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Посвящается 400-летнему юбилею 
Вильнюсского университета им. В. Капсукаса 

ВВЕДЕНИЕ 

Силурийские отложения на территории Южной Прибалтики (Лит
ва, Калининградская обл. , северо-восточная часть Польши, Южная 
Латвия и Западная Белоруссия) стали известны только благодаря глу
бокому бурению. Началом их изучения можно считать 1932 г. , когда про
буриJш первую глубокую скважину в Даугавпилсе, широко исследова
ние силурийских отложений развернулось после второй мировой войны. 

Разрезы глубоких скважин показали, что силурийские отложения 
Юж. Прибалтики составляют почти половину всего осадочного чехла 
(мощность до 1111 м). Они весьма различны по составу, содержат 
обильную, разнообразную и хорошо сохранившуюся фауну разных 
групп, в том числе и граптолиты, отличаются стратиграфической пол
нотой и относятся к различным морским фациям. В указанных и ниже
залегающих кембрийских отложениях установлено присутствие нефти 
и горючего газа, минерализованных вод различного состава, проявле
ние рудной минерализации. В связи с этим изучение отложения силу
ра представляет не только большой теоретический, но и практический 
интерес. 

В данной работе подведены итоги изучения фауны различных 
групп, оценено их биостратиграфическое значение, монографически 
изучены граптолиты, разработана детальная стратиграфия, выделены 
зоны по граптолитовой фауне, проведена корреляция силурийских от
ложений Юж. ПрибаJпики. Все эти вопросы до сих пор еще недоста
точно освещены на уровне современных требований, хотя они неодно
кратно затрагивались автором и рядом других исследователей. 

Детальные стратиграфические исследования в настоящее время 
стали обязательными при крупномасштабной геолого-гидрогеологиче
ской съемке ( 1 :50 000), которая уже осуществляется в городских рай
онах Прибалтики, при обработке материалов нефтегазовых, рудных, по
исковых, разведочных скважин и других геологических работах. 

Основу настоящей работы составляют материалы изучения разре
зов силура, вскрытых глубокими скважинами. Во время полевых работ, 
начиная с 1955 г. , автором был изучен керн 62 глубоких скважин на 
территории Литвы, Калининградской обл. , Латвии и Западной Бело
руссии (всего в данной работе использованы 94 разреза глубоких бу
ровых скважин, см. рис. 1). Керновый материал был опробован на фау
ну автором или геологами Управления геологии Литовской ССР, Се
вера-западного геологического управления, Управления геологии при 
Совете Министров Белорусской ССР и др. 
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Автором в основном изучались граптолиты и брахиоподы. В. Ю. Са
ладжюсу для изучения были передаЮ;>! бивальвии, гастроподы и цефа
лоподы. Остракоды отдельных разрезов изучали А. А. Пранскевичус, 
Л. К. Гайлите и Л. И. Сарв, ихтиофауну- В. Н. Талимаа. 

Данные изученных силурийских граптолитов приведены во второй 
части работы, дано палеонтологическое описание всех диплограптов и 
важного стратиграфического значения монограптов. Изучение брахна
под и отчасти трилобитов, использованных в данной работе, ограничи
валось лишь определением, за исключением одного нового вида lsorthis 
ovalis, который был описан в отдельной статье (Пашкевичюс, 1962). 

В работе кроме данных автора использованы материалы других 
исследователей, касающиеся изучения брахиопод, бивальвий, гастро
под, цефалопод, остракод, трилобитов, граптолитов, канодоит и ихтио
фауны. Анализ всех данных изучения по разным группам фауны дал 
возможность в отдельных случаях по-новому осветить биостратиграфи
ческие вопросы и точнее провести корреляЦию силурийских отложений 
Юж. Прибалтики с аналогичными отложениями других регионов. 

Важное место в работе занимает корреляция глинистых-граптоли
товых и карбонатных фаций силура. Наличие граптолитовой и рако
винной фауны в переходных отложениях между указанными фациями 
делает в этом отношении регион Юж. Прибалтики исключительно важ
ным. Для корреляции силурийскИх отложений Юж. Прибалтики с ана: 
логичными по возрасту отложениями Латвии, Эстонии, о. Готланд, 
континентальной Швеции, Норвегии, Польши, Подолии, Чехословакии, 
Г ДР, Ан г ли и, ряда районов азиатской части Советского Союза исполь
зована новейшая геологическая литература этих стран. Детально про
ележена вертикальное и площадное распространение фаун силура. Вы
делены граптолитовые зоны, большинство из которых распространены в 
ряде других регионов земного шара, поэтому они могут быть приняты 
за глобальные зоны. Сделана первая попытка выявить стратиграфиче
ское соотношение отдельных комплексов фауны, проведена их корреля
ция с граптолитовыми зонами. Все эти вопросы входят в Программу 
Международной геологической корреляции. 

Автор выражает глубокую благодарность руководству Управле
ния геологии Литовской ССР и его геологам за предоставленную воз
можность изучить керновый и палеонтологический материал: кандида
там геол.-минерал. н. В. Микалаускасу, А. Вале, В. Вонсавичюсу, а 
также Л. Варнасу, В. Сауленасу, В. Кемешису, 3. Чехавичюсу и др. 

Искренняя благодарность выражается академику АН СССР 
Б. С. Соколову, профессору А. М. Обуту, д-ру геол.-минерал. н. 
О. И. Никифоровой за ценные советы, полученые во время изучения 
геологического и палеонтологического материала и подготовки работы. 

За плодотворное сотрудничество и полезные беседы автор глубоко 
благодарен докторам геол.-минерал. н. Р. М. Мяннилю, Д. Л. Кальо, 
кандидатам геол.-минерал. н. Р. Ж. Ульет, Т. Н. Корень, Л. И. Сарву, 
В. Н. Каратаюте-Талимаа, А. А. Григялису, П. П. Лапинскасу, Е. М. 
Лашкову, В. Ю. Саладжюсу, Н. В. Сидаравичене, В. А. Коркутису. 

Сердечную признательность автор также выражает професеарам
докторам А. Урбанеку (Варшавский университет), \ Б. Боучеку 1 (Ака

демия наук ЧССР), докторам Л. Теллеру (Академия наук ПНР), Г. Том
чику и Э. Томчикавой (Варшавский геологический институт), В. За
зворке (Пражский национальный музей) и другим за предоставленную 
возможность ознакомиться с некоторыми польскими и чехословацкими 
коллекциями граптолитов и другой фауны и за полезные советы. 
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Часть первая 

1 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В зависимости от интенсивности изучения и важности полученных 
полеонтологических и стратиграфических данных опубликованный ма
териал по силурийским отложениям в Юж. Прибалтике можно разде
лить на три группы, характеризующие три этапа работ: 

1) исследования, данные которых опубликованы до второй мировой 
войны; 

2У работы, результаты которых описаны и изданы в 194 1- 1955 гг.; 
3) изучения, материалы которых опубликованы с 1956 г. до насто

ящего времени. 
В литературных источниках первого этапа приведено описание си

лурийской фауны, обнаруженной в валунах четвертичных отложений 
Юж. Прибалтики, дана стратиграфия силурийских отложений первых 
разрезов буровых скважин. Указанные вопросы освещены в следующих 
работах: L. Buch ( 1837); R. I. Murchison ( 1845); R. I. Murchison, Е. Ver
neuil, А. Kayserling(1845); Р. И. Мурчисон ( 1845); С. Grewingk (1859, 
186 1); Э. В. Толль ( 1892); С. Gagel ( 1890); I. F. Pompecki ( 1890); 
Cz. Chmielewski ( 1900); F. Schmidt ( 1900); Е. Kraus ( 1937); J. А. Dalin
kevicius ( 1940). 

На втором этапе силурийские отложения Юж. Прибалтики изуча
лись исследователями ленинградских и других геологических учрежде
ний. Данные их исследований по Юж. Прибалтике в основном состав
ляли часть работ, посвященных ордовикским и силурийским отложе
ниям северо-западной или всей европейской части СССР. В это же 
время были опубликованы и исследования только по территории Литвы. 
К данному этапу относятся работы А. И. Кривцова ( 1949); Б. С. Соко
лова ( 195 1, 1952); А. С. Махнача ( 195 1); А. М. Обута ( 1953); Е. М. 
Люткевича ( 1953); Т. Н. Алиховой, Е. А. Балашовой, 3. Г. Балашова 
( 1954); П. П. Лиепиньша ( 1955). 

На третьем этапе- от 1956 г. до настоящего времени- кроме ис
следователей других учреждений Советского Союза в изучение силу
рийских отложений активно включаются местные- литовские геологи. 
К этому этапу следует отнести не только опубликованные, но и обоб
щающие рукописные работы: Е. В. Быковой ( 1956); Б. С. Соколова, 
Ю. К. ДзеJаановского ( 1957); Б. С. Соколова ( 1966, 197 1); Е. М. Лют
кевича и М. И. Пейсика ( 1957 а, б); J. Paskevicius ( 1958 а, Ь, 1959, 
1958 г1., 1960, 1970, 1976); А. М. Обута ( 1958, 1959, 1960 б); И. Ю. Паш
кевичюса ( 1958 а, 6, 1960, 196 1, 1962 а, б, 1963, 1965 а, б, 1968, 1973 а, б, в, 
1974, 1976); И. Ю. Пашкевичюса, В. Н. Каратаюте-Талимаа ( 197 1); 
А. И. Нецкой ( 1958, 1966); А. С. Махнача ( 1958); Р. Ж. Ульет ( 1958, 

1 Секращение «Г.» добавляется при цитировании рукописных работ. 
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1959, 1960, 1964, 1 968); Л. К. Гайлите, М. В. Рыбниковой, Р. Ж. Ульет 
( 1964, 1967) ; Р. Ж. Ульет, Л. К. Гайлите ( 1 970) ; В. М. Василяускаса, 
С. И. Жейбы (1962); В. М. Василяускаса ( 1968); Ф. И. Романова, А. 
И. Зотовой ( 1 962) ; А. И. Веножинскене, А. А. Григялиса, В. Н. Кара
таюте-Талимаа, Ю. Л. Киснерюса, И. Ю. Пашкевичюса, Л. М. Ротки
те, П. И. Сувейздиса ( 1962) ; В. Н. Каратаюте-Талимаа (1962, 1968 а,б; 
В. Н. Талимаа, 1976) ; D. Obruchew and V. Karatajute-Talimaa ( 1968) ;  
Д. В. Обручева, В. Н. Каратаюте-Талимаа (1968); Д. Л. Кальо (1962, 
1968) ; Д. Кальо, Л. Сарв ( 1 966 ) ; Д. Л. Кальо, Э. Р. Клааманна, 
Л. И. Сарва, В. Я. Вийра ( 1 97 1 ) ;  Д. J1. Кальо, И. Ю. Пашкевичюса, 
Р. Ж. Ульет (1976 г.); А. А. Григялиса, В. Н. Каратаюте-Талимаа, 
Ю. Л. Киснерюса, И. Ю. Пашкевичюса, П. И. Сувейздиса ( 1 964); 
А. А. Григялиса, С. И. Жейбы, Ю. Л. Киснерюса, П. П. Лапинскаса, 
В. В. Нарбутаса, И. Ю. Пашкевичюса, В. Ф. Сакалаускаса, К. А. Са
калаускаса, В. В. Сауленаса, П. И. Сувейздиса ( 1965 г.) ; П. П. Лапин
скаса ( 1 965, 1 967, 1 968, 1 970); В. Ю. Саладжюса ( 1 966 а,  б,  1970 а,  б, 
197 1 ); А. А. Пранскевичуса (1968 а, б, 1970 а, б, в, 1972) ; А. А. Григя
лиса, П. П. Лапинскаса, К. А. Сакал.аускаса, П. И. Сувейздиса, Л. М. 
Тамошюнаса, А. И. Трипониса ( 1970); Е. М. Люткевича и др. ( 1973). 
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ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ И ФАЦИАЛЬНОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИЛУРЕ 

Тектонические движения и осадканакопление в морском бассейне 
силурийского периода по сравнению с таковыми в ордовикском перио
де в Юж. Прибалтике проявлялись менее дифференцированно. Разви
тие глинистых и карбонатно-глинистых фаций силура в основном про
исходило в Балтийской синеклизе и на западном склоне Латвийской 
седловины, а карбонатных- на северо-западном склоне Белорусско
Мазурекой антеклизы (рис. 1 ) .  Первая и последняя структуры были 
выделены И. А. Далинкевичюсом ( 1960, Dalinkevicius, 1932). 

Начало образования Балтийской синеклизы связано с миграцией 
т:ектонических движений - погружений из Средне-Литовского ордовик
ского прогиба на запад во второй половине каледонского геотектониче
ского цикла (Paskevicius, 1958 ) .  В развивающейся синеклизе образо
вались глинистые и карбонатно-глинистые фации силура. Здесь наб
людается наиболее полный разрез силурийских отложений. Он 
начинается известняками, максимальная мощность которых достигает 
более 40 м (нижний лландовери, см рис. 4) . Выше залегают черные 
сланцеватые глины и темно-серые мергели с фауной граптолитов. Их 
максимальная мощность в разрезе Вла:димиров- 550 м (верхи нижне
го, средний и верхний лландовери, венлак и лудлов). Еще выше разви
ты зеленовато-серые карбонатные глины, мергели и известняки с макси
мальной мощностью около 400 м (пржидоли, см. рис. 27, 28). Указан
ные отложения распространены в Западной Литве и Латвии, в Кали
нинградской обл. и в Северо-Восточной Польше (рис. 1). На западном 
склоне Латвийской седловины, в отличие от Балтийской синеклизы, 
имеется значительно сокращенный разрез как по мощности, так и по 
стратиграфическому объему. Здесь разрез силурийских отложений кон
чается венЛакскими или нижней частью лудловских отложений. В фа
циальном отношении лландоверийские, венлакские и низы лудловских 
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отложений почти во всем сходны с одновозрастными отложениями Бал
тийской синекJшзы, за исключением несколько увеличенной их карбо
натности и наличия красноцветных просJiоев. 

В Балтийской синеклизе и Латвийской седJюнин� в силурийских 
отложениях преобладают глинистые породы. В ряде прежних работ ав
тор относил их к терригенно-граптолитовым и карбонатно-терригенным 
фациям силура (Пашкевичюс, 19 60, 19 62 а, 19 63, 1 965 б, 1968). Одна1ю 
глинистые отложения, образовавшиеся в наиболее глубокой части СИJJУ
рийского бассейна, не являются только терригеиными осадками. Поэто
му лучше их называть гJшнистыми фациями. 

На склоне Белорусеко-Мазурской антеi<JJизы (рис. 1) развиты кар
бонатные фации (Paskevicius, 1958 а, Ь, 1959 , 1960; Пашкевичюс, 1960, 
1963, 19681, состоящие из мергелей и известняков, доломитовых мерге
JJеЙ, доломитов с прослоями гипсов (лландовери и вешюк), доломи
тов и известняков (лудлов) и доломитов, мергелей и пестроцветных 
глин (пржидоли). Мощность указанных отJюжений по сравнению с мощ
ностями аналогичных отложений БаJпийской синеклизы значительно 
уменьшена ( до 250 м). На указанном склоне в силурийских отложе
ниях автором установлены два стратиграфических перерьша: первый, 
охватывающий конец позднего ордовика, ранний, средний и часть позд
него лландовери, и второй, распространяющийся на конец иJш пол
ностью пржидольский век. Наличие стратиграфических перерьшов п 

осадочной толще является характерной чертой антеклиз. 

Между Балтийской синеклизой и Латвийской ссдJIОВiшой с одной 
стороны и склоном Белорусско-Мазурекой антеклизы с другой в лJiан
доверийском, венлакском и нижней части лудловекого ярусов р<tзвиты 
переходвые отложения между глинистыми и карбонатными фациями 
(рис. 1) с граптолитовой и раковинной фауной. Указанные отложения 
являются как бы мостом для корреляции глинистых и карбонатных от
ложений силура не только в Прибалтике, но 11 но пссй !::вропе. Верхи 
пржидольского яруса на юга-западе и Jiудлов на севере (им конча
ется разрез CИJiypa) в указанной переходноii зоне предстаnлены карбо
натными фациями без граптолитов. Мощность псего силурийского раз
реза в переходной зоне КОJiеблется от 71 до 532 м. 

Начиная с лудловекого века силурийсi<ИЙ бассейн значительно су
жался. На территории Прибалтики в лудловеком и пржидольском веках 
остались два залива. Первый из них распространялся на территориях 
Литвы, Калининградской обл. и северо-восточной части Польши. В нем 
происходило интенсивное погружение и осадконакопление. Данная об
ласть автором названа Литовским прогибом. Второй залив располагал
ся севернее, т. е. на территориях Курземского полуострова, Рижского 
залива и о. Сааремаа. Указанная область прогиба К. А. Сакалауска
сом ( 1968) была названа Курземской впадиной. Точнее ее следовало 
бы назвать Курземским прогибом. 

111 
БИОСТРАТИГР АФИЯ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В разработке стратиграфии силурийских отложений Юж. Прибал
тики и проведении их корреляции с аналогичными отложениями дру
гих регионов использованы весь известный до настоящего времени па
леонтологический материал, данные по литоJюгии и условиям залега-
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Г1:с. 1. Карта мощностей, структурных форм, фаций и фактического материала силу-
рийских отложений Южной Прибалтики: 

а - глинистые и карбонатно-глинистые d>ации, 6 - переходпая зона между глинистыми и 
карбонатными d>ациями, в - карбонатные d>ации, г - изопахиты силурийских отложений, 
д - скважины, пересекшие силурийские отложения, е - скважины, вскрывшие силурий
ские отложения, ж - скважины, в которых силурийские отложения отсутс.твуют, З - в чис
лителе - номер скважины, в знаменателе - мощность силурийских отложений, м. Скзажины: 
1 - Пилтене, 2 - Адзе, 3 - Дреймани, 4 - Прекуле, 5 - Эзере, б - Ремте, 7 - Блиде
не, 8 - Стури, 9 - Кроньауце, 10 - Бауска, 11 - Инчукал11с 7П, 12 - Плявпняс, 13 -
Даугавnилс, 14 - Ренана, 15 - Салантай, 16 - Шакина, 1ба - Шюпиляй 69, 17 - Крюкай, 
18 - Паровея, 19 - Лигумай 47, 20 - Стачюнай, 20а - Паежяряй, 21 -- Плунrе 1, 22 -
Жаренай, 23 - Гарrждай 18, 24 - Гарrждай 1, 25 - Кражанте, 26 -- Кункояй, 26'1 - Ви-



ния отложений. Табуляты и ругазы силурийских отложений Юж. При
балтики еще не изучены, но их находки заслуживают определенного 
внимания. Брахиоподы этих отложений исс.f!едовались Т. Н. Алиховой 
(1954) и автором в 1955- 1965 rr., бивальвии, гастроподы и цефалопо
ды - В. Ю. Саладжюсом в 1965- 1970 гг. , остракоды- А. А. Пранске
вичусом в 1966- 1972 rr., трилобиты в основном еще не рассмотрены, 
граптолиты изучались А. М. Обутом в 1948- 1960 rr. и автором с 1960 г., 
вхтиофауна- В. Н. Каратаюте-Талимаа с 1960 г. , конодонты- В. 
Балтрунасом в 1968- 1970 rr., В. Ю. Саладжюсом (197 1) , Т. В. Маш
ковой ( 1971 а), А. Бразаускасом с 1969 г. 

Литология силурийских отложений с 1962 г. изучается П. П. Ла
пинскасом. Литолого-фациальные, палеогеографические и структурные 
карты неоднократно составлялись автором, начиная с 1958 г., а также 
П. П. Лапинскасом с 1965 г. Вопросы тектоники силурийских отложе
ний рассматривались автором с 1958 г. и П. П. Лапинскасом с 1967 г. 

Результаты изучения неоднократно публикавались в статьях авто
ра и других исследователей, поэтому в данной главе более детально 
будут освещены только вопросы биостратиграфии корреляции силурий
ских отложений. Фактический материал в основном изложен в рисун
ках, таблицах и при описании граптолитовой фауны. 

ГРАНИЦА ОРДОВИКА И СИЛУРА 

На территории Юж. Прибалтики граптолитовая фауна для обосно
вания указанной границы отсутствует в связи с развитием на этом 
стратиграфическом уровне карбонатных фаций. Граптолиты появля
ются выше отмеченной границы. Например, на западе изучаемого ре
гиона они известны уже от зоны cyphus нижнего лландовери, в 
Средней Литве - от зоны sedgwicki среднего лландовери, а в Южной 
Лип�е- от зоны crispus верхнего Jiландовери. В связи с этим для обос
нования указанной границы использованы другие группы фауны ( бра
хиоподы, остракоды, трилобиты и конодонты). 

В западной, а особенно в северо-западной части изучаемого регио
на в разрезах Шакина, Стачюнай, Паровея, Крякянава, Кункояй, Вир
балис 5 и др. граница ордовикских и силурийских отложений прово
дится в непрерывных разрезах карбонатной толщи. Известняки 
пилтенской пачки здесь непосредственно залегают на мергелях кулдиг
ской свиты, которые на основании типичной хирнантской фауны отно
сятся к аналогам далманитиновых слоев Швеции. Их ордовикский воз
раст не вызывает сомнений. 

Отложения пилтенской пачки представляют регрессивную серию 
осадков. Ордовикский возраст отложений пилтенской пачки в Юж. 
Прибалтике подтверждается следующим комплексом фауны: Dalma
nella testudinaria , Cliftonia oxoplecioides, Dalmanitna mucronata, Amba
liodus cf. triangularis и др. Первый и предпоследний виды с давнего вре
мени известны из далманитивовых слоев Швеции, а Cliftonia oxoplecioi
des - из хирнантского ашгилля Англии. По данным А. А. Пранскеви-

дукле 61, 27 - Таураге, 28 - Нида, 29 - Стониmкяй, 30 - Юрбаркзс, Jf - lllilкяй, 3/а
Суткай 87, 32 - Кудиркос-Науместис, 33 - Гусев 6, 34 - Уmаково, 35 -- Мамонтове, 36 -
Владимиров, 37 - Правдинок 4, 38 - Паслэнк, 39 - Ольmтын, 40 - Бартоmице 41 - Лан

кеймы 2, 42 - Клевно, 43 - Ланкеймы 1, 44 - Голдаn, 45 - Буткунай , 46 - БрасJ!ав, 47-
Сведасай, 48 - Видзы, 49 - Крякянава, 49а - Лядай, 50 - Укмярге, 51 - Швянчёнис, 
52 - Купа, 53 - М. Лаnес, 54 - Жежмаряй, 55 - Паукmчяй, 56 ·- Кибартай 14, 57 -
Вирбаляс 5, 58 - Паевоине 13, 59 - Виmтитис, 60 - оз. Окренгле, 61 - Саснава, 62 -
Калаария, 63 - Пренай, 64 - Симнас, 65 - Таученис, 66 - Григиmкес, 67 - Ск.,рдзимай, 
68 - Вильнюс, 69 - Вилькиmкес, 70 - Мали, 71 - Суходолы, 72 - Погулянкз, 73 -

Неман, 74 - Куликово 

11 



чу са ( 1970 б), Хi:J рактерный комплекс силурий ских ост ракод появляется в 
отложениях пилтенской пачки. 

Возраст афанитовых известняков стачюнай ской свиты, б ез переры
на залегающих выше обломочных известняков пилтенской пачки, ЯВJIЯ
ется силур ийским. Это доказывi:Jется остракодовой и конодонтовой фау
ной . И з остракод в свите следует отметить М icrocheilinella rozhdestven
skaja, Macrocypris fabeformis. Х отя первый вид появляется в верхах 
ордовика, основное его распространение связано с отложениями ллан
довери и венлока. Второй вид в ордовикских отложениях не известен 
( Пранскевичус, 1972). 

И з  конодонтовой ф ау ны В. Б алт рувасам (Baitrйпas, 1970 г. ) в из
вестняках стачюнайской свиты установлены Acodus similaris, А. cf. 
jonesi. Оба вида в Южной А зии (М алайе) найдены в отло.жениях ниж
него силура (Igo and Koike, 1966). Кроме того, в известняках стачю
най ской свиты определены Distacodus obliquicostatus, Panderodus sim
plex и др. , которые на территории США (И ндиана, К олорадо, К ентук
ки) распространены также в отложениях нижнего силура (Branson 
and Mehl, 1933; Rexroad, 1967). 

Выше известняков стачюнай ской свиты залегают глинистые из
вестняки апашчяйской свиты с силурий ской конодонтовой фауной. Ис
ходя из состава конодонтовой фауны и условий залегания, известняки 
стачюнай ской а апашчяй ской свит относятся к конодонтовой зоне Be 
reicll 1 (Walliser, 1 964; Walliser, Schбnlaub, 1971). 

На основании вышеуказанного границу ордовика и cиJiyp a в за
падной части Юж. ПрибаJпики (Б алтийская синеюшза) следует про
водить по подошве известняков стачюнайской свиты. 

О возр астном соотношении этой границ ы и границы ордовика и 
силура терригеиных фаций Польши или А нглии, проводимых по грап
толитовой фауне, в настоящее время нет достаточно данных. Однако 
наличйе Gluptograptus persculptus в далм.анитиновых слоях Казахста
на (М ихай лова, 1970 б), которые в непрерывном разрезе развиты и в 
БаJ1тий ской синскJшзе, дает определенное право судить о том, что 
подошва стачюнайской свиты скорее всего может соответствовать по
дошве зоны acuminatus или asceпsus. 

З она persculptus в основании силура не может дать ответа на ре
шение вопроса границы ордовика и силура, поскольку стратиграфиче
ское распространение этого зонального вида в А нглии (EIIes ancl Wood, 
1 9 1 4; Davies, 1 929), П ольше (Teller, 1 969), Казахстане (М ихайлова, 
1970) начинается от даJiманитиновых сJюев ( ордовика) до верхней час
ти отложений нижнего лландовери (зона cyphus). 

На склоне Белорусско-М азурекой антеклизы г раниц ы ордовика и 
силура проводится по кровле известняков пилтенской пачки (У кмярге, 
С ведасай и др., а там, где отмеченная пачка известняков отсутствует,
по кровле таучё нской свиты (Таучё нис, Вильнюс, Калвария, Саснава 
и др.) . Выше сJiедует стратиграфический перерыв, охватывающий ниж
ний, средний и самую нижнюю часть верхнего ЛJiандовери. На извест
няках пилтенской пачки или таучё нской свиты залегают карбонатные 
глины швянчё нской свиты. Возраст подошвы глин в разрезах У кмярге 
и Виштитис установлен по граптолитовой фауне. В указанных разр е
зах отложения швянчё нской свиты начинаются зоной crispus ( комплекс 
граптолитов см. ниже в описании швянчё нской свиты). 

Таким образом, на склоне Белорусеко-М азурской антеклизы в кон
це ордовика и в начале силура выявлен наибольший стр атиграфический 
перерыв, охватывающий верхи ордовика ( таучё нское- пилтенское вре
мя) и низы силура (р анний , ср едний и начало позднего лландовери) . 
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По направлению к Балтийской синеклизе (Крякянава, Вирбалис 5, Ки
бартай 14) объем перерыва становится меньше. Например, в разрезе 
Вирбалис 5 конодонтовая фауна показывает отсутствие отложений 
апаШчяской свиты и вышележащих граптолитовых зон: cyphus, triangu
latus, convolutus. Здесь отложения начинаются зоной sedgwicki. Следо
вательно, в переходной полосе от антеклизы к синеклизе стратиграфи
ческий перерыв имеется только в силурийских, т. е. лландоверийских 
отложениях и охватывает верхи нижнего и большую частr, срел.него 
.пландовери. 

По направлению к северо-западу (Стачюнай, Паравея и др.) по
являются известняки апашчяской свиты и отложения вышележащих 
граптолитовых зон нижнего и среднего лландовери. Конодонтовая фау
на в лландоверийских отложениях показывает, что здесь развит непре
рывный разрез. Однако короткие седиментационные перерывы, безус
ловно, могут существовать, о чем свидетельствует смена вещественного 
состава разреза : на пиритизированных известняках апашчяской свиты 
залегают сланцеватые глины зоны cyrlшs (см. рис. 4). 

ГРАПТОЛИТОВЬ!Е ЗОНЬ! СИЛУРА ЛИТВЬ! 

В Европе граптолитовые зоны силурийских отложений выделяются 
с конца XIX в. Впервые они были установлены на Британских остро
вах ( Lapworth, 1879- 1880; Elles, 1900, 1925 ; Wood, 1900), территория 
которых является стратотипической местностью для большинства си
лурийских граптолитовых зон. В последнем десятилетии британские 
граптоливые зоны были детализированы, уточнены названия некоторых 
зон, достовернее обоснованы границы, проведена их J<орреляция с ана
логичными зонами других регионов Европы (Rickards, 1967, 1969; Tog
llil, 1968 Ь; Holland et а/., 1969; Bulman, 1970 ; Palmer, 1970; Warren, 
197 1 ;  Cocks et а\., 197 1). Кроме Британских о-вов граптолитовые зоны 
силура выделены в ряде других регионов Европы- в Чехасловакии 
( Boucek, 1936, 1953, 1960 а; Pribyl, 1944 Ь, 1948 а; Horny, 1962 и др.), 
ГДР (Мйnс\1, 1952; Jaeger, 1959 и др.), Скандинавии (Waern, 1948; 
Regn e11 and Hede, 1960 и др.) , Литве (Pas.kevicius, 1958; Пашкевичюс, 
1958, 1963, 1965, 1968, 1973 а, 1974), Польше (Tomczyk, 1962 а, 1964, 
1 968 а: Teller, 1 969 ; UrЬanek, 1970), Латвии (Ульет, 1964, 1 968; Гайлите 
и др., 1 967), по всей Советской Прибалтике (Кальо, Пашкевичюс, Ульет, 
1976 г. ) . Граптолитовые зоны силура также установлены в Азии (Sun, 
1933; Обут, 1949 а; Корень, 1964; Обут и др., 1965 ; Обут и др., 1967; 
Обут и др., 1968; Обут и др., 19686; Риненеберг, 1968; Михайлова, 
1 970 ; Бандалетов, 1 969 и др.), Северной Америке (Thorsteinsson, 1958; 
Jackson and Lenz, 1962, 1 969; Berry, Bottcot, 1 970 и др.), Южной Аме
рике ( Berry and Boucot, 1972), Африке (Waterlot, 1 945 и др.), Австра
лии (Thomas, 1 960 и др.). О граптолитовой шкале силура писали Т. Н. 
Корень, Д. Л. Кальо ( 1976). 

Силурийские граптолитовые зоны в отличие от таковых зон ордо
викской системы меньше no стратиграфическому объему и больше рас
пространены по площади в глобальном масштабе. Эту закономерность, 
по-видимому, следует объяснить тем, что почти все силурийские грап
толитовые зоны, за исключением трех нижних, выделены на основании 
монограптид, эволюция которых в силурийский период протекала зна
чительно быстрее, чем эволюция ордовикских граптолитов. 

В Прибалтике граптqлитовые зоны силура в основном выделяются 
в Балтийской синеклизе, большая часть их распространяется на тер-
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ритарии западной и центральной Литвы, Латвии и Калининградской 
обл. Здесь автором установлен наиболее полный разрез глинисто-кар
бонатных отложений от зоны cyphus нижнего лландовери до зоны ulti
mus пржидоли. Таким образом, территория Литвы и Польши в отно
шении граптолитовых зон представляет наиболее полный и уникальный 
в платформенных условиях разрез силурийских отложений во всем 
мире. 

Для обоснования граптолитовых зон силура Юж. Прибалтики ав
тором изучены граптолиты 19 разрезов глубоких скважин, число ко
торых превышает 4000 экземпляров. Кроме того, в работе использованы 
известные геологические разрезы территорий Латвии и Эстонии с фау
ной граптолитов (данные Р. Ж. Ульет и Д. Л. Кальо). Немало полез
ных сведений для изучения граптолитов получено после их химическо
го препарирования кислотами (HCI и HF) и перекисью водорода, а 
также обесцвечивания некоторых форм граптолитов. Химическое пре
парирование особенно успешно применялось в образцах, взятых из пе
реходных отложений между глинистыми и карбонатными фациями. В 
них на поверхности куска мергелистой породы были видны только 
фрагменты граптолитов. При растворении таких кусков породы полу
чены прекрасно сохранившиеся, даже объемные рабдосомы граптолитов. 

Граптолиты из разрезов буровых скважин отбирались через каж
дые 5- 10 или 15-50 см. Места, где они найдены, отмечены на рисун
ках указанных разрезов с точной привязкой каждого рода и вида. Та
кие разрезы составлены по ярусам: лландовери, венлока, лудлова и 
пржидоли. На эти разрезы нанесена и вся другая фауна, установлен
ная автором и другими исследователями. Особенно ценными при выде
лении граптолитовых зон оказались разрезы Паровея, Кункояй, Ки
бартай, Крякянава и др. для лландовери, Паровея, Стачюнай, Кункояй, 
Вирбалис для венлока, Владимиров, Стонишкяй, Гаргждай, Таураге 
для лудлова. 

Каждая граптолитовая зона, выделяемая в Литве, составляет со
вокупность глинисто-карбонатных пород, в которых как в вертикаль
ном, так и в горизонтальном направлениях распространен характер
ный только для нее комплекс граптолитов, в том числе и вид-индекс зо
ны. Многие граптолитовые зоны Литвы известны не только в Европе 
(Польша, Скандинавия, Чехословакия, Англия), но и на других конти

нентах: в Азии, Сев. Америке, Юж. Америке. Возможность выделения 
тождественных граптолитовых зон во всем мире обусловлена отсутст
вием крайне различных зоогеографических провинций граптолитов. 
Многие из граптолоидей являются космополитическими родами и вида
ми. Однако кроме общих, широко распространенных видов и родов в 
некоторых областях выделяются местные элементы граптолитовой фау
ны (Норильск, Обут и др., 1 968); род Rastrites, до сих пор неизвестный 
в Сев. Америке (Bulman, 1 970), гигантские монограптиды найдены в 
Юж. Европе (J aeger, 1 975), довольно частые диплограптиды с волоса
той виргеллой и своеобразные диплограптиды типа Lithuanograptus ус
тановлены в Прибалтике (Paskevicius, 1 976). 

В глобальном масштабе в большей степени выдерживаются граn
толитовые зоны лландовери и венлока, т. е. зоны времени максималь
ной трансгрессии силурийскогб моря. В верхней части лудлова и в 
пржидоли в связи с распространением регрессивной серии осадков пло
щадь распространения граптолитовых зон меньше. Кроме того, указан
ные зоны еще недостаточно изучены во всем мире. 

Из глобальных граптолитовых зон следу�т отметить vesiculosus, 
cyphus, triangL!Iatнs (gregariL!s), convolutus, sedgwicki, turriculatus, 
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spiralis, murchisoni, riccartonensis, testis (ludgreni), nilssoni и scani
cus. Именно они охватывают большую часть лландовери, венлака и 
нижнюю часть лудлова. 

В верхней части лудлова и в пржидоJiьском ярусе в болLшинстве 
случаев выделяются местные зоны. Например, в Чехасловакии выделя
ются одни зоны, в Польше - другие (несмотря на то, что указанные 
территории смежные), в Азии и Сев. Америке- снова другие. Такое 
разнообразие выделяемых зон связано, во-первых, с реже встречающейся 
и в некоторой степени различающейся граптолитовой фауной, во
вторых, с недостаточной ее изученностью и несовершенной корреляцией 
выделяемых зон. Если посмотреть на все эти зоны сквозь одну призму, 
то, безусловно, здесь можно найти много общего, тем более, что ниж
недевонские граптолиты и те же самые зоны по работам Г. Егера (Jae
ger, 1966, 1970), Т. Корень (Koren', 1971, 1975) и др. прослеживаются 
в ряде континентов. Разумеется, что стратотипической местностью верх
нелудловских и пржидольских граптолитовых зон следует считать ре
гион Богемии, из которого происходит и стратотип пржидольского 
ярус<J. 

Если большинство силурийских граптолитовых зон (лландовери, 
венлока, нижней части лудлова) распространены в глобальном мас
штабе и сопоставлены с отложениями других фаций, есть возможность 
проследить время их образоjЗания во всем мире. Следовательно, мно
гие силурийские граптолитовые зоны могут служить основой для вы
деления хронозон. 

При корреляции граптолитовых зон между регионами или конти
нентами первоочередной задачей является изучение их границ. Здесь 
уместно напомнить высказанный Б. С. Соколовым ( 1 971 б) тезис, что 
« ... те или другие стратиграфические подразделения практически ценны 
лишь постольку, поскольку ясны их границы». Нижняя граница грап
толитовых зон в Прибалтике проводится главным образом на основа
нии появления вида-индекса зоны или зонального комплекса грапто
литов с некоторыми исключениями, как, например, зона nassa. Виды
индексы зон между собой могут смыкаться, иногда между ними оста
ется определенный интервал отложений, не имеющих характерных 
граптолитов, и, наконец, в вертикальном разрезе они могут перекры
ваться. В последнем случае происходит конкуренция зональных видов. 
В этом случае перекрываемый зональными видами интервал дает воз
можность контролировать границу между двумя зональными видами, 
а тем самым и между зонами. 

Интервал между двумя зонами, не охарактеризованный зональны
ми видами или их комплексами, представляет более сложную пробле
му. Например, граница зон riccartonensis и rigidus или riccartonensis и 
flexilis венлока. В Чехасловакии между зоной riccartonensis и rigidus 
выделяется зона dublus (Boucek, 1953), в Юж. Англии, Польше и Шве
ции между указанными зонами отсутствует какая-либо зона, а в Сев. 
Англии между ними выделяется зона antennularius (Rickards, 1967, 
1969). 

В Прибалтике, где залегание слоев силурийских отложений почти 
горизонтальное (платформенные условия), где отсутствуют или редки 
разрывы и стратиграфические перерывы, имеется возможность деталь
но изучить и контролировать границы большинства граптолитовых зон, 
выявить закономерности перехода одной зоны в другую, особенно для 
лландовери, венлака и нижней части лудлова. Например, между зо
нами riccartonensis и flexilis в разрезах Стачюнай, Паравея и других 
снизу вверх установлена следующая последовательность зон: riccarto
nensis, antennularius, flexilis . Зональные виды М. riccartonensis и S. an-
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tennularius в вертикальном разрезе незначительно перекрываются, по
этому нижняя граница зоны antennularius проводится с появления зо
нального вида S treptograptus antennularius, где еще распространен и 
Monograptus riccartonensis .  В этом случае образуется конкурентная зо
на riccartonensis-antennularius, которая контролируется в объеме зо
ны antennularius. Граница зон antenпularius и flexilis менее четкая, так 
как . между вертикальным распространением зональных видов наблю
дается небольшой интервал отложений без зональных видов с бедным 
комплексом граптолитов. Он относится к зоне antennularius (рис. 2). 

Г. Хеннингсмуен (Henningsmoen, 1961), а позже А. Урбанек (Ur
f)anek, 1970) и др. вышеуказанные промежуточные интервалы между 
двумя зонами одной филогенетичесi<ой линии граптолитов называют 
внутренней или интерзоной, в которой нет конкуренции зональных ви
дпв. В д<lнной рабпте используется термин интерзона. 

Несколько сложнее дело обстоит с проведением границ зон верхней 
части лудлова и пржидоли. Здесь граптолиты встречаются реже, они 
находятся в отложениях больших мощностей, комплексы граптолитов 
менее богаты. Между такими зонами остаются интервалы отложений, 
принадлежиость которых не ясна. В таких случаях упомянутые интер
валы в разрезах оставлены под вопросительным :шаком или границы 
между зонами проведены пунктирной линией. 

Распространение граптолитовых зон силура на территории Юж. 
Прибалтики обладает своими закономерностями (рис. 3). Зоны cyp
hus-convolutus (верхняя часть нижнего и средний лландовери) распро
страняются в юга-восточном и восточном направлении меньше, чем вы
шележащие зоны sedgwicki-antennL!Iarius (верхнего лландовери и 
нижнего венлпка), т. е. в конце лландовери и в начале венлака транс
грессия силурийского моря в Прибалтике достигла максимума в сторо
ну юга-востока- востока. Поэтому отложения зон sedgwicki-antennu
larius на территории Прибалтики занимают наибольшую площадь и 
больше всех других распространены на юга-востоке, востоке и севере. 
Область распространения зон flexilis-IL!densis среднего и верхнего вен
лежа занимает меньшую площадь по сравнению с зонами верхнего 
лландовери и нижнего венлока. Однако они еще распространены в 
Средней Литве, захватывают большую часть территории Латвии и Ка
лининградской обл. 

Граптолитовые зоны лудлова занимают меньшую площадь и рас
пространены только в западных частях Литвы, Латвии и Калининград
ской обл. Например, зоны nilssoni-tauragensis достигают на востоке 
меридиана Шяуляй, а balticus-ultimlls распространены только в запад
ной части Литвы и Калининградской обл. 

Граптолитовая зона пржидольского яруса (ultimus) выделяется 
только на территории юга-западной части Калининградской обл. и се
вера-восточной Польши. 

Указанное распространение граптолитовых зон от sedgwicki до 
lochkovensis обусловлено постепенной регрессией силурийского моря в 
сторону юга-запада, т. е. по направлению к территориям Польши и Че
хословакии, где имеются и самые высокие - верхние зоны пржидоли. 

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
СИЛУРИйСКИХ ГРАПТОЛИТОВЫХ ЗОН 

Граптолитовые зоны в отложениях силура Юж. Прибалтики во 
многих случаях как по объему, так и по названию идентичны грапто
литовым зонам разреза Англии. 
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Рис. 3. Карта nлощадного расnространения граnтолитовых зон силура Литвы и соnре
дельных регионов: 

1 - карбонатные фации, 2 - зоны sedgwicki- antennularius лландоверийского и венлак
ского ярусов, З - зоны flexilis- ludensis венлакского яруса, 4 - 3оны ni\ssoni-tauragensis 
лудловекого яруса, 5 - зона balticus и интерзона balticus-ultimus лудловекого яруса, 6 -

зона ultimus пржидольского яруса, 7 - восточная граница распространения зоны cyphus, 8 -

восточная граница распространения глинистых-граптолитовых фаций в нижней части разреза, 
9 - скважины разрезов силура, 10 - скважины, в которых сил�·рийские отложения отсут-

ствуют 
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При выделении указанных зон автор придерживался правил, ука
занных в Стратиграфическом кодексе Советского Союза ( 1977) и в 
кодексах других стран. Наиболее важными критериями выделения 
граптолитовых зон автор считает следующие. 

Граптолитовые зоны могут быть выделены и названы на основа
нии филагенетически связанных или несвязанных, широко распростра
ненных по площади, характерных, часто встречаемых, кратковременно 
существовавших видов граптолитов. Индексом зоны может быть один 
вид или род граптолитов. 

Большинство граптолитовых зон установлены впервые в стратоти
пическом разрезе Англии. В других регионах, если позволяет палеонто
логический материал, желательно выделять граптолитовые зоны, по 
объему и названию аналогичные зонам стратотипической области. 

Если некоторые граптолитовые зоны в стратотипической области 
несовершенны (напр., Pristiograptus tumesceпs лудлова) или совсем 
отсутствуют (верхний лудлов и пржидоли), то на их месте, заново 
последовательно заполняя в непрерывных разрезах весь объем яруса, 
граптолитовые зоны могут выделяться и в других регионах. При этом 
необходима привязка таких зон к ниже- и вышележащим зонам и яру
сам стратотипической области. 

При детальном изучении граптолитовой фауны новые граптолито
вые зоны в одной филогенетической ветви могут выделяться в любом 
регионе с целью детализирования граптолитовых зон стратотипического 
разреза, поскольку зоны указанного разреза в большинстве случаев вы
деляются на основании видов, филагенетически не связанных. 

Границы граптолитовых зон обычно смыкаются при небольшом 
интервале вертикального перекрытия двух зональных видов смежных 
зон; граница между такими зонами проводится с появления следую
щего более позднего зонального вида ( перекрытая часть - конкурент
ная зона относится к новой, более молодой по возрасту зоне). 

Для каждой граптолитовой зоны должен быть указан комплекс 
видов граптолитов с вертикальным распространением каждого вида. 
Если отложения граптолитовой зоны сопровождаются комплексами 
фауны других групп организмов - это облегчает ее корреляцию со 
стратиграфическими подразделениями карбонатных фаций. 

Граптолитовые зоны подчинены рангу яруса. 
У каждой граптолитовой зоны должен быть стратотип, в котором 

наблюдается ее соотношение с подстилающими и покрывающими грап
толитовыми зонами, устанавливаются их границы и объем. В том слу
чае, когда граптолитовую зону стратотипического региона выделяют в 
другой, отдаленной области, в ней также следует избрать типовой раз
рез этой зоны. Конечно, стратотипом его назвать нельзя, поскольку 
стратотип большинства зон находится в Англии. Указанный разрез об
ласти может быть назван типовым разрезом зоны региона. 

В ышеизложенные критерии в основном служат для выделения 
граптолитовых зон общей стратиграфической шкалы. Они могут быть 
приравнены хронозонам, выделяемым в глобальном масштабе. По 
Стратиграфическому кодексу СССР зоне в геохронологическом отно
шении соответствует фаза, например, фаза Monograptus testis или со
кращенно фаза testis. 

Если в каком-либо регио.не зональный вид зоны отсутствует, а 
комплекс граптолитов неясен, в этом интервале отложений может быть 
выделена местная зона по наиболее характерному виду граптолитов, от 
которого она и получает название. Нововыделяемая зона обычно бы
вает меньшей площади распространения и пока выделяется в одном 
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регионе. Такую зону можно назвать местной или локальной зоной, или 
лоной. В геохронологическом аспекте такой зоне такл<е будет соответ
ствовать фаза, например, фаза Moпoclimacis tauragensis. При даль
нейшем изучении местная зона в случае увеличения площади ее рас
пространения может стать зоной общей стратиграфической шкалы. 

Л Л А НДО В Е Р И И С К И й  Я РУС В ГЛ И Н И СТ ЬI Х  ФА Ц И Я Х 

Отложения лландоверийского яруса по сравнению с другими яру
сами силурийской системы в глобальном масштабе имеют наибольшее 
распространение. Этот ярус в указанных фациях выделяется на основа
нии планктонной - граптолитовой фауны, предоставляющей возмож
ность провести стратиграфическое расчленение отложений до наиболее 
дробных стратонов-зон. 

Обновление граптолитовой фауны в лландоверийском веке по срав
нению с ордовикским значительное. В это время появляются такие ши
роко распространенные роды диплограптов, как Cephalograptus, Cysto
graptus, Petalograptus, Retiolites, Stomatograptus, D imorphograptus, A ki
dograptus, Rhaphidograp tus, Agetograptus, а также новый установлен
ный нами род Lithuanog;raptus и др. В нижнем и среднем лландовери 
еще широко распространены следующие переходящие из ордовика ро
ды: Climacograptus, G lyptograptus, D iplograptus, Orthograptus. 

Особенно важным моментом в развитии граптолоидей в лландове
рийском веке было появление монограптид, которые, начиная с фазы 
persculptus (Rikards, 1974), образуют большую гетерогенную филоге
нетическую ветвь. Из этой ветви выделены прекрасные зональные ви
ды, сопровождающиеся определенными комплексами граптолитов и 
прослеживаемые почти во всех континентах, что позволило выделить 
соответствующие лландоверийские граптолитовые зоны в Европе и на 
других континентах. 

На основании изучения граптолитовой фауны отложения лландо
верийского яруса в Юж. Прибалтике подразделяются на три подъяру
са : нижний, средний и верхний. 

Н ИЖ Н ЕЛЛА НДО В Е Р И И С К И И  П ОДЪЯ РУС 

На территории Юж. Прибалтики граптолитовых зон persculptus, 
acuminatus и vesiculosus нет. На этом стратиграфическом уровне в 
Балтийской синеклизе и Латвийской седловине развиты известняковые 
отложения стачюнайской и апашчяской свит. Глинистые-граптолито
вые фации начинаются только от зоны cyplшs.  

Зона Coronograptus cyphus ( верхняя часть ) 

Зона выделена автором в 1968 г. в Балтийской синеклизе и Лат
вийской седловине. Отложения зоны представлены черными сланцева
тыми глинами с прослоями известняков общей мощностью в разрезе 
Паравея - 1 ,8 м (рис. 4 ;  условные литологические обозначения см. на 
рис. 5) , Стачюнай - 1,2 мм, Стонишкий --: 3,3 м, Кункояй - 2,9 м. В по
следнем разрезе установлены типичные отложения с характерной фау
ной этой части зоны. В зоне установлен следующий комплекс грапто
литов : Climacograptus medius, С. rectangularis, Metaclimacograptus un
dulatus, Lithuanograptus fusiformis, Cystograptus vesiculosus, Rhaphi-
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dograptus toernquisti, Atavograptus atavus, Piibylograptus incommodus, 
Coronograptus cf. cyphus и др. ( пол ный комплекс см .  в табл .  1 1 ) .  Пе
речисленный комплекс гра птолитов и условия з алегания  отложений 
дают полное основание считать их возр астным а налогом верхней части 
зоны cyphus Чехасловакии ( Boucek, 1 953) , Англии ( B ulman ,  1 970 ) , Поль
ши (Tomczyk, 1 962 а ,  1 964, 1 968; Tel l er, 1 969 ) , поскольку диморфогр ап
тиды в р азрезе зоны в Юж. Прибалтике отсутствуют. Нижняя гр аница 
зоны н а территории Юж. Приб алтики неясна .  Отложения этой зоны з а 
легают н а  известняках апашчяской свиты.  Наиболее полный р азрез зо
н ы  находится в северо-з ападной Л атвии,  р азрез Стайцеле ( 450-480 м ) . 
Н а  склоне Белорусеко-Мазурской а нтеклизы и в переходной зоне меж
ду антеклизой и Балтийской синеклизой отложений зоны cyphus нет. 
Ей соответствует стр атигр афический перерыв (см. табл. 2 ) . 

СР ЕД Н ЕЛЛАНДО В ЕРИ И СКИИ П ОДЪЯ Р УС 

В данной р аботе объем среднего Jiл андовери огр аничен зонами 
tr i aпgulatus-sedgwicki .  На  нижней гр анице зоны tr iangu l a tus ,  как было 
указ ано выше, появляется качественно новый ком плекс гр а птолитовой 
фауны,  а на гр анице среднего и верхнего лландовери происходит основ
ное вымир ание диплограптовой фауны. Начиная  с верхнего лландове
ри зоны l inпae i  происходит бурное р азвитие моногр а птовой фауны. В 
верхнем лландовери вымир ают последние ди плогр аптиды кроме сетча 
тых  гр аптолитов. Таким образом ,  выделение отложений среднего ллан 
довери в таком объеме обосновано коренным изменением граптолито
вой фауны ( рис.  6 ) . 

Зона Demirastrites triangulatus 

Название зоны triangul atus ЯВJiяется более приемлем ым,  чем на 
звание gregar ius .  Вид С. gregarius в Юж. Приб алтике встречается до
вольно редко и границы его распространения неясны.  Зона  выделена 
автором в 1 96 1  г .  под н азванием Pr ist iograptus gregar ius  с Demirastr i 
tes  triangul atus ( П ашкевичюс, 1 963) . 

В Б алтийской синеклизе и Л атвийской седловине зона представле
на  м аломощными черными сл анцеватыми и серыми кар бонатными гли
нами с прослоями известняков и метабентонитов .  Отложения зоны в 
непрер ывных р азрезах постепенно сменяются отложениями зоны cyp
hus и согл асно перекр ываются отложениями зоны convo lutus .  Мощ
ность отложений зоны в р азрезах :  Паравея - 1 ,5 м, Стонишкяй - 2,5 м ,  
Кункояй - 2,2 м ,  Стачюнай всего среднего лл андовери 1 м ( рис .  4 и 7 ) . 
Кроме того, отложения зоны известны в р азрезах Крюкай ,  Ш акина,  
Кр ажа нте, Ш юпиляй,  Науёйи-Акмяне и др . Типовой р азрез зоны в 
Приб алтике н аходится в скважине Паравея н а  глуб. 7 1 9-720,5 м 
(рис. 4 ) . 

Нижняя граница зоны определяется по появлению зон ального ви
да и подвида D.  t. triangulatus, а также представителей петалогр аптов, 
других демирастритов и ра стритов. 

Отложения зоны содержат большой ком плекс гр а птолитов.  Из наи 
более важных видов в нижней ч асти зоны следует отметить :  Glypto
graptus sinuatus, Orthograptus stonishkensis sp .  поv . ,  Rhaphidograptus 
toernquisti, Piibylograptus argutus, Pernerograptus revolutus revolutus, 
Demirastrites pectinatus, D. raitzhainensis, D. triangulatus major. В 
верхней части установлены: Petalograptus paralellus sp .  nov. Р. ovato-
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Конодонть, ГpanmoAurnы 

------------- � �---------

1 

Рис.  4. Вертикальное распростр анение граnтолитовой и другой фауны лландuверн раз 
реза Паравея и его зоны.  Конодонты установлены В. Б алтрунасом (1 970 г.) 

elongatus, Р. folium hebes subsp. nov., Monograptus millepeda и др . По 
всему р азрезу зоны р аспростр а нены: Climacograptus normalis, Meta
climacograptus hughesi, М. undulatus, Glyptograptus t. tamariscus, Rhap
h idograptus b ulmani sp. nov., Coronograptus g. gregarius, Monograptus 
gemmatus, Demirastrites t. triangulatus и др. (см.  та бл. 1 1). 

В ышеуказанная  нижняя часть зоны может быть принята за ниж
нюю подзону p ect inatus, а верхняя - за верхнюю подзону mi l l epeda.  
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Средняя подзона назв ания не имеет . В ряде разрезов при м аJJых мощ
ностях отJJожений зоны деJJение ее н а  подзоны невозможно.  

Зона Demirastrites convolutus 

Зона выдеJJена в Приб аJJтике автором ( 1 96 1 )  под назва нием Pri
stiograptus leptotheca ( П ашкевичюс, 1 963). Вид Pfibylograptus leptothe
ca в Юж. Приб аJJтике встречается довоJJьно редко, поэтому и его вер-
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Рис. 6. Кривые появления и исчезновения силурийских видов гра птоJштов Литвы: 

1 - появление, 2 - исчезновение 

тикальвое р аспростр анение окончательно не выяснено. В настоящей 
р аботе отложения, р аньше относимые к зоне leptotl1eca ,  переименов аны 
в зону convolutus с незначительным повышением верхней границы по
следней. D. convolutus встречается значительно чаще, быв ает дучшей 
сохр анности и легче  определ яется .  Этим облегч ается в ыдел ение данной 
зоны.  

В Б алтийской синеклизе и Латвийской седловине отложения зоны 
м аломощны и пр едставлены черны ми сл анцеватыми глинам и  с про
слоями известняков .  В непрерывных р азрез ах отло:ж:ения зоны посте
пенно переходят из зоны triangulatus и перскр ываются отложениями 
зоны sedgwick i .  Мощность отложений в р азрез ах: Паравея - 3 м,  Сто
нишкяй - 2,8 м, Кункояй - 1 ,3 м ( р ис .  4 и 7 ) . Эта зона также выде
ляется в скв ажинах Н ауёйи-Акм яне,  Видукле и в других р азрезах Б ал
тийокой синеклизы,  но  точная ее мощность пока  не  установлена . Ти
повым р азрезом зоны в Прибалтике следует считать отложения 13 сква 
жине  Паравея на глубине 7 1 6 -7 1 9  м ( рис. 4 ) . Нижняя граница зоны 
проводится по появлению зонального вида-индекса. В этой зоне ти
пичными видами следует считать Cephalograptus cometa и Piibylograp
tus leptotheca. 

Отложения зоны обосновань1 ком плексом гр аптолитовой фаун ы .  В 
качестве хар актерных видов следует упомянуть Litlшanograptus mini
mus, Petalograptus folium, Orthograptus parovejensis sp. nov . ,  О. prop
rius s p .  nov. , Pernerograptus limatulus,  Pristiograptus regulaгis, Piiby
lograptus leptotheca, Monograptus lob lferus, Compograptus communis 
communis, С. communis rostratus, Demiras trites convolutus, D .  deci
piens, D. denticulatus (см. табл .  1 1 ) .  Зональный вид Demirastrites con
volutus хорошо просл еживается по всему р азрезу зоны 13 скв . П аравея 
и др . 

Зона Monograptus sedgwicki 

В Юж. Прибалтике под этим назв анием зона выделена автором в 
1 958 г .  Отложения зоны в непрерывных р азрезах Балтийской синекл и
зы и Л атвийской седловины  з алегают согласно выше отложений зоны 
convolutus и перскр ываются отложениями зоны l innae i .  В переходных 
фациях между Б алтийской синеклизой и Белорусеко-Мазурской ан
теклизой отложения зоны з алегают несогл асно н а  известняках нижне
го лландовер и .  

Нижняя граница з о н ы  проводится п о  появлению зонального вида 
М. sedgwicki. 
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Рис. 7. l'раптолитооwс зоны JJландовери Кункояй с всртИJ<альным распрuстраt�сflисм 
граптолитовой и другой фауны 

В Балтийской синеклизе, nодобно нижележащим ,  зона nредстав
лена м а ломощными черными сланцеватыми и голубовато-серыми кар
бонатными глинам и  с редки ми прослоями известняков и метабентони
тов . Мощность отложений зоны в разрезах следующая: Паравея - 2,5 м, 
Стонишкяй - 2,3 м, Кункояй - 2,4 м. Она выделяется также в CI\B. 
Видукле 61 . В переходной фациальной зоне, в скважине Вирбалис 5 
мощность зоны 0 ,7  м ,  а Крякянава - 0,5  м ( см .  рис. 1 1 ) .  Тиnичн ым 
разрезом зоны в Прибалтике следует считать С!\важин у  Паравея на глу
бине 71 3 ,5 -71 6 м (см .  р ис. 4 ) . 

Отложения зон ы  содержат хар актерный. комплекс граптолитовой 
фауны : Lithuanograptus serus, Petalograptus tenuis primus subsp .  nov., 
Pristiograptus regularis, Monograptus lob lferus, М. sedgw icki, М. distans, 
Oktavites intrmedius, О. involutus и др . (см. табл. 1 1 ). 
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ВЕРХНЕЛЛАНДО В ЕРИЯСКИЯ ПОДЪЯРУС 

Отложения верхнего лландовери в Юж. Прибалтике по мощности 
и стратиграфическому объему превышают отложения нижнего и сред
него лландовери .  За нижюю границу подъяруса принимается подошва 
зоны l inпae i ,  за верхнюю - кровля зоны sp i ra l i s. Нижнюю границу 
подъяруса определяет исчезновение р яда представителей родов, жив
ших в среднем лландовери, таких как Metaclimacograptus, Lithuano
graptus, Clinoclimacograptus, Diplograptus, Orthograptus, G lyptograptus, 
Cephalograptus, Rhaphidograptus, Coronograptus, Piibylograptus, Per
nerograptus и др., и появление новых родов - Spirograptus, Strepto
graptus (см . табл .  1 1 ), а также ряда характерных видов родов Petalo
graptus, Pristiograptus, Monograptus, Oktavites, Rastrites. 

Поэтому в данной работе нижняя граница зоны l innae i  и прини
мается за нижнюю границу верхнего лландовери (см .  р ис. 4 и др .). Она 
достоверна и в том случае, когда нельзя разграничить отложения зон 
convolutus и sedgwick i .  Такое положение наблюдается на Урале ( Ко
рень, 1 964), в Норильском районе (Обут, Соболевская, Меркурьева, 
1 968 ) , в некотор ых разрезах скважин Прибалтики и других регионов. 

В ерхняя граница подъяруса проводится по появлению фауны цир 
тограптов. 

В объеме верхнего лландовери снизу вверх выделяется пять зон: 
l i nnae i ,  turricu latus ,  cr ispus ,  griestonens is ,  sp i ra l i s. 

Зона Rastrites linnaei 

Зона выделена в Юж. Прибалтике автором ( Пашкевичюс, 1 968) 
под названием Sp i rograptus miпor и Rastrites l innaei. Раньше отJюже
ния этой зоны объединялись с отложениями зоны turricu latus (Пашке
вичюс, 1 965). В настоящее время исследованиями установлено, что 
Spirograptus minor в р яде разрезов встречается значительно реже, чем 
Rastrites linnaei, кроме того, S.. minor имеет более широкое вер 
тикальное распространение и переходит в зону turr icu la tus. Поэтому, 
безусловно, преимущества на стороне вида-индекса linnaei. В связи с 
более частыми находками Rastrites linnaei выделение этой зоны труд
ностей не представляет .  Отложения описываемой зоны распростране
ны на площади шире, чем отложения зон среднего лландовери .  Кроме 
Балтийской синеклизы и Латвийской седловины, отложения зоны встре
чаются и в переходной фациальной зоне между Балтийской синеклизой 
и Белорусско-Мазурекой антеклизой. В западных районах отложе
ния зоны залегают согласно на отложениях зоны sedgwicki  и перекр ы
ваются отложениями зоны turr icul atus. 

Нижняя граница зоны проводится с появления зонального вида
индекса, а также S treptograptus r. runcinatus и других видов этого ро
да и с отсутствия М. sedgwicki .  В Л итве отм ечено незначительное пере
кр ытие в вертикальном р азрезе зонаJiьных видов М. sedgwicki и R. lin
naei. 

Зона представлена маломощными черными сланцеватыми и серы
ми кар бонатными глинами,  чаще всего без прослоев известняков. Мощ
ность отложений  зоны в разрезе  Кункояй - 2 м, Вирбалис 5 - 1 ,2 м, 
Кибартай 1 4  - 0,9 м ,  Видукле 6 1  - 2 м ( рис. 8). В некоторых разре
зах зона l innae i  не отделена от зоны turr icu la tus. Например ,  в разрезе 
Стонишкяй отложения этих двух зон составляют 1 ,9 м ,  Паровея - 2 
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Рис. 8. Гр аптолитовые зоны лла ндовери с вертик альны м  распространением граптоJJи

товой фауны в разрезе Видукле 64. 

м,  Крнкянава - 2 м .  Типовым разрезом описываемой зоны является 
скв. Кибартай 1 4 , глубина 1 1 94- 1 1 95,7 ( р ис. 9 ) . 

Наиболее характерными видами граптолитов для этой зоны сле
дует считать следующие: Petalograptus praecedens, Р. kunkojens is sp .  
nov . ,  Р.  altissimus, Pris tiograptus variabllis, Р.  nudus, Monograptus bar
randei, М. marri, Streptograptus runcinatus runcinatus, S. runcinatus per
tinax, S.  nodifer, Spirograptus minor, Oktav ites planus, О. conspectus, 
Ras trites linnaei и др .  (см . табл .  1 1 ) .  

Зона Spirograptus turriculatus 

Отложения данной зоны выделены автором ( Paskevic ius ,  1 958 а) 
под таким же названием .  В ее состав тогда входили не только отло
жения,  относимые к этой зоне в настоящее время, но и отложения зон 
l innaei  и crispus .  Некоторое затруднение при  выделении этой зоны воз 
никает вследствие редко встречаемого зонального вида граптолитов .  
Поэтому отложения данной зоны в некоторых разрезах объединены с 
отложениями зоны l innaei  или crispus. Описываемая зона выделяется 
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не только в Б алтийской синеклизе и Латвийской седловине, но и в 
переходной полосе между указ анной синеклизой и Белорусеко-Мазур
ской антеклизой. 

Нижняя граница зоны проводится по появлению зонального вида
индекса , а также граптолитов Monograptus pandus, М. priodon, М. ve
les, Streptograptus exiguus. 

Зона представлена черными или сер ыми сJiанцеватыми и голубо
вато-сер ы м и  кар бонатны мИ гJiинами .  Они в непрерывных разрезах со
гласно залегают на отложениях зоны linnaei и покрываются отложения
ми  зоны crispus. Мощность зоны в р азрезе  Кункояй составляет 2,3 м , 
Кибартай 1 4  - 1 ,9 м .  В разрезах  Паравея Стонишкяй,  Крякянава 
отложения данной зоны объединяются с отложениями зоны linnaei, а в 
разрезе Вирбалис 5 - зоны crispus. В р азрезе  Стачюнай при недостат
ке палеонтологических данных отложения зоны turriculatus входят в 
нерасчлененный комплекс отложений от зоны linnaei до griestonensis. 

Комплекс гр аптолитов зоны turriculatus следующий: Petalograptus 
tenuis, Pris tiograptus variab llis, Р. nudus, Р. jaculum, Monograp tus bar
randei, М. marri, М. pandus, М. priodon, М. veles, Streptograptus runci
narus runcinatus, S. nodifer, S.  exiguus, Spirograptus turriculatus, S.  mi
nor, Oktavites conspectus, О. planus и др.  (табл . 1 1 ) . 

Зона Monograptus crispus 

Зона выделена а нтором (Пашкевичюс, 1 965) . По сравнению с ни
.жележащими силурийскими  зонами ее можно выделить в каждом р аз
резе глинистых граптолитовых ф аций Литвы. Отложения зоны распро
странены в Балтийской синеклизе, Латвийской седловине и переходной 
полосе между синеклизой и Белорусеко-Мазурской антеклизой .  Ниж
няя граница зоны проводится на рубеже появления зонального вида
индекса, а также Retiolites angus tidens, р яда видов родов Monograptus 
и Oktavites. В непрерывных р азрезах они согласно з алегают на отло
жениях зоны tшriculatus и перекрываются отложениями зоны griesto
nensis. В юга-западной части республики ( р азрез Виштитис и др .) 
отложения зоны з алегают несогласно на известняках нижнего лландове
ри .  Зона представлена темно-сер ыми сланцеватыми  и голубовато-серы
ми  карбонатными  глинам и, содержащими  очень редкие прослои гли
нистых известняков и тонкие слойки ( от 1 до 2 м м) м атабентонитоных 
глин ( Пашкевичюс, 1 965) . Зона crispus по сравнению с нижележащи
ми зонами  отличается увеличенной мощностью . В р азрезе П аравея она 
достигает 1 4 ,5  м ,  Стонишкяй - 4,4 м ,  Кункояй - 5,3 м ,  Кибартай  1 4 -
2 м ,  Крякянава - 4,7 м ,  Шюпиляй 69 �2 м ,  в скважине Вирбалис 5 
вместе с зоной turriculatus - б м .  Типовыми разрезами  зоны в Юж. 
Прибалтике явл яются скважины Кибартай 1 4  ( глуб .  1 1 9 1 - 1 1 93 м ,  
рис. 9)  или  Крякянава ( глуб.  855,5-860,2 м ,  рис. 1 0 ) . 

Зона может в ыделяться на основании следующего комплекса гр ап
толитов: Retiolites angustidens, Pristiograp tus nudus, Monograptus mar
ri, М. pandus, М. priodon, М. veles, М. tortilis, S treptograptus nodifer, 
S. exiguus, Monograptus crispus, Campograptus arcuatus, Oktavites pla
nus, О. tenuispiralis, О. falx, О. flagellaris, О. tullbergi spiraloides ( см .  
табл.  1 1 ) . 
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Зона Monoclimacis griestonensis 

Зона выделена  автором в 1 9�6 г. (Paskevic ius ,  1 958) . Ее выделе
ние з атрудняет редко встречаемый зональный вид гр а птолитов . Одна 
ко общий ком плекс гр аптолитов дает полное основание для выделения 
этой зоны в р азрезе верхнего лландовери.  

Отложения зоны р аспростр анены в Б алтийской синеклизе,  Л ат
вийской седловине и переходной полосе между указанной синеклизой 
и Белорусеко-Мазурской а нтеклизой.  Нижняя граница зоны проводит
ся с появления зонального вида-индекса ,  а также Monoclimacis linnar
ssoni, Strep tograp tus anguinus и др . Она  представлена темно-серыми 
сл анцеватыми и голубовато-сер ыми кар бонатными глинами с очень ред
кими прослоями глинистых известняков и слойками метабентонитовых 
глин .  В непрер ывных р азрезах они з алегают согл асно на отложениях 
зоны cr�spus и перекрываются отложениями зоны sp i ra l i s .  

Мощность отложений зоны,  как  и в зоне cr i spus ,  больше, чем ни
жележащих зон .  В р азрезе Па равея она  достигает около 12  м ,  1\ун
кояй  - 1 4 , 1  м ,  Вирбалис 5-6 м ,  1\ибартай 14  - 4,5 м ,  1\рякянава  -
4,7 м .  1\роме того, эта зона  выделяется в р азрезах скважин Шюпиляй 
69 ,  Видукле 61  и др . 1\ак видно из приведеиных данных, мощность этой 
и нижележащих зон увеличивается в сторону Б алтийской синеклизы и 
Л атвийской седловин ы  и уменьш ается в сторону склона Белорусско
Мазурекой антеклизы .  Из этото следует, что в данное время тектониче
ское поднятие антеклизы постепенно увеличивалось, с чем связ ано и 
увеличение приноса глинистого материала в бассейн .  Типичные р азре
зы зоны н аходятся в скв ажинах 1\ибартай 1 4 ( глуб.  1 1 86,5- 1 1 9 1  м )  и 
1\рякянава  ( глуб.  850,6-855,5 м ,  рис.  1 0). 

Ком плекс фауны граптолитов, на основании которого можно выде
лить зону, следующий :  Retiolites angustidens, S tomatograptus grandis 
imperfectus, Monoclimacis griestonensis gries tonensis, М. minuta, М. in
choatus, Monograptus marri, М. priodon, М. veles, Monograptus crispus, 
Oktavites tullbergi spiraloides, О. spiralis ( см .  табл . 1 1 ) .  

Иногда фауны гр аптолитов в р азрезах скважин дл я выделения 
описываемой зоны недостаточно .  В таком случ ае она  выделяется, ис
ходя из стр атигр афических сообр ажений: по установленной подстила 
ющей зоне cris pнs и покр ывающей --- sp i r a l i s .  Одн ако установление 
границ J"Казанных зон осложняется тем обстоятельством,  что зон аль
ный вид Monoclimacis griestonensis в вертикальном напр авлении пере
крывается как с Monograptus crispus, так и с Oktavites spiralis. Но 
комплексы граптолитов помогают решить данный вопрос (см. прове
дение нижних гр а ниц зон griestonensis  и sp i ra l is ) . 

Зона Oktavites spiralis 

Зона  выделен а автором в 1 96 1  г. (П ашкевичюс, 1 963) . Она  пред
ставляет верхнюю часть лландоверийских отложений и выдел яется из 
всех зон лландоверийского яруса большей мощностью. На нижней гр а 
нице  зоны в непрерывных р азрезах отмеч ается постепенная смена от
ложений.  Данная гр аница в отношении фауны граптолитов менее чет
кая, так как зональный вид Oktavites spiralis появляется в отложениях 
зоны griestonensis ( см .  рис. 4 ) . Поэтому нижняя гр а ница зоны sp i ra l i s  
проводится с появления таких видов, как  Retiolites geinitzianus, Mono
climacis, crenulata, М. v .  vomerina, М. griestonensis kettneri, Monograp
tus w imani и др . Перекр ывается зона отложениями зоны murchisoni 
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bohemicus венлакского яруса .  Эта гр аница более четкая,  поскольку 
смена комплекса гр аптолитов зоны sp i ra l i s  комплексом зоны murch i 
soni bohemicus прослеживается очень хорошо почти во всех р азрезах 
Юж. Прибалтики.  

Отложения зоны р аспростр анены в Балтийской синеклизе,  Л атвий
ской седловине и переходной полосе между синеклизой и Белорусеко 
Мазурской а нтеклизой.  Представлена зона темно-сер ыми сл анцеваты
ми и голубовато-серы м и  кар бонатными глинами  с очень редкими  
прослоя м и  глинистых известняков , мергелей и тонкими слойками 
метабентонитовых глин (см .  рис .  4 ,  7) .  Мощность всей зоны в разрезе  
П аравея составляет 22 м, Шюпиляй 69-2 1 м ,  Кункояй - 22,1 м ,  Видук
ле 6 1  - 28 м, Стачюна ii - 13,7 м, Кибартай 1 4  - 1 3,8  м, Вир б алис 
5 - 16,2 м ,  Крякянава - 1 9 ,8 м .  В разрезе Стонишкяй вместе с зоной 
griestonensis зона spiralis составляет 28,6 м .  Данные по мощностя м и 
развитию гр;штолитовой фаун ы дают основ ание считать, что объем зо
ны spira lis по ср авнению с нижележащими зонами лл андовер и зн ачи
тельно больше. Типовой р азрез в скв. Кибартай 1 4 , глуб .  1 1 72,7-
1 1 86,5 м .  

В нижней ча сти зоны установлен следующий комплекс наиболее 
встреч аемых гр а птолитов : Retiolites angustidens, R. geinitzianus geini
izianus, Monoclimacis griestonensis kettneri, М. linnarssoni, М. crenulata, 
М. vomerina vomerina, Monograptus priodon, М. parapriodon, М. marri, 
М. w imani, Oktavites spiralis, а в верхней части - Retiolites angusti
dens, R. geinitzianus geinitzianus, S tomatograptus elegans sp .  nov., Pris
tiograptus largus, Monoclimacis geinitzi, М. vomerina vomerina, М. vo
merina robusta, Monograptus priodon, М. vimani, Oktavites spiralis ( см .  
т абл .  1 1 ). 

Указ анные части зоны  sp i ralis могут быть приняты за  подзоны.  
Нижнюю подзону следовало бы называть Monoclimacis crenulata ,  а ·
верхнюю - Monoclimacis geini tzi. Подвид Stomatograptus grandis 
grandi� н а  основании которого установлена верхняя  подзона этой зо
н ы  в Польше, на  территории Юж. Приб алтики пока не известен, хотя 
наличие S. g. grandis вполне возможно,  так как в Польше (Teler ,  
1 969) и Швеции - Скании (Tu l l berg,  1 883) он  установлен .  Гра ница 
между подзон ами проводится приблизительно по середине зоны spiral i s. 
Мощности отложений подзон почти р авны и колеблются в предел ах 
7- 1 1 м .  

Сопоставление лландоверийС'ких граптолитовых зон Литвы, Л ат
вии, Швеции, Польши,  Чехаслова кии и Англии приведено на табл . 1 .  

ЛЛАНДОВЕРИйСКИй ЯРУС В КАРБОНАТНЫХ ФАЦИЯХ 

Отложения лландоверийского яруса в карбонатных фациях не 
представл яют непрерывного геологического р азреза в одном районе 
Юж. Приб алтики. Отложения стачюна йской и апашчяС'Кой свит ниж
него лландовери р аспространены в западной части региона , а швянчён
ская свита верхнего лландовери - юга-восточной и восточной частях 
региона ,  т .  е .  на  склоне Белорусеко-Мазурской а нтеклизы. 

СТАЧЮНАЯСКАЯ СВИТА 

Н азвание свиты дано П .  П .  Ла пинскасом ( 1 967). Указанный автор ,  
как и Е .  М.  Л а шков ( 1 968), исходя из литологических данных и сопо
ставления отложений ,  относит ее к ордовикской системе.  Отложения 
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стачюнайской свиты распространены в разрезах Латвийской седлови
ны. Они изучались в ряде скважин Литвы ( Паровея, Крюкай, Шакина, 
Стачюнай и др . )  и Латвии ( Плявиняс, Кроньауце, Стури и др . ) . В Бал
тийской синеклизе на территории Литвы они в ыделены в раз резах Ре
нава, Салантай, Жаренай, Таураге, Стонишкяй, Вир балис 5 и др. ,  в 
Калининградской обл .  - в скважинах площадей Гусева и Правдинска, 
в разрезе  В л адимиров и др . ,  а в Польше - в р азрезах Ольштына, Кент
шина ,  Бартошице и др. В Латвийской седловине и северной части 
Балтийской синеклизы отложения свиты залегают на обломочных ооли
товых, полосчатых известняках пилтенской пач·ки ашгиллского яруса, 
перекрываются глинистыми известняками  апашчяской свиты .  На вос
точном и юго-восточном борту синеклизы ( Крякянава, Вирбалис 5 и 
др . )  известняки свиты перекрываются черными сланцеватыми глинами 
зоны sedgwicki среднего лландовери .  В указанных резрезах, по-види
м ому, отсутствуют известняки апашчяской свиты и сланцеватые глины 
верхов нижнего и большей части среднего лландовери ( перерыв) . 

Стачюнайская свита представлена желтовато-серыми комковаты
ми  микрозернистыми ( афанитовым и )  неправильной слоистости ,  пятнис
тыми  ( по Е .  М. Лашкову, 1 968 - тонкодисперсная пиритизация ) 
известняками с прослоями ,  особенно в нижней части р азреза ,  серого 
мергеля или черной пленкой глинисто-органогенного материала .  Ука 
занная пленка отделяет отдельные комки известняков ( см .  р ис. 4 ) . В 
юга-западной части Л итвы ( В и р б алис 5, Кибартай 1 4, Паеванис 1 3 и 
др . )  кроме микрозернистых в свите встречаются и органогенно-детри 
товые,  кристаллические,  иногда бутиминозные известняки (см .  р ис. 9 ) . 

На нижней границе свиты отложения нижележащей пилтенской 
пачки постепенно переходят в известняки стачюнайской свиты .  Если  
не считать некоторой петрографической смены - детрито-оолитовые 
известняки пачки сменяются глинистыми известняками ,  то переход в 
вышеописанные мелкозернистые известняки - постепенный.  Такая  же 
постепенная смена микрозернистых, комковатых известняков свиты про
слеживается и на  верхней границе с глинистыми известняками апаш
чяской свиты. 

Силурийский возраст известняков стачюнайской свиты определя
ется остракодовой и канадантовой фауной. Из остракод в большинстве 
случаев следует отметить новые виды, установленные А.  А.  Пранске
вичусом ( 1 970б ) , · стратиграфическое распространение которых в ос
новном связано с силурийскими отложениями .  Из ордовикских отложе
ний (пилтенская пачка )  в стачюнайскую свиту переходят Arcuaria 
sineclivula, Microcheilinella lubrica, Bairdiocypris indeterminatus. В ста 
чюнайской свите появляется Macrocypris fabeformis, широко р аспростра 
нен вид Microcheilinella rozhdestvenskaja. Последний вид встречается 
до верхов венлакских отложений, но начало его появления связано с 
отложениями верхов ашгиллского яруса. 

Конодонты стачюнайской свиты, установленные В. Балтрунасом в 
1 970 г. и А. Бразаускасом в 1 972 г . ,  следующие :  A codus s imilaris, А .  
cf. jonesi, Coelocerotodus sp . , Distacodus oЬliquicostatus, Paltodus aco
s tatus, Panderodus и.  unicostatus, Р. simplex, Roundia trunci·alata. Все 
указанные виды конодонтов ,  за  исключением Paltodus acostatus, Pan
derodus и.  unicostatus, в США и Юж. Азии (Малайя )  распространены 
в нижнесилурийских отложениях. , 

Конодонты, установленные в стачюнайской свите, по схеме  О. Х .  
Валлизера (Wal l iser ,  1 964 ) дают право известняки этой свиты отнести 
к конодонтовой зоне Bereich I или зоне Icr iodus  irregular is .  

