn dem Glaukonitsande angliedere . 
Wollen wir Analoga zu unserm Horizonte unter den sil urischen AblagerungPn 

Skandinaviens finden, so haben wir uns in erster Linie den Schichten zuzuwenden, die 
den Orthocerenkalk unmittelbar unterlagern .  In ihrer Entwickelung kann man dort 
zwei Typen unterscheiden. Beim ersten von ihnen,  zu  dem die Gebilde von Norwegen, 
Schonen und  Westergötland gebören, ruht unmi ttelbar unter dem Ortocerkalk der sogen. 
Phyllograptusschiefer oder Undre Graptolitskiffer, worunter der Ceratopygekalk und der 
Ceratopygeschiefer folgt. Den anderen Ty pus  stellt Öland und Östergötland dar , wo die 
Ceratopygeschichten unmittelbar den Orthocerenkalk u n terlagern und wo der Ph yllo

graptusschiefer fchlt .  Die erste Vermuthung, die sich uns hier aufdrängt , ist die, dass der 
genannte Scbiefer n icht einen selbständigen Horizont darstellt , sondern als Ersatz 
entweder an Stelle der oberen Partie des Ceratopygekalkes oder der unteren Scbichten 
des Orthocerenkalkes getreten ist , eine Annahme,  die unter Anderem auch in dem 

Umstande eine Unterstutzung findet , dass an den Orten , wo Pbyllograptusschiefer 
ansteht, in den Fossilienverzeichnissen aus den Kalksteinschichten .2M. planilimhata 
A ng.  feblt und nur M. limhata S a r s  & B o e c k  genannt wird 1) .  Uberall aber, wo kein 
Phyllograptusschiefer vorhanden ist , wird M. plan ilim bata fur die unteren Orthoceren----------------

') Nach den Listen zu urtheilen ist M. planiti,mbata in Norwegcn und in Schonen nkht vorhanden. 
Was dagegen Westergötland betrifft, wo gleichfalls l'hyllograptuschiefer entwickelt ist, figurirt diese Form 
in L i n  n a r s s o n s  Verzeichnissen mit einem Fragezeichen und i a der neursteu Arbeit ii b ·r den Kinnekulle 
von H o l m fehlt sie gänzlich. 
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kalkschichten von allen Autoren angefiihrt , so z .  B .  i n  N e rike ,  in Östergötland , au f 
Ö land und bei uns i n  Russ land. Hieraus ergiebt sich die Folgerung, dass der Phyllo
graptusschiefer ,  wenn auch nicbt in  seinem ganzem Umfange , so doch in seiner oberen 
Partie die Plani l imbata-Zone ersetzt .  Indem wir das anerkennen ,  fragen wir uns ,  ob 
denn die un tere Hälfte des Schiefers eincn selbständigen Horizont bildet oder auch als 
Ersatz eincs Theiles der Ceratopygeschichten zu betrachten i s t .  Die Antwort auf diese 
Frage geben uns die Fundc im skandinavi schem Phyllograptusschiefer in Dalekarl i en, 
be i Berg i u W estergötland und in J emt land. Als churakteristische Form erscheint 
dari n das Genus JJ1egalaspides, dessen Vertreter weder im Ceratopygekalk ,  noch im Pla
nili mbatakalk bekannt s ind.  Im H inblieke darauf diirfte es am angemessensten sein 
anzunehmen , dass der zwischen dem Ceratopygekalk uud  dem Orthocerenkalk la

gernde Phyllograptusschiefer  in seiner u u teren Partie 1 wo er n ich t die Planilimbata
zone ersetzt , e incn selbständigen Horizont darstel l t .  Wir wollen ihn als Megalaspides
H o r i z o n t  bezeichnen . Auf Öland, wo der Phyllograptusschiefer fehlt, l iegt unmittelbar 
unter dem Orthocerenkalke der sog. Grönsan d,  der im N orden der Inse] n ur w enige 
Fossi l ien birgt ( Obalt(S s p. , Orthis s p . ,  O.  Christianiae , Symphysu1·us breviceps) , nach 
Suden aber Kalksteinzwischensch ichten aufnimmt , die eine recht ansehnliche Fauna 

beherbergen .  Nach den Verzeichnissen von T u l l b e r g  und H o l m  zu  urtheilen ,  haben 
wir es mit der typischen Fauna des Ceratopygekalkes zu thun, der zahlreiche Genera 

beigemengt sind , denen in der Folge in den Plattenkalken eine Rolle zu spielen 
bestimmt ist , w i e  Me9alaspis , Nileus, Cheirurus, Harpides. Ferner deuten darin einige 
Formen , wie z. B. Agnastus Sidenbladhi, Pliomera primigenct auf eine Annäherung an 
die soeben von uns hetrachtete Fauna der Kalk-Zwischenschichten im Phyllograptus
schiefer h in .  Wir mussen es einräumen , dass bier ungeachtet der geringfiigigen Mäch
t igkcit der Schicht (im Ganzen nu r et w a 2 5 - 3 0 cm) so wo hl der Ceratopygekalk, als 
auch die Kalkstcinfacies des Phyllograptuschiefers , oder, wie wir sie bezeichnet haben ,  
der Megalaspides-Horizont repraesentirt ist. 

E in  wcit vollkommneres Analogon zur Fauna der Kalksteinzwischenschichten des 
Ph y llograptussch iefers bietet der griine Schiefer mit Trilobiten dar, der in N erike den 
Planil imbatakalk unterlagert .  Seine j iingst von W i m a n  1) besebriebene Fauna umfasst 
einerseits Vertreter solcher Gattungen , die in den Ceratopygeschichten vorkommen, wie 
Apatacephalus pecten, Shumardia nericiensis und Orometapus sp . , andrerseits Formen, 
die sie mit  dem dartiber lagernden Planilimbatakalk in Verbindung setzen . W i m a n  
rechnet d i e  Shumardiaschiefer erst z u r  Planil imbatuzone, während er meines Erachtens 
fiir etwas älter zu erklären ist . Der gemischte Charakter der Fauna, noch mehr aber 
das Vorkommen solcher Formen ,  wie Megalaspides nericiensis veraniassen uns, ihn als 

den Megalaspides-Horizont anzusprechen . 

') C. W i m a n. Ein Shumardiaschiefer bei Lunna in Nerikc. Arkiv för Zoologi utg. af Sv. Vet 
Akad. i Stockh . 1905. II . . \; 1 1 .  S. 1 �20. Taf. I-II. 
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1 6 4 W.  L A llf A N S K Y. 

Aehnlich , wie die soeben besprochenen · Ablagerungen , zeichnet sich auch unser 
Horizont B,� durch den gemischten Charakter seiner Fauna aus, in der Formen aus 
dem Ccratopygekalk mit Gattungen combin irt sind , die ihre Entwickelung in den höher 
liegenden Plattenkalken erlangen . Ebenso ist darin auch das Genus Megalaspides 
vertreten . In Anbetracht dessen mUssen wir unseren Horizont den soeben besebriebenen 
Gebilden Skandinaviens  beigesellen ,  uud ähnlich wie diese haben wir ihn als Megal

aspides-Horizont zu bezeichnen.  Durch seine Fauna ist er mit den höher l iegenden 
Orthoceratitenkalkschichten innig verknupft und bildet eigentlich deren erste Zone . Im 
weiteren Verfolge werde ich nachzuweisen versurhen, dass auch der darunter l i egeude 
Horizont mit  Obolus siluricus zu der selben Zone gerechnet werden muss . 

II. Die U nterstufen B" und Bill . 
Nachdem ich im Jahre 1 8 9 8  Material fiir meine Monographie fiber die russischen 

Pommbonitidae zu sammein angefangen hat te: bin ich bald zu der U eberzeugung ge
langt, dass unsere Etagen B und C in kleinere stratigraphische Einheiten gegliedert 
werden miissen, als es von Seiten Fr. S c h m i d t s  geschehen ist , und  dass nur unter dieser 
Bedingung beim Studium dieselben Methoden Anwendung finden können ,  wie bei den 
Stufen von der Kuckersschen aufwärts . Unbestreitbar ist an der Eintheiluug Fr.  S c h m i d t s  
nur die Zerl egung der ganzen Serie von Kalksteinen , aus denen der Glint aufgebaut ist, 

in zwei Stufen ,  die O r t  h o c e r a t i t en · Stufe (B) und die E c h i n o s p h a e r i t e n-Stufe ( C,), 

allein die weitere Trennung der ersten in zwei U nterstufen , den Glaukonitkalk (B2 )  und 
den Vaginatenkalk (B3) , trifft nur fiir Estland und  die Westpartie des Gouvernements 

St. Petersburg zu, denn n ur d ort bildet die untere Linsenschicht , die Fr. S ch m i d t  fur 
den Beginn des V aginatenkalkes häl t, e ine scharf markirte Grenze in mitten der 
Ablagerungen der Stufe B, während weiter östlieb im Gouv. St. Petersburg (an der 
Lawa, am Wolchow , am Sjass) d ie  Fauua des Vagi natenka lkes friiber e i nsetzt ,  und 

zwar gleichzeitig mit Asaphus expansus , dessen F undschicht Fr. S ch m i d t zum Glanko
nitkalk (B2b) zählt .  Somit können schon die Abtheilungen B2 und B3 in der Gestalt, 
wie sie von dem genannten Gelchrten angeftihrt werden , nicht als stratigraphische 

Einheiten gelten .  In noch erhölltern Maasse betrifft das solche Unterabtheilungen ,  wie 
C1a ,  01b ,  B3a , B:!b und B2a und B2b .  Die beiden ersten von die.;cn laboriren vor 
al len Dingen daran , dass s ie sich weder palrec�ntologisch, noch stratigraphisch charakte

risiren lassen, u ud liberdies reichen zwei U nterabtheilungen ftir unsern Echinosphreriten · 
kalk schwerlich aus, in dem man meines Erachtens sc hon je tzt · all die Abth�ilungen 
,·erfolgen kann , die von M o b e r g  ftir die Insel Öland · aufgestellt worden sind (Platy
nruska lk, Centauruskalk, Strombolituitkalk) Was die beiden l etzten Abtheilungen B2a 
und B2b angeht, beruhen sie , wie ich soeben erklärt babe, auf einem Missverständnis 
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und nur die Schichten B3a und BRb ,  die annähernd meinen Horiznn ten B1 1 1� und B11,j 
entsprechen , können wirldich als pal::eontologischc Zonen gt'lten .  

Der Mangel einer mehr ins Detail gellenden Gliederung innerhalb der  Stufen B 
und C" sowie die Einschliessung der Schichten m i t  Asaphus expansus in  den G lanko
nitkalk hat sich positiv in allen das Silur von Russlands beriihrenden palreontologischen 
.Monographien bemerkhar gemacht. ln allen erseheint die Gruppirung der diesen 
beiden St ufen angehörenden Formen am wenigsten gelungen .  Die enorme Fulle von 
Varietäten und Uebergangsformen hat beim F eh len einer detaillirteren stratigraphischen 
Gl iederung häufig dazu gefiihrt ,  dass wenig charakteristischen Formen , so zu sagen 
secundären oder Uebergangsformen die Bedeutung von Grundformen zugeschrieben wu.rde , 
sobald s i e  zufäl l ig  von frUlieren Autoren hesebriehen waren oder sich mit solchen 
Arten identifici ren liessen , die von  skandinavischen oder deutschen Geologen aus der 
Taufe gehohen waren ,  während wiederum andere , d ie fur irgend eine Schicht liberans 
charakteristisch sin d ,  auf die Stufe biosser Varietäten herabgedruckt wurden . Die 
erwähnten Mängel in der Gruppirung der den Stufen B und 01 angehörenden Fossi l ien 
haben sogar in der sonst so werthvollen und mustergiltigen Monographie des Akade
mikers Fr.  S c h m i d t ii her die osthaltischen Triloui ten ihre Spuren hinterlassen . U m es 
ni ch t hei blossen W orten bewenden zu lassen, verweise ich auf die letzte Lieferungen 
d ieser Monographie, d ie die Asaphiden behandelt. Hier wird beinahe bei j eder Species 
aus den Stufen B und 01 noch eine Varietät, nicht selten aber auch deren zwei 
beschrieben ,  wohei wir in den meisten Fällen jegliche Angaben darfiber absolut vermissen , 
ob sie gleichzeitig mit  der Grundform auftreten , oder ob die eine der anderen vorangeht 

oder sie ablöst . Solche s ind Asaphus cornutus P a n d . und var. Holmi F. S. , A. laevissinws 
F . S. und var. laticauda F .  S . ,  A. latus F. S . und var. Plautini F. S. , A. Eichwaldi 
F. S. und var. Knyrkai F. S. u .  a. In anderen Fällen erscheinen die al s Varietäten 
beschriebenen Formen friiher, als die Grundform, d .  h .  hier geht die Varietät dt>r 
Species voran (so Asaphus raniceps var. Lamanskii F. S , Ptychopyge tecticaudata var. 
praecurrens F. S.) . Manche Formen endlicb , die als Varietätm besebrieben werden , 

nähern sich eher einer fremden Species ,  als der eignen (so z. B .  Ptychopyge cinctct var. 

Bröggeri F .  S. , die der Pt . angusti(rons nahe steht, Asaphus pachyo1'hthalmus var. 

major F. S . ,  die eher der Gruppe A. raniceps angehört) . Alle Verwechslungen solcher 
Art) die liberdies einer sonst so vorziigl ichen Monographie entnommen sind: thun es 
uns aufs Anschaulichste dar, dass der Suite ,  aus der jene Formen stammen, noch nicht 

die unentbehrl iche Gliederung in . Horizonte zu Theil geworden ist ,  mit deren Hilfe es 
möglicl1 wäre , die verticale V erbreitung einer j eden Form abzugrenzen . 

Die F lusssufer des W olehow bieten , wie im Al lgemeinen die ganze Osthälfte des 

Go u vernements St. Petersburg eine fiir stratigraphische und palreontologischc Untersuchungl·n 
ungewöhnlich gUnstige Combination von Verhältnissen dar. Die silurische Kalkstein-Suite 
ist h i  er aus mergeligen Kalken ·aufgebaut und wird q uer tiber ihre Streichungsrichtung vom 
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Flusse durchschnitten. Da hierbei der höchste industrielle Werth gerade den tiefsten Schichten 

des Plattenkalkes , den sagenannten " Dikari " , zukommt und, um diese zu gewinnen , die 

ihnen aufgelagerten zuvor abgetragen werden mtissen, so sind die Ufer des Wolchow 

dicht mit einer Menge von S teinbrUchen besetzt, die si ch ohne Unterbrechung an den 

Dörfern Obttchowo, Iswos , Gadowo und dem Gute Rokol skaja vortiber hinziehen und 

vorztlgl iche kt1nstliche Durchschnitte bis zu l O Meter Mächtigkeit und darfiber blosslegen, 

Dicht dabei l iegen zert.rummerte Schichtt·n und Schutthaufen , die bei der Verwitterung 

eine Masse schönster Versteinerungen freigeben . Bei S imonkowo , wo die " Dikari " unter 

den Wasserspiegel hinabsinken, haben die Steinbrtiche ein Ende und auf der ganzen 

Strecke bis Du l.Jowiki sind ihrer nur noch zwei vorhanden, der eine beim Dorfe Sapolek ,  

der andere bei Bylstschina,  und das sind die einzigen Punl•te , w o  sich die oberen 

Schicbten der Stufe Bm beobachten lassen , denn in deu dazwischen liegenden Partien 

sind die Wolthowufer entweder dicht bewachsen odcr durch Schuttmassen verhiillt. 

Die nächsten Steinbrtiche flussaufwärts liegen bei den Dörfer Dubowiki und An·han

gelskoje ,  doch werden bier schon Schichten der Stufe C, ausgebeutet und erst gegen 

Ausgang des Sommers dringt man bis auf die obcrste Partie der Stufe B" in die Tiefe .  

Naeh diesen orientirenden Auseiilandersetzungen gehe ich zur Betrachtung der von 

mir am W olehow aufgestellten Horizonte U ber. 

Der Horizont mit Megalaspis planilimbata, Megalaspis limbata und Asaphus 

prisens (BJJ.) .  

Dieser Horizont ist aus einer Suite der sagenannten Dikari aufgebaut , die z u  
Trottoirsteinen , Treppenstufen : Fundamentbekleidungen u . s .  w .  verarbeitet werden. 
Es sind zieml ich dicke Platten von 1 3  bis 2 7  cm. Stärke, tiberaus l ebhaft roth , gelb ,  

violet und graugrtin gefärbt Die Gesamtmä1·htigkeit der Dikari beläuft s ich auf l , 6 5 -
1 , 8 0  Meter, doch gehören ansser ihnen zu diesem Horizonte auch norh die sie ullter
lagernden grtin�n mergeligen Schichten , die durch Uebergänge mit dem darunter l ie
genden G laukonitsande in i nnigem Zusammenhange stehen.  Eine charakteristische Eigen

thuml ichkeit der Dikari, namentlich ihrer tieferen Lagen , bildet ihre Schichtung . Mit  
besonderc'r Deu tlichkei t  fäl lt s ie  an den senkrechten Wänden der Steinbrtiche in die 
Augen : schon aus der Ferne lenken horizontale grune Streifen , die die ganze Suite der 
Dikari durchschneiden , die Aufmerksamkeit auf sich . Es erweist sich , da ss diese Streifen 
die Grenzen t·inzelner Schichtenfolgen bezeichnen , wobei sich in deren tieferen Partien 

rei chliche Anhäufungen von Glaukonitkörriern finden , deren Menge nach oben hin 
rasch abnimmt,  so dass oben die grtine Fä.rbung durch eine rothe , eine gelbe oder 
irgenu eine andre ersetzt wird . Die nächste Schichtenfolge enthäl t  wiederum in ihrer 
m:iteren Partie n>ichlich Glaukonit und so fort . Dabei sind die Grenzen zwischen den 
einzelnen · Schichtenfolgen sehr ungleichmässig, denn die Oberfläche j eder von ihnen 
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ist von uberaus unregelmässigen tascl1 enförmigen Löchern zernagt , m die die aufia
gernde Schicht gleichsam Intrusionen b i ldet .  In diesen häufen sich d ie  Glaukonitkörner 
in grösster Menge an , doch mehr an ihren Wänden , ohne die ganze Vertiefung aus

zufiil len . A m  deutl ichsten ist diese Erscheinung in den tieferen Schichten der Dikari 
ausgesprochen , namentlich in der sogenannten " rothen " Schicht. Deren Obcrftäche ist 
ganz eben, wie polirt , und mit einer diinnen Schicht von Glaukonitkörnern bedeckt ,  
d i e  ihr e inc lcbhafte griine Farbe verleihen . Jnmitten dieser ebenen Oberftäche giebt 
es V ert iefungen , die wie von einem bobrenden Organismus herriihrend aussehen. An i h ren 
Wänden sind sie mit Glaukonit ausgeklcide� und wie mit einem Pfropfen oder Dorn 
von dem dariiber lagernden Gestein ausgefiillt .  

Was die Fauna der Dikari betrifft , besteht sie aus einer nich t gar grossen Anzahl 
von Formen ,  vorwiegend Trilobiten (Megalaspiden) und Brachiopoden.  Das Verzeichnis 
der von mir gefundenen und bestimmten Fossilien ist im russisch en Text ,  8 .  53 ab
gedruckt. 

Der Horizont mit Asaphus Bröggeri und Onchometopus Volborthi ( Bli�) .  
Oberhalb der Dikad folgt eine Suite der sagenannten , Sheltjaki " in einer Mäch

tigkeit von l , 8 0  Metern . S ie  besteht aus  rel ati v dunnen Scbichten weniger compacten 
Kalksteins, der iiber und  fiber mit gelben und rothen Flccken oder vielmehr Figuren 

bedeckt ist .  Glankonitkörner fehlcn entweder gänzlich oder sind nnr sporadisch anzutreffen . 
Die bier vorgefundenen Fossilien sind auf S .  5 4  des russischen Textes verzeichnet . 

Der Horizont mit Asaphus lepidurus und Megalaspis gibba (Bur) . 
Oberhalb der , Sheltj aki " begegnen wir grauen Schichten ziemlich compacten Kalk · 

stein s ,  in  denen Glaukonit sehr undicht eingesprengt ist und nur bier und da kleine 

Anhäufungen bildet. Ungeach tet ihrer Compactheit verwittern diese S chichten schnel l .  
Sie fiihren zusammen mi t  den dartiber rubenden Mergeln bei den Arbeitern den Namen 
" Frie se " .  N ur schr w enige von den Schichten des Horizont('S Bnr sin d so dauerhaft , 
dass sie zu denselben Zwecken verwendbar wären , wie die Dikari und manche von den 
Sheltjaki . Hierher gellören die bei den Arbeiten unter der Bezeichnung , Sliwen " und 
" Weisses Band " bekannten Schichten, sowie die sogenannte " Weisse Schkht " , die eiue \1äch
tigkcit von l Meter besitzt. Annähernd in der Mitte der l etzteren zieht s ich ein schmaler 

leicht gewellter, violet gefärbter Streif hin:  oberhalb dessen eine reichliche Anhäufung 
sehr feinen Glaukonits liegt. Hier stossen wir zum ersten Male auf Asaphus exponsus 

und alle typischen Vertreter einer neuen Fauna ,  die im Vaginatenkalk so iippig entwickelt 
ist, und bierher verlege ich auch die Grenze zwischen den Unterstufen Bu und Bm. 
Die � l ächtigkeit  des Horiz0ntes Bl ir schwankt zwischen 2 , 40 und 2 ,  70  Metern . Seine 
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Fauna besteht aus einer Reihe von Formen , die auf S. 5 5  und 5 G  des russischen Text1 · s  
aufgezählt  sind . 

Der Horizont mit Asaphus expansus und Asaphus Lamanskii (Bma.) . 
Dieser Horizont brginnt mit bläulich griinem Kalkstein mit reichlicher Anhäufung 

11beraus feinen , gleichsam pulverisirten Glaukonits, aber schon die darauf folgenden 
Schichten enthalten keinen solchen mehr, sind stark mergelig und hellgran gefårbt. Da  

sie leicht der Verwitterung unterliegen, sind sie nur zum Kalkbrennen und zur Cement· 
fabricatiou verweudbar. Die Gesammtmächtigkeit des Horizontes beträgt etwa 3 Meter. 
Ein Verzcichnis der darin enthaltenen Fauna findet sich auf S.  5 6 - 5 8  des russischen 

T ex tes. 