Наибольшая мощность известняков стачюнайской свиты · в Сев .  
Литве в разрезе Пар овея достигает 32,4 м ,  Стачюнай - 31 м ;  в север-
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ном н аправлении - в Л атвии в р аз резе Стури - 1 5  м .  По напр авле
нию к юго-западу на  территории Литвы мощность описываемых извест
няков свиты уменьш ается. Например,  в р азрезе Крюкай она достигает 
21 м , Шакина - 1 4,6 м , Вир б алис 5 - 7, 1 м .  

В аналогичных известняках свиты Северо- Восточной Польши в 
р азрезе Кентшина ИГ - 1 установлены трилобиты - Encrinurus ех gr.  
kiltsiensis и Leonaspis cf.  olini. Первая фор м а  трилобитов указывает на 
силурийский возраст данных отложений. Последний вид известен и в 
верхнем ашгилле Швеции, и на  Свентокшиских горах  Польши (Jawo
rowski ,  Modl iiiski ,  1 968) . 

Сопоставление отложений стачюнайской свиты с аналогичными от
ложениями других регионов з атруднено из-за  отсутствия общих ком
плексов фауны. Несомненн.ые возрастные их аналоги, по данным поль
ских геологов (Jaworowski , Mo dl iiiski ,  1 968) , находятся н а  тер ритории 
Северо-Восточной Польши в р азрезах Ольштын ИГ-2 (4 ,9 м ) , Кентшин 
ИГ-1 (23 ,6 м ) , Б артошице И Г-1 ( 1 3, 1 м) и др .  Подобные известняки 
обнаружены и на территории Л атвии в р азрезах Плявиняс,  Ремте, Сту
ри и др. Л атвийские геологи выделяют их под названием стуриской 
пачки и сопоставляют с отложениями зон ы  cyphus нижнего лландовери 
( Гайлите и др . ,  1 967) . В описываемых известняках гр аптолитовая ф ауна 
не установлена .  С такой интерпретацией их возр аста нельзя согласить
ся. Этому противоречат условия з алегания отложений,  а также гр апто
литы, установленные в вышележащих отложениях. В ыше известняков 
стачюнайской свиты, в р азрезах Паровея,  Стачюнай и др .  з алегают из
вестняки апашчяской свиты, и только последние перекрываются слан
цеватыми глинами с гр аптолитами зоны cyphus (см .  рис .  4) . По на 
шим данным,  только известняки апашчяской свиты и сл анцеватые гли
ны с гр аптолитами этой зон ы  могут б ыть отнесены к зоне cyphus .  

На основании вышеуказанной конодонтовой ф ауны известняки ста
чюнайской свиты по стр атиграфической схеме О.  Х. В аллизер а (Wal 
I i ser, 1 964 ; Wal l iser,  Schбnl aub,  1 97 1 )  могут быть сопоставлены с ниж
ней силурийской ч астью конодонтовой зоны Bereich 1 Карнийских Альп .  

АПАШЧЯСКАЯ С В ИТА 

Название свиты дано П .  П .  Л апинскасом ( 1 968) . Он, а также 
Е .  М. Л ашков ( 1 968) этой свитой начинают силурийскую систему в Юж. 
Прибалтике. Более уверенно отложения свиты как по литологии, так 
и по фауне выделяют в р азрезах северной и северо-западной части Лит
вы ( П аровея , Стачюнай и др . ) . В юго-заiтадной ч асти Б алтийской си
неклизы, а также н а  юго-восточном ее борту для выделения отложе
ний апашчяской свиты нет достаточных литологических и ф аунисти
ческих данных. Несомненно, в ряде р азрезов (Вирбалис 5 и др . )  от
ложения свиты отсутствуют, что подтверждается конодонтовой ф ауной 
( B altrйnas,  1 970 г. ) . 

Отложения свиты с постепенным переходом з алегают выше извест
няков стачюнайской свиты, а покрываются они черными сланцеватыми 
глинами зоны cyphus  нижнего лландовери.  

Апашчяская  свита представлена серыми,  иногда зеленов ато-серы
ми органогенно-детритовыми,  часто ком ков атыми глинистыми извест
няками с зернами глауконита и поверхностями подводного р азмыва .  
Известняки пересл аиваются с зеленов ато-серыми мергелями,  которые 
иногда заполняют простр анство .между комками известняков . В самой 
верхней части известняковой толЩи выделяются два сильно пиритизи
рованных уровня ( иногда и более) . Верхний из них представляет не-
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ровную поверхность седиментационного перерыва с норами.  Мощность 
известняковых прослоев -- от 1 --5 до 25 см, мергелей -- 1 --3 до 8 см.  
Мощность отложений свиты в отдельных р азрезах  такова : Паравея --
8,9 м,  Стури - 5 ,7 м,  Крюкай -- 5, 8 м,  Лигумай 47 -- 4,4 м ,  Стачю
най -- 3 ,8  м .  Как видно из приведеиных данных, мощность свиты умень
шается по напр авлению на северо-запад и юг. 

Возраст апашчяской свиты определен фауной конодонтов . В р аз 
резах Паровея,  Лигум ай 47 и 52 ,  Стачюнай и др .  они изучались В .  Са 
ладжюсом ( 1 97 1 )  и В .  Б алтрунасом ( B altrйnas ,  1 970 г . ) . Ими уста
новлен следующий комплекс : A codus survatus, А .  m ultatus, Ambalodus 
s p . ,  Dis tacodus oЬ liquicos tatus, Icriodina irregularis, Ozarcodina sp . ,  
Panderodus unicos tatus unicostatus, Р. simplex. Перечисленные коно
данты известны в Альпах,  в зоне Bereich I (Wal l i ser ,  1 964 ; Wal l i ser ,  
Sch6nlaub ,  1 9 7 1 ) ,  в нижнесилур ийских отложениях США в штатах Кен
тукки и Колор адо ( B ranson and Mhel , 1 933 ;  Rexroad ,  1 967) , а также в 
Малайе, Юж. Азии ( I go and  Koike, 1 966) . 

Указ анная ф ауна дает полное основание отложения апашчяской 
свиты отнести к канадантовой зоне Bereicl1 I или зоне i rregu l ar is ,  имея 
в виду последнюю интерnретацию гр аниц зоны B ereich I и cel loni  
(Wa l l i ser ,  Sch6n l aub,  1 97 1  ) 2 .  

ШВ.Я НЧ ЕНСКА.Я С В ИТА 

Отложения свиты выделены автором под н азванием швянчёнских 
слоев ( Paskevic ius ,  1 958) . Свита соответствует нижней ч асти нижнего 
горизонта пр енайских слоев Т .  Н. Алихавай ( 1 954 ) . Стратотип свиты 
находится в разрезе  скв . Пренай ,  глуб . 6 1 5-592 м. Керн р азреза  Пре
най  полностью не сохранился, поэтому следует указать парастр атотип 
этой свиты в р азрезе Укмярге н а  глуб.  497, 1 --478,5 м (рис. 1 1 ) .  В ыде
ленная свита ввиду недостатка палеонтологических данных до 1 963 г. 
автором относил ась к нижнему лландовери .  Нижняя граница швянчён
ской свиты проводится н а  уровне подошвы голубовато-серых карбонат
ных глин или мергелей.  Их возраст в р азрезе Укмярге автором ( П аш
кевичюс,  1 963, 1 968) установлен по фауне граптолитов : Retiolites an
gustidens, Monograptus veles, Oktavites cf. flagellaris, указывающих на  
возраст отложений зон crispus  или griestonens is  верхнего лландовери .  

Верхняя граница свиты проводится в однородной толще мергелей, 
где в вышележащей папреняйской свите появляется обильная венлак
ская ф ауна брахиопод, моллюсков,  остракод. Н а  этой границе исчеза 
ют Resserella c f .  elegantula, Plectodonta af f .  mullochensis, М icrocheili
nella composita, М. angulosa, М. iniqua, Pseudoraelle vitrica, Calymene 
prenaica, Encrinurus cf .  rumbaensis. Большинство из указ анных видов 
в разрезе Крякянава находятся совместно с граптолитами зоны sp i ra 
l i s  ( см .  рис .  1 0 ) . 

Выше верхней границы швянчёнской -- в папреняйской свите по
являются : Resserella aff .  elegantula, Leptaena rhomboidalis, Plagiorhyn
chia subanaloga, У gera transversalis lata, Rectella confinis, Rectelloides 
aequalis, Silenis derivatus, S. acer, Neoprioniodus excavatus и др.  

Проведеиная между швянчёнской и папреняйской свитами гр а ница 
коррелируется с гр аницей зон sp i ra l i s  и murchisoni  bohemicus, или гра 
ницей лландовери и венлока .  Это  подтверждается и сменой гр аптоли-

2 Р а ньше указа н н а я  граница сопоставлял ась с кровлей граптолитовой зоны 
cyphus (Wall iser, 1 964) , а в последнее врем я  она коррелируется с кровлей зоны 
sedgwicki.  
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Рис. 1 1 . Геологический разрез ландоверийских отложени й  Укмярге с всртикальньш 
распространением фауны.  Остракоды определены А. А. П р а нскевичусом ( 1 972) , 

конодонтьr - В. Б алтрунасом ( 1 970 г . )  

товой ф ауны на гр анице зон sp i ra l i s  и murchisoni  bohemicus в р азрезе  
Крякянава  и др .  

В первые в ыделяя швянчёнские слои в стр атотипическом р азрезе 
Пренай,  автор ( P askevic ius ,  1 958; П ашкевичюс, 1 963) верхнюю их  гра 
ницу проводил несколько выше, н а  глуб .  583 м .  При · сопоставлении 
швянчёнской свиты этого р азреза  с р азрезами  Укмярге,  Калвария и 
I\рякянава ,  где имеется и гр аптолитовая ф ауна ,  проведеиная р анее гр а 
ница в стр атотипическом разрезе оказал ась в отложениях венлакско
го яруса .  Д анное обстоятельство заставляет пересмотреть эту гр аницу 
и понизить ее н а  9 м .  Новая гр аница швянчёнской и папреняйской свит 
в р азрезе Пренай наиболее близка к гр анице лландовери и венлока ,  
установленной автором в р азрезах Укмярге, Калвария  и др .  В стр ато
типическом р азрезе объем швянчёнской свиты уменьшился н а  одну 
треть первичного объема .  Поэтому название свиты сохр аняется. 

Сопоставление отложений швянчёнской свиты стр атотипического 
р азреза Пренай с другими р азрезами  на основании данных л итоJюгии 
и мощностей проводил и П. П. Л а пинскас ( 1 965) . В большинстве р аз 
резов граница отложений швянчёнской и папреняйской свит, или ллан
довери и венлака нами  и П .  П .  Л а пинскасом ( 1 965) проводится одно
значно . Однако в р азрезах Пренай и Укм ярге П .  П .  Л апинскас эту 
границу необоснованно значительно понизил.  Такому понижению, бе
зусловно, противоречат ф аунистические данные.  

Отложения швянчёнской свиты з алегают несогл асно н а  отложени
ях таучёнской свиты, или пилтенской пачки поркуннекого горизонта 
верхнего ордовика или на отложениях нижнего лландовери .  Контакт 
карбонатных глин или мергелей швянчёнской свиты с указ анными от
ложениями неровный,  сильно пиритизирован .  Здесь установлен пере-
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рыв в осадкан акоплении большого объема .  Он длился с конца верхнего 
ордовика до середин ы  верхнелл андоверийского подъяруса (см .  табл .  
2 ,  р и с .  1 2 ) . Отложения швянчёнской свиты согл асно покрываются от
ложениями папреняйской свиты венлока .  

Швянчёнская свита представлена кар бонатными глинами,  мергеля
ми с очень редкими  прослоями глинистых известняков и слойками ме
табентонитовых глин .  Отложения хар актеризуются довольно обильным 
комплексом ф ауны т абулят, ругоз , бр ахиопод, остракод, трилобитов ,  
граптолитов и конодонтов. Ч астично эта фауна приведена н а  рис.  10  и 
1 1 . Мощность отложений швянчёнской свиты в разрезах Пренай - 23 м ,  
С аснава - 1 5,7  м ,  Калвария - 1 8,8  м ,  Укмярге - 1 8,6  м ,  Григиш
кес - 1 6,7 м ,  Таучёнис - 1 6,5  м ,  Швянчёнис - 1 6  м .  

Нижняя граница швянчёнской свиты не одновоз р астн ая .  В сторо
ну Б алтийской синеклизы в объем свиты включаются все более древ
ние отложения .  Н апример,  в переходной полосе между синеклизой и 
антеклизой,  в р азрез ах Крякянава ,  Вирбалис 5 и др.  отложения сви
ты начинаются от зоны sedgwicki .  По н апр авлению к антеклизе подош
в а  свиты ста новится все моложе.  Н апример,  в р азрезах Укмярге, 
В иштитис свита начинается от зон crispus-griestonensis .  Еще дальше 
к юга-востоку возраст нижней гр аницы, по-видимому, моложе. Это сви
детельствует о том,  что в юга-восточном напр авлении в лландоверийский 
век р азвивалась медленная трансгрессия силурийского мор я .  
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Рис. 1 2 . Картосхема стратигр а фического перерыва между ордовикскими и 
силурийскими отложения м и :  

1 - область распространения отложений зоны cyphus, залегающих без перерыва 
выше известняков нижнего· лландовер и ,  2 - полоса с неодинажовым объемомi 
стратиграфического nерерыва в нижнем и среднем лландовери, 3 - район с за
леганием отложений mвянчёнской свиты выше пилтемекой пачки аmrилля, 4 -
полоса отложений швянчёнской свиты, залегающих выше известняков таучён
ской свиты аmгилля, 5 - nолоса отложений mвянчёнской с виты, залегающих 
выше отложений nиргуского горизонта ашгилля , б - район выхода нижнеллан-
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Сопоставление гр аптолитовых зон с подр азделениями карбонатных 
фаций лл андовери Литвы, Эстонии,  о .  Готл анд, Подолии приведено на 
табл.  3.  

ВЕНЛОКСКИ И Я РУС В ГЛИНИ СТЫХ 
И ГЛИНИ СТО-КАРБОНАТНЫХ ФАЦИЯХ 

Осадки венлакского яруса в стр атотипической местности в Ан
глии и большинстве других регионов Европы формирав ались в унасле
дованном бассейне лландоверийского века и обр азавались в течение 
одного цикл а осадкон акоплений .  В этих довольно постоянных в эко
логическом отношении условиях в Европе, в том числе и в Прибалти
КЕ' ,  многие гр аптолиты продолжали существовать и в венлакское вре
мя. Перешли из лландоверийского в венлакский век следующие роды : 
Retiolites, Stomatograptus, Pris tiograptus, Monoclimacis, Monograptus, 
М. (Testograptus) , S treptograptus, Barrandeograptus и др.  

В результате эволюционного р азвития моногр аптид в самом конце 
лландоверийского века появляется новая большая группа гр аптолитов 
семейств а Cyrtograpt i dae .  Она развивал ась гл авным обр азом в вен
лакском веке.  

Нижняя гр аница венлакского яруса,  подобно стратотипическому 
р азрезу Англии ,  проводится по подошве отложений с Cyrtograptus ех 
gr .  murchisoni. В ыше этой границы более часто встречаются предста 
вители рода Cyrtograptus. Следует отметить, что первые очень редкие 
циртогр аптиды в Швеции и Дании найдены и в более древних отло
жениях. Н апример ,  н а  о .  Боркхольм из зоны gregarius и tr iangul atus из
вестен Procyrtograptus garboei. В Ш веции - Скании ( Rostanga)  в от
ложениях зоны sp i ra l i s  установлен Cyrtograptus lapworthi и С. grayi 
(Tul lberg,  1 883 ; Regnel l ,  1 960 ) . В отложениях, находящихся ниже зоны 
murchisoni  Алтайского и Тур кестанского Хj)ебтов, А. М. Обут ( 1 949) 
установил циртограптиды A verianowograptus magnificus. На Ур але из 
отложений зоны sp i ra l i s  Т .  Н. Корень ( 1 962) описал а новый вид и род 
циртограптид - Uralograptus insuetus, найденный совместно с другими 
представителями циртогр а птид - А verianowograptus magnificus, Lap
worthograptus sp .  Из вышеизложенного следует, что характерные пред
ставители циртогр аптид н ачинают свое развитие еще в конце позднего 
лландовери и связ аны с зоной sp i ra l i s .  Одн ако бурное р азвитие и р ас
простр анение циртогр аптовой фауны происходило уже в венлакском 
веке, н ачиная с зоны murch isoni  bohemicus .  Кроме того, на границе 
лландовери и венлака вымир ают некоторые хар актерные лландоверий
ские виды родов Stomatograptus, Pris tiograptus, Monoclimacis, Мопо- · 
graptus, М. (Globosograptus) , полностью род Oktavites. Таким образом,  
нижняя гр аница венлака проводится по началу расцвета ф ауны цирто
граптид. 

Проведение верхней границы венлакского яруса представляет оп
ределенную проблему. В Юж. Приб алтике, руководствуясь изученным 
нами м атериалом по граптолитам ,  эта гр аница проводится по кровле 
зоны ludens is ,  или на уровне подошвы зоны n i l sson i .  Проведение гр а 
ницы венлака и лудлова  не только в глинисто-гр аптолитовых, но  и в 
карбон атных фациях представляет важный коррелятивный вопрос в 
мировом м асштабе .  Данные о границе между венлаком и лудловом 
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будут изложены далее, после описания стр атигр афии венлакского 
яруса .  

Отложения венлакского яруса н а  территории Юж. Прибалтики в 
глинисто-карбонатных ф ациях нами  подразделяются н а  три подъяруса : 
нижний, средний и верхний.  

Н ИЖ Н Е В Е НЛ ОКСКИ П ПОДЪЯ Р УС 

Объем отложений нижнего венлака огр аничивается тремя грапто
литовыми зонами :  murchisoni  bohemicus внизу, r icca rtonens i s  в середи
не и antcnnular ius  вверху. Три указ анные зоны составляют небольшой 
стр атигр афический объем в нижней части венлакского яруса .  Мощно
сти отложений вышеуказ анных зон колеблются от 1 1  до 26 м, тогда 
как �r.ощность (47,2-9 1 м) и стр атигр афический объем среднего вен
лака значительно больше.  

Зона Cy rtograptus m urchisoni boh emi c us 

Отложения зоны в Юж. Приб алтике выделены автором в 1 956 г .  
под названием средней зоны нижнего венлака ( Paskevic ius ,  1 958) . 
Позднее ( 1 96 1 )  она  был а  переименов ана  в зону murch ison i  ( П ашке
вичюс, 1 962, 1 963) . Отложения зоны распростр анены в Б алтийской си
неклизе и Л атвийской седловине.  Они представлены м аломощными 
темно-серыми сл анцеватыми глин ами с очень редкими прослоями гли
нистых, линзо-килевидных известняков и ч астыми (до трех) тонкими 
прослоями метабентонитовых глин .  На юга-восточном борту синеклизы 
и в Л атвийской седловине отложения зоны постепенно замещаются 
темно-серыми карбонатными глинами с прослоями мергелей и извест
няков. Метабентонитавые слойки встречаются и здесь. Переход в под
стил ающие и перекр ывающие зону отложения постепенный .  

Нижняя гр аница зоны проводится с появления гр аптолитоu группы 
Cyrtograptus murchisoni. Мощность отложений зоны в отдельных р аз 
резах  следующая :  Стонишкяй - 3,8 м ,  Вирбалис 5 - 3,8 м ,  Вишти
тис - 3,3 м ,  Стачюнай - 2,4 м ,  Крякянава - 6,2 м ,  П аровея- 9 м ,  Шю
пиляй 69-6 м ,  Видукле 6 1 -6,5 м (рис .  1 3- 1 7) . Как видно из приве
деиных данных,  мощность отложений зоны увел ичивается в сторону 
Л атвийской седловины,  которая в то время погружалась интенсивнее 
по сравнению с территорией Б алтийской синеi<лизы .  В некоторых раз 
рез ах из -за недостатка палеонтологического м атериала  отложения .j Q ·  
н ы  murchisoni  bohemicus не отделены от  зоны riccartonens is .  Мощ
ность отложений обеих зон в р азрезе  Вл адимиров составляет 1 4 ,5  м, 
Стонишкяй - 1 3  м, Кункояй - 1 2,3 м. Типовым р азрезом отложений 
зоны в Приб алтике принят р азрез скв. Паровея,  глуб.  654-663 м 
(рис .  1 3) . 

В последнее время в предел ах Балтийской синеклизы при поисках 
нефти и газа было пробурено довольно больше количество скважин,  в 
которых были вскрыты отложения зоны murchisoni  bohemicus .  Однако 
при неполном отборе керна или отсутствии последовательного опробо
вания определить мощность вышеуказанной и других зон не представ
ляется возможным.  
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В связи с небольшим диаметром керн а  глубоких скважин из-за 
крупных р азмеров и ветвистости зонального вида об н а  руж'ить и изу
чить его з н ачительно труднее. В н ашей коллекции в основном н ахо
дится не сам вид С. m urchisoni, а его подвид С. m urchisoni bohemicus 
(см .  табл .  XXXI I ,  фиг. 3-5) . Комплекс других гр а птолитов зоны сле
дующий :  Retiolites angustidens, R.  geinitzianus densereticulatus, Pristю
graptus dublus latus, Р. sardous sardous, Monoclimacis deflexa, М. he
mipristis, М. vomerina vomerina, М. vomerina subgracilis, М. vomerina 
robusta, М. baltica, Monograptus priodon, М. kolihai, Cyrtograptus mur
chisoni bohemicus и др . ( см .  табл . 1 2 ) . 

Зона Monograptus riccartonensis 

Отложения  зоны выдел ены автором в 1 956 г. под н азванием верх
ней зоны нижнего венлака (Paskevicius ,  1 958) . Позднее, в 1 96 1  г. она  
была переименов ана  в зону Monograptus r iccartonens is  ( П а шкевичюс, 
1 963) . 

Отложения зоны выделяются в Балтийской синеклизе и в Л атвий
ской седловине.  Кроме того,  ее отложения вместе с отложениями зоны 
murch isoni  bohemicus,  подобно лландоверийским зона м ,  прослежива
ются и н а  юга-восточном склоне синеклизы ( Крякянава и другие р аз 
резы ,  см.  р ис. 1 7) .  Выше отложений описываемой зоны н а  склоне гр ап
толиты становятся редкими ,  и практически выделять гр аптолитовые 
зоны в средней и верхней части папреняйской свиты невоз можно. 

В синеклизе и седловине в непрерывных р азрезах переход отложе
ний зоны от подстил ающих к nокрыв ающим постепенный.  Нижняя гр а 
ница зоны проводится по исчезновению гр а птолитов группы Cyrtograp
tus m urchisoni и появлению массового скопления зонал ьного вида 
Monograptus riccartonensis. Однако следует отметить, что первые эк
земпляры М. riccartonensis встречаются совместно с видом С. murchi
soni bohemicus. Вертикальное перекрытие указ анных двух видов в р аз 
резе  представляет м алый интервал .  

В синеклизе отложения зоны представлены темно-сер ыми ,  карбо
н атными,  слабо сланцеватыми  глинами  с редкими прослоями линзо
видных известняков и слойками метабентонитоных глин  (до 5 ) . При пе
реходе к юга-восточному борту синеклизы Карбонатнасть отложений 
зоны увеличивается. Здесь они представлены голубоватыми или тем
но-серыми мергелями с редкими прослоями глинистых из вестняков и 
метабентонитов . 

Мощность отложений зоны больше, чем в зоне murchisoni .  Напри
мер,  в р азрезах Стонишкяй она  р авна  9 ,2 м ,  Вирбалис 5-7 м ,  Виш
титис - 8,8 м ,  Крякянав а - 8,6 ,  м ,  Стачюн ай - 1 5,5  м ,  Паравея - 17 м ,  
Шюпиляй 69 - вместе с зоной anteпnular ius - 12 м ,  Видукле 6 1 -8 м .  
Мощность отложений з а кономерно увеличивается в сторону Л атвий
ской седловины .  Типовы м  р азрезом зоны r iccartonens is  в Прибалтике 
следует считать скважину П аравея в интервале 646-654 м ( см .  рис .  
1 3 ) . Зона обоснова н а  следующим комплексом гр а птолитовой фаун ы :  
Pris tiograptus dub lus dub lus, Monoclimacis hemipristis, М .  vomerina vo-
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merina, М. vomerina subgracilis, М. vomerina robusta, М. baltica, Mono
graptus piodon, М. riccartonensis, М. jaekeli, М. flemingi primus и др . 
(см .  табл.  1 2) . 

Зона Streptograptus antennularius 

В Юж. Приб алтике зона выделена автором в 1 974 г. Она впервые 
была описан а  и вошл а в схему силурийских отложений несколько поз
же ( П ашкевичюс, 1 976) . 

Отложения зоны antennul ar ius ,  как и других зон нижнего венлока ,  
выделяются в Б алтийской синеклизе и Л атвийской седловине.  

Нижнюю границу зоны оnределяет появление зон ального вида 
S. antennularius. В нижней части зоны зональные виды М. riccartonensis 
и S. antennularius перекрываются в вертикальном резрезе.  Интервал 
перекрытия - 1 -2 м.  

В центр альной части синеклизы ( скважины Салантай ,  Стонишкяй, 
Вл адимиров и др . )  зона представлена темно-серыми сл анцеватыми гли
нами с м аломощными и редкими прослоями глинистых известняков и 
слойками метабентонитовых глин .  В сторону юга-восточного борта 
синеклизы ( р азрезы Стачюнай ,  В идукле, Кункояй, Вирбал и с 5 и др . )  
з о н а  содержит серые карбонатные глины и мергели с редкими прослоя
ми глинистых известняков.  В Л атвийской седловине ( П аровея и др . )  
отложения  зоны представлены доломитовыми мергелями с редкими 
прослоями гл инистых известняков .  Глины и мергели зоны на падети
лающих отложениях з алегают согл асно.  

Мощность отложений зоны в р азрезе Стачюнай - 9,3 м ,  П аравея 
и Видукле 6 1 - 7,5 м ,  Шюпиляй 69 - 5 м .  В ряде р азрезов вследствие 
недостатка п алеонтологического м атериала мощность отложений зоны 
не установлен а .  В тех р азрез ах, в которых она  установлена,- увеличи
вается в сторону северной части синеклизы и Л атвийской седловины .  
Типовой разрез зоны в Приб алтике н аходится в скважине П аравея в 
интервале 637-646 м ( см .  рис .  1 3 ) . 

Комплекс гр а птолитов в зоне ср авнительно бедный.  Большинство 
видов родов Pris tiograptus и Monoclimacis переходит из зоны riccarto
nens is .  В целом комплекс граптолитов следующий : Pristiograptus d. 
dub lus, Р. dub lus latus, Monoclimacis v .  vomerina, М. vomerina rob usta, 
М. baltica, Monograptus flemingi primus, М. riccartonensis, Streptograp
tus antennularius и др . ( см .  табл .  1 2 ) . В зоне antennul ar ius появляются 
первые представители вида М. flemingi. 

СР ЕДНЕ В ЕНЛ ОКСК И А ПОДЪЯ РУС 

В данной работе нижняя гр аница среднего венлака проводится по 
подошве зоны f lexi l i s ,  а верхняя - по подошве зоны nassa .  Н а  этих гра 
ницах существенно меняется состав  гр аптолитовой фауны. Например,  
н а  верхней границе среднего венлака отмирают все представители се
мейства Cyrtograpt idae, групп ы  Monograptus flemingi, М. testis и 
характер ные,  больших размеров представители рода Monoclimacis. 
Несколько ниже этой гр а ницы появляются представители нового подсе
мейства P lectograpt inae, которые бурно р азвив аются в верхнем венла
ке и нижнем лудлове;  появляются новые виды рода Pristiograptus. 
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Зона Monograptus flexilis 

В Юж. Прибалтике отложения зоны были выделены автором в 
1 956 г .  под н азванием нижней зоны верхнего венлака ( P askevic ius ,  
1 958) . Позже,  в 1 96 1  г .  она была переименов ана  в зону Monograptus 
flexi l i s  ( П ашкевичюс, 1 963 ) . 

Отложения зоны flexi l i s  выделяются в Б алтийской синеклизе и 
Л атвийской седловине.  В приосевой части синеклизы (Владимиров, 
Стонишкяй, Плунге и др . )  зон а представлена темно-сер ыми сл анцева
тыми глинами с редкими прослоями темно-серых глинистых микрокри
сталлических известняков и редкими слойками метабентонитовых глин .  
Н а  юга-восточном борту синеклизы ( Вирбалис 5, Кункояй, Стачюн ай;  
рис .  1 4  и др . )  зона представлен а серыми карбонатными глинами ,  реже 
мергелями с очень редкими прослоями серых глинистых известняков 
и слойками метабентонитовых глин .  По  напр авлению к Л атвийской 
седловине ( П аровея, Плявиняс и др . )  отложения  зоны становятся бо
лее мергелистыми,  серой или зеленовато-серой окраски и содержат 
редкие прослои глинистых известняков.  В непрер ывных р азрезах от
ложения зоны з алегают согласно ; в подошве наблюдается постепен
ный переход с отложений зоны antennularius ,  а в кровле - в отложе
ния зоны perner i .  

Нижняя граница зоны проводится с появления вида-индекса зоны 
М. f .  flexilis. На этой границе также появляются Pris tiograptus meneg
hini, бур но р азиваются Monoclimacis flumandosae, Monograptus f. fle
mingi, М. flexilis falcatus и др .  

Мощность отложений зоны в р азрезах следующая :  Стонишкяй -
8,3 м ,  Кункояй - 1 4,5  м ,  Видукле 6 1  и Шюпиляй 69 - 1 3  м , Стачю
най - около 1 5 ,5 м ,  Паравея - 1 5,5 м .  В некоторых скважинах при не
достатке палеонтологических данных отложения зона объединены с 
зоной perneri  и rad ians .  Общая мощность отложений вышеуказанных 
зон в р азрезе Вирбалис 5 составляет 23,3 м ,  Вл адимиров - 37 м .  Уве
личение мощности отложений зоны,  подобно нижележашим отложе
ниям,  прослеживается по напр авлению к северной части синеклизы и 
Л атвийской седловины.  Типовым р азрезом зоны в Приб алтике явля
ется р азрез П аравея в интервале 62 1 ,5-637 м (см. рис .  1 3 ) . 

В зоне выделен богатый комплекс гр аптолитов :  Pris tiograptus me
neghini, Р. s.  sardous, Р. pseudodub lus, Monoclimacis vomerina vomeri
na, М. flumendosae, Monograptus flemingi primus, М. flemingi flemingi, 
М. flexilis flexilis, М. flexilis falcatus, Streptograptus retroflexus, Bar
randeograptus pulchellus, Cyrtograptus rigidus ( = С. symmetricus Elles)  
и др.  (см .  табл .  1 2 ) . Из приведеиного списка видно, что отложения зо
ны включают и ту часть резрез а ,  где р аспространен и Cyrtograptus ri
gidus ( П аровея,  см. рис .  1 3 ) . Этот вид в некотор ых регионах З а падной 
Европы принят за зональный.  При этом следует отметить, что вид С. 
rigidus встречается довольно редко как в Прибалтике, так и в типовом 
р азрезе Англии ( B asset et a l . ,  1 975) , гр аницы его вертикального р ас
пространения трудно установить. Поэтому автор преимущества отдал 
виду М. flexilis, принятому за зональный.  

Зона Cyrtograptus perneri 

Отложения зоны н а  территории Л итвы выделены автором (Паш
кевичюс, 1 972 ) . Долгое время в связи с довольно редко встречаемы
ми видами  рода Cyrtograptus и отсутствием других хар актерных ви
дов моногр аптид было невозможно проследить комплексы гр аптоли-
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тов из отложений, з алегающих выше зоны flexi l i s  и ниже зоны ra dians .  
Поэтому в данном стр атигр афическом интервале ставили вопроситель
ный знак  ( П ашкевичюс, 1 965) . Детальное изучение граптолитов р аз
рез а  Паравея и др.  з аполнило пробел . В указанном стр атигр афическом 
интервале установлен и проележен по всему р азрезу отложений Cyr
tograptus perneri, который и является зональным видом . 

Если в Б алтийской синеклизе отложения зоны выделяются по 
условиям з алегания между подстилающими и покр ывающими отложе
ниями граптолитовых зон, то в сторону Л атвийской седловины ( Пара
вея,  Шюпиляй 69 и др . ,  см . рис.  1 3, 1 5) - по присутствию типичного 
комплекса граптолитовой фауны зоны.  В синеклизе зона представле
н а  темно-сер ыми сл абосланцев атыми глинами с редкими прослоями 
мелкозернистых, глинистых известняков и слойками метабентонитовых 
глин .  По напр авлению к юга-восточному борту синеклизы отложения 
данной зоны переходят в сер ые карбонатные глины с прослоями мер
гелей и известняков, а в сторону Л атвийской седловины - в доломито
вые мергели с прослоями известняков и метабентонитовых глин .  Ниж
няя граница зоны проводится с появления зонального вида-индекса 
С. perneri, а также других циртогр аптид. Отложения зоны согласно 
з алегают выше зоны flexi l i s  и перскрываются отложениями зоны ra 
d ians .  

Мощность отложений зоны несколько больше; чем мощности зон, 
з алегающих ниже отложений. В р азрезе П аровея,  где хорошо просле
живается распростр анение зонального вида , мощность отложений зо
ны - 33,5 м (см. рис .  1 3 ) . В других р азрезах,  н а пример ,  Стонишкяй 
около 26,2 м ,  Стачюна й - 2 1 ,3 м ,  Шюпиляй 69 - 29,5 м .  В р азрезах 
Кункояй ,  Видукле 61  и Виштитис отложени я  этой зоны объединены с 
отложениями зоны rad ians  и соответственно составляют 35, 23 и 22, 1 м .  
Мощность отложений зоны увеличивается в северном и северо-з аnад
ном н апр авлениях. Типовым р азрезом зоны в Прибалтике припята скв. 
Паравея в интервале 588,0-62 1 ,5 м (см. рис .  1 3 ) . 

В зоне установлен следующий комплекс гр аптолитовой фаун ы :  
Pris tiograptus е х  gr. dub lus, Р .  pseudodub lus, Р .  sumptuosus, Monocli
macis flumendosae, Monograptus flemingi flemingi, S treptograptus retro
flexus, Barrandeograptus pulchellus, Cyrtogiaptus perneri, С. ellesae, С. 
carruthersi, С. linnarssoni. 

В нижней части зоны зональные виды М. f. flexilis и С. perneri не 
перекрываются. Между исчезнованием М. f .  flexilis и появлением С. 
perneri н аблюдается небольшой интервал отложений без зональных 
видов . На верхней гр анице зоны, по м атериалам чехословацких иссле
дов ателей ( B oucek, Pribyl ,  1 952) , С. perneri в вертикальном напр авле
нии перскр ывается со следующим зональным видом С. radians, однако 
на  территории Литвы автор этого пока не установил.  

Зона Cyrtograptus radians 

Зона в ыделена автором в 1 956 г. ( P a skevicius ,  1 958) под назва
нием средней зоны верхнего венлока .  Позже, в 1 96 1  г . ,  она  была пере
именована в зону Cyrtogra ptus rad i ans ( П ашкевичюс, 1 963) . 

Отложения зоны распростр анены в Б алтийской синеклизе.  Услов
но они в ыделены и в Л атвийской седловине.  В синеклизе зона представ
лена темно-серыми,  сл абосл анцеватыми карбонатными глинами с про
слоями и линз ами мелкозернистных глинистных известняков с тремя 
слойками метабентонитовых глин .  На юга-восточном склоне синекли
зы отложения зоны сменяются голубовато-сер ыми карбонатными гли-
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Рис .  1 5 . Вертикальнос р а спростр анение гра птолитовой ф а уны и зоны венлака и луд
лов а в р азрезе Шюпиляй 69 

нами и мергелями ,  содержащими прослои глинистых микрозернистых 
известняков и слойки метабентонитоных глин .  В Л атвийской седлови
не отложения зоны более мергелистые, в верхней ее ч асти мергели до
ломиtовые, с прослоями глинистых известняков.  Во  всех случа ях в по
дошве и кровле отложений зоны в непрерывных р азрезах отмечается 
постепенный переход отложений .  Они согл асно з алегают на отложениях 
зоны perneri и покрыватся зоной testi s .  

Мощность отложений зоны  в р азрезе Шюпиляй 69-26 м ,  Ста
чюнай - 1 4,2 м ,  Стонишкяй - 15 м, Паравея - около 1 0 ,7  м. В ряде 
скважин вследствие огр аниченного количества циртограптовой фауны 
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зона rad ians не отделена от нижележащей зоны perneri и даже от зо
ны flexi l i s  ( В л адимиров,  Кункояй, Вирбалис 5, Виштитис и др . ) . 

Нижняя гр аница зоны проводится н а  основании появления зональ
ного вида Cyrtograptus radians (см. рис. 1 4 , 1 5 ) . Ниже и выше этой 
гр аницы н аходятся по дв а метабентонитовых прослоя (Стачюнай ) . 
Верхнюю гр аницу маркирует появление зонального вида Monograptus 
t. tes tis. На территории Л итвы и Л атвии в некотором интервале  отло
жений два отмеченных зональных вида С. radians и М. t. testis н ахо
дятся вместе. Подобное совместное присутствие этих двух зональных 
видов в нижней ч асти зоны testis еще р аньше было установлено в Че
хословакии ( Boucek, Pfibyl ,  1 952 ) . Одн а.ко это не  мешает в ыделению 
самостоятельной зоны rad i ans ,  поскольку больша я  часть отложений с 
С. radians находится ниже интервала  отложений,  где совместно р ас
простр анены указанные зональные виды. Указ анный интервал отло
жений с уnомянутыми двумя зональными гр аптолитами относится к зо
не test is .  Границу между двумя отмеченными зонами  следует nрово
дить с появления М. tes tis tes tis .· Типовым разрезом зоны принята скв . 
Шюпиляй 69 в интеР:в але 1 036,5- 1 062,5 м ( н а  юга-з апад от скв.  П ара
вея ) . 

В описываемой зоне установлен следующий комплекс гр аптолитов : 
Pristiograptus pseudoduЬ ius, Р. sumtuosus, Monoclimacis flumendosae, 
Monograptus flemingi flemingi, М. mйnchi, М. flemingi compactus, Cyr
tograptus perneri (в перекрываемой части зоны) , С. ellesae, С. radians, 
С. lundgreni, С. carruthersi ( см .  табл .  1 2 ) .  

Зона Monograptus testis 

Н а  территории Юж. Приб алтики зона в ыделена автором в 1 956 г .  
под н азванием верхней зоны верхнего венлака ( P a skevic ius ,  1 958) . В 
1 96 1  г .  она  была переименована  в зону Monograptus testi s .  

Отложения  зоны ра спростр анены в Б алтийской синеклизе и 
Л атвийской седловине.  Нижняя граница зоны проводится с появления 
характерных и часто встречаемых моногр а птид Monograptus testis testis. 
Особенностью этой зоны является значительная мощность отложений.  

В центр альной части синеклизы нижняя часть зоны представлена 
темно-серыми сл абосл анцеватыми  глинами ,  а верхняя - серыми карбо
натными глин ами с прослоями мелкозернистого глинистого известня
ка и слойками метабентонитовых глин .  На юга-восточном борту сине
клизы отложения зоны переходят в серые кар бонатные глины с про
слоями глинистых, микрозернистых известняков и мергелей, слойками 
метабентонитовых глин.  В Л атвийской седловине отложения зоны пред
ставлены доломитовыми мергелями с прослоями доломитовых извест
няков и слойками метабентонитовых глин .  

Мощности отложений зоны в р азрезах следующие:  Стачюнай -
33,7 м ,  Шюпиляй 69 - 3 1 ,5 м ,  Паровея - 3 1 ,6 м , Кункояй �30 м ,  Ви 
дукле 6 1 -37 м ,  Вирбаляс 5-33,7 м ,  Виштитис - 25, 1 м , Стонишкяй -
20,3 м ,  Вл адимиров - 1 7,5  м .  Мощность зоны увеличивается в напр ав
лении к юга-восточному борту синеклизы и в стор ону Л атвийской сед
ловины, а уменьшается в юга-западном напр авлении, в сторону центр аль
ной части синеклизы.  Это можно объяснить тем,  что с увеличением кар
бонатности пород увеличивается и их  мощность. В центр альной части 
синеклизы преобл адают глинистые осадки, котор ые, по-видимому, не  
компенсировали прогибания .  Здесь, как и в ордовике, в ворменекое 
время отмечается та  же з акономерность : карбонатные отложения того 
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же возраста  значительно мощнее глинистых (сланцеватых глин)  отло
жений .  

Отложения  зоны test i s ,  как более объемистой в стратигр афиче
ском отношении единицы, подр азделяются н а  две подзоны : нижнюю -
testi s ,  котор ая  в ряде р азрезов по мощности составляет около 2/3 ч асти 
всей зоны, и верхнюю - tenuis .  Граница между ними проводится по 
появлению вида подзоны Gothograptus tenuis.  В нижней подзоне чаще 
встреч ается Monograptus testis tes tis больших размеров с хар актерны
м и  нитевидными окончаниями крючкавидных тек ,  тогда как в верхней 
подзоне шире  р аспространен f'v1onograptus, testis inornatus. Кроме того, 
в последней подзоне широко распростр анен Pris tiograptus lodenicensis, 
хотя его появление связ ано с нижней подзоной.  

Типовым р азрезом зоны testis является скв. Шюпиляй 69 в интер
вале 1 005- 1 036,5 м (см .  рис .  1 5 ) .  

Мощность нижней подзоны в р азрезах Стачюнай - 25,8 м ,  Шюпи
ляй 69-20 м ,  Паравея ---22 м ,  Кункояй --- 2 1  м ,  Виштитис - 1 5,4 м , Сто
нишкяй - 1 5,4 м. В этой подзоне находится следующий комплекс гр ап
толитовой ф ауны : Pristiograptus pseudogub lus, Р. sumptuosus, Р. lode
nicensis, Monoclimacis flumendosae ( последний вид в данной подзоне 
з аканчивает свое существов ание) , Monograptus flemingi flemingi, М. 
flemingi compactus, М. tes tis tes tis ( основное распространение подви
да ) , М. testis inornatus ( появление подвида в верхней части подзоны ) , 
Cyrtograptus radians, С. lundgreni, С. carruthersi и др . 

Мощность верхней подзоны tenuis  в р азрезе Паравея - 8,2 м ,  Ста
чюнай - 8,2 м ,  Шюпиляй 69- 1 f,5 114 ,  Кункояй - около 8,7 м ,  Стониш
кяй - 7,7 м .  В ней комплекс граптолитовой фауны следующий :  Got
hograptus tenuis, G .  pseudospinosus, G .  cf .  eisenacki, G.  nassa, Pristio
graptus pseudodub lus, Р. lodenicensis, Monograptus flemingi flemingi, 
М. flemingi compactus, М. testis inomatus, Cyrtograptus lundgreni, С. 
carruthersi, С. hamatus, С. cf .  trilleri. 

В некоторых р азрезах зона testis из-з а недостатка палеонтологиче
ского м атериала  на подзоны не р асчленяется, например ,  общая ее 
мощность в р азрезе Видукле 6 1 - 37 м, Вирб алис 5-33,7 м ,  Вл адими
ров - 1 7,5 м .  

В ЕРХН Е В ЕНЛ ОКСКИ И  ПОДЪЯ РУС 

В составе верхнего венлака выделяются две зон ы :  nassa  и ludens is .  
Нижняя его граница проводится по подошве первой зоны.  Н а  этой 
границе исчез ает группа Monograptus flemingi, представители семей
ства  Cyrtograpt idae ,  ряд хар актерных видов Pris tiograptus и Monocli
macis .  

Зона Gothograptus nassa 

Зона  выделена автором (Пашкевичюс, 1 972 ) . Нижняя граница зо
ны проводится по исчезновению целого ряда видов моногр аптид, пред
ставителей  семейства  циртогр аптид. Сам  зональный ВИД - Gothograp
tus nassa появляется несколько р аньше, еще в подзоне tenuis  зоны test i s .  
Одн ако больш ая часть вертикального р аспростр анения этого вида на
ходится выше уровня исчезновения представителей циртогр а птусовой и 
другой гр аптолитовой фауны.  Верхняя гр аница зоны проводится с по
явления следующего зонального комплекса зоны ludensis .  
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Отложения зоны распростр анены в Балтийской синеклизе и Лат
вийской седловине.  В синеклизе они представлены серыми или голу
бов ато-сер ыми карбонатными глинами с прослоями глинистых мелко
зернистых известняков с редкими елойками метабентонитовых глин 
(рис .  16) . В Латвийской седловине отложения этой зоны состоят из до
ломитовых мергелей с прослоями доломитовых глин .  

Мощность зоны в р азрезе Стачюнай около 17  м ,  Вирбалис 5-
16,8  м , Стонишкяй- 12,7  м ,  Владимиров - 11,2 м ,  Шюпиляй 69- 10,5  м ,  
:Кункояй <= 10 м ,  Видукле 61 и Виштитис "'7 м (см .  рис .  14-16) . Наи
большая мощность отложений зоны,  подобно отложениям зоны testis, 
установлена на  юга-восточном склоне Б алтийской синеклизы (Вирба 
лис 5, Стачюнай) и уменьшается н а  склоне Белорусско-Мазурекой ан
теклизы (Виштитис) .  Типовым р азрезом зоны в Юж. Приб алтике яв
ляется скв. Шюпиляй 69 в интервале 944 ,2-1005 м (см.  рис. 15). 

Для зоны nassa. установлен следующий комплекс граптолитов: 
Gothograptus nassa, G. pseudospinosus, G. cf. eisenacki, Pristiograptus 
ех gr. dublus, Р. pseudodublus, Р. parvus, Р. ludlowensis, Р. lodenicens is. 
В зоне исчез ает Р. lodenicensis. В верхней ее части появляется Р. lud
lowensis и др. По ср авнению с отложениями других зон в этой зоне 
находится наиболее бедная а ссоциация гр аптолитов .  Типичные венлак
ские виды в это время вымирают, а новые начинают появляться позже, 
с зоны nilssoпi. Поэтому было бы  спр аведливо отложения этой и вы
шележащей зоны отнести к промежуточным отложениям между вен
лакскими и лудловскими ярусами .  :К такому выводу несколько р ань
ше пришел и немецкий исследователь Г .  Егер (Jaeger, 1959 ) , н азвав
ший данные отложения Interreg num des G. nassa- М. duЬius. В связи 
с тем,  что новая гр аптолиtовая фауна появляется позже, целесообраз
но, как это дел ает и Г. Егер ,  отнести вышеуказ анные промежуточные 
отложения к венлакскому ярусу. 

Зона .Monograptus Iudensis 

Отложения зоны автором выделены в 1956 г. под названием ниж
ней зоны гр а птолитовых слоев лудлова (Paskevicius, 1958). В 1961 г. 
она была переименована в зону Pristiograptus vulgaris (Пашкевичюс, 
1963, 1968) . В последние годы, когда в Англии б ыло установлено, что 
вид Р. vulgaris является сборным видом ,  а некотор ые его особ и - сино
нимом М. ludensis, были пересмотрены все гр аптолиты этой зоны, на 
ходящиеся в н ашей коллекции.  Выяснилось, что среди пристиогр аптов 
на территории Юж. Приб алтики между отложениями зон nassa и nils
soni распространяется новый вид, описанный под н азв анием Pris tio
graptus virb alens is (Сборник статей 1-го коллоквиум а по изучению 
гр аптолитов в СССР. Новосибирск, 1974 ) . В Англии очень близкий вид 
был описан П. Б .  Рикардсом несколько раньше (Rickards, 1965) и пов
торен Л. Пельмером (Palmer, 1970)  под назв анием Pristiograptus auc
tus. Если действительно это синонимы,  то приоритет, безусловно, 
принадлежит . а нглийскому исследователю, однако по целому ряду 
признаков указанные выше виды отличаются (см .  палеонтол . опис.  
Pris tiograptus virbalensis). 

Типичные представители вида М. ludensis на территории Литвы 
встреч аются редко, неясно и его вертикальное распростр анение.  Зна 
чительно ч аще встречаются и обладают ярче  выр аженн ыми систем а
тическими признаками виды Pristiograptus jaegeri (Holland et al. , 1969) 
и Р. virb alensis (Пашкевичюс, 1974). Указ анные виды находятся в боль
шом количестве и ,  по нашим м атериалам,  распространены только в 
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отложениях выше зоны nassa и ниже зоны nilssoni. Поэтому, дум ается, 
более удачным зональным видом мог бы быть один из указ анных.  В 
докторской диссертационной р аботе автор вид Р. auctus приним ал за 
зональный.  Однако имея в виду, что стр атотип зоны н аходится в Ан
глии, хотя зональный вид подобран  неудачно, мы решили все-таки поль
зоваться названием зоны ludensis. 

В Б алтийской синеклизе зон а  представлен а серыми и голубовато
серыми кар бонатными глинами и мергелям и  с прослоями глинистых 
мелкозернистых известняков и редким и  слойками метабентонитоных 
глин .  В сторону Латвийской седловин ы  отложения ,  соответствующие 
этой зоне, переходят в доломитовые мергели с пр ослоями глинистых до
ломитовых известняков. 

Мощность зоны в р азрез ах Кункояй составляет 12 ,8  м, Стонишкяй 
и Владимиров - по 12,5 м ,  Шюпиляй  69 - 16,5  м ,  Виштитис - 18,4 м, 
Видукле 61- 20 м, Вир б алис 5- 1 6,3 м, Стачюнай  ::::::::30 м .  В распреде
лении мощностей устанавливается та же самая  з акономерность: на юга
восточном склоне синеклизы мощность больше, чем в центр альной ч ас
ти .  Типовой р азрез зоны в Приб алтике скв. Шюпиляй 69 в интервале 
977,3-994 ,2 м (см .  р ис .  1 5) .  

Комплекс гр аптолитов в зоне ludensis следующий: Gothograptus 
nassa, Pris tiograptus virbalensi.s, Р. auctus, Р. jaegeri, Р. ех gr. dublus, 
Р. ludlowensis, Р. deubeli, Р. curtus, Monograptus ех gr. ludensis ( см .  
табл .  12) . Приведенный ком плекс показывает, что гр а птолитовая фа  у� 
н а  по существу не  имеет еще новых лудловских элементов; они появля
ются выше,  с зоны nilssoni. Основое р азвитие в этой зоне прин адлежит 
пристиогр аптам.  Поэтому считаем,  что отложения зоны ludensis, как 
и зоны nassa, также следует отнести к переходным между венлакским 
и лудловским ярусами .  Они составляют верхнюю часть венлакского 
яруса .  

Корреляция гр аптолитовых зон венлака Литвы, Латвии,  Швеции, 
Польши, Чехасловакии и Англии приведен а  на табл .  4 .  

В верхней части венлака Б алтийской синеклизы выдел яется се
сартская свита3. 

СЕСАРТСКАЯ СВИТА 

Свита выделена автором совместно с П .  П .  Ланиискасом в 1977 г. 
(Пашкевичюс, Лапинскас, 1978) . Отложения свиты р а спростр анены н а  
юга-западном и северном борту синеклизы.  

Нижняя гр аница сес артской свиты пр оводится по подошве зоны 
nassa. На этой гр анице исчезают циртогр аптиды, моногр аптиды груп
пы Monograptus flemingi и М. tes tis, представители рода широких Mo
noclimacis . НескоЛько ниже этой границы появляется Gothograptus nas
sa, а на самой границе- Pristiograptus ludlowensis и другие гр апто
литы, новые виды брахиопод.  С этой гр аницей совпадает нижняя 
гр аница анчяской пачки микрополосчатых кар бонатных глин или 
мергелей .  

Верхняя гр аница сесартской свиты проводится по подошве зоны 
nilssoni, н а  которой отмечено увеличение Карбонатнасти отложений .  

з Оп исан ие св ит ср едн его и в ерхн его лландов ер и, н ижн его и ср едн его в енлока 
Балтийско й с ин екл из ы  в ра бот е н е пр ивод итс я, поскольку в указанн ых ярусах и под ъ
ярусах распростран ен ы однородн ые слан цеват ые гл ин ы с единств енно й фауно й грап 
то литов .  Данн ые отож ен ия по грап толита м д етально расчл ен ен ы на  зон ы, дл я каждо й 
из н их дана л итоло гическа я и пал еонтоло гическа я характ ер ист ика . По это му пр и оп и
сан ии та ких св ит н еиз бежно по вто рен ие. 
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Стратотип сесартской свиты выбран в разрезе скважины Видукле 
61 в интервале 1310-1283,7 м. 

В нижней ч асти свиты выделяется маломощн ая а н ч я с к а я п а ч
к а отложений, котор ая р аспростр анена почти по всей территории Бал
тийской синеклизы и является хорошим мар кирующим уровнем.  
Пачка представлена микрополосчатыми карбонатными глинами, а на 
бортах синеклизы - микрополосчатыми мергелями. Полосчатость отло
жений связана с увеличением или уменьшением их карбонатности. Бо
лее светлые микрослайки имеют повышенную, а более темные- пони
жеиную карбонатность. Последние обогащены органическим м атериа
лом. Их генезис, по-видимому, связа н  с сезонным осадконакоплением, 
которое происходило во время положительных движений земной коры 
и обмеления дна бассейна .  Анчяской п ачкой н ачинается регрессивная  
серия силурийских отложений.  

Возр аст микрополосчатых отложений - верхневенлокский.  Они в 
основном составляют самую нижнюю ч асть зоны nassa. Пр авда, в не
которых р азрезах Средней и Юга-Западной Литвы м алозаметн ая  по
лосчатость глин и мергелей начинается и несколько ниже, т .  е .  в верх
ней ч асти зоны testis. 

Мощность анчяской пачки в р азрезе скважин Вир б алис 5-0,5 м, 
Паеванис 13-0,5 м, Кибартай 14-2,2 м, Кункояй - 1,2 м, Видукле 
61- 2,5 м, Стачюнай - 1 м, Стонишкяй - 1 м, Пилтене - 1 м (см .  рис. 
14 , 16) . Мощность пачки, в которой микрополосчатость выражен а  наи
более интенсивно, мала и колеблется от 0 ,5  до 2,2 м. Следует отметить, 
что основное р аспростр анение микрополосчатости отложений начинает
ся от нижней гр а ницы зоны nassa. 

Учитывая, что анчяской пачкой начинается регрессивная серия осад
ков н а  территории Прибалтики и то обстоятельство, что пачка состав
ляет самую нижнюю часть зоны nassa, исходя из практических сообр а 
жений,  ее целесообр азно отнести к сеса ртской, а не к нижележащей 
рижской свите . В этом случае гр аница свит совпадает с гра ницей зон 
testis и nassa, а тем самым и с границей среднего и верхнего венлока .  
Данную гр аницу легче проследить и в карбонатных фациях. 

Остальн ая  часть р азреза сесартской свиты на бортах Балтийской 
синеклизы представлена карбонатн ыми глинами, мергелями с просло
ями глинистых известняков и редкими слойками метабентонитоных 
глин .  В северной части синеклизы nреобладают доломитовые мергели. 

Мощность отложений сесартской свиты в отдельных р азрезах та
кова: Видукле 61-27 м, Шюпиляй 69-27 м, Кункоя й - 22,3 м, Паро
вея- 17,7 м ,  Стачюн ай - 35 м, Вирбалис 5- 32,5 м, Виштитис-
25,3 м. Наибольш ая мощность свиты nрослеживается н а  юга-восточном 
борту синеклизы, в сторону осевой ее ч асти она уменьш ается .  

Фауна свиты довольно богатая .  Из гр а птолитов следует указать 
Gothograptus nassa, Pristiograptus pseudodublus, Р. ludlowensis, Р. cur
tus, Р. virbalens is; брахнаподы - Protochonetes sp., Leptaena minima 
Pa sk (iп coll. ) ,  Plagiorhynchia sp., Cyrtia· exporrecta; остр акоды
Craspedobolblna lietuvensis; трилобиты - Dalmanites caudatus; цефа
лоподы - Dawsonoceras annulatum и др. 

Изученный комплекс фауны дает полное основание отнести отло
жения сесартской свиты к зонам nassa и ludensis верхнего венлока.  

ВЕНЛОКСКИй ЯРУС В КАРБОНАТНЫХ ФАЦИЯХ 

На склоне Белорусеко-Мазурской антеклизы ( Южная и Юга-Восточ
ная Литва ,  Западная  Белоруссия), а также в восточной части Латвий-
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ской седловины карбонатные отложения венлака не  содержат гр апто
литовой фауны.  Отложения этого возраста выделяются под названием 
папреняйской, бирштонской, вяркнеской, а также ячёнской свит. 

ПАПР ЕНЯИСКАЯ СВИТА 

Впервые н а  территории Юж. Прибалтики автором в 1956 г. (Pas
kevicius ,  1958) выделены папреняйские слои.  Их стр атотип был выбран 
в р азрезе Пренай н а  глубине 592- 54 3,3 м .  В связи с тем,  что керн скв. 
Пренай не сохр анился, целесооб разно выделить парастр атотип в скв . 
Крякянава  в интервале 8 3 1-7 63,2 м (см. р ис. 17 ) ,  который наиболее 
детально изучен по нескольким группам фауны .  Автор, следуя возраст
ной интерпретации этих отложений Т. Н. Алиховой ( 1954)  (=верхняя 
часть нижнего горизонта пренайских слоев) , относил их к лл андоверий
скому ярусу. Позже (Пашкевичюс, 1963) , когда были изучены переход
вые отложения между глинистыми и карбонатными фациями, где на
ряду с другой фауной были н а йдены и гр аптолиты, выяснилось, что 
папреняйские слои не лландоверийского, а венлакского возр аста .  

Нижняя гр аница папреняйской свиты в средней части Литвы про
водится в ср авнительно однородной толще мергелистых пород, где ни
же указанной гр аницы преобл адают голубовато-серые карбонатные 
глины и мергели, а выше- серые мергели с прослоями известняков .  
Смен а фауны н а  этой гр анице приведена при хар актеристике верхней 
гр аницы швянчёнской свиты. На склоне Белорусеко-Мазурской антекли
зы в р азрезах Укмярге, Пренай и др . указ анная гр аница в литологи
ческом отношении невыраженна и ср авнительно постепенн ая.  Здесь 
швянчёнская и папреняйская свиты выделяются только по палеонтоло
гическим данным .  

Верхняя гр аница папреняйской свиты проводится п о  постепенной 
смене известняковых мергелей и глинистых известняков комков атыми 
известняками с прослоями и включениями мергелей. На этой границе 
исчез ают такие брахиоподы, как Dolerorthis rustica, Plectatrypa barran
dei, Rhynchotreta cuneata; остракоды - Altha modes ta, Microcheilinella 
convexa, Arcuaria curta, Silenis erigens, Н ealdianella dilatata. 

В средней части Литвы в переходной зоне между глинистыми и 
карбонатными фациями нижняя часть р азреза папреняйской свиты 
представлена сер ыми, иногда темно-серыми мергелями с редкими про
слоями глинистых, мелкозернистых известняков.  Выше по р азрезу 
мергели постепенно приобретают голубовато-сер ый цвет, в которых бо
лее часто встр еч аются прослои глинистых известняков. По всему раз
резу р аспростр анены слойки метабентонитовых глин .  В южном и юга
восточном напр авлениях от переходной зоны папреняйская свита 
становится более карбонатной.  В нижней части свиты среди мергелей 
чаще наблюдаются прослойки глинистых известняков . Последние в 
верхней части встречаются еще ч аще ;  породы приобретают комковатую 
текстуру. 

По фауне и глинистости отложения папреняйская свита подр азде
ляется на нижние - суткайские и верхние- вилькийские слои.  Отло
жения с у т к а й  с к и х  с л о е в более глинистые, хар актерными и часто 
встречаемыми видами являются: бр ахиоподы Dicoelos ia Ьiloba, Leptae
na rhomboidalis, У gera transversalis lata, Atrypa orblcularis, Glass ia sp., 
Plagiorhynchia subanaloga; остр акоды - Primitiopsella (?) rectellafor
mis, Pseudoaparchites immarginat,us, Neoaparchites tenuicos tatus, Mic
rocheilinella globulosa, Rectalloides aequalis, Silenis acer, тр илобит -
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Monograptus priodon 
Relioli/idae 0--------<----+--------.--�·-.,) /'fonograplus f flemingi 
Cyrlogr. murchisom· bohemicus 
Sir•plogrop/us >р. 1 
Relio/ifes g. geinitzionus /1onoclimacis cf. ballica 

Honogroplus sp. t-----t 
Pleclograplus? cf l.xtor 
Ploclograplus sp. 
Pleclogroplmate 

Rllfiolite3 9· denserelicufafus 
11onoclimocis v. vomerina 
Pп5liograptus sp. 1 
11onoclimacis .sp. 
Cyrlogrop/us sp. /'1onoclimocis de{ll'xa >-t+--+----o 11onograplus sp. • • ••••• • ·t 11onograpius riccarlonensis 

J;,��f�';:�pjts h�rzffl��stis (йi!Jmen� blumtJnbochi•_..,:-�t:�=���::�=�==��������:=:��===�:;::=::;" .i.eonaspis mulica 
���� 1 � 
Encrinurus pvncfolus � Calymene · Jp. ..., 

Encrinurus Jp. , 1 • •• 1 • 2' 
Z��:��'/t�� .sf�иdatus 1 � 
Odontopleurinae 1--1 1 >:---::--�.------11------t-----'-· --'--t Rec/o!loides a•·qualis 1 

':f�'d�f!oid�� /�h�@::l:'mrs 1 
Recfella isola/eraliJ 

l 
11icroch�ilin�/la convexa t------t 1 
Hicrocheilin�lla ianica о-:-,---------------..._ _______________ _, ___________ 1 

J Hl!a!dJane/la faba 1 •1 ;:;> 
Psflиdobolbino krl!kenawaienst� 1 1 � 

Leperdi/@!/a(?}consp@cfa 1 1 t:� 

" "' " :r "' "' "' 

Hicrocheilne!!a. ukmergPn5/s .____. J � 
A/lha /о/а 11 � 

Arcuorio сиг/а 
Crospedobo/Ьina rabusla 1 
:JJ}ensis s. �uЫriangulatиs 1 
Silensis insu/afu� r 1 

�������==::�:+�====�:::::::::::===���====�========��===:��·��� 1. - 0� 
"%� Leplaena sp. r 1 � i ��""'--+------<-+--t+--------+ ..... ---+---<,_.. ________ ,_ ___ _:.---<,._.__:._..,_,....щ�,.;,..i", ·"'-""- -"� : 
с::. с::. '"" � �. ,,Chonf'les"sp. 1 � � cr �- HespProrfhls sp. 

'1 �а 2- . ., Reнl'rello e/egonlu/a ·1 -� 1 1 

·-.)·") . ." ·-.)·<.!·",)·-.) -�J �--.о:.. � � бlassiolilhuonica(inco/1.)'� 1 ••••••• -� :�·. 111111-:88181
1 i51 

.. " ... Q· Eospirifer rodialus t------e 1 � 
� � /soгlhi5 sp. O.O..ti....,IIНIII+I+I--------•1-tl � 

� ., Leploeno " mmima 5р. n (iП со//.) ,_.. ____________________ _,,_,.__,! > 
t7- Seplalrypa off .stJcre/o н 1 � 
Q Plerinea Гl>/icu/ala , 1 

Eoplecfodon/a duvali ..... -.� '· 
L ер/авпа rhomboiclalis (111; 11 �; Cyrfia exporrec/a �·· 181 1 .__... 
Pleclalrypa sp. #--------fr-ftP/ecla!г11pa .5р. • 
P!ychopleure/!o sp. 
Dawsonoceгas onnulйlum 
Afrypo off. pro(Jorimaspus ij Аfгуро dzwinogrodl'nsts 1 

Р ис . 17. Геоло гиqеск ий разр ез па пр ен яйской св иты с в ер тикал ьн ым рас прос тра
н ен ием фаун ы в скв . Кр як янава . Ос трак оды ус тан овл ен ы Л. К. Гайл ите (1967) 

и Л. И. Сарв ам (1977) 

Calymene Ьlumenbachi; конодонты - Neoprioniodus excavatus, Ozarko

dina media. 
Часть из указанных видов переходит из швянчёнской свиты .  Дру

гая часть вышеуказанных видов переходит из суткайских слоев в вы

шележащие вилькийские слои. Следовательно, суткайские слои явля
ются переходными между лландоверийским и венклокским ярусами. 

Однако большая часть видов из этих слоев н ачинает свое существова

ние со времени начала образования слоев. Поэтому они, безусловно, 

должны быть отнесены не к лландоверийскому, а к венлакскому яру-
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су. Кроме того, в суткайских слоях разрезов Крякянава и Калвария 
найдены гр а птолиты зоны murclli soni bohemicus и r i cca rtonensis (рис. 
17 ) ,  дающие основание суткайские слои сопоставлять с нижневенлок
скими отложениями глинистых гр аптолитовых фаций .  Стр атотип сут
кайских слоев выбран в р азрезе Лядай, интервал 78 3,6-7 65 м (см . 
рис. 19 ) . 

В и л ь  к и й  с к и е с л о и менее карбон атные. В них установлен а 
обильная  и типичная венлакская  фаун а р азличных групп: бр ахиопод, 
цефалопод, гастропод, остр акод, трилобитов, конодонтов, редких гр ап
толитов ( рис . 17, 18) . Как видно из рисунков, отложения вилькийских 
слоев выделяются из всех венлакских отложений н астолько богатыми 
ком плексами р азличных групп фауны, что каждый такой комплекс от
дельно, а тем более их сообщества позволяют провести точную кор
реляцию этих слоев с гр аптолитовыми зонами среднего венлака от зо
ны flexi l is до середины зоны perner i .  В возр астных аналогах зоны fle
xi l is появляются бр ахиоподы Resserella elegantula, Glassia lithuanica 
( in  col l .  P ask.) , а также Plectatrypa barrandei, Eospirifer radiatus, Cyr
tia exporrecta; остр акоды -- Rectella isolateralis, М icrocheilinella conve
xa, Altha lata, Rectalloides linearis и др . ;  трилобиты - Bumastus bar
riensis, Leonaspis mutica, Encrinurus punctatus, Dalmanites caudatus; 
цефалоподы - Dawsonoceras annulatum и др . Стр атотип вилькийских 
слоев выбран в р азрезе Лядай, интервал 7 65-7 1 3 ,9 м .  

В верхней части папреняйской свиты (рис. 17) появляется ряд ти
пичных остр акод: Craspedobolblna robusta, S ilenis suЬtriangularis sub
triangularis и др., основное р азвитие которых происходило уже в луд
лове (Пр а нскевичус, 197 2) .  На о .  Готланд первый вид из указанных ос
тр акод входит в ассоциацию Amphitoxotis curvata и Craspedobolblna ro
busta, р аспростр аненную уже в мергелях Хемсе и сопоставляемую с 
граптолитовой зоной ni lssoni и выше (Martinsson, 1967) . В разрезе Кря
кянава  вместе с С. robusta установлен Plectograptus sp., Р.? cf. textor, 
указывающий еще н а  венлакский возраст отложений. 

Мощность отложений суткайских слоев в разрезе Кр якянава состав
ляет 22,2 м, а вилькийских - 4 5, 6  м, в разрезе Суткай 57� 20 и 7 3  м, 
Укмярге - 1 5, 5  и 36 м, М. Лапес - 1 3  и 4 1 ,7 м, Калв ария -- 27 и 
62 м соответственно. Общая мощность отложений папреняйской свиты, 
как показыв ают приведенные данные, к востоку и юга-востоку умень
ш ается, тогда как к югу, юга-з ап аду и северо-западу она увеличива
ется. 

БИРШТОНСКАЯ СВИТА 

На территории Юж. Прибалтики (склон Белорусеко-Мазурской ан
теклизы) свита была выделена автором в р азрезе Прен ай  в 1956 г. 
( P askevicius,  1958) под названием бирштонских слоев.  Следуя возр аст
ной интер претации Т. Н. Алиховой, они были отнесены к лландоверий
скому ярусу (=верхний горизонт пренайских слоев лландовери Т. Н. 
Алиховой, 1954) . 

Позже, при изучении переходных отложений между ГJIИнистыми 
и карбон атными фациями, было выяснено, что отложения бирштонских 
слоев з алегают выше охарактеризованных гр аптолитами венлакских 
отложений, т. е. выше зон perneri-testis ( П ашкевичюс, 1963). В н а
стоящее время, когда гр аница венлака и лудлова в глинистых - гр ап
толитовых фациях стр атотипического р азреза Англии была повышена, 
нужно было повысить указ анную гр аницу не только в глинистых, но и 
в карбонатных фациях Юж. Прибалтики. В связи с этим для бирштон
ской свиты был установлен венлакский возр аст.  
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Стр атотип бирштонской свиты выделен в разрезе Пренай в интер
вале 4 64,8- 54 3,5 м. До настоящего времени керн этой скв ажины не 
сохр анился.  Позже ( П ашкевичюс, 197 2, 197 3) в скважине Крякянава  
в интервале 67 2,3-7 63,2 м был выделен парастр атотип.  К сожалению, 
керн последней скв ажины также не сохр анился.  На северо-восток от 
скв ажины Крякянава  ( около 45 км) в той же фациальной зоне пробу
рева  скважина Паежяряй .  Разрез этой скв ажин ы в интерв але 642,3-

7 65 м представляет дубл ь  р азреза Крякянава  и вполне может заме
нить указ анный пар астрототип .  Разрез бирштонской свиты скв ажины 
Крякян ава  наиболее детально изучен в фаунистическом и литологиче
ском отношениях. 

Нижняя гр аница свиты, а тем самым и ионавских слоев проводит
ся в литологическом отношении сравнительно в однородной толще, где 
папреняйские мергели и известняки постепенно сменяются глинисты
ми известняками комков атого сложения с прослоями мергелей. В р аз
рез ах Крякян ава ,  П аежяряй,  Л ядай,  Пренай на этой границе изуч ают 
Rhynchotreta cuneata, М icrocheilinella variolaris, Н ealdianella dilatata, 
Н. faba и др . , появляются Clavoflabella incurvata, Craspedobolblna lem
boides, Healdianella decliva и др . Кроме того, в р аз резе П аежяряй в 
нижней части бирштонской свиты установлена гр а птолитов ая  ф аун а 
зоны testi s ,  в том числе и Monograptus t. tes tis. 

Бирштонская свита на основ ании литологических и фаунистиче
ских да нных подр азделяется на ионавекие и дотнувские слои .  

И о н а в с к и е с л о и представлены голубовато-серыми мергелями 
с прослоями комковатых глинистых известняков . Наиболее хар актер
ной ф ауной этих слоев является Resserella elegantula, Septatrypa cf. 
secreta, Atrypa dzwinogrodensis, Cyrtia exporrecta, Dalmanites caudatus, 
Encrinurus punctatus, Pseudobolblna krekenawaiensis, Altha lata, Birdsa
lella varians, Н ealdianella decliva, Silenis s. suЬtriangulatus, S. insolu
tus, Craspedobolblna robusta, Microcheilinella ianica, Pristiograptus cf . 
ludlowensis ( см. рис .  25) . Перечисленная ф ауна ,  а также возр аст под
стил ающих ионавекие слои отложений (зона perneri )  дают основание 
считать, что отложения ионавских слоев-венлакского возр аста (табл .  5 ) . 

Мощность ионавских слоев в р азрезах Крякниава - 47 ,5 м,  Пае
жяряй - 85 м ,  Лядай - 26 м .  Общая мощность бирштонской свиты 

Т а б л и ца 5 
Корреляция веилокских rраптолитовых зон и подразделений карбонатных фаций Литвы 

Балтийская Синеклиза и Лam!Juiicкoя Склон Белоруееко-
еедло/';ина Промежуточная зона Ма3урской онmе-

KЛU.JЬI 
·:::. ludensis �..:; д� "" .",; 
:::J Monogroplus " " 
:t: 9.." "' Шир/Jинтекоя � >< " "'  " 
� Go!!JOgraplus пossa "" QJ пч. "' "' "  :t " "" '--' " "' QJ �� Нябежская :t Goflюgroplus lenиls "' !1onogroplus � пч. � feslis !1oпograplus fesli s С() 

•:;, �q:) ':J " Ионо!Jекuе ел. Е;" :::. :t Cyrlograp/us radiaпs 3"' Ячiiнек.ая c!J. "' "=> 
" Q, "- "  
"' Q_ . �- �� CJ '--' CyrfogroprEs реrпеп � <е; Вилькийские <:i 

ВилJJкийекие " " 
QJ /1anogгapfus {/f'xi/is (Л. ел. С() "' "' 

() CJ 
onlennulariи s 

QJ t "' 
5/rf'pfogroptиs 5. on/ennularius " '-' и "' •;:, •;:, ·:::. !1. riccortoneпsis " "' � ::, 
11oпogroplus riceorfoпensis •::! :t: Суm1<ойские :t () QJ <U 3( "' � ел. g-� �о; Cyrlogroplus muгchisoni bol11нnicus С. т. bohemicus '-' "  с§! � 
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в разрезе Пренай- 78,5 м, Укмярге- 32,6 м. Как видно из приве
деиных данных, мощность уменьшается к востоку и юга-востоку. Стра
тотип ионавских слоев выбран в р азрезе Лядай, интервал 7 1 3,9- 687 м. 

Д о т н у в с к и е с л о и в ыделены в верхней части бирштонской сви
т ы  (=верхнебирштонские слои;  Пашкевичюс, 1972 г., 1973) . Они пред
ставлены грубокомковатыми известняками.  Нижняя их граница про
водится с появления сплошных комковатых известняков в р азрезах Пре
най, Жежмаряй, Свядасай и др. На этой гр анице исчезают Resserella 
elegantula, Leptaena minima ( in coll Pask), Altha lata, Healdianella dec
liva и другие виды, появляется Isrothis aff. parvulus, Pentamerus ех gr. 
oЬlongus, Microcheilinella indistincta и др� 

В скв ажинах Крякянава, Пренай и Лядай дотнувские слои пред
ставляют характерный разрез комков атых известняков с прослоями 
и включениями мергелей с фауной брахнапод и остракод. Мощность из
вестняков скв. Крякянава  - 37,7 м, Пренай - 32,7 м и Лядай - 37,2 
м. Стр атотип дотнувских слоев выбран в разрезе Лядай, интервал 
687- 649,8 м .  

В более восточных резрезах - Свядасай, Укмярге и др., отложе
ния бирштонской свиты более карбонатные и представлены комкова
тыми известняками с многочисленными гнездами и трещин ами, запол
ненными гипсом. В отложениях установлено Pentamerus ех gr. oЫongus, 
Leptaena rhomboidalis, Atrypa dzwinogrodensis, Leptobolblna quadricus
p idata и др. Какая ч асть этой свиты соответствует дотнувским слоям -
пока не известно, поскольку не во всех разрезах еще изучена фауна 
остракод. В этих р азрезах почти отсутствует нижняя мергелистая ч асть 
бирштонской свиты, котор ая  в других разрезах характерн а ионанеким 
слоям. В разрезе Лядай Л. И. С арв в 1974 г .  изучал фауну остракод 
(см .  рис. 19) , которая по данным того же автора ( 197 1) в Эстонии в 
основном р аспространен а в отложениях наниского и яагарахуского го
ризонтов венлока. 

Возраст отложений бирштонской свиты в разрезах Лядай, Свяда
сай, Укмярге и др., безусловно, венлокский, поскольку в последнее вре
мя в разрезе Свядаса й в нижней ч асти вяркнеской свиты автором был 
изучен Monograptus f. flemingi, указывающий, что часть отложений 
вяркнеской свиты не моложе зоны testis среднего венлока. 

В разрезе Суткай 87 отложения бирштонской свиты более мергелис
тые. Здесь кровля комков атых известняков установлена н а  глубине 
765 м. Следует подчеркнуть, что н а  глубине 770 м в том же разрезе 
автором был изучен Gothograptus nassa, на глубине 797,2 м - Gotho
graptus cf. eisenacki, а еще глубже, в интерв але 805,8- 806,5 м - Pris
tiograptus pseudodublus, Р. lodenicensis, Monograptus f. flemingi. Выше 
отложений с G. nassa, на глубине 769,2 м б ыли определены Pristiograp
tus virbalensis, Р. cf. ludlowensis - граптолиты самой поздней зоны 
венлака - lu densis .  Таким образом, в р азрезе Суткай 87 верхняя гра
ница бирштонской свиты датируется зоной венлака - lu densis . 

В разрезе Паежяряй также распространены типичные комковатые 
известняки с прослоями и включениями мергелей, которые в литологи
ческом отношении ничем не отличаются от дотнувских слоев.  Мощ
ность этих отложений 37,7 м. Они содержат Atrypa dzwinogrodensis, 
Sphaerirhynchia sp. обломки лудловских монограптид. В ионанеких сло
ях, на которых залегают дотнувские слои, в этом разрезе установлены 
Plectodonta aknis tensis, Septatrypa cf .  secreta, Pristiograptus cf. ludlo
wensis и др., а в средней части ионавских слоев определен и Monograp
tus t. tes tis. 

По н аправлению к юга-западу от разреза Крякян ава и Паежяряй 
комковатые известняки дотнувских слоев в разрезе Кункояй мощно-
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стью 50,3 м являются еще моложе. Здесь они з алегают выше отложе
ний с гр аптолитами зоны scanicus лудлова .  

Таким обр азом,  верхняя гр аница бирштонских известняков являет
ся скользящей во времени.  Если на меридианах Свядасай ,  Укмярге, 
Жежмаряй,  Пренай возр аст этой границы приблизительно определяет
ся нижней частью зоны testis среднего венлока ,  то уже з а п аднее, в раз 
резе  Суткай 87 , возр аст указанной гр аницы проходит в зоне  lu densis 
верхнего венлока ,  а еще з ападнее, в р азрезе Кункояй , возр аст этой гр а 
ницы определяется зоной  scanicus или tauragens is  нижнего лудлова .  
Следов ательно, при скольжении верхней границы бирштонской свиты 
вышележащие отложения вяркнеской свиты также не одновозрастные.  
Если н а  востоке отложения вяркнеской свиты венлакского возраста ,  то 
к западу ан алогичные отложения вяркнеской свиты приобретают луд
ловекий возр аст.  

Исходя из вышесказ анного, в дальнейшем очень в ажно установить 
в данном стр атигр афическом интер вале соотношения сообществ фауны, 
особенно между бр ахиоподовой, остракодовой,  канадантовой и грап
толитовой .  Без таких исследований невозможно провести точную кор 
реляцию между граптолитовыми зонами и стр атиграфическими подр аз
делениями карбон атных фаций, а также установить стабил ьную грани
цу венлака и лудлова в к а р бон атных фациях.  

Я Ч I:НСКАЯ СВИТА 

Свита в ыделена П. П. Л апинскасом и И. Ю. Пашкевичюсом 
( 197 6) в самой юга-восточной части р аспростра нения силурийских от
ложений .  

Стр атотип свиты находится в скв ажине Ячёнис, вблизи В ильнюса,  
в интервале 17 3,6- 189,4 м. Свита представлен а светло-сер ыми,  зачас
тую кавернозными эпигенетическими  доломитами ,  которые иногда бы
вают комков атой текстуры .  Среди прослоев и комков доломитов р ас
простр анены прослои и включения зеленов ато-серого мергеля.  В ниж
ней ч асти свиты доломит глинистый.  На поверхностях напластов ания 
н аблюдается повышенная бутиминозность, встречаются конкреции и 
кристаллы пирита .  Каверны в основном приурочены к местам р азrю
жившихся р аковин фауны.  Мощность свиты в р азрезах :  Ячёнис - 1 6  
м ,  Вильнюс - 18 м ,  Григишкес ( Кауно- Воке) - 18 м ,  Таучёнис -
17 м ,  Швянчёнис - 1 6,7 м .  

Нижняя граница отложений свиты постепенная .  Здесь доломито
вые мергели папреняйской свиты без резкой гр аницы переходят в до
ломиты ячёнской свиты. Верхняя граница - более резкая.  В ыше ка
вернозных доломитов ячёнской свиты з алегают мелкоплитчатые доло
митовые м ергели вяркнеской свиты . 

Палеонтологический м атериал ( м акрофаун а )  ячёнской свиты весь
ма скуден .  Установить возр аст отложений этой свиты на основании 
указ анного м атериала  пока не представляется возможным .  Следует от
метить, что вторичные, часто комков атые, кавернозные доломиты ячён 
ской свиты представляют собой не что иное,  как возрастные аналоги 
известняковой фации бирlliтонской свиты Средней Литвы. Поскольку 
верхняя граница бирштонской свиты имеет скользящий во в ремени ха
р актер ,  т .  е .  н а  восток, юга-восток и юг она  постепенно становится древ
нее, то и верхняя гр аница отложений ячёнской свиты не является моло
же среднего венлока.  Вероятно, отдожения ячёнской свиты по воз р асту 
более близки отложениям бирштонской свиты р азрезов Укмярге, Свя
дас ай и др . ,  возр аст которой по р аковинной и гр а птолитовой ф ауне ус-
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тановлен как средневенлокский .  Такой вывод сдел ан н а  основании то
го,  что в отложениях вяр кнеской свиты был установлен Monograptus f. 
flemingi, указывающий, что эти отложения не моложе зоны nassa верх
него венлока .  

ВЯРКНЕСКАЯ СВИТА 

В первые н а  тер ритор ии Юж. Приб алтики автором в 1956 г. были 
выделены вяркнеские слои ( P a skevicius ,  1958) . При упорядочении 
стр атигр афической номенкл атуры б ыл изменен их стр атигр афический 
ранг, и в настоящее время назыв ается вяркнеской свитой ( = нижняя 
часть каунасских слоев венлака Т.  Н .  Алиховой ,  1 954) . Стр атотип сви
ты находится в р азрезе  Пренай (г  луб.  4 64,8-422,8 м ) . П а р а стр атотип 
выбр ан  в р азрезе скв. Крякянава  в интервале глуб . 67 2,3-634,9 м (см .  
рис .  25) . Аналогичный р азрез свиты н аходится и в скв .  Л ядай в интер 
вале 649,4- 6 1 1 ,3 м .  

Н а  склоне Белорусеко-Мазурской антеклизы вяркнеская свита пред
ставлена голубовато-серыми и пестроцветными доломитовыми мергеля
ми и карбонатными глинами  со з н ачительной примесью алевритистого 
и песчаного м атериала  по поверхностям н а пластов ания .  Мергели и гли
ны пересл аиваются с доломитовыми известняками и доломитами.  По 
всему раз резу много гнезд, а иногда и прослоев белого и розового гип 
са и его р азновидности - селенита .  

Нижняя гр аница вяркнеской свиты проводится н а  уровне подош
вы доломитовых мергелей с Protochonetes sp. indet . ,  Leptaena sp .  indet . ,  
Brachyprion cf. costatula, Uncinulina cf .  s tricklandi, Sphaerirhynchia du
manovi, S .  cf wilsoni, Howellella sp .  in det . ,  Pteronitella retroflexa и др . 

В ерхняя граница устанавливается по подошве нерисских доломи
тов. Несколько ниже этой гр аницы, еще в вяркнеской свите, появляет
ся Healdianella p iriformis, переходящая и в нерисскую свиту (в лагун
ных отложениях ф ауна редкая) . Ф ауна отложений этой свиты приве
дена в р азрезах  Пренай,  Кря кянава  (см.  р ис .  25) . 

Мощность вяркнеской свиты в р азрезе Пренай - 42  м,  Укмярге -
38,7 м,  Л ядай - 38 м,  Крякянава  - 37 ,5 м,  П аежяряй - 22,5 м .  При
ведеиные данные показыв ают,  что н а  севера-з апад, в сторону Б алтий
ск�й синеклизы,  мощность свиты уменьш ается. 

Вяркнеская свита на основании литологических особенностей отло
жений подр азделяется н а  две п ачки : нижнюю - н я в е ж с к у ю  и верх
нюю - ш и р в и  н т с к у ю. Каждая пачка представляет определенный 
ритм, который н ачинается трансгрессивной и кончается регрессивной 
серией осадков .  Н а пример ,  нявежская пачка в нижней части представ
лена мергелями  с включениями комковатых известняков, выше следу ют 
доломитовые м ергели и, н аконец, доломиты с гнездами гипсов .  Мощ
ность пачки в р азрезе Пренай - 22 м, Лядай - 2 1 ,3 м, Крякянава  -
20,3 м .  Ширвинтская  пачка н ачин ается карбонатн ыми глинами,  мерге
лями или известняками,  выше з алегают пестроцветные с письменными 
р азводами или зеленов ато-сер ые доломитовые глины и мергели и до
ломиты с гнездами и прослоями  гипсов .  Мощность в р азрезе Пренай -
20 м,  Лядай - 1 6,8 м ,  Крякянава  - 17 ,2 м .  В восточную, западную 
и северную стороны выделить вышеупомянутые пачки в вяркнеской 
свите нельзя .  Н апример ,  в р азрезе Укмярге ( мощность 38,7 м ) и П ае
жяряй (22,5 м) свита н ачин ается доломитовыми известняками,  а вы
ше з алегают глинистые доломиты с пиритизированными поверхностя
ми и доломитовые мергели с гнездам.и гипсов .  

По стр атигр афическому положению, остр акодовой ф ауне - Heal
dianella piriform is, гр ашолитам - Monograptus f. flemingi отложения 

64 



Т а б л и ц а  6 
Корреляция венлакских граптолитовых зон Литвы с подразделениями карбонатных 

фаций Литвы, Эстонии, о. Готланд, Подолии 
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вяркнеской свиты Средней и Восточной Литвы предварительно сопос
тавляются с верхней частью зоны testi s ,  зонами пassa  и ludeпsis  вен
лака Б алтийской синеклизы.  Следует отметить, что вид Н ealdianella 
piriformis уст ановлен не только в отложениях верхней ч асти вяркне
ской свиты,  но и в верхней части дубнеской свиты скв. Кункояй. Возр аст 
дубнеской свиты нижнелудловский .  К этому еще добавим,  что граница 
бирштонской и вяркнеской свит к западу в стр атигр афическом отно
шении становится моложе и ,  безусловно, лудловекого возр аста .  

Корреляция венлакских граптолитовых зон и подр азделений кар 
бонатных ф аций Литвы, Эстонии,  о. Готл а нд и Подолии приведена н а  
табл .  6 .  

ГРАНИЦА В ЕНЛОКА И ЛУДЛОВА 

Исходной точкой проведения этой границы является стр атотипиче
ская местность данных ярусов . Она ,  как известно,  н аходится в Англии.  
Только в ыделяя отложения,  соответствующие объему ярусов стр атио
типической местности, получ аем пр аво пользов аться принятыми с дав
них времен тер минами ярусов ( серий по английской номенкл атуре)  вен
лака и лудлова ,  широко вошедших в геологическую литер атуру. По 
стр атигр афической интерпретации Р. И .  Мурчисона (Murchisoп,  1 839) 
верхняя гр аница венлака была проведена по кровле венлакского из
вестняка .  В терригеиных гр аптолитовых фациях Уэльса и других р ай
онах Англии граница венлака и лудлова долгое время проводилась по 
кровле зоны lundgreп i ( E l les ,  1 900 ; E l l es апd  Wood,  1 9 1 3 ; Jones, 1 9 1 8 ; 
Evens, 1 96 1  и др . ) . В последнее время в свете новейших данных, полу
ченных при изучении погр аничных граптолитов венлака и лудлова ,  бы
л а  пересмотрена и граница ярусов венлака и лудлова Warren,  Rickards ,  
Holl and ,  1 966;  Hol laпd ,  Riokards and Warren, 1 967, 1 969;  Cockc et а ! . ,  
5 .  И. Ю. Паwкевичюс 65 



1 97 1 ) . Установлено,  что в лудловеком р а йоне в венлакских известня
ках и верхней части венлакских сланцев р аспростр анены М. ludensis, 
Pristiograptus jaegeri, Р. deubeli, Gothograptus nassa и другие гр ашо
литы (Ho l land  et а ! . ,  1 969) . Исходя из этого,  выше зоны lundgreni бы
ли выделены отложения зон nassa и ludensis  (Wa rren, 1 97 1 ;  B asset et 
а ! . , 1 975) . Две выделенные зоны относятся к венлоку, поскольку вен
лакские известняки оказ ались в верхней части зоны l udensis .  В связи 
с этим граница венлака и лудлова в Анrлии в н астоящее время про
водится по кровле зоны l u densis  или подошве ni l sson i ;  венлакские из 
вестняки по-прежнему остались в венлакском ярусе. 

В глинистых - граптолитовых фациях Приб алтики проведение 
гр аницы венлака и лудлова по подошве зоны ni l ssoni з атруднений не 
в ызыв ает. Одн ако вид М. ludensis в Юж. Приб алтике встр ечается ред
ко. В ыше отложений зоны nassa  ( зона  nassa  выделяется выше зоны 
test is ,  или выше отложений с Cyrtograptus lundgreni) более частым 
р аспространением пользуются такие виды, как  Pristiograptus v irbalen
s is, Р. jaegeri, по наличию котор ых и выделяется самая верхняя зона 
венлак а Юж. Приб алтики. Две вышеупомянутые зоны - nassa и lu 
dens i s  - относятся к верхнему венлаку и ,  как было указано,  представ
ляют переходвые отложения между венлаком и лудловом . Отложения 
зон nassa  и lu densis  в Приб алтике соответствуют в ыделенным в по
следнее время ан алогичным зонам Англии (Warren, 1 97 1 ;  B asset et а ! . ,  
1 975) . В отмеченных двух зонах  фаун а граптолитов сравнительно бед
н ая - р азвивались только представители рода Pristiograptus и подсе
мейств а Plectograptinae. Поскольку новые роды граптолитов появля
ются выше,  в зоне ni l ssoni ,  отложения двух указ анных зон следует от
нести к венлоку. 

Начиная с нижней гр аницы зоны ni lssoni ,  в р азрезах Стонишкяй,  
Владимиров ,  Гаргждай ,  Шюпиляй 69, Пилтене и др . (см.  рис .  20-23)  
появляются представители новых родов, таких как Colonograptus co
lonus, Saetograptus varians, Bohemograptus bohemicus bohemicus; но
вые виды родов Monograptus и Pristiograptus появляются немного вы
ше подошвы зоны ni l sson i .  З ональный вид в связи с огр аниченным ко
личеством кернового м атер иала  и редкими н аходками указа нного вида 
у гр аницы отмеченных ярусов в Приб алтике не обнаружен . В р азрезе 
Гаргждай 18 и дрz,тих от нижней гра ницы зоны ni l ssoni н ачинает свое 
развитие Saetograptus chimaera chimaera. Из этого следует, что с по
дошвы зоны ni l ssoni действительно происходит о бновление гр аптоли
товой фауны.  Н а  этом стр атигр афическом уровне и следует проводить 
границу ярусов венлака и лудлов а .  Она будет совпадать с гр аницей 
между венлакской и лудловекой серией, пр оводимой в последнее время 
в Англии (Hol land et а ! . , 1 969;  Warren, 1 97 1 ;  Cocks et a l . ,  1 97 1 ) .  По 
подошве зоны ni l ssoni в свое время проводили гр аницу между венлак
скими и лудловскими ярусами в Чехасловакии ( B oucek, 1 936;  Pribyl , 
1 943а ,  1 948) и ГДР ( Jaeger, 1 959 ) . 

Проведение гра ницы венлака и лудлова в карбонатных фациях 
Юж. Приб алтики н а  уровне подошвы зоны ni l l soni з атруднено.  Одн а
ко при использовании м атериалов переходной ф аци альной зоны между 
глинисто-карбонатными и кар бонатными ф ациями указ анный стр ати
гра фический рубеж примерно сопоставл яется с подошвой нерисской 
свиты.  В отложениях верхней ч асти вяркнеской и нижней части нерис
ской свиты окаменелости редкие .  Но установленный в отложениях ниж
ней части вяркнеской свиты скв ажины Свядасай Monograptus f. fle
mingi свидетельствует о том,  что, по всей вероятности, вся вяркнес
кая свита в этой ч асти региона  относится к венлакскому ярусу. 
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В р азрезах переходной фациальной зоны и глинистых ф ациях, на 
чиная с нижней границы дубнеской свиты, появляется ряд бр ахиопод и 
остракод, ассоциирующих здесь с лудловскими гра птолитами (Isorthis 
aff. parvulus, Plectodonta aknistensis, Craspedobolblna robusta, Amphi
toxotis curvata, Birdsalella varians и др . ) . Н а  о .  Готл анд ассоци ация ос
тр акод Amphitoxotis curvata, Craspedobolblna robusta по Мартинесану 
(Martinsson,  1 967) характеризует нижнюю часть слоев Хемсе и сопо
ставляется с гр аптолитовыми зонами ni l ssoni-scanicus .  Одна ко,  если 
исходить из фактического м атериала  Литвы, указ анный выше остра
кодовый комплекс не огр аничив ается н ачалом лудлов а .  В Литве С. 
robusta появляется несколько раньше, еще в отложениях венлока .  Та
ким образом,  проводить границу венлока и лудлова с появления Cras
pedobolblna robusta не следует. На о .  Готл а нд гр аница между зонами 
1u deпsi s  венлока и пi l ssoпi лудлов а ,  по-видимому, проходит по подош
ве слоев Хемсе,  т .  е .  выше отложений с Beyrichia subornata и другими 
остр акодами . Выше указанного комплекса остр акод проводятся следу
ющие гр аницы : отложений Роотсикюл а и П а адл а в Эстонии,  устьев
екого м алиновецкого гор изонтов Подолии.  Возможно, что они близки 
к гр анице подошвы зоны ni l ssoni ,  шешупских слоев дубнеской свиты и 
гр анице вяркнеской и нерисской свит Юж. Прибалтики.  

ЛУДЛО В С КИП ЯРУС 

В КАР БОНАТ Н О- ГЛИНИСТЫХ ФАЦИЯХ 

В стр атотипической местности Англии (Welsh Borderl and )  объем 
лудловекого яруса в последнее время огр аничивается подошвой зоны ni l 
s son i  (Warren, Rickards ,  Hol l aпd ,  1 966;  Hol l and ,  · 1 965 ; Hol l and ,  Ric
kards ,  Warren, 1 967, 1 969;  Warren, 1 97 1 ) и кровлей слоев Уитклифф 
или подошвой лудловекого костеносиого слоя - Ludlow Вопе Bed  
( Hol land ,  Lawson, Walmsley, 1 963 ; Al len and  Tar lo ,  1 963 ; Уоррен, 
1 9 7 1 ) .  

Н а  тер ритории Юж. Приб алтики нижняя гр аница лудловекого яру
са довольно точно определяется комплексом гр аптолитовой ф ауны зо
ны ni lssoni . Определить верхнюю гр аницу лудловекого яруса труднее, 
так как в Англии в этой части р азреза граптолитовая ф ауна отсутству
ет. Одн ако по данным остр акодовой и конодонтовой ф ауны, а также 
ихтиоф ауны можно предположить, что кровля пагегяйской свиты н а  
западе и л и  нерисской н а  востоке Литвы, вероятно, проходит в верхней 
части слоев Уитклифф Англии ниже конодонтовой фауны зоны eostein
hornens is .  

Отложения лудловекого яруса на  з ападе исследуемой территории 
представлены кар бонатно-глинистыми гр аптолитовыми ,  а н а  востоке -
карбонатными фациями.  Они в Юж. Приб алтике выделяются из других 
ярусов силура зн ачительной мощностью, которой в основном и з а пол
нена каледонская Б алтийская синеклиза .  

Н а  основе эволюционных этапностей граптолитовой ф ауны луд
ловекий ярус. нами подр азделяется на дв а подъяруса .  Объем этих 
подъярусов значительно больше объема подъярусов лл андовери и вен
лока . Данное обстоятельство подтверждается временем развития фау
ны гр аптолитов и других групп животных, а гл авным обр азом - боль
шой мощностью отложений.  Отмир ающая гр аптолитоваR ф ауна ,  не
значительное изменение ее родового состава  огр аничивают возмож
ность более детального расчленения этих отложений на подъярусы.  Од
нако р асчленение лудловекого яруса на нижний и верхний подъярусы 
на основании располагаемого автором м атериала  вполне осуществимо .  
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НИЖН ЕЛУДЛОВСКИR ПОДЪЯ РУС 

В карбонатно-глинистых ф ациях р азреза нижнего лудлова Юж. · 
Приб алтики снизу вверх выделяются четыре зоны : n i l ssoni ,  progenitor, 
scanicus и tauragensis .  По объему указ анные зоны з анимают большую 
часть лудловских отложений.  Во время р аннего лудлова дальше раз
нивались представители подсемейства  Plectograptinae, появились но
ные роды Bohemograptus, Colonograptus, Saetograptus, Lobograptus, 
Cucullograptus, N eodiversograptus, которые,  з а  исключением первых 
двух, в вышележащие - верхнелудловские отложения не переходят. 
С начал а раннего лудлова р азвивались характерные виды родов Pris
tiograptus, Monoclimacis и Monograptus, котор ые из венлака перешли в 
р анний лудлов (см .  табл .  1 3 ) . 

Н а  гр анице нижне- и верхнелудловских отложенuй существенно 
меняется облик гр аптолитовой ф ауны.  В верхнелудловское время вы
мир ают представители подсемейства P lectograptiпae,  в огр аниченном 
количестве появляются новые р оды и виды граптолитов,  происходит 
з аметное обеднение гр аптолитовой ф ауны .  Дальше р азвиваются виды 
родов , перешедших из р аннего лудлова ,  в позднем лудлове появляются 
два новых рода - Neolobograptus Neocucullograptus, составляющие 
новый этап развития гр аптолитовой ф ауны ( Urbanek, 1 970) . Предста 
вители рода Monograptus в верхнелудловских отложениях также до
вольно р азнообразны и в дальнейшем некотор ые из них, по-видимому, 
будут представлять новые филогенетические ветви моногр аптид. 

В ышеотмеченные особенности гр аптолитовой ф ауны послужили 
основой для выделения нижне- и верхнелудловского подъярусов . 

Зона Neodiversograptus nilssoni 

На территории Юж. Прибалтики отложени я  этой зоны впервые 
выделены автором в 1 956 г. под названием средней зоны гр аптолито
вых слоев лудлова (Paskevicius, 1 958) . Несколько позже, в 1 96 1 г .  она 
была названа зоной Prist iograptus n i l ssoni .  В связи с отнесением зо
нального вида к новому роду ( Urbanek, 1 963) , зона получает название,  
которым пользуемся в настоящее время. 

Отложения зоны в ыделяются только в Б алтийской синеклизе.  Н а  
отложениях зоны ludensis венлака они з алегают согл асно. Нижняя 
гр аница зоны проводится с появления зон ального вида или хар ак
терных видов лудлова - Monograptus uncinatus, Colonograptus colo
nus, Saetograptus varians, Bohemograptus bohemicus bohemicus и др.  
(см .  рис.  20-23 ) . Отложения зоны перекрываются вышележащими от
ложениям и  зоны progenitor.  Типовым р азрезом зоны для Юж. Прибал
тики является скважина Шюпиляй 69,  глубина интервала 960-977,3 м 
(см .  р ис. 1 5 ) . 

В центр альной ч асти синеклизы отложения зоны представлены го
лубовато-серыми карбонатными глинами с прослоями ( 2- 1 0  см) се
рых глинистых известняков и тонкими слойками метабентонитоных 
глин. На юга-восточном борту синеклизы ( Вирбалис 5, Киб артай 1 4, 
Паеванис 1 3 , Кункояй,  В идукле 6 1  и др . )  отложения зоны более кар
бонатные и представлены сер ыми мергелями с пиритизированными по
верхностями ( Паевонис 1 3 ) , с прослоями серых, часто глинистых, иног
да комков атого сложения известняков и слойками метабентонитоных 
глин. 
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Зона выделяется н а  основании следующего ком плекса ф аун ы :  Pris
tiograptus curtus, Р. ludlowensis, Р. frequens, Р. gotlandicus4, Bohemo
graptus Ь. bohemicus, Colonograptus colonus, Saetograptus varians, S. 
chimaera chimaera, Monograpif:is uncinatus, Neodiversograptus nilssoni и 
др . (см .  табл .  1 3 ) . 

Мощность отложений зоны в отдельных р азрезах следующа я :  Вла 
димиров  �23 м ,  Стонишкяй �21  м ,  Гаргждай 18  � 15  м ,  Пильтене � 
::::::::: 20,3 м ,  Шюпиляй 69 - 1 2,5  м ,  Видукле 6 1  - 1 3  м .  Как  видно из при
ведеиных данных,  мощность отложений зоны увеличивается в юга -за 
падном напр авлении .  Уменьшение мощностей прослеживается н а  юга
восточном борту синеклизы.  

Зона Lobograptus progeni tor 

Н а территории Юж. Приб алтики зона  выделена автором ( П ашке
вичюс, 1 976) из комплексной зоны scanicus с progenitor .  

Отложения зоны progenitor р аспростр анены в Б алтийской сине
клизе.  В непрерывных р азрезах нижняя ее гр аница проводится с появ
ления первых представителей рода Lobograptus ( L .  progenitor) . Сле
дует отметить, что р азлич ать теки видов L.  progenitor и N. nilssoni не 
легко. Поэтому р аньше особи L.  progenitor приним ались за представи
телей вида N. nilssoni. Граптолиты группы N. nilssoni изучал А.  Ур
б анек (Urbanek, 1 966) . Из этой группы он выделил L.  progenitor и 
показ ал,  что N .  ni l ssoni  относится к диверсогр аптам с биполяр ной 
р а бдосомой,  а L.  progenitor я вляется моногр аптидам с монополяр ной 
р а бдосомой.  Им были даны отличител ьные систем атические признаки 
вышеуказанных двух групп гр аптолитов. 

Виды-индексы зон ni l ssoni  и progenitoг в вертикальном разрезе 
смыкаются, но не  перекр ыв аются .  В отношении появления L.  progeni
tor на  территории  Юж. Приб алтики следует дать некоторое пояснение.  
Н апример ,  в р азрезе Шюпиляй 69 (см.  рис .  1 5 )  первые особи L.  proge
nitor были н а йдены совместно с L. scanicus parascanicus. Интер вал от
ложений между последними  особя ми  N. nilssoni и первыми L. progeni
tor и L. scanicus parascanicus - 5 м. В нем N. nilssoni, L .  progenitor, 
L. scaпicus parascanicus не были установлены.  От появления N. nilssoni 
до первой находки L.  progenitor и L.  scanicus parascanicus в р азрезе 
Шюпиляй 69 мощность отложений 35 м ,  тогда как в р азрезе В идукле 
6 1  от н ачала  зоны n i l ssoni  до первого L.  progenitor - 1 4 ,3 м ,  а до L.  sca
nicus parascanicus - 1 7 ,9 м .  Из этого следует, что в ид L.  progenitor, ес
л и  иметь в виду исчезновение N. nilssoni, отдельно, без L.  scanicus p a
rascanicus ,  существовал ср авнительно короткое время .  Большую часть 
времени он жил одновременно с граптолитами  группы L. scanicus. Н а  
этом основ ании выделяется м аломощн ая  зона progenitor к а к  связую
щее звено двух филогенетических групп гра птолитов N. nilssoni и L. 
scanicus. 

На нижней гр анице зоны изменения л итологического состава  по
род нет. Эта граница проводится в однородных карбонатных глинах 
или мергелях. 

В осевой части синеклизы зона представлена голубовато-сер ыми 
карбон атными глинами с прослоями сер ых глинистых известняков и 
слойками метабентонитоных глин  (см .  рис .  20-22) . Восточнее, т .  е .  
на  юга-восточном борту синеклизы в р азрезах В идукле 6 1 ,  Кункояй,  

4 Р. gotlandicus, по наше му мненi1ю, не явл яетс я енионимом М. ludensis, к а к  в 
посл еднес вр ем я прнн ято IJ Англн и (Ho l land н др . ,  1969) . 
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Вирб алис 5, Паеванис 1 3  отложения зоны более карбонатные.  Мощ
ность отложений зоны в р азрезе  Владимиров � 1 5  м ,  Гаргждай 1 8 "-' 1 7  · 
м, Шюпиляй 69 - 5 м ,  В идукле 6 1  - 5,5 м .  В других разрез ах зона 
progeпitor вследствие редкой гр аптолитовой ф ауны не отделена от зоны 
scaпicus.  Их общая мощность приведена при  описании зоны scanicus .  
Мощность отложений зоны дает возможность судить о том, что она 
увеличив ается н а  юга-з апад и запад и уменьшается по напр авлению 
к северу и востоку. Типовой р азрез зоны н а  тер р итории Юж. Прибалти
ки выбр а н  в скв ажине Шюпиляй 69 в интервале 955,0-960 м ,  где ниж
няя гр аница проводится по исчезновению N. nilssoni, а верхняя - с 
появления L. scanicus parascanicus ( см .  рис .  1 5 ) .  

Отложения зоны содержат ср авнительно большой ком плекс ф ау
ны граптолитов :  Holoretiolites erraticus, Н. mancki, Н. balti
cus, Plectograptus macilentus, Spinograptus spinosus, Pristiograptus lud
lowensis, Monograptus uncinatus, Barrandeograptus? operculatus, Colo
nograptus colonus, Saetograptus ch. chimaera, S. chinшera semispinosus, 
S. varians, Bohemograptus Ь. bohemicus, В. butov icens is, Lobograptus 
progenitor и др . (см .  табл .  1 3 ) . 

Зона Lobograptus scanicus 

Отложения зоны на территории Юж. Прибалтики были выделены 
автором в 1 958 г .  под названием верхней зоны граптолитовых слоев 
нижнего лудлова  ( Paskevicius ,  1 958) . Позднее, в 1 96 1  г .  она была на 
звана  по виду- индексу Monograptus scanicus ( П ашкевичюс, 1 963 ) . Зо 
нальный вид  scanicus  А. Ур банеком (Urbanek, 1 958) был  выделен из 
рода Monograptus и отнесен к новому роду Lobograptus. 

Подобно нижележащей зоне,  от ложе ни я зоны scan icus выделяют
ся только в Б алтийской синеклизе .  Нижняя граница зоны в непрерыв
ных р азрезах проводится по появлению представителей Lobograptus 
scanicus parascanicus. Н а  нижней гр анице зоны scanicus изменение ли
тологического состава  пород не  обнаружено. Смена зоны p rogenitor зо
ной scanicus в центр альной части Балтийской синеклизы (см.  р ис.  20-
22) происходит в однородных карбонатных глинах .  На восточном бор
ту синеклизы с вышеуказ анной границей связ ано увеличение карбонат
вости пород, и м ергели переходят в комковатые глинистые известняки ; 
переход также постепенный.  Типовым р азрезом зоны для Юж. При
б алтики является скважина Гаргждай 18  в интервале 1 730,2- 1 77 1  м 
(см .  рис .  2 1 ) . 

Зона представлена голубовато-серыми карбонатными  глинами с 
более ч астыми прослоями серых глинистых известняков и тонкими 
слойками метабентонитовых глин .  На юга-восточном борту синеклизы 
( П аевонис 1 3 , Вирбалис 5, Кункояй,  В идукле 6 1 )  зона представлена 
голубов ато-сер ыми мергелями с прослоями и гнезда ми известняков 
комковатого сложения .  Мощность зоны в отдельных р азрезах следую
щая : Владимиров ,....., 1 94 м ,  Гаргждай 1 8 "-'4 1 м ,  Шюпиляй 69 "-' 59,5 м , 
В идукле 6 1  "-' 58 м .  В р яде разрезов скв ажин при недостаточных сбор ах 
граптолитовой фауны зоны progenitor и scanicus не р азделены и вмес
те составляют такую мощность :  Стонишкяй "-'90 м ,  Пилтене "-' 63,7 м ,  
Таур аге "-'45 м.  В связи с редкими н аходками гр аптолитовой ф ауны 
верхняя граница зоны в р яде р азрезов пр оведен а условно, поэтому воз
можны коррективы в мощностях отложений зоны.  Приведеиная мощ
ность зоны отложений показыв ает, что она сильно возр астает в сторо
ну юга-з апада и уменьш ается к северу и востоку. 
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Отложения зоны содержат богатый комплекс граптолитовой ф ау
ны : Pris tiograptus ludlowensis, Р. frequens. Р. gotlandicus, Р. vicinus, 
Bohemograptus bohemicus bohemicus, В.  bohemicus tenuis, Colonograptus 
colonus, Saetog-гaptus varians, Saetograptus chimaera chimaera, S. chi
maera semispinosus, S. chimaera salveyi, Monoclimacis haupti, Monograp
tus micropoma, Lobograptus progenitor, L .  scanicus parasc.anicus, L . scani
cus scanicus, L. scanicu:s amphiros tris, L. expectatus expectatus, Cucullo
graptus cf .  hemiaversus, Neodiversograptus beklemisl7evi, Linograptus р. 
posthumus и др . ( см .  табл .  1 3 ) . 

В пл атформенной части Польши, н а  основ ании да нных А. Ур бане
ка ( Urbanek, 1 966) , выделяются отложения зон  scanicus p arascanicus ,  
invertus и hemi aversus ( Tomczyk, 1 968а ;  Tel ler ,  1 969 ) ; две первые сопо
ставляются с отложениями зоны scanicus  Юж. Приб алтики (табл .  7 ) . 
К этому следует доб авить, что в Юж. Приб алтике (см .  рис .  1 5, 23) , в 
нижней ч асти зоны н а р яду с L. progenitor р аспростр аняются предста 
вители Lobograptus scanicus parascanicus, а в средней и верхней ее  
части - L. s .  scanicus, L .  s .  amphiros tris. Такое соотношение этих ви
дов н абJiюдается и в р азрезе Мельник в Польше (Urbanek, 1 966) . 

По мнению автор а ,  следовало б ы  сохранить старое н азвание зо
ны - scanicus ,  поскольку установить все филагенетически связ анные 
виды Lobograptus и проследить их по р аз резу без химического препа
рирования граптолитов з атруднительно .  Кроме того, следует отметить, 
что nри определении одновозр а стиости верхней границы зоны i nvertus 
в Польше и L. scanicus в Литве может возникнуть некоторая услов
ность. Для точного установления стр атигр афического уровня подошвы 
польской зоны Cucul lograptus hemi aversus в Юж. Приб алтике пока до
статочно данных не имеется.  В разрезе Вл адимиров С. cf .  hemiaversus 
установлен еще в зоне scanicus .  

В з акJiючение о зоне scan icus следует отметить, что ее гр аницы в 
р азных стр анах проводятся н а  р азличных стр атигр афических уровнях. 
В ыше зоны scanicus выделяются зоны под р азличным н азв анием (см. 
табл.  7 ) . Например ,  даже в стр атотипическо й , местности Англии ( Сев.  
Уэлса)  верхняя граница зоны scanicus близка к гр анице между слоя
ми верхнего Элтона и Бринджвуда,  тогда как в Уэльш Бордерленде и 
Центр . Уэлсе она  проходит гор аздо ниже и почти совпадает с границей 
среднего и верхнего Элтона .  Выше отмеченной границы следует зона 
tumescens .  Таким обр азом,  нижняя часть зоны tumescens в Уэльш Бор
дерленде соответствует верхней части зоны scanicus  Сев.  Уэлса  (War
ren ,  1 9 7 1 ) .  По данным наших исследов аний ,  верхнюю границу описы
ваемой зоны следует проводить по исчез новению представителей 
группы L.  scanicus. Безусловно,  зона tumescens во  всех отношениях 
нуждается в ревизии .  Об этом указывалось автором р аньше ( П ашкеви
чюс, 1 964) . В связи с отсутствием типичных особей вида Р. tumescens 
в Юж. Приб алтике и большим вертикальным р аспространением этого 
вида в других стр а нах,  в Прибалтике выше зоны scanicus выделена но
вая зона tauragensis  ( П ашкевичюс, 1 974) . 

Зона Monoclimacis tauragensis  

На тер ритории Юж. Приб алтики отложения зоны были выделены 
автором в 1 969 г .  ( П ашкевичюс, 1 974) . Описание зон ального грапто
лита автором дано там же ( П ашкевичюс, 1 974) . 

Отложения зоны выделя ются в Б алтийской синеклизе . Нижняя ее 
граница проводится на основ ании появления зонального вида М. tau
ragensis. В непрерывных р азрезах на  этой гр анице переход отложений 
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постепенный , одн а ко на юга-восточном склоне Балтийской синекли
зы выше этой границы увеличив ается Карбон атнасть пород. В описы
в аемой зоне с появления М. tauragensis уже нет представителей рода 
Lobograptus ( см .  рис .  2 1 ) . В вертикальном разрезе последние лобогр ап
тиды обр азуют с представителями М. tauragens is м алом ощную интер 
зону scanicus-tauragens is . В центр альной части синеклизы в непрерыв
ных р азрезах н а  этой гр анице карбонатные глины не меняют своего 
состава .  По напр авлению к юга-восточному склону синеклизы,  выше 
нижней границы зоны увеличивается карбонатность отложений ; мер
гели переходят в глинистые известняки с прослоями комков атых из
вестняков. 

v � ::1 . 1 В идукле 61  
$ ,i: � 3она !Лржиаоли·t:r.....:-=�--, 

���--�,ю9�,и����--------�-----------------------------r:::::i:: :r 1100 
... J ""  r:::I � J 

Рис . 23. Вертикальное распространение фауны и стратиграфическое расчленение 
лудловских отложений в разрезе Видукле 61 

Стр атотипом зоны выбран р азрез скв . Гаргждай 1 8  в интервале 
1 675- 1 730,2 м ( см .  рис .  2 1 ) . 

В центр альной части Балтийской синеклизы зона  пр едставлен а го
лубовато-сер ыми карбонатными глинами с прослоями серых глинис
тых известняков иногда комков атого сложения .  По напр авлению к юга
восточному борту синек,тшзы глинистые отложения зоны сменяются мер
гелями,  в которых более часто встречаются прослои комковатых из-
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вестняков. Мощность отложений зоны по отдельным разрезам следу
ющая: Вл адимиров с::::: 62,2 м ,  Гаргждай- 55,2 м ,  Видукле 6 1-52 м ,  
Стонишкяйс::::: 44 ,5 м ,  Пилтене-45,5 м ,  Таур аге- 39,7 м ( с м .  р и с .  2 1-
23) . Установленная мощность в некотор ых р азрезах  ( Владимиров,  Сто
нишкяй )  в связи с условностью проведения гр аниц в дальнейшем мо
жет быть уточнена ( см .  рис. 20) . Наибольшая мощность зоны уста
новлена н а  юга-з ападе синеклизы, по направлению к северу и восто
ку она уменьшается. 

Для описываемой зоны хар актерен следующий комплекс грапто
литов: Pristiograptus ludlowensis, Р. frequens, Р. vicinus, Р. fecundus, 
Р. aff. tumescens, Bohemograptus bohemicus tenuis, Saetograptus sp., 
Monoclimacis haupti, М. tauragensis, L inograptus р. posthumus и др .  
(см .  табл . 1 3 ) . 

Интересно отметить, что н а  верхней гр анице зоны Cucullograptus 
aversus в р азрезе Мельник ( г  луб.  � 920) наряду с Monoclimacis taura
gensis появляются и Monograptus balticus5. Таким обр азом,  верхняя 
гр а ница зоны tauragensis, или нижняя гр аница зоны balticus Юж. При
балтики, по схеме А .  Урб анека (Urbanek, 1 970) , является одновоз р аст
ной с гр аницей м ежду зонами Cucul1ograptus aversus Bohemograptus 
praecornutus в Польше.  Принимая во внимание вышеизложенное, мож
но предполагать, что отложения зоны tauragensis Литвы на основании 
данных польских исследователей могут быть сопоставлены с отложе
ниями зон Cucullograptus hemiaversus, Saetograptus leintwardinensis и 
Cucullograptus aversus Польши (Urbanek, 1 966; Teller, 1 969) . Общая 
мощность отложений этих трех польских зон мала и в р азрезе Мель
ник не превышает 40 м. Не  исключена возможность, что некоторая  
часть отложений зоны Cucullograptus hemiaversus может сопостав
ляться и с зоной scanicus. 

ВЕРХНЕЛУДЛОВСКИЯ ПОДЪЯРУС 

В объем верхнего лудлова в Юж. Прибалтике пока включена одна 
граптолитовая зона- Monograptus balticus. В верхней части подъя
руса выделяются отложения с редкой граптолитовой ф ауной, зональ
ная принадлежность которых пока неясн а .  На этом основании уста
новлена интерзона balticus-ultimus. Граптолитовая фауна позднего луд
лова  значительно беднее. 

Зона Monograptus balticus 

Отложения зоны выделены автором в 1 969 г. ( П ашкевичюс, 1 97 4 ) .  
Зон альный вид Monograptus balticus впервые был описан в Польше 
(Teller, 1 966) . 

Отложения зоны выделяются только в центр альной части Б алтий
ской синеклизы.  Нижняя граница зоны проводится с появления зональ
ного вида Monograptus balticus6 ( см .  рис .  20, 2 1 ) .  В эту зону из зоны 
tauragensis переходит Pris tiograptus aff. tumescens, Р. frequens, Bohe
mograptus Ь. tenuis, nоявляется Pris tiograptus fecundus, Bohemograptus 
praecornutus, неолобограптиды. На этой границе коренным образом ме
няется граnтолитовая  фауна,  начинается новый этап  р азвития неоло
богра птов и неокукуллогр аптов (Urbanek, 1 970) . 

5 Препарированный химическим путем материал был любезно предоставлен для 
просмотра летом 1971 г. в Варшаве проф. д-ром А. Урбанеком. 

б В работе А. Урбанека (Urbanek, 1970) этот вид, по-видимому, именуется «Мо
. пograptus» egregius (nomen nudum), однако его описание не дано. 

76 



Верхняя граница зоны balticus проводится по исчезновению зо
н ального вида.  Следует доб авить, что в некоторых р азрезах ( Владими
ров и др . )  выше зоны balticus н аходятся отложения ,  охарактеризован
ные пристиогр аптами - Р. dub lus cf. thuringicus и др . Они еще изуче
ны не  достаточно, их  гр аптолитовая  зона  не  установлена .  Окончатель
но еще не  выяснен и комплекс гр аптолитов .  Безусловно,  указанный 
интервал отложений в стратигр афическом отношении представляет 
промежуточные отложения между зонами balticus и ultimus, на месте 
которых пока ставим вопросительный знак  ( интерзона balticus-ultimus). 
Мощность отложений данной интерзоны в Польше в р азрезах Леба 3 
составляет 47,4 м ,  Мельник �30 м ,  в р азрезе Вл адимиров Калинин
гр адской обл. ""'70 м .  

Зон а  balticus представлена голубовато-сер ыми глинами с ч астыми 
прослоями серых глинистых известняков, иногда комковатого сложе
ния .  Мощность зоны в р азрезе  Владимиров ""'35 м ,  Гаргждай 18  �38 м .  
Кроме того, эта зона выделяется в ряде разрезов площади Плунге. 

Ассоциация граптолитовой ф ауны в этой зоне следующая: Pris tio
graptus fecundus, Р. frequens, Р. aff. tumescens, Р. dub lus cf. thйringicus, 
Р. sp., Bohemograptus bohemicus tenuis, Monoclimacis haupti, Mono
graptus balticus, L inograptus р. posthumus и др. По данным А. Урба 
нека (Urbanek, 1970), в этом стр атигр афическо·м интервале находятся 
Bohemograptus praecornutus, В. cornutus, неолобогр апты и неокукулло
гр апты.  Однако автору их установить не удалось . 

Сопоставление граптолитовых зон лудлова Литвы, Польши, Чеха
словакии и Англии приведено на  табл .  7. 

Таблица 7 
Корреляция лудловских граптолитовых зон Литвы, Польши, Чехословакии, Англии 
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ЛУДЛОВСКИП ЯРУС В КАРБОНАТНЫХ 
И ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНЫХ ФАЦИЯХ 

1. БАЛТИйСКАЯ СИНЕКЛИЗА 

Карбонатные ф ации лудлов а  р азвиты н а  склоне Белорусеко-Мазур
ской антеклизы, а тем самым и на борту Б алтийской синеклизы.  Гли
нисто-карбонатные отложения лудлова распростр анены по всей Бал-
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тийской синеклизе .  В последних фациях лудлова в ыделятся дубисская 
и пагегяйская свиты, а в карбонатных фациях на  северо-з ападном 
склоне антеклизы - нерисская  свита .  

ДУБИССКАЯ СВИТА 

Свита выделена автором в 1 975 г. совместно с П .  П.  Лапинскасом 
( Пашкевичюс, 1 976; Лапинскас, Пашкевичюс, 1 976 ) . Отложения ду
бисской свиты р аспростр анены в Балтийской синеклизе .  В дубисскую 
свиту включаются мергели с прослоями комковатых известняков борта 
и карбон атные глины с прослоями глинистых известняков осевой ч асти 
Б алтийской синеклизы ( = бирштонские слои7 борта синеклизы; И. Ю. 
Пашкевичюс, 1 972 г .). 

Нижняя граница свиты проводится с подошвы зоны nilssoni или 
по подошве шешупских слоев .  На  этой гр анице исчезают монограпти
ды группы Monograptus ludensis, виды Pris tiograptus virbalensis, Р. 
jaegeri, появляются N eodiversograptus nilssoni, Saetograptus varians, 
Bohemograptus bohemicus bohemicus и другие лудловекие граптолиты,  
а также lsorthis aff. parvulus, Plectodonta aknistens is, Dalmanites cau
datus vulgaris. Из вышеуказанного следует, что нижние гр аницы свиты 
и зоны nilssoni, а тем самым и лудловекого яруса совпадают. В лито
логическом отношении на нижней гр анице свиты установлено повыше
ние карбонатности мергелей и увеличение количества  прослоев извест
няков . 

Верхняя гр аница дубисской свиты проводится по кровле комкова 
тых  известняков, а в более западных р айонах,  т .  е .  в осевой ч асти си 
неклизы - по кровле мергелевой пачки,  в которой заканчивается вер 
тикальное р аспростр анение зонального вида  Monoclimacis tauragensis 
и начинается р аспространение следующего зонального вида - Mono
graptus balticus .  

Стр атотип дубисской свиты выбран  в р азрезе скважин Видукле 6 1 ,  
в интервале 1 16 7,8- 12 82 м (см.  р ис. 23 ) . 

Отложения дубисской свиты более карбонатные по ср авнению с ни
жележащими отложениями,  поэтому в них р аспростр анена не только 
гр аптолитовая ,  но и р аковинная ф ауна .  Дубисская свита на основа
нии литологии и фауны снизу вверх подр

-
азделяется на  шешупские и 

новаские слои .  
Ш е ш у п с к и е с л о и были выделены автором ( Пашкевичюс, 

1 972 г . )  под названием нижнебирштонских слоев.  Поскольку они н а  
склоне Белорусско-Мазурекой антеклизы в стр атотипе оказ ались древ
нее выделенных соответствующих слоев в Б алтийской синеклизе, при
шлось от этого термина в синеклизе отказ аться и именовать их шешуп
скими слоями (Ла пинскас, П ашкевичюс, 1 976 ) .  

Шешупские слои р аспростр анены в Балтийской синеклизе,  на юга
восточном и северном ее бортах.  Они представлены мергелями  с про
слоя ми комковатых известняков, а в осевой части синеклизы - карбо
натными глинами с прослоям и  глинистых известняков и слойками ме
табентонитовых глин. Объем слоев довольно большой.  Они охватывают 
отложения от зоны nilssoni до scanicus включительно, т. е. нижнюю 
часть лудлова (см . табл .  8 ) . Наиболее характерны следующие грапто
литьi: Monograptus uncinatus, М. m icropoma, Saetograptus ch. chimaera, 

7 В настоящее время бирштонская свита выделяется только в карбонатных фа
циях, так как она оказалась более древней по сравнению с подобными известняками 
дубнеской свиты. 
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Рис. 24. Геологический  разрез Вирбалис 5 с вертикальным р а спространением фауны 
лудлова. Остр акоды изучены Л. К Гайлите (1967') и Л. И. Сарвам (1977) , ихтиофау

на - В. Н. Талима а (1976) 

S. varians, Lobograptus progenitor, L. scanicus parascanicus, L. scani
cus amphirostris, L. expectatus expectatus, Bohemograptus Ь. bohemicus, 
Neodiversograptus nilssoni и др . ;  остракоды - Amphitoxotis cf. curvata, 
CraspedobolЬina percurrens, С. lietuvensis, С. cf. variolata, Hammariella 
pulchrivelata, Saccellatia oleskoenis, B irdsalella varians и др . ;  трилоби
ты - Dalmanites caudatus vulgaris; бр ахиоподы - /sorthis aff. parvu
lus, Plectodonta aknis tensis, Glassia rotunda и др . ;  бивальвин - Cardiola 
interrupta и др .  

Мощность слоев в р азрезе Вл адимиров- 148 м ,  Стонишкяй - 129, м,  
Гаргждай - 87,8 м,  Taypare � 74,3 м , Стачюнай - 74,9 м,  Пилтене -
84 м, Вирбалис 5"-' 76,4 м ,  Паеванис 13-90,2 м, Шюпиляй 69� 76 м,  
К:ункояй - 74,2 м,  Видукле 61-62 м (см . рис .  20-24). Мощность слоев 
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увеличивается в западном и юга-западном н апр авлениях. Стратотип 
слоев выбр а н  в р азрезе В идукле 6 1 ,  интервал 1 282- 1 2 1 5,5  м (см .  р ис. 23 ) .  

В ышеуказ анная фауна шешупских слоев дает пр аво утверждать, 
что отложения этих слоев и зон пilssoni-scanicus являются одновоз- .  
р астными .  

Н о в а с к и е с о л и nредставляют верхнюю часть дубпсекой свиты 
( =верхнебирштонские слои в Балтийской синеклизе, Пашкевичюс. 
1 972 г., 1 973 ) . Слои р аспростр анены как на бортах, так и в осевой 
части Б алтийской синсклизы.  

Нижняя гр аниц:1 CJfoeв в осевой части синеклизы проводится в кар
бонатных глинах, о которых появляются прослои глинистых и комко
ватых известняков, а на бортах синеклизы - в мергелях - чаще встре
чаются прослои I<Оt\шоватых известняков .  Н а  этой гр анице в шешупских 
слоях исчез ают l.obograptus ех gr. scanicus, Bohemograptus Ь. bohemi
cus, Gomphoceras pyгiforme и появляются Monoclimacis tauragensis, 
Dayia navicula, Sphaerirhynchia wilsoni, Cavellina circulata, Craspedo
bolblna ezerensis, Ochesaarina singularis, Microcheilinella malinowiec
kaja и др .  

Верхняя граница слоев совпадает с верхней границей дубпеской 
свиты, или нижней границей пагегяйской свиты. 

Слои представлены карбонатными глинами, мергелями и комков а
тыми известняками .  Н апример, в р азрезе Таур аге слои н ачинаются 
м ергелями, мощность которых 1 2,7 м, выше з алегают афанитовые ком
коватые известняки с прослоями мергелей - около 10 м .  З авершается 
р азрез пачкой мергелей с прослоями комковатых известняков .  В юга
западном напр авлении слои становятся более глинистыми и состоят из 
карбонатных глин и м ергелей с прослоями глинистых известняков. Н а  
юга-восточном борту синеклизы в р азрезах Вирбалис 5, Кункояй, Ста
чюнай и др . слои п редставлены комковатыми известняками с прослоями 
мергелей.  Мощность слоев в разрезе Владимиров - 62,2 м ,  Стонишкя й -
44,5 м ,  Гаргждай 1 8  - 55,2 м , Таур аге - 39,7 м ,  В идукле 6 1-5 1 ,2 м ,  
Кункояй - 50 ,4  м ,  Пилтене - 45,5 м ,  Стачюнай - 4 1 ,3 м ,  Шюпиляй 
69-36,5 м, Паеванис 1 3-43, 1 м, Вирбалис 5-36,5 м (см. рис .  20 -24 ) . 

Новаские слои довольно хорошо охар актеризованы р азличными 
группами ф ауны.  В них установлены гр аптолиты - Pristiograptus aff. 
tumescens, Р. cf. fecundus, Monoclimacis tauмgensis, Saetograptus sp., 
Bol1emograptus bohemicus tenuis; остракоды - Leiocyamus consim ilis, 
L. limpidus, Cavellina circulata, Pseudoraella acuta, Hammariella pul
chrivelata, Ochesaarina s ingularis, Neobeyrichia b uchiana и др . ;  брахна
поды - Glassia rotunda, Dayia navicula и др . ;  бивальвин - Cardiola 

Таблица 8 
Корреляция лудловских граптолитовых зон и подразделений карбонатных фаций Литвы 

ба.лтийскаfl син.еклu3а Склонсинеклизы Склон белорусска-/'fа-
зурс1<ой антеклизьт 

·::s ? '".Q Вен те riuлc с к и е ел. Ве!Jисские ел. " �\,J '< "' '1><1: 
� t1onograpfus baltieus "'а t1umy!Jcкue ел. <:i (::J" 

•:::> CQ t::v v 
::J "' 

(::J >:: t1onoclimaeis tauragensis Ho!Jacкue ел. " " <:i \,J «:> \,J 'l'ракайекие ел. "' ·:з "' ::з 
<:: · ::. Labograplus .5eanieus "' � � '< а 
:» . ., " ::.: "" ::s ..... 

Lobograpfus progenitor ..... Шешупские ::t: � ел. 

Neodiversograp!us nil55oni 
:::., � 
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interrupta, P terinea migrans и др. Стр атотип нов аских слоев в ыбран в 
р азрезе  Видукле 61, интервал 1215,5-1167,8 м ( с м .  рис .  23). 

Н а  основ ании вертикального р аспростр анения вышеук а з анной ф ау
ны в упом янутых р аз р ез ах можно сдел ать в ывод, что отложения но
в а ских слоев по возрасту явл яются эквивалентными отложения м и  зоны 
taur a gen s i s  (т абл . 8). 

ПАГЕГЯЯСКАЯ СВИТА 

Н а  тер ритории Юж. П рибалтики отложения свиты под н а з в анием 
пагегяйских слоев в ыделены автором в 1956 

·
г .  ( P a skevicius, 1958). 

Стр атотип свиты н аходится в р а з резе Стонишкяй н а  глубине 1619-
1482 м .  В последнее врем я нижня я гр аница свиты был а уточнена и 
проводится н а  глуб. 1593 м .  Наибол ее пол н а я  характеристика этой сви
ты в ряде раз резов территории Литвы дана автором (П ашкевичюс, 
1963, 1968) и л атвийским и  исследователями (Гайлите, Рыбнико в а ,  
Ульет, 1967) в разрезе Пилтене и др. 

П а гегяйск а я  свита р а спространена в Балтийской синеклизе ( с м .  
рис .  22-24). Е е  нижняя г р а ница проводится по кровле крупнокомко
в атых известняков дубнеской свиты или мергелей с Monoclimacis tau
ragens�. Указ анна я граница совп адает с границей зон tauragens� и 
balticus. Из менение ф ауны н а  ней довольно рез кое. З десь исчез ают т а
кие виды, к а к  Plectodonta aknis tens is, Conchidium ех. gr.  knighti, Pseu
doraella acuta, Microcheilinelf.a lacrima, М. malinowieckaja, Craspedo
bolb lna robusta, Bayrdiocypris ventusus, Ortygia clivosa, Ochesaarina 
singularis и др. В ыше указ анной границы появл яются Monograptus bal
ticus, Delthyris elevata, Clavof labella reliqua, С. atrita, Hemsiella ante
rovelata, Neobeyrichia ctenophora, N. lauensis и др. 

В ерхняя граница п а гегяйской свиты проводится по кровле крупно
ком ков атых известняков или с подошв ы  м ергелей м ини яской свиты. Н а  
этой гра нице исчез а ет довольно большой комплекс ф ауны: бр ахнапо
ды- lsorthis parvulus, Atrypoidea phoca; остракоды - Saccellatia Ьimar
ginata, Ochesaarina variolaris, Clavoflabella reliqua, С. ( ? )  abrasa, Pseu
dorayella erigens; ихтиоф ауна - Thelodus sculptilis и др. Н а  их м е сте 
появл яется новый комплекс обильной ф ауны: брахнаподы - 1 sorthis 
ovalis, Brachyprion dzwinogrodensis, Strophochonetes stonishkensis, Delt
hyris magna (дв а  последних вида в некоторых р азрез ах появляются 
раньше, но их расцвет происходит в м ининекой свите); остракоды
Saccellatia laev is, Hemsiella margarifae, Hebellum triv ialis .  В иды Hem
siella loens is, Cavelina angulata, Sleia inermis. Thelodus parvidens н а 
чинают свое существование еще в п а гегяйской свите. н о  м а ксимал ьное 
распростра нение этих в идов уста новлено в минияской свите и позже. 

П а гегяйска я свита на основ ании фауны и литалогни подраздел я
ется на м итувские и вентспилсские слои . 

М и т у в с к и е с л о и ( = нижнепагегяйские слои и нижняя часть 
верхнеп агегяйских слоев, П ашкевичюс, 1972 г . ,  1973) в разрезе В ирба 
лис 5, Паеванис 13, В идукле 61, Стачюнай, Шюпиляй 69, Пилтене пред
ставлены голубов ато-серым и  мергеля м и  с прослоя м и  серь1х гли нистых, 
иногда комков атых известняков. Юга-восточнее мергели и известняки 
доломитовые.  Нижняя граница м итувских слоев описы в а л а сь выше 
при х а р актеристике нижней границы пагегяйской свит ы.  В ерхняя гра
ница слоев приводится по исчез новению Howellella sp. i ndet. , Leiocya
mus limpidus, Hob urgella tenerima, Neobeyrichia lauensis, N. ctenophora, 
Hoburgella anterovelata и др. Выше этой границы появляются Hemsiel
la dalmaniana, Н. loensis, A mygdalella subclusa, Sleia inermis, Neobey-
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richia salduensis и др .  Ф ауна этих слоев указана в р азрезах Стонишкяй 
(см.  рис .  22) , Вирбалис 5 ( см .  р ис. 24) , Стачюнай и др . 

Мощность· митувских слоев в р азрезе Паеванис 1 3  составляет 
23,5 м ;  такой или несколько меньшей она прослеживается в р азрез ах 
Кункояй и Стачюнай .  В Пилтене она достигает 7 1  м ,  Вирбалис 5 -
4 1 ,5 м ,  Шюпиляй 69-44 м ,  Видукле 6 1 -33,6 м .  Стр атотип слоев выб
р ан в разрезе Видукле 6 1 ,  интервал 1 1 67 ,8- 1 1 34,2 м ( см .  рис .  23) . 

В е н т с п  и л с с к и е с л о и (=верхняя часть верхнепагегяйских 
слоев, Пашкевичюс, 1 972 г. , 1 973 ) в тех же р азрез ах представлены свет
ло-серыми, комковатыми,  иногда оолитовыми и глинистыми известняка 
ми  с прослоями серых, темно-серых и черных мергелей. Для этих слоев 
характерен следующий комплекс фауны: A trypoidea saaremaaensis, А. 
phoca, Homoeospira baylei, Delthyris elevata, D. cf. magna, Pierinea re
ticula ta, Pteronitella retroflexa, Н errmannina phaseola, Saccellatia Ьi
marginata, Hemsiella loensis, Ochesaarina variolaris и др . 

Машнасть вентспилсских слоев не  больше, чем митувских. В р азрезе 
П аеванис 13  она р авна  26,4 м ,  Вирбалис  5-39,8 м ,  Шюпиляй 69-
26,2 м .  Приблизительно в таких пределах она сохр аняется в р азрезах 
Кункояй и Стачюнай .  В разрезе Пилтене мощность отложений- око
ло 37 м .  Типовым разрезом слоев выбран в р азрезе В идукле 6 1 ,  интер
вал 1 1 34,2- 1 093 м (см.  рис .  23) . 

Митувские слои в р азрезах  Стонишкяй ,  Гаргждай 1 8, Таур аге и др .  
на основании соотношения брахнаподовой и остракодовой ф ауны с фау
ной гр аптолитов, а также условий  з алегания довольно уверенно со
поставляется с гр аптолитовой зоной balticus. Вентспилсские слои в 
указанных р азрезах,  по-видимому, отвечают вышележащим отложе
ниям гр аптолитовых ф аций лудлова (интерзона balticus-ultimus ) . В 
последнем случае одновозрастиость границ носит некоторую услов
ность, поскольку в разрезах с гр аптолитами почти нет р аковинной фау
ны. Нижняя граница вентспилсских слоев с верхней границей зоны 
balticus увязывается по м атериалам р азрезов Гаргждай 18 и Таураге 
(см .  р ис. 2 1 ) ,  а верхняя - с нижней гр аницей зоны ultimus р азрезов 
Владимиров и Таур аге (см .  рис .  20; табл.  8) . 

Восточнее, н а  борту упомянутой синеклизы,  а также н а  северо-за
п адном склоне Белорусско-Мазурекой антеклизы к лудлову относится 
только нерпеекая свита .  

2. СКЛОН БЕЛОРУССКО-МАЗУРСКОй АНТЕКЛИЗЫ 

НЕРИССI(АЯ СВИТА 

Н а  территории Юж. Прибалтики отложения нерисской свиты вы
делены автором в 1 956 г .  под н азванием нерисских слоев ( Paskevicius ,  
1 958) ( =верхняя часть каун асских слоев венлака Т. Н .  Алиховой, 
1 954 ) . Стр атотип этой свиты находится в р азрезе  Пренай в интерва 
ле  422,8-373 м. Керн  указ анной скважины сохр анился не полностью, 
поэтому автором в 1 972 г .  был предложен парастр атотип этой свиты в 
р азрезе Крякянава  в интервале глуб . 634 ,8-577,3 м .  Тождественный 
р азрез нерисской свиты находится и в ближайшем разрезе Л ядай в 
интервале 546,4-6 1 1 ,3 м .  

Нижняя гр аница свиты, к а к  было указ ано п р и  описании вяркне
ской свиты, проводится по подошве доломитовой пачки. 

Верхняя ее гр аница,  или гр аница между нерисской и л апесской 
свитами проводится по кровле комковатых или горизонтально слоистых 
известняков или мергелей, а в более окр аинных р азрезах Белорусско-
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Рис. 25. Геологический разрез Крякянава с вертикальным распространением фауны по
граничных слоев венлака и лудлов а . Остр акоды определены А. А. Пранскевичусом 

( 1972) 

Мазурской антеклизы -с подошвы пестроцветных доломитов. Выше 
этой границы на  территории Литвы исчезает A trypoidea phoca, А. sa
aremaaensis, Saccellatia Ьimarginata, Herrmannina phaseola, Pseudora
ella scala и др .  Вид Н. phaseola в Эстонии еще встречается и выше -
в каугатум аском и охесаареском горизонтах ( С ар в, 1 970) , а в Подо
лии он известен и в скальском горизонте (Абушик, 1 968) . Выше опи
сываемой гр аницы появляется Isorthis ovalis и другие виды пржидоль
ского возр аста ( р азрезы Жежмаряй ,  К.рякянава и др . ,  рис. 25). 

Нерпеекая свита на основании данных литологии и ф ауны подраз
деляется на следующие слои: нижние - тракайские и верхние - вевис
ские .  Трак а й  с к и е с л о и в основном представляют л агунные от
ложения и состоят из доломитов, местами брекчиевидных, кавернозных 
с прослояии доломитовых известняков и мергелей с Pterinea reticulata, 
Pseudoraella erigens, Healdianella piriformis, A mygdalella nassuta и др . 
В восточных разрезах- Укмярге и др . в доломитовых отложениях 
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имеются пиритизированные,  неровные поверхности.  Мощность тракай
ских слоев в р азрезе Укмярге __,24,7 м ,  Пренай - 1 7,8 м ,  Лядай- 20 м ,  
Крякянава - 1 6,6 м ,  Паежяряй - 1 9,5 м .  Как видим ,  она увеличивается 
к востоку. Стр атотип тракайских слоев выбран  в разрезе Лядай ,  интер
вал 6 1 1 ,3 -577,7 м (см. рис. 1 9 ) . 

В е в и с с к и е с л о и выражены комковатыми известняками с про
слоями и включениями мергелей;  в верхней части мергели темно-серые 
или черные.  Известняки пересл аиваются с доломитовыми известняка
ми и мергелями с Ancillotoechia nucula, Atrypoidea saaremaaensis, А. 
phoca, Homoeospira b aylei, Delthyris elevata, P terinea reticulata, Ptero
nitella retroflexa, Loxonema cf. sinuosum, Amygdalella nassuta, Herrman
nina phaseola и др .

· В верхних известняках часто встречаются колонии 
стром атопороидей. Отложения вевисских слоев образавались в морских 
водах нор м альной солености, как свидетельствуют о том их тип и фау-

Укмярге ta Коно/Jонть1 

брахиоподы и др. Остракоды 
Рис. 26. Геологический р азрез Укмярге с вертикальным распространением фауны по
граничных слоев венлака и лудлова. Остракоды определены А. А. Пранскевичусом 

( 1 972),  конодонты - В .  Я. Вийр а ( 1 977') 

на .  Мощность вевисских слоев значительная .  В разрезе Укмярге она рав
на � 1 5,4 м ,  Пренай - 22 м , Лядай - 49, 1 м ,  Крякянава - 40,2 м ,  Па
ежяряй - 25,2 м ( р ис .  25-26) . Наибольшая мощность слоев в Сред
ней Литве.  В северном и восточном направлениях она уменьшается. 
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Стратотип слоев выбр ан  в разрезе Лядай,  интервал 577,7-546,4 м (см .  
рис .  19). 

В Восточной и Юга- Восточной Литве нерисской свитой заканчива
ется р азрез силурийских отложений .  Они покрываются среднедевон
скими обр азованиями.  

Корреляция граптолитовых зон и подр азделений карбонатных фа 
циЧ лудлова приведена в табл .  9. 

Т а б л и ц а 9 
Корреляция лудловских rраптолитовых зон с подразделениями карбонатных фаций 

Литвы, Эстонии, о. Готланд, Подолии 

Эстония D.Готлона Подолия 
(Кольо,t97О;Сорь,f970; (Ht!de 191,21960 (НикшророfJа,ПР.едте 
197f,f9r7;Pyбel/ь, 1970; .., .' ' n 1) ченский,f968;А'душик, Клоомонн 1910; А алоэ, noгtmsson, 17671 f9Ь8;дрыгант /9б8о; 
и ор. 1970} Цrnельнюк,i9680,1914) 

Лит!; а 
Балтийская синеклизо 

·:;:, 
::, ? � Венmспилсскиt! Курессаарескиu 
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Корреляция пржидольских и днунтонеких отложений Чехослова
кии и Англии окончательно еще не выяснена .  Однако при использова
нии р азличных групп фауны пол агалось, что гр аницы пржидольского 
яруса в мор ских фациях Баррандиена в возрастном отношении близ
ки границам днунтонекого яруса лагунно-континентальных фаций Ан
глии (Boucek et al., 1966; Cocks et а!. , 1971; Chlupac et al., 1972; Walm
sley et а!. ,  1 974) . 

Нижняя граница пржидольского яруса проводится по подошве 
граптолитовой зоны ultimus (Boucek, 1960; Horny, 1962; Jaeger, 1975), 
конодонтовой зоны eosteinhornensis (Walmsley et al., 1974) или в верх
ней части зон ы  Spathognathodus crispus, т .  е .  несколько ниже зон ы  
eosteinhornensis (Jaeger, 1975 с использованием данных других иссле
дователей; Walliser, 1964, 1971; J aeger, Schonlaub, 1970), с подошвы 
горизонта Dubaria maegera (Walmsley et а!. , 1974) или сJюев с Scyp
hocrinites (Horny, 1962). 

Верхняя граница пржидольского яруса проводится по подошве 
граптолитовой зоны uniformis (CI1lupac et al., 1972 и др . ) , канодонто
вой зон ы  woschmidti, горизонта Worburgella rugulosa или по кровле 
Dayia bohemica (Walmsley et al., 1974). 

:Корреляция нижних границ пржидольского яруса Приб алтики и 
даунтона Англии осложняется тем ,  что в Прибалтике она  проходит в 
морских фациях, тогда как в Англии в Уэльской погр аничной обл асти 
на этой границе происходит смена морских фаций лудлова л агунно
континентальными фациями даунтона .  Лишь в самой южной окр аине 
Уэльской области граница Jiудлова и даунтона проходит в морских фа-
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циях (Уоррен ,  1971). На основании данных по брахиоподовой, остра
кодовой, конодонтовой и ихтиофауне, которая встречается в обоих ре
гионах, обсуждение данной гр аницы становится более реальным . 

В Англии граница лудлова и даунтона проводится н а  уровне по
дошвы лудловекого костеноснога слоя (Ludlow Bone Bed), мощность 
которого колеблется от 2 до 30 см (Wl1ite, 1950; Allen and Tarlo, 1963; 
Уоррен ,  1971). В нем установлены: OrЬiculoidea sp., Protochonetes stria
tella, Platischisma helicites, ихтиофаун а - Thelodus parvidens, Cyathas
pis (Jones, 1918; Allen and Tarlo, 1963). По данным О .  В аллизера  (Wal
liser, 1966), в отмеченном слое установлен Spathognathodus eosteinhor
nensis. Кроме этого слоя,  последний вид был н айден и в верхней части 
слоев Уитклифф . В других р егионах, н апример, в Чехословакии, он ус
тановлен в пржидольских слоях, в Прибалтике-в юраских слоях и в 
отложениях, начиная с куресаареского горизонта ,  в Подолии - в скаль
ском горизонте .  Сопоставляя эти стр атигр афические уровни по другой 
фауне, можем установить, что появление указанного вида в р азных ре
гионах происходит не  в одно время.  

На юге Центр . Уэльса, по данным П .  Г. Уоррена  (1971), граница 
лудлова и даунтона проходит в морских отложениях и слои даунтона 
Лонг-Кворри (Long Quarry) содержат следующую фауну: брахнапо
ды- Lingula minima, OrЬiculoidea rugata, Ancillotoechia nucula, Delt
hyris sp., Protochenetes ludlov iensis и др . ;  гастроподы - Cymbularia ca
rinata и др .; бивальвин - Cardiola cf. interrupta, Goniophora cymbaefor
mis, N uculites antiqus, Orthonota sp. и др. ;  Tentaculites cf. tenuis; ос
тракоды-Frostiella groenvalliana, Kloedenia sp. и др.; ихтиофауну
Hemicyclaspis sp. и др . П. Г; Уоррен  (1971) указанные слои сопостав
ляет со слоями Тайлетане Мурчисона ( 1834). Н а  основании перечис
ленной ф ауны указанные слои можно считать возр астными аналогами 
какой-то части мининекой и юраекай свит Юж. Прибалтики . 

В Озерной обл асти Англии в отложениях Юrkly Moor Flags, отно
симых к даунтону, р аспростр анена фауна Nodibeyrichia confluens-Acas
tella prima, а выше,  в отложениях Scout Hill Flags - и Frostiella groen
valliana (Shaw, 1969). 

В Шропшире,  в нижней части песчаника Даунтонского замка так
же распространена  Frostiella groenvalliana, Londinia kiesowi (Martins
son, 1967). 

По данным А. Мартинесона (Martinsson, 1967), отложения с ниж
ней остракодовой фауной - Frostiella ( F. groenvalliana, F. leЬiensis), 
Londinia kiesowi и верхней - Macry,psilon salterianum, Nodibeyrichia 
tuberculata, N. gedanensis (N. pustulosa), Frostiella pliculata, F. cornu
ta, Kloedenia leptosoma, К. wilckensiana моложе лудловских отложений 
Англии. Указанные два комплекса установлены и в отложениях ми
нияской и юраекай свит Юж. Прибалтики (ГайлИте, 1967; Пранскеви
чус, 1970), а также в отложениях каугатум аского и охесаареского го
ризонтов Эстонии ( Сарв ,  1971). Из этого следует, что варняйские слои 
мининекой свиты моложе отложений  лудлова (Whitcliffe beds) Англии.  

Вышеуказанная остракодовая ф ауна в р азрезе Леба 1 Польши рас
пространена выше отложений с Monograptus formosus (Martinsson, 
1967, Tomczyk, 1968). Кроме того , в этом р азрезе вместе с отмеченным 
комплексом остр акод установлен а и A castella pr ima, которая ,  как и в 
Англии, может н аходиться и в даунтонских отложениях. 

Гр аница лудлова и пржидоли в Юж. Прибалтике м аркируется и 
гр ашалитовой фауной . В р азрезе Паеванис 1 3  в самом основании ми
нияской свиты на 0 ,8  м выше ее подошвы найден и изучен Monoclima
cis parultimus, установленный также на 0,8 м выше подошвы пржи
дольских слоев или зоны ultimus в Б аррандиене и у самой нижней 
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границы пржидоли р азреза Целлон Карнийских Альп (Jaeger ,  1 975). 
Отложения нижней ч асти мининекой свиты, откуда происходит М. pa
rultimus, охарактеризованы и раковинной фауной. Приведеиные дан
ные по граптолитовой ф ауне свидетельствуют о том, что пржидольский 
ярус в Юж. Прибалтике начинается мининекой свитой .  

По ихтиофауне гр аница лудлова и пржидола ,  или гр аница паге
гяйской и мининекой свит проводится между I и II ее комплексами (Та 
лимаа ,  1976). I комплекс - Thelodus sculptilis кроме  указанного вида 
содержит Thelodus parv idens, Th. trilobatus, Logania ludlowiensis и др. 
Этот комплекс охватывает верхнюю часть п агегяйской свиты.  В отложе
ниях с указанным комплексом встречаются лудловекие брахнаподы 
Atrypoidea saaremaaensis, Delthyris elevata, остр акоды- Herrmannina 
phaseola, Saccellatia Ьimarginata, Ochesaarina variolaris и др. Указан
ная ихтиоф ауна, бр ахнаподы и остр акоды распростр анены ниже отло
жения с I sorthis ovalis и др . ,  Frostiella groenvalliana, F. leblensis и Lon
dinia kiesowi, а тем самым ниже мининекой свиты Юж. Прибалтики. 

II комплекс ихтиофауны, уже входящий в мининскую свиту, со
стоит из Thelodus parv idens, Nostolepis striata, N. gracilis, Gomphodus 
sandelensis, Climatius sp. ,  Anaspida gen. indet .  и др. Т. parvidens в этом 
комплексе встречается реже .  Однако он в разрезе Лужни в Л атвии 
встречается и выше,  т .  е .  в нижней части юр аекай свиты (Талимаа ,  
1976). 

Спор адическое изучение конодонтов (Машкова,  1971; С ал аджюс, 
1971) мининекой свиты пока не дает исчерпывающего м атериала  для 
решения вопросов стр атиграфии пограничных отложений лудлова и 
пржидола .  Но р аспространение в мининекой свите таких видов коно
донтов, как Logania elegans, Lonchodina detorta, Trichonodella symmet
rica (Саладжюс, 1971) и Spathognathodus crispus (устное сообщение 
А. Браз аускаса). Последний вид в Карнийских Альпах и З ап .  Герм а
нии распростр анен и в нижней ч асти пржидольского яруса ниже зоны 
eosteinhornensis (Jaeger, 1975), что дает основание мининскую свиту 
отнести к верхней части зоны crispus и к зоне eosteinhornensis. В По
долин S. eosteinhornensis известен из р ашковских и дзвиногородских 
слоев скальского горизонта (Дрыгант,  1969). З он альный в ид S. eostein
hornens� на основе предварительных исследований пока установлен в 
юр аекай свите (Саладжюс, 1971). Вероятно, он р аспростр анен и в ми
нияской свите, поскольку другие виды конодонтов указанной зоны, как 
будет изложено ниже, установлены в этой свите. Т .  В. Машкова (1971) 
упомянутый зональный вид указывает из нерасчлененного комплекса 
минияской-юр аской свит. 

Приведенный фактический материал дает возможность предвари
тельно считать нижнюю границу мининекой свиты Юж. Прибалтики, 
подошвы отложений каугатум аского горизонта Эстонии, рашковских 
слоев Подолии,  зоны Monoclimacis u l timus пржидольского яруса Че
хословакии и подлясских слоев Польши близкими по возрасту стра
тиграфическими уровнями.  Отложения,  находящиеся выше указанных 
границ, будут моложе лудловских (копанинских)  отложений Чехасло
вакии (см. табл . 10) . 

ПРЖИДОЛЬСКИй ЯРУС 

Границы пржидольского яруса в Чехасловакии обоснованы не 
только граптолитовой,  но и раковинной фауной.  Ярус состоит из гр ап
толитовых зон u ltimus, lochkovensis, bouceki, perneri transgrediens. Он 
полностью охватывает конодонтовую зону eosteinlюrnensis (Aldridge, см .  
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Walmsley et al., 1974). Однако по данным немецких исследователей (J a
eger, 1975), сопоставивших фауну конодонтов с фауной граптолитов в 
Карнийских Альпах (Walliser, 1964, 1971; Jaeger et Schoпlaub , 1970}, 
выяснилось, что нижняя часть пржидольского яруса еще относится к зо
не crispus, поскольку в ней распространен комплекс конодонтов верхней 
части этой зоны. По брахиоподовой фауне пржидольский ярус ВКJ;IЮ
чает два горизонта: нижний- Dubaria шegera и верхний- Dayia bo
heшica, а по фауне криноидей - слои с Scyphocriпites. 

Объем даунтонского яруса Англии (Welsh Borderland), по данным 
Аллена и Тарло (Allen and Tarlo, 1963), несколько сокращен. Его ниж
няя граница проводится с подошвы костеносиого слоя- Ludlow Bone 
Bed, а верхняя- отложений зоны Ttaquairaspis. В таком объеме даун
тонский ярус представлен. морскими и лагунными отложениями. На
пример, костеносный слой состоит из детритовых, глинистых и песча
нистых известняков, а тимсайдские слои представлены зеленовато-се
рыми и красными сланцами с прослоями пурпурных и серых мергелей 
морского и лагунного типа. В южной части Уэльсской пограничной об
ласти в даунтоне все шире распространены морские фации (Уоррен, 
1971). 

На территории Юж. Прибалтики отложения, относимые к пржи
дольскому ярусу в объеме, принятом в Богемии, представлены морски
ми фациями. С отложениями пржидольского яруса Чехасловакии ми
нияская свита связана наличием граптолитовой фауны. Нижняя грани
ца в обоих регионах проводится на уровне подошвы зоны ultiшus. Но 
фации регрессирующего моря мининекой и юраекай свит занимают 
промежуточное положение между геосинклинальными фациями пржи
доли Богемни и континентально-Jiагунными фациями даунтона Анг
лии. Нижние границы даунтона Англии и варняйских сJюев мининекой 
свиты Прибалтики устанавливаются по остракодовой фауне и в мень
шей степени по фауне бивальвий, гастропод и других групп (см. 
границу лудлова и пржидоли). Верхняя граница юраекай свиты и 
даунтона Англии в связи с развитием выше этой границы сходных ла
гунно-континентаJiьных фаций довольно точно устанавливается по их
тиофауне. 

Установить синхронность верхней границы юраекай свиты Юж. 
Прибалтики и провести корреляцию мининекой и юраекай свит с отло
жениями пржидольского яруса Чехасловакии значительно труднее 
вследствие отсутствия общих комплексов фауны. 

Единственным недостатком даунтонского яруса для принятия его 
в качестве стандартного и последнего яруса силурийской системы явля
ется отсутствие в нем типичных морских фаций с разнообразной мор
ской фауной, в том числе и граптолитов, которые необходимы для меж
региональной корреляции отложений (Holland, 1965; Boucek et al., 1966; 
Соколов, 1967, 1971 а). 

В данной работе не обсуждается вопрос, где и какие отложения 

должны быть избраны стандартом последнего яруса силурийской сис
темы. В настоящее время важнее по возможности наиболее точно скор

релировать отложения верхов силура Юж. Прибалтики. Возможна 

стратиграфическая увязка отложения мининекой и юраекай свит Юж. 

Прибалтики как с даунтонскими отложениями Англии, так и с пржи

дольскими отложениями Чехословакии. Однако исходя из того, что бы

ло сказано выше, мы пользуемся термином пржидольский ярус, по

скольку и границы этого яруса, особенно нижняя, в Литве определены 

точнее. 
Нижняя граница отложений пржидольского яруса в БаJiтийской 

синеклизе проводится с подошвы мининекой свиты. На этой границе 
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исчезает lsorthis parvulus, Atrypoidea saaremaaensis, Saccellatia Ьimar
ginata, Ochesaarina variolaris, Pseudoraella piriformis, а также 1 комп
лекс ихтиофауны сменяется 11 комплексом (Талимаа ,  1 976 ) .  