Der Horizont mit Asaphus raniceps (Bm�) . 
Der Beginn dieses Horizontes wird durch Flecken und Einschltisse von Eisenoxyd 

charakterisirt, die den Schichten eine gelbliche oder röthliche Färbuug verleihen. Weiter 
hin fol gt eine oder mehrere diinne Schichten mit kleiuen Linsen von braunem Eisenoxyd 

(Untere Linsenschicht) und höher wieder c ine  mit rothen und gelben Flecken .  Die 
Mächtigkeit aller farbigen Schichten geht nicht fiber l Meter hinaus,  ihnen mussen 
aber noch all e  bis zu der angegliedert werden , worin Orthoceratiten in Fulle aufzu
tauclien beginnen , d. h .  noch ungefåhr 2 , 5  Meter. Somit umfasst der Horizont Bw� 
im Ganzen etwa 3 , 5  Meter. 

Die besten Aufschltisse befinden sich in den Steinbrtichen beim Dorfe Gadowo und 

beim Gute Rokolskaja ,  sowie in der nnteren Partie eines Steinbruches beim Dorfe Sa

polek.  Die im Horizonte B m� von mir erbeuteten Fossilien finden sich auf S . 5 8  und 
59 des russisch en T ex tes aufgezählt. 

Der Horizont mit Asaphus Eichwaldi und Ptychopyge globifrons (B111y) .  
Die compacten , d ick ges<·h ichteten Kalksteine,  ans denen dieser Horizont zusammen

gesetzt ist, treten in den Steinbrtichen beim Dorfe Sapolek und bei Bylstschina, sowie 

ganz in der Tiefe des Steinbruches beim Dorfe Archangelslwje zu Tage . Als Ab
grenz;ung gegen die Echinosphreriten-Stufe scheint d i e  Obere Linsenschicht zu fehlen. Die 
Gesamtmächtigkeit des Horizontes beträgt etwa 6 Meter. Die Formen ,  ans denen seine 

Fauna besteht,  sind auf S .  60 des russischen Textes verzeichnet. 

In der folgenden Tabdle bedeutet: 

X - dass die Form durch den ganzen Horizont durl:hgeht und 
u. m. o-dass sie nur im oberen, mitti eren oder oberen Theile des Horizontes vorkommt. 
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Trilobiten. 

Asaphus prisetts n .  sp . 1) 
, Bröggeri F. S .  

, lepidurus N i e s z k .  
, expansus D a l m .  
, Lamanskii F .  S .  2) 
, acuminatus B o e ck .  3) .  
, raniceps D a l m  . . 
, major F .  S .  4) 
, Eichwaldi F.  S .  v a r .  expansoides n .  var . 
, id .  var. lepiduroides n . var. 5) 
, pachyophtalrnus F .  S .  

Onchometopus Volborthi F.  S 
, Schmidti n .  sp .  6) 
, Stacyi F .  S. 7) • •  

Nileus Armadilla D a l m .  var . depressa S a r s  & B o e c k . 
Nio be laeviceps D a l m .  

, .Lindströmi F. S .  
, frontal is D a l m.  
, emarginulct B r ö g g .  

Pseudasaphus globifrons  E ich w .  
, tecticaudatus S t e i n h .  var. praecur-

rens F. S .  
Ptychopyge angustifrons D a l m .  8) • 

, i d .  var . truncata N i e s z k  
, TVöhrmanni F.  S . 

Megalaspis pl . sp . 9) . 

Illaenus centratus D a l m.  

, centratus var. (cum pygidio plano) 

, Esmarckii S c h  l o  t h .  
" laticlavius E i c h w .  
, revaliensis H o l m. 
, ladogensis H o l m .  

Pterygometopus selerops D a l m.  
, trigonocephala F.  S .  

Cheirurus ornatus D a l m . 
, ingricus F .  S 

Cyrt01nrtopus clavifrons D a l m .  
, affinis A n g. 

cf. aries L e u ch t b g  . .  

TPY,II.bl l'Eo.�. KoM. Hon. C E I ' . ,  n hl n .  20. 
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Cyrtometopus gibbus Ang . 

)) tumidus Ang . . 
Amphion brevicapitatus n .  s p. ! O) 

" Fischeri E i c h w. 
C.1Jbele bellatula D a l m . .  

" bellatula D a l m. var. genuma F.  
Metopias 1 1) celorrhin A n g  . . 

L A M A N S K Y. 

s .  

" celorrhin Ang. var. coniceps F .  s . .  
" pachyrrhina D a l m .  
,., pachyrrhina D a l m .  var. longerastrata F .  S .  
" verrucosa E i c h w . 

Barpes Spasskii E i c h w  . .  
Rernopleurides n anus L e u c h t b g .  
Ampyx Linnarssoni F.  S .  

" nasutus D al m. 
n Volborthi F .  s. 

Brachiopoden 12) . 

Orthis 1 3) tetragona P a n d .  
" abscissa P a n d .  
" obtusa P a n d .  
" obtusa P a n d . var. eminens V e r n.  

» extensa P a n d .  
" parva Pa n d. 
" parva var. n . .  

" Schmidti W y s o g. 

• orthambonites V e r  n . .  
" callactis D a l m. 
" calligramma D a l m .  

Orthisina 14) ingrica P a h l .  
" plana P an d .  
, plan a P a n d. var. alta P ah l .  
" plana var. excavata P a h l . 
, inflexa P a n d . 
, pyron E i c h w. 
" trigonula E i c h  w. 
" (Leptaena) ornata V e r n  . . 
" radians .E i ch w. 

- -- - -1- - - --
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Orthisina adscen den s P a n d .  
" concava P a h l . 

Porambonites reticulatus P a n d  . .  

" sp . 

" altus P a n d .  
, planus P a n d. 
" triangu laris P a n d .  
" parvus P a n d  . .  

" intercedens P a n d .  
Lycophoria nucella D a l m . 1 5) 
Plectella pi .  sp.  
Leptaena Nefedjewi E i c h w. 

" imbrex P a n d . (non V e rn . )  
, imbrex V e r n . (non P a n d . )  . 

Strophomena Jentzschi G a g. 16) 
Pseudoerania pef.ropolitana P a n d .  

" scutellata H u e n e .  
, antiquissima E i c h w .  

Pseudometoptoma siluricum E i c h  w. 
Philhedra rivulosa K u t . 
Siphonotreta verrucosa E i c h w . • 

., unguiculata E i c h w . 
Lingul a lo 11 gissima P a n d . 

, birugata K u t .  
, lata P a n d. 

Cystideen und Crinoiden 17) .  
Glyptocystites giganteus L e u c h t b .  
Asteroblastus s�tbl aevis J a e k. 
-Mesites Pusyreffskii H o ffm.  
Echinoen crinites 1 8) angulosus P a n d .  

" 
" 
" 
" 

1'eticulatus P a n d.  
laevigatus J a ek . . 
Senckenbergi H .  v. M ti l l . 
Senckenbergi H .  v. Mtil l .  

interlaevigata J a e k  . .  
, Senckenbergi cf. 

Asterocrinus (?) Munsteri E i c h w  . .  
Haplocrimts (?) monile E i c h w  . . 

var . 
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Pentacrinus (?) antiquus E i c h w. 
Cyathocrinus (?)  exil is  E i c h w . .  
Cheirocrinus 1 9). 
Bolboporites triangularis P a n d  . .  

" triangularis P an d .  var. uncinata P a n d. 

" semiglobosa P a n d .  
" s p .  20) . 

Pteropoden . 

Conularia Buchi E i c h w. 
" s p .  
" quadrisulcata M i I l .  ernend . L e u c h t b g . 

H,yolithes 

Endoceras 
Endoceras 

" 

" 

" 

actdus E i c h w  . 

s p .  

Cephalopoden 2 1) . 

vaginatum S c  h l o t h . .  
trochleare H i s . 
duplex F .  S . .  
commune W a h  l n b g.  

Planctoceras falca tum S c h l o t h .  
Estoniocents sp . 22) 

" imperfectum S c h l o th .  
" perforatum S c h r o e d . 
" ariense F.  S . .  

Cyrtoceras Archiaci V e r  n .  

Gastropoden. 

Sinuites. pl. sp. 
Rhaphistorna qualteriatum S c h l .  
Macltwea helix E i c h  w .  
Salpingostoma l ocatvr E i c h w. 

Corallen. 

Monticulipora petropolitana P an d. 
Dittopara clavaeformis D y b .  
Dianulites annulatus E i c h w .  

Bryozoen. 

Cellepora (?) P a n d. 24) 
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1) Die Gesamtform des Kopfsch i ldes, das Fehlen der Nackenfurche und der Seitenfurchen, die per
pendienlär abgestutzten Enden der Rumpfrippen und enrllich das mit terrassenförrnigen Linien d icht iiber
zogene Pygidium mit schwach ausgeprägter Theilung in Segmente und breitem innerem Umschlage,-all diesr 
Merkroale nähem unserc Species dem A. Bröggcri F. S., doch sind auch Unterschiede vorhanden . So hat. 
der Kopfschild unsercr Art nicht eine runde, sondern eine längliche Form, wobei die Wangen weiter nach 
hinten gezogen sind und in schärfere Spitzen ausgehen. Die Augcn sind kleiner, als bei A. Bröggeri, und 
licgen etwas weiter vom Hintenande entfcrnt. Die Zweige der Gesichtsnaht convcrgiren unter einem spit
zeren Winkel wobei die Glabella nicht bis zu ihrem Vereinigungspunkte reicht, so rlass vor ihr ein kleiner 
Limbus zu beobachten ist. Auch der Schwanzschild erscheint etwas länglicher, als bci A. Briiggeri F. S. 
Das erste Auftreten unserer Species fällt in die untercn Schichten des Horizontes BurJ, die noch Quarzkör
ner enthalten. Darauf hält s ie  sich den ganzen Horizont hindurch und wird im nächsten durch den ihr 
verwandten A. Bröggeri ersetzt. 

2) Diese Form, die ich in grosser Menge am Wolchow gesammelt und Fr. S c h m i d t iibergeben habc, 
ist von diesem als neue Varietät von A. raniceps beschrieben worden, allein, da sie dessen Vorfahre ist, 
kan n sie kaum als Varietät von i hm bezeiclmet werden und ii berdies unterscheidet sie sich recht wesentlich 
von ihm. Deshalb halte ich sie fiir eine sclbständige Art, die in der Pnterstufe B111 eine ganze neue Gruppe 
von !<'ormen inaugurirt (A . Lamanslcii, A. acuminatus, A. raniceps, A. major). Zusammen mit A. expansus 
charakterisirt A. Lamunsle-ii den Horizont Bma. Westlich von Wassilkowo kornrot sie n icht rnehr vor. 

" )  Eine bei uns e benfalls se hr selten e Art, die bisher n ur am W olehow im Horizonte B m "L entdeckt 
worden ist. Sie vermittelt den Uebergang von A. Lamanslcii zu A. raniceps. 

4) Diese Form ist von F. S c h m i d t  (F .  S c h m i d t. Revision d. ostbalt s i l. Tri lob., Abth. V, Lfg.  :!, 
S. 4 l ,  Textfig. 2ö u. 27). als Varietät von A. pachyophthalmus beschrieben worden. doch hebt schon der 
Autor selbst ihre Aelmlichkeit mit  A .  raniceps hervor und bringt s ie  mit  A. pachyophthalmus nur in  
Anbetracht ihrer grossen Augen zusammen. Bei ihrem Studium bin ich zu der Ueuerzeugung gelangt, 
dass sie der Reihe A. Lamanslci'i-A. acuminatus-A. raniceps angehört und ihr Schlussglied bildet, worauf 
sie erl ischt. Grosse Körperdimensionen und hypertropt.ische Entwickelung eines Organs ( im vorliegende Falle 
der Augen) s ind iiberhaupt charal; teristische Kennzcichen der im Erlöschen begriffenen Descendenten fast 
einer jeden Formenrei h e  in unse1·em silurischen System (vgl. z. B. Echinosphaerites batticus, Porambonites 
g igas u. a.). 

5) Seiner Beschreibung di eser Species hat S c h m i d t  (Fr. S ch m i d t, Revision d. ostbalt sil. Trilob., 
Abth. V, Lfg. 2, S. 4 1 ,  Taf. lV, Fig. 6, 9-1 1 ,  Taf. XII, Fig. 20, 21 )  eine von G eneral P l a u t i n  an der Popowka 
gefundene und anseheinend bei uns recht seltene Form zu Grunde gelegt, die er als forma typica bezeichnet, 
während er am Wolchow so häufig vorkomroende Formen' fur var. appl:anata und var. Knyrkai erklärt. 
Von diesen ist die erste nur auf Grund eines einzigen Exemplars aufgestellt worden und kann also fiiglich 
ausser Betracht bleiben. Es bleibt somit A. Eichwaldi F.  S. forma typica und var. Knyrkai iibrig. Diese 
unterscheiden sich von einander hauptsächlich darin, wie dicht die terrassenartigen Li 1 1 ien auf dem 
Umschlage d ·  s Schwanzschildes bei einander liegen, ein Merkmal, ,das nach dem eignen , Zugeständnis 
S c hm i d t s  sehr variabel ist und eine Menge Uebergänge an den Tag legt. Bei der Untersuchung des sehr 
reichhaltigen zur Gruppe A. Eichwaldi gehörigen Materials, das ich selbst am Wolchow eingeheimst 
hatt e ,  bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass sich unter den Vertretern dies< T G:t:uppe zwei Varietäten 
auseinanderhalten lassen. Die eine von ihnen nähert sich im halbrunden Umriss ihres Kopfes dem A. expan� 

sus. Die andere besitzt einen etwas mehr gesti·eckten Kopf, dessen Vorderrand nicht von halbrunder, son
dern von dreieckiger Form ist, und gleichzeitig bringen sie die ret:ht seharf ausgeprägten Dorsalfurellen auf 
ihrer Glabella, sowie alle tibrigen Merkroale zusammengenommen dem A. lepidurus nahe. , Ohne einen 
Unterschied zwischen A. Eichwaldi forma typica und var. l(nyrlcoi gelten zu lassen, halte ich sie fiir 
eine S t  ecies, schlage aber dagegen vor� zwei Varietäten anzunehmen: A .  Eichwaldi var. expansoides und 
var. lepiduroides. Die V erwandtschaft zwischen A. Eichwaldi und A. expansus ist ii ber j eden Zweifel 
erhaben: häufig lmnn man auf den ersten Blick gar nicht entscheiden, welcher von beiden Species die 
eine oder die andre Form angehört. Deshalb halte ich A. Eichwaldi fur einen unmittelbaren Descendenten 
des A. expansus und bin der Meinung. die var. e.cpansoides habe sich ollne Vermittelung aus A. expansus 
entwickelt. während die var. lepid�troides arts A. lepidurus hervorgeg�ngen ist, vielleicht nach Durchlaufung 
des Zwischenstadiums A. Lamanslcii .  Beide Varietäten beginnen im oberen Theile des Harizontes Bm� 
aufzutreten und sind fiir Bmr charakteristisch, ohne ii!Jer diesen hinaus emporzusteigen. 

6) Diese Form, die ich iiberhaupt nur in einem einzigen Exemplar (Cephalothorax) im Horizonte Bur 
am W olehow gefunden ha be, zeichnet sich der vorhergehenden gegeniiber durch den dreieckigen Umriss 
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des Kopfes ( statt eines halbrundovalen) und durch eine länglichere Ulabella, sowie duch schmälere bewegliche 
Wangen aus. 

7 )  S c h m i d t  rechnet diese eigenthiimliche Form, allerdings mit einem Fragezeichen, zum Genus 
Isotelus, von dem unzweifelhafte Vertreter erst verhältnismässig spät auftauchen, und zwar in der Wesen
bergschen Schicht (Oberes Unter-Silur). W eit  näher steht meines Erat:htens di'lse Species dem O. Volbortlti 
und namentlibh dem O. Scltmidti und deshalb reihe ich :sie der Gattung Onchometopus ein. Sie ist bisher 
nur au den allerwestlichsten (Reva!, Baltisch-Port) und an dem alleröstlichsten Fundorten (am Wolchow) 
nachgewiesen worden, wo sie in beiden Fällen die obersten Schichten der Unterstufe Bm (den Horizont Blllr) 
charakterisirt. 

8) Unter dieser Benennung hat man bis in die j iingste Zeit eine ganze Menge Formen zusammenfassen 
miissen, die aus verschiedenen Uorizonten der Stufe B herstamruten und eine zusammenhängende Muta
tionsreihe von der einen Grundspecies b i lden. Sobald diese bearbeitet und besebrieben sind, kännten sie 
sehr wobl die I ledentung selbständiger Arten erlangen und zur Charakterisirung der einzelnen Horizonte 
�ienen. Dies schwebte mir als Aufgabe einer monographischen Bearbeitun� der Vertreter des Genus Ptycho 
pyge in Russland vor und deshal b legte ich dem ä! testen Gli ed e dieser Gruppe, das ich in den unt ersten 
Schichten des Glaukonitkalkes in Gesensehaft von Megalaspis planilim77ata entdeckte, die 13edeutung einer 
selbständigen Species, Ptycltopyge praecurrens n .  sp. bei, und zwar in der Voraussetzung, der Akademiker 
F. S c h m i d t  werde bei seiner Bearbeitung unserer Ptychopygiden die weiteren Glieder dieser Reihe, wie 
sie in den folgenden Horizonten auftreten, bestimmen. Allein in der zuletzt erschienenen Lieferung seiner 
Revision der ostbaltischen silurischen Trilobitl-n (Abth. V, Lfg. 3), die unter Anderem auch das Genus 
Ptychopyge zum Gegenstande hat, sind die bierher gellörenden Formen hauptsäehlich nach rein morpho
logi schen Merkmalen gruppirt, wobei den Veränderungen, die sie be im Uehergange aus einem Horizont i n  
den andern erleiden, nicht die erforderliche Aufmerk&amkeit geschenkt worden ist. Statt einer Reihe sich 
aus einer Grundform entwickelnder Mutationen erblicken wir mehrere Arten und Varietäten, deren Bezie
hungen zu einander, und namentlich, deren succesive Aufeinanderfolge nicht völlig klargestent ist. Die hier 
constituirte S l ' ecies Pt. angustifrons umschliesst sowohl breite, als auch gestreckte Formen (vgl. Taf. V, 
Fig. 4 u. fl), d 1 e  nach meinen Beobachtungen verschiedenen H orizonten angehören, und doch werden ganz 
geringfiigige Abweichungen von diesen A b bildungen als Varietäten und eigne Arten u n ter den Benennungen 
Pt. angustifrons var. gladiifera, Pt. truncata N i e s z k. und Pt. truncata var. Bröggeri behandelt. Deshalb 
schlage ich in Anbetracht  der nicht ganz gliicklichen Gruppirung der Angehörigen der Pt. angustifrons 
D a l m. vor, zum friiberen noch umfassenderen Bcgrifi"e dieser Species zuriickzukehren, wie sie ihn vor dem 
Erscheinen von S c h m i d t s  Schrift besass, d. h. unter dieser IJ ezeichnung alle Vertreter der Gruppe zu 
vereinigen. Dieser Vorscl1lag bietet in meinen Augen den einzigen Ausweg aus den Missverständnissen, die 
durch die letzte Groppirung h ervorgeruren werden, denn bei der Bestimmung aus verschiedenen Horizonten 
unseres Silurs stammender Angehäriger der Gruppe miisste man sie doch entweder als Pt. angustifrons 
ode r als Pt. angustif"rons aff. bezeichnen, d. h. mit anderen W orten, der Zweck der Gruppirung b lie be 
unerreicht. In diesem erweiterten Sinne begegnet uns Pt. anyustifrons D a l m. in allen Horizonten von Bua 
an, . wo sie durch Pt. praec urrens reproosentirt wird , bis Bm�. Hier erreicht die Existenz der Gruppe ihr 
Ende und im nächsten Horizonte Bm'( tauchen schon die V ertreter eines neuen Subgenus, Pseudasaphus 
globifrons auf. Von allen bei S c h m i d t  aufgezählten Angehörigen kann höchstens nur Ptychop.lfge truncata 
N i e s z k . oder richtiger Pt. angusti{rons D a l m. var. truncata N i e s z k. aufrecht erhalten werden, die sich 
als estländische V J rietät der in Bur vorhandenen Pt. angusti(rons antiassen läss t. 

!' J V on einer Uebersicht der Arten dieser Gruppe sehe ich gänzlich ab, da binnen kurzer Frist die letzte 
Lieferung der nRevision " des Akademikers S c h m i d t  veröffentlicht werden wird, die sich mit den Megal
aspiden Husslands befasst. All mein diese Gruppe betretTendes Material babe ich schon vor längerer Zeit 
dem genannten Gelchrten iibergeben und zuglei'ch eine eingehende Denkschrift, worin ich meine Beobach
tungen hinsichtlich dt>r verticalen Verbreitung der einzelnen Arten niedergelegt babe. B ier will ich nur sagen, 
dass das Genus Megalaspis in seinem vollen Umfang der Stufe B angehör( durch all ihre Horizonte hin
durchgeht und mit dem Heranriicken der Epoche C1 ausstirbt. Seine einzelnen Vertreter stellen mit bestirom
ten Horizonten der Stufe B in Verbindung und können sehr bequem zu ihrer Charakterisirung Verwendung 
fin den. 

1 0) Diese neue Art zeidmet sich durch die Form ihrer Glabella aus, die kiirzer und gewölbter ist, als 
bei Amphion Fischeri. Ich habe sie in mehreren Exell}plaren am W olehow in den Horizonten Bu� und Bur 
gefunden. 



DIE AELTESTEN SILURISCHEN ScHICHTEN RussLANDS . 1 7 5  
1 1 ) Ans der Familie der Lichaden begegnen wir in der Stufe B nur dem Subgenus Metopias, dessen 

Vertreter sich ähnlich, wie die A saphiden, durch eine grosse V a riabilität der ättsseren Form auszeichnen 
und sieh daher, wenn man es studirte, welchen Wandlungen ihre Merkmale in verticaler Richtung unter
liegen, wohl zur Charakterisirung der einzelnen Horizonte eignen könnten. Vor der Hand aber sind sie sehr 
schwierig zu bestimmen. denn die von S c h m i d t  angefiihrten drei Arten Lichas celorrhin., L. packyrt-kina 
und L. verrucosa sind weit davon entfernt, die ganze Mannigfaltigkeit unserer Liciladen in der Stufe B zu 
erschöpfen. 