В низах мининекой свиты появляются Isorthis ovalis, Brachyprion 
dzinogrodensis, Cyclonema carinata, Muгcblsonia articulata, Clavoflabel
la pomeranica, Saccellatia laevis, Amygdalella solida, Hebellum trivialis. 
Н emsiella margaritae, Frostiella ех gr. groenvaliana ( F. groenvalliana 
появляется выше нижней границы каугатум аских отложений Эстонии,  
в арняйских слоев мининекой свиты Литвы,  Сарв,  19 7 1 ,  1 977) , Monocli
macis parultimus. Приведеиная ф ауна позволяет мининскую свиту счи
тать возр астным аналогом отложений верхней части слоев Уитклифф,  
Lud1ow Bone Bed и некоторой части слоев Лонг- Кворри Англии,  а так
же нижней части пржидольского яруса Чехословакии .  

Верхняя гр аница пржидольского яруса в Балтийской синеклизе 
проводится по кр овле юраекай или подошве тильжеской свит. На этой 
границе происходит смена морских отло/кений ( мергели,  извест
няки, доломиты )  континентально-л агунными (кр асноцветные глины, 
алевролиты, песчаники ) .  В верхней части юраекай свиты исчезает 
морская фауна: бр ахнаподы - Orblculoidea cf. rugata, !sorthis ovalis, 
Delthyris magna, Howellella sp.; остр акоды- Nodibeyrichia tuberculata, 
N. jurassica; конодонты - Spathognathodus costeinllorncnsis; ихтиофау
на- Katoporus lithuanicus и др . В р азрезе Стонишкяй еще в сер ых кар
бонатных глинах и мергелях морского типа ( г  луб.  1 207,5-1 2 1 2  м) по
являются Tarinia pagei, Traquairaspis sp. ,  указывающие, что границу 
между даунтоном и диттоном в этом р айоне следует проводить в верх
ней части регрессивной серии морских отложений .  В других р азрезах, 
находящихся на юга-восточном борту Балтийской синеклизы, отложе
ния тильжеской свиты залегают на юр аекай свите с небольшим стр а
тигр афическим перерывом . Ихтиофауна- Traquairaspis sp. , Turinia 
pagei, Tesseraspis sp., Corvaspis cf. kingi, Thelodus goebeli в вышеука
занных разрез ах начин ает развиваться от подошвы красноцветных 
континентально-л агунных отложений тильжеской свиты.  Вероятно, в 
этих разрезах отсутствует верхняя часть юр аекай и самая  нижння 
часть ( морская в разрезе Стонишкяй )  тильжеской свиты .  Там,  где 
юр аекая свита р азвита полностыо и постепенно переходит в тиJiьжес
кую свиту, гр аница между даунтоном и диттоном проходит в морских 
фациях.  На юга-восточном борту Балтийской синеклиз ы в вышеука
занных р азрез ах, где имеется стр атигр афический перерыв между юрас
кой и тильжеской свитами ,  граница морских отложений юр аекай сви
ты совпадает со сменой континентально-лагунных отложений тильжес
кой свиты. 

Мощности отложений  пржидольского яруса в центральной части 
Б алтийской синеклизы большие. Они колеблются от 266, 7 м в р азрезе 
Таураге до 480 м в р азрезе Вл адимиров ( р ис. 27 ) . На борту синекли
зы мощность отложений яруса значительно уменьш ается и в р азрезе 
Крякянава составляет 38 м, а Укмярге- только 1 4 , 1  м .  

Отложения пржидольского яруса в Ю ж .  Прибалтике подразделя
ются на мининскую и юраскую свиты . 

МИНИЯСКАЯ СВИТА 

Н а  территории Юж. Прибалтики автором в 1 956 г. впервые в р аз 
резе Стонишкяй на глуб .  1 482- 1 320 м (Paskevicius, 1 958Ь) были вы
делены мининекие слои . Указ анн ый интервал в данной скважине и яв
ляется стр атотипом этой свиты ( рис .  28) . Наиболее полная стр атигр а-

89 



-"
'd

 
;о,

= 
�

�
 

"' ;,:
1:>:>

 
=

-.j
 

ro
· tJ:j

 
о

(!)
 

..,
."

" 
;о,

..,
 

о
 =

 
:>: 

�
 

(!)
"'

 
:.:

"'
 

о
 

= 
g; 

::1
 =

·о
 

'О
 

(!)
 

�
::1-о

 
"'

 ."
" "'

 
;о,

 
1>: 

n
 

(!)
 
= 

::1 
:с

 >о>
"'

 
11:: 

о
 о

 
�

 
n

 

;:..
=.d

 
. 

"'
 

::s:
"'

;;; 
• 

:>:
 

..,.
.-о

 = 
..

...,."
ro

 

�
�

-&
 

:>:
 (!)

"'
 

о
"'

'<
 

::S:
:;(t)

 ::t
 !<: 

-:
:::t:J:J

= 
<О

 ;о,
 

O>
"'

n
 

o:-:>
J:o

..,
 

�
=

"'
 

;;:: 
� 

= 
= 

."
"..

., 
о

"'
 

"'
 "'

 
·-е-

=
 

о
"'

 
n

 ro
 

..,
 

n
 

."
"�

 
"'

о
 

�
 

(!)
 

о
-о

 
"'

"'
 

11: 
r; 

':::, '<:
 

""
 

�
 

"'
 

""'
 

Пр
ж

и8
ол

ьс
ки

й 
g' 

Яр
ус

 
l
 

'Ь 
-'-

-'--
М

ин
ия

ск
аfl

 
Ю

ра
ек

ая
 

� 
СЬu

/1
1{, 

M
on

oc
/im

ac
is 

ul
tim

us
 

1 
1 

Ги
рд

ж
яй

ск
ие

 
lк
ял

ьн
ес
ки

е 
" зона;

 
сл

ои
 

-
<:i; 

""
 

..
.. 

�
 

.;"
 

'<:>
 

..
... 

� 
""

 

� 
� 

с:; 
� 

� 
(5 

� 
� 

� 
� 

t:;
; 

� 
i; 

� 1 
<:)

 
1 

<:)
 

l'fo
no

cli
mo

ci'
 с(.

 pa
ru

ltim
us 

1 
•

 
1

 
•

 
1 

8 
1 

Pr
isl

ia
gr

ap
lu

s 
ko

/e
dn

ik
en

.si
s 

1 
1

M
o

n
og

ra
p

tu
s 

.5i
m

ili
s p

ru
se

ns
is

 

<.;;; �
 

t-4-8
 

Mo
no

gr
ap

tu
s 

fo
rm

os
us

 
1 

Mo
no

f!r
ap

lus
 sp

. 1
, 

1 
Li

no
gr

cp
tu

s 
р.

 p
os

fh
um

us
 

11 
Pn

st
10g

ra
p/

us
 sp

l 
1

 1 
. 

1
 

1
. {п

о А
 .М.

 О
 бу

ту
 f9

б2)
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5t
ro

ph
oc

ha
ne

fe
s s

!o
m

sh
ke

n
so

· 
1 

!Ja
yi

a 
bo

he
m

ic
a 

_1
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Bo
he

m
i/e

s 
ac

ul
eo

/u
.s 1

 
/.so

rf
hi

s 
ov

al
is,

 ls
or

lh
i.s

 s
p. 

<-'
 

:t 

t;; 

1 
1 

1 
1 

Li
go

no
di

na
 e

le
go

ns
 

1 
Nu

cu
!il

e.s
 f

ri
qu

et
er

 •
 

5/
ro

ph
om

en
id

ae
 

_
.�.

...-_
_

 
Ho

m
oe

os
pi

ra
 

8 
. h

' 
1 

1 
ey

r1 
с 

10
 sp

 . .s
p.

 . 
1 

5q
cc

el
a/

ia
 е

х 
gr:

 o
/a

fa
 

--
--1 

He
al

di
an

l'!
la

 m
ag

na
 

J 
Th

lip
.s

u
r

e
l/

a
 

sp
. 

J 
Lyg

a{
ell

a 
sp

. 
1 

Bo
lli

a 
sд

. 
Ca

ve
l!i

n'o
 c

ir
cu

la
fa

 
Ca

ve
lli

na
 a

ng
u/

af
a 

Ae
ch

m
in

a 
co

rn
ul

a 
Be

vr
ic

hi
a 

.sp
. s

p.
 

1 1 1 1 1 1 
1 

Ne
ob

l'y
ri

chi
a 

bu
ch

ia
na

 
11 5

ch
m

iCI
!e

l/i
na

 е
х

 g
r. 

ov
a!

a Kl
ae

de
ni

a 
wi

lck
en

si
an

a 
1 

К/
oe

de
ni

a 
le

pt
os

om
a 

sp
. 

� <:)
 ��

 
� 

о 
s:

 � s:
 

�
 

't:l
 

с:;,
 

о
 

� � Q "
 

с
 � 

OJ
 



�
�

�
�

.-
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-м
�

�
�

--
--

�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

�
�

--
�

 
ф 

g 
� 

�
 

Пр
ж

ид
ал

ьс
ки

й 
g;

� 
· 

§> 
Ми

ни
яс

ка
я 

Юр
ае

ка
я 

":
:-' g 

� 
� 

Ш
и.1

1а
л

ь
ск

и
е

 
Во

 н
яй

ск
иt?

 
дж

<1й
ск

ие
 

о
><

"
 

�
 

�
 

� 
-

Q
o

�
 

� 
�

 
� 

� 
�

�
�

 
�

 
"'

 :"
 �

 
:>:

о
 ::s:

 

g
�

�
 

11: 
::s:

 :"
 

::s:
 

tr
 

� 
1 :s:

,Б
 

� i ц
 
�� l ii

� i 
i 

i ,� -1
 � ��1jj

j l 
1 

i 
н

 lf1i:�
1i 

i 
� 

� 

1 i 1 l i 
t� ;�;

 �� 1 
1 
� � 1 

1 1� ;
1 1 j�

 
1 �

 
� 1�; 1

 � 
�� i 

l 
1
1
 i 1

 l 
� 
� : 1 1

; 1 i 1 � �
 i l l j ; l

l ! l 1 1 
i 

� 
i 

1 ,. 
1 

i 
1 

1
1
 

i 
i �� j��

 1 '' i�1 € 

iS:
 

::
::.""

 (!)
 

�
· 

�
 

-
�

"'
 

�
:;.::

�
g

 
�

 '"1
;; 

'"g 
.. 

��
% 

Q 
::S:

:"
 

�
 

?:1 
::s:

 
()

� 
�

rci
cs

fg 
�

::
: � 

� 
';i

�
�>&

 
�

-.J
;:Q

�
 

�
::s:

.'<
 

1 .
 

. 
::s:

 

tJ::J
?>

;s:
\1: 

. 
::s:

 
::r:

;:t:.
g

(") 
. 

:"
 �

 
,_.,

::::1
��

 
"'

"
 :>:

 �
 

�
 

� 
::s:

: ::s:
 

�
�

:s:-ci
 

� 
ьg�

.&
 

::s:
 "'

 ::s:
 

-.
..t:

:m
..C:

: 
ф�

 1:J
 �

 
'�

о
-

в 
�

з::
IJ:j

(t)
 

�
·

�
 

Ф
�

"' 
�

�
2 

�
 

:"
 

. 
() 

fg 

t»
 

«:3
 

·�
 

� 
t-...J 

ё5 
�

� 
He

a/
di

an
e/

la
 m

a;;,
a 

'-'>
 

-
�

 H
eb

tдl
lu

m
 t

el
гa

�o
nu

m
 

-
�

 C
av

,/li
na

 a
ng

u 
a

ta
 

-
1-

Ca
ve

lli
na

 c
ur

cu
la

fa
 

_
 �

 H
f!m

si
el

/a
 m

ar
ga

ri
/a

e 
-

�
 A

ec
hm

in
a 

mo
len

gr
aa

f(i
 

-
�

 N
eo

be
!:J.

ri
ch

ia
 �

uc
hi

on
a 

-
�

 J
ac

ce
Ua

tta
 Ь

 m
a

rg
in

a
ta

 
-

�
 An

ci
ll

of
a

e
c

h
ia

 
nu

cu
{a

 
· 

_
 �

 5
cip

io
ni

s 
am

pl
us

 
-

� 
N

eo
be

yr
ic

hi
a

 
al

ia
 

-
�

 N
i!o

be
f!r.r

ic
h

ia
 g

otl
a

n
d

ic
a

-
_

 �
 5

ca
ld

 a
n

e
ll

a
 s

im
pl

иX-
1-

St
ro

p
h

oc
h

on
et

es
 .s

to
n

is
hk

e
м

is
--

-
�

oa
y,_i

a 
bo

he
m
ic

a 
�

Во
 ta

 p
ar

va
 

�
 A

m
v

g_
d

a
le

il
a

 
su

bc
lu

sa
 

1-
Fr

os
Ue

lla
 е

х 
gr.

 g
ro

en
vcl

io
na

 
1 

Al
an

�lt
a 

fe
clu

mJ
fo

гm
is 

__
 /,

or
l 

ls 
.5р

. s
p. 

in
de

t. 
А 

1 
1 

5c
al

di
an

el
la

 /J
i$u

/и
la

 
m

yg
da

 e
lla

 n
os

ut
a 

5
ci

p
io

ni
s 

pr
af

un
dfg

f!n
иs

 
0fl

lth
j.r

is
 �

ir
am

id
a

li
s 

Ne
ob

 у
гi

с 
ia

 
bu

ch
ia

na
 

He
m

si
e/

la
 d

al
m

an
ia

na
 

Ne
ob

ey
ri
ch

fa
 i

n
ce

r
la.

 
· 

P
te

ri
n

op
e

c
 e

n
 t

au
гa

ge
ns

is 
1 

N
и

c
u

la
 

in
sr

u!
fc

a 
• 

Pr
o

fo
ch

o
n

e
le

s 
.sp

. s!,
 i

nd
et

. 
/�

 r
fh

is 
ov

ai
is

 

� 
"'' 

""
 

'"
" 

..
... 

"->
 

'-"
 

;;;, 
<.>,

 
с:,

 
..

.., 
с:,

 

Bo
uc

ek
ak

au
lis

 j
u

b
a

lu
s

 
1 

Or
th

o
n

o
fa

 
so

le
no

id
e.s

 
5p

al
ha

gn
al

ho
du

.s 
.st

. e
o.s

fe
in

ho
rn

�
si

f --
H

in
d

e
a

d
e

ll
a

 c
f 

l?
9

U
id

i!
n

la
fa

 
' 

Hi
nd

м
de

lla
 p

ri'
�c

ill
a 

1 
Oz

a
rk

o
d

in
a

 a
гtu

{or
mi

s 
No

di
be

yr
ic

hi
a1

 t
ub

er
cu7

a!
a 

Oz
ar

ko
di

na
 t

yp
lc

a 

� 

J!e
af

ho
gn

of
ha

du
s 

pr
im

u.s
 

el
lh

Y.
ri

s 
m

ag
na

 

c::r: 
""

 
�

 
<.

.о 
с:,

 
'-"

 
�

 

Ho
ma

eo
sp

ir
a 

.sp
. 

Pr
al

oc
ho

ne
te

.s 
sp

. 

1 

N
o.s

ta
7e

a
.fs

 
.s!

ri
af

a 
·;,C

am
aг

of
oe

ch
ia

" .s
p. 

.. 
K/

oe
de

ni
a 

fg
pf

o.s
om

a. 
1-

----
Fг

o..s
liP

IIa
 p

ll'c
ul

a!
a 

;-
- , 

Lo
ga

no
d/n

a 
wa

lli
SP

ri
 

Oz
ar

ca
di

na
 d

un
ck

ul
m

an
nt'

 
Tг

ich
on

od
el

lo
 I?

M
йv

at
a 

Pl
ec

to
s p

al
hl

du
s 

fle
xu

o.s
цs

 

• • • 1 

la
ga

ni
a 

ku
m

m
Pr

av
i 

1 

� 

::
:,<»

ro 
. 

� 
� 

P
r

o
lo

ch
o

n
e

fp
s 

p
il

fe
n

en
si

s 
H

om
oe

o�
.ir

a
 

ba
y/

ei
 

Lo
ga

ni
a 

си
пе

а/
а 

t-1
 

:s:
:�

 (!)
 

. 
� 

�
 

()
О

�
 

�
8

@
 

' 
iS:

 
' 

Tг
ic

h
on

a 
el

lo
 .s

ym
m

el
rf

ca
 

1 
Mu

rc
hi

so
ni

a 
aг

ti
cu

la
fa

 
Ma

cr
yp

.5i
la

n 
s a

lfe
ri

an
um

 
1 Lo

nc
ho

df
na

 d
el

oг
ta

 
La

ga
no

di
na

 e
l e

ga
n.s

 
1 

Ko
lo

po
гu

.s 
l1(

hu
an

/C
us

 

Tr
ag

uo
ro

sp
fs 
Jp. 

: 
1 

1 1
-1 _
1 � i �
-1 

� 

()
 

-4
 

о
 

:z:
 

:s:
 Е ""
 

:tl
 

:S:
< 



фическая характеристика свиты дана литовскими  (Paskevicius, 1 958, 
1 959 ; П ашкевичюс, 1 960, 1 968;  Саладжюс, 1 966;  Пр анскевичус, 1 970;  
Талимаа ,  1 976)  и л атвийскими  исследователями - (Гайлите, Рыбникова ,  
Ульет, 1 967) . В возрастном отношении отложения мининекой и юрас
кой свиты в связи с проведением гр аницы силура и девона оценивались 
Б. С.  Соколовым ( 1 97 1  а ) . 

Отложения мининекой свиты распростр анены в Балтийской сине
клизе, где они р азвив ались в двух прогибах - Литовском и Курземском . 

Нижняя граница мининекой свиты в западной части Литовского 
прогиба  ( З ападная Литва и Калинингр адская область)  на основании 

- · 

' 

� � g! 
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Рис. 29. Вертикальное расnространение фауны в отложениЯх nржидоли р азреза  Видук

лс 6 1 .  Остракоды установлены Л. К. Гайлите (данные не оnубликованы)  

фаунистических данных проводится в однородной в литологическом от
ношении толще голубовато-серых карбонатных глин выше мергелей па 
гегяйской свиты. В восточной части Литовского прогиба  и в Курзем
ском прогибе нижняя гр аница мининекой свиты выражена сменой круп
нокомковатых известняков пагегяйской свиты мергелями мининекой 
свиты ( рис.  29) . Изменения ф ауны на этой гр анице обсуждалось выше 
при анализе верхней гр аницы пагегяйской свиты и нижней гр аницы 
пржидольского яруса .  
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В отложениях, сопоставляющихся с минияской свитой, в разрезе 
Владимиров появляется Pris tiograptus kolednikensis ( р ис .  27) . В разре
зе  Таур аге, где по р аковинной фауне определена минияская  свита ,  
также установлен Pris tiograptus kolednikensis. Н аличие вышеуказанных 
граптолитов в нижней части минияской свиты подтверждает, что она 
начинается зоной u l timus. В р азрезе  Леба 1 несколько выше уровня 
нижней гр аницы минияской свиты указываются Pris tiograptus cf. simi
lis, Monograptus aff .  bouceki с остр акодами минияской свиты (Martins
son ,  1 964 ) . 

В р азрезе П аеванис 1 3  ( рис .  30)  в основании минияской свиты 
граптолиты также были на йдены и изучены . Ра нее автор принимал их 
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Рис. 30. Вертикальное 

за  Pris tiograptus ( ? )  ultimus ( П ашкевичюс, 1 974 ) . При  сравнении эк
земпляров этого вида Литвы с чехословацкими и nольскими8 особями 
аналогичного вида б ыло выявлено р азличие в хар актере проксим аль
ного конца ,  в форме апертурнога края тек ,  в незначительной вентраль
ной изогнутости первых тек и др . Таким обр азом,  был о .  установлено, 
что л итовская фор м а  ultimus отличается от настоящего вида ultimus. 
В связи с этим указанную форму из р азрез а П аеванис 1 3  в 1 972 г.  ав-

8 Чехословацкие М .  ultimus были любезно предоставлены для просмотра в 1 97 1  г. 
в Варшаве д-ром Л.  Теллером, а польские - проф . д-ром А. Урбанеком. 
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тор описал в рукописи под н а з в а нием Monoclimacis ultimus extremus 
P askevicius ( i n  l itt . ) . 

Однако позже Г. Егер (Jaeger, 1 975) описал новый вид моногр а п 
тид - Monograptus parultimus Jaeger,  который был н а йден в Б огемни 
на 0 ,8  м выше подошвы зоны ult imus,  или пржидольского яруса, а 
также в подобном положении в профиле Целлон в Карнийских Альп ах.  
При сопост а влении М. ultimus extremus и М. parultimus вы яснилось, что 
это один и тот же вид. Поскольку описание М. parultimus уже опубли
ков ано,  М. ultimus extremus следует н а з ыв ать Monoclimacis parultimus 
(Ja eger,  1 975) . Таким образом,  нижние гр аницы минияской свиты и 
пржидол ьского яруса н а  основ ании тождественного р аспростр анения 
М. parultimus следует считать одновоз р а стными.  

В месте с М .  p a ru l timus А.  Урб анек (Urbanek,  1 970) в том же р а з 
резе П аеванис 1 3  ( рис .  3 0 )  уста новил Neocucullograptus c f .  kozlowskii. 
В основном N. kozlowskii в р а з р езе Мельник в Польше р аспрост р а нен 
ниже зоны ult imus и составляет отдельную зону (Urbanek, 1 970) . Из 
этого следует, что неокукуллогр аптиды р а спростр анены и выше,  в зоне 
ult imus,  поскольку н а  основ ании р а спростр анения М. parultimus и дру
гой ф ауны прин адлежиость этих отложений в р а з резе П аеванис 13 к 
минияской свите, а тем с а м ы м  и пржидольскому ярусу сомнений не 
вызыв ает. 

Верхняя г р аница м инияской свиты в з а п адной ч а сти Литовскогq 
проги б а  проводится в однородной в литологическом отношении (голу
бовато-серые кар бонатные глины) толще . В восточной ч а сти этого 
проги б а  отложения минияско й свиты более к а р бонатные.  В ней,  по 
с р а внению с юр аекай свитой, больше прослоев и л инз комковатых из
вестняков . 

По отдельным групп ам ф ауны определить верхнюю гр аницу ми
нияской свиты нелегко. Многие х а р а ктерные виды б р а хиопод, г а стро
под, бивальвий,  остр а код, конодонтов ,  ихтиоф ауны р а спростр анены 
к а к  в отложениях миния ской,  так и ю р а екай свит. Это,  например ,  Isor
this ovalis, Delthyris magna, Dayia bohemica. Murchisoni-a articulata, 
Orthonota solenoides, A echmina molenцraaffi, Cavelina circulata, С. an
gulata, Loganodina elegans, Trichonodella symmetrica, Thelodus parv i
dens и др . Д анное обстоятельство явл яется свидетельством того, что от
ложени я  минияской и ю р а екай свит тесно между собою связ а н ы  не 
только в литологическом,  но и в ф аунистическом отношениях.  Каза
лось бы,  по воз р а сту они представляют единое бисстр атигр а фическое 
подр азделение пржидольского ярус а .  

Одн ако почти в 500-метровой толще м инияской и ю р а екай С!ШТ 
границу между этими свит а м и  можно провести по исчез новению таких 
видов , как S trophochonetes s tonishkensis, Hemsiella loensis, Hemsiella 
margaritae, Venzavella costata и др . и появлению в юр аекай свите в 
м ассовом количестве Isorthis ovalis, Delthyris magna. Н а  нижней г р а 
н и ц е  юр аекай свиты появл яются Nodibeyrichia tuberculata, Polenovula 
recta, Cavelina curta и другие виды .  

В нижней половине мининекой свиты в Юга - З а п адной Литве,  К а 
лининградской обл . и Северо-В осточной Польше еще встречается ф ауна 
г р а птолитов, н а  основ ании которой в ыдел яется зона ult imus . 

Зона Monoclimacis u ltimus 

В Юж. П р и б алтике отложения зоны выделены автором ( П ашке
вичюс, 1 968) под н а з в анием Mono graptus formosus н а  основ ании одно
именного вида,  н айденного в р а з резе скв .  Вл адимиров (Обут, с м .  Ро-

94 



м анов и др . ,  1 962 ;  Paskevicius, 1 958), Б артошице и др . М. formosus в 
Чехасловакии в нижней ч асти пржидольского яруса р а спространен 
вместе с М. ultimus. 

Отложения зоны u l timus выделяются только в юга-западной части 
изученного региона .  Северо-восточнее этот интервал отложений уже 
не содержит граптолитовой фауны.  Интервал отложений в р азрезе 
Владимиров ,  где р а спростр анен М. formosus, сравнительно небольшой 
и составляет около 1 5  м (см. рис. 27) .  

Н а  соседней территории,  в Польше, в разрезе Лемборк 1 мощность 
отложений ,  содержащих гр аптолиты группы М. formosus, составляет 
689 м (Tomczyk, 1 968) .  Дальше н а  запад в р азрезе Леба 3 мощность 
отложений с Monograptus ех gr. formosus снова становится миним аль
ной - 9 м (Te l ler ,  1 966). Следовательно, в юга-западной части Бал
тийской синеклизы мощность слоев с М. ех.  gr.  formosus значительно 
возрастает, тогда как севера-восточнее,  т .  е .  на территории Калинин
гр адской обл . и Литвы при постепенной смене фациального состава 
вышеотмеченный интервал отложений с М. ех . gr .  formosus постепенно 
сменяется отложениями без граптолитовой фауны. На  северо-западном 
борту синеклизы (р азрезы Леба ) , где отложения с М. ех. gr .  formosus 
абр адированы пермекай трансгрессией моря ,  сохр анилась только ниж
няя часть указанного интервала .  

Нижняя граница  зоны u l timus в р азрезе скважины Вл адимиров 
проводится с появления М. formosus, а Monoclimacis cf . parultimus, 
Pristiograptus kolednikens is р аспростр аняются выше. Там ,  где ф ации бы
ли  благоприятными для р азвития гр аптолитов, М. formosus, безуслов
но,  р а спространен в большем интервале,  чем в упомянутом р азрезе. 

Верхняя граница зоны u l timus в разрезе Владимиров проводится 
несколько выше исчезнования Monograptus formosus, т. е. по исчезно
вению вида Pris tiograptus kolednikensis и появлению следующего комп
лекса гр аптолитов зоны lochkoveпsis. 

Зона ,  подобно нижележащим отложениям,  представлен а голубова
то-серыми карбонатными глинами с редкими прослоями глинистых из
вестняков комковатого сложения.  Мощность отложений в р азрезе Вла
димиров несколько меньше 1 00 м .  I(омплекс гра птолитов зоны бедный.  
В указанном р азрезе кроме зонального вида М. formosus встречается 
Pris tiograptus dublus cf. thйringicus, Р. sp . ,  Linograptus р. posthumus. 
Г .  Томчик (Tomczyk, 1 968), А.  Урбанек (Urbanek, 1 970) вместе с М. 
formosus указывает и Monoclimacis ultimus. Последний вид в Б алтий
ской синеклизе, как и в Чехасловакии ( Boucek, 1 93 1 ;  Pribyl ,  1 948) , мо
жет н аходиться совместно с М. formosus, но  М. parultimus, который ус 
тановлен в самой нижней части минияской свиты в р азрезе П аеванис 
1 3 , н айден без М. formosus. 

Вопрос ярусной прин адлежности отложений с М. formosus в по
следнее время тр актуется р азлично.  Например,  Г. Егер (Jaeger, 1 967) 
предполагает,  что основное р аспространение группы М. formosus сле
дует отнести к копанинеким слоям ( е � 1 ) , а тем самым и к лудловеко
му ярусу.  В пржидольских слоях ( е �2 ) , по его мнению, эта группа · грап
толитов заканчивает свое существование .  

На возможность корреляции отложений с М. formosus с лудлов
скими отложениями Англии указывают трилобиты - A castella prima и 
А. spinosa, которые н а  территории Польши, в р азрезе Лемборк 1 об
наружены выше отложений с М. formosus (Tomczykowa,  1 962 а ;  Tom
czyk, 1 968) . Однако А. spinosa с давних времен в Англии известна в 
слоях Уитклифф Шропшир а ( Salter ,  1 864). В последнее время и .4 .  
prima установлена в слоях Уитклифф (Shaw, 1 969) , как известно, от-
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носящихся к лудловекому ярусу. А. spinosa, по-видимому, р аспростр а
нена и выше .  Н апример ,  в Свентокшиских гор ах она найдена в жепинь
ских слоях, которые на основании другой фауны относятся к возраст
ным аналога м  да унтона (Tomczykowa ,  1 962 Ь ) . 

Лудловекий возр аст отложений с М. formosas частично показы
вают и остр акоды, изученные в р азрезе Леба  1 ,  в Польше, где даун
тонский комплекс остр акодовой фауны установлен только выше отло
жений с М. formosas (Martinsson, 1 967 ;  Tomczyk, 1 968) . Поэтому 
нижнюю зону пржидола Богемии,  вероятнее всего, еще следует корре
лировать с верхней ч астью слоев Уитклифф Англии .  В таком случае  
нижнюю границу пржидол а и даунтона следует считать неодновозраст
ной .  

К:ак указывалось выше, отложения с М. formosas на терр итории 
Польши составляют большие мощности (Tomczyk, 1 964, 1 968) , и пока 
трудно сказать ,  часть или весь р азрез этих отложений сопоставляется 
с отложениями зоны ultim us в Юж. Приб алтике. 

На  территории Чехасловакии сл анцы Лохкова ,  содержащие М. for
mosus, относятся к самой нижней части пржидол ьских слоев ( Boucek, 
1 93 1 ) . В ид М. formosus, по данным Р. Горного ( Horny, 1 962) , из  зоны 
ult imus переходит в зону locl1kovensis .  В Юж. Прибалтике М. formosus 
совместно с Colonograptus ( ? )  lochkovensis не встречается. Исходя из 
нашего сопоставления, пржидольские отложения Юж. Прибалтики на
чинаются с подошвы мининекой свиты, а подошва даунтона Англии 
должна проходить несколько выше,  т .  е . где-то на уровне кровли зоны 
ul timus или по подошве в арняйских слоев. Однако сопоставление ниж
ней гр аницы даунтона Англии и Прибалтики еще требует дополнитель
ного изучения .  

На  Волынском поднятии, в разрезе с .  Гуща (N!! 40 1 5) отложения 
с группой М. formosus, по данным В. С. К:р андиевского ( 1 968) , нахо
дятся на глуб .  677,2-82 1 ,7 м. Его сопровождает М. ultimus, Р. koledni
lгensis, Р. kosovensis, Р. vicinus и др .  По данным П .  Д. Цегельнюк а  
( 1 976) , группа  М. formosus обнаружена ниже вида Monoclimacis ulti
mus.  К:роме того , в нижней части этого интервала  П.  Д. Цегельнюк 
( 1 976)  указывает и М. balticus . Следов ательно, только верхняя часть 
этого интервала сопоставима с отложениям!f зоны ult imus в Юж. При
балтике. 

Оложепия с М. formosus выделяются в р яде других р айонов ·со
ветского Союз а .  Они известны на Ур але ( К:орень, 1 964, 1 973) . Зона 
formostJ S  выделена в Каз ахстане - в Северном Прибалхашье ( Банда
летав,  1 969 ) , на  Тянь-Шане - в Юж. Фергане ( Р иненберг, 1 968) . 

В последнее время отложения мощностью 20-30 м с М. formosus 
установлены в северо-восточной части Австр алии (Jaeger, 1 967) . Они 
известны и в К:анаде, на территории Юкона (Jacksoп and Lentz , 1 969) . 

Мощность м ининекой свиты в западной части Литовского прогиба  
в разрезе  Владимиров - около 303,5 м ,  Стонишкяй- 1 62 м ,  Гаргж
дай 1 8- 1 58,3 м, Таур аге - 1 43,9 м. Здесь она представлена голубо
вато-серыми карбонатными глинами,  реже мергелями с прослоями и 
линзами  комковатых, иногда биоморфных или органогенно-детритовых, 
часто глинистых известняков ( ф ауна и ее р аспростр анение в указ анных 
отложениях приведепы на рис .  28) . 

В средней части Литовского прогиба ( в  р азрезах Вирбалис  5 мощ
ность отложений - 7 1 ,2 м, П аеванис 1 3-65 м, К:ункояй - 54,5 м ) и 
К:урземском прогибе ( Пилтене 56, 1 м )  мининекая свита состоит из го
лубовато-серых мергелей с прослоями комков атых, глинистых, часто 
детритовых, иногда органогенных известняков.  В верхней части свиты 
(р азрез К:ункояй)  наблюдается один прослой железистых псевдоолитов. 
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Р аковинная ф ауна этих свит н а  данной территории довольно обильная,  
встречаются представители р азных групп животных (см.  р ис .  29 ) . 

Н а  основании ф ауны и частично .  л итологического состава  отложе
ния мининекой свиты снизу вверх подр азделяются н а  шилальекие и вар
няйские слои. 

Ш и л  а л ь  с к и е с л о и в Средней Литве и З а п адной Л атвии со
стоят из мергелей с прослоями известняков. В юга-западной ч асти Лит
вы и К:алинингр адской обл.  слои представлены карбонатными глинами 
с прослоями мергелей и линз  глинистых известняков.  В нижней ч асти 
слоев изучены граптолиты Monoclimacis parultimus, по всему слою р ас
пространены Nodibeyrichia gotlandica, Hemsiella margaritae, Pterinopec
ten tauragensis и др . Мощность шилальских слоев в р азрезе Стониш
кяй ::::::: 84 м, Таур аге �во м, Пилтене � 34 м. Стр атотип слоев выбран в 
р азрезе Стонишкяй, интервал  1 482- 1 398 м ( см .  рис .  28) . 

ЛyfJлofJ 

Крякянава 
--т 

--г � -

� 

� .....<::-

�� 

' . ,. л � 
бракиоподь1 t5ц�аль6ии трилооиты Конодонты Ихтиофоуна 

35 ' 

50 
= 
с;_ ... 

65 

: 1 

. . .  _, 

1 p ; a · ! t . I t · ·  ! ··- �;�}q; 
1 ::> "'  .... � c: q..� ""' <::11 

-·- ..., t::' \) . - "" � 11)  1::1.-• "' �  . ... 
::. "' ::. ·� ct с: о ., ·� q_ 

·� . ..... � ,С: � <i.. о "' · · · "'  .... � c:s q_ "'...: ..... q, ·� Qo  � 0:: !; "> .... �"· �... Q ' L.. С3 ·!! 
• •  .,�� ." .::,� ., Q.. <i......, х � -.: �  'S il " "' ::. c:  ·� ·S! r:: t: t:h � �o.,. ·� "'a  V) V � �  .tJ '"tS � 't) � g"' � t... 1:: 
._ �..: � ·-: -: .s "d-� c:s -%  !'i_.., �" 't- . -=  а� !\.. 0 ��о!!! а �  -<: �-% ""' ��� "> t: ";;j o "'� 'б� o :}� .,  i't� ...., \1\ V)  � .... v �  ....... "' '- о 

...,Б.. ..2:: 80� . С) c:s о �.s- 't?., c:s о q; � <�� 1i � .� �-о q; c:s -� :::. ., .. �: " 
� -.  ci. - &� � ct  . �о ��-о �·�Н: ��� � §.�� �1J�.8� 

v 
• Q.l ....., "'t � - ..... L... � -':  t:> ...... O t;.  t:: '- .С:  ......::: �� .. · �  . •  Q"::r � �:� с: " о  ., i5 &. <�>;;: � 8. R � ...., � "":S о � � 9.� 

�·� � "' с: �  .. �: .з �� c:s � е-� а..-;��&._�� 2g_� � :g -� i 
!:3 Q.. с: �·!:! � � ·� � 1t с: �  ():0:Q;oo;ct:t. ::0: "1�� t:::j\(\*: .:::. � <1:1\la 
� � -� ·� С) � � �-�� � (j 
� ·;:: §; о,з .� -<: :::: -� :0 ·� �  Е: 
��'S �����<SCi:���  � ::  t) �·� t) () 

� 

.::,:, � cii �� � �  
Рис. 3 1 .  Вертикальное распространение фауны пржидоли n разрезе Крякянав а . Ко 
нодонты изучены В .  Ю. Саладжюсом ( 1 97 1 ) ,  ихтнофауна - В .  Н. Талима а  ( 1 976) 

В а р  н я й с к и е с л о и в Средней Литве и З а падной Л атвии пред
ставлены мергелями и карбонатными глинами с прослоями комкова
тых известняков, а в Юга-З ападной Литве и К:алинингр адской обл. 
карбонатными глинами с прослоями комковатых известняков . В слоях 
часто встречается Protochonetes piltenensis, Frostiella leblens is, F. groe
nvalliana и др . Мощность слоев в р азрезе Стонишкяй �78 м', Таур а 
ге :::: 54 м, Пилтене ::::::: 22 м. Стратотип варняйских слоев выбран  в р аз 
резе  Стонишкяй, интервал 1 398- 1 320 м .  

На  востоке Литовского прогиба  мощность мининекой свиты силь
но сокращается. Например ,  в р азрезе К:рякянава  она составляет толь
ко 22,8 м ,  а в Стачюнай - 20,4 м. В этих р азрезах отложения свиты 
представлены известняками,  часто комковатыми, встречаются прослои 
кристаллических и органогенно-детритовых известняков. Ф ауна  в ука
з анных известняках довольно обильная  ( рис .  3 1 ,  32) , поэтому выделе
ние минияской свиты сомнений не вызывает. 

Н аконец, на юга-восточной окр аине Литовского прогиба ,  где р ас
пространены пржидольские отложения,  минияская  и юраекая свиты не  
разделяются н и  по ф ауне, которой здесь м ало,  ни  по литологическому 
составу. Автором они объединены в лапесскую свиту (А. А. Григялис 
и др . ,  1 97 1 ) , мощность которой в р азрезе Жежмаряй составляет 29 м, 
Укмярге - 1 4, 1  м ,  Пренай - 9,2 м. Лапесская свита представлена жел-
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товато-серыми и пестроцветными глинистыми доломитами,  мергелями и 
красноцветными доломитовыми глинами с прослоями доломитов. Ли
тологический состав л апесской свиты подтверждает, что континенталь
но-л агунный режим бассейна на  востоке начался р аньше, чем н а  за 
паде. 

u "' 
:::., § � � 
i: t  � �  
::, 0  <::; � <:::t l: � �  

� "' 
'::!  " 

I:S ::! � " v ... --;-� о ..., " ::! \.о Jl< .. 
� " :r 

� 
Лудлоб 

Стачюнай 
брахиопоВь1 Их.тиофауна Коноаонты 

�r---�----� 

Б ыстрое изменение мощностей мининекой свиты с востока н а  за 
пад и юго-запад показывает, что в первой половине пржидольского вре
мени западные районы Литовского прогиба испытывали большие по
гружения,  компенсированные глинистыми и карбонатными осадками .  

ЮРАС КАЯ СВИТА 

Отложения юраекай свиты на  терртории Юж. Прибалтики были 
выделены автором в 1 956 г. ( Paskevicius, 1 958)  в р азрезе Стонишкяй. 
н а  глубине 1 328- 1 2 1 2  м под н азванием юраских слоев. Указанный ин
тервал отложений и явл яется стр атотипом юр аекай свиты (см .  рис .  28) . 
Данные изучения этой свиты публикавались автором (Paskevicius ,  
1 958, 1 959 ; П ашкевичюс, 1 960, 1 968) , В.  Ю.  Сал аджюсом ( 1 966) , . Л .  
К .  Гайлите, М.  Б .  Рыбниковой, Р .  Ж .  Ульет ( 1 967) , В .  Н .  Талимаа  
( 1 976) . 

Р аспространение отложений юраекай и мининекой свит аналогич
но .  Наиболее полно эти отложения представлены в западной части Ли
товского прогиба ,  в р азрезах Стонишкяй и Гаргждай, где они беспре
рывно переходят в вышележащие отложения тильжеской свиты дитто
на .  В других р азрезах Литовского прогиба ,  р асположенных восточнее, 
отложения юраекай свиты с небольшим стр атигр афическим переры
вам перекрываются отложениями тильжеской свиты (отсутствует самая 
верхняя часть юраекай свиты) . 

Обоснование нижней границы юраекай свиты палеонтологическим 
м атериалом приведено при описании верхней границы мининекой сви-
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ты.  Обсуждая верхнюю границу юраской свиты, кроме сказ анного о 
верхней границе пржидольского яруса, следов ало бы добавить следу
ющее. В р яде р азрезов восточной части Литовского прогиб а (см .  рис .  
30-33) верхняя часть юр аекай свиты отсутствует. В западной части 
упомянутого прогиба ,  по данным В. Н. Талимаа  ( 1 970) , в отложениях 

с 
" Е: Укмярге 
", " 
� "" '-' 

Диттон 
"' .., <::J 

i3 "' '"' 
"'>·;:, ._, "' �·;:, ;::: 

��� Ci 
<::; 

Луало!J 

Рис.  33. Фауна пржидоли n разрезе Укмярге. Ихтиофаува изучена В .  Н.  Тали·  
маа ( 1 976) 

верхней части свиты установлена ихтиоф ауна IV и V комплексов .  IV 
комплекс содержит Logania kummerovi, L .  cuneata, а V - Katopurus 
lithuanicus, Goniporus alatus, Logania cuneata. Виды Nostolepis s tnata, 
N. gracilis, Gomphodus sandelensis н ачинают свое существов ание в " иж
ней ч асти отложений пагегяйской свиты, они известны в отложениях ми
нияской и юраской свит, а также переходят в тильжескую свиту. Кроме 
того, в вышеуказ анных резрезах нет морских отложений со смешанной 
ф ауной даунтона (V комплекс) и диттона - Traquairaspis sp. ,  Turinia 
pagei, установленных в р азрезах Стонишкяй, Нида, в скважинах Неман
екой площади Калининградской обл . ,  в р азрезе Лужни Курземского 
прогиба  и др . ( Каратаюте-Талимаа ,  1 96 8; Талимаа ,  1 976 ) .  

Вышеизложенное позволяет дел ать вывод о том, что в восточной 
части Литовского прогиба  стр атигр афический перерыв охватывает отло
жения верхней части юраекай свиты (отложения с IV и V комплексами 
ихтиофауны)  и нижнюю морскую ч асть отложений тильжеской свиты 
с Traquairaspis sp. и Turinia pagei западной ч асти Литовского прогиба .  

Юр аекая свита в западной ч асти Л итовского прогиба представле
на голубовато-серыми,  а в верхней части р азреза Владимиров - и пе
строцветными карбонатными глинами с прослоями и линзами комкова 
тых, иногда органогенных известняков. В верхней части свиты разре 
зов Стонишкяй, Гаргждай, Таур аге отм�чаются более частые прослои 
комковатых известняков, а в приконтактовой зоне с отложениями тиль
жеской свиты скважинах Таур аге, Гаргждай 1 8  имеются прослои гли
нистого доломита .  В ажно, что на  этом стр атигр афическом уровне ука
эанный доломит известен во всех разрезах восточной части Литовского 
прогиба .  Мощность отложений юр аской свиты в р азрезе Владимиров 
составляет около 1 77 м ,  Гаргждай 18- 1 22 м ,  Стонишкяй - 1 1 6 м ,  Тау
р аге - 1 33 м. Таким образом ,  мощность свиты увеличивается в юга-за
падном направлении .  
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Восточнее в Литовском прогибе отложения юр аекай свиты, подоб
но минияским ,  становятся более карбонатными и представлены голу
бовато-сер ыми мергелями ,  карбонатными глинами с прослоями ком
коватых афанитовых, часто органогенных, иногда пелитоморфных 
изnестнпков.  В них изредка встречаются железистые псевдооолиты 
( Кункоя й ) . В р азрезе Вирбалис  5 среди указанных мергелей и гли н  в 
верхнеГt части свиты установлены прослои песч а ников мощностью до 
1 ,5 м .  Кровля отложений свиты в этой части прогиба неровная,  наблю
даются следы р азмыва ,  отложения представлены пестроцветными гли
нами ,  мергелями  и доломита ми .  Мощность отложений свиты в р азрезе 
Паеванис 13 составляет 29,3 м ,  Вирбалис 5-4 1 ,2 м ,  Кункояй - 57,3 м ,  в 
Латвии - Пилтене - 8 1 ,7 м ,  Лужни - 97 м .  В р аспределении мощно
стей отложений  мининекой и юр аекай свит в данной полосе можно от
метить определенную з акономерность. Если мощность мининекой сви
ты по напр авлению н а  север уменьшается, то юраской, наоборот, уве
личивается.  Еще восточнее, в разрезе Крякян ава ,  Стачюнай  и др . от
ложения юраекай свиты м аломощные.  В первом р азрезе они р авны 15 м, 
а во втором - 8,8 м.  Отложения представлены серыми,  в верхней час
ти пестроцветными глинистыми органогенно-детритовыми известняка 
ми и мергелями с частыми поверхностями  перерьшов с железистыми 
псевдооолитами .  З авершается р азрез пестроцветным прослоем глинис
тых доломитов с неровной р азмытой поверхностью . 

З аканчивая литологическую хар актеристику юр аекай свиты, сле
дует подчеркнуть, что ее р азрез носит регрессивный хар актер . Об этом 
свидетельствует появление в р азрезе прослоев песчаников, пестроцвет
J-юсти отложений ,  железистых псевдооолитов ,  седиментационных пере
рывов и ,  н аконец, стр атиграфического перер ыва между юр аекай и тиль
жеской свитами в восточной части Литовского прогиба .  

По остр акодовой ф ауне юраекая свита Л .  К. Гайлите ( 1 967) под
разделена на нижнюю зону - Nodibeyrichia tuberculata  ( большая часть 
юр аекай свиты)  и верхнюю - Nodibeyrichia j urassica .  По ихтиофауне 
гра ница указ анных зон приблизительно соответствует верхней гр анице 
отложений с Thelodus parvidens ( Кар атаюте-Талимаа ,  1 968;  Талимаа ,  
1 976) . 

Наиболее важными видами . фауны юраекай свиты следует считать : 
б рахнаподы - Orblculoidea cf . rugata, Isorthis ovalis, встречающиеся в 
массовом количестве, Delthyris magna, D .  p iramidalis, Stegerhynchus 
pseudob ldentatus, бивальвин - Nuculites triqueter и др . ,  цефалоподы 
Bohemites bohemicus и др . ,  остракоды в нижней части свиты - Clavo
flabella multicostata, Venzavella sub costata, V. dicostata, Palenovulla 
recta, Orcus araneosus, в верхней части свиты - Kloedenia leptosoma, 
Orcus argutus, О. testatus, Nodibeyrichia jurassica, N. gedanensis, Di
zygopleura opportuna, Cavellina curta, для всего р азреза - Macrypsilon 
salterianum, Nodibeyrichia tuberculata, Frostiella pliculata, конодонты 
Spathognathodus eosteinhornensis, Hindeodella priscila, Ligonodina ele
gans, Ozarkodina ortufornis, О. denckmanni ( виды, которые в других 
р айонах встречаются в зоне e�steinhornensis или выше) . Наиболее ха
рактерны виды ихтиофауны I I I ,  IV, V комплексов (Талимаа ,  1 976) . 

В западной и средней части Литвы, а также в Калинингр адской об
ласти юраекая свита снизу вверх подразделяется на гирджяйские,  кяль
меские и р етавские слои. 

Г и р д ж я й с к и е с л о и в центр альной части синеклизы представ
лены карбонатными глинами с линзами и прослоями известняков и 
мергелей ,  а н а  юга-восточном борту синеклизы - мергелями с прослоя
ми известняков .  В слоях часто встречается Nodibeyrichia tuberculata, 
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Macrypsilon salterianum, Nuculites triqueler, Spathognathodus eostein
hornensis и другая фауна ( см .  рис .  28) . Мощность слоев в р азрезе Сто
нишкяй � 69 м ,  Таураге ,..._, 75 м ,  Пилтене �40 м. Их стратотип выбр ан 
в р азрезе Стонишкяй ,  интерв ал 1 320- 1 252 м .  

К я л ь  м е с к и е с л о и по ср авнению с гирджяйскими боЛее кар
бонатные и представлены переел аиваннем карбонатных глин ,  мерге
лей и известняков.  В Юга- Восточной Л итве ( Вирбалис 5, П аеванис 1 3  
и др . ) слои представлены карбонатными глинами с прослоями мерге
лей,  известняков и песчаников . В Средней Литве мощность слоев зна 
чительно меньше, они представлены известняками .  Нижняя граница 
слоев проводится н а  основании появления Kloedenia leptosoma. Наря 
ду с указанным видом еще р аспространяется Nodibeyrichia tuberculata, 
часто встречается Macrypsilon salterianum и Nodibeyricbla gedanensis, 
а в верхней части слоев появляется и Nodibeyrichia juгassica. В ид N. 
tuberculata в р азрезе Стонишкяй и Таур аге (см.  рис .  28 )  р аспростра 
нен как в гирджяйских, так и в кяльмеских слоях, т .  е .  с комплексом 
Kloedenia leptosoma и другими видами кяльмеских слоев . Этот вид от
сутствует только в самой верхней части отложени й  юраекай свиты в 
ретавских слоях ( IV и V комплексы ихтиофауны ) . Стр атотип кяльмес
ких слоев выбран в р азрезе Стонишкяй,  интервал 1 252- 1 222 м .  Мощ
I-юсть кяльмеских слоев в р азрезе Стонишкяй - 29 м ,  Таураге �3 1 м . 

• 

1===\===__J=, 

о 

Рис . 34. Геологическап  карта силура  и нижнего девона Южной Прибалтики со 
снятием вышележащих отложений : 

f - лландовер и ,  2 - венлок. З - лудлов , 4 - лржидол и ,  5 - диттон и брекон 
нижнего девона (красноцветная континентально-лагунная толщ а ) ,  6 - скважины с и 

лурийс ких разрезов , 7 - скважины, в которых силурийские отложения отсутствуют 

1 02 



Р е  т а в с к и е с л о и вен чают силурийский разрез в западной ч ас
ти Литвы и Калинингр адской обл . Они представлены карбонатными 
глинами ,  мергелями ,  известняками ,  доломитами,  часто пестроцветными 
или сероцветными (конец силурийской регрессии моря ) . Нижняя гра 
ница проводится с появления IV комплекса ихтиоф ауны - Logania kum
merovi, L .  cuneata и др . Выше р аспростр анен V комплекс ихтиофауны с 
J(atoporus lithuanicus и др . Из нижележаших в эти слои переходят 
Nodibeyrichia jurassica, Orcus testatus, A mygdalella subclusa и др. Мощ
I-юсть ретавских слоев в р азрезе Стонишкяй � 1 0  м, Таур аге ""8 м, а в 
более северных р азрезах она достигает 1 6  м .  Стр атотип слоев в р азре
зе Стонишкяй, интервал 1 222- 1 2 1 2  м .  

Корреляция отложений пржидоли Англ ии,  Литвы ,  Эстонии,  Подо
JIИИ, Польши и Чехасловакии приведена  на табл .  1 0 . 

Геологическая карта силурийских отложений Юж. Прибалтики 
(рис .  34)  показывает регрессивный характер силурийского бассейн а  в 
этом регионе.  Как видим по карте,  н а  территории Литвы в ырисовыва
ется зона лудловекого и пржидольского погружения.  Она ,  как  указыва
лось  в начале р а боты ,  представляет Литовский прогиб ,  в котором об
р азовались большие мощности осадков этих веков . С того времени Бал 
тийская синеклиза приобрел а своеобразный структурно-тектонический 
план ,  в ней начинают преобладать структур ы широтного напр авления.  



Часть вторая 

1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАПТОЛИТОВ 

В течение последних 25 лет скважинами глубокого бурения на тер
ритории Южной Прибалтики (Западная Литва, Калининградская обл., 
Западная Латвия) вскрыты большие мощности силурийских отложений 
глинисто-граптолитовых фаций. С 1 955 г. автор приступил к изучению 
разрезов глубоких скважин упомянутых фаций, собрал богатую коллек
цию граптолитов, часть исследования которых приведена в данной ра
боте. 

На первом этапе исследования фауна только определялась. Про
слеживалось ее вертикальное и площадное распространение, соотно
шение с другими группами фауны, выявлялось ее стратиграфическое 
значение. Силурийские отложения, богатые граптолитами, изучались 
в 30 разрезах глубоких скважин, в которых проведено более 4000 оп
ределений граптолитов. Особенно богаты граптолитами лландоверий
ские и венлакские отложения. 

Для более глубокого изучения граптолитов проводилось их хими
ч�ское препарирование. Всего было отпрепарировано более 1 20 образ
цов, отобранных из 1 9  разрезов. В 1 5  отпрепарированных образцах 
получены только обломки граптолитов, которые не представляли инте
реса для дальнейшего изучения. В остальных получены граптолиты 35 
нидов и подвидов, относящихся к 1 6  родам. Химическое препарирование 
дало возможность получить ценный материал по некоторым родам и ви
дам семейств Diplograptidae, Retiolitidae и Moпograptidae. Материал 
по двум последним семействам в этой работе изучен лишь частично. Не
сколько особей нового рода Litlщanograptus обесцвечивались с целью 
получения внутреннего строения рабдосом. 

В работе детально изучены и описаны 64 вида и подвида грапто
литов, относящиеся к 24 родам, 6 семействам, 5 подсемействам, 2 подо
трядам, 1 отряду. Новыми из них признаны 5 подвидов, 14 видов и 1 род 
граптолитов1• 

Для составления наиболее полной и детальной зональной стратиг
рафической схемы силурийских отложений граптолиты подотряда Mo
nograptina изучались по всему разрезу силурийских отложений. Однако 
из-за ограниченного объема данной работы палеонтологическое описа
ние граптолитов в ней приведено только для важных в стратиграфи
ческом отношении видов, с которыми проележена вертикальное распро
странение всего комплекса ассоциирующих граптолитов. Таким образом, 
при составлении зональной стратиграфической схемы силурийских от
ложений изучался весь комплекс граптолитов, встречаемых в Юж. При-

1 Изученная коллекция граптолнтов находится в Геологическом музее Вильнюс
ского университета им. В. Капсукаса, номер колл. 8. 
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балтике. В процессе изучения и палеонтологического описания грап
толитов общим палеонтологическим вопросам уделялось меньше вни
мания, а вопросам, связанным с биостратиграфией, фациям - боль
ше, поскольку на данном этапе исследования стратиграфический мо
мент представлялся имеющим наибольшее значение. 

n 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАПТОЛИТОВ 

Известно, что самое большое количество граптолитов, их отпечат
ков, целых рабдосом можно найти в черных сланцах или в черных 
сланцеватых, карбонатных глинах. В изученном регионе силурийские 
сланцеватые глины встречаются в горизонтальном залегании без тре
щин кливажа, поскольку здесь нет складчатых структур. Данное об
стоятельство облегчает поиски и изучение граптолитов. 

Вся изученная коллекция граптолитов была собрана автором 
только из кернового материала скважин. При поисках гранталитов 
керны раекалывались таким образом, чтобы плоскости раскалывания 
совпадали с плоскостями напластования, на которых в основном и 
были найдены граптолиты. Плоскости напластования в кернах не всег
да перпендикулярны оси керна. 

В Балтийской синеклизе граптолиты преимущественно встреча
ются в черных сланцеватых, серых или голубовато-серых карбонатных 
глинах, мергелях и крайне редко- в глинистых известняках, особенно 
на юга-восточном борту синеклизы. Здесь единичные экземпляры встре
чаются в переходных отложениях между глинистыми и карбонатными 
фациями. Поиски граптолитов в этих отложениях затруднены, по
скольку они реже встречаются, кроме того породы здесь часто бывают 
крупнослоистыми. Граптолиты в них размещаются не только на плос
костях напластования, но и по всей породе. 

Если исследуемая порода карбонатная, образцы рекомендуется 
брать и с фрагментарной сохранностью граптолитов. Из таких образ
цов путем химического препарирования можно получить прекрасные 
рабдосомы граптолитов. 

Препарирование граптолитов проводилосt. механическим и химii
ческим способами. С первого взгляда механическое препарирование грап
толитов кажется малоэффективным. Однако нам удалось таким путем 
открыть определенные части рабдосом с весьма важными морфологи
ческими признаками (сикулы, виргулы и теки в проксимальном конце 
граптолитов). Для этого использовалась очень тонкая игла, прикреп
ленная к ручке. Механическое препарирование осуществлялось под би
нокуляром, для сланцеватых горных пород- с помощью воды. В гли
нистых несланцеватых горных породах лучше препарировать сухим 
способом, поскольку такие породы от воды набухают, граптолиты рас
трескиваются и выпадают из своего гнезда. Таким образом, в тех слу
чаях, когда нельзя применить химический метод препарирования, для 
открытия небольших частей рабдосом, особенно их проксимальной час-
ти, вполне применим механический метод. 

· 

Химическое препарирование граптолитов применяется давно 
(Giimbel, 1878; Holm, 1890). Прекрасные дендроидеи и ретиолитиды, 
полученные указанным способом препарирования на о. Готланд, опи
саны К Виманом (Wiman, 1 895). Позже химическое препарирование 
успешно применялось Р. Козловским и А. Урбанеком в Польше, О. М. 
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Б. Бульманом, Д. Скевингтоном, Р. Б. Рикардсом и др. в Англии, А. М. 
Обутом в Советском Союзе, В. Яануссоном и Р. Скоглундом в Швеции, 
Г. f:гером в Г ДР. 

Метод химического препарирования граптолитов нами был освоен 
нри помощи профессора д-ра Варшавского университета А. Урбанека 
в 1964 г. Для некоторых пород Юж. Прибалтики оно успешно приме
нялось. Во многих разрезах скважин, расположенных в переходных от
ложениях между глинистыми и карбонатными фациями, гранталиты 
можно встретить в мергелях и карбонатных глинах. Для растворения 
вышеуказанных пород использовалась техническая концентрированная 
соляная кислота. 

В связи с тем, что в Советском Союзе этот способ препарирования 
подробно не описан, ниже кратко излагаются основные операции хи
мического препарированИя граптолитов. Препарируемые образцы с 
граптолитами помещаются в фарфоровую или стеклянную посуду. В 
нее заливается вода и, в зависимости от карбонатности породы, добав
ляется соляная кислота в таком количестве, чтобы реакция соляной 
кислоты с карбонатной породой не протекала слишком бурно. Боль
шое количество выделяющегося углекисого газа может поломать хруп
кие рабдосомы граптолитов. Если образец породы крупный и с первой 
попытки весь не растворился, освободившиеся рабдосомы граптолитов, 
плавающие на поверхности, с помощью пипетки нужно извлечь и по
местить в чашку Петри с водой, а нерастворившийся образец повторно 
залить соляной кислотой, соблюдая те же условия (соотношение Н20 
и HCI может колебаться от 2:1 или 1:1). Посуду с образцами, залиты
ми водой и соляной кислотой, следует прикрыть стеклянной крышкой. 
Продолжительность растворения реком<;ндуется не более 24 часов, по
скот.ку рабдосомы граптолитов, находясь в соляной кислоте длитель
ное время, с1 ановятся более хрупкими. 

Перед отмучиванием глинистых частиц наиболее крупные обломки 
или целые рабдосомы граптолитов пипеткой извлекаются из раствора 
и помещаются в чашку Петри с водой. Отмучивание производится до 
тех пор, пока вода не станет прозрачной. После отмучивания вместе с 
гранталитами иногда остаются кусочки, пластинки нерастворившейся 
глинистой горной породы, песчаные частицы, рудные минералы. Грап
толиты с этой смесью снова извлекаются пипеткой и помещаются в 
указанную чашку Петри с водой. Если в этой чашке граптолиты остав
ляют на более длительное время, то в воду рекомендуется добавить 
несколько капель соляной кислоты, чтобы не завелся грибок, который 
впоследствии трудно удалить. 

В одном образце, отпрепарированном химическим путем, может 
быть несколько видов и даже родов граптолитов. Поэтому для изуче
ния и хранения они сортируются и переносятся в стеклянные бюксы, 
белые или прозрачные пластмассовые коробки с глицерином. Глице
рин предохраняет граптолиты от механического повреждения при пе
реносе нли во время изучения. Кроме того, глицерин почти не испаря
f'ТСЯ и об:rадает антисептическими свойствами -- li нем не ра>вивается 
грибок. 

Для изучения внутреннего строения рабдосом после ХИМJ-(чсского 
преш:рирования они мацерируются или обесцвечиваются. Для этого 
употребляется бертолетоная соль (КСIОз). Реагент помещается на дно 
iтробирки, на него кладется граптолит, заливается водой, добавляется 
концентрированная азотная и соляная кислота примерно в равных ко
личествах. 

Чтобы обесцветить и вскрыть внутренний фузеллярный слой раб-
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досом с толстым кортикальным слоем, количество добавJIЯемой азотис
той и соляной кислоты должно быть больше, чем для рабдосом с тон
ким кортикальным слоем. Мацерация осуществляется в течение одних 
суток, однако и это время зависит от толщины кортикального слоя. Чем 
дольше мацерация, тем хрупче становятся рабдосомы. 

Изучая граптолиты, автор старался по возможности точнее их изо- · 
бразить. С этой целью делались зарисовки и фотоснимки. Последние 
в значительной степени дополняются рисуш{ами. На них можно изобра
зить те детали, которые часто не видны на фотоснимках ( сикулу, вир
геллу, межтекальные и медиальные септы и др.). Разумеется, на ри
сунках часто нельзя изобразить всю рабдосому, кроме того, рисунок 
носит определенную субъективность. Рисунки автором выполнены с 
помощью бинокуляра фирмы «Reichert, Austria» при увеличении Х 15, 
Х28, Х45 и применением рисовального аппарата «Е. Leitz, Wetzlar». 
Приведеиные на таблицах рисунки при фотографировашш уменьшались 
и в конечном счете увеличение особей получилось Х 5, Х 7,5, Х 9,3, 
х 18,3. 

Используя указанное устройство, мы рисовали не только конту
ры граптолитов в плоскости, но и определенные их детали в простран
стве, что особенно важно для объемных экземпляров граптолитоu. Для 
зарисовки более мелких деталей меньшей важности, например, опре
деленных утолщений апертурнога края тек, некоторых деталей рельефа 
рабдосомы и др., использовался бивокуляр МПС-1. Этот бивокуляр для 
изучения граптолитов обладает рядом преимуществ. Он снабжен вра
щающимся столиком и лимбом, с помощью которого очень удобно из
мерять определенные углы рабдосом граптолитов. Гораздо труднее этот 
угол определить обыкновенным микроскопом, приспособленным к боль
шим увеличениям. Бивокуляром МПС-1 можно изучать и обесцвечен
ные экземпляры в проходящем свете. Кроме того, данный бивокуляр 
имеет диафрагму и линзы, которые могут быть использованы при изу
чении граптолитов. 

Фотоснимки делали с помощью аппарата для макро- и микросъем
ки ФМН-2, используя не только стационарное освещение софитного сто
лика, но и два приложеиных к этому аппарату осветителя с целью со
здать сильное боковое освещение. Для фотографирования граптолитов 
в глицерине использовалась стеклянная пластина софитного столика, 
чтобы при фотографировании черных граптолитов в отраженном свете 
не получались тени на фоне объекта. Все фотоснимки сделаны автором. 

Ill 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ИЗУЧЕННЫХ ГРАПТОЛИТОВ 

Вопросы систематики фауны граптолитов неоднократно рассматри
вались зарубежными исследователями (Hopkinson and Lapwortl1, 1875; 
Lapworth, 1873; Frech, 1897; Ruedemann, 1904-1908, 1947; Giirich, 1908; 
Elles апd Wood, 1901-1918; Bulшan, 1936, 1951, 1963; Boucek, 1933, 
1958; Yin, 1937; Pfibyl, 1946Ь, 1948; Ми, 1950, 1955; Boucek, Miinch, 
1944, 1952; Kozlowski, 1938, 1949, 1960, 1962; Urbaпek, 1958, 1963, 1966, 
1970; Rickards, 1974 и др.), а также исследователями Советского Сою
за (Аверьянов, 1929; Левина, 1929; Обут, 1950, 1957б, 1960а; Обут, Со
болевская, 1966, 1968 др.). 
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Систематика класса Graptolithina в целом дана в справочниках по 
грашолитам (Bulman, 1938, 1955, 1970; Обут, 1964). 

В данной работе автор придерживается системы граптолитов, ко
торой наиболее часто пользуются граптолитологи большинства стран 
мира, дополняя ее данными новейших исследований. Последние каса

.ются некоторых родов, подродов, видов и подвидов. Особое внимание 
уделялось новым таксономическим единицам. 

В семействе Monograptidae Lapworth, 1873 только немногие иссле
дователи выделяют подсемейства (Gtirich, 1908; Hundt, 1944; Pribyl, 
1946Ь; Urbanek, 1958, 1966). Некоторые подсемейства, как указывал и 
А. М. Обут ( 1964), действительно выделены искусственно. П редставите
ли семейства Monograptidae, развиваясь в сравнительно постоянных ус
ловиях, в силурийском периоде менее специализировались. Специали
зация монограптид Прослеживается не столько по форме рабдосомы, 
сколько по форме и структуре тек, характеру почкования, а также в 
сочетании форм рабдосомы и структур тек. Данные особенности, по
видимому, являются кардинальным моментом при выделении родов 
в семействе Monograptidae. 

ОТРЯД GRAPTOLOIDEA LAPWORTH, 1875 

ПОДОТРЯД DIPLOGRAPТINA LAPWORTH, 1880, EMEND. BULMAN, 1963 

СЕМЕИСТВО DIPLOGRAPТIDAE LAPWORTH, 1873, EMEND. OBUT, 1964 

ПОДСЕМЕЯСТВО CLIMACOGRAPТINAE FRECH, 1897 

Род Climacograptus Hall, 1865 

Г е н о ти п. Graptoliilшs Ьicornis На!\, 1848, ордовик Канады. 

Climacograptus normalis Lapworth, 1877 

Табл. 1, рис. 1-4; табл. XVI I I ,  фиг. 4, 5 

Climacograpius scalaris var. noгmalis Lapworth, 1 877, р. 1 38, pl .  б, fig. 31; - Elles 
апd Wood, 1906, р. 1 86, pl. 26, figs. 2a-g, text -figs. 1 1 9a-d; - Huпdt, 1 924, S. 56, Tfl . 1 ,  
Fig. 28-31; - Poulseп, 1 934 , р. 9 , pl. 1 ,  figs. 2, 3; - Waterlot, 1 945, р. 49, pl. 4, 
fig. 92; - Pribyl ,  1 948, р. 1 7; - Waerп, 1 948, р. 449, pl. 26; fig. 1 ;  - Мйпсh, 1 952, 
S. 50, Тfl. 1 ,  Fig. 5а ,  5Ь, 5с; - Халецкая, 1 962, с. 66, табл. 9, фиг. 4; - S tein 1 965, 
S. 1 57,  Tfl .  14с, Text-fig. 1 3, 1 4а-е; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с .  79, табл. 4 ,  
рис.  1 0- 1 3; табл. 30, фиг. 1 4- 1 6. 

Climacograptus normalis: Юrste, 1 9 1 9, S. 1 05, Tfl. 1 ,  Fig. 2; - Rickards, 1 970, 
р. 28, pl. 1 ,  f igs. 1, 7, 8, text-figs. 1 3, figs. 7, 8. 

/iedrograptus normalis: Сенников, 1 976, с. 1 33, табл. 4, фиг. 1 2, 1 3? 

Г о JI о т и п. Climacograptus scalaris var. normalis LapworH1, 1877, 
табл. 6, фИг. 31 [ =Eiles and Wood, 1906, табл. XXVI, фиг. 2а из слан
цев нижнего Birkllill, зоны acuminatus, местности Dobb's Linn, Англии]. 

М а т е р  и а л. Несколько обломанных рабдосом разной степени 
сохранности из 3 местонахождений. . 

Д и а г н о з. Длина рабдосом до 50 мм, их ширина у первых nap 
тек 0,75-0,85 мм, максимальную ширину 1,2-1,4 мм они достигают у 
пятых пар тек, проксимальные концы округленные, длина сикулы 
1,15 мм, медиальная септа ·начинается выше линии апертурнаго края 
теки 2, высота экскаваций О, 15-0,2 мм, теки перекрыты менее чем на 
1/3 своей длины, в 10 мм насчитывается 12,4-11 тек. 

Сра в н е н  и е. С. normalis, найденный в Литве, отличается от то
го же вида, установленного в Англии (Elles and Wood, 1906) в сланцах 
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нижнего Birkhill, несколыко меньшей длиной и шириной, а от того же 
вида в верхнем Birkhill - большей длиной, меньшей ширИной и более 
постепенным расширением в проксимальном конце. Однако по указа
нию отмеченных авторов, и в Англии имеются экземпляры с меньшей 
шириной (около 1 мм). От шведского С. scalaris normalis (Waern, 1948) 
из скв. Kinnekulle, зоны acuminatus отличается незначительным коли
чеством тек в 10 мм (12,5-11 вместо 12-10,5). От немецкого С. sca
laris normalis (Mйnch, 1952) из зон acuminatus-communis отличает· 
ся меньшей шириной и несколько большим количеством тек в 10 мм. 
Указанные отличия незначительны и их следует считать внутривидовы
ми. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов с С. normalis в Юж. Прибалтике боль
шая; с описанным видом вместе встречаются Metaclimacograptus IIИg
fzesi (Nich.), Glyptograptus t. tamariscus (Nich.), Orthograptus parove
jensis sp. nov., Petalograptus cf. ovatoelongatus (Kurck), Rhaphidograptus 
toernquisti (Elles апd Wood), R. bulmani sp. nov., Coronograptus g. gre
garius (Lapw.), Piibylograptus argutus (Lapw.), Pristiograptus regularis 
(Tornq.), Pernerograptus limatulus (Torпq.), Monograptus loblferus (М' 
Соу), Campograptus communis communis (Lapw.), С. communis rostra
tus (Elles et Wood), Rastrites longispinus Pern., Demirastrites raitzhai
nensis (Eis.), D. convolutus (His.), D. decipiens (Tornq.), D. cf. proteus 
(Barr.). 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т. С. normalis известен в Англии 
от зоны anceps верхнего ордовика до gregarius (подзона fimbriatus, El
les and Wood, 1906); в Скандинавии в зонах folium-cometa силура (Wa
erп, 1948); в Г ДР и Чехасловакии в зонах convolutus-sedgwicki (Pribyl, 
1948, Miinch, 1952, Stein, 1965); в Средней Азии на Западном Тянь-Ша
не в зоне vesiculosus (Халецкая, 1962), на Горном Алтае в среднем 
лландовери (Сенников, 1976). Кроме того, он был найден в Марокко 
(Waterlot, 1945) и других регионах. В Литве этот вид изучен в черных 
сланцеватых глинах зон cyphus-convolutus лландовери. 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Паравея Биржайского 
р-на, г луб. 720,65 (N!! 280, 281), 720,4 м (N!! 282, 283), 718,9 м (N!! 284, 
285); Калининградская обл., Владимиров Нивенекого р-на, г луб. 2278-
2288 м (N!! 286); Шюпиляй 67 Шяуляйского р-на, г луб. 1199,5 м. 

Climacograptus scalaris (Hisiнger, 1837) 

Табл. 1, рис. 5, табл. XVI I I, фиг. 1-3 

Prionotus scalaris Hisinger, 1 837, р. 1 1 3, p l .  35, fig.  4. 
Climacograptus scalaris: Tullberg, 1 882, р. 9, pl .  1 ,  figs. 1 2- 1 4; - Tornquist, 

1890, р. 23, р1. 11, figs. 1 2- 15;  - Tornquist, 1 897, р. 6, pl. 1, figs. 1 -8; - Elles and 
Wood, 1906, р. 1 85, pl .  26, figs. 1а-с?, text-figs. 118а-Ь; - Кirste, 1 9 19 ,  S. 1 03, Tfl. 1 ,  
Fig. 1а-Ь? ;  - Hundt, 1 924, S. 55, Tfl . 1, Fig. 27; - Water1ot, 1 945, р. 49, р1. 4 ,  
fig. 90;- Milnch. 1 952. S. 49, Тfl. 1 .  Fig. 1 а-с;- Халецкая, 1 962, с.  66, табл. 9, 
фиг. 3; - Rickards, 1 972, р. 274, figs. 1 -3, 5. 

Climacograptus (Climacograptus) scalaris scalaris: Pfibyl , 1 948, р. 17. 
Climacograptus scalaris scalaris: Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 82, табл. 4, rис. 1 4 ; 

табл. 30, фиг. 17-19. 

Л е к т о т и п. Prionotus scalaris Hisinger, Rickards, 1972, фиг. 1, 
рис. 5 (экз. находится в Риксмузее в Стокгольме, N!!1040) из Моссбер
га, Вестерготиа, Швеция, слои Rastrites. 

М а т е р  и а л. Несколько десятков рабдосом хорошей и удовлетво
ритеJiьной сохранности из 4 местонахождений. 

Д и а г н о з. Длина рабдосомы до 20 мм с ясно округленным прокси
мальным концом и косо расположенной короткой (0,65 мм) сикулой и 
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виргеллой; в диетальном конце дорсо-вентральная ширина изредка до
стигает 1,75 мм, однако чаще всего она равна 1,3-1,5 мм, теки в би
профильном положении типично климакограптовые, апертуры тек го
ризонтальные без отростков, высота экскаваций тек 0,25-0,3 мм, пере
крытия составляют 1/3 всей их длины, на 10 мм приходится 12-10 
тек. 

С р а в н е н и е. От английского С. scalaris из сланцев верхнего Bir
khill (EIIes and Wood, 1906) литовский вид отличается незначительнп. 
У литовской особи несколько глубже расположены экскавации. От 
С. normalis из нижнего Birkhill (Elles and Wood, 1906) отличается боль
шей шириной, формой проксимального конца, менее длинной виргеллой 
и сикулой, более массивной рабдосомой, особенно проксимального кон
ца, глубокими и широкими экскавациями, а тем самым и их соотноше
нием с супрагеникулярными стенами тек. От С. transgrediens из зоны 
acllminatlls Швеции (Waern, 1948) отличаются менее длинной виргел
лой и сикулой, незначительно большим количеством тек в 10 мм, рас
положением главной септы и другими признаками. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида ввиду большого стра
тиграфического диапазона распространения богатая: Metaclimacograp
tus hughesi (Nich.), Lithuanograptus minimus Pask., Glyptograptus t. 
tamariscus (Nich.), Petalograptus tenuis (Barr.), Р. folium hebes sllbsp. 
nov., Р. parallelus sp. nov., Orthograptus proprius sp. nov., Rhaphido
graptus toernquisti (Elles et Wood), R. bulmani sp. nov., Prisitiograptus 
regularis (Тоюq.), Р. nudus (Lapw.), Coronograptus sp., Pernerograp
tus limatulus (Torлq.), Piibylograptus leptotheca Lapw., Monograptus 
пemmatus (Barr.), М. loblferus (М'Соу), М. sedgwicki (Portl.), М. marri 
Pern., Streptograptus runcinatus Lapw., Oktavities flagellaris (Tornq.), 
Rastrites longispinus Pern., Demirastrites triangualatus major (Elles et 
Wood), D. cf. triangulatus triangulatus (Hankn.), D. convolutus (His.), 
D. decipiens (Tornq.), D. denticulatus (Toronq.), D. cf. proteus (Barr.). 

Р а с п р о с т р а н е н ие и в о з р а с т. С. scalaris является широко 
распространенным видом. Он известен в Швеции в растритовых слоях 
(Tornquist, 1897); в Англии от зон gregarills до tшriclllatlls (Elles and 
Wood, 1906); в Чехасловакии и Г ДР в зонах convollltlls, sedgwicki, lin
naei (Pfibyl, 1948; Munch, 1952); на Урале от зоны gregarills до minor 
(Корень, 1964); в Средней Азии от зоны vesiculoslls до minor (Обут, 
1949; Халецкая, 1962) и в Марокко (Waterlot, 1945). В Литве С. scalaris 
найден в черных сланцеватых глинах от зоны triangulatlls до turricula

tLts среднего и верхнего лландовери. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Паравея Биржайского 

р-на, глуб. 718,6 м (,N'g 268), 718,1 м (,N'g 269, 270), 718 м (М 271, 272, 
273), 717,5 м (,N'g 274, 275, 276), 717 м (,Ng 277); Кункояй Расейнского 
р-на, г луб. 1378,2 м (,N'g 278), 1376,8 м (,N'Q 279); Науёйи-Акмяне Акмян
ского р-на, глуб. 1363,2 м; Шюпиляй 67 Шяуляйского р-на, глуб. 
1199,5 м. 

Род Metaclimacograptus (Bulman et Rickards, 1968) 

Г е н о т и п. Diplograptus Hughesi Nicholson, 1869, лландоверийская 
серия Уэльса Англии. 
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Metaclimacograptus hughesi (Nicholson, 1869) 

Табл. I I, рис. 1-3; табл. XVI I I ,  фиг. 7, 8; табл. X I X, фиг 1 

Diplograptus Hughesi Nicho1son, 1869, р. 235, р1. 2, figs. 9, 10, l l a-e, tcxt-figs. 
140a-d; - Юrste, 1919, S. 109, Тfl . 1, Fig. 8; - Haberfelner, 1931 Ь, S. 45; Тfl . 1. 
Fig. 5;- Аверьянов, 1932 а, с. 149;- Hsii, 1934, р.67, pl. 5, figs. 7а-с;- Watcrlot, 1945 
р. 53, taЬI. 8, fig. 130; - Ruedemaпn, 1947, р. 428, pl. 73, figs. 30, 31. 

Pseudoclimacograptus hughesi: Pfibyl , 1948, р. 18; - Miinc11, 1952, S. 52, Тfl. 2; 
Fig. 6a-f; - Обут, 1955а, с. 1 37, табл. 11, фиг. 2а ,  б .  

Pseudoclimacograptus ( Metaclimacograptus) hughesi: Bu1man et Rickards, 1968, 
р. 3, text-figs. l a-c; - Rickards, 1970, р. 33, fig. 6, text-fig. 14; - Hutt, Rickards, Ske
vington, 1970, р. 4, р1. 1 ,  figs. 1-4; - Churkin, Carter, 1970, р. 20, р1. 1 ,  figs. 16-17, 
text-fig. 8Е;- Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 85, табл. 5, рис. 1-3; табл. 31, фиг. 1-2; 
-Сенников, 1976, с. 124, табл. 4, фиг. 1 ?, 2? ,  3? .  

Н е о т и п. Climacograptus hughesi Nicholson, 1869. Elles and Wood 
1906, табл. XXVI I, фиг. 11а. Эмблисайд Озерного р-на, слоев Skelgill 
лландовери Англии. 

М а т е р  и а л. Несколько десятков полных и обломанных хорошей 
сохранности часто объемистых рабдосом из 5 местонахождений. 