12) Nächst den Trilobiten bilden die Brachiopod• n die zahlreichste Gruppe von Versteinerungen in der 
Stufe B, namentlich im Osten unseres Silur· Gebietes. Je weiter man nach Westen vorriickt, desto seltner 
werden sie, wobei nicht nur die Menge der Individuen zuriickgcht, sondern auch die Mannigfaltigkeit der 
Formen. Bisher haben von den Brachiopodengmppen Russlands nur wenige eine Bearbeitung erfahren 
(Siphonotreta, Orthisina, Obol�ts, Craniadae), aber auch in diesen Fällen hat man es sich nur selten zur 
Aufgabe gestellt, die verticale Verbreitung der einzelncn Arten zu verfolgen. Bei den iibrigen sind in 
dieser Hinsicht noch weniger Studien gernacht worden, so dass man häufig nicht einmal im Stande ist, auf 
Grund der in der Litteratur vorliegenclen Daten zu bestimmen, ob eine Form der Stufe B oder C angehört, 
gar nie h t von der Fixirung der Unterstufe des Orthoceriltitenkalkes zu reden. in der sie . vorkommt. Und 
doch bieten unsere Bractli opoden ein ebenso zuverlässiges Material fiir die Unters�heidung der Uuterstufen 
Bn und 'Rm dar, wie die Trilobiten, und auch bei ilmen können die auf einander falgenden Mutationen der 
einzelnen Formen fiir die Charakterisirung der einzelnen Il orizonte nutzbar gernacht werden. W ie stark die 
Brachiopoden unserer tieferen Schichten variiren, das zeigt uns die Schrift von P a n d e r  (Chr. P a n d e r. 
Beitr. z. Geognosie d. Russ. Reiches. St. Petersb. ,  1 830), in der der Autor die geringfiigigstcn Variationen 
verschiedeuer Formen beschrieben und  abgebildet. hat, olme natiirlich im Stande zu sein, sie bestimmten 
Harizonten zuzuweisen. Die von ihm bearbeiteten Fossilien sind in der Folge auf eine geringe Anzahl von 
Arten reducirt worden, doch stellen viele von den verwol'fenen Species P a n d e r s  Mutationen dar, die zur 
Charakterisirung der einzelnen Horizonte sehr geeignet sind. 

13) Da in der in Aussicht stellenden Schrift von Dr. Wy s s o g o rs k y  die Orthiden unserer Stufe bis 
ins Einzelne gepriift werden, kann ich mich hier auf die Mitthei lung einiger Beobachtungen in Betreff der 
verticalen V erbreitung der einzelnen Gruppen beschränken. 

Die G r u p p e  Orthis tetragona P a n d. beginnt schon im H orizonte B: �, aus dem ich Orthis tetragona 
P a n d., O. tetragona P a n d. var. lata, sowie die von ihnen etwas abweichende Form U. abscissa P and.  
besebrieben ha be .  In den unteren schichten des Horizontes Bna, innerhal b deren sich, wie  z. B. am W ol
chow, Zwischenschichten von griinem glaukonithaltigem Mergel hinziehen, kommt in diesen eine Menge von 
Formen vor, die sich einerseits den von mir beschriebenen, andrerseits der O. obtusa P a n d. emend. 
V e r n. nähcrn. Solche aber, die sich mit Sicherheit der zuletzt  genannten Art zuweisen lassen, die auch zur 
besprochenen Gruppe gehört, stellen sich etwas später ein, und zwar erst in den mittieren Partien des Ilo·  
rizontes Bn7.. Die in den Harizonten Bua, Bn� und Bn·l vorkommende O. obtusa. P a n d. zeichnet sich 
durch ausserordentliche Veränderlichkeit in den äusseren Merkroalen aus. Studirt man ihre successiven 
Mutationen, so kann man sich ihrer zur Charakterisirung der einzelnen Horizonte der Stufe Bn bedienen 
(Eine von ihnen, z. B., die sich dem Productus testudinatus P a n d. nähert [P a n d e r, Taf. XXVI, Fig. flj, 
charakterisirt die Tiefe des Horizont Bna). In die Unterstufe Bm geht O. obtusa nicht iiber, sondern an 
ihre Stelle tritt eine Form, die eine neue Art darstellt, obschon sie von V e r n e u i l  als O. obtusa var. eminens 
beschrieben worden ist. Diese kommt in den Horizonten Bma und Bm� vor, ohne höher emporzusteigen .  
Abgesehen davon ist in  denselben Horizonten der Unterstufe Bm auch noch O. extensa P a n d. emend. 
V e rn. anzutreffen, die ebenfalls dieser Orthidengruppe zuzuweisen ist .. 

Auch die G r u p p e  Orthis pm·va P an d. zeigt sich schon im ll orizonte B,�, wo sie durch die Species 
O. parvula n. sp. vertreten ist. Die Horizonte Bn'J., Bn� und Bn1 bergen eine Fiille von Vertretern der 
O. parva P a n d. emend. V er n. ,  unter denen sich gleichfalls successive Mutationen constatiren lassen . 
Nachkommen von O. parva, die neue Arten darzustellen scheinen {Formen mit einem mächtigen Brachidium) 
sind noch in  den Harizonten Bma und Bmp nachzuweiseu, biermit aber erreicht augenscheinlich ihre 
Laufbahn ein Ende. 

Die G r u p p e  Orthis orthambonites V e r n. taucht in ihrem ältesten , Vertreter O. Schmidti W y s o g. 
schon in Bna auf. In dem selben Horizonte beginnt auch Orthis orthambonites aufzutreten. die fiir die 
Horizonte Bn7. und Brrr charakteristisch ist. Dass sie in dem dazwischen liegenden Horizonte fehlt, ist 
augenscheinlich auf facielle Verhältnisse zuriickzufiihren, die zur Zeit seiner Ablagerung herrschten. Ganz zu 
Beginn der Unterstufc B m stel! t sich O. callactis D al m. ein ,  wird aber bal d (se hon innerhal b des II ori-
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zontes B111a) von O. calligramma D a l  m .  abgelöst. Diese ist eine fur alle d_rei Horizonte der Unterstufe B," 
charakteristischc V ersteinerung, be i de ren späteren Reproosentanten sich e ine mit  e in er V erfeinerung der 
Rippen Hand in Iland gehende Vermehrung von deren Anzahl bemerWJar macht. In der Stufe C, ist mir 
die echte O. ca lligramma nicht bekannt. Die hier vorhandenen Formen nähern sich eher der O. um bo 

L i n d s t r. emend W y s o g. und mussen als neue Species aufgefasst werden. Wir sehen demnach, dass O. 
calligramma sich in ihrer verticalen Verbreitung ausschliesslich au f die Stufe B beschränkt. W as i h re ho
rizontale Verbreitung betrifft, so meine ich, dass sie trotz des Bestrebens vieler Autoren, sie bei sich zu 
Hause in England, in Amerika u. s. w. :Zu erblicken, nicht tiber di e Grenzen der russisch·skandinavischen 
Silurregion hinausgeht. Wenigstens kö1men die Ab bildungen bei den englischen, amerikanischen etc. Gelchrten 
in keinem Fall e als O. crtlligramma D a l m. anerkannt wm·den . Autklärung dartiber zu schaffen, was denn 
O. calligramma D a l m. eigentlich vorstellt, muss eine der Aufgaben der monographischen Bearbeitung 
der Orthiden von Russland und Skandinavien bilden, die gegenwärtig von Dr. W y s s o g o r s k y in Augriff 
genommen worden ist. 

Vertreter der G r  u p  p e Orthis b iforata, die von E i c h w a l  d die Benen nu ng Platystrophia er halten 
haben, sind auch in der Stufe B bekannt. 

14) Obschou dieses G enus von Ilaron von der P a h l e n  monographisch behandelt w orden ist, so ist dn ch 
i n  seiner Schrift bei Weitem nicht die ausscrordentliche Mannigfaltigkeit von Formen erschöpft ,  die ihm 
in unseren Silur-Ablagerungen .eigen ist. Daher bedarf die Gruppe dringend einer neuen llearbeitung und 
ich will  mich darnit begntigen, die Gruppen anzudeuten,  in die sich die Orth isinen der Stufc B gliedern lassen .  

Die der G r  u l '  p e ()rthisina ingrica P a h l. angehörenden Formen variiren i n  i h ren äusseren Merkmalcn 
verhältnismässig wenig und können als eine Species bctrachtet werden .  Sie sind in allen Horizonten der 
Unterstufe Brr vorhanden. 

Die G r u p p e  01'thisina plana P a n d. gellört ausschliesslich der Unterstufe Brr an. Ihre ersten Ver
treter crscheinen schon iri B,� und dann durchlaufen Mutationen der Grundform alle iibrigen Horizonte 
der Unterstufe. Den Ilauptunterschied dieser Gruppe einigen Varietäten von O. inflexa gegentiber, die in 
Bm vorkommen und in ihrem äusseren Habitus von O. plana kaum zu trennen sind, bilden die Rippen,  
die bei  ihr viel feiner und schärfer sind, als bei der Gruppe O. inflexa, und sich dichotomisch gabeln, 
während bei jener ihre Zahl durch das Auftauchen neuer in den Intercostalräumen der primären zunimmt. 
Ansserdem giebt es hier keine  Querfalten auf den Rippen, w ie s ie  be i sämtlichen Reproosentanten von O. 
inflexa hemerkbar und bei manchen recht scharf ausgeprägt sind. Unter den von verschiedenen Autoren 
gelieferten Abbilduugen von Orthisiucn gehören folgende zu dieser Gruppe: bei P a n d e r  Taf. X VIA, 
Fig 3, Taf. XX, Fig. l ,  2, 3, 4, bei V e r n e u i l  höchstens Taf. XI. Fig. 7b, und endlieb bei Baron v. d. 
P a h l e n T af. II .  Fig. 10--17. Dagegen kan n die von E i c h w a l d u n ter dieser Bezeichnung gelieferte Zeich
nung in seiner Lethaea rossica unter keinen Umständen als O. plana angesprochen werden. Die äussere 
Gestalt der Vertreter der besprochenen Gruppe variirt beim Uebergange aus den tieferen Schichten in d1e 
höheren. So hat selton Ba

.
ron P a lt l e n  zwei Varietäten, var. alta und var. excavata, angenommen, von deneu 

die erste in Brr� und in der Tiefe von Brrr vorkommt., während die zweite als charakteristisch fiir die obere 
Partie des llorizontes Brr'( gelten kann. 

D ie  G r u p p  e Orthisina in(lexa P a n d. zeichnet sich durch ungewöhnliche M:annigfaltigkeit ihrer äusse
ren Form aus und erzeugt in Folge deRsen eine Menge von Varietäteu, die aber al le  durch Uebergänge mit 
einander verknupft sind. Das Untersche i dungsmerkmal fur die ganze Gruppe ist die Sculptur der S�hale, 
deren ieh srhon bei ihrer Vergle ichung mit U. plana Erwähnung gethan habe. Zu dieser Gruppe reclme 
i ch folgende in der Litteratur vorliegende Orthisinen: bei P a n d e r  Taf. XV, Fig. l, 3, 4, 5, Taf. XVIA, 
Fig. l, 2, 5, Taf. XX, Fig. 5, 6, Taf. X X V, Fig. l ,  2, bei V e r n e u i l  pl. XI, fig. 6a, b, c, d, h, tig. 7a, b, c, h, 
bei Q u e n s t e d t  Taf. 55, Fig. 37, 39 und endlich bei Baron P a lt l e n  Taf. III, Fig. l, 2, 3, 4, 7, 10, Taf. IV, 
Fig. 2:! -- 24. Wie aus den a ufgezählten Abbildungen hervorgeht, nähern sich manche von den A ngehörigen 
der Gruppe in ho hem Grade der O. plana, andre der O. hemipronites und noch andre endlich der O. pyron. 
Die ersten von diesen stellen eine sehr interessante Reihe dar, von deren Gliedern viele kaum von O. plana 
zu unterscheiden sind. Hi er her reclme ich auch bei  P a n d e r  Gonambonites parallela (Taf. XVIA, Fig. 2) und 
G. retroflexa (Taf. X XV, Fig. 2), bei V e r n e u i l  die in Fig. 6h, 7a und 7h wiedergegebenen Abbildungen 
von O. plana und endlich bei I laron P a h l e n  O.  in(lexa var. Volbor.thi (Taf. Ilf ,  Fig. 4a - d),  O. pyron 
Taf. UJ, Fig. 7, non 6 ), sowie d i e  vom zuletzt genannten Autor als Uebergangsform zwischen O. pyron und 
O. in(llexa angefiihrte (Taf. III .  Fig. 4a-d). All die aufgezählten Formen sind aus der Masse der in der 
Unterstufe Bm vorhandenen Mutationen willktirlich lterausgegriffen und körmen daher auch nicht einmal 
jl.nnähernd einen Begriff von der Entwickelung dieser Untergrupp e  der O. plana nahe stehender Formen 
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gewähren. Zur Gruppe O. inflexa zähle ich auch O. pyron E i c h w. emend. P aJd e n, sowie O. trigonula 
E i e h w. emend. P a h l e n. Die Vermuthung P a h l e n s, dass sich diesen auch Leptaena ornata V e r n.  an
schliesse, halte ich fiir sehr wahrscheinlicl1 .  Auch die letztere Form gehört der Unterstufe Bm an, und 
zwar habe ich sie in B,,� und lJm·r gefnnden 

Die Gruppe 0�-tl� isina adscendcns P a n  d. gel 1t ,  wie es sehe int, auch in den Echinos phreritenkalk ii ber. 
lhre extremen V ertreter, e inerseits O. ra dians E i c h w. und andrerseit.s O. concava P a h l. weichen beträcht 
lich von einander ab, doch werden s ie  durch eine mmnterbrochene K ette von Uebergängen mit einander 
v erkuiipft. O. radians E i c h w. erscheint bereits in der T i efe des Horizontes B,,'J. und kommt dann in 
allen Harizonten der Unterstufe Bur vor (Eine ihr sehr nahe stehende Form stellt d i e  von B r ö g g e r  be
schr iebene au s dem Expansusschiefer N orwegens stamme11de O. nm·vcgira !3 r ö  g g. dar und w en n es au ch 
n ; cht d i eselbe Species i st, so doch jedenfall s ei1 1e vicar i i reudo. Vgl. B r ö g g e r. Die Si l .  Etagen 2 u. 3,  S,  49, 
Taf. X [ ,  Fig.  lOa, b, c, 11 ,  12, 13 u. 1 4-), wird aber in Bm·l durch die gröbPr berippte O. adscendens 

abgelöst, d ie  auch in die Stufe Gr iiberzugehen scheint. O. concava stellt. sich in den oberen Partien 
von B,r'1 ein und danert in den Harizonten Bu·, :1 und Bm"( aus. Auch diese Form geht allem Anseheine 
nach in die Stufe C\ iiber. 

15) Lyr:oph m· ia nucella D a l m. ,  die i 11 allen Harizonten der Unterstufe Bur verbreitet ist, besitzt e ine  
sehr  unbeständige Gestalt ,  indem s ie  bald rund , ba ld  Hillgl ich i s t  und bald e ine  kurze Schlosslinie, bald 
eine in Olm'n ausgezogen e hat. Allein trotz aller J\llannigfalt igke i t  in ihrem äusseren I l abitus gellören doch 
alle Formen der Unterstufe Bm einer e inz igen Gruppe an . H ierll er sind alle Abbildungen bei P a n d e r 
(vgl. P a n el e r, Taf. I X ,  Fig. 1 - 7  und Taf. X, Fig. 1 -·-7), bei E i c h w a l d  (Leth . ross . ,  tab. XXXV, fig. 5) und 
be i Q u en st e d t (Petrefactenk Dcutschl . , T af. XLIII. Fig .  1 8-22) z u  reclmell, von d enen bei V er n e u i  l 
aber nur Taf. VIII, F ig .  Se, während alle ubrigen auf derselben Tafel,  d. h. Fig. 8a, b, c, d, einer neuen 
Art oder einer J1 eue11 Gruppe angehö ren , Lycophm·ia sp., die in den unteren Harizonten der Stufe C, auftritt. 

"') Diese zu erst von G a g e l ( G. G a g  e l . Die Brach iopoden der cambrischen und silurisohen Geschi e be  
Ost- uud Westpreussens. E.önigsberg. 1890) bescln·iebene und fiir abersilurisch erklärte Form is t  bald darauf 
von Joh. Gunnar A n d e r s s o n  in  Geschicben entdeckt worden , die er im nördlichen Theile der Insel Öland, 
sowie  auf G otland gefunden hatte und die ihrer Zusammensetzung nat :h ein mit kalki gem Cement zusam
mengekittetes Conglamerat von !3ruchstiicken  eambrischer Gesteine mit Peltura , Agnastus und Spha eoroph thal
mus darstellt en. T n rlem caementirenden Kitt kom m t Strophomena J cntzsc/1 i G a g . vor. Das Altr·r des Conglo
merates ist als dem Unteren Asaphuskalk von Öland entsprechend erkannt worden,  denn bald darauf l1at 
man die besproGhene Form in d i esem entrleckt. Als ich bei uns am \Volchow kleine Strophomeniden erbeu
tet hatte,  die m ir der G a g e lsel len Species zu gleichen schienen, scllrieb ich an J.  G. A n d e r s s o n  und bat 
ihn um einige Exemplare der von ihm in j enem Conglamerat entdeckten Str. Jentzsch i. Die m i r  clarauf 
h in  zugesandten Exemplare erwiescn s ich al s vallkommen ideutisch mit den vom W olehow stammm1den.  
Str. Jentzsch i G a g. begegnet uns in verscldedenen Varietiitell ( Mutat ionen ) in allen Harizonten der 
Unterstufe Bnr. Am nächsten kommen von diese11 den Formen aus dem Strophomena-Jentzschi-Conglomerat 
z iemlich grosse Mutatio11en, die sich auf der Grel lze zwischen den Harizonten Brn'Y. und Bm� V•Jrfinden. 
In Bn1"{ dagegen giebt es gallZ winz ige  Formen mit ausgezogenen Ohren und sel1r feiner Seulptur. 

Zu dieser Art gehört, wie es scheint ,  auch die von B r ö g g e r  unter der Benennung Str. rhomboidalis 
W i l c k  (Cf. B r ö g g e r. Die Sil. Etagen 2 u. 3, S .  50, Taf. XI, Fig. :J,  fla) bescln·iebene Form aus der unteren 
Partie des Orthocerenkalkes von Norwegen. 

H )  Di e Ve1treter dieser Classe  begegnen uns innerhalb der Stufe B entweder in Gestalt von ganzen 
K elchen und i hren Täfelchen, oder in Gestalt von Stielgliedern und Ringen, sowie Stielanheftungstellen 
oder endlich in Gestalt der riithselhaften Bolboporiten, die ich unter Vorbellalt hierher rechnc. Sie kom
men in allen Harizonten mit Ausnahme von Br1 1"{ vor, wo sie sehr selten sind, um sorlann in C aufs Neue 
durch ihre Fiille zu iiberraschen. Imlem die Cystideen beim Uebergange in höhere Sehichten V erände
rungen unterliegen, bieten sie uns ein vorziigliches Material zur Charakterisirung der H orizonte mit Hilfe 
auf einander fotgender .Mutationen dar, doch muss, wenn dies Ziel etTeicht werden soll, das paheontolo
gische Studium mit strat igraphischen Beobaclttungen Hand in Hand gehen, was wir leider in der iiberaus 
wcrthvollen Arbeit von Dr. J a e k e l  vermissen. Olme dass ihm sorgfältige Angaben in Bctreff der vorticalen 
V erbreitung di eser ode r j en er Form zu G ebote gestanden b ätten und oluie i hr Alter im Verhältnis zu 
anderen F' ormen zu kennen, fiihrt J a e k e l dennoch eine se b r detaillirte Eintheilung nach A rten durch, 
z. B. bei Cheirocrinus und Echinoencrinites. Aus diesem Grunde stellen seine Species nicht selten ganz 

TPYJ\hl fEoJI. Ko111. Hon. CEP., Bhln. 20. 23 
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willkiirlich hcrausgegriffcne Mutationen dar, die im Gesamtverlaufe der Umwandlungeu wenig charakte
ristisch sind und keine bcdeutungsvollen Momente im Entwickelungsgange der Gruppe markiren . 18) Was das formenreichste Genus Echinocncrinitcs betrifft, so nimmt es im Horizonte Brr'l. seinen 
Anfang, durehläuft die ganze Stufc B. wobei es viele Mutationen hervorbrin�t, die die einzelnen Horizontc 
charakterisiren könneu,  und geht in die Stufe O, iiber. Die von Dr. J a e k e l  aufgestellte iVlenge von Arten 
und Varietäten kann die Bestimmung der einzelnen Vortreter der Gattung nur erschwereu, da sie zu sehr 
ins  Einzelne geltt. Ueberdies vermissen wir in scine!' Gruppirung manche Mutationen, die fiigliclt als neue 
Arten tiguriren könnten . U n ter mein e m Material unterscheide ich: Echinoenc:rinites angulosus P a n d. , von 
mir in B n 'l. und B n� gefunden, Echinoenct·inites retieulatv s P a n d. (B nr ), Echinoencrinites laevigatus J a e k., 
(B meJ.). Rchinocncrinites Senekenberg i H. v. M ii Il e r uud var. intcrlacvigata J a e k. (B ma.), und ebenso zwei 
neue Formen. die E. Scnclcenbergi nahe stehen, eine aus BmCJ., die andre aus BIJIP,. 

"' ) Stengelanheftungen, wie sie J a ek e l (Stammesgeschichte der Pelmatozoen. Bd. I. Thecoidea und 
Uysto i dea. Berlin. 1899. S. 2 1 5. Fig. 41d, i) abgebildet hat. 20) A uf Bolboporiten stossen wir in der Unterstufe Bm ziemlich selten (nu r in B ma. und m Bcginn v no 
B",p,) und sie gellören eincr neuen Art an, Bolboporites sp. an, die gloichfalls von konischer Gestalt ist, aber 
sich dadurch auszeichnet, dass bei ihr die Vertiefungen um den Schcitel des Kcgels concentrirt sind, 
währcnd sic an der unteren erweiterten Partie fel 1len. 

21 J Die Orthocerat iten stellen sich bei uns sch on in den tiefsten Schichten der Unterstufe Brr eiu und 
lassen sich sodann in jedem ihrer Horizonte nachweisen, doch sind die hier vorhandenen Exemplare so 
schleelit erhal ten, dass sie cine Bestimmung niel it zulasBen. Nach der marginalen Lage des t; iphos innerhalb 
der Kammcm und nach der Sculptur der einzeln gefunrlencn Siphonc zu urtheilen, gehören s i c  alle der Gat
tung Endoceras an. Ist die Unterstufc Brr selbst im Osten des Go u vernements St . Petersburg arm an Ce · 
p halopodenresten, trifft dies noch mehr beim Glaukonitkalk Estlands zu. Auch die in der Unterstufe Bm 
vorhandenen Ueberreste von Cephalopoden zeiclmen sich grösstentheils durch ihren schleeliten Erhaltungs
zustand aus, nameutiich d i e  aus den K al k en des Gouv. St. Petersburg stammeuden. Zahlreicher und besser 
er halten findet man sie in deu Kalken der Untcrstufe B m et w a von Kunda an nach W esten, besonders im 
Vaginatenkalk bei Reval. Die von hier her�tammendcn Excmplarc lassen u iclit 1mr cine genaue Dcstimmung 
zu, sondorn sic liefem auch Material fiir das Studium des inneren Baues der Kamment und des Siphos. 
Arbeiten dieser Art siad zu verschiedenen Zeiten ausgcfiihrt worden. sowol1 l  auf Grund des Materials aus 
Estla11d, als auch auf Grund der in erratiscl1en l.llöcken in Deutscl1land cntdeckten Formen, von B r a n c o, 
H o l m, D c w i t :.�, S c h r o e d e r  und a11deren. So wort11voll diese au sich siml, uameJJtlich vom zoologischen 
Gesichtspunkte aus . bieten sie doch dem Geologen, dCl· sich mit dem Studium unserer silurischen Ablage
rungen befasst, nur sel1r wcnig. F iir ilm bedeutcn sic cher ein dircctes Minus, denn, indem sie die bereits 
cingebiirgerte Gruppirung der Cephalopo rlea nacl1 äusseren Merlunalen iiber den H aufen werfen ,  untergraben 
sie das Zutrauen zu den vorl 1anuenen l3estimn,;mgcn, alme jedoch eine neue Classificatiou an deren Stelle 
zu setzen, an die man sich halten könnte. 

22) Eine bisher noch nielit bes ·hriebene Species, die ich am W olehow m1d in Kunda in den aberen 
Scl,ichtcn des Hurizontes B"'� erbeutet habe. S i e  untcrscheidet sicl 1  von den VOJJ S c l 1 r o e d e r  Lcschriebenen 
Arten durch den ovalen Querst: lmitt ihrer vVindungen, wobei das Oval nicht in der Windungsaxe gestreckt 
ist, sondem perpendiculär dazu. 

23) Diese Gruppe i st noch sehr ungenligend bearbeitet und deshalb weist man ihr auch Formen aus 
der Stufe o, zu. So steht es unter Anderen mit der Form, die meist in den Lehrbiichern der Paheontologie 
unter dem Namen von 211. petropolitana P a n d. abgebildet wird, wohin sie aus einer Arbeit von R o e m e r  
(Die fossile Fauna von Sadewitz. Taf. IV, Fig. 8) eingedrungen ist: diese taucht erst i n  der Stufe O, auf 
und hat mit den V ertretorn der besprochenen Gruppe aus der Stufe B nichts gemein. Ueberhaupt wäre eine 
Gliederung der Typen und Formen, die man gewöhnlich zur Gruppe M. petropolitana P a n d. rechnet, sehr 
erwiinscht. Eine n ersten V ersuch in dieser Richtung er blick en wir in einer Abhandlung von D y b o w s k y. 
(Die Chaetetiden der Ostbaltischen Silurformation. Verhandl, d. Russ. Kais. Min. Ges. ,  H. Ser., Bd. IV)  der 
die Polypenstöcke in angeheftete und nicht angeheftete theilt, wobei er unter den letzteren l )  eine halb
kugelige Form, 2) eine kugelige, 3) eine paraboloidische, 4) eine subcylindrische, 5) eine Scheibenform und 
6) eine Pilzform unterscheidet. Was die angehefteten Polyparien betrifft, so bemerkt D y b o w s k y, sie hätten 
zum grössten Theil  die Gestalt unregelmässiger Kugeln oder Knolleii., oder di·· irregulärer Cylinder. Wenden 
wir uns dem von mir gesammelten reichhaltigen Material zn ,  so muss ich vor allen Dingen betonen, dass 
darin die angehefteten Polypenstöcke iiberwiegen, die die Form unregelmässiger Knallen an sich tragen, 
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wie der bei P a n d e r  auf Taf. I, Fig. 5 dargestellte, aber auch Pilzform (vgl. P a n d e r, Taf. I, fig. 6) und 
D y b o w s k y s  subcylindrische Form ( vgl . P a n d e r, Taf. I, F i g. 7). Die erwähnten Typen beherrschen den 
l l orizont B n'{, wo neben der Grundform auch äusserlich ebenso gestalte te  Polyparien der var. hexaporites 
P a n d. (vgl. P a n d e r, S .  10 , Taf. I,  Fig. 5, Taf. XXIX, Fig .  8) anzutreffen sind. Von weiteren Typen hebe 
ich die Sch eibenform hervor ( vgl. P a n d e r, Taf. II ,  Fig. 6-10), die besonrl ers fi.ir den Horizont BnfJ., wo 
ausschli esslich Angehörige d ieses Typus vorkommen, und Brr� chara kteristisch ist,  während sie weiter auf
wärts seJtener wird . An der Unterseite der bierher gellörenden Scheiben oder Fladen k ann man fast immer 
irgend e ine kleine Versteinerung entrlecken, die da von umwachsen ist. Fi.ir die Unterstufe Bur, in die beinahe 
alle Formen d er vorhergeh enden i.ibergehen, namentli ch fi.ir den H orizont Burp, ist der Typus besonders 
charakte ristisch , den D y b o w sk y als paraboloidisch e Form b ezeichnet. Was seine beiden ersten T ypen 
betrifft, die kugelige und die h albkugelige Form, sind sie in der Stufe B unbekannt, gehören den h öher 
liegenden Stufen C, , D und E an und mi.issen , wie cs scheint, als eine andre Gruppe ausgeschieden werden. 
Es wären n o ch die verzw e i gten Formen von JJ!f. petropolitana zu erwälm en, die in der Stufe B an:wtreffen 
sind. Unter ihnen kann man zwei  Formen unterscheiden, von denen die eine in der Unterstufe Bn vorkommt 
und sich in ibrem äusseren Habitus der Orbipora arb orescens D a v. nähert, die bei  D y b o w s k y  (Taf. II, 
Fig. 8)  abgebi ldc ·t ist,  während die andre der U nterstufe Bill  angehört und i n  Umrissen und äusserer Gestalt 
an Dianulites Haydeni D y b .  erinnert, von dem der sel be Autor au f Taf. I in Fi g.  11 e i n e  Darstellung liefert. 

24) Die Form ist mit der von P a n d e r  unter der Benennung Cellepora beschriebenen lVgl. P a n d e r, 
Taf. XX IX, fig. 7a, 7b) i dentisch. 

Keine einzige von den in der Stufe B heimischen Arten geht in den dartiber 
liegenden Echinosphreritenkalk iiber, dessen Fauna nicht nur neue Species, soudern auch 
viele neue Gattungen beherbergt . Zu solchen gehören Basilicus, Chasmops, Plectambo · 
nites, Lituites , Echinosphaerites , Ifemicosmites , Protocrinus etc . Andererseits giebt es 

innerhalb der Fossilien der Stufe B auch solch� Genera, die nicht iiber ihre obere 
Grenze hinausgehen , wie z. B. unter den  Trilobi ten Onchometop-us, Nileus, Ptychopyge 
s . str . ,  Megalaspis , Amphion 1) . Was die tibrigen Fossiliengruppen angeht , sind sie zum 
grössten Thei l noch zu wenig ben rbeitet, obgleich anch hier in den Monographien fler 
letzten Jahre einzelne Gruppen von Ga ttungen angemerkt worden s ind ,  rlie e ine aus
schl iessliche Eigenthtimlichkeit der Stufe B bilden 2). 

Gehen wir nun zu den auf der Fauna berull enden Eigenheiten der von mir vor
gesch lagenen Eintheilung iiber, so muss vor allen Dingen hervm·gehohen werden , dass 
die Me_qalaspis- und d ie  Asaphus-Unterstufe fast gar keine  gemeinsamen Arten beher
bergen . Nach einer oder zwei Formen können wir es fast immer entscheiden , mit 
welcher Unterstufe wir es zu thun haben, zu  welcher Classe von Fossilien sie auch ge

hören mögen . Eine Ausnahme biervon b i lden nur die Chaetetiden , die aus der Unter
stufe B" in die Unterstufe Bil, tibergehen , olme i rgend welche wesentliche Umwandlungen 
zu erdulden . Al le librigen Gruppen von Versteinerangen aber sind in gleicher Weise 

') Die i.ibrigen Genera dieser Classe (Asaphus s.  str., Illaenus, Pterygometopus, Cheirurus, Oyrto
metopus, Cybele, Metopias, Remopleurides, Hat]JCS und Ampyx) greifen nach Cr h ini.iber und die meisten 
von ilmen erlangen bier ihre maximale Entwickelung. 

2) So z. B. unter den G astropoden d i e  Genera Metopioma, Goni.oncma, 1'ollicina, Maelurea, Clisospira, 
di!.! allem Anseheine nacl 1 n i cl 1 t  iiher die obere Grenze der Stufe B ldnausgel1en. Vgl. K o k e n, Die Gastro
poden des llaltiscben U ntP-rsilurs. Bull. de l 'A cad. Imp. der Sciences de St. Petersbourg, V Serie, T. VII, 
N! 2, s.  97-2 14. 

23* 
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zur Unterscheidung der Unterstufen geeignet, naturlieb in ungleichem Maasse, was jedoch 
davon abhängt , wie weit sie palreontologisch bearbeitet sind .  

Die Horizonte, die ich innerhalb der Unterstufen aufstel le ,  differiren von e inander 
schon viel weuiger. Sehr viele Species, v ielleicht sogar die Mehrzahl ,  erscheinen in 
allen Harizonten einer Unterstufe in identischer Form , sowohl in BII J als au ch in B m .  Zur 
Unterscheidung und Bezeichnung der Horizonte eignen sich verhältnismässig nur wenige 
Fossi l i engruppe n ,  und zwar in erster Linie die Trilobiten (besonders die Asaphiden , d i e  
lllreniden und  die Lichaden, zum Theil vielleicht auch  die Cheiruriden) ,  die Brachiopoden 
und die Cystideen. Die Vertreter dieser Fossilie ngruppen, die sich durch grosse Vari abilität 
auszeichnen , bringen gewöhnlich beim Uebergange in den nächsten Horizont Mutationen 
hervor, die  dann als  charakteristische Formen fur den neuen betrachtet werden könne n 
Besonders gilt dies vom Genus Megalaspis in der Unterstufe Bn und von den Ga ttungen 
Asaphus, 01-thisina und Echinoencrinites in der Unterstufe Bw· Wenn man den Mutat ionen 

dieser Formen die Bedeutung von Arten einräumt, kann man sicb ihrer schon j etzt zur 
Unterscheidung und Bezeichnung der Horizonte bedienen , wie ich am Beispiele unserer 

Asaphiden gezeigt babe.  Allein abgesehen von den Mutationen unterscheiden sich die benach
barten Horizonte ein und derselben Unterstufe auch noch darin, dass ein und dieselbe 

Form in dem einen Horizonte vorkommen kann,  während sie in andern , höher oder 
t iefer l iegenden , fehlt .  Als Beispiel solch eines sporadischen Auftretens einzelner Formen 

kann JJ!lesites Pusyreffskii H o ffm. di�men , der von allen Horizonten der Unterstufe B" 
nur in Bn� anzutreffen ist, oder Orthis orthambonites V e r  u . ,  die in Bu� fehlt ,  aber 
in Bua. und Bal vorhanden ist. Hierher gehört auch Ampyx Linnarssoni F. S . ,  der 
sich nur in Bna. findet , und noch einige andere Formen . 

Das vergleichende Studium der Aufschlusse des baltischen und Ladoga-Glintes hat 
den A u to r zu falgenden Ergebnissen gefuhrt: 

1 )  Beide Unterstufen, sowohl der Megalaspiskalk, als auch der Asaphuskalk , nehmen 
in der Richtung nach W esten allmählich ab (S. r. T. , S. 92) .  Die Abnahme der Mächtigkeit 
des ersteren entfällt fa&t durchweg auf  die beiden oberen Horizonte, denn der unterste ,  
Bua., bewahrt fast in dieser ganzen Ausdehnung die gleiche Mächtigkeit von etwa 2 m 
(mit Schwankungen zwischen 1 , 5  m und 2 , 5  m) . Von den beiden oberen Horizonten 
geht der alleroberste Bal besonders rasch in seiner Mächtigkeit zurtick (S. r .  T . ,  S .  9 2) .  

Dies muss einerseits dem beginnenden Auskeilen dieses Harizontes zugeschrieben werden, 
andererseits der beständig wachsenden Erosion seiner Oberfläche , wovon weiter unten 
die Rede sein sol l .  Eine ähnliche Tendenz zur Auskeilung legt auch der ihn unterla

gernde Horizont Bu� an den Tag (S . r .  T . , S. 9 3) . Noch schärfer ist dieser Ruckgang 
der Mächtigkeit im W esten in  der  hö her l iegenden U nterstufe B m ausgesprochen : 
von 1 2 , 5  Meter am W olehow sink t ihre Mächtigkeit bis au f l und sogar o ,  5 m im  

äussersten Westen be i  Baltisch-Port (S .  r .  T. , S .  9 3) .  
2 )  Abgesehen von  der im Allgemeinen nach Westen hin abnehmenden Mächtigkeit 
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lässt sich in der Stufe B auch noch das AuskPilen mancht-r  Schicb ten beobaeh ten So 
kann man westl ieb von Puti lowo darin nur noch funf Zonen unterscheiden (B"u.,  B"� '  
Bu"(, B11 1� und Brnj), in West-Estland be i  Reval nur noch vier (Bua., B"� '  Baj und 
B111j) und endlic h in der U mgegend von Baltisch- Port nu r nol:h drei ode r gar z w t i 
Z 1 1nen (Bua., Bu� ,  Bmi oder sogar Bua., Bmj). Von den drei Hori z0nten des Asaphus
kalkes besitzt also n ur der oberste , Brnl , eine ununt.erbrochene Ausdehnung, wobei 
von Reva! a11 der Kalkste in , ans dem er besteht, a l lmählich immer rcicher a.n Q uarz
körnern wird und  i n  den kalk i gen Sandstei n  von Balt isl: l l - Port tibergeht. Was d ie  beiden 

unteren Zonen betrifft, ke i l t  die erste von ihnen, Bmu. .  sel l on  in der Umgegend von 
Petersburg aus� die anden' ,  Brn� ·  i n  der Nähe von Reval . 

3 )  D i e  Grenze zwischen dem Me,qalaspis- und dem Asaphus-Kalke und die un
mittelbar auf den Coutact folgende Scbicht sind sehr ungleichmässig entwickel t ,  und zwar 

in Abhängigkeit davon, ob eine Lticl{r in den Horizonten vorhanden und wie gross sie ist . 
Im äussersten Westen unsens Silurgt·bietes, in der Umgebung von Baltisch-Port, 

wo d i e  Unterbrechung zwei Zonen umfasst. (Bmu. und Bm�) und wo die tiberlagernde 
Asaphus-Suite durch Trtimmersandstein vertreten ist, erscheint die Grenze am schärfsten 
marki r t .  Der Megnlaspis-Kalk zeigt sich b ier &o uneben und erodirt, dass der darii
berliegende Sandstein bald auf  der Schicht Bnj,  bald auf Bn� oder endlieb auf Bna. 

ruh t .  Dabei enthält er  in seinen unteren Partie n Bruchstticke des ihn unterlagernden  
Plattenkalkes und  i s t  also als  Conglomerat aufzufassen .  

Nach Osten von Baltisch-Port beginnen die Quarzkörner nach und nach zu ver 
schwinden und der kalkhaltige Sandstein geht allmählich in Kalkstein fiber, dem e in  aus 
abgerundeten Phosphoritknollen zusammengesetztes Conglamerat zu Grunde l iegt . Diesc 

Knollen bestehen aus grauer kalkiger Masse mit b ier und da e ingesprengten Glaukonit 
körnern . Das Vorhandensein von solchen innerhalb der Phosphoritknollen , während sie 
in dem d iese verkittenden Gestein fehlen, spri ch t dafiir , dass wir es hier mit phospha
tisirten Bruchstucken des darunter lagernden Megalaspiskalkes zu thun haben 1) . Die 
Oberfläche des Megalaspiskal kes ist sehr uneben und erodirt und die Liicke umfasst 
auch bier, wie in der Umgegend von Baltisch-Port, zwei Horizonte, B11/1. u ud Bm�· 

') A n d e r s s o n, der die in  den  camhrischen und silurischen Ablagerungen von Schweden vorkommen
dPn Phospborite eingehend studirt hat, ist zu dem Ergebnis gelangt, man könne unter ihnen zwei genetische 
Gruppen unterscheiden. Die erste von diesen bilden Phosphorite, die gleichzeitig mit dem sie einschliessen
den Gestein entstanden sind. Die zweite Gruppe stellt Phosphorite von gleichem Aussehen dar, wie die 
ersten , doch sind es mit Phosphorsäure angereicherte Triimmer und Bruchstiicke des unterlagernden Gesteins , 
die den äuss ren Habitus von Phosphoriten angenommen haben. Er hat darin auch Versteinerungen rnt
deckt, doch \Yaren sie weit älter, als das Gestein, worin die Phosphorite enthalten waren. und gehörten dem 
ll orizonte an, dem die phosphoritfiihrende Schicht aufgelagert war. Die an der 13asis des Vaginatenblkes 
von Reva!  vorkommenden Phosphorite scheinen A n d e r s s o n s  zweiter (;ruppe anzugehören . · Mit der Zeit , 
<i enke ich , werden auch in ilmen Versteinerungen gefunden werden. aber n icht aus d es Unterstufe Bm, 
sondern aus Bu stammende . Vgl .  A n d e r s s o n. Ueber cambrische und silurische phosphoritfiihrende Ge
steine aus Schweden. Bull. of the Geol. Inst. of Upsala, li; 1 896. 



1 8 2 w. L A M A N S K Y. 

Oestlich von Rev al : et w a von Joa an, beginnen an der Basis des Asaphus-Kalkes 
schon Elemente der Fauna von Bm� (Asaphus raniceps) zu m Vorschein zu kommen und 
hal d · zeigt s i ch dirser ganze Horizo l l t  selbst, so dass die Liicke bier n ur noch einer 
einzigen Zone BmrJ. oder den Schichtcn mit Asaphus e.rpansus entspricht. Eine solche 
Zusammensetzung behält der Durchschnitt annähcrnd bis Putilowo bei . Hier zeigt der 
Contact zwischen beiden Unterstufen eine leicht wcll igc Linie und die Oberfläche des 
Megalaspiskalkes  ist nur mit relativ geringfligigen Gruben und Verticfungen bedeckt . 
Oberhalb der Contactlinie enthält das Gestein unrege lmässige Anhäufungen von Glau 

koni tkörnern ,  Linsen von hraunem Eisenoxyd und in sporadischer Vertheilung glän
zende Phosphori tknol len . Die Ansammlungen d ieser einzelnen Elemente siud orduungs
los verstrent und dringen in einander ein . Allem Anseheine nach stellt das Gestei n 
dieser GreiJzschicht ein Conglomerat aus kleinen Kalkfragmenten dar, durch kalkiges 
Cement verkittet ,  worin Glaukonitkörner eingesprengt sind .  

Von Putilowo an  beginnen in den Durchschnitten die Schichten m i t  Asaphus 
expansus (B111rJ.) anfzutreten und der Contact zwischen den beiden U nterstufen verläuft 

Wolchow. Reva!. Baltisch-Port. 
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Gesamtdurchschnitt durch die Stufe B von Osten n ach Westen. 

in einer geraden Linie, oberhalb deren nur noch kleine Anhäufungen von Glaukonitkör
nern sichtbar sind. 

Somit  offenbart das Profil von Baltisch- Port bis zum W olehow und zum Sjas eine 
ununterbrochene Aufeinanderfolge, sowohl im Ersatz des Sandsteines durch Kalkstein ,  

a ls  auch durch das allmäh liche Anwachsen der Asaphussuite von ihrer Unterseite her . 
Dem ent<:prechend wird auch der Contact zwischen den Unterstufen immer ebcnmässiger .  
Als Grenzschlcht erscheinen nach einander: e in  mi t  saneligem Cement verkittetes Con

glomerat, so le hes ans abgerundeten · Phosphoritenknollen und ein conglomera tartiges 
glaukonithaltiges Gestein mit Linsen von braunem Eisen oxyd und sporactisch vor·kom
menden Phosphoriten. Nur dort, wo dem Horizonte Bnr die  Zone BmrJ.,  d. b .  die 
Schicht mit A saphus expanstes aufgelagert ist ,  hat deren unter..: Part ie keine conglome
ratartige Structur, obgleich auch hier die darin eingesprengten Glaukonitkörner ein 
· abgeriebenes Ausselwn haben und sehr klein sind _  Ebenso sind auch die in d i esem 
Gestein vorhandenen V ersteineruugen grösstentheils abgerieben und zertriimmert. 
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Unsere Stufe B entspricht im Ganzen annäherud den beiden unteren Abtheilungen 

L i n n a r s s o n s, d .  h. dem Undre röd 1md dem Undre grå mit Einschluss eines The i les  
der folgenden Abthei l ung Öfre röd .  Vergleichen wir s ie  dagegen mit der  Eintheilung 
M o b e r g s ,  so wird darnit der Planilimbatakalk , der Limbatalmlk �  der Asaphuskalk und 
der Gigaskalk correspondiren , während der dartiber liegende Platyuruskalk,  d t>r Centau
ruskalk und der Strombolituitkalk als Analoga uuserer Stufe C, ersrheine n .  

Wenn w i r  nun zu den einzelnen Horizonten oder Zonen unserer Stufe B uber
gehen , so verdient zunächst die voile Analogie unserer Dikari oder der Zone B"u. (mit 
lifegalaspis planilimbata, M. limhata und Asaphus prisr-us) mit dem Undre röd L i n

n a r s s o n s  oder mit dem Planilimbatakalk und Limhatakalk M o b e rg s  hervorgelloben zu 
werden ,  von denen, wie ich schon oben bemerkt habe , der Planilimbatakalk durch die 

obere Partie des Phy l lograptnsschiefers ersetzt werden kann .  Die Aehnlichkeit dieser 

anteren Kalke Slmndinaviens mit unseren Dikari besteht nicht nur i n  dem Vorkommen 
dersel ben Leitfossilien , sondern au<·h in ihrer petrographischen Zusa l l lmensetzung. 

Unsere beiden folgenden Horizonte , B"� und Bur, besitzen keine Analoga unter 
den Orthoceratitenkalkschichten Schwedens und statt ihrer ist bier Pi n e  Ltitke in der 

Schichtenfolge zu constu tiren . Der Undre grå oder der Undre Asaphuskalk , der auf 

dem Undre röd oder dem Limbatalka l k  ruht,  muss auf Grund seiner Fauna schon mit 
dem Beginn unserer Stufe Bm in  ParaHele gestellt werden . Auf das Fehlen der Hori

zonte Bu� und Bur in den Aufschlussen S('hweclens deutet auch noch der Umstand 
hin, dass die Vertreter des G enus  Bhinaspis ,  solche Formen , wie Asaphus Brö.r;geri , 

A .  lepidurus , Onchomctopus Volborthi, die Angehörigen von Ptychopyge ohne Höcker
then hinter den Augen (wie z .  B .  Ptychopyge Wöhrmanni) , die Bolboporiten , d ie verschie
denen Arten von Echinoenrrinites , Glyptocystites , Orthis , Orthisina .  Porambonites , d ie  

in den genannten Horizonten be i uns so reiche Vertn,tung haben , in  Sr h w eden gänzlie h 
u n bekaunt sin d . 