Ди а г н о з. Рабдосомы до 10 мм длины, их ширина у первых пар 
тек 0,75 мм, максимальная ширина 0,8-1 мм - у  4-й пары тек (сплю
щенные экземпляры достигают 0,95-1,3 мм), поперечный разрез раб
досомы округлый, проксимальный конец округленный, длина сикулы 
(),65 м, теки сигмаидальна изогнуты, короткие, перекрыты на 1/3-1/4 
своей длины, с глубокими экскавациями, супрагеникулярные стенки 
слегка изогнуты, апертуры тек ясно интрообращенные, некоторые осо
би имеют rеникулярные капюшоны, медиальная септа ундулирующая 
На J() мм приходится 16-12 тек. 

С р а в н е н и е. Описанный литовский вид почти тождествен ан
глийскому Metaclimacograptus hughesi (Elles and Wood, 1906) из слан
цев нижнего Birkhill. Однако отличается от последнего более глубоки
ми экскавациями, несколько большей высотой и шириной тек, а также 
большей шириной рабдосом. Указанные отличия, по-видимому, связа
ны с фоссилизацией экземпляров (сплющиванием), поэтому описанный 
вид без сомнений можно отнести к М. lzиghesi. От Metaclimacograptus 
undulatus из лландоверийских отложений зон cyphus-sedgwicki Англии 
и Швеции (Bulman and Rickards,1968) отличается большой длиной и 
шириной, меньшей глубиной экскаваций тек, большим перекрытнем тек, 
меньшей ундуляцией медиальной септы (септа у undulatus выражена 
угловатостью, а не ундуляцией). Много общего данный вид имеет и с 
английским С. minutus Сап. (Elles and Wood, 1906) из сланцев нижне
го Biгkhill, зон vesiculosus и cyphus, однако отличается характером 
проксимального конца н более глубокими экскавациями. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов вида богатая: Climacograptus norma
lis Lapw., С. scalaris (His.), Lithuanograptus cf. minimus Pask., Glypto
graptus t. tamariscus (Nich.), G. tamariscus linearis Pern., G. excavatus 
sp. nov., Diplograptus mutabllis latus subsp. nov., Orthograptus cyperoides 
(Toгnq.), Petalograptus ovatoelongatus (Ki.irc.k), Р. folium hebes subsp. 
nov., Р. parallelus sp. nov., Orthograptus stonishkensis sp. nov., О. 
aequalis sp. nov., Rhaphidograptus toernquisti (Elles et Wood), R. bulmani 
sp. nov., Coronograptus gregarius (Lapw.), Piibylograptus incommodus 
(Tornq.), Pernerograptus limatulus (Torпq.), Monograptus revolutus 
Ki.irck, М. millepeda (М'Соу), М. gemmatus (Barr.), Campograptus 
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communis communis Lapw., С. communis rostratus (Eiles et Wood), 
Oktavites inermedius (Carr.), Rastrites longispinus Pern., Demirastrites 
triangulatus triangulatus (Harkn.), D. triangulatus major (Eiles et Wood), 
D. pectinatus (Richt.), D. raitzhainensis (Eis.), D. convolutus (His.), D. 
decipiens (Tбrnq.). 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т. Metaclimacograptus hughesi 
широко распространенный вид. Он известен в Англии в зонах от acumi
natus до sedgwicki (Elles and Wood, 1 906) ; в Чехасловакии от зоны con
volutus до sedgwicki (Pribyl, 1 948) ; в Г ДР в тех же зонах,  что и в Ан
глии (Milnch, 1 952 ) ; на Урале в зонах gregarius-sedgwicki ( Корень, 
1964 ) . !\роме того, этот вид в вышеуказанных зонах встречается в Шве
ции (Tбrnquist, 1 897 ) , Исnании (Haberfelner, 1 93 1 Ь) , Марокко (Wateг
lot , 1 945) , в Средней Азии, на  Сибирской платформе (Обут, 1 955) , на 
Горном Алтае (Аверьянов, 1 932а; Сенников, 1 976) . В Литве данный 
вид встречается в черных сланцеватых глинах, серых мергелях и тем
но-серых известняках нижнего и среднего лландовери от зоны cyphus 
до sedgwicki включительно .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е . Литва, скважины: Паравея Биржайского 
р -на, г луб. 720,4 м (N!! 298, 297, 299) ; 720 м (N!! 3 1 6 ) ;  7 1 9,35 м (N!! 30 1 ,  
302) , 7 1 9,35 м (N!! 303, 304, 305, 306 ) , 7 1 4 ,8 м; Стонишкяй Шилальеко
го р-на ,  глуб. 1 9 1 6 ,5- 1 9 1 7 ,5 м (N!! 308) , 1 9 1 5 ,5- 1 9 1 6,5 м, 1 9 1 4- 1 9 1 5  м 
(N!! 307 ) ; К.ункояй Расейнского р-на, г луб .  1 378,2 м (фрагменты ) ,  
1 376,8 м (скопление N!! 308, 343 ) ; Видукле 6 1  Р асейнского р-на, глуб . 
1 449,9 м; Науёйи-Акмяне Акмянского р-на ,  глуб .  1 367,5 м .  Вместе с 
М. hughesi в разрезе скв . Паровея, глуб.  7 1 9,35 м (N!! 300) встречается 
и М. undulatus ( К.йrсk) - табл.  I I ,  рис. 4. 

· 

Род Lithuanograptus Paskevicius, 1976 

Г е н о т и п. Lithuanograptus fusiformis Paskevicitts, 1 976, зона cyp
hus нижнего лландовери Литвы. 

Lithuanograptus fusiformis Paskevicius, 1 976 

Табл. I ,  рис. 7-9; табл. I I ,  рис.  5-8; табл .  XVI I I ,  фиг.  9- 1 4; табл .  
XIX,  фиг .  2-4 

Lithuanograptus fusiformis gn. et sp . nov.: Пашксвичюс, 1 972 (Ms. ) , с .  9 1 .  та бл. V, 
рис. 5-6; та бл. 3 1 ,  рис. 4-1 1 ; - Paskevicius, 1 976, р. 1 42, pl. 1 ,  figs. 5-8; pl. 2, 
figs. 5-ll, text.figs. 2 А, В. 

Г о л о т и п . N!! 359, табл. I I ,  рис. 5, Литва ,  скв. Паровея, зона cyp
hus ннжнеrо лландовери. 

}\'\а т е о и а л. В коллекции имеется несколько полных и облом ан
ных э·кзем�ляров из 5 местонахождений. Часть из них отпрепарирова
на  химическим путем и обесцвечена. 

Д и а г н о з . Рабдосомы веретенообразные с суженным проксималь
ным концом,  длиной до 9 мм ,  их ширина у первых пар тек 0,7 мм, м ак
симальная - у 7-й пары тек (до 1 ,9 м м, ) , преобладающая ширина 
1 ,2 мм; супрагеникулярные стенки легко изогнуты в проксимальном и 

прямые в диетальном конце. Воротнички покрывают апертуры экскав::I
ций тек и расположены наискось к супр агеникулярным стенкам,  осо
бенно в диетальной ч асти, и оттянуты от них. Латеральный край во
ротничков вогнутый в проксим альном и изогнутый в диетальном кон-
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це. Сикула до 1 мм длины, массивная виргелла до 0,8 мм .  Медиальная 
септа  ундулирующая, на 5 мм приходится 8-6,5 тек. 

Описание вида см.  J. Paskevicius ( 1 976) . 
В о з р а с т .  Черные и серые карбонатные сланцеватые глины ниж

него лландовери, зона cyphus .  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины: Паравея Биржайского 

р -на , г луб.  72 1 м (.N'!� 359 - голотип, 360, 36 1 ,  362 ) , 722 м (N!! 0 1 42,  0 1 54) ; 
Кункояй Р асейнского р -на , глуб . 1 380,35 м (N!! 363 ) ; Науёйи-Акмяне 
71 Акмянск01о р -на ,  глуб . 1 367, 5 м; скв . N!! 7 площади Гусева Калинин
градской обл . ,  г луб.  1 522 м (N!! 0 1 44 ) ; Икла Эстонской ССР,  глуб.  
469, 1 м (N!! 0 1 47 ) . 

Lithuanograptus obuti Paskevicius, 1 976 

Табл. II, рис. 9, 1 0; табл .  XIX, фиг. 5-8 

Lithuanograptus obuti gn. et sp. nov. : Пашкевичюс, 1972 (Ms.), с. 93, табл. 5, рис. 
9- 1 0; табл. 3 1 , фиг. 1 2- 1 4; - Paskevicius, 1 976, р. 1 44, pl. 1, figs. 9-1 0; p l .  2, figs 
1 2-15. 

Г о л о т и п . N!! 366, табл.  II, фиг. 9, Литва ,  скв. Кункояй, зона cyp
hus нижнего лландовери .  

М а т е р  и а л .  Более 1 О полных и частично поврежденных экземп
ляров в породе из 2 местонахождений. 

Д и а г н о з . Рабдосома 5-8 мм длины, ее ширина у первых пар 
тек 0,65-0,8 мм. Рабдосома  р асширяется до 5-й пары тек и достигает 
1-1,1 мм,  проксимальный конец суженный, длина сикулы 0,9 мм .  Суп
рагеникулярные стенки прямые или слегка изогнутые, воротнички по
крывают апертуры экскаваций длинных тек и достигают середины р аб 
досомы, их латеральный край вогнутый, медиальная септа ундулиру
ющая, в 5 мм насчитывается 7 тек. 

Описание вида см. J. Paskevicius ( 1 976) . 
В о з рас т .  Черные сланцеватые глины нижнего лландовери, зона 

cyphus.  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины:  Кункояй Расейнского 

р-на ,  г луб. 1380,55 м (N!! 364, 365), 1380,35 м (N!! 366 - голотип ,  367); 
Стачюнай Шяуляйского р-на,  г луб. 1255,75 м (N!! 368). 

Lithuanograptus minimus Paskevicius,  1976 

Табл. 1, рис. 6, 10, 1 1 ; табл.  11, рис.  1 1-14; табл. XIX, фиг. 12-16 

Lithuanograptus minimus gn. et sp. nov.: Пашкевичюс, 1 972, (Ms.), с. 95, табл. 
5, рис. 1 1 -1 5; табл. 3 1 ,  фиг. 1 6-20; - Paskevicius, 1 976, р. 1 45, p l .  1, figs. 1 1 -15; 
pl. 2, figs 16-20; text-figs. 3 А, В. 

Г о л о т и п. N!! 369, табл.  11, фиг. 11, Литва,  скв . Паровея, зона con
volutus среднего лландовери .  

М а т е р  и а л . Двадцать химическим путем отпрепариров анных эк
земпляров из одного местонахождения. 

Д и а г н о з . Рабдосомы до 4 мм длины с постоянной шириной до 
0,75 мм  по всей ее длине, короткой сикулой (0,8 мм) , косыми супра
геникулярными стенками, верхняя часть которых изогнуто втянута во
внутрь под воротнички, последние покрывают апертуры экскаваций тек, 
воротнички несколыко оттянуты от указанных стенок, л атеральные края 
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воротничков вогнуто-изогнутые и р асположены косо в отношении суп
рагеникулярных стенок, медиальная септа угловато-зигзаговидна в 
проксимальной и зигз аговидная в диетальной части рабдосом ы, в 5 мм 
насчитывается 9-8 тек. 

Описания вида см. J. Paskevicius ( 1 976) . 
В о з р а с т. Черные и серые сланцеватые, 'Карбонатные глины зоны 

convolutus среднего лл андовери.  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважина Паравея Биржайского 

р-на ,  г луб. 7 1 7,5 м (.N'!! 369 - голотип, 370, 37 1 ,  372, 373) . 

Lithuanograptus serus Р askevicius ,  1 976 

Табл.  1 1, рис.  1 5, 1 6 ; табл . XIX,  фиг. 9- 1 1  

Lithuanograptus serus gn. et sp. nov.: Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с. 98, табл. 5, 
фиг. 1 6, 1 7; табл. 3 1 ,  фиг. 2 1 -23; - Paskevicius, 1 976, р. 1 47, р1. 1 ,  figs. 1 6, 1 7; р1. 
2, figs. 2 1 -23. 

Г о л о т и 1'1 • .N'!! 379, табл . I I ,  фиг. 1 5. Литва, скважина Паровея, 
зона sedgwicki среднего лландовери.  

М а т е р  и а л. Около 10 полных и обломанных экземпляров в по
роде хорошей и средней сохранности из 3 местонахождений. 

Д и а г н о з . Рабдосомы до 1 3  мм длины с почти одинаковой по всей 
длине шириной ; у первых пар тек она равна 0,9- 1 мм, у 5-й макси
мальная - 1,2 мм, длина сикулы 0,95 м ,  супрагениi<улярные стенки пря
мые с незначительным изгибом в верхней их части во внутреннюю сто
рону р абдосомы, воротнички покрывают апертуры экскаваций тек и 
расположены почти перпендикулярно к оси р абдосомы,  л атеральный 
край изогнуто-вогнутый, медиальная септа зигз аговидна, в 10 мм  на 
считывается 1 4- 1 2  тек. 

Описание вида см. J. Paskevicius ( 1 976) . 
В о з р а с т. Черные сланцеватые :карбонатные глины и глинистые 

известняки зоны sedgwicki  среднего лландовери .  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва , скважины: Паровен Биржайского 

р -на ,  г луб. 7 1 4 ,4 м (М 374- голотип) ,  г луб. 7 1 5,6 м (.N'!! 379, 380, 38 1 ) ; 
Кункояй Р асейнского р -на , г луб . 1 375,8 м (.N'!! 375, 376, 377, 378) ; Шю
пиляй 67 Шяуляйского р-на,  глуб. 1 1 99 ,5 м.  

ПОДСЕМЕЯСТВО DIPLOGRAPТINAE LAPWORTH, 1873 

Род Glyptograptus Lapworth, 1873 

Г е н о т и п. Diplograptus tamariscus Nicholson, 1868, нижний си
Л}'р , лландовери Англии.  

Glyptograptus excavatus2 Paskevicius sp. nov. 

Табл .  I I I, рис. 8- 1 1 ; табл .  ХХ, фиг. 1 -6 

Glyptograptus excavatus sp. nov.: Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с. 1 1 4, табл. 8. , рис. 
6-9; табл. 33, фиг. 3-8. 

2 Excavatum (лат.) - выдавливать. 

114 



Г о л о т и п . NQ 296, табл.  I I I , рис.  8. Литва ,  скв . Паровея, нижний 
лландовери ,  зона cyphus. 

М а те р и а л. Несколько десятков р абдосом, полученных путем хи
мического препарирования, а также находящиеся в породе из 4 место
нахождений. 

Д и а г н о з . Рабдосома м аленькая, длина 4-6 мм, ширина у пер
вых пар тек 0,8 мм, 5-х - 1 , 1  мм, м аксим альная ширина в диетальном 
конце - 1 ,25 мм. Длина сикулы 1 ,7- 1 ,9 мм, ее верхушка выше линии 
апертурнаго кр ая теки 21 . Супр агеникулярные стенки тек р асположе
ны косо по отношению к оси рабдосомы,  инфрагенику.1ярные стенки силь
но вогнуты и обр азуют глубокие экскав ации. Последние занимают 2/3 
всей ширины рабдосомы.  Теки перекрываются на 1 /3 своей длины, 
межтекальные септы составляют угол к виргуле 5-13° . Апертурный 
край тек вогнутый.  На  5 мм приходится 6-5,5 тек. 

О п и с а н и е .  Рабдосомы сплющены, малых размеров: длина 4-
6 мм,  ширина у первой пары тек 0,8 мм ,  выше она постепенно увеличи
вается; у 5-й пары тек она равна 1 , 1  мм ,  максимальная - 1,25 мм - в 
диетальном конце рабдосомы.  На поверхности перидермы хорошо вид
на тонкая фузеллярная скульптура ,  перидерма очень тонкая .  

Проксимальный конец суженный,  не острый.  Виргелла заметная, 
прямая и ориентирована прямо вниз в центре рабдосомы,  ее длина 
0,7 мм ,  толщина 0,025 мм. Сикула длинная,  достигает 1 ,7- 1 ,9 мм, вер
хушка сикулы заканчивается несколько выше линии апертурнога края 
теки 21• Ширина устья сикулы 0,25 мм. Медиальная сеnта заметно на
чинается выше линии аnертуры теки 21, т .  е .  ср азу выше верхушки си
кулы.  Первая тека - 11 округленным концом соединяется с виргеллой, 
ее длина 1 мм, а длина теки 1 2 - 0,8 мм ,  она своим л атеральным краем 
пересекает сикулу nод острым углом выше ее устья н а  0,5 мм.  Таким 
образом , на  указанном р асстоянии сикула обнажена .  Геникулюм очень 
резкий, суnрагеникулярные стенки по отношению к оси рабдосомы ко
сые, инфр агеникулярные стенки сильно вогнуты и представляют глу
бокие и высокие экскавации. Глубина экскаваций 0,25-0,4 мм ,  высота 
0,25-0,35 мм. Они занимают около 2/3 всей ширины рабдосомы и боль
ше чем 1 /3 своей длины супрагеникулярных стенок. Теки перекрывают
ся на 1 /3 своей длины. Н а  5 мм  приходится 6-5,5 тек. Угол меж
текальных септ по отношению к оси р абдосомы составляет 5-13°. Аnер
турный кр ай вогнутый или прямой.  В иргула тонкая (0,025 мм), она 
выстуnает выше р абдосомы на 3-5 мм .  

С р а в н е н и е .  Изученный вид по  общему хар актеру ра-бдосомы 
и хар актеру тек ближе к роду Glyptograptus, однако в нем имеются 
некоторые элементы признаков рода Climacograptus, особенно глубо
кие и высокие экскавации тек. От G.  tamariscus tamariscus (Nich.) из 
зон cyphus-sedgwicki Англии (Elles and Wood, 1 907) описанный вид 
отличается меньшей длИной и шириной рабдосомы, более развитыми 
( глубокими и высокими) экскавациями, более острым и резким гени
кулюм,  меньшим числом тек в 1 0  мм ( 1 2- 1 1  против 14- 1 2) , общей 
формой тек и ,  наконец, более длинной сикулой ( 1,9 мм в место 1) . 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида в разрезе скважи
ны Паравея такова: G lyptograptus tamariscus linearis Pern. ,  Climaco
graptus mormalis Lapw. , С. medius Tбrnq. ,  Metaclimacograptus hughesi 
(Nich.), Cystograptus vesiculosus ( Nich.) , Lithuanograptus fusiformis 
Pask., L. obuti P ask, Rhaphidograptus toernquisti (Elles et Wood), R. 
sp. Piibylograptus incommodus ( Tбrnq.) и др . 

В о з р ас т. G. excavatus sp. nov. установлен в черных и серых кар
бонатных глинах нижнего лландовери, зоны cyphus. 
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва,  скважины :  Паровея Биржайскоrо 
р-на,  г луб. 72 1 м (.N2 293- голотип, 294, 295, 296), г луб.  722 м (.N2 0 1 50) , 
отпрепарированы химическим ·путем, обломки р абдосом из · глуб .  
720,65 м;  Стонишкяй Шил альекого р-на,  глуб . 1 9 1 7,5- 19 1 8  м (.N2 3 1 8) ;  
Кункояй Расейнского р-на,  глуб.  1 380,55 м и 1 380,35 (обломки) ;  Ста 
чюнай Пакруойского р-на ,  г луб. 1 255,75 м (обломки) в породе. 

Glyptograptus tamariscus tamariscus (Nicholson, 1 868) 

Табл.  III, рис. 1 -3;  табл. ХХ, фиг. 7-9 

Diplograptus tamariscus (partim) Nicholson, 1 868, р. 526, p l .  9, figs. 1 0, 1 1 , !З, 
(поn 1 2); - Tбrnquist, 1 897, р. 15, p l .  2, figs. 15- 19;  Hundt, 1 924, S. 6 1 ,  Tfl .  1 ,  Fig. 
З8-40; Аверьянов, 1 9З!  б, с. .  7, табл. 1 ,  фиг. 5а ,  5Ь. 

Diplograptus (Glyptograptus) tamariscus: Elles and Wood, 1907, р. 247 (partim) , 
pl. ЗО, figs. 8а, c.-d (nоп 8Ь), text-figs. 1 67а-с. (поn d) , - Harris апd Thomas, 1949, 
р. 4, text-figs IЗ, ! За ,  1 4, 1 4а ;  - Обут, 1949, с. 1 4, табл. 1 ,  рис. ба, бЬ. 

Glyptograptus tamariscus: Waterlot, 1 945, р. 59, taЬI. 5, fig. 1 85; - Miinch, 1 952, 
S. 60, Тfl. 5, Fig. 4а;- Bulmaп, 1 955, р .  86, fig. бЗ, 4а; - Обут, 1 955а ,  с. ! З7, табл. 
6 1 ,  фиг. За, Зб; - Спасов, 1 958, с. 27, табл. 1 ,  фиг. 2; - Thomas, 1 960, р. 1 9, pl. 1 2 .  
fig. 1 6 1 ;  - Халецкая, 1 962, с .  70, табл. 4,  фиг. 2; - Обут, Соболевская, 1 965, с .  З!, 
табл. 1 ,  фиг. ! З; - Bulmaп, 1 970, р. V 1 24, text-fig. 9 1 ,  Sa . 

Glyptograptus tamariscus tamariscus: Packham, 1 962, р. 504, pl.  7 1 ,  figs. 1 -4, 
1 1 , 1 �. text-figs. 1 g-j. m-u; - Обут, Соболевская, 1 967, с. 55, табл. 2 , фиг. 9 ; 
Обут, Соболевская, 1 968, с. 65, табл. 5, фиг. 1 -3; Rickards, 1 970, р. 38, p l .  2, fig. 9,  
text-fig. 1 4, fig. 1 5 ; - Hutt, Rickards, Skeviпgtoп, 1 970, р. 5, p l. 1 ,  figs. 1 1 - 1 3; -
Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 1 1 6, табл. 8, рис. 1 0- 1 1 ;  табл. 33, фиг. 9- 1 1 ; - Голи
ков, 1 973, с. ЗО, табл. 4, фиг. 1 ;  - Сенников, 1 976, с. 1 40, табл. 5, фиг. 7-9. 

Л е к т о т и п. D iplograptus tamariscus Nicholson, 1 868, табл .  XIX, 
фиг. 1 0  ( = Packham, 1962, табл. 7 1 ,  фиг. 1 3, тект. -фиг. 10) , лландовери 
Англии.  

М а т е р и а л .  Несколько рабдосом, часто обломанных, в породе из 
5 местонахождений. 

Д и а г н о з . Р абдосомы длиной до 50 мм и наибольшей шириной 
1,4 мм (у 1 -й пары тек она р авна 1 мм) . Длина сикулы 1 мм, ее вер
хушка достигает линии апертурнаго края теки 1 2• Теки сигмаидальна 
изогнуты,  р асширяются в устьевую сторону, их максимальная длина 
1 ,5 мм, они перекрываются на  1 /3- 1 /4 своей длины, в 10  мм насчиты
вается 1 5-9 тек. Экскав ации широкие и глубокие, они з анимают от 
1/2 до 1/3 всей ширины рабдосомы. Супр а- и инфраrеникулярные стен
ки тек занимают почти одинаковую высоту, геникулюм резкий .  Апер
турный кр ай тек прямой. 

С р а в н е н  и е .  Описанный вид отличается от Diplograptus (Glyp
tograptus) tamarsicus (EIIes and Wood, 1 907) из сланцев Биркхилля 
слоев Скилгилл лл андовери Великобритании несколько большей мак
симальной шириной ( 1 ,4 мм против 1 ) , нескол�ко меньшим количеством 
тек в 1 0  мм. Однако другие признаки идентичны.  Указанные отличия, 
по-видимому, связаны с возрастом особей, а также экологическими их 
условиями существования .  

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов вида богатая.  В р азрезе Паровея, на  
глуб.  720,3 м вместе с описанным видом установлены такие гр аптоли
ты : Rhaphidograptus toernquisti (El les et Wood) , R .  bulmani P askevicius 
sp.  nov . ,  Monograptus sp . ,  Demirastrites triangulatus triangulatus 
(Harkn. ) .  В ыше, на г луб . 7 1 8  м того же р азреза вместе с описанным 
видом определены : Climacograptus scalaris (His . ) ,  Piibylograptus lep
totheca (Lapw. ) ,  Monograptus loblferus (М'Соу) ,  Demirastrites convolu
tus (His . ) , D. decipiens (Tiirnq.), D . cf. proteus (Barr.) , D. denticulatus 
(Tбrnq. ) ,  Rastrites longispinus Pern. В р азрезе Кункояй, кроме выше-
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указанных видов и подвидов, вместе встречаются Metaclimacograptus 
/щghesi (Nich . ) , Lithuanograp tus cf. minimus P ask. , Petalograptus folium 
l1ebes Pask. subsp . nov., Р. parallelus Pask. sp. nov. ,  Monograp tus gem
matus (Barr. ) ,  Pernerograptus limatulus (T6rnq. ) и др. В р азрезе Сто
нишкяй, кроме упомянутых выше видов , еще установлены : Orthograp tus 
cyperoides (T6rnq. ) , Campograptus communis communis ( Lapw. ) , De
m irastrites pectinatus (R icht. ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с  т .  G. tamariscus tamariscus очень 
широко р аспростр аненный вид и подвид. Он известен в Англии в зонах 
cyphus-sedgwicki (El les and Wood, 1 907) ; в тех же зонах в Карний
ских Альпах ( Gortani ,  1 922) ; Марокко (Waterlot, 1 945) и Китае (Чень
Шуй и др . ,  1 955) ; в Швеции в р азрезах Куллаторп в зонах fol ium-dis
cus (Waern, 1 948) ; в Польше в зоне gregarius (Te l ler ,  1 969) ; в Чехос
ловакии в зоне convolutus ( Pfibyl, 1 948) ; в ГДР в зонах vesiculosus
convolutus (Miinch, 1 9 52) ; в Болгарии в зонах pectinatus-denticul atus 
(Спасов, 1 958) ; в Австр алии в верхней половине серии Bol ind (верх
няя часть ашгилля) и в нижней части серии Kei lor ( нижняя часть 
лландовери,  Harris and Thomas,  1 949; Thomas ,  1 960) . 

В Советском Союзе G. tamariscus tamariscus известен н а  Ур але в 
зонах convolutus-sedgwicki (Корень, 1 964) ; в Средней Азии в зонах 
vesiculosus - sedgwicki? (Обут, 1 949 ; Халецкая,  1 962) ; н а  Таймыре в 
зоне triangul atus ( Обут, Соболевская ,  Бондарев,  1 965) ; на  Колыме в 
зоне convolutus ( Обут, Соболевская, Николаев, 1 967) ; в Норильском 
р-не в зоне tr iangulatus (Обут, Соболевская, Мерькурьева ,  1 968) ; на 
Горном Алтае в зоне tri angulatus ( Сенников, 1 976) . 

В Литве описанный подвид установлен в черных сл анцеватых, кар 
бонатных глинах среднего лландовери зон cyphus-sedgwicki .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины : Паравея Биржайско
го р-на ,  глуб . 720,3 м (.N'!! 338, 339 ) , 7 1 8,9 м (.N'!! 340) , 7 1 8  м (.N'!! 34 1 ) ;  
Кункояй Расейнского р -на ,  г луб . 1 376,8 м (.N'!! 342) , 1 375,8 м (.N'!! 343) ; 
Стонишкяй,  глуб .  1 9 1 5 ,5- 1 9 1 6,5  м; Науёйи-Акмяне Акмянского р -на ,  
глуб.  1 367,5 м;  В идукле 6 1  Расейнского р -на ,  глуб .  1 450,3 м ,  1 449,9 м ,  
1 448,4 м, 1 447,3 м .  

Glyptograptus tamariscus linearis ( Perner, 1 897) 

Табл.  111,  рис.  5-7; табл.  ХХ, фиг.  1 0, 1 1  

Diplograptus tamariscus Nicholson var.  linearis Perner, 1 897, р. 4, text-fig.  2, taЬI .  
9, f ig 23? . 

Diplograptus (Glyptograptus) tamariscus Nicholson: El les and Wood, 1907, р. 247 
(partim), p l .  30, fig. 8с (поn text-figs. 1 67a-d, pl .  30, figs. 8а,  Ь, d). 

Glyptograptus tamariscus linearis: P ackham, 1962, р. 506, text-fig.  lv, p l .  72, fig. 
8; - Rickards, 1 970, р. 38, text-fig. 1 6, fig. 5, pl. 2, fig. 1 0. 

Glyptograptus tamariscus brevis subsp. nov. :  Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 1 20, 
табл. 8, фиг. 1 2- 1 4; табл. 33, фиг. 1 2- 1 3. 

Л е к т о т и п . D iplograptus tamariscus Nicholson var.  linearis Per
ner, 1 897, text-fig. 2 ( Pfibyl, 1 948) , зона convolutus лландовери Боге
мин.  

М а т е р  и а л .  Несколько обломанных р абдосом из 2 местонахож-
дений.  

· 

Д и а г н о з . Рабдосома длинная с пар аллельными боками и посте
пенно з аостренным проксим альным концом.  Максимальная ширина в 
середине рабдосомы 1 ,5- 1 ,6  мм,  н ачальная - 0,4-0,9 мм. Длина си
кулы 2-2, 1 мм, ее верхушка достигает линии апертурнаго края теки 
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22• Длина тек . J  , 5  мм,  они перекрыты на  1/3 своей длины. Геникулюм 
сплывающий. В 10 мм насчитывается 1 3-9 тек. 

С р а в н е н  и е .  Описанный подвид G.  tamariscus linearis от G. t. 
tamariscus, описанного в этой р аботе, отличается большей шириной 
рабдосомы ( 1 ,6 мм против 1 ,4 ) , меньшей шириной проксимального кон
ца (у 1 -й теки 0,4-0,9 мм вместо 1 ) ,  большей длиной сикуJIЫ (2, 1 мм по 
сравнению с 1 ) ,  сплывающим геникулюм.  От G .  tamariscus angulatus 
Packham ( 1 962) 1 известного из зоны leptotheca Howgil l  Fel l s  Англии 
(Rickards ,  1970) , отличается меньшей длиной и шириной рабдосомы, 
сплывающим геникулюм, большим числом тек в 10 мм и другими приз
наками. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов изученного подвида богатая и р азно
образная :  Climacograptus normalis Lapw., С. sp. ,  Metaclimacograptus 
hughesi (Nich . ) , Glyptograptus sinuatus (Nich . ) , G. excavatus Pask.  sp .  
nov. , Orthograptus m utabllis latus P ask. subsp .  nov. , О. stonishkensis 
Pask. sp.  nov. , Pfibylograptus incommodus (Tбrnq. ) ,  Coronograptus cf. 
gregarius (Lapw. ) , Oktavites intermedius (Сап. ) , Demirastrites sp .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т .  Несмотря на  то ,  что этот под
вид установлен сравнительно давно, он известен лишь в немногих стра
нах.  В Чехасловакии он найден в зоне convolutus среднего лл-андовери 
(Pfibyl, 1 948) ; в последнее время этот вид был обнаружен в той же зо
не в районе Howgill Fells Северной Ан г ли и (Rickards, 1 970) , однако 
Г. Х .  Пэккэм (Packham, 1 962) в британском силуре его установил и в 
зоне cyphus нижнего лландовери .  Следовательно, описываемый вид 
более широко распространен в вертикальном напр авлении. В Литве 
G. tamariscus linearis пока установлен в черных сланцеватых глинах 
зоны cyphus и в нижней части зоны triangulatus лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины : Стонишкяй Шилаль
екого р-на ,  г луб . 1 9 1 6-19 1 7,5 м (N!! 344, 345, 346) ; Паравея Биржай
ского р-на ,  г луб. 720,65 м (N!! 347,  348, 349,  350) . 

Glyptograptus s inuatus sinuatus (Nichol son,  1 869) 

Табл. I I I ,  рис.  4 ;  табл.  ХХ, фиг. 1 2  

Diplograptus sinuatus Nicholson, 1 869, р. 235, p l .  1 1 , f ig. 1 1 . 
Diplograptus (Glyptograptus) sinuatus: Perner, 1 897, s. 5 taЬI . 9, f ig.  9- 12,  text 

f ig .  9- 12,  text-fig. 3 ;  - Elles and Wood,  1907, р. 255, p l .  3 1 ,  f igs .  ба-с; - Waterlot, 
1 945, р. б 1 ,  taЬI. !ба, fig. 1 99; - Miinch, 1 952, S. бО, Тfl. 5 ,  Fig. 5а ,  5Ь. 

Glyptograptus sinuatus sinuatus: Rickards, 1 970, р. 4 1 ,  pl. 4, fig. 1 ;  - Пашкевичюс, 
1 972 (Ms. ) ,  с. 1 22, табл. 8, рис.  1 5, табл .  33, фиг. 1 4 .  

Г о л о т и п. Diplograptus s inuatus Nicholson, 1 869, табл.  X I ,  фиг. 
1 1 , Англия,  место и слои Skelgi l l .  

М а т е р  и а л .  Несколько р абдосом с закрытыми породой прокси
мальными и неполными дистальными концами из двух местонахожде
ний. 

Д и а г н о з . Длина рабдосомы 10-20 мм, проксимальный конец 
узкий, расширяется до 2 мм  (рельефный) , вирrелл а в р абдосоме сохр а 
няется редко. В 1 0  мм насчитывается 1 0- 1 5  тек с резким сигмоидаль
ным изгибом, супр агеникулярные стенки - косые, геникулюм сплыва
ющий, угол Зоо (Rickards, 1 970) . 

С р а в н е н и е. От английского G .  sinuatus sinuatus (Rickards, 
1 970) почти не отличается, кроме меньшего числа тек на 10 мм (у опи
сываемых особей нет проксим ального конца)  и несколько глубже рас
положенных экскаваций.  От G. sinuatus crateriformis (Rickards ,  1 970) 
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отличается большим числом тек на  1 0  мм, большим углом тек в отно
шении оси рабдосомы, большим перекрытнем тек, меньшими р азмера
ми и формой апертурнога края .  От G.  tamariscus tamariscus, описанного 
в этой работе, отличается менее глубокими и широкими экскавациями . 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов подвида следующая : Climacograptus 
sp . ,  Metaclimacograptus hughesi (Nich . ) ,  Glyptograptus tamariscus line
aris (Pern. ) ,  Orthograptus mutabllis latus Pask. subsp.  nov. ,  Coronograp
tus cf. gregarius (Lapw. ) ,  Oktavites intermedius (Сап. ) , Demirastrites sp .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  Описанный вид широко рас
простр анен в Англии в зоне gregarius лландовери (Elles and Wood, 
1 907; R ickards, 1 970) ; подобное р аспространение из;ченного вида на
блюдается в Марроко (Waterlot1 1 945) ; в Чехасловакии и Г ДР он из
вестен от зоны triangulatus до sedgwicki ( Perner, 1 897;  Miinch , 1 952) . 

В Литве подвид установлен в черных сланцеватых глинах сред
него лл андовери в зоне tri angul atus.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва,  скважина Стонишкяй Шилаль
екого р -на, глуб . 1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5 м (N!! 35 1 ) ;  Видукле 6 1  Расейнского 
р -на, глуб. 1 449,7 м .  

Род D iplograptus М' Соу, 1850 [ = Mesograptus Elles e t  Wood, 1 907) 

Г е н о т и п. Diplograptus pris tis Hisinger, 1 837, верхний ордовик 
Швеции. 

Diplograptus solidus3 P askevicius sp nov. 

Табл .  1 1 1, рис. 1 2, 1 3 ;  табл .  ХХ, фиг. 1 5, 1 6а ,  б 

Diplograptus solidus sp. nov. : Пашкевичюс, 1 972 (Ms.) , с. 1 25, табл. 9, рис. l -2a, 
б, табл. 33, фиг. 1 6- 1 7а, б. 

Г о л о т и п. N!! 262, табл.  11 1, рис.  1 2, Калинингр адская обл ., скв. 
Владимиров, средний лландовери, зона triangulatus .  

М а т е р  и а л .  Несколько неполных р абдосом хорошей сохр анно
сти из одного местонахождения. 

Д и а г н о з . Полная длина рабдосомы неизвестна .  Проксимальный 
конец 1 6,5 мм, а медиально-дистальный 45 мм.  Ширина у первых пар 
тек 0,9 мм, у 5-х - 2 мм, у 1 0-х - 2,5 мм, максимальная ширина 2,8-
3 м .  Проксимальный конец узкий, виргелла массивная,  длиной 5,5 м 
( неполная ) ,  сикула короткая 0 ,8 мм, геникулюм и инфр агеникулярные 
стенки ясно выр ажены, от 4 -й  теки они постепенно приобретают ди
плогр аптовый хар актер . Длина тек до 1 ,9 мм, ширина до 0 ,8  м, 1 /2 или 
2/3 их ширины перекрываются вышележащими теками. Н а  1 О мм ус
тановлено 1 0-9 тек. 

О п  и с а н и е .  Проксимальный конец длиной 1 6,5  мм, а медиально
дистальный - 45 м. Ширина р абдосомы у первых пар тек 0,9 мм. Вы
ше она быстро увеличивается и у 5-х пар тек достигает уже 2 мм. Еще 
выше р асширение происходит медленнее. Н апример,  у 1 0-х пар тек она 
р авна 2,5 мм. В медиальной части ширина р абдосомы 2 ,8-3 мм. Эта 
ширина выдержщ�ается до диетальной ч асти .  Р абдосомы массивные, 
прочнее других видов граптолитов.  Особенно широка и толста виргула ,  
от  которой р абдосома становится еще массивнее (табл.  I I I , рис .  1 3б) . 

3 Sol idus (лат.)  - массивный, крепкий. 
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Первые теки климакограптовидные, однако начиная с 4-й теки и 
выше они приобретают диплограптовый характер. Данный вид является 
хар актерной переходной формой между родами Climacograptus и Dip
lograptus. Сикула короткая, длиной 0,8 мм, шириной устья 0,3 мм, с 
массивной, длинной, округлой виргеллой, ее неполная длина 5,5 мм  
(конец обломанный ) .  В ерхушка сикулы достигает линии апертурнога 
края теки 1 1• В сплющенных рабдосомах ярко выступает виргула ,  ши
рина которой достигает 0,8 м м. За пределом рабдосомы виден ее длин
ный и широкий конец (сохранившаяся длина 1 4,5 мм,  конец обломан
ный) . Виргула состоит из 'IОНких, по-видимому, отдельных друг от дру
га каналов, которых насчитывается до 4-5. 

В ысота первой теки I l- 1 ,5 м м. Ее вентральная стенка прямая,  
нижний конец округленный и присоединяется к виргелле. Тека 1 2 на
чинается выше устья сикулы н а  0 ,5 м м  такой же длины, что и тека 11  
с ясно выраженной экскавацией - сильная интроверсность теки (табл. 
I I I ,  рис. 1 2) .  Ее глубина 0,3 мм. В ыше, в последующих теках, глуби
на  экскаваций уменьшается и ,  наконец, они исчезают. Теки широкие и 
достигают 0,8 мм .  Каждая тека в ширину перекрывается вышележащей 
текой на 1/2 или 2/3 всей их ширины. Теки заним ают 1 /2 ширины всей 
рабдосомы. Длина тек достигает 1 ,9 мм ,  она превышает ширину боль
ше чем в 2 раза. Перекрытая часть тек составляет 1 /3 всей их длины. 
Угол р асположения  тек в отношении виргулы 1 0-20°. Вентр альные 
стенки тек имеют несколько меньший угол - 1 0- 1 5°,  чем перекрытые 
части тек. Поперечное сечение тек полуокруглое. Апертурвый кр ай тек 
утолщен,  прямой или слабо изогнут (табл. I I I ,  рис. ! За ) .  

На  1 0  мм  в проксим альной части приходится 1 0, а в диетальной -
9 тек. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид отнесен к роду Diplograptus на осно
вании фор мы тек. У него имеется некоторое сходство с D iplograptus 
(Mesograptus) magnus Lapw. из сл анцев Birkh i l l, G\vasta den Flags ,  зо
ны gregarius и convolutus (El les and Wood, 1 907 ) . Отличается от указан
ного вида меньшей шириной и большей длиной рабдосомы,  формой тек, 
их перекрытостью, меньшим их числом на 10 мм ( 1 0-9 против 1 4-10) 
и другими признаками. Изученную форму еще можно ср авнить с Dip
lograptus (Mesograptus) modestus Lapw. из сланцев Birkh i l l , слоев 
Skelgi l l  и Dyffrum Flags ,  зоны vesiculosus и acuminatus (El l es and 
Wood,  1907 ) , однако она  отличается большей длиной р абдосомы,  боль
шим количеством тек на 10 мм, характером проксимального конца и 
большими р азмер ами виргеллы. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов вида в разрезе скважины Вл адимиров 
такова :  Climacograptus scalaris (His. ) , . Coronograptus cf. gregarius 
( Lapw. ) , Demirastrites cf. triangulatus triangulatus (Harkn . )  и др. 

В о з р а с  т. Diplograptus solidus sp. nov. был найден в черных 
сл анцеватых глинах среднего лландовери, зоны triangulatus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Калинингр адская обл. , скважина Влади
миров (Южно-Калинингр адская)  Нивенекого р-на , глуб. 225 1 -2253 м 
(N!! 262, 263, 264) .  

Род Orthograptus Lapworth, 1873 

Г е н о т и п. Graptolithus quadrimucronatus Ha l l ,  1 865, ордовик Ка
нады. 
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Orthograptus mutabllis Elles et Wood latus4 Paskevicius subsp. nov. 

Табл. IV, рис.  7 ;  табл.  XIX,  фиг. 1 7; табл .  ХХ, фиг. 1 4  

Orthograptus mutab llis latus subsp . nov . :  Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с .  1 36, табл. 
9, рис.  8, табл. 34, фиг. 7-8. 

Г о л о т и п  . .N'2 257, табл.  IV, рис .  7. Литва ,  скв .  Стонишкяй, сред
ний лландовери ,  зона tri angulatus. 

М а т е р и а л. Несколько р а бдосом хорошей сохр анности из двух 
местонахождений.  

Д и а г н о з .  Рабдосомы >35 м м  длины,  ширина у первых пар  тек 
2,5 мм, у пятой - 3,5 мм, максимальная ширина 4 мм  и наблюдается у 
1 0-й  пары тек. Сикула длиной 3,2 мм, с широким устьем (0,85 мм) . 
Первая тека 1 1  петалограптового типа ,  тека 1 2  начинается 0,2 мм выше 
устья сикулы.  Длина тек до 4 ,5 мм ,  ширина - до 0,6 мм,  угол - 20 -
250. Апертурный кр ай утолщенный и изогнутый,  з а  пределом вен граль
ной свободной стенки теки он заканчивается коротким массивным ши
пиком.  Н а  10 мм  приходится 1 0 ,5-7 тек. 

О п  и с а н и е .  Рабдосома длинная ,  прямая ,  широкая .  Экземпляр 
голотипа неполный (отсутствует дистальная  часть) , длина р абдосомы 
33 мм .  Большую ширину (2, 5 мм) она уже имеет у первой пары тек. 
Выше она постепенно увеличивается ;  у пятой пары тек 3,5 м м, а у де
сятой - 4 мм .  Такая ширина сохраняется по всей р абдосоме и является 
м аксим альной. Виргула у рабдосомы не заметна ,  за исключением прок
симального конца,  где она очень тонка и вырисfiJвывается слабо.  

Проксимальный конец плохой сохр анности . Сикул а длинная (3,2 мм) 
и широкая (0,85 м м) с изогнутой верхушкой в сторону теки 2 1 ,  у кото
рой она и з аканчивается. На ней видна продольная линия ,  р азделяю
щая сикулу на две части. Первые теки длинные ( 1 ,9 мм) , петологр ан
тового типа .  От теки 1 1, ближе к апертурному краю,  отходят тр и  
тонких волоса .  Тека 1 2  начинается на  0,2 мм  выше устья сикулы,  но 

свободный край сикулы указанная тека пересекает значительно выше 
(0,8 мм) . Последующие теки по сравнению с первыми короче .  Их длина 
колеблется от 3 ,5 до 4 ,5 мм; 1 /2-2/3 перекрыты нижележащими тек а 

ми .  Ширина тек 0,4-0,6 мм ,  их угол 20-25°. Свободные концы тек 
оттянуты в сторону и несколько вниз. Они заканчиваются короткими 
(0,35 м м) , массивными типиками, расположенными почти перпенди
кулярно простир анию тек. Теки с типиками з анимают около 1 /3 части 
всей ширины,  а без них - около 1 /4 части р абдосомы (см .  табл.  IV, 
рис. 7) . 

Апертурный кр ай незначительно изогнут и в отношении виргулы в 
проксимальном конце р асположен под углом около 75-80°. В медиаль
ной части указанная линия составляет угол , близкий к прямому. Апер
турный край утолщен валиком , который в несимметрично сплющенных 
рабдосомах протягивается поперек почти до оси рабдосомы.  Такой же 
валик проектируется в виде отпечатка в породе и в з акрытой стороне 
рабдосомы.  В проксим альном и диетальном концах указанные валики 
почти не  заметны. На  1 0  м м  в проксим альной части р абдосомы прихо
дится 1 0,5 ,  а в сторону диетальной части - 7 тек. 

С р а в н е н и е .  Изученный вид обладает наибольшим сходством с 
Diplograptus (Orthograptus) mutab llis E l les et Wood ( 1 907) из ллан
доверийских сланцев Birkhil l ,  но отличается незначительно большими 
р азмерами рабдосомы,  менее густо расположенными теками н а  10 мм 
( 1 0,5-7 против 1 2- 1 0) ,  вогнутым апертурным кр аем,  более резкими и 

4 Latus (лат.) - широкий. 
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длинными крепкими шипиками. Поэтому описанная особь относится к 
новому подвиду О. mutabllis E lles et Wood .  О. mutabllis latus subsp.  
nov. в какой -то степени имеет сходство и с О. quadrimucronatus (Ha l l )  
и з  сл анцев верхнего Hartfell , зоны Pleurograptus linearis (EIIes and 
\Vood, 1 907).  Однако она отличается большей шириной, характером 
тек, их меньшим количеством, проксимальным концом и другими приз
наками.  Кроме того, описанный подвид в стратигр афическом отноше
нии н аходится гор аздо выше.  

А с с о ц и а ц и я граптолитов подвида довольно характерная :  Cli
macograptus rectangularis (М'Соу) , С. sp. Metaclimacograptus hughesi 
(Nich . ) , Glyptograptus excavatus Pask. sp .  nov. ,  G .  s. s inuatus ( Nich . ) , 
G. aff. tamariscus (Nich. ) , G. tamariscus linearis "( Pern. ) , Orthograptus 
s tonishkensis Pask. sp. nov., О. aequalis Pask. sp. nov., Rhaphidograptus 
toernquisti (Elles et Wood) , R .  bulmani P ask. sp. nov. ,  Coronograptus 
cf. gregarius (Lapw. ) ,  Oktavites intermedius (Саг г . ) , Demirastrites rait
zhainensis (Eis. ) . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. О. mutabllis Elles et Wood 
р аспространен в Ю. Шотландии в лландоверийских отложениях зон 
cyphus и gregarius (Elles and Wood, 1 907) ; в Чехасловакии и Г ДР в 
зонах cyphus и triangulatus (Miinch, 1 952) ; в Марокко в зонах persculp 
tus-acuminatus-cyphus.  

В Литве О. mutabllis latus subsp. nov.  находится в черных сланце
ватых глинах нижнего и среднего лландовери в зонах cyphus-triangu-
latus .  

· 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва,  с1шажины :  Стонишкяй Шилаль
екого р-на,  глуб .  1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5 м (.N'!! 257) ; Стачюнай Пакруойского 
р-на ,  глуб . 1 255,75 м (.N'!! 258/ 1 ,2 ) . 

Orthograptus cyperoides (Tбrnquist,  1897) 

Табл . 11 1, рис. 1 4 , 1 5 ;  табл. XIX,  фиг. 2 1 а ;  табл.  ХХ, фиг. 1 3  

Diplograptus cyperoides Tбrnquist, 1 897, р. 16, pl. 2, figs. 30-'-32; - Hundt, 1 924, 
S. 6 1 ,  Tfl. 1 ,  Fig. 50. 

Diplograptus (Ortfюgraptus) cyperoides: Elles and Wood, 1 907, р. 238, text-figs. 
158а, Ь, pl .  29, figs. 8а-с. 

Diplograptus sp. cf. D. (Orthograptus) cyperoides: Ruedemann, 1 947, р. 402. 
Orthograptus cyperoides: Waterlot, 1 945, р. 56, taЬI .  1 1 , fig. 1 60 :  Mtinch, 1 952, S .  

57, Тf l .  4, Fig. 5Ь, 5h;  - Rickards,  1 970, р. 45, text-f ig. 1 4, f igs .  1 2, 1 7 ; - Пашкеви· 
ч ю с ,  1 972 (Ms.) ,  с. 1 4 1 ,  табл. 9 ,  рис. 1 0- 1 1 ;  табл. 34, фиг. 1 2- 1 3 ; - Sherwin,  1 974, 
р. 1 50, pl. 1 0, fig. 1 .  

Г о л о т и п  н е  установлен, сиитип происходит и з  ЛJiандоверийских 
отJюжений Швеции. 

М а т е р  и а л .  Несколько обломков в породе из одного местона
хождения. 

Д и а г н о з . Рабдосомы длиной до 17 мм,  максимальная ширина 
1 ,35- 1 ,5 мм наблюдается у 5-7-х пар тек. Длина сикулы 2 ,3 мм,  теки 
в поперечном р азрезе угловатые, их длина 1 ,25- 1 ,5 мм, свободные 
вентральные стенки прямые или слегка изогнутые, теки перекрываются 
на 1 /3 или 1 /2 всей своей длины под углом 25-30°, апертурный край 
слегка изогнут, н а  10  мм  насчитывается 1 2- 1 1 тек. 

С р а в н е н и е .  Описанный вид наиболее близок к Diplograptus 
(Orthograptus) cyperoides из сланцев верхнего B irkh ill Англии (Elles 
and Wood, 1 907) . Данный вид, как указывают отмеченные авторы, вы
деляется особенно длинной и характерной сикулой.  Для литовских 
особей, судя по оставшемуся фрагменту сикулы, также следует пред-
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положить, что она более длинная и широкая.  Остальные признаки ана
логичны шведскому и английскому О. cyperoides. От других ортогр ап
тов этот вид отличается малой р абдосомой, гор аздо большей сикулой,  
характерной формой тек. 

А с с о ц и а ц и я других граптолитов, встречаемых с описанн ым 
видом, богатая :  Metaclimacograptus hughesi (Nicl1 . ) , G lyptograptus t .  
tamariscus (Nicl1 . ) , Coronograptus cf .  gregarius (Lapw . ) ,  Campograptus 
communis communis (Lapw. ) ,  Rastrites longispinus Регn . , Demirastrites 
pectinatus (Richt . )  и др . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т. О. cyperoides в Скандина
вии (T6rnquist, 1 897) и в Англии (El les  and Wood, 1 907) известен в зо 
нах gregarius и convolutus, включая слои с Cephalograptus cometa 
(Gein . ) . В Чехасловакии и ГДР (Miinch , 1 952) этот вид встречен в зо
нах tri angu l atus и communis; в Марокко в зонах gregarius-convolutus 
(Waterlot, 1 945) . 

В Литве описанный вид найден в черных сл анцеватых глинах сред
него лландовери в зоне tri angul atus .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважина Стонишкяй ШиJtал ьско
го р -на ,  глуб.  1 9 1 5,5- 1 9 1 6,5  м (N!! 259 ) и 1 9 1 6, 5- 1 9 1 7,5 м (N!! 260) . 

Orthograptus stonishkensis5 P askevicius sp  nov. 

Табл. VI, рис.  1 а , б ;  табл. XXI I ,  фиг. 3 

Hallograptus (Neoholograptus) stonishkensis subgn.  et sp .  nov . :  Пашксвичюс, 1 972 
(Ms. ) ,  с. 1 76, табл. 1 2 , рис. l a ,  б, табл. 36, фиг. 3. 

Г о л о т и п .  N!! 265, табл.  VI, рис. 1 а ,  б. Литва,  скв .  Стонишкяй,  
средний лландовери,  зона tri angulatus .  

М а т е р  и а л .  Рабдосома найдена  на поверхности пльскости на
пластования, а ее отпечаток - на другом I<уске той же плоскости.  

Д и а г н о з . Длина р абдосомы 12 мм ( без диетальнога конца ) , ши
рина у первых тек 2, 1 мм ,  у пятых - 3,8 мм, выше она расширяется по
степенно. Виргелла р азветвляется сначала на  две ветви, а они -- на мно
гочисленные волосовидные отростки .  Длина сикулы 1 ,7 мм ,  теки орто
граптовые, в поперечном сечении-четырехугольные, длина тек до 
3 мм,  они перекрыты на половину своей длины, угол тек 40-35°, апер
турный кр ай тек незн ачительно изогнутый ,  от их концов отходят оди
ночные волосовидные отростки, на 1 0  мм приходится 1 1 - 1 0  тек. 

О п  и с а н и е .  Длина рабдосомы 12 мм (неполная ,  так как отсут
ствует дистальный конец) . Ширина у первых пар тек 2, 1 мм, Выше раб 
досом а быстро р асширяется : на  уровне 5-х пар тек  она достигает 3 ,8  мм 
( без волос) . В дальнейшем в сторону диетали рабдосома р асширяется 
постепенно. По середине сплющенной рабдосомы проходит отпечатоi< 
тонкой виргулы.  Виргелла р азветвляется на  две ветви , а последние -
на многочисленные волосовидные отростки р азличной длины (до 1 , 5  мм 
и более) . 

Длина первой теки 1 1  с вогнутой вентральной стенкой - 1 ,5 мм,  
ширина - 0,5 мм .  Сикула заметная ,  длинная - 1 ,7 мм,  ширина устья -
0,4 мм, ее верхушка достигает уровня апертурнога края теки 2 1 •  Тека 
1 2 вентр альной стенкой пересекает сикулу 0 ,5  мм выше ее устья. Теки 
ортограптового типа, четырехугольные в поперечном сечении. Их вент
р альные стенки и текальные септы составляют угол 35-40° с виргулой. 
Свободные концы тек, приближаясь к апертурному краю,  незначитель-

5 От. скв.  Стонишкяй (Ston iskiai) . 
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но оттянуты в сторону и заострены. От них отходят одиночные волос
ки, которые у многих тек не сохр анились по всей длине, поэтому пол
ная их длина неизвестна .  Длина тек в медиальной части р абдосомы 
около 3 мм,  они на  1 /2, а иногда и несколько больше перекрыты ниже
лежащими теками (табл .  VI, рис. 1 а ,  б ) . 

Апертурный край легко изогнут. Со свободной стенкой тек линия 
апертурнога края составляет острый угол ( 50-75°) . Во внутренней час
ти теки апертурный кр ай сл або вогнут, поэтому образуется слабая ун
дуляция, связанная со сплющенными четырехугольными теками .  Сво
бодные части тек заним ают около половины всей ширины рабдосомы.  
На  10  мм  приходится 1 1 - 1 0  тек. 

С р а в н е н  и е .  Изученный новый вид обл адает некоторым сход
ством с описанным в этой р аботе Orthograptus aequalis sp. nov. из сред
него лландовери,  зоны tri angulatus,  разреза скв. Стонишкяй, однако от
личается от указанного вида меньшими размерами рабдосомы,  менее 
р азвитыми одиночными волосовидными апертурными отростками тек, 
количеством тек н а  1 0  м м  ( 1 1 - 1 0  вместо 1 5) ,  формой сикулы, мень
шим перекрытнем тек. От Orthograptus proprius sp .  nov. из среднего 
лландовери,  зоны convolutus (описан в данной р аботе) отличается бо
лее м ассивной р абдосомой , большей шириной, характером виргеллы, 
менее р азвитыми апертуальными, волосовидными,  одиночными отрост
ками,  числом тек на 1 0  мм ( 1 1 - 1 0  против 1 6- 1 3 )  и другими призна
ками.  

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов О. s tonishkensis sp .  nov.  довольно ха·  
рактер на :  Climacograptus sp . , Glyptograptus tamariscus linearis ( Pern . ) ,  
G .  s .  sinuatus (Nich . ) , Orthograptus cyperoides ( Tбrnq. ) ,  О. mutab llis 
latus subsp .  nov . ,  О. aequalis sp .  nov . ,  Coronograptus g. gregarius 
( Lapw. ) , Oktavites cf. intermedius ( Carr. ) ,  Demirasrites raitzhainensis 
(Eis . )  и др.  . 

В о з р а с т .  Изученный вид находится в черных сл анцеватых гли
нах среднего лландовери зоны tri angulatus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважина Стонишкяй Шил альеко
го р -на ,  глуб.  1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5  м (N!! 265а, б ) . 

Orthograptus aequalis6 P askevicius sp .  nov. 

Табл.  VI ,  рис.  2; табл.  XXI I ,  фиг. 4 

Н allograptus ( N eohallograptus) aequalis subgn. et sp. nov. : Пашкевичюс, 1 972 
(Ms. ) ,  с.  1 79, табл. 1 2 , рис. 2; табл. 36, фиг. 4. 

Г о л о т и п. N!! 266, табл.  V I ,  рис.  2. Литва ,  скв. Стонишкяй, сред
ний лландовери, зона tri angulatus. 

М а т е р и а л .  Одна р абдосома из одного местонахождения. 
Д и а г н о з . Рабдосом а длиной 7 мм  ( неполная) , ширина у пер

вых тек 1 ,2 мм, у 5 -х - 2, 1 мм.  Виргелла р аздваивается, а в дальней
шем р азветвляется на волосовидные отростки, сикул а длиной 1 ,5 мм 
имеет короткий вентральный шипик. Длина тек до 2, 1 мм, они на  2/3 
своей длины перекрываются под углом 35-30°. Апертурный край слег
ка изогнутый, концьr тек з аострены и заканчиваются волосом, р аздва
ивающимся и достигающим длины более 3 мм ,  ориентированным пер
пендикулярно к оси рабдосомы.  На  5 м м  nриходится 7,5 тек. 

О п  и с а н и е .  Р абдосом ы  7 мм длины (обломан дистальный конец) . 
Ширина у первых тек 1 ,2 мм ,  выше р асширение происходит довольно 

5 Aequa\is (лат.) - соразмерный. 
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быстро и у 5-х тек она равна 2, 1 мм .  Виргул а тонким отпечатком про
ходит по всей сплющенной рабдосоме. Виргелла р азветвляется на  две 
волосовидные ветви.  Последние изгибаются , протягиваясь в сторону, а 
в дальнейшем р азветвляются . 

Вентр альная стенка первой теки 1 1  представляет зигз аговидный 
изгиб .  Длина теки 0,9 мм .  Сикула заметная, ее длина  1 ,5 мм ,  ширина 
устья 0,4 мм .  В продольном напр авлении у нее есть линия,  разделяю
щая ее на две части : дорсальную длиной 1 мм и вентр альную - 1 ,5 
мм .  У сикулы в устьевой части имеется короткий вентр альный шипик. 
Вентральная стенка теки I2 прямая, ее длина от места пересечения с 
сикулой 0,75 мм,  ее угол 36° в отношении виргулы .  В более поздних те
ках угол указанных стенок несколько уменьшается - 30°. Межтекаль
ные септы протягиваются до самой виргулы,  длина теки 5 1-2, 1 мм, оиа 
перекрыта на  2/3 всей своей длины.  Свободные части тек заним ают око
ло 1 /3 ширины рабдосомы.  

Апертурный край тек слегка изогнутый.  Концы тек несколько за 
острены и незначительно оттянуты вниз . Они  з аканчиваются волосом.  
Последний вскоре разделяется на  два самостоятельных длинных воло
совидных отростка ,  достигающих до 3 мм и более. Не у всех тек ука
з анные отростки сохранились. Они ориентированы перпендикулярно к 
оси рабдосомы, а в проксимальной части несколько оттянуты вниз.  На 
5 мм  приходится 7 ,5 тек. 

С р а в н е н  и е .  У Orthograptus aequalis наблюдается определенное 
сходство с О. s tonishkensis sp. nov. Отличается от указ анного вида 
меньшими р азмерами рабдосомы,  более длинными парными апертур
ными волосовидными отростками тек, количеством тек на  1 0  мм ,  фор 
мой сикулы,  большим перекрытнем тек и ,  наконец, хар актером волосо
видных отростков виргеллы .  На этом основании указанные две формы 
относятся к самостоятельным видам.  

А с с о ц и а ц и я граптолитов, возр аст и местонахождение вида то  
же самое, что  и у Orthograptus stonishkensis sp .  nov. Все эти данные 
приведены в описании указ анного вида. Номер экземпляра Orthograp
tus aequalis sp .  nov. - 266. 

Orthograptus parovejensis7 P askevicius sp . nov. 

Табл. V I ,  рис. 3; табл.  XXI I ,  фиг. 5 

Hallograptus (Neohallograptus) parovejensis subgn . et .  sp. nov . :  Пашкевичюс, 1 972 
(Ms. ) ,  с. 1 80, табл. 12, рис. 3; табл. 36, фиг. 5 .  

Г о л о т и п . N2 267, табл . VI, рис.  3 .  Литва,  скв.  Паровея, средний 
лландовери, зон а convolutus.  

М а т е р  и а л .  Две р абдосомы из 2 местонахождений.  
Д и а г н о з . Ширина рабдосом ы  у первых тек 1 , 1  мм ,  у 5-х - 1 ,75 

мм. Виргелл а  р азветвляется. Сикула длиной 2 ,2 мм, ее верхушка до
стигает линии апертурнаго кр ая теки 4 1 ,  в ее устье имеется короткий 
вентр альный отросток. Первая тека 1 1  начинается ниже устья сикулы.  
Теки имеют незначительную интроверсность и по форме з анимают про
межуточное положение между ортограптовыми и глиптограптовыми те
ками, их длина - 1 ,25 мм,  угол 20°,  они перекрыты н а  1 /3 своей дли
ны, апертурные края слегка изогнуты, от их концов отходят одноряд
ные волосы; на 5 мм приходится 8 тек. 

7 От с к в .  Паравея (Parovёja) . 
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О п  И с а н и е. Р абдосома (N!? 267)  м аленькая, удовлетворительной 
сохр анности, без диетальнога конца. Длина сохр анившегася прокси
мального конца 3,5 м м .  Ширина у первой пары тек без волос 1 , 1  мм ,  
выше постепенно расширяется и у 5-й пары тек  достигает 1 ,75 мм . Вир
гелла р азветвляется н а  две волосовидные ветви, что характерно для 
данной группы граптолитов. Одна  ветвь, изгиб аясь, опоясывает устья 
сикулы, а другая отходит в сторону ( обломюшые) .  Дальнейшие их раз 
ветвления неясны, так как указанные волосовидные отростки не сохр а
нились. Их видимая  длина около 0,6-0,8  мм .  Сикул а  длинная - 2,2  
мм , ее верхушка почти достигает уровня апертуры теки 41; ширина ус
тья сикул ы  0,25 м м ;  она заканчивается коротi<им вентральным отрост
ком (табл.  VI, рис. 3 ) . 

Свободная стенка первой теки 1 1  зигз агообр азно изогнута,  ее дли
на 0 ,7 мм.  Начинается она почти от места р азветвленной виргеллы,  
ниже устья сикулы .  Тека 1 2  своей вентральной стенкой пересекает си
кулу н а  0 ,3 м м  выше ее устья под углом 40°. Свободные вентральные 
стенки тек незначительно сигмоидально изогнуты.  Теки з анимают про
межуточное положение между ортогр аптовыми и глиптогр аптовыми 
теками. Теки наклонены к виргуле под углом около 20°. Свободные 
концы тек у апертурнаго края незначительно оттянуты вниз и з аостре
ны .  От них отходят довольно длинные, плохо сохранившиеся одноряд
ные волосы. Полная их длина неизвестна .  Длин а теки 52 1 ,25 м м, она 
перекрыта следующей текой на 1 /3 своей длины. Апертурвый край изо
гнут. Со свободной вентральной стенкой он составляет острый угол. Ин
троверсность тек сл абая .  На 5 м м  приходится 8 теi<. 

С р а в н е н  и е .  Orthograptus parovejensis отлич ается от Orthograp
tus stonishensis sp. nov., описанного в данной работе, меньшими р аз
мерами,  более длинной сикулой ( 2 , 2  м м  по сравнению с 1 ,7 )  и положе
нием ее верхушки, формой и количеством тек на  10 мм ( 1 6  против 1 1 -
1 0) , характером р азветвления виргеллы, апертурнога края и более яс-

. но выр аженными апертур альными волосовидными отростками тек. От 
О. aequalis sp .  nov, описание которого также приведено в этой рабо
те, отличается несколько меньшими р азмерами, характером развет
вления виргеллы,  формой и длиной сикулы,  формой,  длиной, углом, ин
троверсностью и расположением тек, их однорядными волосками,  дли
ной перекрытия тек. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов изученного вида большая.  Следует 
упомянуть Climacograptus normalis ( Lapw.) , Metaclimacograptus sp . ,  
Petalograptus cf. ovatoelongatus (Kiirck.), Monograptus loblferus 
(М ' Соу) , Pernerograptus l imatulus (Tornq.), Pristiograptus regularis 
(Tornq. ) ,  Campograptus communis communis ( Lapw.) , Rastrites longis
pinus (Pern . ) , Demirastrites convolutus (Hi.s . ) , D. decipiens (Tornq . ) 
и др . 

В о з р а с т. Данный вид находится в черных сла нцеватых глинах 
среднего лландовери,  в зоне convolutus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва , скважина Паравея Биржайскоrо 
р -на ,  г луб .  7 1 8,0 м (.N'!! 267) ; В идукле 61 Расейнского р-на , глуб. 
1446,8 м .  

Orthograptus proprius8 Paskevicius sp. nov . 

Табл . VI, рис. 41 табл.  XXI I ,  фиг. 6,7 

Н allograptus ( N eohallograptus) proprius subgn. et sp. nov.: Пашкевичюс, 1972 
(Ms.), с. 182, табл. 1 2, рис . 4, табл. 36, фиг. 6, 7. 

8 Proprius (лат.) - особенный. 
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Г о л о т и п . М 382, табл . VJ, рис .  4 .  Литва ,  скв. Паровея, средний 
лландовери,  зона convolutus. 

М а т е р  и а л .  Несколько рабдосом хорошей и удовлетворительной 
сохранности из 2 местонахождений. 

Ди а г н о з . Рабдосомы с тонкой перидермой, хрупкие, длина до 
1 2  м м, ширина у первых тек 1 , 1  м м, у 5 -х - 1 ,6 мм ,  у 1 0- х - 1 ,9 мм .  
Максимальна _� ширина 2 , 0  м м. Виргелла р азветвляется н а  два тонких 
волоса. Сикула длиной 1 ,7 мм, на  расстоянии 0,4 мм от устья обн аже
на .  Теки в поперечном сечении округлые.  Длина теки 61- 1 ,5 мм, 2/3 
ее перекрываются нижележащей текой под углом 25-40°. Апертурный 
край слегка вогнут. От апертурнаго края отходят волосовидные отрост
ки длиной О, 1 5  м м ,  р азветвляющиеся на два волоса длиной более 2 м м ;  
на  1 0  мм приходится 1 3- 1 6  тек. 

О п  и с а н и е. Рабдосомы с тонкой перидермой, хрупкие. Длина со
хранившихся р абдосом от 2,5 до :. 1 2 м м .  Ширина у первых пар тек без 
волос 1 , 1  мм с постепенным расширением; у 5 - й пары тек она равна 
1 ,6 м м ; у 1 0- й - 1 ,9 мм .  Максимальная ширина 2 мм . Виргул а в сплю
щенной р абдосоме нез аметна .  

Виргелла прямая ,  н а  расстоянии 0,25 м м  о т  устья сикулы о н а  раз
ветвляется н а  два тонких волоса,  напр авленных в сторону под углом 
90° по отношению к оси рабдосомы. Дальнейшее разветвление волос не
ясно, так как они обломаны.  Их видимая длина 0,5 мм. Сикула длин
ная - 1 ,7 мм ,  ее верхушка доходит до уровня между теками 21 и 31• 
Ширина устья сикулы 0,2 м м .  Нижняя часть сикулы на  расстоянии 
0,4 мм от устья обнажена (табл. VI, рис .  4). 

В поперечном сечении теки округлые.  Первая  тека округленным 
основанием присоединяется к виргелле выше ее разветвления на  0 , 1 5 мм ,  
ее длина 0 ,75  мм .  Тека 1 2  пересекает сикулу под углом 35° . Свободные 
вентр альные стенки тек прямые . Они с осью рабдосомы составляют 
угол 3 3-40°. Угол межтекальной септы несколько меньше (25-35°). 
Полная длина теки 61- 1 ,5 мм ,  2/3 ее перекрыты нижележащей текой. 
Межтекальные септы доходят до виргулы.  

Апертурный край легко вогнут и находится под прямым углом к 
оси тек. От апертурнаго края в сторону отходит волосовидный отросток 
длиной до О, 1 5  мм, разветвляющийся на два отростка наподобие вил
ки.  В теках проксимальной части рабдосомы они, изгибаясь, оттянуты 
вниз ,  а в медиальных поднимаются выше линии апертурнаго края. Дли
н а  сохранившихся волос до 2 мм ;  их ширина  в основании 0 ,05 мм . В 
поперечном сечении волосы несколько сплющены,  а посередине прохо
дит продольное понижение, разделяющее отросток на 2 части (табл.  
VI, р ис.  4 ) . На 10 м м  приходится 1 3- 1 6  тек .  

С р а в н е н и е .  Наблюдается наибольшее сходство описанного 
вида с Orthograptus aequalis sp. nov. из разреза скв . Стонишкяй сред
него лландовери ,  зоны triangttlatus. О. proprius в филогенетическом 
отношении, безусловно, связан с О. aequalis sp. nov. Он отличается от 
указанного меньшей шириной и большей длиной рабдосомы,  длинной 
сикулой и ее формой, характером апертурнаго края  тек, более толсты
ми  волосовидными отростками тек и ,  наконец, незначительно меньшим 
количеством тек н а  1 0  мм .  От О. parovejensis sp. nov. из р азреза скв . 
Паровея, среднего лландовери ,  зоны convol utus отличается большими 
размерами,  значительно более короткой сикулой, формой и перекры
тнем тек (2/3 вместо l/2), характером апертурнаго края и прирадой 
волосовидных отростков (двухрядные против однорядных). 
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А с с о ц и а ц и я других гр аптолитов у Orthograptus proprius ука
зана в палеонтологическом описании вида Orthograptus parovejensis 
sp. nov. 

В о з р а с т. Микрополосчатые серые и алевритистые сланцеватые 
глины среднего лландовери,  зоны convolutus. 

М е с т о н а х  о ж е н и е. Л итва ,  скв . Паравея. Биржайского р-на ,  
г луб .  7 1 8,0 м (N!! 382 - голотип,  383 и другие экземпляры худшей сох
р а нности ) ; Шюпиляй 67 Шяуляйского р -на ,  глуб .  1 1 99,5 м .  

Род Cystograptus Hundt, 1944 

Г е н о т и п . D iplograptus vesiculosus Nichol son, 1 869. Лландове
ри,  нижний силур Англии. 

Cystograptus vesiculosus ( Nichol son, 1 868) 

Табл.  IV, рис.  2, 4-8; табл .  /IV, фиг. 1 ,  3; табл .  XIX, фиг. 1 8-20 

Diplograptus vesiculosus Nicholson, 1 868, pl. 3 ,  fig. 1 1 . 
Diplograptus (Orthograptus) vesiculosus: E\Ies et Wood, 1 907, р. 229, pl. 28, figs.  

8a-d, text-figs.  1 5 1 a-f; - Sun, 1 933, р. 25, pl .  4, figs. 4а ,  Ь; - Янишевёкий, 1 935, с. 15 ,  
табл. 2 . ,  рис .  2а .  

Cystograptus speciosus Hundt, 1 942, S.  207, Tfl . 3, Fig. 2;  - Hundt, 1 965, Text
f ig .  1 87- 1 ,  277, 302. 

Cystograptus grandis Hundt,  1 942, S. 208, Тfl .  1 ,  Fig. 1, Tfl .  6, Fig. 1 ;  - Hundt, 
1 959, Tfl. 5,  Fig. 2 ;  - Hundt,  1 965, Text-fig. 1 92. 

Cystograptus langescystiferus Hundt, 1 942, S. 208, Tfl .  2, Fig. 1, Tfl. 6, Fig. 1 .  
Orthograptus vesiculosus: Waterlot, 1 945, р .  56, taЬI. 1 1 , f ig.  1 53; - Munch, 1 952, 

S. 55, Tfl .  3 ,  Fig. 1 a-d;  - Халецкая,  1 962, с .  74, табл. 2 , фиг.  1 0. 
Demicystograptus vesiculosus и Cystograptus speciosus: Hundt, 1 953, Fig. 44; D. 

vesiculosus: Hundt,  1 965, Text-fig. 29 1 ,  302. 
Demicystograptus cystifer Hundt, 1 959, Tfl . 6, Fig. 3. 
Cystograptus samarcandicus Haleckaja: Халецкая, 1 962, с. 67, табл. 2, фиг. 7. 
Triplograptus cystifer Hundt,  1 965, S. 46, Text-f ig.  34. 
Demicystograptus paratheca Hundt, 1 965, Text-fig. 280. 
Cystograptus vesiculosus: Обут, Соболевская, Бондарев, 1 965, с. 34, табл. 2,  фиг. 

1 ?, 2-4 ; - Обут, Соболевская, 1 967, с. 63, табл. 3, фиг. 7?, 8?, табл . 4, фиг. 1 - 1 1 ; 
Jones and Rickards,  1 968, text-f igs.  3d , 6, 8; - Rickards, 1 970, р. 44, pl . 1 ,  f ig .  1 1 , p l .  
2 ,  f ig .  12  (поn 1 4') ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с.  1 43, табл .  1 0, рис. 2 ,  4 ,  5, табл .  34, 
фиг. 1 3, 1 4. 

Г о л о т и п . Diplograptus vesiculosus Nichol son, 1 868, табл.  III, фиг.  
1 1  [ =Diplograptus (Orthograptus) vesiculosus: El l es and Wood, 1 907, 
табл .  28, фиг. 8а), лландовери Дамфрайсшире Шотландии. 

М а т е р и а л .  Несколько р абдосом в породе и отпрепарированных 
химическим путем из 3 местонахождений. 

Д и а г н о з . Р а бдосомы длиной 20-60 м м  и наибольшей шириной 
2,5-4,5 мм, ширина у первых тек 1 ,6 мм, у 10-х-2,5 мм, с тупыми прок
симальными концами,  от 5-8-й тек по середине р а бдосомы проходит 
трубчатая циста шириной до  0 ,95 мм ,  р аспростра няющаяся и з а  дисталь
ным концом .  Длина сикул ы  до 7,5 мм ,  длина тек 1,8-2,5 мм ,  они пе

рекрыты н а  1 /2 своей длины, н а  1 0  м м  насчитывается 1 0  тек. 
С р а в н е н и е.  Описанный вид наиболее близок к Cystograptus ve

s iculosus ( Nich.) из зоны vesiculosus лландовери (сланцы ( Birkhil l )  
Англии ( El les and Wood, 1 907 ) , но отличается меньшей длиной и ши
риной, а соответственно, и несколько меньшими р азмерами  тек.  Одна 
ко р азмеры р а бдосомы не  могут б ыть критериями для видовых призна 
ков .  Изученная особь также близка к виду Cystograptus grandis Hdt из 
зон cyphus и triangul atus лландовери ГДР ( Miinch, 1952) , но отлича-
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ется меньшей длиной ( 1 8 мм  против 56) и шириной (2 ,5 мм  вместо 4) 
р абдосом, характер ом р азвитой цисты, гуще р асположенными в 10 мм 
теками (1 0 по  ср авнению с 9-7) . 

А с с о ц и а ц и я граптолитов такова : Climacograptus scalaris (His. ) ,  
С. medius Tornq. ,  С. rectangularis (М'Соу), Lithuanograptus fusiformis 
Pasrk. , L. obuti  Pask. , G lyptograptus aff. tamariscus (Nich.), G. excavatus 
sp. nov., Petalograptus sp. , Rhaphidograptus toerniquisti (Elles et W о о d), 
R. bulmani sp. nov. , Coronograptus cf. cyphus (Lapw.), Pfibylograptus 
incommodus ( Tornq. ) , Pernerograptus r. revolutus (Ktirck). 

Р а спр о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. С. vesiculosus является ши
р око р аспр остр аненным видом.  Он известен в Англии в з онах vesiculo
sus и cyphus (Elles and Wood, 1 907) и в тех же з онах Марокко (Water
lot, 1 945); в зоне cyphus Г ДР (Miinch, 1 952); в зоне vesiculosus Поль
ши (Teller, 1 969), Китая (Чень-Шуй и др . ,  1 955). 

В Советском Союзе описанный вид известен в зонах vesiculosus и 
cyphus н а  Новой Земле (Янишевский, 1 935), в Средней Азии (Халец
кая, 1 962), на Таймыре (Обут, Соболевская ,  Бондарев,  1 965), Колым
ском массиве (Обут, Соболевска я, Николаев, 1 967). 

В Литве С. vesiculosus найден в черных сл анцеватых глинах ниж
него лландовери в зоне cyphus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва,  скважины: Стачюнай Пакруойско
го р -н а ,  г луб.  1 255,75 м (N2 352, 353, 354, 355, 356, 357); Кункояй Ра 
сейнского р -на ,  глуб.  1 380,35 м (N2 358); Паравея Биржайского р -на ,  
г луб .  72 1 ,0 м (N!! 0 1 36, 0 1 37). 

ПОДСЕМЕЯСТВО PEТALOGRAPТINAE BULMAN ,  1955 

Род Petalograptus Suess, 1851 [ = Petalolithus Sues.s, 1 85 1 ]  

Г е н о т и п. Prionotus folium Hisinger, 1 837, лландовери нижнего 
силура Швеции. 

Petalograptus aff. palmeus (Barrande, 1 850) 

Табл. IV, рис.  8 ;  табл. XXI ,  фиг. 1 

М а т е р  и а л .  Один пиритизир ованный рельефный экземпляр без 
повер :((ностного первичного слоя. 

О п и с а н и е .  Длина 14,5  мм, ширина у первых пар тек 1 ,6 мм. С 
первых тек р а бдосома р асширяется и достигает м аксимальной ширины 
у 4-й пары тек (2,8 м м ) . Она сохр аняется почти по  всей р абдосоме, не 
считая пекоторога сужения ее диетальнаго конца.  Прослеживается тон
кая ось р абдосом ы. На левой стор оне р абдосомы, в поперечном сече
нии наблюдаются четырехугольные теки (табл .  IV, рис. 8). 