Betrachten wir die nächste Abtheilung des Orthoceratitenkalks von Sehweden, 
speciel1 auf der Insel Ö land, d. h. den Undre grå ortocerkalk ,  so werdcn wir gewahr, 
dass sch on dessen tiefste Scbichten , der U n d re grå glaukonitförande ortocerkalk T u I l

b e r g s  1) oder der Undre Asaphuskalk M o b er gs ,  die tnischc Fauna unsen·s Asaphus
kalkes einschliessen und mit unseren Horizonten mit Asaphus expansus (Bull.) oder mit 
A. raniceps (Bm�) in eine L ini�� gesteli t  werden mussen . Nach dPn A ng a ben in . d Pr 
Litteratur ist es schwer zu entscheiden , ob die Schich ten mit A.  expansus auf Ö land 
en  t wiekelt sind ,  oder o b auch bier, wie bei uns im W esten des Gouvrrnements St. Pe · 
tersburg und in Estland, der Asaphuslml k mit den Schiehten mit Asaphus raniceps 

beginnt. Unter den Aufschltissen von Orthoceratitenka lk  in Schweden kann man das. 

') T u l l b e r g. Förelöpande redogörelse för geologiska resor på Öland. Sveriges Geol. Unders., Ser. C, 
.v. 53, 1882, s. l 4. 
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Vorlianden se in dieses Horizontes mit Zuversicht nu r fur Östergötland in Anspruch nehmen, 
wo er bei Husbyfjöl unverkennbar ausgebildet ist. Was die Correspondenz der Horizonte 
unserer U nterstufe B m mit der Gliederung l\1 o b e r g s betrifft, stellen sich der Lösung 
dieses Problems ziemlich beträchtliche Schwierigkeiten in den Weg, denn die Angaben 
der skantlinavischtn Autoren tiber die Zusammensetzung der Fauna der einzelnen Unter
aLtheilungen sind ungentigend nnd unklar. Am besten wtirden sich zu einer solchen 
Vergleichung die Asaphiden eignen, allein bis zu den letzten Arbeiten von Schmidt 
ist diese Trilobitenfamilie sehr wtnig studirt worden und deshalb kann man die ältercn 
Hestimmungen nicht als zuverlässig betrachten. Nichts desto weniger kann man den 
Gigaskalk und die obere Partie des Öfre asaJ:hnskalkes annähernd mit unserem Hori
zonte Bmr, die untere Hälfte davon und den ganzen Undre asaphuskalk mit BJIJ� 
parallelisiren. 

Etwas schwieriger gestaltet sich die Herstellung einer Uebereinstimmung unserer 
Ablagt>rungen mit denen Norwegeus. Diese beginnPn mit dem Phyllograptusschiefer, der bier 
(wie Ubrigens anch sonst vieler Orten) die Zone mit Megalaspis planilimbata vertritt, dann 
folgt der Kalkstein, dem von Brög ge r die Bezeichnung MegaJaspiskalk beigelegt worden 
ist, weiter aufwärts der Expansusschiefer und endlich der Orthocerenkalk. Von diesen 
entspricht der Jlegalaspiskalk unserer Unterstufe Bw die zwei oberen Unterabtheilungen, 
d1·r Expansusschiefer und der Orthocerenkalk unserer Unterstufe B111• Allein während 
\\'il' in Schwcden mit Sicherheit das Fehlen der Zonen B��� und Bur behaupten konnten, 
gieLt es hier Anzeichen fur das Vorhamlensein beider. So hat man hier einen von 
den Vertretern der Gattung Rhinaspis (Rh. Polyphemus B rögg.) nachgewiesen, des
gleichen Asaphus lepidurus (den Brögg e r  als A. expansus var. incerta bezeichnet), 
sowie Reproosentanten der Genera Bolboporites, Echinoencrinites und Porombonites. Das 
Vorhandensein dieser Formen im Zusammen h ange dam i t, dass nach der Aussage eines 
so scharfsichtigen Beobachters, wie Prof. Brögger, die Suite, aus der hier die Stufe 
3 besteht, nirgends Spuren einer Unterbrechung in der Schichtenfolge erkennen lässt, 
giebt uns das Recht zu der Annahme, dass in Norwegen die Schichten des Ortho
ceratitenkalkC's im Alter unsr·res Stufe B in eben solcher Vollständigkeit entwickelt 
sind, wie bei uns in der Osthälfte des Gouvernements St. Petersburg. 

Somit fehlt, vielleicht mit Ausnahme Norwegens, die obere Partie des Megalaspis
kalks, die unseren Horizonten B11� und Bur entspricht, fiberall in Skandinavien. Was 
den Asaphuskalk betrifft., können wir in den meisten Aufschlussen nur seine beiden 
o b e ren Zoneu, Bm� und Bmr, erkennen, während sich das Vorhandensein des unteren 
Ho!·izontes B111rJ. (der Schichteu mit Asa p hus expansus) mit Sicherheit nu r fur Öster
götland (Husbyfjöl) und Norwegen nachweisen lässt (Siehe die Tabelle bei der Seite 10-1). 
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III .  Die bathyn1etrischen Ablagerungsverhältnisse 
des Orthoceratitenkalks. 

1 8 5  

Die Hypothese N e u m a  y r s , der Orthoceratitenkalk stelle e i n  e dem rothen Tief

seethone entsprechende Ablagerung aus  abyssa l en Tiefen dar 1 ) ,  wird bekanntlich von 
den skandina.vischen Geol ogen nicht gethei lt .  Unter i hnen herrscht im Gegentheil die 

Ansich t vor, rr sei eine Flachseebildung. Dieser Ansehanung huldigen z .  B .  T ö r n  q u i s  t 2) 
und L i n d s t r ö m  �) .  Best i mmteren Angahen in  Betreff der Ablageruugsverhältnisse des 
Orthoceratitenkalks begegnen wir zuerst hei H o l m, der im Bericht iiber seine Heise 

nach Hussland Folgendes sehreibt :  , Im wrstl i chen Ehstla.nd scheint unter einem Thei l 
der Zeit , da der Vaginatenka lk anderweitig auf dem Meeresboden abgelagert wurde, 
eine Hebung sta ttgefnoden zu sein. Die Vaginatenschichten zeigen sich nämlich dort 

als eine Strandbildung und es ist eben erwähnt, dass die untere Linsenschicl1t dort 
fehlt . . . Die Hebung muss daher mit abnehmender Intensität von Westen nach Osten 
gewirkt haben .  Von e i ner solchen Hebung hat man in Schweden keine Spuren ge funden . 
Die Schwankungen haben dort bei dem Absatz des Glaukonitsandes und Glaukonitkalkes 
stattgefunden, da diese Schichten dort zuweilen eine konglomeratische Ansbildung zeigen 
und gewöhnlich du  re h Reichthum an Phosphoritlmollen charakterisirt sin d " 4) . Später 
hat derselbe Gelehrte , indem er constatirte, dass die auf Öland im Undre grå gefun
denen Siphoue von Endoceras Wcthlenbergi hier an secundärer Lagerstätte rull en , den 
Gedanken ausgesprochen , diese ihre Lagerung deute im Zusammenha nge mit einigen 
anderen Erscheinungen auf e ine Senkung des Meeresnivcaus zur Zeit der Ablagerung des 
Vaginatenkalkes h in  5) . Diese Auffassung  bestätigende Angaben finden wir bei J. G. A n
d e r s s o n ,  der die Nachrichten Uber d ie Lagerung phosphorithaltiger Conglomerate i nner
halb der si lur ischen Sedimeu te  Skandinaviens gesammelt hat . o bgleich er sich in seioer 

Schlussfolgerung in  Betreff der batbymetrischen Lage des Or thoceratitenkalkes dafiir 

ausspricht, dass dieser eine F lachseebi ldung darstelle und dass die darin eingescblos
'lenen Conglomerate n icht als Strandgebilde aufgefasst \Verden diirften , mit einziger 

1 )  M. N c u m a y r. Erdgeschichte, I, 1886, S. 364-06f:>. 
2) T ö r n q u i s t. Nilgra anmärknin gar om V estra Europas kambriska och siluriska korologi. Geol .  Fören. 

Förh. ,  Bd. XI, 1 889, S. 314 . 
3) J. G. A n d e r s s o n . Om fosforitbildning och fosforitförande sediment.  lb. ,  Bd XIX, 18\l7, S. 282. 
4) G . H o l m. Beri cht iiber geologische Reisen in Ehstland, Nord-Livland und im St. Petersbm·gcr  

G o uvernement in den Jahren 1 683 und 1884. Verh . d .  Russ .  Kais .  lYiin. Ges . ,  B d. XXII, 1 :386, S.  1 3 -14. 
") ,Genom ifrågavarande skiktyta jemte andra omständigheter antydes eu höjning och torrläggning 

af hafsbottnen härstedes under en vist tici af v aginatumkalkens" .  Weiterhin fährt er fort : ,I ännu högre 
grad har detta varit fallet i vestliga delen af Estland :  Vissa delar af vaginatumkall<en sakna s där" . 
G. H o l m. Om de endos i i onala bildningar hos familien Endoceratidac. Geol. Fören. Förh . ,  Bd. X V I I, 1895, 
s. 608. 

TPY.I\nt l'Eo,l.  ltoJ!. Holl. CEP.,  n nt n .  20. 24 
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Ausnahme des Strophomena-Jentzschi-Conglomerates , das er zusammen mit dem Obolus
Conglomerat von Dalekarlien und der Obolus-Breccie von Öland fur ein Litoralgebilde 
erklärt .  Dagegen bezeichnet er eine ganzc Reihe anderer Conglomerate, unter anderem 
die in der Basis des Silursystems von N erike und V est ergötland lagernden als ein 
Product der F lachsee und ihr benaebbarter Partien der Tiefsee .  Bei der Bestimmung 
der bathymetrischen Stellung der einen Conglomerate , wie der anderen lässt sich 
A n d e r s s o n  vom Vorhandensein oder Fehlen des Glaukonits dariu leite n ,  der nach 

den U ntersuchungen der Challenger-Expedition in den tieferen Parti en der Flachsee 
und in der continentalen Zone der Tiefsee vorkommt 1). Auf diesem Standpunkte stehend 
geht A n d e r s s o n  noch weiter und behanptet , da, wo die glaukonitfiihrenden Conglo
merate abgelagert seien, babe weder ein Rttckzug, noch eine neue Transgression des 
Meeres stattgefunden, sondern es hätte ununterbrochen bestanden. Seiner Ansicb t nach 

w ä ren die Gr u ben und Vertiefungen des Bettes durch , s u b marine Corrosiou "  erfolgt, 
vom Boden wären Bruchsttlcke losgerissen und mit Phosphorsäure angereichert worden 

und gleichzeitig hätte sich eine Phosphatisation der corrodirten Oberfläche vollzogen. 
Es ist indess schwer,  sich dieser Erklärnng A n d e r s s o n s  anzuschliessen. Vor allen 
Dingen widerspricht seine scharfe Scheidung der Conglomerate in glankonitftthrende 

und glaukonitlose unseren lleobachtungen in Estland ,  wo, wie wir gesehen haben, die 
phosphoritftthrenden Conglomera te ohne Glaukonit (I3altisch-Port , Reval) allmählich durch 
Conglamerate und conglomeratartige Gesteine mit Glaukonit (J o a-Puti lowo) ersetzt 

werden . Ferner ist es, wenn wir seine Erklärung acceptiren , schwer zu verstehen , 
weshalb die untersilurischen Conglomerate,  sowie das Strophomena-Jentzschi-Conglomerat 
in Skandinavien ttberall auf der Zone mit Feltura l agern. 

A n de r s s o n s  Hypothese von der , submarinen Corrosion " und von der Enstehung 
der glaukonitfilhrenden Conglomerate unter Wasser hat eine scharfc Entg�c·gnung von 
Seiten H e d s t r ö m s  h('rvorgerufen , nach dessen Ansicht sie sich innerhalb der Litoral
zone bei einer hereinbrechenden Transgression des Meen·s gebildet haben mttssen . Das 
Vorhandensein eben solcher Conglomerate innerhalb des Orthoceratitenkalkes einerseits und 

anderseits die von A n d e r s s o n  besebriebenen , Corrosionsgruben " geben H e d s t r ö m  Anlass 

zu der Behauptung, dass der Orthoceratitenkalk ein Litoralgebilde darstelle und dass wäh
rend seiner Ablagerung wiederholte Hebungen und Senkungen des Meeresboclens eingetreten 
seien 2) . Wie weit die Ansehanungen H e d s t r ö m s  berechtigt sind, werden wir sogleich 

sehen, doch will ich schou hier bemerken, dass er auf einem sichereren Standpunkte 
steht, wenn er die bathymetrische Lage eines Gesteines nicht durch den Vergleich seiner 

1 )  J. G. A n d e r s s o n. Ueb . cambr. u. silur. phosphoritfiihr. Gesteine aus Schweden. Du!!. Geol. Inst. 
of Upsala, Vol. UJ. 

Id. Om fosforitbildning och fosforitförande sediment. Geol. Fören. Förh., Bd., XIX, S. 245-295. 
2) H. H e d s t r ö m. Till frågan om fosforitlagrens uppträdande och förekomst i de geologiska forma

tionerna. Geol. Fören. För h., !3d. XIX, 1897, S. 560 - 620. 
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lithologischen Zusammensetzung mit den Sedimenten der Ileutigen Meere zu eruiren 
sucht , sondern durch  die Priifung der Bez iehungen seiner verschiedenen faciel len Varietäteu .  

Um uns  iiber die Entskhung unsercs Orthoceratitenkalkes Aufschluss zu verschaffen 
wol len wir das Profil unseres Gl intes in der Ricl1tuug von Westen nach Osten betrachten. 
Der litorale Ursprung und die transgressive Lagerung des Samlsteines von Baltisch -Port 

ist Uber jeden Zweifel erhaben . Davon nberzeugt uns der trUmmerhafte Charakter des 
Gesteines , die erodirte Oberftäche seiner Unterlage und endlich die durch sandiges Ce
ment verldtteten Bruchstucke des ihrn zu Grunde l iegenden Kalkstcines in  der Tiefe der 
Sandsteinsuite .  Dies alles bezeugt ein Znruckweichcn des Meeres und eine Hehung 
seines Bodens , d i e  hier vor der Ablagerung des Sandstdns stattgcfunden haben. Auf 
diesen Ruckzug des Mceres ist auch der Umstand znriickzufnhren ,  dass h i er die beiden 

unteren Hori zonte des Asaphus Kalkt- s  fel! len . Wcnden wir uns nun von Baltisch-Port 

nach Osten , so können wir vor allen Dir,gen den allmählichen Uehergang des l i toralen 

triimmerhaften Sandsteines in den Vaginatenkalk von Reval nicht Uhersehen :  wie ich 
oben bem crkt babe , verschwinden nach und nach d ie  Quarzkörner und an die Stelle 
des Sandsteins tritt Kalkstein . Ein älmlicher allmähl i cher Uehergang macht sich auch 
an der Grenze des Asaphus - und des Megalaspis - Kalkes bemerkhar. Mit der V err·inge

rung des Umfanges der Lncke nehmen auch die Corrosionsspuren ah. Die Oherftäche des 

Megalaspis Kalk e� i st am stärksten erodirt u n ter dem Sandstein von Baltisch-Port, n och sehr 
stark bei Reva! , wo zwei Zonen (B11/l.. und B11 1�) fehlen . Von Joa an aber, wo nur e ine 
Zone (B11/l.) fehlt ,  werden die Corrosionsspuren immer schwächer und schwächer, doch 
sind sie n i chts desto weniger ununterbrochen fiberall vorhanden, wo eine Lucke in  der 
Schichtenfolge exi stirt, d. h .  beinahe bis Putilowo. Im selhen Maasse busst die Basis 

des Asaphus-Kalkes nach und nach ihren conglomeratartigen Dau ein und die Phospho
rite werden darin immer seltner. 

Diese a11mäh liche V eränderung des Profils von W esten nach Osten, auf die ich 
schon obPn aufmerksam gernacht hahe ,  wei st vor allen Dingen auf die Continuität der 
Erscheinungen , die s ich innerhalb dieses Gebiets vollzogen haben , und auf die Gemein-

. samkeit der U rsachen hin , durch die sie hervorgerufen worden sin d .  Weun in der 

U rngege1 1d von Baltisch · Port die U nterbrech ung in der Schicht enfolge au f eine Hehung 
des Landes Uber die Meeresoberfl.äche und auf eine darauf folgende Transgression zu

rnckzufUhren ist, so ist es klar, dass auch östlich vom erwähnten Orte die gle iche 
Erscheinung den gleichen Ursachen zugeschriehen werden muss .  Allem Anseheine nach 
ist das HeranrUcken des Mecres z iemlich rasch vor sich gegangen und das Gebiet ,  das bis 
ciahin Festland gewesen war, ist plötzl i ch in eine Tiefe hinabgesunken , die bereits aus

serhalb der Litoral zone lag , obschon ni ch t gar weit von i hr, und in Folge dessen hat 
sich sofort nach der Senkung kalkiges Sediment abzusetzen 'hegonnen .  Als aber das 
Me er W est- Estland erreichte (zu Beginn der A b lagerung des Zon e Bm"() t rat e ine 
Verlangsamung in seinem Vorr·ucken ein und desha.lb heobachten wir bier eine verstärkte 

24* 
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Corrosion des darunter l iegenden Megalaspi s-Kalkes und die Entwickelung von Abla

gerungen von l i tomlem Charakter .  Nur auf diesem Wege lässt sich die Entstehung 
unseres glaukonitffihrenden conglomeratartigen Geste ins erklären , das von Joa b i s  Puti
lowo die Basis der Unterstufe Bm bildet . 

Der Orthoceratitenkalk steht mit den l itoralen Sedimenten in unmittelbarem Zu

sammenhange und in  die Zeit seiner Ablagerung sind beträchtliche Translocationen des 
Meeres gefallen . Ich halte ihn deshalb fiir ein Gebild e aus relativ fiachem Meere mit 
ebenem Boden , in  dem sich alsbald wieder von den Fluthen tiberspiilte Inseln erhoben . 
Die Gewässer dieses Meeres ze ichneten sich durch Ruhe ans und an seinen Kusten gab 
es keine heftige Brandung . Es erinnerte also in seinen V erhäl tnissen an die heutigen 
Lagunen . 

Eine charakteri stische E igenthum l ichkeit unserer Stufe B bilden die Glaukonit
körner. Ohne auf die Frage ihrer Enstellung einzugehen , da sie uns zu weit fuhren 
wurde ,  wol len wir prfifen , ob ihre Verthei l ung n icht  vielleicht  mit der bathymetrischen 

Stellung der Ablagerungen correspondirt .  

Der Glaukonitsand, mit dem die Stufe B begiunt und der unstreit ig als transgres
s i v es Gebilde aufz ufassen ist (vgl. S. 1 4 9 ) ,  ist fiberfullt von Glaukon itkörnern , allein 
m it dem Verschwinden der Quarzkörner und dem Uebergange in  Kalkstein, d. h .  mit 
dem Ersatze des terrigenen Trfimmergebi ldes durch organ ogenen Kalkstein ,  geht der 

Gehal t an Glaukönitkörnern zuruck . 

Die  ticfsteu Schichten des I\alkste ins ( Bna.) sind zicmlich reich an  Glaukonit , 
dessen Körner dari u abu u icht gle ichmässig vertheilt s ind ,  sondern sich in grösster 

Menge in der Tiefe jeder Schicht ansammeln, indem sie deren untern Saum bilden und 
alle Löcher und V ertiefungen in der vorhergehenden Schicht in Gestalt von " Pfropfen " 

oder " Dornen " (vgl . die Figur auf S. 1 1 7 ) ausfiil len . Diese schon von K u p ffe r 1) 
besebriebene Erseheinung i st i n  j ungster Zeit auch von A n d e r s s o n  im Limhatakalk 
Östergötlands bemerkt und mit der Bezeiclmung " Corrosionsgruben " belegt w orden 2) . 
Was die Entstehung so unregelmässiger Grenzen zwischen den einzelnen Schichtungen 
betrifft ,  so verlegt A n d e r s s o n  sie in ziemlich beträchtliche Tiefe , ohne es i ndess in 
Abrede zu stellen, dass manche von den Corrosionsgruben sich auch in der Litoralzone 

gebild ( · t  haben könnten . Nach seiner Ansicbt sind sie auf die Thätigkcit bobrender Orga
nismen oder auf den Einfluss chemischer Corrosion zuruckfuhren, nicht aber auf mecha

nische Einwirkung und in keinem Fall auf einen Ruckzug und darauf folgenden neuen 
Anmarsch des Meeres ,  auf den H e d s t r ö m  in seinen gegen A n d e rs s o n  gerichteten Erwi-

1 )  A. K u p ffe r. Ueb. die chem. Constitution der balt. silur. Schichten. Arch . f. Naturk. Liv-, Ehst- u. 
Kurl. , Ser. I. Bd. V. S. 129, Taf. I. 

2) J .  G. A n d e r s s o n. Ueb. cambr. u. silur. phosphoritf. Gest. aus Schweden. Bull. Geol. Inst. of Upsala. 
Vol. II, S. 50-57 u. 100. 
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derungen besonderes Gewicht legt 1). U n ter welchen Verhältnissen sich aber diese " sub
marine Corrosion " vollzogen hat und was fur Schwankungen in diesen eingctreten sein 
mögen , auf diese Frage bleibt uns A n d e r s s o n  die Antwort scbuldig und hierin liegt 
die schwache Seite seiner H ypotbese. Der Autor selbst räumt es ein, dass seine Theorie 
von der submarinen Corrosion bei Weitem nicht im Stande ist . fur die Entstehung 
solcher unregelmässi ger Grenzen zwischen  den einzelnen Schichten eine befriedigende 
Erklärung zu bieten , und stellt sogar die Bezeichnung Corrosionsgruben nur als provi
sorisch hin 2). Er giebt sich also nicht ei r!mal die Muhe, die Schwankungen in den 
Verhältnissen , ron denen d ie  Ablagerung der besprochenen Sedimente begleitet gewesen 

' 
ist, zu enträthseln und doch sind s ie es geradr,  d i e  die Entstehung dPr besebriebenen 
Grenzen zwischen den einzelnen Schichtenfolgen bewirkt haben . 

In der That wei sen d ie  in  Gestalt von Pfropfen und Dornen in  das Lirgende ein
dringenden Iutrusionen des dar iiber lagernden Sed iments m i t  voller Deutlichkeit darauf 
hin, dass die ältere Abl agerung schon Zeit gelmbt hatte,  zu erharten und sich mit  
V ertiefuugen zu bedecken, be vor d ie  neue  sich abzusetzen begann. Som i t hat s i ch der 
Ablagerungsprocess mit Unterbrechungen vollzogen . Dabci hat sich c'lic Obedläclte m i t  
ihren Vertiefungcn zunächst mit einer feinen Glaukonitcl ecke uherz ( Jge n ,  dann folgte 
ka lkiges Sediment,  in  dem die Glaukonitkömer nach und nach immer seltner wurden , 
darauf trat wieder ein Stillstand ein, währeritl dessen das Gestein Zeit hattc, fest zu 
werden ,  und von Neuem folgte Glaukonit , dann Kalkstein u. s. w. Die Ursache solcher 
periodischer Pausen und neucr Anläufe im Ablagcrungsprocessc können offenbar nur eben 
so pr:riodische Schwankungen in den herrschenden Verhältnissen , am wahrscheinlichsten 
solche des M eeresniveaus gewesen sein .  

Somit  stimme ich in Betn·ff der Entstehungsweise der Corrosionsgruuen mi t  
H e d s t r ö m  uberein, obschon i ch  der Ansicht bin , dass gar keine Nothwendigkeit vor
l iegt ,  j ede neue Schicht, die mit Glaukonitanhäufungen beginnt und auf der unebPnen 
Oberfläche der vorhcrgehendeu ruht, fiir ein transgressives Gcbi lde zu <· rklären , um so 
weniger :  als die Corrosionsgruben in den verseh icdncn Schichten be i Weitem nie h t 
gleichmässig entwickelt sind . Am nächsten liegt es anzunehmen , dass das Meer gar nicht 
j edes Mal und nicht uberall zwischen den einzelnen Ablageruugsperiodcn völlig zuruck
getrden wäre . Dort, wo es sich ganz zuruckgezogcn hätte und das entstandene Sedi
ment crhartet wäre , hätte sich die Corrosion in sehr ausgeprägter Form offenbart und 
richt ige Corrosionsgruben hinterlassen . In den Fäl len dagegen,  wo das Meer nur seiehter 
geworden wäre, hätte das Sediment seine weiche Beschaffenheit beibehalten , ohne iiber 
den Wasserspiegel emporzutauchen , und deshal b hätte seine nu n folgende Corrosion au ch 
nur unbestimmte und flache Vertiefungen und Gruben erzeugen können . 

') H. H e d s t r ö m. Till frågan om fosforitlagrens uppträdande. Geol. Fören. Förh. Bd. XIX, 1891, 
8. 614-6F>. 

2 )  J .  G. A nd e r s s o n. Om fosforitbildning etc. Geol. Fören. Förh.,  Bd. XIX, 1897, S. 285. 
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Von der Lagerung glaukonitfiihrenden Gesteins an der Basis des A saphuskalks ist 

schon oben die Rede gewesen . Danach sehen wir. d�tSS d ie  Glaukonitanhäufungen sedi
mente hC>zL·ichnen die sich unmittelbar nach einem Ruckzuge des Meeres abgesetzt 
hahen (der Glaukon i t sand, der Glaukoni t streif innerhalb des Horizontes Bua. und das 
Glaukon i tgestein an der Basis der Unterstufe Brn) · Das sie einschl iessende Gestein legt 

keinc Spuren litoralen Ursprungs an den Tag und es ist auch schwer anzunehmen, dass 
der Glaukonit sich dazumal hätte in der Kustenzone ablagern können , während er 
heutzutage weder im litoralen , noch im sublitoralen Gebiete des Meeres bekannt i st. 
Am nächsten kom m t der Wahrheit wohl die V rrmuthung, die Absetzung der glaukonit
haltigen Gesteine sei bei schnel lem HL're inbrechen des Meeres erfolgt , es wären in  Folge 
dessen die gewohnten Verhältn isse wieder in Kraft getreten und es hätten s ich normale 

Sedimente abzusetzen begonnen 1) , obschon man doch wohl einräumen muss, dass sich 
die En�tehung von Gl�tukouit zu j ener Zeit in weit geringeren T i efen vol lzogen hat, 

als gegenwärtig. Darauf deutet der Zusammenhang zwischen den glaukonitfiihreJJden 
Gesteinen und den Litoralgebilden von Bal tisch-Port hin . Ferner ilberfill l cn die Glaukonit 
körner buchstäblicb den Glaukonitsand Russlands und den Grönsand Ölands, die ,  da sie 
terrigene Sedim0nte s ind,  nicht aus beträchtlicher Tiefe stammen köm1en, zumal i n  
einem so  ruhigen Gewässer ,  wie es nach allen Anzei chen das  skandinavisch-russische 
un tersi lur ische Bassin gcwesen ist . Als indirecte Bestät igung dieser Vermuthung 

können die Glaukon i tkörner selbst gelten,  die nach den Untersuchungen von N.  B ö r
l i n g  Kerne von winzigen Gastropoden darstellen 2) , und diese Classe von Fossilien 
scheint die seichteren Partien des untersilurischen Meeres bewohnt zu haben , wei l  ihre 
Zahl erst im Horizonte Bmr mit der Annäherung an Baltisch-Port zunimmt, d. h. in 

der Richtung, wo dieser Hori zont mehr einen Flachsee-C harakter erbält (so bei Joa, 
Reval , Tischer) . 

Abgesehen von den aufgezählten Gesteinen s ind Glaukonitkörner,  freil ich in  ge
ringerer Menge , im Horizonte Bn"[ anzutreffen, während sic in B"� gänzlich fchlen. 
Da die Menge der Glaukonitkörner im Westen und in den oberen Part i e n  des Hori

zontes B11"[ grösser ist, als im  Osten und in  den unteren Partien , so ist ihre Absetzung 
offenbar mit der Annäherung an die Ktiste und mit dem Seichterwerden des Meeres in 
reichlicherem Maasse vor sich gegangen . 

W eder im o be ren Horizonte des A saphus - kalkes (Bm"[) ,  n och in e i ner der dartiber 
lagernden Schichten des Silur-Systems kommt Glaukonit vor und zwar ebenso wenig 
bei uns, wie in Skandinavien ,  während es doch auch in den folgenden Epochen an 
Schwankungen des Meeresniveaus und Transgressionen nicbt gefehlt hat, die Conglo
merate , Sande, Sandsteine und endlieb Kalksteine abgesetzt haben , die in ihrer Fauna 

dem Orthocerat itenkalke zu gleichen scheinen . 

' )  L. C a y e u x. Contribution a l'etude micrographique des terrains sedimentaires, p. 52fl. 
2) S. die Anmerkung auf S. 1 48. 
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Auf Grund vorstehenden Ueberblicks stellt sich uns der Zusarnmenhang .zwischen 
der Y crtheil ung des Glaukonits und der bathymetrischen Stellung u nserer Ablagerungen 
folgendermaassen dar: 

l )  Der Glaukonit der in den cambri schen Serlimenten kaum vorkommt (t•ine 
Ausnahme bildet der blaue Thon,  in dem stellenweise eingesprengte Glaukonitkörner 
anzutreffen sind) , charakterisirt bei uns die unteren Schichten des Silur - Systems , vom 
Glaukonitsande a ngefangen bis in die tieferen Partien des Asaphus-Kalks: es erscheint 

also um:ere Stufe B gleichzeitig als Glaukonitzone in der Basis unseres Silurs . 
1 )  Innerhalb der Grenzen dieser Zone ist der Glaukoni t Uberaus ungleichmässig 

vertheilt . Am reichlichsten sind Ansammlungen davon in den Gesteinen vorhanden, die 
sich nach Unterbrechungen in der Ablagerung, wie sie durch einen Ruckzug des Meeres 

bervorgerufen worden sind , abgesetzt haben (Glaukonitsand , die Basi s des Asaphus-kalkPs, 
sowie die Glaukonitstreifen im  Horizonte Bua) . 

3) Die Gesteine, in denen er in grösster Fulle vorkomrnt (Sand- und Kalksteine) ,  
tragen den Charakter von Conglorneraten an sich und enthalten Phosphorsäure. Die 
Abgrenzung gegen die darunter liegenden Schichten ist sehr scharf rnarkirt und diese 
offenbaren an ihrer Oberfläche die Spuren der Erosion . 

4) Im Verticalschnitte fällt die Zunahme der Glaukoni tkörner an Zahl mit einer 
negativen Bewegung der Kusteulinie zusarnmen (Verflachung, Rucktritt der Meeres) , 
während ihre V erringerung einer positiven Bewegung entspricht (Vertiefung und 
Heranrucken des Meeres) . 

5 )  Innerhal b der Grenzen ein und desselben Horizontes ist der Glaukonitgehalt 
d ort höher, wo die A b lagerung in  geringe re r Tiefe und n äh er an der K öste erfolgt ist. 
In je grösserer Tiefe und je weiter vom Ufer ein Sediment entstanden ist, desto we
niger Glaukonit enthält es. 

6) Wir haben al len Grund zu vermuthen , dass sich beirn Heranrticken des Meeres 
nu r in· dem Fall e glaukonithaltige Sedimente a bgesetzt haben, wenn diese Bewegung in 
schuellem Tempo erfolgte . Sobald aber das Heranfluthen rerzögert wurde oder Halt 

machte, begann sich ein Sediment von litoraler Beschaffenheit ohne Glaukonit zu bilden . 
Voile Uebereinstimrnung m it den unsrigen in der Vertheilung des Glaukonits legen 

die Ablagerungen Skandinaviens an den Tag. Auch bier charakterisiren die Glaukouit

gesteine die tiefsten Schichten des Silur-Systems, wobei die stärksten Anhäufungen in 
den die Basis des Systems (die einleitende Facies) bildenden Sedimenten, sowie in den 

unteren Partien des Undre grå oder im  Undre asaphuskalk vorkommen ' ) .  Durch diesen 

Umstand wird die Aehnlichkeit unseres Asaphus·Kalkes mit dem skandinavischen noch 
erhöht. Da auch bier unter ihm eine Unterbrechung in der Schichtenfolge zu consta------· ---·- ---·--

1) Ygl. J. G. A n d e r s s o n, Ueb. cambr. u. sil. phosph. Gest. aus Schweden. Bull. Geol. Jnst. of. Upsala. 
Vol. II, S. 68 u. 89. 
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tiren ist, und liberd ies in grösserem Umfange , als bei uns, indem sie nicht nur d ie  
Zone BwtJ., sondern auch Bup und Bur umfasst, so drängt s i ch die Vermuthung anf, 
die  Schichten m i t  Asaph us raniceps stel lten auch in Skandinavien cin transgressi vl'S  
Sediment dar .  Das scheint mir so wahrscheinlich zu sein , dass ich mich bewogen fiihle, 
es als Hypothese auszusprechen , und davon uberzeugt b in ,  dass durch die Bemiihungen 
der skandinavischen Geolngen binnen Kurzem Materi al herbeigeschafft werden wird , 
das den tnmsgressivcn Charakter dieses Sediments ansser Zweifel setzt ,  um so mehr, 
a l s  schon heute Hinweise in d ieser Richtung vorliegen . So hat H o l m  dargethan , dass 
die in der Das i s  des Undre grå auf Öland vorkommenden Orthocerat itPnsiphone urspriiug
lich mit  Gestein ausgefiil lt gewesen , dann von Organismen ausgebohrt und vom Wn sser 
ausgespiilt  worden sind und sirh darauf zugleirh mit dem Sediment aufs Neue abgela
gert haben, d. h .  mit anderen Worten , sie ruhen hier, wi e Geschiebe ,  an secundärer 
LagPrstätte und deshalb muss die sie beherbergende Schich t als Conglomerat aufgefasst 
werden 1 ) .  

Ansser der Glaukonitschicht erblicken wir i n  der Basis  de r  Asaphus-Stufe Skanui
naviens ,  wie bei uns, auch cchte Conglamerate von li t oralem Typus ohne Glaukonit
gehalt, die unserern Revaler Kalkstein und dem Sandstein von Balt isch-Port entspre · 
chen . In dieser Eigenschaft stellt sich das von uns schon mehrfach erwähnte von 
A n d e r s s o n  entdeckte Strophomena-Jen tztschi-Conglomera t dar . In der festen Ueber

zeugung , dass sich die Ereignisse, die in die untersiluri sche Epoche fallen, bei uns 
und in Skandinavien paraHel abgespielt haben, bin ich der Ansicht, dass d ieses Conglo

merat auch seinem Alter nach den soeben genannten Gesteinen entspricht. Es scheint 
mir, das Heranrucken des Meeres, das mit der Ablagerung der Schichten mit Asaphus 
expansus begonnen hatte , hätte dort ebenso , wie bei uns, nach der Deposition der 

. Zon e mit A .  raniceps eine Verzögerung er litten und i n  Folge dessen hätten sich auch 
in Skandina vie n ,  wie in West-Estland, Conglamerate von litoralem Typ u s abzusetzen 
angefangen , die ihrem Alter nach dem Horizonte B11 1'( a m  Wolchow entsprechen. 

Die von mir vorgebrachten Thatsachen sprechen in meinen Augen in tiberzeugender 
Weise daftir, dass die Orthoceratiten-Kalkf' (d .  h. die Kalksteine der Stufe B) sowohl 
bei uns, als auch in Skandinavien Producte eines seichten Meeres darstellen,  die sich 
liberdies in Folge von positiven und negativen Bewegungen des Meeres mit Unterbre
chungen abgesetzt haben. Im Zusammeuhang mit diesen Schwankungen des Meeres

ni veaus lassen sich innerhal b der Kalke Facien oder vielmehr petrographische Typen 
unterscheiden. Als solche erscheinen: e r s  t e n s - die phosphoritflihreuden Kalke, die an 
der Basis ein Conglamerat aus rundlichen Phosphori tknollen zeigeu (ihre Ablagerung 
ist allem Anscheine nach in der Nachbarschaft der Ktiste erfolgt, denn sie gehen 

1) G. H o lm.  Om de endosifonala bildningar hos familien Endoceratidae. Geol . Fören. Förh., Bd.  XVII, 
Bäft 6. 



DIE AELTESTEN SILURISCHEN SeRICHTEN RussLANDS .  1 9 3  

unvermittelt in Trtimmersandstein litoraler Provenienz fiber) ; z w e i  t en s  - conglomeratartige 
Gesteine mit Glaukonit und Phosphoriten , die sich meines Erachtens bei schnellem 
Heranfluthen des Meeres abgesetzt haben; d r i t t e n s - Kalke, in denen sich Glaukonit 
in unregelmässigen Streifen , den sogen. Corrosionsgruben , niedergeschlagen hat: ihre 
Ablagerung ist mit einem Rtlckzuge und einer Verflachung des Meeres Hand in Hand 
gegangen; v i er t e n s - Kalke mit regellos verstrenten Glaukonitkörnern und endlieb 

fti n ft e n s- reine Kalksteine ohne Glaukonit, die aus grässeren Tiefen stammen, als die 

des vierten Typus .  Abgesehen von diesen rein petrographischen Kategorien maehen sich 
innerhalb der Kalke der Stufe B auch Unterschiede in der Zusammensetzung der 
Fauna geltPnd . Schon vor längerer Zeit hat S c h m i d t  betont , dass bei uns im Osten 
in den Kalken der Stufe B (ebenso in O) Trilobiten und Brachiopoden vorherrschen, 
während im W esten die erste Rolle den Cephalopoden, sowie den Gastropoden zukommt . 

Diese Thatsache, die noch vor Kurzem wenig verständlieb erschien, findet j etzt ihre 
Erklärung darin,  dass die im Osten unseres Silur-Gebietes entwickelten Kalke sich in 
grösserer Tiefe und in weiterer Entfernung von der Ktiste abgelagert haben, als die von 
Estland. Somit muss die Kalkstein-Facies mit Trilobiten und Brachiopoden als ein 
Sediment ans tit>ferem Wasser anerkannt werden, als die mit Cephalopoden und Gastro

poden, im diametralen Gegensatze zu F r e c h  1) , der in seiner Lethaea geognostica 

genau das Gegentheil behauptet. 

IV. Allgemeine Schlussfolgerungen. 

N a ch dem V organ ge von Prof. B r ö g g e r ziehen alle Geologen Skandina vi ens die 

Grenze zwischen Cambrium und Silur unmi ttelbar oberhalb des Dictyonemaschiefers, 
indem sie als Beginn des zweiten Systems die Schicht ansehen, worin die ersten Asa
phiden und andere silurisehe Trilobitengruppen auftauchen, d. h. die Schicht mit 

Symphysurus incipiens, oder wo diese fehlt, den Ceratopygeschiefer. Allein nach den 

Beobachtungen auf Öland steht diese in so innigem Zusammenhange mit dem Dictyone
maschiefer und ist so wenig davon zu trennen, dass M o b e rg mit dem Vorschlage 
hervorgetreten ist , als Anfang des Silurs den Dictyonemaschiefer zu betrachten 2). Zu 
Gunsten dieser Auffassung lassen sich noch folgende Beweise ins Feld ftihren. 

Bekanntlich können gegenwärtig nur die geologischen Gliederungen als gelungen 
gelten , die mit Momenten einer Verschiebung der Ktlstenlinien in verflossenen Zeiträumen 

1) Fritz F r e c h. Lethaea geognostica. I. Theil. Leth. palreozoica. 2. Bd., l. Lieferung. Die Faciesent
wickelung des Silurs, S. 67-69. 

2) J. C h r. M o b e r g. Nya bidrag till utredning af frågan om gränsen mellan Undersilur och Kam
brium. Geol. Fören. Förh., ll. XXII, S. 523-539. In diesem Aufsatze bringt der Verfasser folgendes Schema 
in V vrschlag: 

TPY)J,ill l'�;OJI. KoM.  Hou. CEP., u u u .  20. 25 
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zusammenfallen . Namentlich tritt diese Forderung m Betreff der Grenzen zwischen 
geologischen Hanp t?,bschnitten in ::len Vordergrund und als Beginn von solchen sind 
Momente ins Ange zu fassen, d ie  dnrch marine Transgress i onen charakterisirt werden. 
Ist m m  die Ablagerung des D ictyonemaschiefers von einer Erscheinung dieser Art 
begleitet [SCWesen? Eine Antwort auf diese Frage ertheilen uns die Untersuchungen 
von A. M i c k w i  t z ,  durch die der innige Zusammenhang zwischen unserem Dictyonema
Horizonte und  dem Obolus-Sandstein, sowi e  der transgressi ve Charakter des letzteren 

dargethan wird 1) , der auf der erodirten Oberfläche des Fucoiden-Sandsteines ruht . 
Im Gouvernement Pskow lagert er nach den Beobachtungen von A. K a r p i n sky  sogar 
auf der erodierten Oberfläche des blauen Thones 2) . Eben solch einen transgressiven 
Charakter legt auch der Obolus-Dictyonema- llorizont Skandinaviens mit Ausnahme der 
Ortc an den Tag, wo er die Alaunschiefersuite der Ole n us-Etage krönt (Norwegen , 
Schonen ,  W estergötland, Siidl. Öland, Jcmtland) . So sind in der N ordhälfte der Inse l 
Öland den Schichten des Mittelcambriums (der Oelandicus- und Tessini-Zone) Conglomerate 

und I3reccien mit Obolus aufgelagert , und auf diesen ruht der Dictyonemaschiefer 3) , 
während wir in Dalekarlien  an Stell e  des Dictyonemaschiefers nur Triimmerschichten 
mit Obolus (Obolus-Conglomerat und O bo lus ·  Gruskalk) vor uns haben, die au f der 
verwitterten Ober6äche des Granits liegen 4) . Der Mischcharakter des Obolus-Dictyonema

Horizontes und seine Lagerung auf Schichten verschiedenen Alters legen untriigliches 
Zeugnis dafiir ab, dass seine Absetzung mit einer Transgression verkniipft gewesen ist . 
Weiterhin werden wir erfahren, das diese nicht bloss r.ine locale Erscheinung gewesen 
ist , sondern mit ausgedehnten Verschicbungen der Kiistenlinie in W est-Europa und 
America im Zusammenhange gestanden hat. 

Den der Zeit nach folgenden Schichten mit Ceratopyge oder mit der Euloma
Niobe-Fauna ko mm t nicht me hr eine so we i te Verbreitung zu ,  wie dem Obol us-D ictyo -

Undersilur 

l Zone med Oeratopyge (kalk och skiffer) 

subzon med Bryograptus 
Zone med Dictyograpt1�s J subzon med Dictyograptus l flabelliforn.is E i c h w. 

{Olenidregion 
Kambrium 

{ Zone med Acerocare och Feltura 

1 )  A. M i c k w i t z. Ueber die Brachiopodengattung Obolus, S. 28-30. 
2) A. K a r p i n s k y. Zur Geol. des Gouv. Pskow. Bull de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersbourg. 

1887. XXXI. 
3) Vgl. H o lm .  Om de vigtigaste resultaten från en somm 1ren 1 882 utförd geol.-palaeontol. resa på 

Öland. Öfvers. af Kgl. Vet. Ak. Förh. 1882, M 7. 
A n d e rss o n . Ueb. cambr. u. sil. phosphoritfiihrende Gesteine aus .Schweden. f1ull. Geol. Inst. of Upsala 

1895, Vol. II, S. 35-4 1 ,  46. 
4) S. L. T ö r n q u i s t. Öfvers. öfver bergbyggnaden inom Silj ansområdet i Dalarne .  Sv. Geol. Unders., 

Ser. C, N! 57. 1883. 
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n e ma-Horizonte , der in allen Aufschltissen des skandinavisch-russischen Ge birtes zu 
Tage tritt . So fehlen sie in Russland , auf der Insel Bornho lm,  in Östergötland, iu  
Dalekarlien und , wie es scheint , auch in Nerike und in Jemtland. Schon diese That
sache fuhrt uns  auf die Vermuthung, das Meer sei zur Zeit der Abla.gerung dieses 
Horizontes zurtickgctreten, woftir wir eine weitere Beståtigung im transgressi ven Cha
rakter der dartiber lagernden Schich ten (des Glaukoni tsandes bei uns in Russland , in  
Östergötland und im Norden der Insel Öland) finden . Auf einen Ruckzug des  Meeres 
oder vielmehr auf seine abnehmende Tie fe deutet auch der U m stand hin, dass nirgends 
im baltisch-skandinavischen Gebiete die bekanntlich aus tieferem Wasser stammenden 
Graptolitbenschiefer vorhanden sind, die den Schichten mit der Euloma-Niobe-Fauna 
aequivalent wären. 

Die danach e i ntretende Epoche der Ablagerung des Pl iy l lograptusschiefers und 
des Trilobitenhorizontes mit Megalaspides wird wiederum durch eine Vertiefung des 

Meeres und durch eine Erweiterung seiner Grenzen charakterisirt . Jene komrnt darin 
zum Ausdruck, da ss sich an Stelle der Kalke mit der Ceratopygefauna die Grap to 
l ithenschiefer abzusetzen begannen , diese in der Entstehung von Serlimenten trans

gressi ven Charakters (Glaukonitsand vieler Orten, wie z. B .  bei uns in Russland). Die 
besprocbene Transgression umfasste au ch N e rike, wo sich im heranruckenden Meere 

der Shumardia-Schiefer absetzte, nachdem als einleitende Episode die Ablagerung des 
conglomeratartigen phosphoritftihrendeu Kalksteins erfolgt war 1) . 