Проксимальный конец продолговато округленный.  Сикула узкая, 
ее длина  1 ,6 мм, ширина устья 0,4 м м .  Сикула верхушкой достигает 
основания текальной септы 22, в устьевой вентр альной части н а  0,5 мм  
открыта .  Виргелла тонкая и короткая, длиной около 0 ,75 мм . Тека 1 1  
с изогнутой свободной вентр альной стенкой .  Длина  как у р анних, так 
и у более поздних тек 3 р аза  превышает ширину.  Текальные септы пря
мые,  доходят до самой р абдосом ы. Теки перекрывают друг друга на  
2/3 ,  иногда и 3/4 своей длины и наклонены к оси р абдосомы под углом 
30-45°. Апертурный край тек в проксимальной части р абдосом ы ко
сой, вогнутый и с осью тек составляет около 40°. В р асположенных 
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выше теках он находится  под прямым углом с незначительно вогнутой 
линией апертурнога края .  В диетальной части рабдосомы те ;ки короче 
проксимальных. На 1 0  мм пр иходится 1 1 - 1 0,5 тек. 

С р а в н е н и е. Описанный вид обладает определенным сходством 
с Р. pa lmeus из отложений верхнего лландовери Чехасловакии (Boucek 
<1 Pribyl, 1 94 1 ), но он отличается характером проксим ального конца 
(малым расширением), большим углом тек и другими  признаками.  В 
связи с этим описанный вид относится к виду Р. palmeus со знаком 
открытой номенкл атуры «affi п is». От Р. tenuis (B arr. ) , описанного в 
этой работе, данный вид отличается значительной шириной рабдосомы,  
характером тек, р асположением а пертурнаго края и др . От Р .  praece
dens ( Boucek et Pribyl, 1 94 1 ), также описанного в данной р а боте, он 
отличается широrшм проксимальным концом, б6льшимп раз:11ерn�ш 11 

более поздним р азвитием во времени.  
А с с о ц и а ц и я гра птолитов такова :  Monograptus veles ( Richt. ) , 

М. priodon ( B ronn ) , М. marri Pern., Monoclimacis sp . ,  Oktavites sp .  
Р а с п р о с  т р а н е н и е и в о з р а с т .  Р.  palmeus (Barr. ) широко 

известен в верхнем лландовери зон l innaei и turricu1atus в Чехослова
кии ( Boucek а Pribyl , ·  1 94 1 ), Герм ании (Miinch, 1 952) , Англии (El les 
and Wood ,  1 908), Польше (Mal inowska ,  1 955; Tel ler, 1 969), Швеции 
(Tбrnquist ,  1 897) , Карнийских Альпах (Gortan i ,  1 920) , Испании (Ha 
berfelner. 1 93 1 ). В СССР, н а  Ур але в зонах gregarius-minor ( Корень, 
Г967), в Киргизии ( Обут, 1 949), н а  Тянь-Шане в зонах triangulatus
minor (Халецкая,  1 962). В Литве описанная форма  в стр атиграфиче
ском отношении находится несколько выше, чем в отмеченных стра
нах - в черных карбонатных, ч астично сланцеватых глинах зоны 
crispus верхнего лландовери.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Jlитва , скважина Кункояй Расейнского 
р-на ,  глуб .  1 364,65 м (.N2 408). 

Petalograptus palmeus ( B arrande)  kunkojensis9 Paskevicitis subsp.  nov. 

Табл .  IV, рис.  9; табл .  XXI, фиг. 2 

Petalograptus palmeus kunkojensis s11hsp. nov.: Пашкевичюс, 1972 (Ms. ) , с. 151 , 
табл. Х, рис.  9, табл . 35, фиг. 2 .  

Г о л о т и п  . .N2 400,  табл . IV, рис . 9 .  Литва ,  Кункояй, верхний ллан
довери , зона  l i nnae i .  

М а т е р  и а л .  Несколько хорошей сохранности рабдосом из одного 
местон ахождения. 

Д и а г н о з . Р абдосома  длиной 1 2,5 мм и шириной у первых пар 
тек 1 ,4 мм достигает максим альной ширины 2,8 мм у 7-й пары тек с 
некоторым сужением в диетальной части р а бдосомы (2,5  мм ) .  13иргелл а 
длинная, до 4 ,2 мм ,  сикула коротка я, длина тек 2 мм, ширина  0 ,5 мм,  
текальвые септы слабо изогнуты, теки перекрыты н а  1 /2 всей своей 
длины, угол тек 40-35°, апертур вый кр ай вогнутый в проксим альной 
и пр ямой в остальной ч асти рабдосомы,  виргул а  двойная ,  в 1 0  мм на 
считывается 1 1 , 5-1 1 тек.  

О п и с а н и е .  Длина  р а бдосом ы  1 2,5  м м  ( без виргеллы ), ширина у 
первых пар тек 1 ,4 м м .  Максимальной шириньr 2 ,8 мм  достигает у 
7-й пары тек. В диетальной части рабдосомы сужаются до 2 ,5 мм ,  они 
пиритизированы,  без поверхностного слоя . 

9 От скв. Кункояй (Kunkojai). 
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Виргелла длинная ,  тонкая - нитевидная,  сохр анившаяся ее длина 
4 ,2 мм .  Проследить длину сикулы не было возможности, ширина ее 
устья 0 ,35 мм . Первые теки короткие, их длина  1 ,3 м м .  Тек а 12 начи
нается на 0,45 мм выше устья сикулы .  Ширина первых тек 0,4 мм. Дли
на и ширина более поздних тек соответственно 2,0 и 0,5 мм, т .  е .  длина 
превышает ширину в 4 раза .  Первые теки,  их текальные септы слабо 
изогнуты, тогда как более поздние - прямые.  Перекрытая часть тек по 
всей рабдосоме несколько больше 1 /2 всей их длины.  Межтекальные 
септы доходят почти до самой середины р а бдосомы,  находятся под 
углом с осью в проксим альной части 40°, а в диетальной - 35°. Апер
турный край в проксимальной части вогнутый и с осью тек составляет 
45-60°, а в медиальной и диетальной частях - прямой угол . Вир гула 
заметная, двойная,  по середине проходит линия,  р азделяющая ее на  две 
части .  Длина сохр анившейся части виргулы 3 мм ,  ширина в диеталь
ном конце 0, 1 5  мм. На 1 0  мм  приходится 1 1 , 5- 1 1 тек. 

С р а в н е н и е .  Изученный вид н аиболее близок к виду Р. pal
meus ( Barr . )  из зоны l innaei  и turricul atus Чехасловакии ( B oucek а 
Pribyl , 1 94 1 ) . Однако он отличается меньшей длиной,  хар актером р ас
ширения.  У изученного подвида ширина увеличивается постепенно до 
середины р а бдосомы, а выше от середины р а бдосомы до диетальнога 
конца происходит сужение .  Кроме того, теки у него короче, меньше пе
рекрыты с большим коэффициентом длины и ширины, длинная виргел
ла , сплющенная и разделе.нная на две части в продольном направлении 
виргула и иной характер апертурнаго края  тек. От Р. praecedens (Bo
ucek а Pribyl , 1 94 1 )  из среднего лландовери, зоны sedgwicki отличается 
большей шириной и характером р асширения р абдосомы, наличием 
длинной виргеллы ,  характером апертурнаго края, углом и перекрытнем 
тек,  формой и шириной виргулы и другими признаками .  

А с с о ц и а ц и я нового описанного подвида таков а :  Petalograptus 
praecedens (Bot1c . et Pfib . ) ,  Р. tenuis primus subsp. nov. , Mono�raptus 
sp. , Streptograptus r. runcinatus (Lapw. ) ,  S. nodifer (Tбrnq. ) ,  Rastrites 
linnaei B arr .  

В о з р а с  т .  Черные сланцеватые глины верхнего лландовери, зона 
l innaei .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скв. Кункояй Расейнского р-на ,  
глуб . 1 372,3 м (N!? 400) . 

Petalograptus altissimus Elles et Wood ,  1 908 

Табл.  V, рис .  1 ,  2; табл.  XXI ,  фиг. 3,4 

Petalograptus altissimus El\es and Wood, 1908. р. 28\, pl. 32. fig. 7а. Ь, d. е (non 
7с), text-figs. 294Ь, с (non а); - Haberfelner, 193\Ь, S. 48, Тfl. 1, Fig. 9? 13; 
Waterlot, 1945, р. 64, taЬI. 19, fig. 232; - Пашкевичюс, 1972 (Ms.), с. 153, табл. 11, 
рис. 1. 2, табл. 35, фиг. 3, 4. 

Diplograptus altissimus: Miinch, 1939, S. 22, Fig. 35а, Ь. 
Diplograptus posthumus Miinch, 1939, S. 22, Fig. 33. 
Petalolithus altissimus: Boucek а Pfiby1, 1941, s. 16, obr. 3 v tekstu, с. 4-7;

Priby1. 1948, р. 12. 
Diplograptus (Petaolithus) altissimus: Miinch, 1952, S. 63, Tfl. 7, Fig. 2. 

Г о л о т и п. Petalograptus altissimus Elles et Wood,  1 908, табл . 
XXXII ,  фиг .  7а ,  Шотл андия, Ettrick Br idge End ,  S elki rk,  сланцы верх
него Birkhi l l .  

М а т е р  и а л .  Восемь различной сохранности экземпляров и з  3 
местона хождений. 
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Ди а г н о з. Р а бдосомы превышают длину 3 5  мм,  они с заострен
ными узкими проксимальными концами шириной 1,25 мм у первых пар  
тек, 3 мм у 5-х, максимальная ширина сплющенных р а бдосом 4 , 2  мм  в 
их середине,  в диетальном конце они опять сужаются до 3 м м. Сикула 
длинная ,  ее вентр альная стенка свободна н а  р а сстоянии 0,45-0,60 мм ,  
виргелл а короткая (0 ,6  мм) , м ассивная ,  теки тубусовидные,  четырех
гранной формы, р асширяющиеся в сторону апертурнога кр ая ,  их длина 
превышает ширину в 3-4 р аза ,  теки под углом 45 -35 °, они перекрыты 
на 2/3 -3 /4 своей длины, апертурный кр ай  прямой или несколько во
гнутый, на 10 мм приходится 12-10 тек. 

С р а в н е н и е. Изученная форма более всего сходна с Р. altissi
mus из зон maximus и turricul atus Англии ( El les and Wood, 1 908) . 
Отличия очень незначительные, некоторые литовские особи н а  0,2 мм 
шире  английских. Теки как у английских, так и у литовских особей не
значительно изогнуты, тогда как у чехословацких форм,  по указанию 
Боучека и Пржибыл а  ( Boucek а Priby l ,  1 941) , прямые. Для Р. atlissi
mus а нглийского, чехословацкого и литовского особенно характерны по
степенно увеличивающиеся ширина , м ассивная  ось и другие признаки. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов вида небольшая: Petalograptus tenuis 
( Barr.), Monograptus cf. becki ( B arr.) , М. lюlli ( Barr.) , М. sp., Pristio
graptus nudus ( L apw.) , Oktavites planus ( Barr.), Rastrites sp. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. Р. altissimus широко р а с, 
простр аненный вид; он н аходится в отложениях зоны turriculatus Ан
глии ( E l les and Wood,  1908) , а по указанию чехословацких исследова
телей ( Boucek а Pribyl ,  1941) и выше - в зонах crispus и griestonensis. 
К:роме того, Р. altissimus известен в ГДР (Miinch, 1 939) ; К:арнийских 
Альпах (Gortani ,  1923 ) ; Испании ( Haberfelner, 1 931Ь) ; Марокко в зо
н ах sedgwicki-turriculatus (Waterlot, 1945 )  и других странах. В Литве 
Р. altissimus н аходится в черно-серых карбонатных глинах верхнего 
лландовери в зонах l innaei-turriculatus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва ,  скважины: Паравея Биржайс,кого 
р-на ,  г луб. 712,8 м (N!! 409, 4 1 0, 411, 412 ) ; Вирбалис 5 В илкавишкского 
р-на ,  г луб. 1"1 49,3 5  м (N!! 413) ; Паежяряй П аневежского р-на ,  глуб. 
867,7 ; 867,6 ;  865,8 м. 

Petalograptus praecedens (Boucek et Pribyl ,  1 94 1 )  

Табл. IV, рис. 10, 11; табл. XXI ,  фиг. 5-7 

Petalolithus praecedens Boucek et Priby1, 1 94 1 ,  str. 8, obr. 2 ,  с. 1 2- 1 5; - Pfiby1, 
1 948, р. 1 5 .  

Diplograptus (Petalolithus) praecedens: Miinch, 1 952, S. 62, Tfl .  6, Fig. 7а, 7Ь. 
Petalograptus praecedens: Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с .  1 55, табл. 1 0, рис. 10- 1 1 ,  

rабл. 35, фиr. 5-7. 

Г о л о т и п. Petalolithus praecedens Boucek et Priby l ,  194 1 ,  рис. 2 ( в  
тексте) , фиг. 1 4 , Чехословакия,  Zadni ПеЬаnс, зона sedgwicki. 

М а т е р  и а л. 6 экземпляров хорошей сохр анности и несколько 
обломков из одного местонахождения. 

Ди а г н о з. Р абдосомы длиной до 1 2  мм,  шириной у первой пары 
тек 1,0-1,4 мм ,  м аксимальной ширины 2,6 мм  достигают у 7-й пары тек 
в середине р абдосомы, в диетальном конце р абдосомы сужаются, прок
симальный конец з аостренный, сикула длиной 1 ,45  мм, длина  тек пре
вышает ширину в 5-4,5 раза ,  теки под углом 30-40°, перекрыты н а  
2/3 всей своей длины, в поперечном р азрезе - четырехугольные, на  
10  мм  приходится 13- 1 2  тек. 
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С р а в н е н и е .  От Р. palmeus из  зоны l innaei  и turriculatus Чехос
ловакии (Boucek а Pfibyl , 1941) описанный вид отличается меньшей 
длиной,  постепенным расширением ( м аксимальная ширина Р. praece
dens у 7-й ,  тогда как у Р. palmeus ( Barrande)  у 3-й пары тек) , более 
узкой сикулой (0 ,25 мм вместо 0,5-0,6), прямыми теками,  р азницей со
отношения длины с шириной тек (4 ,5-5 против 2-3 раз ) , меньшим 
перекрытнем тек, несколько большим их углом,  количеством тек на 
10 м м  и характером апертурнаго края.  От Р. kunkojensis sp. nov. , опи
санного в этой р аботе, отличается отсутствием более заметной виргел
лы, прямыми теками,  большим их перекрытием,  характером апертур 
нога края,  большим количеством тек н а  10 мм .  Р азличия по ср авнению 
с Р. praecedens из зоны sedgwicki Чехасловакии очень незначительные:  
описанные особи несколько шире (2 ,6 м м  против 2 ,3) и у них несколь
ко иное соотношение длины и ширины тек. Все другие признаки тож
дественны,  поэтому изученный вид отнесен к Р. praecedens. В иды из 
обоих регионов находятся в тождественном стр атигр афическом поло
жении. 

А с с о ц и а ц и я данного вида граптолитов следующая :  Petalograp
tus tenuis primus subsp.  поv., Р. palmeus kunkojens is subsp . поv. ,  Mono
graptus sedgwicki (Portl. ) , М. gemmatus ( B arr. ) , Streptograptus r. runci
natus ( Lapw.) , S. nodifer (Tёrnq . ) , Rastrites linnaei B arr. , R. sp .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  В первые Р. praecedens опи
сан в Чехасловакии ( Boucek а Pfibyl , 1 941) в среднем лландовери,  зо
не sedgwicki . Этот вид известен и в Г ДР в том же стр атигр афическом 
положении (Milnch, 1 952). В Л итве он находится в черных сланцева
тых глинах среднего лландовери,  зоны sedgwicki и в самом низу верх
него лландовери,  зоны l iппaei. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е . Л итва ,  скважина Кункояй Р асейнского 
р-на ,  г луб. 1376, 1 5  м (N!! 40 1 ,  402, 403, 404), 1 372,3 м (N!! 405, 406). 

Petalograptus tenuis ( B arrande, 1850) 

Табл.  V, рис. 3-7;  табл .  XXI ,  фиг. 8- 1 0  

Graptolithus palmeus var. tenuis B arrande, 1 850, р. 6 1 , taЬI. 3, f ig.  2. 
Petalolithus tenuis: Piibyl, 1 948, р. 15; - Malinowska, 1 955, s .  30, taЬI. 1 ,  fig. 

2; - Boucek а Piibyl, 1 94 1 ,  s. 9, taЬl. 2, obr. 3, obr. 2v tekstu, с. 8- 1 1 ; -Халецкая, 
1 962, с. 75, табл.  8, фиг. 4 .  

Diplograptus (Petalolithus) tenuis: Mйnch, 1 952, S .  62, Tf l .  6 ,  Fig .  8а ,  8Ь . 
Petalograptus palmeus var. tenuis: Elles and Wood, 1 908, р. 276, р1. 32, figs. За, с, d 

(non Ь); - Haberfelner, 1 93 1 Ь, S. 107, Tfl . 3, Fig. 19 ;  - Water1ot, 1 945, р. 64, р1. 1 9, 
fig. 230. 

Petalograptus tenuis :  Корень, 1 967, с. 1 9 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 5-7 ; - Пашкевичюс, 1 972 
(Ms.), с. 1 58, табл. 1 1 ,  рис .  3-7, табл. 35, фиг. 8- 1 0. 

Г о л о т и п . Graptholitus palmeus var. tenuis B arran de,  1 850, табл. 
111, фиг. 2, зона turriculatus Чехословакия, Litohlov u Berouna. 

М а т ер и а л. Две р абдосомы из диетальнога конца,  одна молодая 
особь, а также ряд обломанных рабдосом из 3 местонахождений.  

Д и а г н о з . Р абдосомы длиной до 18 мм, шириной у первых пар 
тек 0,5-0,8 мм,  у 5 - й - 1,5 мм,  м аксимальная ширина 1 ,5-2 мм .  Длина 
сикулы до 1 ,5 мм,  теки простые, прямые, их длина  превышает ширину 
в 2-3 р аза ,  они перекрыты на  1 /3-2/3 своей длины под углом 25-
450. В 10 мм насчитывается 12- 1 1  тек, апертурвый кр ай  тек вогнутый, 
реже прямой,  виргула тонкая,  выступающая выше рабдосомы,  иногда 
раздваивается. 
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С р а в н е н и е. У литовского описанного Р. tenuis в большинстве  
случаев имеются почти те же  признаки,  что и у богемекого ( Boucek а 
Pribyl, 1 94 1 )  или английского ( Elles and Wood, 1 908) Р. tenuis. Срав
нение Р. tenuis ( Barr. ) с другими  близкими видами петалограптов 
дано в р аботе чехословацких исследователей ( Boucek а Pribyl, 1 94 1 ). 

А с с о ц и а ц и я этого вида довольно большая.  Вместе с указанным 
видом встречается Monograptus sedgwicki ( Portl.), М. loЬiferus 
(М'Соу) , М. cf. marri Pern. ,  М. becki ( Barr. ) ,  М. halli (Barr.), М. veles 
( Richt.), Pristiograptus concinnus ( Lapw.), Р. nudus ( Lapw.), Oktavi
tes planus ( Barr.), О. tullbergi spiraloides Prib. , Rastrites sp. и др . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Р. tenuis давно 
·
известен и 

широко р аспространен в верхнем лландовери в зонах от linnaei до 
griestonensis Чехасловакии ( Boucek а Pribyl, 1 94 1 ). В Британии он 
упоминается в среднем и вер хнем лландовери  от зоны gregarius до 
crispus ( Elles and Wood, 1 908). Однако, по нашим данным, в ср едней и 
нижней ч асти вер хнего лландовери имеются несколько отличающиеся 
от Р. tenuis особи, поэтому они отнесены к новому подвиду указанного 
вида- Р. tenuis p_rimus subsp. nov . .Кроме того, Р. tenuis известен в 
Г ДР ( Mi.inch, 1 952), Швеции ( Waern, 1 948) , Польше ( Malinowska, 1 955; 
Teller, 1 969), .Карнийских Альпа х  ( Gortani, 1 923) , Испании ( Haberfel
ner, 1 931 Ь), Марокко ( Waterlot, 1 945), на  Ур але (.Корень,  1 967), Тянь
Шане ( Халецкая,  1 962). В Литве указанный вид находится в серых и 
темно-серых карбон атны х  и черных сланцеватых глинах от вер хней час
ти среднего лл андовери  зоны sedgwicki до зоны griestonensis верхнего 
лл андовери .  

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скв ажин ы :  Паравея Биржайского 
р-на ,  глуб .  7 1 5,4 м (.N'2 397); 7 1 2,4 м (.N'2 407), 7 1 1 , 5 м; Вирбалис 5 
Вилкавишкского р -на ,  г луб.  1 1 49,35 м (.N'2 398); .Кибартай  1 4  того же 
р -на ,  глуб .  1 1 90,8 м (.N'2 399, 4 1 4); Паежяряй Папевежекого р -на ,  г луб .  
868, 1 м ,  866,6, 865,9, 865,8, 865,5, 864,7 м .  

Petalograptus tвnuis Barrande primus10 Pas!keviCius subsp. nov. 

Табл.  V, рис. 8, 9; табл.  XXI, фиг. 1 1 , 1 2  

Petalograptus tenuis primus subsp. nov. : Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с .  1 60, табл. 
1 1 , рис. 8, 9 ;  табл. 35, фиг. 1 1 , 1 2 . 

Г о л о т и п . .N'2 394, табл.  V, рис. 9 .  Литва,  скв. .Кункояй, верхний 
лл андовери,  зона linпaei. 

М а т е р  и а л .  Несколько полных и обломанных экземпляров из 
2 местонахождений. 

Д и а г н о з . Длина рабдосомы пр евышает 1 2  мм ,  ширина у первых 
тек 1 ,35 м м , м а ксимальная ширина 2,75 мм  у 5-й и 6-й пар тек .  Вы
деляется длинная (4 ,75 мм)  тонкая  виргелла ,  длина сикулы 2 мм ,  она 
имеет обнаженную н а  0,45 м м  вентральную стенку, длина тек до 2,3 мм ,  
ширина - до 0,6 мм ,  длина превышает ширину в 4 р аза ,  теки перекры
вают друг друга от 1 /2 до 5/6 всей своей длины под углом 30-40°, 
апер турвый кр а й  тек вогнутый, в 1 0  мм  помещается 1 1  тек. 

О п и с а н и е. Длина сохр анившейся непалной рабдосомы без вир
геллы 1 2  м м. Ширина у первых пар  тек 1 ,35 мм.  В ыше рабдосом а  по
степенно р асширяется, у 5-й и 6-й пар тек составляет 2,75 мм.  Эта ши
рина является м аксимальной. Виргула в рабдосоме, особенно в сплю-

1 0  Primus (лат.) - первый. 
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щенных особях, хорошо прослеживается по всей длине.  На поверхно
сти тек видна редкая, хорошо сохранившаяся фузеллярная  скульптур а .  

Сикула заметная,  длинная (2  м м ). Ее  верхушка достигает уров
ня основания межтекальной септы теки 31• Устье сикулы шириной 
0,3 мм ,  вогнутое. Нижняя часть сикулы свободная ; тека I2 пересекает 
стенку сикулы на высоте 0,45 мм  от устья под углом 30°. Наблюдается 
заметная длинная (4,75 мм) и тонкая (0,05 мм .  в основании) виргелл а 
(табл.  V, рис.  9). 

Первые теки значительно короче более поздних и незначительно 
изогнуты.  Длина первой пары тек 1 ,2 мм ,  ширина 0 ,35 м м ;  1 0 - й - 2,3 и 
0,6 соответственно. Длина  превышает ширину тек несколько менее 4 раз. 

Перекрытия тек неодинаковые, в проксимальной части р абдосомы 
они н алегают н а  1 /2,  тогда как у десятых пар  тек - н а  5/6 части всей 
их длины.  Угол тек с осью рабдосом ы  в проксим альной части состав
ляет 30°, тогда как у 1 0-х пар  тек - 40° .  Апертурный кр ай  тек значи
тельно вогнут и н аклонен к оси теки у первой пары под углом 35°, а 
у 1 0-х - 58°. Н а  1 0  мм  приходится 1 1  тек.  

С р а в н е н и е .  Описанный подвид отличается от Р. tenuis из  слан
цев верхнего Birkhill и Galla ( Elles and Wood, 1 908) большей шири
ной, несколько меньшим количеством тек, более длинными теками 
(длина превышает ширину в 4 раза вместо 2), значительно большим 
перекрытнем тек, большей длиной сикулы,  длинной виргеллой и ред
ким фузеллярным строением тек. От Р. tenuis Чехасловакии из верх
него лландовери зон turriculatus-griestoпeпsis ( Boucek а Pribyl, 1 94 1 )  
отличается значительно большей шириной,  отсутствием тупого прокси
м ального конца,  более длинной и узкой сикулой, длинной виргеллой, 
незначительно изгибающимися теками,  особенно в проксимальной час
ти, значительно большим перекрытнем тек, формой апертурнога края 
тек и незначительно меньшим количеством тек в 10  мм .  Кроме того, 
описанный подвид начинает свое существование гораздо р аньше чехос
ловацкого Р. tenuis ( Barr. ) . 

А с с о ц и а ц и я .  Изученный подвид ассоциирует с такими гр апто
л итами, как Glyptograptus t. tamariscus ( Nich. ) , Petalograptus ovatoe-

_longatus (Kйrck) , Rhaphidograptus bulmani sp. nov. , Demirastries trian
gulatus major (Elles et Wood) , а также с более высоким в стр атигр а
фическом отношении Р. tenuis primus subsp. nov. , Streptograptus 
nodifer (Tor.nq.), S. r. runcinatus ( Lapw. ) ,  Oktavites planus ( Barr. ) , Ras
trites linnaei Barr. 

В о з р а с т. Р. tenuis primus subsp. nov. н айден в черных сланце
ватых глинах среднего лландовери в зонах от triangulatus до нижней 
части верхнего лландовери зоны linnaei. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Л итва,  скважины: Кункояй Р асейнекого 
р -на , глуб.  1 372,3 м (N!! 394, 396), 1 376,1 5 м (N!! 395); Нестеров 1 Кали
нингр адской обл . ,  г луб.  1 31 7,9 м (N!! 91 7). 

Petalograptus folium ( Hisinger, 1 837) 

Табл. V, рис. 1 0 ; табл.  XXI ,  фиг.  1 3  

Prionotus folium Hisinger, 1 837, р .  1 14, p l .  35, f ig. 8 .  
Diplograptus folium: Tбrnquist, 1 88 1 ,  р .  442, pl .  1 7, f ig. 7. 
Cephlograptus folium: Tullberg, 1 882, р. 15 ,  р1. 1 ,  figs. 1 5- 1 9; - Perner, 1 897, 

s. 1 2, tab'l. 1 0, obr. 1 6. 
Petalograptus folium: Elles, 1 897, р. 1 88, p l .  1 3, f igs .  1 -5; - El les and Wood, 

1 908, р. 282, pl. 33, figs. 8 а ,  Ь, е (поn с, d), text-fig. 1 95; - Waterlot, 1 945, р. 65, 
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р1 1 9, fig. 233; - Пашкевичюс, 1972 (Ms.), с. 1 62,  табл. 1 1 , рис. 1 0, табл. 3S фиг. 
13. 

Petalograptus cometa: Perner, 1 897, s. 1 2, taЬI. 1 0, obr. 1 4. 
Diplograptus (Petalograptus) folium: Юrste, 1 9 19, S. 128, Tfl. 1, Fig. 29а, Ь?. 
Petalolithus folium: Boucek а Pfibyl, 194 1 ,  str. 7, taЬI. 1, obr. 6, 7, obr. 2а-с v 

tekstu. 
Petalograptus (Petalolithus) folium: Miinch, 1 952, S. 64, Tfl. 7, Fig. 5а, Ь. 

Л е к т о т и п. Prionothus folium Hisinger, 1 837, табл. 35, фиг. 8. 
( =Tulbberg, 1 882, табл .  I, фиг. 1 6, лландовери Швеции,  Dalarne, Furn
da1 ( Boucek а Pribyl, 1 94 1 ). 

М а т е р  и а л .  Несколько р абдосом с проксимальными частями,  в 
том числе .N'2 392 хорошей сохр анности ( взрослая особь) из одного мес
тонахождения.  

Д и а г н о з .  Ширина рабдосомы у апертурных краев первых пар 
тек 0,4 мм ,  м акси мальная ширина до 5 мм.  Наибольшая ширина р аб
досомы в устьевой части сикулы 0,9 м м . Проксимальный конец пред
ставляет собой острую трехугольную форму. В иргелла короткая ,  р аз 
ветвляется на  тонкие волосы, изгиб ающиеся вверх. Длина сикулы до 
1 ,85 мм.  Теки прямые,  их длина в 6-7 р аз превышает ширину, угол тек 
в проксим альном конце 1 0- 1 5° , выше он увеличивается до 30-45°, на  
10  м м  приходится 1 1 - 1 0  тек, их  апертурные края  прямые. 

С р а в н е н  и е .  Л итовские Р. folium по данным проксим альной час
ти могут быть ср авнены с аналогичным британским видом из сланцев 
Birhill ( Elles and Wood, 1 908). Однако описанный вид незначительно 
отличается от указанного более длинным проксим альным концом и 
более короткой сикулой. Сравнение Р. folium с другими близкими ви
дами приведено в работе чехословацких исследователей ( Boucek а 
Pribyl, 1 94 1 ). 

А с с о ц и а ц и я гра птолитов вида в разрезе скв. Кункояй такова:  
Climacograptus scalaris ( Нis.), Metaclimacograptus hughesi (Nich. ) ,  
Rhaphidograptus sp. , Glyptograptus t .  tamariscus ( Nich.), Lithuanograp
tus cf. minimus Р аЭk., Petalograptus folium hebes subsp. nov., Р. paral
lelus sp. nov., Rhaphidograptus bulmani sp. nov. , Monograptus gemma
tus ( Barr. ) ,  М. loЬiferus (М'Соу), Pernerograptus limatulus (Tornq. ) , 
Rastrites longispinus Pern. Demirastrites convolutus ( His.) , D. cf. deci
piens ( Tornq.) и др .  

Р а с п р о с  т р а н  е н и е и в о з р а с т . Р. folium - широко р аспро
стр аненный вид из зоны convolutus, а иногда и зоны triaпgulatus. Р. fo
lium был описан в Скандинавии ( Hisinger, 1 837) , указан Б. Вэрном 
( Waern, 1 948) , найден в ГДР ( Юrste, 1 91 9), Англии (Elles, 1 897) , Че
хословакии ( Perner, 1 897), Марокко ( Waterlot, 1 945) . В Литве Р. fo
lium встречался в черных сланцеватых глинах среднего лландовери зо
ны convolutus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литв а ,  скважина Кункояй Расейнского 
р -на ,  г луб. 1 376, 8 м (.N'!! 392, 393). 

Petalograptus folium Hisinger hebes11 Paskevicius subsp. nov. 

Табл.  V, рис .  1 1 ; табл.  XXI, фиг. 1 4 , 1 5  

Petalograptus folium hebesiformis subsp. nov.: Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 1 64, 
табл. 1 1 , рис .  1 1 , табл. 35, фиг. 1 4, 1 5 . 

·----
11 Hebes (лат.) - туnой. 
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Г о л о т и п  . .N2 387, табл. V, рис.  1 1 . Литва,  скв. Кункояй ,  средний 
лландовери,  зона triangulatus. 

М а т е р  и а л .  Несколько неполных рабдосом;  в коллекции имеются 
хорошо сохр анившиеся проксим альные и диетальвые части р абдосом 
из одного местонахождения.  

Д и а г н о з . Длина непалной р абдосомы до 12 мм,  ширина у пер
вой пары тек на  уровне апертурных краев 2,75 мм ,  у 5 -й - 4 ,  м акси
м альная ширина 5,8 мм. Р а бдосомы с тонкой фузеллярной скул ьптурой .  
Сикула длиной 1 ,4 мм ,  виргелла тонкая, с р аздваивающимися, направ 
ленными в противоположные стороны волосами ,  длина  тек до 4 ,  шири
на- до 1 мм, теки перекрыты на  3/4 своей длины,  кроме того, они на
половину перекрыты в продольном направлении,  находятся под углом 
в проксим альном конце 40°, диетальном - 22°, апертурный край тек 
незначительно вогнутый или прямой,  в 5 мм н асчитывается 6-5,5 тек. 

О п  и с а н и е .  Длина сохранившейся части рабдосомы около 1 0-
1 2  мм .  Ширина у первых пар  тек на  линии апертурных кр аев 2 ,75 мм .  
Р асшир яется она  постепенно и у 5- х пар  достигает 4 мм .  Максималь
ная ширИна  р а бдосом ы 5,8 мм, она сохраняется до самого дистаJJыюго 
конца .  Фузеллярная скульптур а очень тонкая ,  виргул а в рабдосоме 
тонкая ( 0, 1 5  мм). 

СикуJJа м алых р азмеров,  ее длина  1 ,4 мм ,  ширина в устье 0,3 м м ;  
вер хушка сикуJJы достигает основания межтекальной септы теки 31• 
Виргелл а  тонкая, р аздваивающаяся на  два противоположно направJJен
ных вoJJoca. Первые теки короткие ( 2  мм) и узкие ( 0,4 мм) . Тека 1 2  
своей вентр альной стенкой пересекает сикулу выше устья на  0, 56 м м .  
Она значител ьно длиннее теки 1 1• БoJJee поздние теки прямые и прибJJи
зительно наполовину перекрыты в поперечном напр авлении предыду
щими теками . Тека JJьные септы значительно изогнуты,  они доходят до 
самой оси р а бдосомы.  Максимальная дJJина тек 4 мм ,  ширина 1 мм .  
Длина превышает ширину несколько менее 4 р аз . Перекр ытая часть 
тек составляет 3/4 всей их дJJины.  Угол перекрытых частей тек в прок
симальном конце р авен 40°, а в диетальном уменьшается до 22° (табл .  
V, р ис . 1 1 ). 

Свободные вентр альные стенки прямые и находятся под большим 
углом по сравнению с межтекаJJьными септами .  Апертурный край не
значительно вогнут или прямой. Его линия с осью тек составляет пря
мой угол . Виргула заметная,  ее видимая  длина 2 мм,  при выходе из 
рабдосомы она утолщена .  Н а  5 мм  приходится 6-5,5  тек. 

С р а в н е н  и е .  Изученный подвид отличается от типичного Р. fo
lium из зоны convolutus Чехасловакии ( Boucek а Pfibyl, 1 94 1 )  несколь
ко большей шириной,  меньшим сужением и удлинением проксим аль
ной части ,  более короткими теками (их длина превышает ширину в 4 
раза  против 6-7) , несколько меньшим углом наклона к оси р а бдосо
мы (22-45° вместо 30-45°) и незначительно большим количеством 
тек в 1 0  мм  ( 1 2- 1 1 против 1 1 - 1 0). От Р. folium toernquis ti Boucek et 
Pfibyl ( 1 94 1 )  из той же зоны отличается значительно большей шири
ной, более тупым проксим альным концом и более длинными теками,  
доходящими до оси р а бдосомы.  Кроме того, у описанного подвида на
блюдается поперечное перекрытие тек,  чего нет в вышеуказ анных фор 
м ах. Изученный подвид является как бы переходной формой между 
группами Р. folium ( His.) и Р. palmeuus ( Barr. ) петалогр аптов . 

А с с о ц и а ц и я этого подвида довольно большая и хар актерная :  
Climacograptus scalaris (His.), Metaclimacograptus hughesi ( Nich.), 
Lithuanograptus cf. minimus Pask. , Glyptograptus t. tamariscus ( Nich.), 
Petalograptus parallelus sp. nov. , Р. folium ( Hi's.), Raphidograptus cf. 
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toernquisti ( Eiles et Wood) , R. bulmani s,p . nov. ,  Coronograptus aff. g"Гe
garius (Lap\v. ) ,  Pernerograptus limatulus (Tornq. ) ,  Monograptus gemma
tus ( Barr . ) , М. loЬiferus (М'Соу), Rastrites longispinus Pern. ,  Demiras
trites convolutus ( H is.), D. cf. triangulafus friangulatus (Harkn.), D. cf. 
decipiens (Tor.nq.) и др .  

В о з р а с  т .  Черные сл анцеватые глины среднего лландовери, зо 
на triangulatus. 

М е
-
с т о н а х  о ж д е н и е. Литва ,  скв. Кункояй Расейнского р -на ,  

глуб. 1 378,2 м (.N'2 387 - голотип) и 1 376,8 м (.N'2 388). 

Petalograptus ovatoelongatus (Kuгck, 1 88 1 )  

TaбJI. V, рис.  1 2, 1 3 ; табл .  XXI, фиг. 1 6, 1 7  

Ceplиlograptus ovato-elongatus Kiirck, 1 88 1 ,  р. 303, pl . 1 4, fg. 10. 
Diplograptus palmeus: Tбrnquist, 1 890, р. 29, p l. 1, figs. 30, 3 1 ;  - Tбrnquist, 1 893 

(partim) , р. 9, figs. 32-35 (поn figs.  29-3 1 ;  - Т,бrnquist, 1 897 (paгtim) , р. 1 0, pl. 1 ,  
figs. 25-27 (поn figs. 28-30) . 

Non Diplograptus palmeus var . ovato-elongatus: Perner, 1 897, str. 6, taЬI .  9, fig. 
6-8. 

Petalograptus palmeus var. ovato-elongatus: Elles, 1 897, р. 1 97, pl .  1 4, f igs.  1 1-
14 ;  - Elles and Wood, 1 908 (partim), р. 277, text-fig. 1 9 1 ,  p l .  32, f ig.  4а (nоп 4b-d ) .  

Petalograptus palmeus: El les a n d  Wood, 1 908, р. 274, text-fig. 1 88а (nоп 1 88 Ь ) . 
Petalograptus palmeus var. latus: Elles and Wood, 1 908 (partim) , р. 275, text-figs .  

1 89а-с, pl .  32,  f igs.  2c-f (поn figs.  2а, Ь ) . 
Petalolithus ovato-elongatus: Boucek а Pfibyl, 1 942, s. 2, obr. !а-е v tekstu, 

laЬ I .  1, obr. 1 ,  2 ;  - Pribyl, 1 948, pl .  1 4. 
Non Petalograptus palmeus var. ovato-clongatus: Waterlot, 1 945, р. 64, taЬI .  1 9, 

f ig .  23 1 . 
Diplograplus (Pctalolit/щs) ovato-elongatus: J'v\iinch, 1 952, S. 67, Tf l .  9, Fig .  1, 2, 3 

(nоп fig.  4, 5, 6) . 
Petalograptus ovato-elongatus: Корень, 1 967, с. 193, табл . 1 ,  фиг.  1 2 ;  - Обут, Со

болевская, Меркурьсва, 1 968, с .  72, табл. VI, фиг. 7, табл. VII, фиг. 1, 3-5 ; - Спа
сов, 1 58, с .  28, табл. 3, фиг. 1, 9 ; - Халецкая, 1 962, с. 75, табл. 5, фиг. 2 ; - Rickards, 
1 970, р. 47, pl .  3, f i g.  4: - Сенников, 1 976, с. 1 47, табJI. VI, фиг.  3, 5 (11on fig.  4 ) ; 
Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с .  1 67, табл. 1 1 , рис. 1 2, 1 3 ; табJI. 35, фиг. 1 6, 1 7. 

Г о л о т и п : Cephalograpfus ovato-elongafus Kiiгck, 1 88 1 ,  табл.  XIV, 
фиг. 1 0  из Скании ( Швеция), Bol lerup,  средний лландовери, зона trian
gulatus. 

М а т е р  и а JI. 3 экземпляр а хорошей сохранности из 3 местона
хождений. 

Ди а г н о з . Рабдосом ы  длиной 1 ,0- 1 ,5 мм, иногда до 2,5 мм, их 
ширина у первых тек 3 мм, м аксимальной ширины 5 мм достигают у 
4-й пары тек; в диетальной части р а бдосомы незначительно сужаются. 
Длина сикул ы  1 ,6 мм. Проксимальный конец тупой. Длина тек 1 ,85-
3 мм,  ширина - до 0,6 м м ,  они незначительно р асширены в сторону 
апертурнога края,  теки перекрываются на  4/5 всей своей длины, кро
ме  того,  в проксимальной части рабдосомы теi<И перекрыты и в про
дольном напр авлении, слегка изогнуты, здесь их угол 50°, в медиаль
ной части 40°, в диетальной 30°, в 1 0  мм насчитывается 1 4-1 2 тек, 
апертурвый край  вогнутый. 

С р а в н е н и е. Литовский Р. ovatoelongatus почти полностью схо
ден с одноименным видом из зоны pectinatus Чехасловакии ( Boucek а 
Pribyl ,  1 94 1 ); особенно много общего с экземпляром,  который  выше
указанными автор ами проиллюстрирован н а  рис.  1 Ь и d. Другие осо
би данного вида ( 1 а ,  с, е) отличаются от литовского вида большей 
длиной и меньшим углом тек. От британского Р. palmeus var. latus (E l 
l es and Wood, 1 908) из зон gregaгius-convolutus ( Боучеком и Пржи-
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былом, 1 94 1 ,  указ анный вариетет отнесен к описываемому подвиду) 
литовский Р. ovatoelongatus отлич ается более длинными теками,  боль
шим соотношением их длины с шириной ( 4-5 вместо 3 ) , меньшим 
числом тек ( 1 3 против 1 4- 1 6  в 1 0 м м )  и незначительно большим уг
лом тек ( 30-50° по ср авнению с 20-45°). Аналогичные р азличия на 
блюдаются между британскими Р. palmeus var .  ovatoelongatus ( E l les 
апd Wood, 1 908)  из того же стратиграфического интервал а ,  Р. palmeus 
var .  latus и описанным литовским видом,  з а  исключением большей 
длины рабдосомы.  Все перечисленные р азличия небольшие, и их сле
дует считать внутривидовыми.  От Р. minor (E l l es, 1 897)  описанный 
вид отличается большей шириной,  более длинными теками и более 
тупой сикулярной частью. 

А с с о ц и а ц и я. В р азрезах Стонишкя й и Кункояй Р. ovatoelon
gatus находится вместе с Glyptograptus t. tamariscus (N ich . ) ,  Metacli
macograptus hughesi (Nich .), Orthograptus cyperoides (Tбrnq . ) , Rhap
hidograptus bulmani sp . nov . ,  Coronograptus g. gregarius (Lapw. ) , 
Campograptus communis communis (Lapw. ) , Rastrites sp . ,  Demirastri
tes triangulatus major (E l les et Wood ) ,  D. pectinatus ( R i cht . )  и др . 

Р а с п р о с  т р а н е н и е и в о з р а с  т. Описанный вид широко 
распространен в отложениях среднего лландовери в зонах tr iangulatus 
(pectinatus)_ , convolutus, шinor .  Он известен в Англии (E l l es and  Wood,  
1 908) , Швеции - Скании ( IO.irck, 1 88 1 ) ,  Чехослов а кии и Г ДР (Boucek 
а Pfibyl ,  1 94 1 ;  Miincl1 , 1 952 ) , Карнийских Альпах ( Gortani ,  1 920) , на 
Тянь-Шане (Халецкая,  1 962), Ур але ( Корень, 1 967) , в Норильском 
р -не  (Обут, Соболевская, Меркурьева ,  1 968) и на Горном Алтае ( Сен
ников, 1 976) . В Литве описанный вид установлен в черных сланцева 
тых глинах среднего лландовери в зонах tr iangul atus-convolutus?  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва,  скважины :  Стонишкяй Шилаль
екого р -на ,  глуб.  1 9 1 5- 1 9 1 5,5 м (N!! 384 ) ; Кункояй Расейнского р -на ,  
г луб .  1 378,45 м (N!! 385) , последний экземпляр отл ичается несколько 
расширенной проксим альной частью, отсутствием или малозаметным 
продольным перекрытнем тек, большей длиной тек и меньшим их уг
лом, поэтому он отнесен к данному виду условно;  Паравея Биржай
ского р-на ,  глуб .  7 1 8,0 м. 

Petalograptus parallelus12 Paskevicius sp . nov. 

Табл. V, рис. 1 5 ; табл . XXII, фиг. 1 ,2 

Petalograptus parallelus sp. п оv. : Пашксвичюс, 1 972 (Ms. ) , с. 1 70, табл.  1 1 , рис .  
1 5, табл. 36, фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т и п. N!! 386, табл . V, рис. 1 5 . Литва ,  скв. Кункояй , сред
ний лландовери, зона tr iangulatus. 

М а т е р  и а л. Несколько экземпляров хорошей сохранности из 3 
местонахождений. 

Д и а г н о з . Длина рабдосомы до 17 мм, ширина у первых пар тек 
3,5 м м, м аксимальная ширина 4-4,2 м м  установлена у 4-й  пары тек, 
она сохр аняется до диетальнога конца . Форма рабдосом ы  паралле
логр аммо-удлиненная ,  с тупым проксимальным концом . Длина сикулы 
1 ,2 м м  с прямым апертурным краем,  виргелла тонкая,  р азветвляюща
яся на две ветви. Длина  тек 2,25-3 мм, превышает ширину в 5-6 раз .  
Теки расширяются по напр авлению к апертурному краю,  они перекры-

' 2  Paral lelus (лат.) - параллельный. 

1 39 



ты на 3/4-4/5 части своей длины,  теки прямые или слегка изогнуты, 
расположены под углом 50-28° . Свободные концы тек оттянуты вниз ; 
апертурный кр ай тек ундулирующий,  в 5 мм  н асчитывается 8-7 тек. 
Виргула тонкая и длинным концом выступает выше диетальнога кон
ца рабдосомы.  

О п  и с а н и е .  Рабдосома  короткая ,  широкая,  четырехугольная с 
параллельными боками .  Длина  1 0 ,5- 1 7  мм ,  ширина у первых тек 
3,5 мм, у 4-й пары она  уже м аксимальна , р авняется 4 мм и далее по 
всей длине рабдосомы одинакова (у  некоторых особей она достигает 
4 ,2 м м ) . Общая фор м а  рабдосомы параллелогр аммо-удлиненная ,  с ту
пым проксим альным концом .  На теках р абдосомы хорошо видна тон
кая фузеллярная скульптур а .  Виргула в рабдосоме образует отпечаток 
по всей ее длине .  По середине рабдосомы проходит заметное пониже
ние, это, по-видимому, связано с виргулой и медиальной септой .  

Сикул а м ал ых р азмеров,  ее длина  1 ,2 мм ,  ширина устьевой ча 
сти - 0 ,3  мм ,  с прямой апертурой.  Верхушка сикулы доходит до  ос
нования межтекальной септы теки 2 1 •  В иргелл а тонкая,  м алозаметная .  
Она н а  расстоянии 0 ,35 м м  от основания р аздваивается н а  два воло
совидных ответвления,  напр авленных в противоположные стороны.  

Первая тека ( Р ) начинается н а  0,2 м м  ниже устья сикулы и ,  при
соединясь к виргелле вогнутым основанием (гребешком) ,  поднимается 
вверх. Ее длина  2,25 мм ,  ширина 0,5 мм .  Тека 1 2 свободной стенкой пе
ресекает сикулу на 0,35 м м выше ее устья под углом 45°. Ее вогнутость 
несколько меньше, чем теки 1 1 , ширина и длина  приблизительно близ
ка к 1 1  теке.  Параметры первой пары тек несколько меньше парамет
ров остальных.  Н апример ,  м аксим альн ая длина  более поздних тек -
3 мм ,  к а пертурному краю они р асширяются. Длина  тек превышает 
ширину в 5-6 раз .  Теки в перекрытой части прямые или слегка изог
нутые. Незначительный их изгиб н аблюдается ближе к апертурному 
краю.  Теки перекрываются н а  3/4-4/5 части всей своей длины.  Пере
крытые части тек р асположены под углом к оси рабдосомы в прокси
м альной ч асти 50°, медиальной - 40° и в диетальной - 28-33°. Сво
бодные концы тек вентр альных стенок оттянуты вниз,  в диетальном 
конце - слабее. Апертурный край изогнут. От вентральной стенки до 
середины теки апертурный край почти прямой, во внутреннюю сторону 
он понижается, создавая этим определенную ундуляцию а пертурнога 
края тек. 

Виргула длинн ая,  тонкая,  видимая  ее длина  13 мм, толщина в ос
новании 0,05 м м .  В ыше она еще более утоньшается. На расстоянии 
2 м м  от диетальнога конца р а бдосомы виргула округлая ,  выше посте
пенно становится сплющенной и перекрученной. На 5 мм приходится 
7-8 тек. 

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство р ассмотренный вид имеет с 
Р. ovatoelongatus ( Kiirck) , который описан в этой р аботе. Однако от 
последнего он отличается формой рабдосомы (параллелограммо-уд
линенная против овально-удлиненной) : характером проксимального кон
ца ( полной ширины почти с первых тек, тогда как Р. ovatoelongatus 
р асширяется постепенно) , более тонкой фузеллярной скульптурой;  
формой и длиной виргеллы и виргулы ;  более коротким и  теками;  от
сутствием поперечного перекрытия тек; оттянутыми свободными кон
цами тек; формой а пертурнога края  и большим числом тек. От Р. pal
meus latus Barr .  из зоны triangulatus Чехасловакии отличается более 
длинными первыми теками,  большей длиной всех других тек (3 м м  
вместо 2 ) , соотношением длины и ширины тек ( 5-6 п о  сравнению с 
3 ) , углом тек ( 50-30° против 45-20°) .  Указанные отличия дают ос-
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нование выделить новый вид, поскольку от остальных видов Petalo
graptus он отличается еще больше, чем от упомянутых.  

А с с о ц и а ц и я .  Р. parallelus sp .  nov. найден вместе с Climaco
graptus sp . ,  Metaclimacograptus sp . ,  Rhaphidograptus sp . ,  Glyptograp
tus t. tamariscus ( N ich . ) , Demirastrites triangulatus triangulatus 
( Harkn . )  и др . 

В о з р а с  т. Изученный вид встречается в черных микрополосча 
тых сл анцеватых глинах среднего лландовери в зоне  tr iangul atus. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины :  К:ункояй Р асейнского 
р -на , г луб . 1 378,2 м (N2 286 - голотип) ; 1 376,8 м; Паравея Биржай
ског р -на ,  глуб .  7 1 9,9 (N2 464) ; Науёйи-Акмяне Акмянского р -на ,  
глуб .  1 365,2 м .  

PetalograPtus ovatus ( B arrande,  1 850 ) 

Табл. V, рис .  1 4 ; табл .  XXI , фиг.  1 8  

Graptolithus ovatus B arraпde, 1 850, р .  63, р 1 .  3 , figs.  8, 9 .  
Petalolithus ovatus :  Suess,  1 85 1 ,  S.  2 1 ,  Тfl . 8, Fig. 3 ;  - Boucek а Pfibyl ,  1 94 1 ,  

s .  1 8, taЬI .  1 ,  obr. 8- 10 ,  obr. 1 v tekstu ,  с. 8 ,  9 ;  - Pfibyl, 1 948, р .  14 ;  - Miiпch, 
1 952, S. 63, Tfl .  7, Fig. 4а,  Ь, с. 

Petalograptus ovatus: Elles, 1 897, р .  1 99 ,  p l .  1 4, f igs .  15 ,  16 ;  - Haberfelпer, 1 93 1  а ,  
S . 1 08, Tfl .  3, Fig.  20;  - Waterlot, 1 945, р .  64 ,  tаЫ . 1 9, F ig. 235; - Обут. Соболевская,  
Николаев, 1 967, с .  69, 'Габл. 5, фиг. 1 3, 1 4 ; - Корень, 1 967, с .  1 92,  табл. 1 ,  фиг .  8, 9 ; 
Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с. 1 73, табл. 1 1 , рис .  1 4, табл. 36, фиг. 1 8. 

Diplograptus ovatus: Perпer, 1 897, s. 7, taЬI .  9, f ig .  1 7, 1 8, 20, 22 (поп f ig.  1 9, 
2 1 ) ; - Huпdt, 1 924, S. 59, Tfl .  2, Fig. 20. 

Diplograptus cf. ovatus: Elles апd Wood, 1 908, р .  278, р1. 32, fig. 6, text-fig. 1 92. 
Diplograptus laasiae: Huпdt,  1 936, S .  8, Text-fig. 4 ;  - Huпdt,  1 938, S.  435, Text

fig. 4 .  
Demicystograptus ovatus: Huпdt, 1 959, S.  26, Tfl .  5, Fig. 3, Tfl .  1 9, Fig. 6. 

Л е к т о т и п . Graptolithus ovatus B arrande, 1 850, табл .  I I I ,  фиг. 8,  
Чехословакия, Желковиц, зона l innaei  верхнего лландовери ( B oucek а 
Pribyl , 1 94 1 ) .  

М а т е р  и а л .  5 экземпляров р азличной сохранности из 2 место
нахождений .  

Д и а г н о з . Длина рабдосомы до 6 мм ,  в редких случаях до 15  мм ,  
ширина у первых пар тек  1 ,25 мм ,  м а ксимальной ширины (3-5 мм)  
достигает у 6-7-й пар  тек  в диетальной части р а бдосомы, дистальный 
конец сужен.  Проксимальный конец тупой, длина  сикулы 1 , 1 - 1 ,5 мм .  
Первые теки в отношении виргулы р а сположены почти перпендикуляр
но _( ,__, 70°) , другие под углом 50°, теки изогнутые, р асширяются в сто
р ону апертурнога кр ая,  длина превышает ширину в 2-4 р аза ,  они пе
рекрываются от 4/5 до 8/9 своей длины,  в 5 мм насчитывается 1 0-9 
тек, их апертурный край  вогнут. 

С р а в н е н и е .  Судя по общей форме,  изогнутости тек Р. ovatus 
наиболее резко отличается от других видов рода Petalograptus. Осо
бенно данный вид выделяется своей проксимальной частью, где теки 
ориентированы почти перпеникулярно к виргуле .  Как указывают че
хословацкие исследователи ( Boucek а Pribyl , 1 94 1 ) ,  в филогенетиче
ском отношени это реликт, последний потомок более старых Petalo
graptus, который по развитию близок к роду Cephalograptus. Этот вид 
имеет определенное сходство и с пальмеусовы м  видом .  Литовский Р. 
ovatus почтИ полностью тождествен аналогичному виду из Чехослова
кии ( Boucek а Pfibyl , 1 94 1 ) , зон1о1 l innae i ,  но отличается от последнего 
более короткими и широкими теками,  более длинными свободными 
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концами тек, несколько меньшей сикулой.  Указанные р азличия на 
столько назначительны, что  их следует считать внутривидовыми.  

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов изученного вида небольшая .  Следует 
отметить Monograpius cf. lob lferus (М'Соу) , М. halli ( Barr. ) ,  М. cf .  
becki ( B a rr . ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с т. Р. ovatus широко р асnро
стр анен в верхнем лландовери в зоне l innaei .  Он установлен в Чехос
ловакии ( B arrande,  1 850) , Англии ( El les and Wood ,  1 908) , ГДР 
(Mtinch , 1 952 ) , в Карнийских Альпах ( Haberfelner,  1 93 1 а ) и Марокко 
(Waterlot,  1 945) . В СССР он известен на  Северном и Южном Урале 
( Корень, 1 967) , н а  Дальнем Востоке - в Колымском массиве (Обут, 
Соболевская , 1 967) . В Литве данный вид появляется несколько р ань
ше и найден в темно-серых карбонатных глинах среднего лландовери 
зоны sedgwicki . 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е . Литва ,  скважина Вирб алис 5 Вилкавишк
ского р -на ,  глуб .  1 1 50,27 м (N!! 389, 390, 39 1 ) ; Шюпиляй 67 Шяуляйско
го р -на ,  глуб .  1 1 99 ,5 м .  

СЕМЕЯСТВО R EТIOLIТIDAE LAPWORT H,  1 873 

ПОДСЕМЕйСТВО R ETIOLIТINAE LAPWORT H,  1 873 E M E N D. BOUC E K  
ЕТ M O N C H ,  1 952 

Род Retiolites Barrande, 1850 

Г е н о т и п . Retiolites geinit:гianus Barrande, 1 850, нижний силур 
Чехословакии.  

Retiolites angustidens El les et Wood ,  1 908 

Табл.  VI ,  рис. 5, 6; табл .  XXI I ,  фиг. 8, 9 

Retiolites (Gladiograptus) Geinitzianus B arrande var. angustidens Elles et Wood, 
1 908, р .  338, pl .  34, f igs.  9а-с. 

Retiolites (Retiolites) geinitzianus angustidens: Boucek а Miinch, 1944, s .  34, taЬI .  
1 1 , fig . 1-4, obr. 1 1 а-е, 12 Ь-е v tekstu;  - Mal inowska, 1 955, s .  33, taЬI .  1 ,  fig. 86. 

Nоп Refiolites geinitzianus B arrande v ar. angustidens: Обут, 1 949, с .  1 6, табл. 2 ,  
рис. l a , ! б . 

Retiolites geinitzianus angustidens: Miinch , 1 952, S. 78, Tfl.  14, Fig. ба-с. 
Retiolites ( Retiolites) geinitzianus var .  angustidens: Спасов, 1 958, с .  32, табл. 3, 

фиг. 1 О, табл. 4,  фиг . 2 . 
Retiolites angustidens: Обут, Соболевская ,  1 966, с. 1 6, табл. 3, фиг. 1 4- 1 6, текст . ·  

рис .  8 ;  - Корень,  У льет, 1 967 , с. 228, табл. 26, фиг. 7 ,  текст. -рис .  42 ;  - Голиков , 1 976, 
с. 28, та бл. 1 ,  фиг . 6, 7, 9- 1 2 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) ,  с . 1 85,  табл. 1 2, рис. 5 ,  
6, табл. 36, фиг. 8. 9. 

Non Relioliles anguslidens :  Обут, Соболевская,  Бондарев, 1 965, ctp .  38, табл. 2 ,  
фиг .  1 4- 1 6. 

Л е к т о т и п . Retiolites ( Gladiograptus) Geinitzianus Barrande, var .  
angustidens El l es et Wood , 1 908, табл .  XXXIV, фиг .  9а  (Boucek а 
Mtinch , 1 944) из North end Falbogue Вау, W. s ide  Meikle Ross ,  I(ireud 
bri ght В ау, слои Riccarton Британии.  

М а т е р  и а л .  Больше 20 обломанных рабдосом из 10  местона
хождений.  

Д и а г н о з .  Длина р а бдосомы до 28 мм, ширина у первой пары тек 
1 ,5 мм ,  у 5-й - 2,75 мм ,  в медиальной и диетальной частях рабдосома  
приобретает м аксимальную ширину 4 , 0  мм .  Максимальная длина тек 
2 мм, ширина 0,8 мм, теки перекрыты nолностью, р асnоложены под уг
лом 45-50°, в 1 О мм насчитывается 1 4- 1 3  тек в проксим альной и 1 1  
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в диетальной частях р абдосомы. Ретикул а тонкая,  н а  1 м м  приходится 
6-4 полигональных ячеек, устья тек незначительно вогнутые. 

С р а в н е н  и е .  Литовские R. angustitens почти тождественны ана
логичному виду в Англии (E l les and  Wood,  1 908) , за  исключением не 
которых экземпляров большей ширины.  Описанный вид почти по всем 
признакам сходен с подобным видом в Чехасловакии (Boucek а Mtinch , 
1 944) . От R. angustidens из Каз ахстана  (Обут, Соболевская ,  1 966) 
изученная фор м а  незначительно отличается большей шириной,  длиной 
р а бдосомы и углом тек.  Отличия от R. g. geinitzianus B arrande, опи
санного в данной р аботе, з а ключаются в меньшей ширине ( 3-4 мм 
против 5 ,5) , довольно быстром р асширении в проксимальном конце, в 
меньшем угле тек (45-55° вместо 60°) , более тонкой и сл абой ретикуле .  

А с с о ц и а ц и я .  R. angustidens был н а йден вместе с большим 
комплексом гр аптолитов верхнего лландовери и нижнего венлока :  
Retiolites g .  geinitzianus B arr . ,  R.  g .  densereticulatus Bouc. ,  Stomato
graptus grandis imperfectus (Boucek et Miinch ) , Monograptus priodon 
(B ronn ) , М. parapriodon Bouc. ,  М. marri Pern . ,  М. remotus Elles et 
Wood ,  Streptograptus sp . ,  Pristiograptus dublus latus (Bouc. ) , Р. cf .  lar
gus ( Pern . ) ,  Monoclimacis l. linnarssoni (Tul lb. ) , М. v. vomerina ( N ich. ) ,  
М. v .  subgracilis Prib . ,  М. cf .  gries tonensis ( Nicol ) ,  Oktavites spiralis 
( Ge in . ) , Cyrtograptus murchisoni bohemicus Bouc.  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  R. angustidens известен в 
Англии и Марокко в зонах cr ispus-crenu la ta  ( E l les and  Wood ,  1 908) ; в 
Чехасловакии и ГДР в зонах griestonens is -grand i s  (Boucek а Mtinch , 
1 944) ; в Болгарии в зоне murch i soni (Спасов,  1 958) ; в Казахстане в зо
нах sp i ra l i s  и grand is  (Обут, Соболевская,  1 966) ; в зонах turriculatus
murchi soni  г .  Мальгуза р  зап .  части Туркестанского хребта ( Голиков, 
1 976) . В Литве R. angustidens появляются в темпо-серых карбонатных 
глинах с зоны turriculatus-crispus верхнего лландовери и заканчивают 
свое существование в серых крабонатных глинах и мергелях зоны mur
ch isoni bohemicus нижнего венлока .  Следует подчернуть, что R. angus
tidens в Юж. Прибалтике в р азрезах встречается гораздо чаще по 
сравнению с R . g. geinitzianus Barr .  и более широко р а спространен стр а
тигра фически .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины : Стачюнай Пакруой
ского р -на ,  глуб .  1 237,95 м (N!! 425, 426) , 1 239,9 м (N!! 432, 433) , 1 243, 1 
(.Nc� 427, 456) , 1 247,6 м (N!! 022, 023 ) ;  Паравея Биржайского р -на ,  г луб . 
683 ,3 м (N!! 428, 46 1 ) ,  662,6 м (N!! 442, 443, 444, 445, 446) , 662 , 1  м 
(N!! 44 1 ,  460) , 689,35 м (N!! 973 ) , 656,8 м (N!! 097, 098) ; Кр якянава  Па 
невежского р -на ,  глуб .  826 м ' N!! 455) , 837, 1 (N!! 429 ) , 844,9 м (N!! 430 ) , 
848, 1 5  м (N!! 43 1 ) ;  Кункояй Расейнского р -на ,  глуб .  1 327,2 м (N!! 434, 
435, 436) ; Видукле 6 1  того же р -на ,  глуб . 1 437,6 м ,  1 42 1 ,9, 1 420,5, 
1 4 1 8,4, 1 4 1 0,4,  1 407,7 1 405,2 м . ;  Кибартай 14 Вилкавиткекого р -на ,  
глуб .  1 1 80,2 м (N!! 437) ; В иштитис того же р -на ,  глуб .  1 1 4 1 ,6 м (N!! 438) ; 
Калвария Ка псукекого р -на ,  г луб.  849 ,75 (N!! 463) ;  Шюпиляй 69 Шяу
ляйского р-на,  глуб .  1 1 46,5 м ,  1 1 44, 1 1 4 1 ,  1 1 38 ,5 ,  1 1 36, 1 1 33 , 1 1 30,  
1 1 26,5 м;  Паежяряй Паневежского р -на ,  глуб .  860,3 м ,  860,  850,4,  850,2 
850, 1 ,  849 ,7, 849,3,  848,8, 848,7 ,  848,6, 848,5, 848,3, 848,2,  847,8 847,7 м .  

Retiolites geinitzianus geinitzianus B arrande,  1 850 

Табл . VI, рис. 7 ;  табл. VI I ,  рис. 1 ;  табл .  XXI I ,  фиг.  1 0, 1 1  

Gladiolites ( Retiolites) Geinitzianus B arrande, 1 850, р .  69, taЬI .  4, figs. 1 6- 19,  
24-33 (non f igs .  20-23 = Stomatograptus grandis (Suess, 1851') , Пржибыл и Спасов, 
1955, с. 172) . 
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Retiolites Geinitzianus: Linnarsson, 1 879, sid .  8, tаЫ. 1 0, fig. 13-16 ;  - Tul\berg, 
1 883, sid. 4 1 ,  taЬI. 1 , f ig. 1 0- 17; - Ho1m, 1 890, р. 1 8, pl .  2, f ig. 2-5.  

Retiolites (Gladiolites) Geinitzianus: Elles and Wood ,  1 908, р. 336,  p l .  34,  f igs .  
8a-d, text-f igs .  220a-f; - Waterlot, 1 945, р. 65, tаЫ. 20,  f ig .  237. 

Retiolites (Retiolites) geinitzianus geinitzianus: Boucek а Miinch, 1 944, s . 37, tаЫ. 
3, f ig.  2-5, obr. 1 3c-h, 1 4c-d v tekstu ;  - Pfibyl ,  1 948, р. 25; - Malinowska, 1 955, 
s .  34, tаЫ.  2, fig. 1 а .  

Retiolites geinitzianus geinitzianus: Miinch, 1 952, S. 78, T f l .  1 4, Fig. 5 а-с; -
Пашкевичюс, 1 972, (Ms.) , с. 1 88 , табл. 1 2 , рис.  7, табл. 1 3, рис.  1 ,  табл. 36, фиг.  1 0, 1 1 . 

Retiolites 
_
geinilzianus - Hundt,  1 924, S. 79, Tf l .  1 2 , Fig.  1 1 - 1 4 ; - Обут, 1 958, 

с .  53 , табл. 1 ,  фиг. 2-9 ; - Обут, 1 964, с. 325, табл. 7, фиг. 20; - Обут, Соболевская,  
1 966, с .  1 5 , табл .  3, фиг .  1 0- 1 3, текст. -рис .  7 ;  - Корень, Ульет, 1 967, с .  226,  табл .  26,  
фиг.  5, текст. -рис .  40 ; - Голиков, 1 976, с .  27, табл. 1 ,  2? ,  3-5, 8 ;  - Корень,  Марков а ,  
1 976, с .  9 1 ,  табл .  2, фиг .  2? ,  3 ? .  

Retiolites geinitzianus var .  venosus (Н а \ 1 ) :  Ruedemann, 1 947, р .  467, p l .  83, 
figs. 4-9. 

Л е к т о т и п . Gladiolites ( Retiolites) Geinitzianus B a rraпde, 1 850, 
с . 69, табл .  IV, фиг. 1 7- 1 9  ( Boucek а Milnch , 1 944) , Vyskoci lka  и Ма\е 
Chuchle, Богемия . 

М а т е р  и а л .  Несколько экземпляров проксимальной, медиаль
ной и диетальной частей р а бдосом из 5 местонахождений.  

Д и а г н о з . Длина р а бдосомы достигает 1 00 м м  и более,  ширина 
возрастает постепенно, до м аксимальной 5,5 мм.  Теки длиной до 3 мм 
и шириной 0,9 м м  налегают друг н а  друга по всей длине, угол тек 55-
600. Апертурный кра й  вогнут, его ширина колеблется от 0,5 до 1 мм ,  в 
1 0  мм длины р а бдосомы насчитывается 1 1 -9 тек. Клатрия м ассивная ,  
текальные тросики слегка изогнуты и обр азуют S -обр азную форму,  они 
соединяются с одной стороны прямой виргулой,  а с другой - зигзаго
видной антивиргулой .  Ретикула состоит из непр авильно полигональ
ных ячеек, на  1 мм  приходится 4-5 ячеек. 

С р а в н е н  и е .  Литовские R. geinitzianus geinitzianus от л атвий
ских (Обут, 1 958) отличаются несколько большей шириной р а бдосо
мы,  длиной тек, их углом по отношению к виргуле (55-60° против 50°) . 
Описанный вид почти по всем признакам сходен с аналогичным видом 
в Англии ( E l les and  Wood, 1 908) и Каз ахстана (Обут, Соболевская,  
1 966) , з а  исключением числ а тек в 10 м м  ( 1 1 -9 вместо 1 4-9) . От 
чехословацкого аналогичного вида ( B oucek а Munch, 1 944) он отлича
ется несколько большим числом тек ( 1 1 -9 против 9-8) . От Retiolites 
geinitzianus densereticulatus из отложений нижнего венлака зоны mur
chison i ( B oucek, 1 93 1 )  - большей шириной (5,5 мм по сравнению с 
3 ,5) , большим углом тек с виргулой ( 60° вместо 50°) , а главным обра 
зом менее  плотной и густой р етикулой ( в  1 мм  4-5 ячеек против 6 ) . 

А с с о ц и а ц и я .  Описанный подвиД был найден вместе с видами 
верхнего лландовери и нижнего венлок а :  Retiolites angustidens E l les 
et Wood, Monograptus priodon (Bronn ) , М. sp. в Стачюнском р аз . ,  с 
Cyrtograptus cf .  m urchisoni C a rr . ,  брахнаподами - Plectodonta sp . ,  A t
rypa subanaloga Ryb. в Крякян авеком р аз .  и с Pristiograptus sp . ,  Mo
noclimacis sp . во  Владимировеком р аз .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  R. geinitzianus geinitzianus 
установлен с зоны crispus верхнего лландовери до murchi soni нижне
го венлака в Англии ( El les  and Wood, 1 908) , Марокко (Waterlot, 1 945) ; 
в зонах crispus-insectus в Чехасловакии и ГДР (Boocek а Milnch, 1 944) , 
в слоях Cl inton в Сев .  Америке ( Ruedemann, 1 947) . В СССР данный 
подвид известен в Л атвии в зонах crispus-murchisoni (Обут, 1 958;  
Корень, Ульет, 1 967) ; в зонах spiral i s  и grandis в Казахстане (Обут, 
Соболевская, 1 966) и в г .  Мальгуза р  зап .  части Туркестанского хреб
та ( Голиков, 1 976) . В Литве этот подвид встречается в зонах spira l i s
murchisoni bohemicos .  

1 44 



М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины :  Стачюнай П акруойско
го р -на ,  глуб .  1 232, 1 м ( N2 422, 42 1 ) ;  1 233,4 м (N!! 462 ) ; Крякянава  
Паневежского р -на ,  г луб .  828, 1 м (N!! 458) ; Владимиров,  Калинингр ад
ская обл . ,  г луб. 222 1 м (N!! 424 ) ; Видукле 6 1  Рассейнекого р -на ,  г луб . 
1 429,2 м ;  Шюпиляй 69 Шяуляйского р -на ,  глуб. 1 1 4 1  м .  

Retiolites geinitzianus densereticulatus Boucek, 1 93 1  

Табл.  VI I ,  рис.  2 ;  табл .  XXI I ,  фиг.  1 2  

Retiolites geinitzianus densereticulatus B oucek, 1 93 1 ,  s .  306, obr. 1 6  v tekstu ; -
Miinch, 1 952, S .  79, Тf l .  1 4, F ig. 7а ,  Ь; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с. 1 9 1 ,  табл. 1 3, рис .  
2 ,  табл. 36, фиг. 1 2 .  

Retiolites ( Retiolites) geinitzianus densereticulatus: Boucek e t  Miinch, 1 944, s .  40, 
taЬ I .  2, f ig .  5-9, obr. 1 3i ,  k, 14е v tekstu . 

Retiolites densereticulatus: Корень, У льет, 1 967, с. 228, табл.  26, рис. 7, текст
рис. 42. 

Г о л о т и п . Retiolites geinitzianus densereticulatus Boucek, 1 93 1 ,  
текст-фиг.  1 6, зона insectus ,  Vyskoci lky, Чехословакия .  

М а т е р  и а л .  9 обломанных рабдосом из 4 скважин .  
Д и а г н о з . Длина рабдосомы более 30 мм ,  в сикулярной части 

р абдосомы узкие ( 1 ,3- 1 ,6 м м ) , они расширяются nостепенно до 3-
3,5 мм .  Максимальная длина тек 1 ,75 мм,  ширина 0,75 мм .  Апертур
ный край тек незначительно вогнутый,  угол теки 45-50°; в 1 0  м м  на 
считывается 1 3- 1 0  тек, клатрия и виргулы менее м ассивны,  ретикула 
густая,  н а  1 мм приходится 4-5 ячеек в nоперечном напр авлении и 
6-7 ячеек по оси тек. 

С р а в н е и и е R.  geinitzianus densereticulatus Литвы почти полно
стью сходен с аналогичным подвидом Чехасловакии (Boucek а Mtinch, 
1 944) , за исключением числа тек; у литовского подвида их количество 
в 1 О мм колеблется от 1 3- 1  О вместо 1 1  у чехословацких. От R. geinit
iianus geinitzianus, описанного в данной р аботе, этот подвид отличает
ся более тупым н ачалом проксимального конца ,  более постепенным 
р асширением рабдосомы, меньшей шириной,  а особенно довольно гус
той и прочной ретикулой (в l мм 4-6 ячеек против 4 ) . 

А с с о ц rr а ц и я .  Описанный подвид встречается вместе с нижие
венлакскими граптолитами : Retiolites angustidens E l les et Wood ,  Mo
nograptus priodon ( B ronn ) , М. ех gr. priodon ( B ronn ) , Pristiograptus 
sp . ,  Monoclimacis sp . ,  Cyrtograptus murchisoni bohemicus Bouc . ;  бра
хнаподами - Plectodonta sp .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  R. geinitzianus densereticu
latus в Чехасловакии и Г ДР известен в зонах insectus и mшchisoni  
(Boucek а Mйnch, 1 944) . В Л атвии он установлен в зоне murchisoni 
нижнего венлака ( Корень, Ульет, 1 967) . В Литве этот подвид найден 
в темно-серых мергелях зоны murchiconi bohemicus нижнего венлока .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Л итва ,  скважины :  Стачюнай,  П акруой
ского р -на , г луб . 1 228,3 м (N2 349) ; П аравея Биржайского р -на , г луб. 
658,6 м (N!! 440) ; Крякянава Паневежского р -на ,  г луб . 826 м (N2 449, 
450, 45 1 ,  447, 448, 456, 453, 454 ) ; Видукле 6 1  Р асейнского р -на ,  г луб. 
1 40 1 ,2 ,  1 399,4, 1 398, 1 м. 

Род Stomatograptus Tul lberg, 1 883 

Г е н о т и п . Retiolites grandis Suess ,  1 95 1  ( = Stomatograptus Tom
quisti Tul lberg, 1 883) , нижний силур (в .  лландовери - н. венлок )  Че
хии. 
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Stomatograptus grandis imperfectus Boucek et Munch, 1 944 

Табл.  V I I ,  рис. 3 ;  табл .  XXI I I ,  фиг. 1 а , б 

Retiolites (Stomatograptus) grandis imperfectus Boucek а Munch, 1 944, s. 46, 
obr. v tekstu 1 5a-d, 1 7e-f, taЬ I .  3, fig. 6; - Pfiby1, 1 948, р. 26. 

Stomatograptus grandis imperfectus: Munch, 1 952, S .  80, Tfl. 1 6, Fig, 1 а ,  Ь ;  
Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с . 1 93, табл .  1 3, рис. 3 ;  табл. 3 7 ,  фиг. ! а , б .  

Г о л о т и п . Retiolites (Stomatograptus) grandis imperfectus Bou
cek et Miinch, 1 944,  табл .  1 1 1 , фиг. 6, Зона sp i ra l i s ,  Чехословакия,  Nove 
Vsi u J inonic .  

М а т е р  и а л .  Одна р абдосом а из скв. П аравея и две обломанные 
рабдосомы из скв. Вирбалис 5 .  

Д и а г н о з . Длина  р а бдосомы превышает 80  мм ,  м а ксим альная ши
рина  6,5 мм , проксим альный конец тупой .  В середине рабдосом ы  име
ются овальные отверстия ,  они р асположены через каждые 2-3 теки, 
в 1 0  мм  их  насчитыв ается до 5 .  Тросики кл атрии тек, приближаясь к 
вентр альным стенкам ,  выполаживаются и переходят к сплошному по
кровному слою перидермы ,  теки н аходятся под углом 40-45°, апер
турный край прямой,  свободная часть вентр альной стенки вогнута ,  те
ки перекрываются на  3/4 своей длины,  на  10 мм  приходится до 1 4-8 
тек. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким к описанной форме является Re
tiolites (S tomatograptus) grandis imperfectus, из зон spiralis-crenu
l ata в Чехасловакии и Г ДР ( B oucek а Miinch , 1 944) , однако она отли
чается несколько меньшими вентр альными изгибами и углами  тек. 
Указ анные отличия несущественны, их  следует рассматривать как 
отличие внутри вида и подвида или как степень сохр анности, деформа 
ции изучаемых особей .  Отличительные признаки Stomatograptus g. im
perfectus от S. grandis grandis S u е s s даны в р аботе чехословацких и 
немецких исследователей ( B oucek а Mi.inch, 1 944) . 

А с с о ц и а ц и я. Изученный вид в Литве найден вместе с грапто
литами верхнего лландовери зоны griestonensi s ;  Monoclimacis cf .  grie
s tonens is (N icol ) , Monograptus sp . ,  Oktavites sp .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Описанный подвид известен 
в Чехасловакии и Г ДР в зонах sp ira l i s-crenula ta  ( Boucek а Miinch, 
1 944) , в Карнийских Альпах ( P eltzmann, 1 934) . В Литве данный под
вид найден в черных и серовато-черных сланцеватых, карбонатных гли
нах верхнего лландовери в зоне griestonensis ,  т .  е .  в стр атигр афиче
ском отношении несколько ниже, чем в Чехасловакии и ГДР . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва,  скважины :  Паравея Биржайского 
р ·на ,  г луб. 689,35 мм ( N2 4 1 6,4 1 7 ) ; Вирбалис 5 В илкавишкского р -на ,  
глуб. 1 1 42,25 м (N!! 4 1 8, 4 1 9 ) . 

Stomatograptus elegans 1 3  P askevicius sp . nov. 

Табл .  VI I ,  рис. 4 ,  5 ;  табл .  XXI I I ,  фиг. 2, 3 

Stomatograptus elegans sp .  nov. : Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с. 1 95, табл. 1 3, рис. 
4 ,  5, та бл. 37, фиг.  2, 3 .  

Г о л о т и п . N2 4 1 4 , табл .  VI I ,  рис. 5 .  Литва ,  скв. Стачюнай,  верх
ний лландовери ,  зона sp i ra l i s .  