Das lVfeer , das zur Zeit der Ablagerung des Phyllograptusschiefers an Ausdehnung 
zugenommen hatte, zog sich darauf wieder zurtick und wurde seichter, wobei sich  
j edoch nicht i n  allen Partien des Wasserbcckens gleichzei tig d i e  nämlichen Ablagerungs 

verhältnisse einstel lten . Während sich in seiner westlichen Hälfte, in Norwcgen , Schonen , 
J emtland , Westergötlan d ,  Dalckarlien ,  au ch fernerhin n och Phyllograptusschiefer absetzte, 
begann in der Osthälfte schon die Bildung des Orthoceratitenkalks und zwar des Pla
nilimbatakalks (Östergö tland , Öland, Russland) .  Erst zu Beginn der Ablagerung des 
Limbatakalkes hatten sich die V erhältnisse in allen Theilen des Bassins ausgeglichen 
und liberall begannen sich Kalksteine abzusetzen . Dieser Process war, wie wir gesehen 
haben, von negativen und positiven Bewegungen des Meeres von kurzer Daner be
gleitet, die zunächst rasch auf einander folgten und gleichsam den Charakter von 

Pulsationen an sich trugen (Bua.) , dann aber trat es den Ruckzug nach Osten an. 
Während der Zeit, wo sich die beiden folgenden Horizonte, Bu� und Bu"(, absetzten, 
entstand an der Stelle des heutigen Schwedens ein ausgedehntes Festland und das 
Meer bedeckte n ur unser baltisches Ge biet und N orwegen, vielleicht auch Schonen, 
wobei die · Verbindung zwischen den getrennten Wasserbecken, wie man annehmen 

') Vgl. A n d e r s s o n  Ueb. d. cambr. u. sil. phosphoritf. Gest. a. Schweden, S. 57-58. W i m an. Ein 
Shurnardiaschiefer bei Lanna in Nerike, S. 2-5. 

25* 
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muss, nicht so unbehindert war, wie vorher, sondern durch das emportauchende Festland 
eingeengt. Der Rtickzug des Meeres hielt während der Ablagerung der Horizonte 
Bu� und Bur an und gegen Ausgang der letzten Periode haben wir uns auch Estland 

und das Gouvernement St.  Petersburg als trocknes Land vorzustellen . 

Die folgende Epoche, B111, war wieder eine Zeit, wo das Meer vordrang und tiefer 
wurde. Das während der vorhergehenden Epoche emporgestiegene Festland wurde 
allmählich vom Meere Uberfluthet und war gegen Ende der Ablagerung von B111 gänzlich 

verschwunden . Die Ueberfluthung, die bei uns von Osten nach Westen und in Skandinavien 
von N orwegen her vor sich ging, nahrn zunächst einen schnellen Verlauf und die 
Gesteine , die die Basis der Horizonte B111a. und B111� bilden, haben nur einen schwach 
conglorneratartigen Charakter, so dass sie nicht als KUstengebilde aufgefasst werden 

können. Ållein zu Beginn der Ablagerung des Horizontes Bmr wurde das Vordringen 
des Meeres langsarner und es karnen echte Kustenconglomerate zu Stande (der Sand
stein von Baltisch ·Port, das Conglornerat mit St-rophomena Jentzschi) . 

Zu Beginn der Ablagerung des Echinosphaeritenkalkes waren die ansehnlichen 
Festlandmassen versrhwunden und in allen Theilen des skandinavisch-russischen Bassins 
herrschten annähernd gleiche Verhältnisse . Die aus dieser Epoche stammenden Sedi
mente in Russland und in Skandinavien legen die vollkommenste Aehnlichkeit mit 

einander an den Tag , nicht nur in ihrer Fauna, sondern auch in der Zusammensetzung 

der Gesteine , aus denen sie aufgebaut sind. Schon dieser Umstand weist auf eine 
grössere Tiefe des Meeres hin, doch sind auch noch andere Anzeichen vorhanden , die 
s ie bestätigen . So haben s ich während dieser Zeit in Schonen an Stelle der Kalksteine 
die Graptolithenschiefer (Mellersta Graptoli tskiffer) abzusetzen begonnen 1) .  

Demnach kann man innerhalb des skandiriavisch-russischen Gebietes vier Momente 
unterscheiden , wo das Meer an Ausdehnung und Tiefe zugenommen hat, und dazwischen 

liPgen Zeiten des R tickganges in beiden Beziehungen. Die e r s  t e Transgression hat den 
Obolus-Dictyonema-Horizont zurtickgelassen und in der auf sie folgenden Ituckgangs ·  

periode die Eulorna- Niobe-Schichten.  Darauf i s t  eine neue Transgression eingetreten ,  die 

z we i t e, während der sich die Phyllograptusschiefer und die Schichten mit Megalaspides 
abgesetzt haben. Sodann begann das Meer seichter zu werden, aber alsbald setzte eine 
d r i t t e  Transgression von geringerer Ausdehnung, als die beiden vorhergegangenen, ein 
uud die See begann allmählich das inzwischen entstandene Festland zu verschlingen. 

Endlieb trat zu Beginn der Ablagerung der Echinosphaeriten-Stufe eine neue v i e r t e  
Tiefenzunahme des Meeres ein, die vielleicht auch m i t  einer Transgression Hand in 
Hand gegangen ist .  

' )  Auf eine weitere Ausdehnung des Meeres zu dieser Zeit wcist auch eine Mittheilung Wi m a n s  
hin, wonach im bottnischen Gebiete der Asaphuskalk fchlt und der Limhatakalk direct auf dem Platyuruskalk 
ruht (C. W i m a n. Ucb. d. Silurgebiet d. Bottn. Meeres. Bull. Geol. lust. of Upsala, Vol. I, 18!l2, S. 72). 
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ParaHel mit den soeben besprochenen Schwanknngen des Meeres sind auch die 
Faunen auf einander gefolgt, die wir innerha.lb der Ablagerungen sowohl der Grapto
l ithen-, als auch der Brachiopoden- und Trilobitenfacies beobachten können . Mit der 
ersten Transgression tauchen die ersten Graptolithen , Dictyograptus, Bryograptus und 
Dichograptus, auf, die den sogenann ten Dictyonemaschiefer charnkterisiren, und ebenso 

die erste Trilobi tenfauna , die Ettloma Niobe· Fauna , wie B r ö g g e r  1) sie bezeichnet . 
Die zweite Graptolithenfauna . die des Phyllograptus5ch iefers , und die zweite Trilobiten 
fauna ,  die des Megalaspiskal kes ,  als deren erstes Stadium die Fauna des Megalaspides

Horizontes zu betrachten ist, stellen sich ebenfalls gle i chzeitig ein und wiederum fäl l t  

d i eser Zeitpunkt mit einer Vertiefung und einer Transgression des Meeres zusammen . 
Die nächste Tidenzuuahme bringt nur in der Trilobi tenfauna eine Veränderung mit 
sich , indem die des MegaJaspiskalks durch die des Asaphuskalks ersetzt wird , während 

die Graptolithenfauna des Phyllograptusschiefers unverändL·rt bleibt 2) .  Das Auftreten der 
vietten Fauna , der des Echinosphaeritenkalks , trifft gleichfalls mit einer Vcrtiefung des 
Meeres und einer Erweiterung seiner Grenzen zusammen (s .  oben) .  Dilbei wird gleichzeitig 

mit der Veränderung der Trilobitenfauna der Eintritt der Epoche C, durch das Auftauchcn 
einer neuen Graptolithenfauna, der des Mellersta Graptoli tskiffer,  beze i chnet ,  deren 
selbständiger Charakter von a l len skandinavischen Geologen hervorgelloben wird .  

Sobald eine soh:he strenge U ebereinstimmung zwischen der Aufeinanderfolge der 
Faunen und den i\leeresschwankungen constatirt ist ,  drängt sich von selbst die Frage 
auf, wie die Beziehungen des skandinavisch-russischen Bassins zu den benachbar ten 
Mecren und Wasserbecken sich gestaltet haben, ob sie eonstant g ,  blieben oder . Wand
lungen unterworfen gcwesen s ind, und ob die besprocbene Faunenfolge darnit im Zu

sammenhange gestanden hat. Eine Beantwortung dieser Frage ist nur möglich , wenn 
man unsere untersi lurische Fauna Horizont fur Horizont bis ins Einzelne mit der andrer 
Länder vergle " cht. Bisher ist noch Niemand an diese Aufgabe herangetrcten , doch sind 
mancherlei Vorarbeiten von T u l l b e rg, T ö r n q v i s t , B r ö g g e r  und in letzter Zeit von 
F r e c h  geliefert worden uud deren Resultate wi l l  ich mir bei der Lösung des von mir 
au fgestellten Problems zu N utze mach en.  

Nehmen wir zunächst die drei auf einander folgenden Faunen der Graptol ithenschiefer, 

' ) Wenn die  erste Trilobitenfauna nicht schon ganz in der Tiefe des  Silurischen Systems auftritt, 
sondern erst ein wenig später, so erklärt sich das dadun:h, dass uns eine mit dem Dictyonemaschiefer 
gleichzeitige Trilobitenfacies unbekannt ist und dass im Obolus-Sandste in Trilobiten fehlen. 

2) Die Fauna des Phyllograptuschiefers ist im Schiefer Fa Schonens ronstatirt worden, der dem 
Asaphuskalke entspricht. Cf. S. A. T u l l b e r g. Ueb. d. Schichtenfolge des Silurs in Schonen, nebst einem 
Vergleiche mit ander• n gleichalterigen Bildungen. Z. d .  d. G. G., Bd. XXXI, 1 883, S. 244. Ausserdem hat 
H o l m  dargethan, dass die im Undre grå von Öland vorkommenden Formen skh kaum von denen des Phyl 
lograptusschiefers unterscheiden la8sen. Cf. H o l m. Om Didymograptus, Tetragraptus och Phyllograptus. 
Sver. Geol. Unders., Ser. C, N! 1 50. Endlich glaube ich, dass dasselbe auch bei den Graptolithen der Fal l 
sein wird, die vom Ing. G e b a u e r  in der Unteren Linsenschicht bei Narva gefunden und H o l m  zur Bear
beitung iibergeben worden sind. 
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so stellt es s ich heraus , dass sie auch ausserhalb der Grenzen Skandinaviens ausgedehnte 
Verbreitung besitzen . So kommt die erstc von ihnen , die des Dictyonemnschiefers ,  auch 

noch in England, in Belg i en (Spa) und Canada vor. Noch weitere Verbrcitung kommt 
der Fauna des Phyllograptusschiefers zu, denn sie ist nicht nur in England, Belgien , 
Canada und Arkansas, sondern sogar in der australischen Colonie Victoria entdeck t 
worden .  Was die dritte Graptolithenfauna betrifft ,  ist auch s i e ausserhal b Skandinaviens 
in weitem Umfange nachznweisen . Zum f.1 i ndesten lassen sich ihre unteren Horizonte 
mit Did.llmo_qraptus geminus und D. Murchisoni an all den Orten verfolgen, wo die 
Fauna des Phyllograptusschiefers vorhanden i st und liberdies in Döhmen und in Portugal . 
Dabei i st es  zu beachtcn , das liberall, wo Graptolithenschiefer cntwickelt sind, darin die
selben Arten vorkommen oder doch sehr nahe verwandte und liberdies in der gleichen 
Reihenfolge . Diesc Thatsachen denten untri.iglich darauf hin ,  dass das Meer .  das während 

der Untersilurischen Epoche Skandinavien und Russland bedeckte , wenn nicht ununter
brochen,  so doch wenigstens zeitweilig mit den librigen Mecren in  Verbindung gestanden 
hat , in s Desoudere mit dem N orda tlantischen , das die Britischcn Inse l n i.ibersplilte und 
bis nach Canada reichte. 

Gehen wir nun zu den Trilobitenfaunen i.iber ,  so finden wir, dass sich die erste 

\ on ihnen, die Euloma-Niobe-Fauna, nach den Untersuchuugen von Prof. B r ö g g e r  an 
eincr ganzen Reihe von Orten in West-Europa verfolgen lässt ,  und zwar in den Shi
netonshales (Shropshire) , in den Trcmadoc- Schichten von Si.id- und Nord-Wales , in 
den Schichten von St .  Chinian in Languedoc, sowie im Leimitzschiefer von Hof in 
Bayern . Mit einem Wort, innerhalb des Bereichs des Europäischen Continents geht sie 
östl ieb nicht i.iber eine Linie hinaus, die man von Nord-Schweden liber Öland und Hof 

in Bayern nach St. Chinian in Languedoc zieht 1) . Schon diese i hre Verbreitung weist 

auf ihren occidentalen Ursprung hin, noch mehr aber ihre von B r öggc r 2) schon i m  
Jahre 1 8 86 bdon te  Aehnlichkeit mi t.  den A blagerungen sowohl im Osten , als auch im 
Westen des Appalachian Plateaus in  Nord-Amerika (den Schichten N der Quebec group 
vou New Foundland und Ost-Canada, der oberen Partie des Fotsdam Sandstoue , sowie 
dem Pogonipkalk von Nevada und Utah) . Noch mehr: wenn wir die Zusammensetzung 
der Euloma-Niobe-Fauna mustern, erkennen wir, dass die darin zum ersten Male auf
tretenden Asaphiden, Cheiruriden , Ampyciden und andere Trilobitengruppen, wie F r e  ch  
nachgewiescn hat , i hre Almen zum Theil i n  den o ber- und  mi ttelcambrischl·n (Dicello

cephalus-Fauna) ,  zum Theil selbst in den untercambrischen (OlcneUus-Fauna) Kalken der 
West-Stanten brsi tzen . Augenscheinlich hat das Hindernis , das not h während der ober

cambrischen Epoche die Ostki.iste Nord-Amerikas, wo sich die Schirhten mit einer der 
Olenus-Fauna Skandinaviens nahe stehenden Thierwelt absetzten , vom Centr um und vom 

1) C. W. B r ö g g e r. Ueb. d. Verbr. d. Euloma-Niobe-Fauna in Europa. Christiania, 1896, S. 69. 
�) B r ö g g e r. Om ålderen af Olenelluszonen i Nordamerika. Geol. Fören. Forh. ,  Bd. VIII, 1886 S. 21 1-213. 
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Westen schied, z u  Beginn der Silurischen Periode z u  existi ren aufgehört .  Es i st sehr 
möglirh . dass die Vemich t ung dieser Barriere Pine Vermischung der Faunen bewirkt 
hat, d ie  das Ausst erben der Olen iden und anden·r cambrischer Formen und das Auf
tauchen neuer, bis dahin unbekann t er Gruppen und Genera in den Ost · Staaten und 
späterhin auch in Skandinavien zur Folge hatte . Allern Anseheine nach ist die Zerstö
rung des besprochenen Hindemisses mit der in  die Zeit des Obolzts Dictyonema-Hori
zontes fall enden Transgression  zusammengefal len, d i e  sic h ,  wie F r e c h  gezeigt hat , nicht 

n ur ii ber Skandinavien erstreckt hat, sondern au ch ii ber England ,  Belgien und N eu

Braunschweig . 
Demnach m uss man der Euloma-Niobe -Fauna eine occidentale Herkunft zuschreiben. 

Am nächsten stehen den skandinavis('hen Ablagerungen dieses A lters die Schichten von 
St . Chinian in Languedoc , die auch durch Kalksteine vertreten sind ,  während die ans 

Sandsteinen und Thonen bestellenden Sedimente in England in der Zusammense tzung 

ihrer Fauna et  was von ihnen a bweicl1en, indem sie einige in Skandina vie n fehll·nde 
Formen einschl iessen (Asaphellus, .Angelina, Lichapyge) , anderseits aber skandinavische 

vermissen lassen , die wieder in Nord-Ameri ka bekannt sind ( Orometopus, Triarthrus, 
Harpides , Nileus) . Ueberhaupt nähern sich d ie skandinavischen Ablagerungen mit der 
Euloma-Niobe-Fauna und in n och höherem Grade die dartiber lagernden Kalksteine weit 
mehr den amerikanischen Sedimenten , als dt •nen Englands. Welche Rolle bei dieser 
U ebereinst immung der Faunen der Aehnlichkeit der faciellen V erhältnisse zukommt (so

wohl bei uns , als auch in Amerika handelt es sich um Kalksteine) ,  und welche einer 
topographischen Verbindung bcider Gebiete, das zu entscheiden muss weiteren For
S('hungen vorbehalten bleiben . In jedem Falle folgt aber dar8.us, dass unser Skandina
vi sch-Russisches Bassin ungehindert mit dem Meere communicirt hat , das Grossbritannien 
und West- Europa iiberspiilte ,  und dass es ,  getrennt oder mit j en em zusammen, auch 
mit dem Nord-Amerikanischen Wasserbecken in Verbindung gestanden hat. 

Durch die Transgression ,  die die Deposition des Phyllograptusschiefers und des 
Horizontes mit M egalaspides begleitet hat, ist die V er bindung des Skandina v isch · Russ i 
schen Bassins mit den benaebbarten Meeren erweitrrt worden. M indestens legen die 
Graptolithrn-Schiefer, die sich um diese Zeit in Skandinavien abgesetzt haben in ihrer 

Fauna völlige Uebereinstimmung mit den Schiefern von England , Belgien , Canada, 

Arkansas und selbst von Victoria in Australien an drn Tag. Allein die Vertiefung des 
besprochenen Meeres und die Ausdehnung seiner Grenzen war nur von sehr kurzer 
Daner, denn alsbald begannen sich darin die Orthocerati tenkalke abz u lagern und schon 
bei der Deposition von deren onterstern Honzonte (B,/1..) macht sich ein Riickzug dts 
Meeres nach Osten bemerkbar .  Allem Anseheine nach i st mit diesem Vorgn nge auch 
eine Trennung unseres Bassins· von dem von England verknilpft gewesen . Darauf deutet 
der unverkennbare Unterschied zwischen der Fauna unseres Orthocerat itenkalkes und 
der der entsprechenden Sedimente Englands hin , und zwa1 ·  ist er so erheblich , dass er 
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sich schwerlich allein durch die Verschi edenhei t der faciel l en Verhältnisse erklären 
lässt. Die in erster Linie fiir die skandinavischcn Ablagerungen charakteri stischen Tri
lobiten Me,qalaspides , Megalaspis, Asaphus s .  str. , Ptychopyge s .  str . ,  Pter!Jqomftopu.s , 
Cyrtometopus , JJ1etopias u .  a . ,  so wie die Cystideen, die Chaetetiden und viele Bracbio 

poden ,  wie z .  B Orthisina; Porambonites , Plectella , Lycophoria u .  a .  sind  in England 
gänzlich unbekannt. Auf die Trenoung beider Bassins in dieser Epoche hat schon F r e c h  

aufmerksam gernacht und ich s chliesse mich ihm i n  diesem Falle vollkommen an. Den 
Moment ,  wo s ie  eingetreten ist ,  setze ich unmittelbar nach der zweiten Transgressi on 
an , d. h. in die Zeit , wo die erste Trilobiten Fauna (Euloma·  Niobe) von der zweiten , 
der Mrgalaspis-Fauna,  abgelöst wurde . 

Die Schwankungen des Meeresniveaus während der Epoche der Ablagerung des 
Orthocera titenkalkes (Stufe B), die mit dem Riickzuge nach Osten einsetzten der die 

Trennuug des Skandina visch -Russisch en Bassins vom Englischen bewirkte , haben off�n  bar 
mi t  gebirg5bildenden Processen im Bereiche des heutigen Centralgebirges von Skandi 
navien im  Zusammenhange gestanden .  Dessen schon in der vorcambrischen Periode 
begonnene Entwickelung hat , wie wir wissen , auch noch zu Anfang der Silurischen 
Pcriode angedanert Durch die Beobachtungen von H ö g b o m  und W i m a n  1) in  Jemtland 

ist es nachgewiesen worden,  dass innerhalb der silurischen Ablagerungen der bezeich
neten Provinz mit dem Vorriicken nach Westen die Kalksteine Quarziten und noch 

weiterhin vulcanischen Tuffen Platz machen . Schon dieser Umstand weist auf die Nähe 
einer Kiiste hin , die das Trummermaterial fur die A biagerung geliefert hat .  N och 
ilberzeugender aber sind die Untersuchungen desselben W i m  an in der Umgegend des 
Lockne -Sees in .Temtland, durch die es erwiesen worden ist, dass das bier entwickelte, 
unter der Bezeichnung " Loftarsten " bekannte Conglamerat eine Kustenfacies des Ortho
ceratitenkalks darstellt .  Da die cambrischen A biagerungen hier durch Sedimente von 
normalem Ty pus vertreten sind, b ringt W i m a n  d ie  Entstehung dieses Cong lomerates 
mit Verschicbungen der Kfistenlinie in Zusammenhang , die als Refiexe der Gebirgs 
bildungsprocesse innerhalb der Skandinavischen Cen tralkette eingetreten sind 2) .  A uf 

1) A .  C. H ö g b o m. Geol. beskr. öfver Jemtlands län. Sv. Geol. Unders., Ser. , C, M 140. C. W i m a n. 
Kambrisch-silurische Faciesbildungen in J emtland. Bull. Geol. Inst. of U psala, Vol. III, 1896, S. 269-304, 
Taf. V-VII. 

�) C. W i m a n. Eine untersilurische Litoralfacies bei Locknesjön in J emtland. Bull. Geol. Inst. of 
Upsala, VoL IV, 1 899, S. 149: , Während der ganzen kambrischen Zeit fand die Absetzung der sonst in der 
Gegend, z. ll. bei llrunflo, gewöhnlichen Sedimente statt. Vielleicht dauerten diese normalen Verhältnisse 
noch zur Bildungszeit des unteren Graptolitenschiefers fort. Dann muss eine Niveauveränderung eingetreten 
sein, derzufolge die alte Insolations- oder Verwitterungsbreccie des Grundgebirgsgranites der Abrasion aus
gesetzt und zu dieser ganzen Serie der oben gesehilderten Triimmergesteine umgelagert worden ist" .  

Weiterhin fährt er fort: ,Da man weiss, dass die  Skandinavische Gebirgskettenbildung bereits zur 
Zeit der Absetzung dieser unserer Triimmergesteine angefangen hatte, diirfte die Niveauveränderung hier 
möglicherweise mit derselben in Z usammenhang zu bringen sein; die Hebung die beispielsweise den Blau
quartz der Oviksfjälle 4 Meilen westlich da von hervorrief, erstreckte sich demnach bis hierher, wobei jedoch 
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Grund seines Studiums des Baus von Central-Skandinavien kommt T ö r n e  b o h m  z u  dem 
Ergebnis, zu Beginn der Silur-Periode h ätten sich an der Stelle des heutigen GebirgPs 
und der Fjälle Inseln und umfangreichere Landcomplexe erhoben und es wären dort 
vulcanische Eruptionen erfolgt, durch deren Producte, indem sie sich ins Meer ergossen 
und dort ablagerten , noch mehr aber durch d i e  vulcanischen Gase ,  es bewirkt wurde,  

das� in diesen M eerestheilen keine Organismen le ben konnten. In Folge dessen sin d denn 
au ch al le  Ablagerungen der " westlichen Facies " so arm an Fossilien . Som i t legen die 
Forschungl'n sowohl in Jemtland ,  als auch in der sudlichen Partie von Central -Skandina
vien zwischen dem Trondhj em-Fj ord und dem Stor- und Mjösen-See einmiithig Zeugnis 
dafiir ab , dass sich hi er während der U ntersi lurischen Epoche eine Inselkette , vielieich t 
vu lcani schen Urspungs,  hingezogen und ein Gebiet gelegen hat, das der Schauplatz 
vulcanischer Eruptionen war 1) . Meines Erachtens haben wir es auch auf diese Inselkette 
und die in den BPginn der Silur-Period e fallenden A ushriiche zuriickznfiihren, dass 
unser Skandinavisch- Russisches Bassin vom E ng  l i sehen getrennt wurde .  Dies geschah 
alsbald nach der Ablagerung dt•s Phyllograptusschiefers und rief die oben erwähnte 
Absonderung unserer Orthoceratitenfauna oder, nach meiner Terminologie , unserer zweiten 

und dri tten Fauna hervor. 
Die Schwankungen der E rdrinde , die mit diesen Eruptionen Hand in Hand gingen 

und mit der Aufthiirmung der Skandinavischen Gebirgskette in Zusammenhang standen , 
sind offenbar auch die Ursache der Oscillationen des Meeresspiegels gewesen , die wir 
mi t Pulsationen verglei chen können und die die Ab lagerung des untersten Horizontes 
der Megalas pis-Unterstufe Bua charaktcrisiren . De u Riickzug des Meeres in den folgenden 
Epochen Bu� und Bur und sein abermaliges Heranfluthen wäbrend der Epoche Bm haben 
wir offenbar ebenfalls mit den Schwankungen der Erdrinde im Bereiche der Skandina

vischen Gebirgskette in Verbindung zu  bringen. 
Die al lmähl ichc Vertiefung und Ausdehnung des Meeres , von der die Ablagerung 

des Asaphnskalkes begleitet war, nahm, wie wir wissen , ein Ende zu Beginn der Depo
sition des Echinosphmritenkalkes oder zur Zeit des Auftreten s  der vierten Trilobiten

und der dritten Graptolithen-Fauna mit dem Verschwinden des zwischen Skandiuavien 
und Russland emporgetauchten Festlandes und mit der Ausgleichung der Verhältnisse 
in allen Theilen des Skandinavisch-Russichen Bassins .  Gleichzeitig stellte sich auch der 
Zusammenhang mit dem Grossbritannien iiberspiilenden Meere wieder ein. Auf eine 
solche Wiederherstell ung der Verbindung deutet vor allen Dingen die Ablagerung der 
Graptolithenschiefer (Mellersta Graptol i tskiffer) in Skandinavien hin, die in ihrer Fauna 
den Scbiefern von Glenkiln in Schott land und von Upper Llanvirn in Wales völlig 

auf dem dazwischenliegenden Gebiete, das a pri ori t iefer lag, Flachseebildungen, wie Orthocerenkalk und 
Thonschiefer sich fortwährend abs'etzten (lb.). 

1) A. E. T ö r n e b o h m. Grunddragen af det Centrala Skandinaviens bergbyggnad . Kgl. Sv. Vet.-Akad. 
Hand!., Bd. 28, 1896, M 5, S. 104- 105. 

TPYI\bl fEo!l. I\ oM. Hos. CEP , s u rr .  20. 26 
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gleichen , noch deutlicher aber der Umstand, dass von diesem Momente an die scharfe 
Verschiedenheit in der Trilobitenfauna, wie sie während der Ablagerungsepoche des 
Orthoceratitenkalkes geherrscht hatte , zu schwinden beginnt .  Die Echinosphreritenkalke 
Russlands ,  besonders aber die ihnen entsprechenden Schichten Skandinaviens haben viele 
Typen mit England gemein und diese sind sogar durch verwandte Arten reprresentirt . 
Solche sind unter den Trilobiten Basilicus, Barrandia, lllaenus,  etwas später auch 
Chasmops: Calymrn ene , Trinucleus und Acidaspis , unter den Brachiopoden die Orthiden 
und die Strophomeniden und endlieb die Orthoceratiten , die Gastropoden und die Cysti
deen. Die vierte Fauna , die im W esentlichen als e in e Regeneration der des Orthocera. · 
titenkalks erscheint , reflectirt gleichzeitig auch die Einwirkung des Bassins von England :  
die Wiederherstellung der Verbindung ist , wie  man annehmen muss , mit  ihrem Auftreten 
zusammengefallen . Dass ein solcher Einfluss in der That wirksam gewesen ist , wird 
auch dadurch bestätigt , dass von der Stufe C, an, noch mehr vom Chasmopskalk an, 
in den Sedimenten des Skandina vise h- Russischen Bassins v ie  le  Genera auftauchen, die 
in  England bereits in den Arenig-Schichten bekannt sind 1) . 

Hiermit schliPsse ich meine Untersuchungen . Die von mir aufgestellte Gliederung 
der Stufe B hat mir eine genaue Parallelisirung unserer Ablagerungen mit denen von 
Skandinavien durchfilhren helfen . Als aber dies geschehen war, ste l l te sich die Mögl!ch 
keit heraus, noch einen Schritt weiter zu thun und den Gang der Ereignisse innerhalb 
unseres skandinavisch-russischen Gebietes im Anfang der Silur-Periode zu reconstruiren . 
Um den zuletzt erwähnten Ergebnissen grössere Klarheit und Anschaulichkeit zu ver

leihen, habe ich versucht, sie in der beigefilgten Tabelle darzustellen . 

1) Zur Zahl solcher Gattungen rechnet F r e c h  Calymmene, Trinucleus, Dionide, Aeglina, sowie Pla
COJJaria u n d  Acidaspis, von denen s ich die 1\fehrzahl in ihrer Verbreitung nicht bis auf Russland erstreckt. 
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Таблица I. 

Фиг. 1. Tгiarthrus .A.ngelini Linnrss. 
Поповка. Увеличено въ 3 раза (Геол. 
Комитетъ). 

Фиг. �. Megalaspis Leuchtenbergi n. sr. 
Глабель съ частями щекъ. Поповка 
(Геол. Комитетъ). 
2а.-То-же, сбоку. 

Фиг. 3. Megalaspis l'ogrebowi n. sp. 
Хвостоный щитъ. Поповка. (Геол. 
Комитетъ). 

Фиг. 4 . .A.saphus Schrnidti n. sp. Хвосто
вый щитъ. Ижора (Геол. Комитетъ). 

Фиг. 5. Ptychopyge (?) Inostranzewi n. sp. 
Хвостоный щитъ. Попонка (Геод. 
1.\.омитетъ). 

Фиг. 6. Megalasp·is sp. Хвостоный щитъ. 
Пейтгофъ (Колл. Миквица). 

Фиг. 7. Ortbls recta Pa nd. Видъ со 
С'l'Ороны брюшной створки. Поповка 
(Спб. Увив). 
7 а. То же, со стороны спинной 
створки. 
7Ь. То же, cбoity. 
7 с. То же, со стороны замочной 
линiи. 
7 d. То же, со стороны лобной л инiи . 

Фиг. 8. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки. 

Фиг. 9. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки въ другомъ поло
женш. 

Фиг. 1 О. Orthis striata Pand. Видъ со 
С'l'Ороны брюшной створки. Попонка 
(Имп. Ак. Наукъ). 
10а. То же, со стороны спинной 
створки. 
10Ь. То же, сбоку. 
1 Ос. То же, со стороны замочной 
линiи. 
1 Od. То же, со стороны лобной 
линiи. 

Фиг. 11. Ortl�is transversa P and. Брюш
ная створк<t. Поповка (Имп. Акад. 
Наукъ) .  

Фиг. 12. Id. var. latestriata n .  var. брюш· 
вал створка. Поповка (Имп. Акад. 
Наукъ). 
12а. То же, профиль. 

Tafel I. 

Fig. l. Triarthrus .A.ngelini Linnrs s. 
Popo,vka. 3 Mal ver·gг. (Geol. Comite). 

Fi g. 2. Megalaspis Leuchtenbergi n. sp. 
Die GlabeJla mit einem T!Jeil dег 
Wangen. Popnwka (Geol. Сош.). 
2а. Dg\ . . vоп dег Seite. 

Fig. 3. �Iegalaspis Pogrebowi п. sp. 
Schwanzschild. PnpO\\'ka (Geol. Com.). 

Fig. 4. .Asapkus Schmidti п. sp. Sclшaпz
schild. Ishoгa. (Geol. Com.). 

Fig. 5. Ptychopyge (?) Inostranzewi n. sp. 
Schwanzschild. Popowka (Geol. Com.). 

Fig. 6. 1."tfegalaspis sp. Schwanzschild. 
Peuthof. (Coll. Mickwitz). 

Fig. 7. Orthis recta Рапd. Ansicht YOn 
dег Seite dег Ventralklappe. Po
powka (Univ. St. Pbg.). 
7 а. Dieselbe, von dег Seite der 
Dorsalklappe. 
7Ь. Dieselbe, Lateralaпsicht. 
7 с. Dieselbe, von der Seite der 
Schlosslinie . 

7 d. Dieselbe, von der· Seite der 
Stirnlinie . 

Fig. 8. Dieselbe Species, das Innere der 
Ventralklappe. 

Fig. 9. Dieselbe Species , das Innere dег 
Ventralklappe in anderer Stellung. 

Fig. 10. 01'this striata Pand. Ansicht 
von dег Seite der V entralklappe. 
Popowlш (Kais. Akad. d. '\Viss.). 
l Oa. Dieselbe, von cler Seite der 
Doгsalkla рре. 
1 ОЬ. Dieselbe , Lateгalaпsicl1t. 
1 Ос. Di eselbe, von der Seite dег 
Schlosslinie. 
1 Od. Dieselbe, von der Seite dег 
Stirnlinie. 

.P'ig. 11. Orthis transversa Pand. Ventгal
klappe. Pop owka (Kais. Akad. d. 
Wiss.). 

Fig. 12. ld. vаг. latestгiata n. Yar·. 
Veпtralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. ""\Yiss.). 
1 '2ct. Dieselbe, im Profil. 
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Фиг. 13. Orthis incurvata n. sp. Видъ со 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ). 
13а. . То же, со стороны спинвой 
створки. 
1 ЯЬ. То же, профиль. 

Фиг. 14. Orthis Christianiae Kjerulf. 
Видъ со стороны брюшной створки. 
Поповка (Импер. Акад. Наукъ). 
14а. То же, со стороны спинной 
створки. 

Фиг. 15. Т отъ же видъ. Внутренность 
спинной створки. Поповка (Геол. 
К.омитетъ). 

Фиг. 16. Тотъ же вид ъ. Внутренность 
брюшной стnорки. Поповка (Геол. 
Комитетъ). 

Фиг. 17.  Orthis abscissa Pand. Основнан 
форма. Видъ со стороны брюшной 
створки. П оповка (Импер. Акад. 
Нау къ). 
17 а. То же, со стороны спинной 
створки. 
17Ь. То же, профиль. 

Фиг. 18. Тотъ же видъ. Первая разно
видность. Видъ сбоку. 
l 8a . То же, со стороны брюшной 
створки. 
18Ь. То же, профиль. 

Фиг. 19. Тотъ же видъ. Вторая разно
видность. Видъ со стороны брюш
ной створки. Поповка (Импер. Акад. 
Наукъ), 
l 9a. То же, профил ь. 

Фиг. 20. Тотъ же видъ. Тр етья разно
видность. Видъ со стороны брюш · 

ной створки. Попонка (Импер. Акад. 
Hayri} 
')0 '1' ф :.. а. о же, про идь. 

Фиг. 21. Orthoceras atavus Bгogg. По

павка. (Геологич. Комитетъ). 
Фиг. 22. Orthis Bocki n. sp. Видъ со 

стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ). 
22а. То же, со стороны спинвой 
створки. 
2 2Ь. То же, со стороны замочной 
линiи. 

1 Fig. 13. 01'this incurvata н. sp. Ansicht 
von dег Seite der V entralklappe. 
Popowka (Kais. Ak. d. Wiss. ). 
13а. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe. 
1 3Ь. Oieselbe, im Profil. 

Fig. 14. Orthis CJ�ristianiae Kj erulf. 
AnsicM von der Seite der V entral
klappe. Popowka (Kais. Akad. d. 
Wiss.). 
1 4а. Dieselbe, von der Seite der 
Dnrsalklappe. 

Fig. 15. Dieselbe Species. Das Inпere 
der Dorsalklappe. Popowka (Geol. 
Сот.). 

Fig. 16. Dieselbe Species. Das Inпere 
der Ventralklappe. Popowka (Geol. 
Com.). 

Fig. 1 7 . Ortbls abscissa Pand. Grund
form. Ansicht von der Seite der 
Ventt·alklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.). 
17 а. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe. 
1 7Ь. Dieselbe, im Profil. 

Fig. 1 8. Dieselbe Species. Erste Varietat. 
Seiteпansicht. 
1 8а. Dieselbe, vоп der Seite der 
Ventralklappe. 
18Ь. Dieselbe, im Profi]. 

�..,ig. 19. Dieselbe Species. Zweite Va
rietat. Ansicht vоп der Seite der 
V entralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. 'Viss.). 
19а. Dieselbe, im Profil. 

Fig. 20. Dieselbe Species. Dritte Va
rietat. Aпsicht von der Seite der 
V eпtralklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.). 
20а. Dieselbe, im Profil. 

Fig. 21. Ortlюceras atavus Brogg. Po
po\vka (Geol. Com.). 

Fig. 22. Ortlzis Bocki n. sp. Aпsicht von 
der Seite der Veпtralklappe. Po
powka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
2 2а. Dieselbe, vоп der Seite der 
Dorsalklappe. 
22Ь. Dieselbe, vоп der Seite der 
Schlossliпie. 



Таблица II. 

Фиг. 1. S iphonia (?) cylindrica E i clt w. 
Ци:шндрическа.я разновидность. По
повка (Импер . Акад. Наукъ). 

Фиг. 2. Тотъ же видъ, бочевкообразна.я 
разновидность. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ). 

Фиг. 3. Porambonites Broggcri n. sp. 
Видъ сбоку. Вверх у спинная створ
ка. внизу брюшная. Поповка {Импер. 
Акад. Наукъ). 

Фиг. 4. Тотъ же Rидъ. Другой экзем
пляръ. Вверху брюшная створка , 
внизу спинная. Поповка (Имп. Акад. 
Наукъ). 

Фиг. 5. Тотъ .же видъ. Трет iй экземпляръ . 
Видъ со стороны замочной линiи. 
Поповка (Импер. Акад. Наукъ). 

Фиг. 6. Тотъ же видъ. Брюшная створ
ка съ синусомъ. Поповка (Имп. 
Акад. Наукъ). 
6а. То же, скульптура скорлупы 
nри увеличенiи. 

Фиг. 7. Тотъ же видъ. Внутренность 
спинной створки. Поповка (Имп. 
Акад. Наукъ). 

Фиг. 8. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки . Поповка (Импер . 
Акад. Наукъ). 

Фиг. !-1. Тотъ же видъ. Замочной аппа
ратъ брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ). 

Фиг. 10. Orthis tetragona Pand. Видъ 
со стороны брюшной створки. По
повка {Импер. Акад. Наукъ). 
10а. То же, со стороны спинной 
створки . 
1 ОЬ. То же, профиль. 

Фиг. 11. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки. Поповка (Импер . 
Акад. Наукъ). 

Фиг. 12. Тотъ же видъ. Внутренность 
спинной створки. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ) . 

Фиг. 13. Ortl�is tetragona Pan d. var. lata 
Pan d. Видъ со стороны брюшной 
створки. Поповка (Импер. Акад. 
Наукъ). 
13а. То же, со стороны спинной 
створi,и. 

Tafel II. 

l''ig. 1. Siphonia (?) cylindrica Eichw. 
Cylindrische Varietiit. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss). 

Fig. 2. Dieselbe Species, toпnenformige 
Varietat. Popowka (Kais. Akad. d. 
Wiss). 

Fig. 3. Porambonites Bгб_qgeri n. sp. 
Lateralansicht. Oben die Dorsa\
klappe, unten die Ventralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 

Fig. 4. Dieselbe Species. Ein andю·es 
Exemplar. Oben die ventrale Klappe, 
unteп die dorsale. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.). 

Fig. 5. Dieselbe Species. Ein drittes Exem
plar. Ansicht von der Scite dег Schlos
linie. Popo\vlш (Kais. Ak. d. Wiss.). 

Fig. 6. DieseJbe Species. Ventгalklappe 
mit dеш Sinus. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.). 
6а. Dieselbe, Scнlptur der Schale 
ve1·gгossert. 

l''ig. 7. Dieselbe Art. Das Innere der 
Dorsa\klappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.). 

Fig. 8. Dieselbe Species. Das Jnпere der 
Veпtralkl3ppe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss ). 

Fig. 9. Dieselbe Species. Dег Schloss
apparat der V eпtralklappe. Popowka 
(Kais. Akad. d Wiss.). 

Fig. 10. 01this tetrn_qona Pand . .Ansicht 
von de1· Seite der Ventгalklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss. ). 
1 Оа. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe. 
1 ОЬ. Dieselbe, im Profil. 

Fig. 1 1 .  Dieselbe Species. Das Iпnere 
der Ventralklappe. Popowka (Kais. 
Akad. d Wiss.). 

Fig. 12. Dieselbe Species. Das Innere der 
Dorsalklappe. Popowka (Kais. Akad. 
d. Wiss.). 

Fig. 13. Orthis tetragona Pand. var. 
lata Pa nd. Ansicht von der Seite 
der Ventralklappe. Popowka (Kais. 
Akad. d. Wiss.). 
13а. Dieselbe, von der Seite der 
Dorsalklappe. 
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Фиг. 14. Тотъ же видъ. Другой экзем
плнръ. 
14а. Онъ же, профиль. 

Фиг. 1 5. Plectella eminens n. sp. Видъ 
со стороны брюшной створки. По
понка (Импер. Акад. Наукъ). 
15а. То же, со стороны спинной 
створки. 
15Ь. То же, сбоку. 
15с. То же, профиль. 
15d. Профиль другого экземпляра. 

Фиг. 16. Plectella media n. sp. Видъ со 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ)'. 
1 6а. То же, со стороны спинной 
створки. 
16Ь. То же, профиль. 

Фиг. 17. Plectella uncinata Pand. Видъ 
со стороны брюшной створки. По
понка (Импер. Акад. Наукъ). 
17 а. То же, со стороны спинной 
створки. 
1 7Ь. То же, профиль. 

Фиг. 18. Plectella semiovata n. sp. Видъ 
со стороны брюшной створки. По
понка (Имп. Акад. Наукъ). 
18а. То же, со стороны спинной 
створки. 
18Ь. То же, профиль. 

Фиг. 19. Plectella gracilis n. sp. Видъ 
со стороны брюшной створки. По
понка (Импер. Акад. Наукъ). 
19а. То же, со стороны спинной 
створки. 
l 9b. То же, профиль. 

Фиг. 20. Plectella extensa n. sp. Видъ со 
стороны брюшной створки. Поповка 
(Импер. Акад. Наукъ). 
20а. То же, со стороны спинной 
створки. 
20Ь. То же, профиль. 

Фиг. 21. Plectella oЬtusa n. sp. Видъ со 
стороны брюшной створки. Попонка 
(Импер. Акад. Наукъ). 
21 а. То же, профиль. 

Фиг. 22. PlectellauncinataPand. Внутрен
ность спивной створки. Увеличено. 
Попонка (Импер. Акад. Наукъ. 

Фиг. 23. Тотъ же видъ. Внутренность 
брюшной створки. Поповка (Импер. 
Акад. Наукъ). 

Fig. 14. Dieselbe Specie s . Ande1·es Exem
plar. 
14а. Dieselbe , im Profil. 

Fig. 15. Plectella erninens n. sp. Ansicl1t 
von der Seite cler У entralklappe. 
Popowka (Kais. Ak. d. Wiss.). 
15а. Dieselbe, von dег Seite dег 
Doгsalklappe. 
15Ь. Diese lbe, Lateгalansicht. 
1 5с. Di�selbe , iш Pгofil. 
15d. Pгofil eines апdегn Exemplares. 

Fig. 1 6. Plectella media н. s р. Ansicht 
von der Seite der V entralklappe . 
Popowka (Kais. Ak. d. Wiss.). 
16ct. Dieselbe, von dег S eite der 
Doгsalk lappe . 
16Ь. Dieselbe, im Profil. 

Fig. 17. Plectellct uncinata Р n п d. Ansicht 
von der Seite dm· Veпtгalklappe. 

Popo;vka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
17а Dieselb e, vоп dег Seite der 
Do rsalklappe. 
17Ь. Dieselbe, im Pгofil. 

Fig. 18. Plectella serniovata п. sp. Ansicllt 
von de1· Seite der V entгalklappe. 

Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
18а. Dieselbe, von der Seite de1· 
D oгsalk lappe. 
18Ь. Dieselbe , iш Pгofil. 

Fig. 1 9. Plectellп gracilis n. sp. Aпsicl1t 
von de r Seite der Ventralklappe. 

Popo,vka (Kais. Akad. d. Wis s. ) . 
1 9а. Dieselbe, von dег Seite dег 
Doгsalklappe. 
1 9Ь. Dieselbe, iш Profil. 

Fig. 20. Plectella extensct n. sp. Ansicht 
von dег Seite der V entгalklappe. 

Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
20а. Dieselbe , vоп der Seite der 
Dorsalk la р ре. 
20Ь. Dieselbe, iш Pгofil. 

Fig. 2 1. Plectella oЬt'ttsrt п. sp. Aпsicht 
Yon de1· Seite der Veпtralklappe. 
Popowka (Kais. Akad. d. Wiss.). 
21а. Die�e lbe, iш Profil. 

Fig. 2 2. Plectella uncinata Раn d. Das 
Inнere de r Dorsalklappe. Vergr. Po
powka (Kais. Akad. d. Wiss.). 

Fig. 2 3. Dieselbe Species. Das Innere der 
Yentralklappe. Popowka (Kais. Ak. 
d. Wiss.). 
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