1 3  E1egans (лат.) - красивый, благообразный. 
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М а т е р  и а л . Две хорошей сохр анности р а бдосомы из одного мес
тонахождения.  

Д и а г н о з . Длина рабдосомы > 75 мм,  ширина у первых пар  тек 
2 , 1 мм, у 1 0 -х - 4, 1 мм , 20-х - 5,25 мм.  Максимальн а я  ширина 7 ,5 мм 
и находится в диетальном конце .  Проксимальный конец округлен и 
покрыт сплошным покровным слоем .  Ретикула появляется выше пер
вой пары тек. Тросики клатрии и ретикул а в свободных частях тек по 
всей ширине переходят в сплошной покровный слой с фузеллярной 
скульптурой.  Длина тек в 3 ,5-4 р а з а  превышает ширину, угол тек 
50-55°, в 10 мм  насчитывается 1 2 , 5-8,5 тек.  По середине р абдосомы 
через каждые 3 теки {2 ,25-3,5 мм)  появл яются овальные отверстия 
( не всегда  четкие) . Ретикул а массивная ,  редкая ,  в 1 мм установлены 
2 ячейки .  

О п  и с а н и е . Максимальная длина р абдосомы 74 мм  (дистальный 
конец обломанный) . Ширина у первой пары тек 2 , 1 м м ;  выше р а бдо
сома р а сширяется постепенно до диетальнога конца ;  у 1 0 -х  пар тек -
4, 1 мм ,  20-х - 5,25 мм .  Максим альная  ширина 7 ,5 мм .  Проксимальный 
конец округленный,  он расширяется под углом 40°, выше угол р асши
рения уменьшается до 1 0° .  В вентр альных свободных стенках тек рети
кула и клатрия по всей ширине тек переходит в сплошной покровный 
слой с фузеллярной скульптурой.  Указанный слой тек рельефен ; выде
ляются утолщенные места ,  являющиеся в этом слое как бы продолже
нием клатрии и ретикулы ( рудименты) . В проксимальном конце раб
досомы н а  месте ретикулы также р азвит сплошной покровный слой. 
На уровне апертурнаго края теки 1 1  имеется поперечное отверстие дли
ной 0 ,75 мм  и шириной О ,  1 мм .  Ретикул а появляется выше первой па
р ы  тек (табл .  VI I ,  рис .  4 ) . 

Виргула р абдосомы прям ая,  антивиргул а - зигзаговидная ,  фр аг
ментами ее можно н аблюдать в пиритизированном экземпляре (.N'� 
4 1 5) . Толщина  виргулы 0,2 мм .  Видна зигз аговидная антивиргул а ,  к 
ней прикреплены утолщенные округленные перемычки (тросики) тек, 
все это обр азует клатрию. 

По середине р абдосомы р азвита более густая  ретикул а .  В ней име
ются овальные отверстия (признак рода ) , но они не  всегда четко вы
р ажены .  Р асположены они через каждые 3 теки н а  р асстоянии 2,25-
3,50 мм (табл. VII, рис.  5) . 

Длина тек в 3 ,5-4 р а з а  больше ширины.  Их количество в 1 0  мм  
колеблется в предел ах 1 2 ,5-8,5 .  Наклон тек  50-55° по отнщпению к 
виргуле . Ретикула массивная .  В сторону вентр альных стенок р абдосо
мы тросики тек сплющенные в поперечном сечении,  заостренные и при
поднятые н ад всей р а бдосомой .  Утолщенные, сплющенные текальвые 
тросики в вентральной части входят в сплошной покровный слой тек. 
Они появляются во внутренней свободной части тек. Текальные тро
сики р абдосомы поперек от четырех до шести соединяются с более тол
стыми,  часто ветвящимиен перегородками,  превышающими 0, 1 мм .  В 
сторону от последних проходят более тонкие перемычки.  На  1 мм  в 
среднем приходится около 2 ячеек. Угол апертурнога кр ая  с осью те
ки  составляет 55-60°. В проксим альной части р абдосомы он несколь-
ко больше. 

· 

С р а в н е н и е .  Описанный новый вид наиболее сходен с Retioli
tes (Stomatograptus) grandis minor B ouc.  зоны murch isoni в Чехасло
в акии (Boucek а Munch, 1 944) , но он отличается от последнего сплош
ным покровным слоем в вентр альных частях тек, меньшей шириной 
проксимального конца, более пр авильным р асположением кл атрии и 
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ретикулы, 6o.Iee остр ым приподнятым апертурным кр аем тек, мень
шим углом тек и другими признаками.  

А с с о ц и а ц и я граптолитов в р азрезе Стачюнай у описанного ви
да следующая : Retiolites angustidens E l l es et Wood ,  Monograptus cf .  
priodon ( Bronn ) ,  Monoclimacis sp. ,  Prist iograptus sp.  

В о з р а с  т .  Серые и темно-серые кар бонатные глины верхнего 
лландовери ,  зоны sp i ra l i s .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скв .  Стачюнай Пакруойского р -на ,  
глуб .  1 233,4 м (.N'2 4 1 4 - голотип ) ,  1 235,8 м (N2 4 1 5 ) , 1 237,95 м (N2 459 ) . 

ПОДС Е М Е й СТ В О  P L E CTOGRA P ТINA E  BOUC E K  ЕТ M O N C H ,  1 952 

Род Gothograptus Frech, 1 897 

Г е н о т и п . Retiolites nassa Ho!m, 1 890, силур о .  Готл анд, Швеция .  

Gothograptus nasssa (Holm,  1 890) emend .  Boucek et Mйnch, 1 952 

Табл.  VI ,  рис .  8; табл .  VI I ,  рис. 6; табл .  XXI I ,  фиг. 1 3, 1 4 ;  табл .  XXI I I ,  
фиг. 4 

Retiolites nassa Holm, 1 890, sid .  25, taf\ .  2, f ig.  1 2- 14;  - Wiman, 1 895, S .  279, 
Tf\. 1 1 , Fig. \, 4-6, 8 - 1 4  (non fig. 2, 3, 7 = Gothograptus intermedius B o u c e k  et 
М й n с h, 1 952) . 

Gothograptus nassa: Frech, 1 897, S. 670, Text-fig.  5 ;  - Moberg och Tбrnquist 1 909, 
sid. 19, t a f l  1 , fig. 1 4 ? ;  - Bulnan,  1 938, р. D80, text-f ig .  40 (non 40c = G. intermedius Bou
cek et Мйпсh, 1 952) ; - Pfibyl ,  1 948, р. 2 1 ;  - Boucek а Munch, 1 952, S .  82, Тfl .  1 6Ь, 
Fig. ! а , Ь ;  - Tomczyk, 1 956, s .  42, taЬI .  1 ,  fig. l a-d, tekst - f ig. 8a-f; - Корень, Ульет, 
1 967, с .  229, табл. 26, фиг. 8, 9, текст-фиг. 4, 3 а ,  б ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с. 
1 97, табл. 1 2 , рис. 8, табл. 1 3, рис. 6 ,  табл.  36, фиг. 1 3 , 1 4 , табл. 37, фиг. 4 : - Пашкс
вичюс, 1 974, табл. 1 4 , фиг. 1 ,  табл.  1 7, фиг.  2.  

Retiolites (Gothog·raptus) nassa: Wood,  1 900, р. 486, pl .  25 ,  f ig .  30,  text-f ig.  
27; - El les and  Wood, 1 908, р .  343, p l .  34, f igs .  1 5 a-d, text-f ig .  225 ; - Waterlot, 
1 945, р. 65, taЬI .  20, fig. 244. 

Л е к т о т и п . Retiolites nassa Ho!m, 1 890, табл .  I I ,  фиг. 1 2, 1 3  
( B oucek а Mйnch, 1 952) из отложений верхнего венлака с Monograp
tus flemingi ( S a l t . ) , Dj upvik,  Ekstra о. Готл анд, Швеция. 

М а т е р  и а л .  Несколько десятков обломанных рабдосом в поро
де и хи мическим путем извлеченных из нее из 6 местонахождений .  

Д и а г н о з .  Длина  р абдосомы более 30 мм ,  м аксимальная шири
на  1 ,25- 1 ,50 мм .  Проксимальный конец представляет купол, а дис
тальный заканчивается аппендиксом .  Виргула в медиальной части р а б 
досом ы  на  задней фр онталбной стенке соединяется с полигональными 
ячейками .  Н а  1 м м  приходится 7-9 ячеек .  От изогнутых продольных 
б алочек устья тек отходят полуокруглые пленки, состоящие из сплош
ного перидерм альнаго слоя в виде лопастей-козырьков, возвышающих
ся над устьями тек. В 1 0  мм насчитывается 1 1 ,5- 1 0.  тек. 

С р а в н е н и е .  Познакомившись с описанием Gothograptus nassa 
( Holm ) Гольма ( Holm,  1 890) из о .  Готланда отложений с Monograp
tus flemingi ( S a l t . ) , и Вимана  (Wiman,  1 895)  из о .  Лилла Карлее у о .  
Готланд (табл .  X I ,  фиг .  1 ,  4 ,  5, 8, 1 0 ) , приходим к выводу, что  описан
ный нами вид,  несомненно,  следует отнести к виду G. nassa. Экземпля
ры  G. intermedius ( B oucek а Milnch, 1 952) впервые б ыли найдены на 
о .  Готл анд. Виман их относил к G. nassa (Wiman, 1 895, табл .  XI ,  фиг. 
2,  3 ,  7) . Однако они отличаются от G. nassa отсутствием ретикулы (у 
G. intermedius ретикулы нет, а развита только клатрия - б алки и ба-
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лачки,  по Боучеку и Мюнху) . От Gothograptus pseudospinosus ( E ise
пack, 1 95 1 ) ,  который,  исходя из н ашего м атериала ,  в литовских р азре
зах  находится в стр атигр афическом отношении ниже G .  nassa, отлича
ется отсутствием апертуральных шиповидных отростков, тек и наличием 
пер идсрм аJi ьной пленки ( козырька )  у устья тек, которой нет у G. pseu
dospinosus. От G.  eisenacki Obut et Sobolevskaj a ( 1 965)  из зоны tes
t i s  на Центральном Таймыре отличается большими р азмерами ,  фор
мой рабдосомы,  н аличием перидерм альных пленок (козырьков) у апер 
туры тек, более р азвитой клатрией и менее тонкой и густой ретикулой .  

· 
Следует отметить, что ретиолитиды Литвы верхнего венлака и ни

зов лудлова в породе и извлеченные из нее ,  находящиеся в распоряже
нии автора ,  довольно р азнообр азны.  Например ,  представители с очень 
тонкой ретикулой, хорошо р азвитым а ппендиксом диетальнога конца ,  
без перидер м альных пленок ( козырьков)  у апертур ы тек (табл .  V I I ,  
рис.  8 ) , напоминающие виды G .  eisenacki ОЬ .  e t  Sob .  Этот вид в стра 
тигр афическом отношении р аспространен ниже  G .  nassa вместе с Cyr
tograptus lundgreni Tul l b . ,  С. carruthersi Lapw. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов G .  nassa такова : Gothograptus aff .  
nassa ( Holm) , отличающийся от типичных представителей G. nassa 
формой проксимального конца и более редкой ретикулой (табл .  VI I ,  
рис.  7 ;  табл .  XXI I ,  фиг. 1 5) , Pristiograptus pseudodublus ( B ouc . ) , Р. 
lodenicensis Pfib . ,  Р. cf .  dublus ( Suess ) , Р. v irbalensis Pask . ,  Р. sp .  

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т. В Швеции н а  о .  Готланд G .  
nassa распространен в верхах венлака вместе с Monograptus flemingi 
( S a l t . ) и Pristiograptus cf. dub lus (S и е s s) ( Holm,  1 890;  Wimaп,  1 895) ; 
в зоне test i s  Чехасловакии и Г ДР ( B oucek а Munch, 1 952) ; в зонах 
test i s  и пassa  Польши (Tomczyk, 1 956; Tel ler ,  1 969 ) ; в зонах luпdgre
n i , nassa  и ludeпs i s  венлака Англии ( E l les а п d  Wood,  1 908 ;  Warreп, 
R ickards ,  Hol land ,  1 966;  Warren, 1 9 7 1 ) ;  в соответствующих зонах Ма
рокко (Waterlot,  1 945) . 

В Л атвии G .  nassa р аспростр анен в зоне Pris tiograptus vulgaris, 
т .  е .  выше зоны test is ( Корень,  Ульет, 1 967) . В Литве изученный вид 
р аспространяется в самой верхней части зоны testis и в зоне nassa ,  а 
также в самой нижней части зоны lu densis  венлока .  G .  nassa  н ачинает 
свое существование с последними представителями Monograptus t. tes
tis ( B arr . ) . В основном с М. t. tes tis ( B arr . )  или Cyrtograptus lund
greni Tul lb  установлены только Gothorgraptus pseudospinosus ( E is . )  и 
готограптиды тип а  G. eisenacki ОЬ .  et .  Sob .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва , скважины :  Кункояй Расейнского 
р -на , г луб. 1 224, 1 м (N2 0 1 39,  0 1 40) , 1 224,0 м (N2 0 1 4 1 ,  0 1 42 ,  0 1 43 ) , 
1 223 м (N2 0 1 44) ; Стачюнай Пакруойского р -на ,  г луб .  1 090,6 м (N2 
0 1 45 ) ; Вирбалис 5 Вилкавишкского р -на ,  г луб.  1 052,6 м (N2 0 1 47) ; Ки
бартай 1 4  того же р -на ,  г луб. 1 088,4 м (N2 0 1 48) ; Суткай 87 Ш акяй
ского р-на,  глуб.  797,2 м ,  789, 1 ,  776,0,  772,3 м; Шюпиляй 69 Шяуляй
ского р-на ,  глуб .  998,4 ,  992 м. 

СЕМЕЯСТВО D I MORP H O GRAPT I DA E  ELLES ЕТ W O O D ,  1908 

Род Rhaphidograptus Bulman, 1 936 

Г е н о т и п . Climacograptus Tornquis ti Elles et Wood,  1 906, ниж
ний силур, лландовери Англии .  
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Rhaphldograptus toernquis ti (E l l es et Wood,  1 906) 

Табл.  VIII, рис. 1 -3а,  б; табл.  XXIII,  фиг. 5а, б ,  6 

Climacograptus rectangularis Lapworth, 1 878а, p l . 2, f ig .  50; - Tбrnquist, 1 897, 
р. 8, pl. 1, f igs. 1 6-2 1 .  

Climacograptus Tбrnquisti El les e t  Wood, 1 906, р. 1 90, p l .  26, f igs .  бЬ-f text-f ig .  
1 23а,  Ь ;  - Gortani ,  1 920, р. 15 ,  taЬI .  1 ,  f ig.  1 6- 19 ;  - Hundt, 1 924, S .  56,  Тfl .  1 ; -
Waterlot, 1 945, р. 5 1 ,  taЬI .  ба,  f ig.  1 1 2 ;  - Обут, 1 949, с . 1 3, табл. 1 ,  рис .  4а, 4Ь ; 
Халецкая, 1 962, с. 66, табл. 6, фиг. 4. 

Rhaphidogratus tбrnquisti: Bulman, 1 936, р. 2 1 ,  text-f igs .  l a-e; - Pfibyl ,  1 944а, 
р .  1 1 8, text - f ig .  8 ; - Обут, 1 964, с. 326, табл. 7, фиг.  8 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms.) , 
с. 20 1 ,  табл. 1 4, рис.  l -3a,  б, табл.  37, фиг. 5а,  б, 6 .  

Rfщphidograptus toernquis ti: Обут, Соболевская, 1 966, с .  23, табл .  4, фиг .  1 О, рис . 
4 ; - Обут, Соболевская, Меркурьева,  1 968, с. 76, табл. 7, фиг.  1 0, 1 1 . 

Climacograptus (Rhaphidograptus) tбrnquisti: Munch, 1 952, S. 49, Tf l .  1 ,  Fig .  4а, Ь .  

Л е к т о т и п . Climacograptus Tornquisti El les et Wood,  1 906, табл .  
XXVI, фиг .  6f ,  фиг .  1 23Ь в тексте, колл.  Л апворта ( Пржибьщ 1 948} . 
Loпg C l i ff, Dobb's Liпn ,  сл анцы B irkhi l l  Великобритании.  

М а т е р  и а л .  Несколько десятков облом анных и целых рабдосом 
хорошей сохр анности из 5 местонахождений .  

Д и а г н о з . Длина р абдосомы до 40 мм,  ширина у первой пары 
тек 0,5-0,6 м м  (сплющенной ) ;  у 5-й - 1 ,45 м м, в объемистой 1 , 1  мм, 
у 1 0- й - 1 ,6 м м .  Максимальная ширина 2,6 м м

· 
находится в диеталь

ном конце . Виргелл а  толстая  и длинная ( >  15 м м ) . Однорядная ч асть 
рабдосомы состоит из первых двух тек, на  остальной части она двух
рядная .  Сикула вытянуто-треугольной формы,  одна ее сторона сво
бодна .  На 1 0  мм приходится 1 3- 1 0  тек. Апертурный кр ай прямой, те
ки перекр ываются на 1 /2- 1 /3 ч асть своей длины.  

С р а в н е н и е .  Род Rhaphidograptus с типовым видом R.  toern
qiusti по морфологии тек идентичен роду Climacograptus, а по строе
нию проксимального конца - роду Dimorphograptus. Особенно важны
ми  признаками для такого сравнения являются проксимальный конец, 
характер расположения в нем тек, хар актер сикулы и др . Указан
ное сходство уже было отмечено английскими учеными El les and  Wood, 
1 906;  Bulman, 1 936} . Л итовский R .  toernquisti  почти не отличается от 
английского или скандинавского. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида богатая :  Climaco
graptus normalis Lapw. ,  С. scalaris (H i s . ) ,  С. medius (Tornq. ) ,  Metacli
macograptus hughesi ( N ich. ) , Lithuanograptus fusiformis P ask. ,  L. obuti 
P ask. ,  Glyptograptus t. tamariscus ( N ich . ) , G. excavatus sp .  nov. ,  Cys
tograptus vesiculosus ( N ich . ) ,  Petalograptus folium hebes subsp .  nov. ,  Р. 
parallelus sp .  nov. , Rhaphidograptus bulmani sp .  nov . ,  Coronograptus g. 
gregarius ( L apw. ) , A tavograptus atavus (Jon . ) , Pernerograptus r. revolutus 
( Kiirck) , Р. limatulus (Torл q . ) , Monograptus gemmatus ( B arr . ) , Campo-
graptus communis ros tratus ( El les  et Wood ) ,  Rastrites longispinus 
(Pern . ) , Demirastrites triangulatus triangulatus (H arkn . ) , D. triangula
tus major (E l l es et Woo d ) , D. raitzhainensis (E i s . ) . 

Р а с п р о с  т р а н е н и е и в о з р а с  т .  Изученный вид известен в 
Англии - в зонах от cyp lшs до convolutus включительно ( El les  and  
Wood ,  1 906) ; в Чехасловакии и ГДР - в зонах  от  cyphus до pectinatus 
(Pfibyl ,  1 948 и Miinch, 1 952) ; в Скандинавии - в слоях Rastrites 
(Tornquist ,  1 897 ) ;  на  Юж. Ур але и в Средней Азии - в лландоверийском 
ярусе (Обут, 1 949) ; в Марокко - в зонах cyphus-convolutus (Water
lot ,  1 945) . В Литве R.  toernquis ti найден в черных сл анцеватых глинах 
нижнего и среднего лландовер и в зонах cyphus и в нижней половине 
зоны tr iangulatus .  
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М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Паравея Биржайского 
р-на, глуб. 721 м (.N'!! 309, 310, 31 1 ), 720,65 м (.N'!! 312), 720,3 м (.N'!! 314, 
315), 720, 1 м; 720 м (М 315); Стонишкяй Шилальекого р-на, глуб. 
19 1 7,5- 1 9 1 8  м (N!! 3 1 7) и 1 916,5-19 1 7,5 м; Стачюнай Пакруойского 
р-на, глуб. 1255,8 и 1255,75 м ;  Кункояй Расейнского р-на, глуб. 1380,35, 
1376,45 м (.N'!! 329); 1378,2 м; Крюкай Ионишкского р-на, г луб. 936,8 м 
(М 634); Н. Акмяне Акмянского р-на, г луб. 1367,5 м .  

Rhaphidograptus bulmani14 Paskevic ius sp. nov. 

Табл. VI I I , рис. 4-7 ; табл. XX I I I , фиг. 7-11 

R!zaphidograptus bulmani sp. nov.: Пашкеви<IЮС, 1 972 (Ms.), с. 204, табл. 1 4 , 
рис. 4-7, табл. 37, фиг.  7- 1 1 . 

Г о л о т и п  . .N'!! 321, табл. VI I I , рис. 4 .  Литва, скв. Паровея, сред
ний лландовери, зона triangulatus. 

М а т е р  и а л. Несколько десятков обломанных и целых рабдосом 
хорошей сохранности из 3 местонахождений. 

Д и а г н о з. Длина рабдосомы более 15 мм, ширина у первой теки 
0,75-1 мм, у 5 ·х - 1,4 мм. Максимальной ширины 1,5 мм достигает 
у 8-й пары тек. Медиальная септа слабо извилистая. Виргелла корот
кая ( 1,5 мм), рабдосома на первых двух теках однорядная, а выше -
двухрядная. Сикула длиной 2-2,3 мм, наполовину перекрыта текой 
!2, верхушка сикулы расположена между теками 2 1  и 3 1• Теки пере
крываются на 1/3-1/2 части своей длины, на 10 мм приходится 13-12 
тек. 

О п  и с а н и е. Длина рабдосомы описываемого вида колеблется в 
пределах 1 0-12 мм (дистальная часть обломана). Ширина ее у теки 
}l 0,75-1 мм, у теки 51-1,4 м м, у 81-1,5 м м .  Последняя ширина явля
ется максимальной и выдерживается по всей рабдосоме. Главная сеп
та �лабо извилистая . 

Проксимальный конец суженный, виргелла изучаемого экземпляра 
по сравнению с таковой R. toernquis ti Elles et Wood не превышает 
1,5 мм  длины и 0,2 мм толщины в основании, но дальше довольно бы
стро утоньшается (табл. VI I I , рис. 4, 5). Рабдосома на расстоянии пер
вых двух тек однорядная. Экскавация теки 12 появляется между тека
ми 21 и 31• Сикула заметная, ее длина 2-2,3 м м, ширина устья 0,25 мм. 
Верхушка сикулы находится выше апертуры теки }2 или между экс
кавациями тек 21 и 3 1• Конец сикулы наполовину обнажен и составляет 
1 м м. Первая тека ( 1 1) узкая, длиной 1 мм, начинается ниже устья 
сикулы на 0,15 м м .  На другой стороне рабдосомы, выше обнаженной 
сикулы, на расстоянии 1 мм от ее устья начинается тека 12, длина ко
торой в среднем равна 1,5 мм, она расположена между теками 21 и 31• 

Вентральные свободные стенки тек в проксимальной части не
сколько косые, а в медиальной - параллельные. Глубина экскаваций 
колеблется в пределах 0,3-0,5 мм, они занимают 2/3 всей ширины, 
рабдосомы. Высота экскаваций О, 1-0,25 мм, что составляет 1/4-1/3 
свободной вентральной стенки. Теки перекрываются на 1/3-1/2 своей 
длины. Текальвые септы с виргулой находятся под углом 8-12°. Ме
диальная септа выступает в рабдосоме на линии апертуры теки 12• В 
тех образцах, где особи описываемого вида встречаются часто, отдель
но можно наблюдать расширяющиеся мембраны цисты, по всей веро-

14 Вид назван в честь британского палеонтолога О. М. Б. Бульмана. 
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ятности, принадлежащие к этому виду. На 10 мм  приходится 13-
12 тек. 

С р а в н е н  и е. Описанный вид по характеру проксимального кон
ца, несомненно, принадежит роду Rhaphidograptus. От R. toernquisti  
из сланцев нижнего Birkhill, зоны cyphus до coпvolutus Англии (Elles 
and Wood, 1 906) отличается значительно меньшей шириной и длиной, 
более тонкой перидермой с тонкой фузеллярной скульптурой рабдосо
мы, значительно более короткой и тонкой виргеллой, более длинной 
сикулой, извилистой главной септой, более глубокими и широкими экс
кавациями тек, несколько большим количеством тек в 10 мм (13-12 
по сравнению с 1 2-10) и другими признаками. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида богатая: Climaco
graptus scalaris (His.), С. normalis (Lapw.), Metaclimacograptus hu
ghesi (Nich), G lyptograptus t . tamariscus (N ich.), G.  excavatus sp. nov., 
Cystograptus vesiculosus (Nich.), Petalograptus parallelus sp. nov., 
Rhaphidograptus toernquisti (Elles et Wood), R. aff. maslovi ОЬ. et Sob., 
Coronograptus g. gregarius Lapw., Pfibylograptus incommodus (Tornq.), 
Pristiograptus conncinus (La pw.), Pernerogar ptus limatulus (Tornq.), 
Р. r. revolutus (Ktirok), Monograptus loЬiferus (М ' Соу), М. gemmatus 
Barr., Campogratus communis rostratus (Elles et Wood), Rastrites lon
gispinus Pern., Demirastrites triangulatus triangulatus (Harkn.), D. tri
angulatus major (Elles et Wood), D. raitzhainens is (Eis.), D. convolutus 
(Нis.). 

В о з р а с т. В Литве описанный вид находится в черных сланце
ватых карбонатных глинах зоны cyp�шs-convolutus нижнего и среднего 
лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Паравея Биржайского 
р-на, глуб. 721 м (.N!! 3 1 9), 720,65 м (.N!! 320), 720,4 м (.N!! 321 - голо
тип, 0135, 322, 323, 324, 325), 720,3 и (N!! 326), 720 м (N!! 327); Кункояй 
Расейнского р-на, г луб. 1378,2 м (.N!! 328), 1376,8 м; Видукле 61 того 
же р-на, глуб. 1 450,3 м, 1449,9 м .  

ПОДОТРЯД MONOGRAPТINA LAPWORTH, 1880 

СЕМЕйСТВО MONOGRAPТIDAE LAPWORTH, 1873 

Род Piibylograptus Obut et Sobolevskaja, 1966 

Г е н о т и п. Monograptus incommodus Tornquist, 1899, нижний си
лур, нижний лландовери Швеции. 

Piibylograptus leptotheca (Lapworth, 1876) 

Табл. X I I , рис. За, б;  табл. XXVI, фиг. 9, 10 

Monograptus leptotheca Lap\vorth, 1 87бЬ. р. З52, р 1 .  1 2, figs. 4а-е; - Tu1 1berg, 
1 882, sid. 12, taf1 . 2, fig. 8-1 2 ;  - El les and Wood, 1 9 1 0, р. З7 1 ,  р1 . З7, fi gs. 2a-d, 
text-figs. 242а-с; - Water1ot ,  1 945, р .  б9, taЬl. 24, fig. 267p-d ; - Rickards and 
Rushton, 1 9б8, р. 2б8, figs .  2a-d, За ,  Ь.  

Monograptus ( Pristiograptus) leptotheca: Обут, 1 949, с .  2 1 ,  табл.  4, рис .  1 а-Ь. 
Pristiograptus leptotheca: Pi'iby1, 1 940Ь, S .  б, Tfl .  2, Fig. б, 7; - Mi.inch, 1 952, 

S. 94, Tfl. 2 1 ,  Fig. 9. 
Monograptus (?) leptotheca: Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с .  245, табл. 1 8, рис. За ,  

б, табл.  40, фиг. 9, 1 О. 
Piibylograptus leptotheca: Rickards,  1 976, р .  1 57, fig. З .  

Л е к т о т и п. Monograptus leptotl1eca Lap\vorth, 1 876, табл. 1 2, фиг. 
4а (Pfibyl, 1948, с. 73), средний лландовери Англии. 
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М а т е р  и а л .  Несколько неполных экземпляров из 4 местона
хождений .  

Д и а г н о з . Р абдосомы прямые с незначительным вентр альным из 
гибом проксимального конца,  в длину превышают 1 10 мм ,  их ширина 
у первой теки 0,45 мм ,  максимальная ширина  до 3 мм.  Теки длинные, 
до 6 мм, 3/4 части их перекрыты, тубусовидные,  свободные ч асти тек 
з аканчиваются р а сширением,  н апоминающим лопасти. Они вогнуты во 
внутреннюю сторону р а бдосом ы .  Сверху указ анные лопасти покрыва
ются узкими язычками - геникулюм. Апертурвый край тек или указ ан
ных лопастей изогнут. На 10 мм приходится 10-8 тек. 

С р а в н е н и е .  Р. leptotheca по форме тек несколько напоминает 
Piibylograptus argutus Lapworth из зон triangulatus-convoJutus сред
него лландовери Англии ( Rickards and Rusllton, 1968), но апертурвый 
край  тек Р. argutus проще по сравнению с Р. leptot!teca. Кроме того, 
рабдосомы Р. argutus в проксимальном конце больше дорсалыю изо
гнуты,  чем Р. leptotheca. От Monograptus acinaces Т 6 r n q из зоны 
cyphus нижнего лландовери Скании (Tornquist, 1899) Р. leptotl1eca от
личается более прямым проксимальным концом и формой тек. Теки М. 
acinaces в виде фанфары .  

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов с Р .  leptotheca довольно большая ,  
так  как  данный вид начинает свое р азвитие в начале и заканчивает 
в конце среднего лландовер и .  Из наиболее часто встречаемых вместе 
видов следует отметить : Climacograptus scalaris (His.), Metaclimaco
graptus hughesi (Nich . ) , Glyptograptus t. tamariscus (Nich .), Pris tio
graptus regularis (Tornq.), Monograptus lob lferus (М'Соу) , Ras tri tes 
longispinus Р е  r n., Demirastrites convolutus (His.) и др . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т .  В Англии описанный вид 
распростр анен от зоны gregarius до sedgwicki среднего и верхнего лл ан
довери в сл анцах Birkhill ( Elles and Wood, 19 13; Rickards and Rushton, 
1968) . В Чехасловакии он известен в зоне convolutus среднего лландо
вери (Pfibyl, 1940Ь). Кроме того, данный вид уста новлен в Г ДР 
(Hundt, 1924 ) ,  Скандинавии (Tornquist, 1899), Марокко (Waterlot,. 
1945), на  Ур але,  в Средней Азии (Обут, 1949) и других регионах. 

В Л итве и в Калинингр адской обл .  описанный вид встреч ается в 
черных и темно-серых сл анцеватых глинах зон trianguJatus и convolu
tus среднего лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва ,  скважин ы :  Паравея Биржайского 
р-на, г луб. 718 м (N!! 963 ) , 718,1 м (N!! 964?), 7 16,4 м (.N2 965); Кали 
нинградская обл . ,  скв. Владимиров, глуб. 2248-225 1 м (N!! 966, 967), 
2245-2248 м (N!! 968а, б); Шюпиляй 67 Шяуляйского р -на ,  г луб. 
1 199,5 м; Науёйи-Акмяне Акмянского р-на, глуб. 1363,2 м. 

Род Coronograptus Obut et Sobolevskaja, 1968 

Г е н о т и п . Monograptus gregarius Lapworth, 1876, средний ллан
довери,  нижний силур Британии. 

Coronograptus gregarius gregarius Lapworth, 1 876 

Табл. VI I I, рис. 8, 10; табл. XXIV, фиг. 1, 2 

Monograptus gregarius Lapworth , 1 876Ь, р. 3 1 7, p l .  1 0, figs. 1 2а-с; - Tornquist, 
1 892, sid .  8, t aЬI. 1 ,  fig. 3-5;  - Toтnquist,  1 899, pl. 1 , figs. 1 -6; - Elles and Wood, 
1 9 1 1 ,  р .  365, p l .  36, figs. 3a-d, text-figs.  238а,  Ь; - Goгtani, 1 920, р .  25, t aЬI .  2, fig. 
1-6; - Hundt,  1 924, S. 73, Tfl. 5, Fig. 4; - H aberfelner, 1 93 1 а , S .  1 09, Tfl. 1 ,  Fig. 
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1; - Haberfe1ner, 1931Ь, S. 51, Tfl . 1, Fig. 15а, Ь ;  - Waterlot, 1945, р. 68, taЬI .  23, 
fig. 260; - Thomas, 1960, р. 20. 

Pris tiograptus gregarius: Frech, 1897, S. 660, Пl. 1, F ig. 3-5, Fig.  215 ; - Muпcl1, 
1 952, S. 83, Тfl. 17, Fig .  3; - Халецкая, 1962, с. 85, табл. 4, фиг. 9. 

Monograptus cf. gregarius: Ruedemann, 1947, р. 481, p l. 84, fig. 1; - Harris and 
Thomas, 1949, р. 4,  text-f ig .  11,  1 1  а .  

Pristiograptus (Prisliograptus) gregarius: Pfibyl, 1 948, р. 71. 
Coronograptus gregarius gregarius: Обут, Соболевская, 1 968, с. 92, табл. 20, 

фиг. 1 -6, табл. 21, фиг. 1; - Пашкевичюс, 1972 (Ms. ) , с. 207, табл. 14, рис. 8-10, 
табл. 38, фиг. 1 ,  2 .  

Coronograptus gregarius: Голиков, 1976, с .  35,  табл. 2,  фиг. 12.  

Л е к т о т и п. Monograptus gregarius Lapworth, 1876Ь, табл. Х, фиг. 
12а, зона gregarius среднего лландовери Англии (Pfibyl, 1948, с. 7 1) .  

М а т е р  и а л. Несколько рабдосом из 2 местонахождений. 
Д и а г н о з. Рабдосома дорсально изогнута, длиной до 50 мм, мак

симальная ширина 0,75 мм. Сикула длинная, до 6,2 мм, ее верхушка 
достигает линию апертурнога края 5-й теки. Теки простые, слегка рас
ширяются к устьям, апертурная часть тек несколько оттянута в сто
рону проксимального конца. Длина тек (2 мм) · превышает ширину в 
3 раза, перекрытая часть тек составляет 1/3 их длины под углом 15-
200, в 10 мм насчитывается 1 1-9 тек, апертурный край тек прямой или 
незначительно вогнутый. 

С р а в н е н  и е. Описанная особь ничем не отличается от англий
ского gregarius из зоны с тождественным названием, сланцев Birkhill 
лландовери Англии (Elles and Wood, 19 13 ) . Однако следует отметить, 
что С. g. gregarius в разрезах Юж. Прибалтики встречается довольно 
редко. Значительно чаще встречаются особи, отличающиеся от ука
занного вида меньшей длиной сикулы, и шириной рабдосомы, более от
тянутым к сикуле концом тек и несколько меньшим количеством тек в 
10 мм ( 10-9 вместо 10) . Вышеуказанная особь (табл. VI I I , рис. 9, 1 1) 
по ряду признаков ближе к Coronograptus gregarius arcuatus ОЬ . et 
Sob. из зоны triangulatus, Норильского р-на, (Обут, Соболевская, 
1968). 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида такова: Metaclima
cograptus hughesi (N ich.), Glyptograptus sp., Monograptus millepeda 
(М'Соу), Demiras tri tes triangulatus (Harkп.) , Retiolit idae. Ассоциация 
с другими граптолитами родственного вида С. aff. gregarius (Lapw.) 
гораздо богаче по сравнению с описанным видом, его стратиграфиче
ский диапазон распространения также больше. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Вид С. g. gregarius извес
тен с XIX в. Впервые был описан в Англии, где он распространен в 
зоне с тождественным названием ( Elles and Woo d, 19 13 ; Sudbury, 
1958) ; в Средней Азии в той же зоне (Халецкая, 1962 ) ; в Чехослова
кии он распространен от зоны pectinatus ( = f imbriatus) до approxima
tus geinitzi (Pfibyl, 1948) ; в СССР в Норильском районе - в нижней 
половине зоны triangulatus (Обут и др., 1968 ) . Кроме того, данный вид 
известен в Скандинавии (Tornquist, 1899 ; Waern, 1960) ; Г ДР (Mi.inch, 
1 952 ) ; Испании - Сьерра-Морена и в Карнийских Альпах (Haberfel
ner, 193 1а, Ь); в Марокко (Waterlot, 1945 )  и других регионах. 

В Литве изученный вид и подвид пока встречался только в из
вестняках с обилием Monograptus milepeda (М'Соу) и Demirastri tes 
t. triangulatus (Harkn.) и сланцеватых глинах зоны triangulatus сред
него лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Паровея Биржайского 
р-на, г луб. 7 19,6 м (N!! 969); Стонишкяй Шилальекого р-на, г луб .  
1915,5- 19 16,6 м. 
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Род Pris tiograptus Jaekel, 1889, emend. Frech, 1897 

Г е н о т и п. Pris tiograpius frequens J aekel, 1889, силур Г ДР. 

Pris tiograptus virbalensis Paskevicius, 1974 

Табл. IX, рис. 1, 2; табл. XXIV, фиг. 3-6 

Pristiogгaptus ех gr. vulgaris : Корень, Ульет, 1 967, с. 245, табл. 29, фиг. 1 -3, 
текст-рис. 59. 

Pristiograpfus auctus R ickards: Пашкевичюс, 1 972 (Ms .'), с. 209, табл. 1 5 , рве. 
1 а ,  б, та бл. 38, фиг. 3, 5 , б .  

Prisfiograptus virbalensis : Пашкевичюс, 1 974, с. 1 28, табл. 1 7 , фиг. 3-6, текст
рис. 2 .  

Г о л о т и п. N!! 920, табл. IX, рис. 1. Литва, скв. Вирбалис 5, верх
ний венлок, зона ludensis. 

М а т е р  и а л. Свыше 70, чаще обломанных и целых хорошей со
хранности экземпляров в породе из 9 местонахождений. 

Д и а г н о з. Рабдосома прямая, от 5-8-х тек с вентральным изги
бом в проксимальной части. Ее длина 30-40 мм, ширина у первой те
ки 0,8 мм, у 5-й - 1,5- 1,8 мм, у 10-й - 2 мм. Максимальная ширина 
1,8-2,3 мм находится в медиальной части рабдосомы. Виргелла массив
ная, длиной 0,75 мм, сикула вентрально изогнута, ее длина 2,25-
2,5 мм. Теки четырехугольные, длина превышает ширину в 2-3 раза, 
перекрытая часть тек от 2/3 до 3/5 частей их длины, угол тек 30-40°, 
апертурвый край прямой или незначительно вогнутый, в 10 мм насчи
тывается 1 1- 10 тек. 

О п  и с а н и е. Рабдосомы прямые, от 5-8 тек в проксимальной 
части с заметным вентральным изгибом. Длина рабдосомы 30-40 мм, 
ширина у первой теки вместе с сикулой составляет 0,8 мм, у 5-й -
1,5-1,8 мм, у 10-й достигает 2 мм. Максимальная ширина отмеча
ется в средней части рабдосомы и колеблется от 1,8 до 2,3 мм. В дие
тальном конце рабдосома незначительно сужается. Виргула в сплю
щенных экземплярах заметная, ее ширина 0, 12 мм; из рабдосомы она 
выступает на несколько миллиметров. 

Сикула незначительно вентрально изогнута. Более заметно она 
изогнута в основании метасикулярной части. Длина сикулы 2,25-
2,5  мм, ее верхушка достигает линии апертурнаго края второй теки. 
Устья сикулы вогнуты, их ширина 0,4-0,45 мм, виргелла довольно тол
стая, тупая, 0, 1 мм толщины и 0,75  мм длины. У английских особей 
близкого вида Pris tiograptus auctus Rick. виргелла утолщена и пред
ставляет гобулу (Rickards, 1965 ; Palmer, 1970). Особей с подобной вир
геллой на территории Литвы пока не обнаружено. 

Теки прямые, четырехугольные, с заметным утолщением у апер
турнаго края. Первая тека начинается с самого конца метасикулы; она 
довольно длинная ( 1,6 мм) и широкая (0,4 мм) .  Длина 5-й теки 1,3 мм, 
ширина - 0,6 мм, 1 0-й - соответственно 1 , 8  и 0,6 мм. Длина тек в дие
тальном конце 1,9 мм, ширина - 0,6 мм. Длина превышает ширину тек в 
2 раза в проксимальной и 3 раза в медиальной и диетальной частях. 
Перекрытая часть тек составляет 2/3 в проксимальном и менее 3/5 ча
стей в диетальном концах всей длины тек. Угол наклона тек к оси раб
досомы 30-40°. Апертурвый край тек прямой или незначительно вог
нутый; он с осью тек в проксимальном конце составляет острый, а в 
медиальной и диетальной-прямой угол. Таким образом, короткая 
часть свободной части теки, прямой угол апертурнога края с осью 
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тек и большая ширина тек без углубленного изучения дает возмож
Iюсть отличить этот вид от Pris tiograptus curtus (Elles et Wood )  и Р. 
lydlowensis (Bouc. ) ,  которые часто встречаются вместе. На поверхности 
тек иногда видна редкая фузеллярная скульптура. На 10 мм прихо
дится 1 1- 10 тек. 

С р а в н е н и е. Описанный вид обладает наибольшим сходством 
с Pristiograptus auctus Rick. выделенным в Сев. Англии (Howgill 
Fells) Р. Б .  Рикардсом (Rickards, 1965) и повторно описанным Д. Пель
мером (Palmer, 1970) в горном районе Devilsblt, Ti pperary зоны ludensis 
верхов венлакского яруса. Изученный вид отличается от отмеченного 
английского вида несколько большей максимальной шириной (2,3 мм 
против 2 ) , более длинной сикулой (2,25-2,5 мм вместо 2,0-2,2 ) ,  строе
нием виргеллы (шиповидная вместо глобуловидной) и несколько мень
шим количеством тек в 10 мм ( 1 1- 10 по сравнению с 12-8) .  Следует 
отметить, что число тек у английских особей этого вида варьирует 
больше, чем у литовских. Первая тека у литовских особей начинается 
несколько ниже устья сикулы, чем у английских особей и отличается 
от соответственной теки Р. auctus отсутствием изогнутости лацана 
апертуральной части теки. 

В последнее время английские граптолитологи начинают выделять 
род Pristiograptus из рода Monograptus. Вид Р. auctus некоторые ис
следователи (Palmer, 1970) еще относят к роду Monograptus, так как 
первая тека этого вида имеет несколько округленный опоясывающий 
апертурвый край, в результате чего в ее вентральной части появля
ется очень незначительный лацан, что характерно для некоторых луд
ловских видов рода Monograptus (на основании которого этот вид и 
относится к указанному роду). 

От Pris tiograptus curtus (Elles et Wood )  зоны nilssoni в Англии 
(Elles and Woo d, 19 13 ) отличается большей шириной рабдосомы, мень
шим числом тек в 10 мм ( 1 1- 10 вместо 12- 10), более короткими те
ками, большим углом тек (30-40° против 25-35° ) ,  меньшим соотно
шением длины и ширины тек и более ранним временем вымирания .  

Pris tiograptus ех gr. vulgaris (Wood ) ,  описанный Т. Н. Корень и 
Р. Ж. Ульет (см. в кн. Л. К. Гайлите и др., 1967) ,  судя по изображе
ниям на табл. 29, фиг. 2 и текст-рис. 59, скорее всего являются сино
нимами Р. virbalensis Pask. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида невелика. В самой 
нижней части его вертикального распространения с ним ассоциирует 
Gothograptus nassa Ноlш, а выше - Pristiograptus ludloшensis (Bouc. ) ,  
Р. curtus (Elles et Wood ) ,  Р. sp. 

В о з р а с  т .  Р. virbalensis Pask. в Юж. Прибалтике распространен 
довольно широко. Он известен в ряде разрезов скважин на территории 
Литвы, а также в Латвии и Калининградской обл. Наблюдается в тем
но-серых с голубоватым оттенком мергелях верхней части венлока. 
Принимая во внимание его широкое географическое распространение, 
частое нахождение (скопление), короткое время существования (поз
же М. tes tis и Gothograptus nassa и раньше Neodiversograptus nilssoni), 
Р. virbalensis Pask. на территории Юж. Прибалтики может служить 
видом, характеризующим зону ludensis и заполняющим пробел, су
ществующий между зонами nassa и nilssoni . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Вирбалис 5 Вилка
вишкского р-на, глубина 103 1,2 м (.N'2 924) , 1 029,9 м (.N'2 9 18 ) , 1 028,7 м 
(.N'2 9 19, 928) , 1026,75 м (.N'2 920, 92 1 ) ,  1 025,95 м (.N'2 922, 923 ) ;  Паева
нис 13 того же р-на, глуб. 1055,9 м (.N'2 929, 930) , 1053, 1 м (.N'2 93 1) ,  
1052, 1 м (.N'2 932, 933, 934, 935, 336, 937 ) ; Виштитис того же района, 
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глуб. 1069,8 м (N2 938, 939), 1068,5 м (М 940), 1060,9 м (N2 941, 942), 
1060,3 м (N2 943, 944, 945, 959), 1960,2 м (N2 946, 947, 948), 1054,4 м 
(М 949); Стачюнай Пакруойского р-на, г луб. 1 1 03,35 м (N2 950, 95 1 ), 
1 094,4 м (М 952), 1092,2 м (N2 953, 954), 1 085,9 м (М 955,956, 957) ; 
Гаргждай 1 8  Клайпедского р-на, глуб. 1 836,3-1819,0 м; Владимиров 
Калининградской обл., г луб. 1 732 м (N2 925, 926), 1729 м (927); Пил
тене в Латвии, глуб. 805,6 м и 803,2 м (Корень, Ульет, 1967); Шюпиляй 
69 Шяуляйского р-на, глуб. 993,5 м, 992 м, 989 м, 985,5 м; Видукле 61 
Расейнского р-на, глуб. 1295,7 м, 1 293,5 м, 1 29 1 ,8 м, 1290,6 м, 1289, 8 м; 
Суткай 87 Шакяйского р-на, глуб. 775,7 м, 769,2 м. 

Род Monoclimacis Frech, 1897 

Г е н о т и п. Graptolithus vomerinus Nicho1son, 1872 ( = Monoclima
cis vomerina Frech, 1897), нижний силур, венлок Ан г ли и .  

Monoclimacis linnarssoni linnarssoni (Tullberg, 1883) 

Табл. IX, рис. 3-7, табл. XXIV, фиг. 7-10 

Monograptus Linnarssoni Tullberg .  1 883, s id .  20, tafl .  2, fig.  5-9; - Waterlot, 
1 945, р .  77, taЬI . 32, fig .  329; - Rickards, 1 965, р. 250, р1 .  30, f ig .  5,  text -f ig .  2а ,  Ь.  

Monograptus cf .  griestoniensis : El\es et Wood,  1 9 1 0, р. 414, text-f igs .  280а,  Ь.  
Monoclimacis linnarssoni: Pfiby1, 1 940 с, s. 8, taЬI. 3,  f i g. 1 1 , 1 2 , 1 3 ; - Pfiby1, 

1 948, р. 46 ; - Miinch, 1952, S. 122, Тfl .  39, Fig .  4 ; - Обут, Соболевская,  Бондарев, 
1 965, с .  57, табл.  7, фиг .  1 5- 1 8; - Обут, Соболевская. Николаев, 1 967, с. 1 07, табл.  
1 3 , фиг . 8,  9 ; - Корень, 1 972, с .  8 1 ,  табл. 3, фиг .  7- 1 0 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  
с. 2 1 4, табл .  1 5, рис .  1 -Sa,  б, табл. 38, фиг.  7-IU. 

Monoclimacis linnarssoni linnarssoni: Сенников, 1 976, с. 1 90, табл .  1 3 , фиг .  1. 

Л е к т о т и п. Monograptus Linnarssoni Tullberg, 1 883, табл. 11, фиг. 
5 (Pribyl, 1 948, с. 46), средняя часть зоны 1apworthi, С ка нии, Rastanga. 

М а т е р  и а л. Более 25 различной сохранности, часто обломан
ных, пиритизированных, объемистых или сплющенных рабдосом из 5 
местонахождений. 

Д и а г н о з. Рабдосома со слабыми дорсальными изгибами в прок
симальном конце и прямая в остальной части, длиной до 1 50 мм, ши
риной у первой теки с сикулой 0,25-0,3 мм. Максимальная ее ширина 
0,8-1,3 мм- в диетальной части. Сикула незначительно дорсально 
изогнута, ее длина 1- 1 ,5 мм. Теки типа рода моноклимацис. Длина 
превышает ширину тек в 7,5-5 раз, экскавации тек занимают 1/3 ши
рины рабдосомы, перекрытость тек на 1 /2 часть всей их длины. На 
1 0  мм приходится 1 0-8 тек. 

С g а в н е н и е. Н а иболее близкой к описанному виду формой яв
ляется Monoclimacis suЬlinnarssoni Pfibyl ( 1940 а) из Чехословакии, 
однако от указанного вида он отличается более массивной рабдосомой, 
меньшим количеством тек на 10 мм (8-10 вместо 9,5-11). От М. lin
narssoni orientalis Obut (1965) из Таймыра отличается меньшей ши
риной рабдосомы ( 1 ,0-1, 1 мм по сравнению с 2,2), числом тек в 1 0  мм 
в проксимальной части рабдосомы ( 1 О против 12). От Monoclimacis 
gries tonens is kettneri (Boucek) из того же стратиграфического уровня 
Чехасловакии (Pfiby1, 1 940) отличается прямым проксимальным концом, 
большим числом тек в проксимальной части рабдосомы ( 10 вместо 9), 
большей длиной и шириной сикулы, меньшим углом тек по отношению 
к виргуле и другими признаками. 
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А с с о ц и а ц и я граптолитов, особенно в разрезе скв. 1\алвария, 
довольно богатая. Здесь следует отметить Retiolites angustidens Elles 
et Woo d,  Monograptus priodon (Bronn), М. parapriodon Bouc . ,  М. sp. ,  
Streptograptus sp . ,  Pris tiograptus cf.  largus (Pern.), Oktavites spiralis 
(Gein.), О. sp . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. Впервые М. linnarssoni был 
описан в Швеции-Скании, местности Rastanga, зоне Japworthi венла
ка (Tullberg, 1883). В Чехасловакии этот вид распространен в зонах 
probosciformis и grandis верхнего лландовери (Pfibyl, 1940 с, 1948) ;  в 
ГДР он известен в нижнем венлаке (Munch , 1952); в Марокко в зоне 
crenulata (Waterlot, 1945). 

В СССР, на Таймыре М. l. linnarssoni был найден в зоне spiralis 
grandis верхнего лландовери, а также в зоне murchisoni нижнего вен
лака (Обут, Соболевская, Бондарев, 1965); на Урале он известен в зо
не sp iralis и grandis верхнего лландовери (Корень, 1964); на Горном 
Алтае в зонах griestonensis и spiralis (Сенников, 1976); на окраинных 
поднятиях Колымского массива его распространение аналогично рас
пространению этого вида на Таймыре. В Литве описанный вид распро
странен в темно-серых сланцеватых глинах зоны spiralis верхнего 
лландовери. 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и я. Литва, скважины: l(алвария Капсукеко
го р-на, глуб. 849,8 м (N<.! 976, 982, 983, 98 1, 980, 979, 978, 977, 99 1), 
г луб. 849,75 м (N<.! 975), г луб. 849,7 м (N<.! 973, 974); 1\рякянава Паие
вежекого р-на, г луб. 850-85 1 м (?) (N<.! 984, 985, 986); 1\ункояй Ра
сейнского р-на, глуб. 1335,7 м (N<.! 987, 988), глуб. 1342,1 м (N<.! 989, 
990); Паеванис 13 Вилкавишкского р-на, г луб. 1 146,3 м;  Науёйи-Акмя
не Акмянского р-на, глуб. 135 1,3 м. 

Monoclimacis tauragensis (Paskevicius, 1974) 

Табл. IX, рис. 8, 9; табл. XXIV, 11- 15 

Pris tiograptus ultimus: Корень, Ульет, 1 967, с. 250, табл. 29, фиг.  10, 1 1 , текст-фиг. 
65а, Ь. 

Pristiograptus (?') tauragensis Paskevicius: Пашкевичюс, 1 974, с. 1 30, табл. 1 7, 
фиг. 7-1 0, текст-рис. 3 А, В. 

Monoclimacis tauragensis : Пашкевичюс, 1 972 (Ms.) , с. 2 1 7, табл. 1 5, р ис. 6, 7, 
табл. 38, фиг.  1 1 - 1 5 . 

Pseudomonnclimacis tauragensis : Цегельнюк, 1 976, с. 1 05, табл. 30, фиг.  8, 9а , 96. 

Г о л о т и п. Экз. М 895, табл. IX, фиг. 7. Литва, скв. Таураге, зо
на tauragensis лудловекого яруса. 

М а т е р  и а л. Более 35 экземпляров хорошей и средней сохранно
сти из 4 местонахождений. 

Д и а г н о з. Рабдосомы длиной до 16 мм вентрально изогнуты. 
Ширина у первой теки с сикулой 0,65 мм, максимальной ширины 1,5-
2 мм достигает у 8-й и 9-й тек. Сикула сильно вентрально изогнута, 
длиной 1,5 мм. Теки тубусовидные; в проксимальной части типа Mo
noclimacis, а в диетальной - Pristiograptus. Длина превышает шири
ну тек более чем в 3 раза, перекрытая часть тек от 1/2 в проксималь
ных, до 3/5 частей их длины в дистальных. Межтекальные септы в 

основании изогнуты, угол септ 30-35°. В 10 мм насчитывается 14-
13 тек. 

О п  и с а н и е. Рабдосома короткая, ее проксимальный конец от 
8-й и 9-й тек (почти от ее середины) незначительно вентрально изог
нут. Длина рабдосом колеблется от 8 до 1 5,5 мм, преобладающая 
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длина 13 мм. Ширина у первой теки с сикулой 0,65 мм, расширяется 
она постепенно, максимальной ширины 1,5- 1,8 мм, реже 2 мм, дости
гает в середине рабдосомы, у 8-й и 9-й тек. У некоторых особей ука
занная ширина сохраняется до диетальнога конца рабдосомы, но у 
других в диетальном конце даже несколько сужается. Виргула высту
пает выше рабдосомы, толщиной 0,05-0, 15 мм, длиной 6 мм. Фузел
лярная скульптура редкая. Сикула довольно сильно вентрально изогну
та по всей длине, в устьевой части ее ширина 0,25 мм, длина 1,5 мм. 
Верхушка сикулы заканчивается на уровне апертурнога края второй 
теки. Виргелла заметная, ее длина 0,5 мм. 

Теки в виде узких длинных трубочек. По форме они занимают про
межуточное положение между теками рода Monoclimacis и Pris tio
graptus. В проксимальной части преобладает первый, а в диетальной -
второй тип тек. Первая тека начинается выше устья сикулы на О, 15 мм, 
ее длина 0,95 мм, ширина 0,3 мм; длина 7-й теки 1,25 мм, ширина 
0,4 мм; в медиальной и диетальной частях они достигают 1,7- 1,9 мм, 
а ширина 0,4-0,6 мм. Длина превышает ширину более чем в 3 раза. 
Теки в проксимальной части перекрываются на 1/2, а в медиальной и 
диетальной - на 3/5 части всей своей длины. Свободная стенка суб
параллельна к виргуле, ее соотношение с высотой экскаваций - 1:1. 
Глубина экскаваций в проксимальной части составляет 1/6, а в дие
тальной - 1/4 всей ширины рабдосомы. Межтекальные септы в осно
вании изогнуты. Верхняя часть указанной септы расположена под уг
лом к виргуле 30-35°. Апертурвый край тек утолщенно-вогнутый, со 
свободной вентральной частью стенки составляет прямой угол (табл. 
IX, рис. 8). В середине рабдосомы видны поперечные бугорки, распо
ложенные в конце межтекального утолщения. Они ориентированы от 
конца межтекальной септы к виргуле. На 10 мм приходится 14- 13·тек. 

С р а в н е н и е. Наличие у изученного вида :;>кскаваций тек типа 
Monoclimacis заставляет данный вид отнести к упомянутому роду. На
иболее близкими к изученному виду являются Monoclimacis praeulti
mus (Munch) и М. haupti (Kuhne) из отложений зон nilssoni и scanicus 
лудлова (Munch , 1952; Urbanek, 1958). Он отличается от указанных 
видов большими размерами рабдосом, более тупым проксимальным 
концом, ярче выраженными экскавациями тек, более изогнутой сику
лой по всей ее длине, большим числом тек в 10 мм, чем у М. haupti 
{Kuhne), и меньшим, чем у М. praeultimus (Miinch), и, наконец, более 
высоким стратиграфическим положением. От Monoclimacis ultimus 
(Pern.) из Чехословакии, отложений зоны ultimus пржидольскоrо 
яруса (Pfibyl, 1943а) изученный вид отличается большой шири
ной рабдосомы, менее вентрально-изогнутым и более тупым прокси
мальным концом, более развитыми экскавациями тек, меньшим углом 
межтекальных септ к виргуле (30-35° вместо 35-45°), меньшей дли
ной и более изогнутой по всей ее длине сикулой и более низким страти
графическим положением. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида такова: Pris tiograp
fus ludlowensis (Bouc.), Bohemograptus bohemicus tenuis (Bouc.), В. cf. 
bohemicus (Barr.), Р. aff. tumescens (Wood), Р. sp. indet., Monoclimacis 
cf. haupti {Kiihne), Saetograptus sp. и др. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. В Литве и Л а твин изученный вид распро
странен в толще мощностью около 40 м серых и темно-серых карбо
натных глин дубнеской свиты, т. е. выше отложений зоны scanicus ниж
него лудлова и ниже зоны balticus верхнего лудлова. Если иметь в ви
ду вышеуказанное стратиграфическое положение и широкое горизон
тальное распространение (Литва, Латвия, Калининградская обл.), а 
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также типичные его морфологические признаки, следует, что Monocli
macis tauragensis может быть принят в качестве зонального вида. 

В Брестской впадине этот вид установлен в верхней части остро
мечевекой и нижней части леснянекой свит, а также в верхней части 
забродской и нижней части олемковской свит западного склона Пu
лесского массива (Цегельнюк, 1 976). 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Таураге одноименного 
р-на, г луб. 1 376 м (N!! 895 - голотип), 1 373,3 м (N!! 896, 897,  898), 1 352,3 
м (N!! 899 ,  900, 90 1 ,  902, 90'3, 904 ) , 1 340 м (N!! 905); Гаргждай Клайпед
ского р-на, глуб. 1 728,8 м (N!! 909), 1 728, 1 м (N!! 9 1 0), 1 725,3 м (N!! 906, 
907), 1 723 м (N!! 908), 1 7 1 8,7  м (N!! 9 1 4), 1 7 1 3,8 м, 1 709,9 м (N!! 9 1 3, 
9 1 5), 1 705 м (N!! 9 1 1 ,  9 1 2); Пилтене (севера-западная часть Латвии), 
по Т. Н. Корень и Р. Ж. Ульет ( 1 962) , изученный вид распространяет
ся от глубины 666,4 м до 704,3 м и описан под названием "Pris tiograp
tus ultimus (Pern.) "; Владимиров Калининградской обл. , г луб. 1 933 м 
и 1 928,5 м;  Видукле 6 1  Расейнского р-на, глуб. 1 2 1 4 ,7 м, 1 1 69, 1  м. 

Monoclimacis parultimus (Jaeger, 1 975 ) 

Табл. Х, рис. 1 -5; табл. XXIV, фиг. 1 6- 1 9; табл. XXV, фиг. 1-5 

Pristiograptus (?) ultimus: Пашкевичюс, 1 974, табл. 14, фиг. 3-8, табл. 1 8, фиг. 
3--8. 

Monoclimacis ultimus extremus subsp. nov.: Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с. 220, та бл. 
15, рис. 8, табл. 1 6 , рис. 1 -5, табл.  38, фиг. 1 6- 1 9, та бл. 39, фиг. 1 -5. 

Monograptus parultimus Jaeger sp. nov., 1 975, S .  1 19 ,  АЬЬ. 4а ,  Tfl. 2, Fig. 4 ,  8. 

Т о л о т и п. Monograptus parultimus J aeger, 1 975, текст-рис. 4а, 
Косов у Бероуна, Богемия, зона ultimus пржидольского яруса. 

М а т е р  и а л. Более 50 полных и обломанных отпреnарирован
ных химическим путем и в породе экземпляров из 2 разрезов скважин. 

Д и а г н о з. Рабдосомы маленькие, их длина до 20 мм, ширина у 
nервой теки 0,7-0,9 мм (объемных особей), у 5 -й - 1 ,0-1 ,2 мм, мак
симальная ширина 1 ,55 мм - в диетальной части. Длина сикулы 1 ,9-
2, 1 мм, ее устья с дорсальным отростком, сикула слабо вентрально изо
гнута. Теки четырехугольные слабо сигмаидальна изогнуты, у первых 
тек в нижней 'Iасти свободной вентральной стенки развиты слабые эк
скавации, латеральный край тек умеренно утолщенный и в основном 
волнистый. На 1 0  мм приходится 1 4- 1 2  тек. 

Оn и с а н и е. Рабдосомы прямые, со слабо вентрально изогнутым 
проксимальным концом. Изогнутость начинается с 5-6-й тек. Длина 
рабдосом 12- 1 3  мм. Ширина у первой теки 0,7-0,9 мм, у 5-й - 1-
1 ,2 мм (объемных особей); максимальная ширина 1 ,55 мм - в дие
тальной части рабдосомы. Виргула выступает выше рабдосомы на. 3 
мм (конец обломанный). На поверхности тек видна редкая фузелляр
ная скульптура. 

Сикула заметная, ее длина 1 ,9-2, 1 мм, ширина устья 0,4 мм с 
дорсальным отростком длиной 0,25 мм и довольно длинной (0,85 мм) 
виргеллой. В устьевой части дорсальная стенка сикулы изогнута, а вен
тральная - от места выхода пучка первой теки вогнутая, видимая 
часть сикулы сужается за счет покрытия ее первой текой. Верхушка 
сикулы заканчивается несколько ниже устья апертурнога края 2-й те
ки. Длина просикулы 0,75 мм. Заметны два или три сикулярных коль
ца; первое находится на расстоянии 0,5 мм, а второе - 0,9 мм от ус
тья сикулы. 
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Теки четырехугольные, слабо сигмаидальна изогнуты. Первая те
ка начинается на 0,3 мм выше устья сикулы. Ее длина 0,9 мм, ширина 
в верхней части 0,3 мм. Первые теки имеют вогнутые, а последую
щие - изогнутые свободные стенки. Более сильный изгиб в виде экс
каваций у тек в. нижней части свободных стенок (табл. Х, рис. 1 ,  2, 5). 
Этим группа ult1mus приближается к роду Monoclimacis. Прямая часть 
межтекальной септы находится под углом к виргуле 30-35°, она в ос
новании незначительно изогнута в сторону виргулы. От конца межте
кальной септы в сторону вентральной части рабдосомы распростра
няются поперечные утолщения. В основании межтекальной септы в 
максимуме ее изогнутости в сплющенных экземплярах заметно выде
ляется межтекальное утолщение. Длина тек по прямой до изгиба меж
текальной септы в медиальной части 1,25 мм, в диетальной - 1,75 мм, 
их ширина почти одинакова- 0,5 мм. Длина превышает ширину тек в 
2,5-3,5 раза. Перекрытая часть тек в проксимальной части меньше, а 
в диетальной - больше 1/2 всей их длины. Апертурный край утолщен, 
изогнут, он понижается в сторону вентральной стенки теки и образует 
своеобразный синус, который незначительно оттянут вниз; в остальной 
части теки апертурный край поднимается и, наконец, пониженин фик
сируются и в сторону дорзальной стенки тек, т. е. в сторону экскава
ции, создавая этим определенную волнистость, что характерно для это
го вида. На 10 мм приходится до 14 тек. 

С р а в н е н  и е. Описанный М. parultimus J а е g е г отличается от 
М. ultimus (Pern.) Чехасловакии (Pfibyl, 1943) менее дорсально изог
нутым, более узким проксимальным концом, несколько меньшей дли
ной и большей шириной рабдосомы (соответственно 12- 13 и 1,55 мм 
против 17 и 1,3), несколько меньшими экскавациями тек (в объемных 
экземплярах экскавации меньше вырисовываются, чем в сплющен
ных), менее выраженным синусавидным изгибом апертурнаго края 
вентральной части тек, меньшим углом те:к, прямой сикулой, несколь
ко большим числом тек на 10 мм. От М. parultimus Богемни и Кар
нийских Альп (Jaeger, 1975) отличается мало, если не считать вент
рального изгиба сикулы у богемских экземпляров, несколько большей 
длины рабдосом ( 13 мм вместо 20) и менnшего числа тек ( 14 против 
14-12) . 

У описанного вида имеется определенное сходство с Monoclimacis 
haupti (К i.i h n е) из зоны scanicus в Тюрингии или эрратических валу
нов с ассоциащrей граптолитов Lobograptus scanicus (Urbanek, 1958) . 
Он отличается от последнего большими размерами рабдосомы, более 
вентрально изогнутым проксимальным концом, меньшей сикулой, бо
лее развитыми экскавациями тек, более изогнутой межтекальной сел
той, волнистым апертурным краем и занимает более высокое страти
графическое положение. 

На основании развитых экскаваций тек типа Monoclimacis и дру
гих признаков вопрос о принадлежности haupti и ultimus к роду Mono
climacis рассматривался в работе А. Урбанека (Urbanek, 1958) . Сле
дует добавить, что по структуре тек два указанных вида являются 
промежуточными между родами Pristiograptus и Monoclimacis. 

Следует отметить, что после времени существования типич�ых 
представителей рода Monoclimacis (конец венлок

.
а) до зоны scaшcus 

лудлова, когда появляются М. haupti и М. praeulttmus, прошло доволь
но длительное время (зоны nassa, ludensis венлака и nilssoni лv:дло
ва) без наличия представителей Monoclimacis. Развитие М. haupft, М. 
praeultimus, М. tauragensis, М. parultimus, М. ultimus лудлова и пржи
дола образует вспышку развития своеобразных представителей, отли-
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чающихся как от типичных представителей Monoclimacis, так и от 
представителей рода Pris tiograptus. 

Впредь они могут быть выделены в новый род, поокольку выше
указанные виды, по-видимому, последовательно развивались из одной 
филогенетической ветви. Но в настоящее время мы все эти виды услов
но относим к роду Monoclimacis как наиболее близкому для этих 
форм. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов с М. parultimus бедная. Вместе с 
ним находятся только представители Neocucullograptus cf. kozlowskii 
Urb., изученные А. Урбанеком (Urbanek, 1970). Выше в минияских 
слоях особенно богатая брахнаподовая фауна -lsorth is ovalis (Pask.), 
Strophochonetes s tonishkensis (Pask.) и др. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. М. ultimus впервые был 
найден и описан в Чехослова;кии (Perner, 1899). В связи с затрудне
ниями при диагностике этого вида и наличием в верхней части лудло
ва близких представителей родов Pris tiograptus и Monoclimacis, под 
М. ultimus понимались различные виды родов Pristiograptus и Mono
climacis. Например, английские (Wood, 1 900; Elles and Wood, 1 913) и 
польские (Toмczyk, 1956) исследователи ultimus относили к роду Mo
nograptus или Pris tiograptus из зоны leintwardinensis, которые только 
приближаются к виду ultimus по некоторым призна1кам. В. С. Кран
дмевекий ( 1 962, 1 968) в Волы ни, Подолии и Белоруссии описал по
добные ultimus виды из зоны Monograptus formosus и отнес их к роду 
Pris tiograptus. В Латвии Т. Н. Корень и Р. Ж. Ульет ( 1 967) под на
званием Pris tiograptus ultimus описали вид, который распространен 
между зонами scanicus и balticus (см. описание Monoclimacis taura
gensis) . Безусловно, данный вид отличается от настоящего ultimus, и 
нами ·ОН включен в синонимику нашего нового вида Monoclimacis tau
ragens is . Таким образом, особи, описанные под названием Monoclima
cis или Pris tiograptus ultimus в Чехословакии, Польше, Волыни, Подо
лии, Белоруссии, Латвии, Англии, в большинстве случаев принадлежат 
к разным видам и часто распространены на разных стратиграфических 
уровнях. Распространение настоящего ultimus связано только с зоной 
ultimus в Чехословакии, Польше и других регионах. 

Monoclimacis parultimus Jaeger распространен в Богемин (Косов 
у Беруна); в Карнийских Альпах ( профиль Целлон), в зоне ultimus 
(Jaeger, 1 975). В Литве этот вид найден в синевато-серых мергелях 
минияской свиты (0,8-4,7 м от подошвы указанной свиты) зоны ulti
mus пржидольского яруса. 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и·е. Литва, скважины: Паеванис 13 Вилка
вишкского р-на, глуб. 845 м (.N'!! 884, 885, 886), 841,1 до 841,5 м (.N'!! 855, 
856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 
87 1 ,  872, 874, 875 отпрепарированы химическим путем, хранятся в 
глицерине, и 88 1 ,  882, 883 в породе); Паеванис 35, г луб. 896,3 м (.N'!! 
889, 890, 89 1 , 876, 877, 878, 879, 880). 
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Рол Monograptus Geinitz, 1889 

Ге н о т и п. Lomatoceras priodon, Bronn, 1 834, силур ГДР. 

Monograptus sedgwicki (Portlock, 1 843) 

Табл. Х, рис. 6-9; табл. XXV, фиг. 6- 1 0  

Grapto/ithus ( Prionotus) Sedgwickii Portlock, 1 843, р. 3 1 8, pl. 1 9, fig . 1 .  
Grapto/ithus Sedgwicki: Suess, 1 85 1 ,  S .  1 1 7, Tfl. 9, Fig. 1 1 . 



Monograptus Sedgwicki: Geinitz ,  1 852, S. 40, Tfl . 3, Fig. 1-4; - Geinitz, 1890, 
S. 1 9, Tfl .  А, Fig. 23;- Tбrnquist, 1 892, р. 28, р 1. 2, figs. 31-34. 

Monograptus Sedgwickii: Lapworth, 1876Ь, р. 357, pl. 13, figs .  3a-d; - Lapworth, 
1876/77, р. 1 28, р1. 5, fig. 15 ; - Perner, 1 897, s. 23, taЬI. 1 3, fig. 1 0, 17, fig.  9 v tekstu ; 
E11es and Wood, 19 13 ,  р. 441, pl. 44, figs. IOa-f, text-fi g. 304а-е. 

Monograptus sedgwicki: Gortani, 1922, р. 1 07, р1. 1 7, fig.  30; - Haberfe1ner, 
1 93 1 а ,  S. 1 27, Tfl. 1 ,  Fig. 2а ,  Ь ; - H aberfe1ner, 193\Ь, S. 56, Tfl. 1, Fig. 27а, Ь; - Wa
terlot, 1 945, р. 82, taЬI. 37, fig. 377; - Mйnch, 1 952, S. 1 04, Tfl. 30, Fig. ! а ; - Tho
mas, 1 960, р. 21, р1. 12 ,  fig. 1 75 ; - Tomczyk, 1962Ь, taЬI. 4, fig. 89, taЬI. 8, fig. 2-4; 
Халецкая,  1962, с. 80, табл. 7, фиг. 5; - Обут, Соболевская,  Николаев, 1967, с. 97, 
табл . 11, фиг. 3 ,  4 ; - Teller i Korejwo, 1968, s. 295, taЬI. 2, fig. 7, 8; - Корень, 1972, 
с. 77, табл. 2, фиг. 6-9; - Пашкевичюс, 1972 (Ms. ) , с. 225, табл.  1 6, рис .  6-9, табл. 
39, фиг. 6- 1 0 ; - Голинов, с. 35, табл. 6, фиг.  9. 

Monograptus ( Monograptus?) sedgwickii: Ptibyl, 1 948, р. 34; - Спасов , 1 958, с. 
4 1 ,  табл .  6, фиг.  1 0, 17.  

Monograptus sedgwickii: Cocks,  Rickards,  1 969, р .  1 0, fig. Ь;- Rickards , 1 970, р. 
73, text-fig. 14 ,  fig. 34;- Cocks, Toghill ,  1 973, pl. 1 ,  fig. 8. 

Г о л о т и п. Graptolithus (Prionotus) Sedgwickii Portlock, 1843, 
табл. XIX, фиг. 1, GSM, 56613, лландовери, Со Tyrone, Ирландия. 

М а т е р  и а л. Более 30 экземпляров рабдосом в породе из 4 раз
резов. 

Д и а г н о з. Рабдосомы длиной более 80 мм, в проксимальной час
ти в пределах 2-3 тек дорсально изогнуты, их ширина у первой теки 
0,5 мм, максимальная ширина 2,5-3,0 мм - в диетальной части. Дли
на сикулы 1,2-1,4 мм, ее верхушка достигает верхней части 1-й изог
нутой теки. Крючкообразные теки занимают 2/3-1/2 часть всей ши
рины рабдосомы. Дистальные теки менее изогнуты, их концы закан
чиваются шиповидными отростками. На 10 мм приходится 11-7 тек. 

С р а в н е н и е. Литовские особи этого вида по форме и парамет
рам, а также по характеру тек являются тождественными М. sedgwicki 
Англии. Однако следует отметить и некоторое отличие, например, ли
товские экземпляры отличаются большей дорсальной изогнутостью про
ксимального конца, хотя подобная изогнутость наблюдается и у не
которых английских экземпляров (табл. 44, фиг. !Ос, Elles and Wood, 
1913) и несколько большим количеством тек в 10 мм (11-8 по срав
нению с 10-7). 

Как было отмечено выше, по форме рабдосомы и характеру тек 
литовские М. sedgwicki близки М. priodon (Bronn), но при хорошей 
сохранности теки отличаются более длинными шиповидными отрост
ками, реже расположенными тек а ми ( 11-8 против 13-8 в 1 О мм), 
более дорсально изогнутым проксимальным концом. Заметно опреде
ленное сходство М. sedgwicki и с М. hall i (Barrande), но литовский вид 
отличается от последнего более дорсально вогнутой проксимальной 
частью, постепенным увеличением ширины рабдосомы, более вогнуты
ми теками в апертурной части диетальнаго конца рабдосомы, мень
шим перекрытнем тек и более изогнутой свободной стенкой прототеки. 

А с с о ц и а ц и я rраптолитов описанного вида довольно большая, 
разнообразная и характерная: Climacograptus cf. scalaris (His.), Me
tacl imacograpfus hughesi (Nicl1.), Lithuanograptus serus Pask., Glypto
graptus t. tamariscus (Nich.), Petalograptus tenuis Barr., Plegmato{!rap
tus cf. longispinus Boucek et Milncl1, Monograptus loЬiferus (М' Соу), 
Pristiograptus regularis (Tornq.), Р. concinnus (L apw.), Oktavites in
volutus (Lapw.), Rastrites sp., Demirastrites sp. и др. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. Описанный вид широко рас
пространен. Он известен в Англии в подзоне cometa зоны convolutus 
и sedgwicki лландовери (Elles and Wood, 1913); в Швеции в анало
гичных зонах (Tornquist, 1892; Waern, 1960); в Чехасловакии в зоне 
sedgwicki и linnaei (Pfibyl, 1948; Boucek, 1953); в Польше в аналогич-
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ных зонах (Malinowska, 1 955; Tomczyk, 1 962); в Карнийских Альпах 
в соответствующих отложениях и в Испании в зоне sedgwicki ( Haber
felпer, 1 93 1 а, 1 93 1 Ь); в Марокко (Waterlot, 1 945); в Австралии в соот
ветствующих отложениях (КеЬ! е  and Benson, 1 939) . В СССР он уста
новлен в Средней Азии в зоне sedgwicki (Халецкая, 1 962), на Урале 
в зоне convolutus и sedgwicki (Корень, 1 964); на Горном Алтае в зоне 
sedgwicki (Сенников, 1 976) ; в северо-восточной части СССР (Колыма) 
в зоне sedgwicki {Обут, Соболевская, Николаев, 1 967). 

В Литве М. sedgwicki встречается в черных сланцеватых глинах 
зоны sedgwicki среднего лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, более всего экземпляров хорошей 
сохранности обнаружено в скважинах: Паравея Биржайского р-на, 
глуб. 7 1 5,6 м (.N<:> 606, 607, 608, 609, 629, 630, 626), 7 1 5,4 м (.N<:> 6 1 2, 6 1 3, 
6 1 0, 633, 63 1 ), 7 1 4,4 м (.N<:> 6 1 9, 620, 62 1 ,  622, 623, 624, 625, 632, 6 14, 6 1 6, 
6 1 8, 6 1 7, 6 1 5); Крякянава Паневежского р-на, г луб. 682,6 м (.N<:> 628); 
Вирбалис 5 Вилкавишкского р-на, г луб. 1 1 49,75 м (.N!! 627) ; Видукле 
6 1  Расейнского р-на, глуб. 1 447,3 м, 1 443,9 ?м. 

Monograptus riccartonensis Lapworth, 1 876 

Табл. Х, рис. 1 0- 1 3; табл. XXV, фиг. 1 1 - 1 3 ; табл. XXVI, фиг. 1 

Monograptus riccartonensis Lapworth, 1876Ь, р. 355, pl. 1 3 ,  f igs .  2а-е; - Lap
worth, 1880, р. 1 55, pl. 4,  fig.  8с; - Tullberg, 1883, sid .  23, tafl. 2 ,  fig .  26, 27; - Perner, 
1 899, s .  5, taЬI. 1 7, fig. 22; - Elles and Wood ,  1 9 13 ,  р. 424, text-figs . 286а-с, pl. 42, 
figs. 8а-е; - Hundt, 1 924, S. 65, Tfl . 5,  Fig. 8, 9 ;  - Waterlot, 1 945, р. 79, taЬI . 34, fig. 
345 р, d ; - Pribyl, 1 948, р. 33; - Miinch, 1 952, S .  1 04, Tfl. 29, Fig. 2а, Ь (non 2с) ; 
Обут, 1 958, с. 62, табл. 4, фиг. 1 2, табл. 5, фиг. 1 ,  2, текст. рис.  1 1  н а  с. 6 1 ; - Обут, 
Соболевская, 1 966, с .  30, табл. 6,  фиг. 1 ,  текст-фиг. 22; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms.) , 
с. 229, табл. 1 6, рис. 1 0- 1 3, табл. 39, фиг. 1 1- 1 2; - Цегельнюк, 1 976, с . 24 1 ,  табл. 2, 
фиг. 6, рис. 6. (Non Monograptus riccartonensis :  Корень, Ульет, 1 967, с. 233, табл. 27, 
фиг. 1 ,  текст-рис.  47) . 

Л е к т о т и п. Monograptus riccartonensis Lapworth, 1 876Ь, с. 355, 
табл. XI I I, фиг. 2а (Pribyl, 1 948) , нижний венлок, Шотландия. 

М а т е р  и а л.  Свыше 1 1 0 экземпляров различных частей рабдо
сом из 9 разрезов буровых скважин. 

Д и а г н о з. Рабдосома длиной до 70 мм и более с тупым, дар
сальна изогнутым проксимальным концом. Ширина у 1 -й теки с сикулой 
1 ,0-1 , 1  мм, у 5-й - 1 ,35 мм, у 1 0-й - 1 ,5 мм, максимальная шиоина 
1 ,5-2,0 мм. СИiкула с расширенной устьевой частью длиной 1 ,6-
2,0 мм, своей верхушкой доходит до промежутка 2-3 тек. Первая те
ка широкая. Свободные концы тек занимают 1 /4 часть всей ширины 
рабдосомы. Теки перекрываются на 2/3 всей своей длины, их угол 35-
400, -в 1 0  мм насчитывается 1 0-8 тек. 

С р а в н е н и е .  Изученные литовские М. riccartonens is по форме 
рабдосомы, характеру проксимального конца и тек следует отнести к 
виду с аналогичным названием из Шотландии ( Elles and Wood, 1 9 1 3), 
однако некоторые экземпляры отличаются большим количеством тек 
в 1 0  мм ( 1 2-9 вместо 1 0-8) и несколько более длинной сикулой. Ука
занные отличия, ввиду сходства всех других признаков, не являются 
существенными. 

Описанный М. riccartonensis довольно близок к видам М. priodon 
(Bronn) и М. sedgwicki (Portlock), но отличается от последних большей 
шириной проксимального конца (тупой, дорсально незначительно вогну
тый конец) и меньшим соотношением ширины свободных концов тек по 
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сравнению с общей шириной рабдосомы, меньшей изогнутостью те
кальных септ. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов изученного вида небольшая. В ряде 
разрезов М. riccartonensis находится вместе с Monograptus priodon 
(Bronn), М. cf. priodon (Bronn), М. ех gr. priodon (Bronn), Streptograp
tus antennularius (Menegh .), Pris tiograptus cf. dub lus (Suess), Mono
climacis v .  vomerina (N ich .), М. hemipris tis Menegh . М. sp . ,  Cyrtograp
tus m urchisoni bohemicus Сап., С. sp . (в верхней части зоны С. mur
chisoni bohemicus, частые брахиоподы - " Chonetes" sp.) и др. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. М. riccartonens is - широко 
известный вид. В Англии он найден в отложениях нижнего венлока, в 
зонах murchisoni и riccartonensis (Elles and Wood ,  1 9 1 3) ;  в Швеции 
Скании, в Марокко, а также в Казахстане указанный вид известен в 
аналогичных зонах, что и в Англии (Tullberg, 1 883 ;  Waterlot, 1 945 ;  
Обут, Соболевская, 1 966); в Чехасловакии - в зоне riccartonensis 
(Pfibyl, 1 948); в Г ДР - в зоне riccartonensis, субзоне Monograptus 
firmus (Mi.inch , 1 952). Кроме того, описанный вид известен в соответ
ствующих отложениях Австралии (КеЬ !е and Benson, 1 939). 

В Прибалтике - Латвии при описании этого вида (Обут, 1 958) 
стратиnрафическое распространение дано не было. В Литве в ряде сква
жин М. riccartonensis встречается в серых и темно-серых мергелях зо
ны riccartonensis нижнего венлока. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Литва, скважины: Стачюнай Пакруой
ского р-на ,  г луб. 1226,1 м (.N2 635, 635а ,  636), 1 225,6 м (.N2 637 , 
638 , 639, 640), 1 224,65 м (.N!! 641, 642, 643) , 1 224,85 м (.N!! 644 ) , 
1 224,6 м (.N!! 645)' 1220,6 м (.N!! 646, 647,. 648, 649, 650)' 1 22 1 ,2 м 
(.N!! 65 1 ); Паровея Биржайского р-на, г луб. 655,4 м (.N2 675 ) , 
654,5 м (.N!! 676)' 653,5 м (.N!! 677, 678, 679, 7 12, 680, 68 1 ,  682)' 
65 1 ,35 м (.N!! 683, 684), 652,35 м (.N!!688, 687, 685, 686), 648,3 м (.N!! 7 1 3 , 
7 1 4); Крякянава Павевежекого р-на, г луб. 82 1 ,8 (.N2 654, 655, 657, 658, 
653), 820,9 м (.N!! 656, 7 1 6), 820,4 м (.N!! 660, 662, 659, 660, 66 1 ,  667, 668, 
669, 670, 67 1 )' 820 м (.N!! 672, 673, 674)' 8 1 9,05 м (.N!! 663, 664, 666), 
6 1 8  м (.N2 665); Виштитис Вилканишкекого р-на, глуб. 1 1 36, 1 м (.N2 
697, 696, 694, 695), 1 1 35 ,7  м (.N2 698, 700, 70 1 ,  702); Вирбалис 5 того 
же р-на, глуб. 1 1 1 5 м (.N2 690, 69 1 ,  688), 1 1 1 5,85 м (.N2 692, 693); Ки
бартай 1 4  того же р-на, глуб. 1 1 64 ,4 м (.N2 7 1 7, 7 1 8, 7 1 9, 720, 721 ); Сто
нишкяй Шилальекого р-на, глуб. 1 866- 1 868 м (.N2 7 1 1 ,  709, 706,  708, 
707), г луб. 1868- 1 870 м (.N2 703, 704, 705) ; Нестерова 1 Калининград
ской обл., глуб. 1 279,5- 1 276,5 м ;  Видукле 6 1  Расейнского р-на, глуб. 
1 396 м ,  1 394,6, 1 393,3 ,  1 389,3 м ;  Шюпиляй 69 Шяуляйского р-на, глуб. 
11 1 6, 1 1 1 2,5 1 110,7 м. 

Monograptus flexilis flexilis Elles, 1900 

Табл. X I ,  рис. 1 -5 ;  табл. XXV I ,  фиг. 2-5 

Monograptus flexi/is El\es, 1 900, р .  407, f ig. 18;  - Elles and Wood,  \ 9 1 3, р .  430, 
pl. 43, f igs .  4а-е, text-f ig .  293 ; - Waterlot, 1 945, р .  80, taЬI . 35, f ig. 360 р ,  d; - Ко
рень, Ульет, 1 967, с .  235, табл.  27, фиг. 5 ,  текст-фиг. 49. 

Monograptus flexilis flexilis : Pribyl, \ 943 Ь, s. 3-6, obr. 1 v tekstu, obr. 1 -5, taЬI. 
\ ,  obr. 2-3 ;  - Miinch, 1 952, S. 1 1 0, Tf 1 .  34, Fig. \ а , Ь; - Обут, Соболевская, Нико
лаев, 1 967, с. 9 \ ,  табл. \ 0, фиг. 1 ;  Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) , с .  232, табл. 1 7, р ис. 
1 -5, табл. 40, фиг.  2-5. 

Monograptus (Monograptus) flexilis : Priby l ,  1948, р. 29. 

Г о л о т и п. Monograptus flexilis Elles, 1900, с. 407, фиг. 1 8  [ = Mo
nograptus flexilis : Elles and Wood, 1 9 1 3 , табл. XL I I I ,  фиг. 4а] , Англия, 
Wales, Мое! Ferna, Dee Val\ ey, венлакские сланцы зоны linnarssoni. 
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М а т е р  и а л. Более чем 50 неполных экземпляров из 7 местона
хождений. 

Д и а г н о з. Рабдосомы длиной до 240 мм с сильным дорсальным 
изгибом проксимальных концов. В медиальной и диетальной частях 
рабдосомы вентрально изогнутые. Ширина у первой теки 1 · мм, макси
мальная ширина 2-2,5 мм. Сикула широкая и длинная (2-2,25 мм), 
виргелла длинная (2,5  мм) . Теки крючкаобразно изогнуты, свободные 
их части составляют 1 /3 ширины рабдосомы, угол межтекальных септ 
40-42°, на 1 0  м м  приходится 1 2-8 тек. 

С р а в н е н  и е. Литовские особи М. f. flexilis ничем не отличаются 
от видов с аналогичными названиями в Англии (Elles and Wood, 1 9 1 3), 
Чехасловакии (Pfibyl, 1 942Ь) и других регионов. 

Описанный подвид от М. flexilis belofhorus (Menegh.) отличается 
большей длиной рабдосом, более короткой сикулой, большим числом 
тек на .каждые 1 0  м м  ( 1 2-8 против 9-5); от М. flexilis falcatus (Me
пegh . ) отличается меньшей шириной рабдосомы (2-2,5 мм против 4-
4,5 мм) , менее длинной сикулой (2-2,5 мм вместо 3, 5-4) и меньшим 
числом тек на 1 0  м м  ( 1 2-8 против 1 1-7) ; от М. subflexilis Pf ibyl от
личается несколько меньшей максимальной шириной рабдосомы (2-
2,5 мм по сравнению с 2,5-2,7) , большей шириной начальной части 
рабдосомы ( 1 мм вместо 0,6), большим числом тек на 1 0  мм ( 1 2-8 
против 1 1-9) и иным стратиграфическим положением (М. subflexilis 
находится в зоне testis). 

А с с о ц и а ц и я. В Литве М. flexilis flexilis находится вместе со 
следующими граптолитами: Monograptus f. flemingi (Salt.) , М. sp., 
Streptograptus retroflexus (Tullb.) , Monoclimacis v. vomerina (Nich.), 
М. flumendosae (Gort.), М. sp., Pris tiograptus cf. dub lus (Suess), Cyr
tograptus sp. и др. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. М. flexilis flexilis является 
широко известным и распространенным подвидом. Впервые он был 
описан в Англии в сланцах зоны linnarssoni венлока (Elles and Wood, 
1 9 1 3) .  В Англии между указанной зоной и зоной riccartoпensis име
ется еще одна зона - symmetri cus, которую выделить в Прибалтике не 
удалось. В Марокко и Китае рассматриваемый вид находится в зоне, 
аналогичной таковой в Англии (Waterlot, 1 945 ; Чен Шуй и др., 1 955). В 
Чехословакии , Г ДР и на северо-востоке СССР и окраинных подня
тиях Колымского массива описанный подвид находится в отложениях 
одноименной зоны верхнего венлака (Pfibyl, 1 943Ь, 1 948; Mйnch, 1 952; 
Обут и др., 1 967) . 

В Литве данный подвид автором установлен в 1 962 г. в темно-серых 
мергелях зоны flexilis среднего венлока, непосредственно залегающий 
выше зоны antennularius. Аналогичное распространение этого вида ус
тановлено и в Латвии ( Корень, Ульет, 1 967 ) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва, скважины: Виштитис Вилка
нишкекого р-на, г луб. 1 1 27,7 м (N!! 229, 230), 1 1 26, 1 м (N!! 722, 723, 724, 
759, 725, 726, 727, 728) ; Стонишкяй Шилальекого р-на, г луб. 1 857-
1 862 м (М 73 1); Стачюнай Пакруойского р-на, глуб. 1 2 1 0  м (N!! 732, 
733, 734), 1 209,25 (NQ 735, 736, 737, 760), 1 209,9 м (Ng 738, 739, 740, 
74 1 а, 74 1 б, 742, 743); Паравея Биржайского р-на, глуб .  636,8 м (N!! 75 1 ,  

752, 753, 754, 755, 756, 757, 758) , 635 м (N!! 745, 746, 747, 748, 749) ; Шю

пиляй 67 Шяуляйского р-на, глуб. 1 1 27 м; Шюпиляй 69 того же р-на, 

глуб. 1 1 05 м, 1 1 03,5 м, 1 095,5  м, 1 092,5 м; Видун:ле 6 1  Расейнского р-на, 

глуб. 1 379, 1 378, 1 ,  1 377, 1 374 м. 
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Monograpius similis Р f i Ь у 1 prusiensis 1 5 Paskevicius sub. sp .  nov. 

Табл .  XII, рис .  1 ,  2 ;  табл .  XXV I ,  фиг.  6-8 

Monograptus similis prusiensis subsp. n o v . : Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) , с .  243, табл. 
1 8, рис . 1 ,  2 ,  табл. 40, фиг. 6-8. 

Г о Ji о т и п . N2 8 1 3 , табл .  XII, рис. 1. Кал инингр адской обл . , скв . 
Вл адимиров (Юж.  КаJiинингр адская) , пржидольский ярус, выше зо
ны ultimus. 

М а т е р  и а JI .  Две поJiные и одна  обJiоманная  р а бдосомы из 1 
местон ахождения .  

Д и а г н о з . Рабдосомы прямые,  от  3-6-й тек с незначитеJiьно 
вентр ально-изогнутым проксимальным концом, их дJiина до 12 мм, ши
рина у первой теки 0,75 мм, м аксим аJiьной ширины 1 ,35 мм  достигает 
у 5 -й  и 6-й тек. Сикул а вентр ально изогнута ,  длиной 1 ,35 мм  (с  вир
гелJiой ) ,  ее верхушка прибJiижается к уровню апертурнога кр ая  2 -й  
теки .  Теки крючковидные, тубусной форм ы  типа М. angustidens-unifor
mis. МаксимаJiьная длина  тек 1 ,7 мм ,  ширина 0,5 м м  перекрытая часть 
тек составJi яет 1 /3- 1 /2 их длины .  Межтекальные септы cJiaбo  зигза 
говидно изогнуты,  их угол 1 7-25°. Апертурвый край  в дистаJiьных час
тях рабдосом представляет экскавации , сверху покрытые козырьком . 
В 1 О мм н асчитывается 1 3  тек . 

О п  и с а н и е .  Рабдосомы прямые ,  спJiющенные,  с незначнтеJiьно 
вентр ально-изогнутым проксим аJiьным концом .  Изогнутость н ачина
ется от 3-6-й тек .  Наибольш ая длина  р абдосомы 9- 1 2  мм.  Ширина 
у 1 -й теки с крючком и сикуJюй 0,75 мм.  Максимальн а я  ширина  р аб 
досомы у 5-й ,  6 -й  тек  составляет 1 ,35 мм .  Она  сохраняется до  конца 
дистаJiьной части .  Виргула узкая ,  шириной 0,05 м м  и выступает выше 
рабдосомы н а  несколько миJiлиметров.  

Сикула вентр аJiьно изогнута ,  в основном в метасикулярной ее ча
сти . ДJiина  сикулы вместе с виргеллой 1 ,35 мм.  Ее верхушка н аходится 
на 0 ,25 мм ниже апертурнога кр ая  2-й теки . Устья сикуJiы вогнутые, 
с малым дорсальным отростком .  Ш ирина  устья 0 ,3  мм ,  длина  виргеллы 
0 ,65 мм ,  толщина 0 ,04 м м .  З аметны два сикулярных кольца : первый 
ниже верхушки сикул ы н а  0 ,4 мм,  а второй - на  0 ,75 мм  (табл . XII,  
рис .  1 ) .  

Теки крючковидные,  узкие. В проксим альном конце рабдосом ы  
свободные концы тек представляют изогнутые тубусы т и п а  М. priodon, 
а в диетальной - изогнутые части тек обр азуют козырьки,  под кото
рыми наблюдаются экскавации типа М. angustidens-uniformis . Длина 
1 -й теки 0 ,9 мм,  ширина 0 ,4 мм  (с крючком ) . Она  начинается выше 
устья сикулы н а  0,25 мм.  Длина  5-й  теки 1 ,5 мм,  ширин а - 0,45 мм ,  а 
в диетальной части теки соответственно 1 ,7 и 0 ,5  мм  ( с  крючком) .  Дли
на превышает ширину от 2 - в проксим альной - до 3 раз и более -
в диетальной части р а бдосомы .  Перекрытая ч а сть тек в проксим аль
ном конце составляет 1 /3 ,  а в диетальном - 1 /2 всей длины тек .  Те
кальные септы сл або зигз аговидные ;  в основании тек они изогнуты 
больше и переходят к межтекальным утолщениям,  ориентированным 
перпендикулярно к оси рабдосомы,  и приближаются к виргуле (табл .  
XII, рис .  2 ) . Угол межтекальной септы с виргулой составляет 1 7-25°. 
Свободная стенка тек параллельна к виргуле .  Апертура  в проксим аль
ных теках р а бдосомы вогнута в самом крючке, тогда как в дисталь-

1 5  От названия  края  Прусеня (Prusi j a) . 
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ных теках апертура представляет неглубокую экскавацию в р абдосо
ме, сверху покр ытую козырьком тек. На 1 0  мм приходится 13 тек. 

С р а в н е н и е .  Описанный подвид наиболее близок Monograptus 
similis Pribyl  из  зоны ul t imus пржидольских слоев Чехасловакии 
Pfibyl , 1 940а ) . Отличается от него более узким и более прямым прок
сим альным концом ,  значительно меньшим углом межтекальных с.епт 
( 1 7-25° вместо 40°) , а тем самым и более узким и  теками ,  характером 
тек диетальной части р а бдосом ы .  !\роме того, описанный вид в стр а 
тигр афическом отношении н аходится выше.  

А с с о ц и а ц и я гр а птолитов описанного подвида отсутствует. В 
р азрезе Владимиров н а  36 м ниже экземпляров описанного подвида 
н а�одится единственный Monograptus группы М. similis Pfibyl ,  кото
рыи  ввиду недостатка м атериала  еще не  изучен .  

В о з р а с  т .  Изученный подвид встречался в голубовато-сер ых кар
бон атных глинах пржидольского яруса .  Описанный подвид находится 
выше Monograptus formosus Bouc .  на 258 м .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Калинингр адская  обл . , скв. Владимиров,  
г луб.  1 544,0 м (N! 8 1 2, 8 1 3 , 8 1 4 ) . 

Monograptus bal ticus Tel l er ,  1 966 

Табл . X I I ,  рис .  4-8; табл . XXVI I I , фиг. 1 - 1 2  

Monograptus balticus Teller, 1966, р .  ББ6, pl .  1 ,  f igs .  6-11, text- f i gs .  4а ,  Ь ; - Паш
кевичюс, 1 972 (Ms. ) , с .  248 ,  табл .  18, рис .  4-8,  табл. 42,  фиг .  1-12. 

«Monograptus» balticus: Пашкевичюс, 1974, табл. ! Б, фиг. ! а ,  Ь, 2а, Ь, 3, 4,  5 , 
табл. 19, фиг. 4, Ба ,  Ь, 6-1 1 .  

Walynograptus balticus : Цегельнюк, 1 976, с. 1 1 1 ,  табл. 33, фиг. Ба ,  Ь. 
Wolynograptus hamulosus : Цегельнюк, 1 976, с .  1 12 ,  табл. 33, фиг. 6, 7 . 

Г о л о т и п . Monograptus bal ticus Tel l er ,  1 966, табл .  1 ,  фиг .  6, Се
верная Польш а ,  скв . Леба 3 ,  лудловекий ярус верхнего силура .  

М а т е р и а л .  Около 20 в породе и химическим путем извлеченных, 
чаще всего обломанных р а бдосом из 4 местонахождений .  

Д и а г н о з . Р а бдосомы превышают длину 30 мм ,  проксимальные 
концы от 5-й и 8 -й  тек дорсально изогнуты,  узкие, ширина  у первой 
теки 0 ,6 мм, у 6-й в объемных экземпл ярах 1 ,25 мм, м аксим альная ши
рина 1 ,5- 1 ,8 мм.  Сикул а в устьевой части свободная ,  дл иной 1 ,7 м м  с 
дорсальным отростком,  ее верхушка з аканчив ается ниже наивысшей 
точки первой теки. Теки тубусовидные ,  узкие, длиной до 2 м м  и шири
ной 0,25-0,3 мм.  Метатеки составляют 1 /2-2/3 всей длины тек, меж
текальвые септы в конце изогнуты и пересекают межтекальные утол
щения - тумулюсы.  Угол тек 5- 1 5° .  Свободные козырьки метатек ши
рокие, с вогнутой продольной полосой,  котор ая  прослеживается и н а  
свободной стенке метатеки . В 1 0  мм  н асчитыв ается 1 1 ,5-9,5 тек. 

С р а в н е н  и е этого вида с другими граптол итами  пока з атрудни
тельно,  так  как особи из этой группы моногр а птид своеобразной фор
м ы  рабдосомы и с хар актерными теками .  По общему хар актеру тек 
данный вид более близок к виду Monograptus uncinatus Tul l b .  из отло
жений зон n i l ssoni-scanicus ,  но отличается тонким ,  дорсально вогну
тым проксимальным концом ,  меньшей шириной р а бдосомы,  узкими те
ками,  вогнутым козырьком и вентр альной стенкой тек, их количеством 
в 1 0 мм .  

А с с о ц и а ц и я граптолитов изученного вида таков а : Pris tiograp
tus ludlowensis ( Bouc . ) , Pristiograptus af f .  tumescens tumescens (Wood )  
и др . В Польше в скв . Леба  3, по данным Л .  Теллера  ( 1 966 ) , вместе с 

этим видом найден Linograptus р. posthumus ( R icht . ) . 
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . В первые этот нид был н ай
ден и описан в Польше (Tel ler ,  1 966) , в скважине Леба  3 в отложениях 
верхнего лудлова ,  на 30 м ниже Monograptus lebanensis Те! ! . и на 
47,4 м ниже Monograptus cf .  formosus Bouc. В последнее время М. bal
ticus установлен в Полесье в р азрезе Гуща 40 1 5  в новинекой свите, от
носящейся к лудловекому ярусу ( Цегельнюк, 1 976 ) . Автор предпол а
гает, что описанный П .  Д.  Цегельнюком новы й  вид - Wolynograptus 
hamulosus - представляет тот же М.  ba l t icus ,  только худшей сохр ан 
ности .  Относить данную группу моногр аптид к новому роду Wolyno
graptus не следует, так как по структуре тек эта группа принадлежит 
к роду Monograptus ( s .  str icto ) . 

В Л итве изученный вид встречается в синевато-сер ых мергелях 
верхней ч асти пагегяйской свиты и может б ыть использован как зо
н альный .  Он широко р аспространен ( Польш а ,  Л итв а ,  Калинингр адская 
обл . , Укр аина )  и довольно ч а сто встреч ается в разрезах между отло
жениями зон tauragens is  и formosus .  

М е с т о н а х о ж д е н и е . Литва ,  скважин ы :  Гаргждай 18 Кл ай 
педского р -на ,  г луб .  1 639 м (N!! 8 1 8, 823а ,  б ,  824 ) , экзем пляры отпрепа
рированы химическим путем из  той же скважины и глубины (N!! 820, 
82 1 ,  822 ) ; Плунге 4 1  одноименного р айона ,  глуб .  1 286, 1 м (N!! 828, 829, 
830, 83 1 ,  832, 8 1 9 , 825, 826, 827 ) ; Вл адимиров Калинингр адской обл . ,  
глуб .  1 889 м ,  1 890,  1 905, 1 908,3 ,  1 908,5 м .  

Monograptus (Globosograptus) crispus Lapwor th ,  1 876 

Табл .  X I I ,  рис . 9; табл .  XI I I , рис.  1 -3,  5-7 ;  табл . XXVI I I ,  фиг.  1 3- 1 5  

Monograpfus crispus Lapworth, 1 876Ь, р. 503, p l .  20, f igs .  7а-с; - Perner, 1 897, 
s .  34, text-f ig.  30; - Ellcs and Wood , 1 9 13 ,  р. 456, p l .  45, f i gs .  6a-f, text- f i gs .  3 1 4а
с ;  - Hundt, 1 939, S. 77, text- f ig .  3 1 2 ;  - Waterlot, 1 945, р. 83, taЬI .  38, fg.  393; - Tom
czyk, 1 962, taЬ I .  4, f ig .  1 2 ;  - Rickards ,  1 970, р .  77, text - f ig .  1 6, f ig .  1 2 . 

Monograptus (Globosograptus) crispus: Boucek and Pi'ibyl ,  1 953а, р .  1 92, p l .  1 ,  
f igs .  1 -7, p l .  2 ,  f igs.  1 -3;  - Mйnch, 1 952, S. 1 07, Tfl . 32, Fig .  l a-c, с ,  f .  

Monograptus (Streptograptus) crispus :  Malinowska ,  1 955, s .  40, tаЫ.  4 ,  f ig .  7 .  
Globosograptus crispus: Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) , с. 265, та бл. 1 8 , рис .  9,  табл. 

1 9, рис.  1 -3, 5-7, табл. 4 1 ,  фиг.  1 3- 1 5 . 
Г о л о т и п . Monograptus crispus Lapwortl1 ,  1 876, табл .  ХХ, фиг .  7 

[ = E l l es апd  Wood ,  1 9 1 3 , табл .  XLY, фиг .  6с] из Meigle  Qua rry,  Ga las 
h ie l s ,  слоев Ga l a  лландовери Шотл андии.  

М а т е р  и а л .  Более 35 экземпляров хорошей сохранности из 1 0  
р азрезов .  

Д и а г н о з . Рабдосомы тонкие ,  в проксим альной ч асти дорсаль
но, а в меди альной - вентр ально изогнутые , их длина  до 30 мм,  шири
н а  в н ачале рабдосом ы  0,25-0,3 мм ,  м аксим альной ширины ( 1 мм)  
достигают в диетальной ч асти .  Длина  сикулы 1 ,25 м м  с виргеллой (дли 
н а  которой 0 ,35  м м ) , верхушка сикулы з аканчивается ниже крючка 
первой теки . Свободные концы тек свернуты 1 -2 р а з а  и занимают 
2/3-3/4 всей ширины тек. Основание  тек фор м ы  непр авильного тре
угольника .  В 10 м м  н асчитывается 1 0-7 тек.  

С р а в н е н и е .  Л итовский М. crispus по всем признакам почти не  
отличается от видов с аналогичным названием в Англии ,  Чехослова
кии ,  ГДР и других стр анах,  за исключением особей из  скв . П аровея,  
г луб . 7 1 1 ,3 (N!! 590) ; 709,2 м (N!! 59 1 ,  592,  593,  595) , в ыдел яющихся рас
ширенным основанием и большей шириной свободных концов тек (табл .  
XI I I ,  рис.  7) . Свернутая часть тек сужена и р азвита только в самом 
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конце. Мы их считаем дистальными частями рабдосомы М. crispus. К 
сожалению в коллекции нет ни одного полного экземпляр а с вышеука 
занными теками ,  где можно было бы  наблюдать проксим альную часть 
этой особи.  Отмеченные особи по характеру тек являются как бы пе
реходными  между М. crispus и М. s ingularis s ingularis Tornq. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов с М. crispus довольно большая и раз 
нообр азная .  Вместе с ним р аспростр аняются Monograptus priodon 
( B ronn ) , М. pandus ( Lapw. ) , М. marri Pern . ,  М. tortilis Linn . ,  М. veles 
( Richt . ) ,  Pris tiograptus variab llis ( Pern . ) , Р. nudus ( Lapw. ) , Strepto
graptus nodifer (Toгnq . ) , S. exiguus (N ich . ) ,  Spirograptus turriculatus 
( B arr . ) , Oktavites tulbergi spiraloides Pfib . ,  О. falx (Suess ) , О. cf .  
flagellaris (Tornq. ) .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т .  М. crispus широко р аспро
страненный вид. Он  известен в Англии в слоях Ga l a - Tarannon,  в 

зоне cr ispus ( E l les  and  Wood ,  1 9 1 3) , в Швеции (Tornquist ,  1 907) , ГДР 
( Hundt, 1 939 ) , Польше (Mal inowska, 1 955) , Чехасловакии ( B oucek and  
Pfibyl , 1 953а )  в той же зоне ,  что  и в Ан г ли  и .  По указ анию Б .  Боуче
ка и А.  Пржибыла ( 1 953)  в Богемин М. crispus н аходится непосред
ственно выше отложений зоны turr iculatus .  Кроме того, указ анный 
вид известен в Марокко (Waterlot ,  1 945) , н а  Ур але в зонах turr icu la tus 
и cr ispus ( Корень,  1 964) . 

В Литве и Л атвии М. crispus н аходится в черных и серых сланце
ватых глинах верхнего лл андовери в одноименной зоне .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважины : П аравея Биржайско
го р -на ,  глуб .  7 1 1 ,3 м (.N2 598 ) , 709,2 м (.N2 604, 59 1 , 592, 593, 594, 595, 
596, 597 ) , 709, 1 м (.N2 600) , 708,8 м (.N2 603, 602) ; Кункояй Расейнско
го р -на ,  г луб . 1 366,75 м (.N2 574, 575, 576, 577, 578) ; Крякянава  П аие
вежекого р-на ,  глуб .  860 м (.N2 58 1 ) ;  Кибартай 14 Вилкавишкского р -на, 
г луб.  1 1 92,9 м (.N2 57 1 ) ,  1 1 92,8 м (.N2- 572,  579 ) , 1 1 92,2 м (.N2 570 ) , 
1 1 9 1 ,8 м (.N2 580) ; Виштитис Вилкавишкского р -на ,  глуб . 1 1 59 ,85 м 
(.N2 567, 568) , 1 1 59 ,75 м (.N2 564 ) , 1 1 59 , 1 5  м (.N2 565, 566) , 1 1 59 ,8  м ;  
Стонишкяй Ш ил альекого р -на ,  глуб .  1 904- 1 908 м (.N'!! 569 ) ; Шюпиляй  
67  Шяуляйского р -на ,  глуб . 1 1 84 ,5  м ;  Шюпиляй 69 того же р -на ,  глуб .  
1 1 56 м ;  Видукле 6 1  Р а сейнского р -на ,  глуб. 1 439,7 м ;  П аежяряй Па
невежского р -на ,  глуб.  864 ,5 ,  864, 1 ,  863,9, 863,7,  863 ,6 ,  863,5, 863,2, 
862 ,7 м .  

Monograptus (Testograptus) testis tes tis ( B arrande ,  1 850) 

TaбJI .  XI, рис. 6-8 ;  табл .  XXVI I ,  фиг. 1 -3 

Graplolithus teslis Barrande,  1 850, р. 53, taЬI.  3, figs. 1 9-2 1 .  
Monograplus testis : Tullberg, 1 883, sid .  27, tafl .  3 ,  fig.  1 ,  2 ;  - Perпer, 

1 899, str. 15 ,  taЬI .  16 ,  fig. 7- 1 0, text-fig. 1 6а ,  Ь ;  Hundt, 1 924, S .  72, Tfl . 3, Fig. 5 ;  -
Аверьянов, 1 929, с. 1 1 6,  табл .  35, фиг .  6 ;  - Water1ot, 1 945, р. 82, taЬI .  37, f ig. 380; -
Mi.iпch, 1 952, S, 1 05,  Tfl .  30, Fig. 7 ; - Jaeger, 1 964, S. 252, Tf l .  2, Fig. 2 ;  - Обут, 
Соболевская ,  Бондарев, 1 965, с. 49, табл.  5, фиг. 2-6, табл. 6 ,  фиг. 1 -4, 7-8 (non 
фиг.  5, 6 ) ; - Обут, Соболевс1<ая,  1 966, с. 3 1 ,  табл. 6, фиг. 2,  3 (non фиг. 4) ; - Обут, 
Соболевс�<ая, Николаев, 1 967, с. 98, табл. 1 1 , фиг. 7-9; - Корень, Ульет, 1 967, с. 235, 
табл. 27, фиг.  6, 7,  текст-рис. 50. 

Monograptus ( Monograptus) testis testis : Pi'ibyl, 1948, р. 35; M alinowska, 1955, s .  
39, taЬI .  4, fig. 3. 

Monograptus (subgn.? ) testis testis :  Tomczyk, 1 956, s .  47, taЬI. 2,  fig. За ,  Ь, text
fig. 1 1 а-с. 

Monograptus ( subgn. )  testis :  Спасов, 1 958, с. 42, табл. 5 ,  фиг. 3, табл. 1 2 , фиг. 1 2  . 
. ,Monograptus" testis testis: Jaworowski, 1 965, s. 5 16, text-fig. 7, taЬ I .  1 ,  fig.  7 

a-d; - Паш1<евичюс, 1 974, табл.  1 6, фиг.  9, табл. 1 8, фиг.  9, табл. 1 9, фиг.  1 а .  
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Monograptus (Testograptus) testis: Pribyl,  \ 967, s. 50, text-fig.  2-5; - Urbanek, 
Tel\er, 1 974, р. 237, р\. 22-24, text- f ig .  1 -6. 

Monograptus (Testograptus) testis tes tis: П ашксвнчюс, 1 972 (Ms. ) ,  стр . 236, та бл. 
1 7, рис. 6-8; табл. 4 1 ,  фиг. 1 -3.  

Л е к т о т и п . Graptolithus tes tis B a rran de, 1 850, табл .  1 1 1 , фиг .  1 9 , 
( Pfibyl , 1 948) , Богемия ,  зона test i s  венлока .  

М а т е р  и а л .  Более 35 обломанных р абдосом из 9 р азрезов скв а
жин .  

Д и а г н о з . Рабдосомы вентр ально изогнутые ,  длиной до  15  мм ,  
шириной у первых пар  тек  0,75- 1 мм ;  м аксимал ьной ширины 3-3,8 
мм  достигают в своих дистальных ч а стях.  Прокси м альные ч асти р аб
досом резко спир ально свернуты ,  а диетальвые - незначительно изо
гнуть! .  Сикул а прямая ,  слабо вентр ально изогнута ,  длиной 1 , 5 мм ,  ее 
верхушка доходит до середины  2- й теки.  Свободные концы первых тек 
крючкаобразно изогнуты,  апертур альвый лобус дистальных тек пря
мой формы ,  антерол атер альный отросток и л атеральное нитевидное 
окончание больше р азвиты в лобусах прокси м альных и меди альных 
тек. В 10 мм  насчитывается 1 4-8 тек .  

С р а в н е н  и е .  Л итовский М. tes tis tes tis по целому р яду призна
ков не  отличается от типичных форм с ан алогичными  названиями Л ат
вии, Польши, ГДР ,  Чехословакии,  Марокко, Таймыра  и других регио
нов,  если не считать ширины,  которая  в зависимости от полноты со
хранившихся р а бдосом изменяется в р азличных местах р а бдосомы,  и 
количества тек на  1 0  мм  (точный  их подсчет в прокси м ал ьной части 
обычно з атруднен ) .  Степень изогнутости проксимального конца у JI И 
товских особей ан алогична изогнутости тожествешrых форм Чехасло
вакии ( Pfibyl , 1 967) и Марокко (Wateгlot ,  1 945) . 

От М. tes tis inornatus E l les  отличается знач ительно большей дли
ной и шириной ,  меньшим числом тек в 10  мм  ( 1 4-8,5 по сравнению 
с 20- 1 5) ,  большим диаметром изогнутости проксим ального конца ;  от 
М. tes tis disciformis Bouc. - большими р азмерами  р а бдосом ( discifor
mis 6-8 мм длиной и 1 ,8 - шириной)  и менее з аостренным прокси
м альным концом ;  от М. testis bartoszycensis J aw. ( его ширина  1 , 5-
2 м м )  большей шириной по всей р а бдосоме .  От Monograptus probosci
formis Bouc .  отличается большей степенью изогнутости проксим ально
го конца,  большим числом тек н а  1 0  мм и н аличием нитевидных окон
чаний  тек. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов изученного вида и подвида таков а :  
Monograptus f. flemingi ( S a l t . ) , М. sp . ,  Pristiograptus pseudodub lus 
( Bouc . ) , Р. lodenicens is Prib . , Р. sp . ,  Mon.oclimacis flumendosae (Gort . ) , 
Cyrtograptus lundgreni Tul l b . ,  С. cf .  carruthersi Lapw.  Кроме того, с 
изученным подвидом ч а сто находится бр ахнапода - Glassia li thuanica 
Pask. ( i n  col l . )  и др . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . М. tes tis tes tis - известный 
с давних времен и широко р аспростр аненвыи вид. Впервые он был ус
тановлен в Баррандиене ( B a rrande,  1 850 ) в отJrожениях зоны testis 
венлака (Pfibyl , 1 948, 1 967) , в таком же стр атигр афическом положе
нии он известен в ГДР (Jaeger,  1 964) , Польше (Tomczyk, 1 956; Jawo
rowski , 1 965 ;  Uгbanek and Tel leг ,  1 974 ) , Швеции (Tul lbeгg,  1 883) , Бол 
гарии ( Спасов,  1 958) , на  Ур але ( Корень,  1 964 ) , Таймыре  ( Обут и др . ,  
1 965) , в Каз ахстане (Обут и др . ,  1 966) . В Колыме  (Обут и др . ,  1 967) 
и Фергане ( Риненберг,  1 968)  описанный вид встречается в зоне test is  
и lundgren i .  В Марокко (Waterlot ,  1 945)  он находится в зоне lundgren i .  

В Прибалтике - Л атвии,  по указанию Т. Н. Корень и Р .  Ж .  Ульет 
( 1 967) , изученный подвид встречается в зоне test is верхнего венлока .  
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В Литве, по данным новейших исследований ,  о возр асте этого вида 
следует добавить, что М. testis tes tis встречается главным обр азом в 
темно-серых  глинистых мергелях нижней половины зоны test i s ;  в верх
ней ее части преобл адает М. tes tis inornatus E l les  с характерной ассо
ци а цией других граптолитов верхней части венлока.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Л итва ,  скважины :  Виштитис Вилка
вишкского р -на ,  г луб .  1 096,9 м (.N'!! 765) ; Вирбалис  5 того р -на ,  г луб .  
1 085,8 м (.N'2 762 ,  763 а ,  б ,  764) ; Стонишкяй Шилальекого р-на ,  г луб .  
1 800- 1 803 м (.N2 767) , 1 807- 1 8 1 2  м (.N'!! 769, 770) ; l\ункояй Р асейн 
ского р -на ,  г луб . 1 253,6 м (.N2 774 ) , 1 253,5 м (.N2 77 1 ,  772, 773) , 
1 252,45 м (.N2 775) ; Стачюнай Пакруойского р -на ,  глуб .  1 960,3 м (.N2 
776, 777, 778, 779, 780) , 1 1 50 м (.N'!! 78 1 ,  782 а , б ,  783 ) ;  П аравея Бир 
жайского р -на ,  глуб .  575,7-577,5 м (.N2 800, 80 1 ) ,  567,7 м (.N2 804) ; 
Владимиров Калинингр адской обл . ,  г луб .  2 1 59,5 м (N2 766) ; Шюпиляй 
69 Шяуляйского р - н а ,  глуб .  1 036 м ,  1 030,5 м ,  1 028, 5 м ,  1 024,2 м ,  1 020,5 
м; Видукле 6 1 ,  глуб .  1 339,6 м ,  1 336,8 ,  1 332, 1 330,5 ,  1 324,8 м. 

Monograptus (Tes tograptus) testis inorпatus Elles ,  1 900 

Табл .  XI, рис .  9- 1 1 ;  табл .  XXVII, фиг. 4-6 

Monograptus testis var. inomatus Elles ,  1 900, р .  408, f ig .  20; - Elles and 
Wood , 1 9 1 3, р .  446, р 1 .  44, figs.  7а,  Ь,  text-figs .  307а, Ь ;  - Waterlot, 1 945, р .  82, taЬI .  
37, f ig . 38 1 .  

Monograptus testis inomatus : Munch, 1 952, S .  1 06, Tfl .  30, Fig. 9 ;  � Jaworow
ski  1 965, s .  526, taЬI .  1 ,  f i g. 9а, Ь ; - Пашкевичюс, 1 974, табл.  1 4, фиг.  1 0, табл. 1 8, 
фиг. 1 О, 1 1 , табл.  1 9, фиг .  2, 3 .  

Monograptus (Monograptus) testis inornatus: Malinowska, 1 955, s .  38, taЬ I .  4, 
fig. 2 .  

Monograptus (Testograptus) testis inomatus: Pribyl , 1967, s.  50, text- f ig .  6 [ = Elles 
and  Wood , 1 9 1 3 , p l .  44,  f ig. 7а ) ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) , с .  240, табл .  1 7 , рис .  9-
1 1 , табл. 4 1 ,  фиг .  4-6. 

Monograptus tes tis : Обут, Соболевска я ,  Бондарев, 1 965, с. 49 (part im ) ,  табл. 6, 
фиг.  5, 6 ; - Обут, Соболевская,  1 966, с .  31 (p art im) , табл. 6, фиг .  4. 

Г о л о т и п . Monograptus tes tis var .  inorпatus E l l es ,  1 900, с . 408, 
фиг. 20 [ = El l es and  Wood ,  1 9 1 3 , p l .  44,  f ig. 7а ] , Sh ropshire ,  Garbett 's 
Ha l l ,  Mi dd l etown Brook, Long Mounta in ,  слои венлока,  зона lundgren i .  

М а т е р  и а JI .  Больше чем  30  экземпляров хорошей сохр анности 
из 6 р азрезов .  

Д и а г н о з . Р а бдосом ы м аленькие, по оси их дли н а  1 0- 1 5  м м ,  
реже 2 0  мм ,  ш и р и н а  р абдосом у первой теки 0 , 7 5  мм ,  м аксимальная -
1 ,25-2,0 м м ;  в nроксим альной ч асти вентр ально свернуты до полного 
оборота .  Длина  сикулы 1 ,35 мм ,  ее верхушка з аканчивается между 1 -й  
и 2-й теками . Теки крючкавидно изогнутые,  нитевидных оконч аний нет 
или они редко встречаются.  Макси м альная  длина  тек 1 ,35 мм ,  ширина 
0 ,6 мм ,  их угол 67-50°, перекрываются н а  2/3 части своей длины .  
Апертурный край  тек  с осью р абдосом ы  составляет почти прямой угол , 
сверху он покрывается изогнутым вниз широким колпачком.  Н а  5 м м  
приходится 1 0-7,5 тек. 

С р а в н е н и е .  Изученн ы й  литовский подвид М. tes tis inornatus 
является формой,  тождественной М. testis var .  inornatus E l l es  в Анг
лии ,  Польше, Марокко ( E l les  and  Wood ,  1 9 1 3 ; Jaworowski ,  1 965;  Wa
terlot, и других регионах  с тем отличием, что у л итовского inornatus в 
проксим альной части н а считывается больше тек в 5 м м  (до 1 0) . Пред
полагается, что подсчет тек свернутой ч асти рабдосомы,  по-видимому, 
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не производился .  Наименьшее число тек в 1 0  мм - 1 5  установлено как 
у литовских, так и у особей этого подвида других стран .  

От  М. tes tis tes tis Чехасловакии ( Barrande ,  1 850) описанный под
вид отличается меньшими р азмер ами р абдосом ,  менее длинными те
ками ,  меньшим соотношением их длины с шириной ,  больше н аклонен
ными в сторону проксим ального конца крючкообр азными теками,  хар ак
тером апертурнога кр ая ,  большим углом и количеством тек.  От М. tes tis 
disciformis Bouc.  Чехасловакии ( Boucek, 1 932 а )  отличается несколько 
большими размерами р а бдосом,  менее з аостренным проксим альным 
концом .  

* 
А с с о ц и а ц и я гр аптолитов изученного подвида следующая :  Go-

thograptus cf .  eisenacki ОЬ . et Sob. ,  Monograptus f. flemingi ( S a l t . ) , М. 
tes tis tes tis ( В агг . ) , Pristiograptus af f .  dublus ( S uess ) , Р. s p . ,  Cyrto
graptus lundgreni Tu l l b . ,  бр ахиопод Glass ia lithuanica Pask.  ( i п  co l l . ) , 
и др .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т .  М. testis inornatus менее 
р аспростр аненный подвид, чем М. tes tis tes tis ( В ап. ) . Впервые он б ыл 
описан в Англии - Shгopshire в отложениях зоны luпdgreпi венлака 
(E l l es  апd Wood ,  1 9 1 3) . Кроме того, в том же стр атигр афическом по
ложении он известен в Марокко (Waterlot ,  1 945) . В ГДР он находится 
в зоне testis (Miinch , 1 952) , в той же зоне Польши (Mal i пowska ,  1 955) ; 
в Южной Фергане - в зоне test is и rad iaпs  ( Риненберг ,  1 968) . 

В Литве М. testis inornatus более ч а сто nетречается в глинистых 
темно-серых мергелях и доломитистых мергелях верхней подзоны te
пuis зоны test i s  венлака с типичной ассоциацией других граптолитов 
верхней части венлока .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Л итва ,  скважины : Стачюнай  Пакруой
ского р -на ,  г луб. 1 1 3 1 ,6 м (N2 784, 786, 787, 788) ; 1 1 30 ,8  м (N2 789, 730) ; 
1 1 28 ,7 м (N2 79 1 ,  792, 793, 794, 795, 796, 797 ) ; Паравея Биржайского 
р -на ,  г луб . 568, 1 м (N2 805) , 567,7 м (N2 802, 803) ; Виштитис,  Вилка
вишкского р-на ,  глуб .  1 088,6  м ;  Владимиров Калинингр адской обл . ,  
глуб .  2 1 32 м ;  Видукле 6 1  Р асейнского р -на ,  глуб .  1 330,5 ,  1 327,2, 
1 3 1 7,6  м ; Шюпиляй 69 Шяуляйского р -на ,  глуб . 1 030,5 ,  1 024,2,  1 0 1 4 ,8 м .  

Monograptus formosus Bott cek, 1 93 1  

Табл .  XV, рис .  3 ,  4 ;  табл . XXXI ,  фиг .  1 -3 

Monograptus formosus B oucek, 1 93 1 ,  s. 8, (partim) , text-fig. 9Ь, с (поп f ig .  9d ) ; 
Jaeger, 1 967 , р 1 .  1 4 , f ig .  Ь, с ; - Корень, 1 973, с .  1 5 1 ,  табл.  1 ,  фиг. 1 3- 1 6 ; - Пашке
в ичюс, 1 974, табл. 1 4, фиг. 1 1 , 1 2 , табл .  20, фиг. 3, 4 ; - Михайлова ,  1 976, табл. 1 ,  фиг. 
1 4 , 1 6 .  

Monograptus е х  gr. formosus: Tomczyk, 1 962, taЬI .  3 ,  fig. 1 .  
Monograptus purkynei Boucek, 1 93 1 ,  s .  9 ,  fig. 9а v tekstu . 
Monograptus (Spirograptus) convexus Pfibyl , 1 940а, S .  73, Tfl .  1 ,  Fig .  1 2 .  
Spirograptus formosus:  Pfiby1 ,  1 948, р .  49;  - Mi.iпch, 1 952, S .  1 1 8, T f l .  37Ь, Fig.  

8а ,  Ь, с ( f i g. 8с = М. (S.) convexus Pfibyl ,  1 940) ; - Крандиевский, 1 968а,  с .  37 (par
t im) , табл.  7, фиг .  1 0, 1 3  ( поп фиг .  1 1 , 1 2 ) . 

Monograptus paraformosus Jackson, Lentz, 1 969, р. 27, p l .  4, figs.  1 ,  2, 4 .  
�мonograptиs» formosus:  Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) , с .  35 1 ,  табл.  2 1 ,  рис .  3, 4, 

табл .  45, фиг .  1 -3.  
Tamplograptus convexus : Цегельнюк, 1 976, с .  1 1 4 ,  табл .  25 ,  фиг .  1 -5. 
Tamplograptus formosus:  Цегельнюк, 1 976, с .  1 1 5 ,  табл.  25, фиг. 6 ,  7 .  

Гamplograptus paraformosus: Цегельнюк, 1 976, с .  1 1 6, табл .  25 ,  фиг .  8, 9. 

Л е к т о т и п . Monograptus formosus B oucek, 1 93 1 , текст-фиг. 9Ь, 
Баррандиен, Лохков, пржидольский ярус, зона ultimus.  · 
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М а т е р  и а л .  Один целый и 5 облом анных экземпляров из одного 
местонахождения .  

Д и а г н о з . Рабдосом ы м аленькие, дорсально-дугообразно изогну
тые в проксим альном и почти прямые в диетальном конце, длиной до 
60 мм , их ширина  у 1 -й теки 0,6 мм ,  у 5 -й - 0,8- 1 ,2 мм ,  у 1 0 -й - 1 ,2-
1 ,5 мм ,  максим альная ширина  1 ,7- 1 ,8 м м .  Сикула длиной 1 ,4 мм вер
хушкой доходит до апертур ы первой теки .  Теки узкие ,  зигз аговидно 
изогнутые,  длинные ,  тубусовидные,  крючкаобразно изогнутые,  с оття
нутыми вниз козырьками концов тек, ч асто с шипиками с обеих сто
рон .  Под козырьками  н аходятся экскавации апертур ы тек. Свободные 
концы тек составляют около 2/3 всей ширины р абдосомы .  Теки перекры 
ваются н а  1 /3 своей длины и н аходятся под углом 20-35°. В 1 0  мм  н а 
считывается 1 1 -8 тек.  

С р а в н е н  и е .  Описанный вид из Калинингр адской обл. по форме 
р абдосом ы  и структуре тек  следует отнести к М. formosus, который  
очень похож н а  указанный вид  Чехасловакии ( Boucek, 1 93 1 )  или груп
пу М. formosus в Польше (Tomczyk, 1 962 ) , и на  Украине (Крандиев
ский ,  1 968 а; Цегельнюк,  1 976) , но отличается от голотипа Чехослова
кии несколько большей шириной (в  голотипе нет проксимального и 
диетальнога конца ) , большим количеством тек на  1 0  м м  в медиальной 
части  ( 1 0 вместо 7 ) . От Monograptus cf .  formosus ( Bouc . )  Польши (Ле
б а  3 ) ,  изобр аженного на таблице в тексте, фиг.  12 (Te l l er ,  1 966) , от
личается менее в�нтр ально изогнутой сикулой,  более тонким прокси
мальным концом и заостренными текам и  проксимального конца . В ид 
А. Пржибыла Monograptus (Spirograptus) convexus ( Pfibyl , 1 940а ;  
Цегельнюк, 1 976) ни  п о  форме и параметр а м  р а бдосомы ,  ни  п о  фор
ме  и структуре тек почти не отличается от М. formosus, если не  при
нимать во внимание числа тек н а  10  м м  ( 1 1 - 1 0  у М. convexus 9-7 у 
М. formosus ) . В этом случае следует добавить, что при описании М. 
formosus у Б . Боучека ( Boucek, 1 93 1 )  не б ыло прокси мального конца 
этого вида . В действительности проксимальные концы этих двух ви
дов почти идентичны .  Поэтому автор вид М. convexus считает сино
нимом вида М. formosus. В ид Tamplograptus paraformosus (Jacksoп et 
Leпtz ) из Полесья , описанный П. Д .  Цегельнюком ( 1 976) , который ,  по 
указанию автор а ,  выделившего вид, отличается от М. formosus мень
шей шириной р а бдосомы,  хар актером изгиба  проксим альной части и 
количеством тек на  1 О мм ,  имея в виду данные,  пр иведенные в описа
нии этих видов и изобр ажении на  табл.  35,  фиг .  8 ,  9 ,  по мнению а в
тора ,  являются признаками вида М. formosus. 

А с с о ц и а ц и я других гр аптолитов этого вида довольно бедн а я :  
вместе с изученным находится единственный вид L inograptus posthu
mus posthumus ( Richt . ) .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т.  М. formosus в последнее 
время был найден в р яде регионов,  например ,  в р азрезах буровых сква 
жин  Калинингр адской обл . ,  Польши,  Укр аины .  В первые этот вид  опи
сан в Баррандиене в Л охковских сланцах зоны ul t imus ( Boucek, 1 93 1 ) .  
Позже он был определен в Калинингр адской обл . в р азрезе скв . Вла 
димиров (Обут, 1 957, см .  Романов и З отова,  1 962) . В Польше он най 
ден  в седлецких слоях в р яде скважин платфор менной части как  зо 
нальная  групп а  видов formosus ( Tomczyk, 1 962, 1 964, 1 968) . Установ
лен Monograptus cf .  formosus B o.uc.  в разрезе скв.  Леба 3 (Tel ler ,  1 966) , 
где он ,  по-видимому,  представляет уже другой в ид этой группы, так 
как  его проксим альная ч асть и теки отличаются от formosus, известно
го в Чехасловакии или описанного нами .  В Юж. Австр алии описанный 
вид н айден в сланцах а налогичного стр атиграфического положения, что 
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и в Чехасловакии (Jaeger, 1 967) . Н а  Укр аине в р азрезе Гуща 40 1 5  он 
принят за зональный вид и, подобно чехословацкому, ассоциирует с 
Monoclimacis ultimus ( Perner ) . Крандиевский ( 1 968а ) и П .  Д. Цегель
нюк ( 1 976) всю группу М. formosus из той же скважины относят к 
милованекой свите и считают ее лудловекого возр аста .  На  Ур але ( Ко
рень,  1 964, 1 973) и в Фергане ( Р иненберг ,  1 968) М. formosus nринят за 
зональный вид. 

В Калининградской обл . ,  по нашем даным,  Monograptus formosus 
находится в синевато-серых глинистых мергелях.  Появление изучен
ного вида в Юж. Прибалтике, а также Monoclimasis parultimus (Jae
ger )  определяет основание пржидольского ярус а .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Калинингр адская обл . , скв . Вл адимиров 
(Нивенская или Южно-Калинингр адская)  Нивенекого р -на ,  глуб .  
1 796- 1 802 м (.N!! 806) , 1 793 м (.N!! 807 ,  808 ,  809) , 1 790- 1 796 м (.N!! 8 1 0, 
8 1 1 ) . 

Род Spirograptus GUrich, 1908 

Г е н о т и п . Graptolithus turricula tus В а п ап dе ,  1 850 , нижний си
лур,  лландовери Чехословакии.  

Spirograptus turriculatus ( B arran de ,  1 950) 

Табл .  XIV, рис .  5; табл . XXIX, фиг.  1 6- 1 8  

Graptolithus turriculatus Barrande, 1 850, р. 56, p l .  4,  f ig.  7- 1 1 . 
Monograptus turriculatus: Tбrnquist, 1 892, s id .  38, taЬI .  3, fig. 24-26; - Elles 

and Wood,  ! 9 1 3  (partim) , р. 438, pl .  44, f igs .  4а ,  Ь,  е [non figs .  4с, d = Spirograptus 
minor (Boucek) ] ,  text-fig. 30 1 а - с ; - Левина,  1 928, с .  7, табл. на с .  1 5, фиr. 5 ; 
Аверьянов, 1 93 1 ,  с. 16 ,  табл.  5, фиr. ! а, Ь ; - Haberfelner, 1 93 1 а , S .  1 25, Tfl . .  ! ,  Fig. 
20; - Wateгlot,  1 945, р. 8 1 ,  taЬI .  36, f ig.  374 ; - Harris and Thomas ,  1 949, р .  54, text-fig.  
1 0, ! Оа ; - Bu1man, 1 955, р. 9 1 ,  f ig.  68, lg ; - Thomas,  1 960, р. 2 1 ,  p l .  1 2, f ig.  1 74 ; 
Bulman, 1 970, text-fig. 1 е ; - Rickards, 1 970, р. 77. 

Monograptus turriculatus var.  fimbriatus Hundt, 1 924, S .  7 1 ,  Tfl .  7, Fig. 4 ;  -
Hundt,  1 953, Text-fig.  24, 90. 

Monograptus aff .  turriculatus:  Янишевский, 1 935 ( part im') , с.  33, табл. 5, рис. 1 а, 
1 Ь [non рис. 1 1  на  табл. 4 = Spirograptus minor ( Boucek) .,) . 

Spirograptus turriculatus turriculatus: Pfiby1, 1 946а , S. 27, Tfl .  1 0, Fig. 1 ,  2 ; 
Pfiby1 ,  1 948, р .  52 ; � Mal inowska, 1 955, s. 5 1 ,  taЬI . 8, f ig. 4, 5; - Tomczyk, 1 962а, taЬI .  
5 , f ig.  2, 3,  taЬ I .  7,  f ig .  1 .  

Tyrsograptus turriculatus : Обут, 1 949, с .  25, табл. 7, фиг. 5 ;  - Обут, 1 950, 
с. 266, текст-рис .  2. 

Spirograptus turriculatus : Miinch, 1 952, S .  1 1 5, Tfl .  37а, Fig. 4 ;  - Спасов, 1 958, 
с .  50, табл. 8,  фиг. 2,  5 ;  - Халецкая,  1 962, с.  90, табл. 8, фиг. 28 ; - Обут, 1 964 , 
с. 328, табл. 9, фиr. 2, 3 ;  - Обут, Соболевская ,  Бондарев, 1 965, с. 80, та бл. 1 4 , фиг. 2, 
3; - Обут, Соболевская,  Николаев, 1 967 с. 1 1 5 ,  табл .  1 6, фиг.  4 ;  - Корень, 1 972, 
с. 84, табл. 4, фиr. 3- 1 1 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) , с. 254, табл.  ХХ,  рис .  5, табл.  43, 
фиг.  1 6- 1 8 ; - Сенников, 1 976, с. 1 92 ,  табл. 1 3 , фиr. 2-4. 

Monograptus turriculatus var. Ьispinosus Hundt, 1 953, Text-fig. 46. 
Monograptus turriculatus var. latus Hundt, 1 953, Text-f ig.  75. 

· Demirastrites (Spirograptus) turriculatus turriculatus : Pfiby1 ,  1 958, S. 1 20, Tfl .  2, 
Fig. 2 .  

Л е к т о т и п . Gratolithus turriculatus B arrande ,  1 850, табл . IV, фиг. 
1 0  ( P fibyl ,  1 946 а ) . Нижний силур ,  лландовери Чехословакии . 

М а т е р и а л .  Около 5 обломанных р а бдосом из 5 местонахожде
ний.  

Д и а г н о з . Р абдосомы свернуты в конусовидную спир аль до 16  
оборотов, высотой 3 , 5  м м ,  ширина рабдосомы у первой теки 0,55 мм:, 
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максимальная  их ширина до 1 ,5 мм.  Проксимальный конец рабдосомы 
с сикулой и четырьмя теками изогнутый, ориентирован  почти верти
кально конусу, дистальный- оттянут в сторону. Сикула дор сально 
изогнута,  ее длина  1 ,25 мм,  вершина достигает апертуры 2-й теки .  Те
ки крючкаобраз но-изогнутые и налегают друг ·н а  друга н а  1 /2 своей 
длины под углом 60-70° . Свободные концы тек сильно оттянуты вниз 
и з аканчиваются нитевидными окончаниями длиной 0,7-2,5 мм. Н а  
1 О мм приходится 1 7- 1 2  тек. 

С р а в н е н и е. Описанный вид Spirograptus по ряду признаков 
сходен со S. turriculatus ( B arr .) других стран:  Чехослов акии, ГДР, 
Болгарии,  Польши, Англии,  Марокко, Средней Азии,  Таймыра ,  Даль
него Востока и др., однако отличается несколько меньшими раз мерами,  
числом оборотов спирал и  р абдосомы, а особенно большим числом тек 
на  10  мм ( 1 7- 1 6  против 1 6- 1 2). Предпол агается, что в коллекции 
автора  имеются только части конусов этого вида. По р азмер ам р абдо
сомы и числу тек описанный вид обладает определенным сходством 
со Spirograptus minor ( Boucek), но отличается большими р азмер ами  
и числом оборотов спирали  р абдосомы,  более широким основанием 
спир ального конуса ,  меньшим количеством тек н а  1 0  м м  ( 1 7- 1 6  про
тив 20-16). 

А с с о ц и а ц и я. В р азрезе Крякянава вместе с описанным видом 
находится Monograptus veles ( Richt.), М. sp . ;  в Крюкай Pristiograptus 
sp., Monoclimacis sp .; в Кункояй Pristiograptus nudus (Lapw.), Mono
graptus cf. barrandei (Suess), М. sp . ,  Streptograptus nodifer (Ttirnq .). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. S. turriculatus известен с се
редин ы  XIX в., широко географически р аспространен почти во всех 
континентах и является зональным видом в низах верхнего лландо
вери. В зоне turricu l atus он известен в Чехасловакии (Pribyl , 1 946 а, 
1 948), ГДР (Hundt, 1 924 ; Mtinch, 1 952), Болгарии (Pfibyl , 1 958), Поль
ше (Tel ler ,  1 969), Швеции (Waern ,  1 948); в зонах  turricul a tus и crispus 
р аспространен в Англии ( E l l es a n d  Wood ,  1 913), в Карнийских Альпах 
(Haberfelner ,  1 93 1 а), Марокко (Waterlot, 1 945), в отложениях соот
ветствующего возр аста Китая (Чень  Шуй и др., 1 955), в Австралии 
(Harris and Thomas, 1 949 ;  Thomas, 1 960). 

В СССР описанный вид известен в зоне turriculatus и crispus на 
Ур але (Корень, 1964), о.  Новая  Земля (Янишевский, 1 935), в Сред
ней Азии  (Левина ,  1928; Отуб,  1 949;  Халецкая,  1 962; Риненберг, 1 968; 
Абдуазимова ,  1969), н а  Таймыре  (Обут, Соболевская, Бондарев ;  1 965), 
Дальнем Востоке (Обут,  Соболевская, Николаев,  1 967); Горном Ал
тае в зоне turr icul atus (Сенников, 1 976). 

В Литве S. turriculatus находится в черных и темно-серых слан
цев атых карбон атных глинах зон ы  turricul atus верхнего лландовери в 
довольно узком вертикальном интервале р азреза ( 1 -2 м). При  появ
лении зонального вида Monograptus crispus описа нный вид тотчас  ис
чез ает. В связи с этим в Литве зоны turr icu l a tus и crispus являются 
самостоятельными,  они имеют свои комплексы граптолитов. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Литва,  скв ажины: Крякянава Па невеж
ского р -на ,  глуб. 862,0 м (N! 027, 028, 029 , 030, 03 1 ,  032, 033, 034, 035); 
Крюк ай Ионишкского р -на ,  г луб 925,05 м (N!! 036а ,  Ь, 037а ,  Ь); Кун
кояй Р асейнского р - н а, г луб. 1 37 1 ,85 м (N!! 053, 054), 1 37 1  м (N!! 038, 
039, 040); Н ауёйи-Акмяне Акмянского р -на ,  глуб. 1 357,2 м; В идукле 
6 1  Р асейнского р-на ,  глуб. 1 442,8 м. 
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Spirograptus minor ( Boucek, 1 932) 

Табл. XIV, рис. 6,7; табл .  XXIX, фиг. 1 9  

Monograptus turriculatus: Elles and Wood , 1 9 1 3  (partim) , р. 438, pl . 44, fig. 4с, d 
[nоп fig.  4а ,  Ь, е = Spirograptus turriculatus ( Barrande) ] ;  - Янишевский, 1 935, с. 32, 
табл. 4, рис. 1 1. 

Monograptus turriculatus mut. minor Boucek, 1932а,  s. 1 53, tekst-fig .  lc, d .  
Monograptus turriculatus minor: Pfibyl ,  1 946а, S. 29, Text-fig. III, 1 ,  2 ; - Pfibyl, 

1 948, р. 52; - Munch, 1952, S. 1 1 6, Tfl .  37а,  Fig.  5;  - Malinowska , 1955, s. 50, taЬI. 8, 
fig. 3; - Спасов, 1 957, с. 1 8, табл. 2, фиг. 2 . 

Tyrsograptus turriculatus (B::нrande) var. minor: Обут, 1 949, с. 25,  та бл. 5, фиг.  1. 
Spirograptus minor: Халецкая, 1 962, с. 9 1 ,  табл. 8, фиг. 26; - Обут, Соболевская, 

Бондарев, 1 965, с. 79, табл. 1 4, фиг. 1 ;  - Обут, Соболевска я, Николаев, 1 967, с. 1 1 6, 
табл. 1 6, фиг. 5 ; - Корень Енокиян, 1 970, табл. 2,  фиг. 2;  - Корень, 1 972, с.  85 
табл. 4, фиг. 1 2- 1 7 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms.), с. 258, табл. 20, рис. 6, 7, табл. 43, 
фиг. 19;- Сен_ников, 1 976, с. 1 94, табл. 13, фиг. 5-7?. 

Л е к т о т и п . Monograptus turriculatus mut .  minor Boucek, 1 932 а ,  
текст-фиг. 1 d (Pfibyl , 1 946 а ) , Rat inka ,  Чехаслова кия ,  зон а l i nnaei  
верхнего лландовери . 

М а т е р  и а л .  Четыре экземпляра из 3 местон ахождений. 
Д и а г н о з . Рабдосомы м аленькие,  свернутые в конусовидную 

спираль до 6 оборотов, ширина  основания конуса 5-8 м м ,  в ысота ко
нуса 1 0-20 м м .  Ширина  в проксим альном конце 0,4 м м , м акси м альная  
ширина до  1 м м . Теки крючкообразные с коротким и  свободными кон 
цами ,  заканчивающимиен н итевидными отростками ,  дли н а  тек  в сере
дине р абдосомы 1 ,0 мм, ширина 0 ,6  м м . На 1 0  мм приходится 24-
1 6 тек. 

С р а в н е н  и е. По форме р а бдосомы,  числу оборотов спирали в 
конусе и тек описанный вид ничем не  отлич ается ( з а  исключением не
сколько меньшей ширины р а бдосомы)  от вида с а налогичным назва 
нием из зоны Ji nnaei Чехаслов акии ( B oucek, 1 932 а ;  Pfibyl ,  1 946 а ) , 
Польши (Ma l inowska ,  1 955) , Болгарии (Спасов , 1 957) , Англии ( E l les 
and  Woo d, 1 9 1 3) ,  Таймыр а (Обут, Соболевская ,  Бондарев ,  1 965) , Даль
него Востока (Обут, Соболевская,  Николаев ,  1 967) и других регионов. 
От Spirograptus turriculatus ( Barr .) отличается меньшей величиной 
р а бдосомы ,  а тем самым и меньшим числом оборотов в конусной спи
рали ,  меньшей шириной р абдосомы и большим числом тек на 1 0  мм 
(20- 1 6  вместо 1 6- 1 2) . 

А с с о ц и а ц и я граптолитов описанного вида таков а :  Dip lograp
tidae,  М. sp . ,  Okavites planus ( B arr . ) , Pristiograptus? sp . ,  Streptograp
tus sp., Rastrites linnaei ( B arr . ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с т. S. minor р асnростр анен в 
основании верхнего лландовери в слоях maximus зоны turricu la tus 
Англии  ( EIIes and  Wood ,  1 90 1 - 1 9 1 8 =зоне l i nn aei  Чехословакии) , в 
зоне l innaei Чехасловакии ( Pfibyl , 1 946 а ) , Г ДР (Mi.inch,  1 939), Поль
ши (Ma l inowska , 1 955 ) , Болгарии ( С пасов , 1 957), Китая (Чень Шуй и 
др . ,  1 955) . 

В СССР S. minor известен из  зоны minor или l innae i  Новой Зем 
ли  (Янишевский ,  1 935) , Средней Азии (Обут, 1 949; Халецкая,  1 962; 
Риненберг ,  1 968 ; Абдуазимова ,  1 969) , Ур ала ( Корень ,  1 964), Таймы
р а ( Обут, Соболевская , Бондарев ,  1 965) , Горного Алтая ( С енн иков ,  
1 976) ,  Дальнего Востока ( Об'ут, Соболевская ,  Николаев ,  1 967). 

'В Литве S. minor р аспространен  в темно-серых карбонатных гли
нах  зоны Jinnaei верхнего лландовери .  S. minor скв . Кибартай 1 4 , на 
глуб.  1 1 94,9 м находится на одной плитке с Rastrites linnaei Barr. 
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М е с т о н? х о ж д е н и е . Литва,  скв .  К.ибартай 1 4, Вилкавишско
го р а йон а , г луб.  1 1 94 ,5  м (.N2 0,25) ; П аравея Биржайского р -на ,  г луб .  
7 1 2,9 м (.N2 026); П а ежяряй П аневежского р -на ,  г луб.  869,2 м ,  868,4, 
868,5, 868,9, 866,8, 866,5 м. 

Род Oktavites, Levina, 1228 

Г е н о т и п . Graptolithus spiralis Geinitz, 1842, нижний силур, верх
ний лл андовери ,  Г ДР. 

Oktavites spiralis ( Geinitz, 1842) 

Табл . XIV, рис .  8, 9; табл .  XV, рис .  1 ,  2; табл. ХХХ, фиг. 1-4 

Graptolithus spiralis Geinitz, 1 842, S. 700, Tfl. 1 0, Fig. 26, 27; - Barrande, 1850, 
р. 54, pl. 3, fig. 1 0- 1 3. 

Cyrtograptus spiralis: Tul lberg, 1 883, s id .  34, taf l .  4, fig. 1-3. 
Cyrtograptus dublus: Tullberg, 1 883, s id .  33, taf l .  4, fig. 1 9-24. 
Monograptus spiralis Geinitz � subconicus: Tбrnquist,  1 892 (partim) ,  sid. 35, 

taf l .  3, f ig. 1 2, 1 3, 1 8, 20-23 (поn f ig. 1 4, 1 7, 1 9) . 
Monograptus spiralis var. � subconicus: Perner, 1 899 (partim) , str. 26, tafl. 1 6, 

fig. 23а, Ь-25, tafl. 17, fig. 26а, Ь-28, 29? (nоп f ig . 25) , tekst -fig. 19, 2а-с. 
Spirograptus subconicus: Gi.irich, 1 908, S. 34, Tfl .  8, Fig. 9. 
Monograptus spiralis: Tбrnquist, 1 9 1 2, sid. 6 1 7, taf l .  8, fig. 1-5; - El les and 

Wood, 1 913, р. 475, pl. 48, f igs . 7b, d (nоп f igs .  7а, с) , text - f ig. ЗЗib, с (nonfig. 33 1 a ) ; 
Hundt, 1 924, S. 72, Tfl . 1 8, Fig. 5; - Аверьянов, 1 929, с. 1 1 7, табл. 35, фиг.  !За, Ь; 
Аверьянов, 1 93 1 , с. 1 8, табл. 5, фиг. 7а-7с; - Янишевский, 1 935, с. 35, табл. 5, фиг.  
4 ;  - Чернышев, 1 94 1 ,  с.  89, табл.  1,  фиг. 1 -4 ; - Waterlot, 1 945, р. 86, taЬI .  4 1, f ig. 
409; - Ruedemann, 1 947, р. 487, pl .  87, fig. 1 5. 

Oktavites spiralis: Левина,  1 928, с. 1 О, рис. 1 О; - Обут, 1 964, с. 328, табл. 9, фиг.  
1 ;  - Обут, Соболевская, Бондарев, 1965, с. 82, табл. 1 4, фиг.  5-8, та бл. 1 5, фиг.  1 -
1 0; - Обут, Соболевская, 1 966, с .  4 1 ,  табл.  7, фиг.  8, табл. 8, фиг. 1 ,  текст-фиг.  3 1 ; 
Обут, Соболевская, Николаев, 1 967, с. 1 1 8, табл. 16, фиг.  6-8; - Корень, Ульет, 
1967, с. 258, табл. 30, фиг. 1 5, табл. 3 1 ,  фиr. 2, текст-рис. 72; - Пашкевичюс, 1 972 
(Ms. ) ,  с. 260, табл. 20, рис. 8, 9, табл. 2 1, рис. 1 ,  2, табл. 44, фиг. 1-4. 

Monograptus cf .  convolutus (H isinger) and spiralis: Ruedemann, 1 947 (partim) ,  
р. 478, pl .  87, figs. 2-6 (nоп f ig .  1 5 ) . 

Monograptus valcottorum: Ruedemann, 1 9 1 7, р. 490, pl . 87, fi gs. 7-14 .  
Spirograptus spiralis spiralis: Pfibyl, 1 946а, S .  6 ,  Tf l .  1 ,  fig. 1 -4, Tfl. 1 1 , fig. 

1 -3, text-f ig .  1, 3, 4 ; - Pfibyl, 1 948, р. 50; - Mi.inch, 1952, S. 1 1 3, Тfl .  36, Fig. \а ; 
Pfibyl, 1 953, s. 1 6, tfl. 2, fig. 1 ; - Malino\vska, 1 955, s. 50, taЬI .  7, f ig.  2-5, taЬI. 8, 
fig. 1 ,  2; - Tomczyk, 1 962, s. 85, taЬI . 5, f ig.  4, taЬI. 8, fig. 5. 

Spirograptus spiralis: Обут, 1 949, с. 26, табл .  5, фиг. 2, 3; - Обут, 1 950, с. 266, 
текст-фиг. 1 ;  - Бендарен ко, Келлер, 1 956, с. 93, текст-фиг.  2, фиг.  1 1  а, Ь; - Спасов, 
1 958, с. 52, табл. 7, фиг. 9, 1 3, та бл. 8, фиг.  6, 9;  табл. 9, фиг. 1 ;  - Корень, Енокиян, 
1 970, табл. 3, фиг. 1 ;  - Корень, 1 972, с. 87. 

Spirograptus spiralis subconicus: Mi.inch, 1952, S. 1 14, Tfl. 36, Fig. lb. 
Spirograptus spiralis pseudopriodon: Mi.inch, 1 952, S .  1 1 4, Tf l .  36, Fig. lc. 
Demirastrites (Spirograptus) spiralis: Pfibyl, 1958, S. 1 1 2, Tfl. 3, Fig. 1 .  
Monograptus spiralis var. permensis: Thomas, 1 960, р. 2 1 ,  pl. 12, fig. 1 73. 
Oktavites spiralis spiralis: Голиков, 1 973, с. 39, табл. 8, фиг. 1 -6. 

Л е к т о т и п . Graptolithus spiralis Gein i tz, 1 842, табл. Х, фиг. 26 
[ =Monograptus convolutus: Gein i tz, 1 852, табл .  IV, фиг .  32 (Pfibyl, 
1946] , нижний силур , верхний лландовери ГДР. 

М а т е р  и а л .  Более 75 р азличной сохр анности экзем пляров из 1 3  
местонахождений. 

Д и а г н о з. Ра бдосомы дорсально свер нуты в плоские,  симметриче
ские и асимметрические спир али с числом оборотов 3-6, диаметр спи
р али  достигает 50-70 м м. Ширина р а бдосомы у первой теки 0 ,7  м м ,  
м аксим альная е е  ширина  в диетальной части д о  3 , 5  м м .  В поперечном 
сечении р абдосом а  трехугольной формы .  Сикула прямая ,  ее длина 
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1,4 мм ,  верхушка заканчивается между 2-й и 3-й теками .  Теки р аспо
ложены на  выпуклой части спирали ,  в поперечном сечении они имеют 
трехугольную фор му. Свободные части тек крючкаобразно изогнуты с 
оттянутыми вниз заостренными концами ,  з аканчивающимиен шипика
ми .  Свободные концы тек составляют около 2/3 всей ширины р абдо
сомы .  Теки наклонены под углом 22-45°, в 1 0  мм их насчитывается 
1 3-8.  

С р а в н е н  и е .  Литовские Oktavites spiralis почти тождественны 
одноименному виду в Чехословакии,  Англии, Швеции (Скании), на Тай
мыре  и других регионах ,  з а  исключением незначительного отличия в 
р азмерах ( максим альная ширина  2 ,8  м м  по ср авнению с 3,5 или длина  
свободных концов тек  1 ,8 м м  вместо 2 ,5), большим числом тек  на  1 О м м  
в проксим альной ч асти рабдосом ы  ( 1 3- 1 2  против 1 2- 1 0). 

Описанный вид можно сравнить и с Oktavites tenuispiralis (Obut, 
1 958) Л атвии, вероятно, из зоны spi ral is ,  но от последнего он отлича
ется значительно большей шириной (2 ,8  м м  вместо 1 ,0), большим чис
лом оборотов спир али и меньшей длиной тек. 

От Oktavites contortus ( Perпer)  Чехасловакии зоны l iпnae i  ( Pfibyl , 
1 944 а )  он отличается большей шириной (2 ,8  м м  против 1 , 5), большим 
числом оборотов спирали ,  более длинными оттянутыми концами  тек и 
их меньшим числом н а  1 О мм ( 1 3-9 против 1 4- 1 1 ). 

А с с о ц и а ц и я. Oktavites spiralis и меет довольно широкий диа
пазон вертикального р аспростр а нения, поэтому и ассоциирующий 
комплекс граптолитов довольно большой:  Retiolites angustidens El les 
et Wood ,  Monograptus priodon ( B ronn ) , М. parapriodon Boucek, М. ех 
gr .  priodon ( B roпn ) , М. sp. , Pristiograptus sp. ,  Monoclimacis cf . gries
tonensis griestonensis ( Ni ch . ) , М. griestonensis kettneri ( B ouc .), М. l. 
linnarssoni (Tul lb . ) , М. vomerina vomerina ( Ni ch . ) , Streptograptus sp., 
Oktavites sp . и др . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. О. spiralis известен с сере
дины XIX в .  Данный вид широко р аспростр анен во всех континентах.  
В большинстве случаев он встречается в отложениях верхней ч асти 
верхнего лл андовери .  В Англии он появляется в зоне turr icu l atus и р ас
простр аняется до crenula ta  (El les  and  Wood ,  1 90 1 - 1 9 1 8) ;  в Чехосло
в акии,  Г ДР, Польше и Болгарии от зоны cr i spus до spi r a l i s  включи
тельно ( Pfibyl ,  1 948; Mйnch,  1 952 ; Ma l inowska ,  1 955;  С пасов,  1 958); в 
Швеции в зонах spi ra l i s  и Cyrtograptus l apworth i (Tu l lberg,  1 883; 
Waern, 1 948); в Марокко - в зонах turr icu l atus и cr ispus (Waterlot ,  
1945). Кроме того, описанный вид известен в соответствующих отло
жениях Югосл авии,  Китая, Австр алии, С ША и других стр ан. 

В СССР он н айден в Л атвии ( Корень ,  Ульет,  1 967), на Ур але 
( Корень ,  1 964), в Средней Азии ( Обут, 1 949 ;  Риненберг, 1 968; Абдуази
мова ,  1 969), Казахстане (Обут , Соболевская, 1 966), н а  Горном Алтае 
( Сенников, 1 976), Таймыре  ( Обут, Соболевская, Бондарев ,  1 965) и се
вера-востоке (Обут, Соболевская ,  Николаев , 1 967) от зоны griestonen
sis до sp i r a l i s  и grand i s .  

В Литве Oktavites spiralis найден в серых  и темно-серых карбо
натных глинах зон griestonensis  и spi r a l i s  верхнего лл андовери.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважи н ы :  Паравея Биржайско
го р-на ,  г луб .  683,3 м (.N!! 992 О. aff. spiralis (Ge in . ) ,  табл .  ХХХ, фиг. 
5,  993, 994, 995);  684,65 м (.N!! 996, 997, 998, 999, 1 000)' 687,95  м (.N!! 
1 00 1  =0 1 а , б, 02); Кункояй Расейнского р -на , г луб .  1 348,8 м (.N!! 03), 
1344 м (.N!! 04, 05,  06,  07  а , б, 08); Крякянав а П а невежского р-на,  глуб . 
850 ,9 ,  849 ,9 м (.N!! 09), 844, 1 м (.N!! О 1 0); Кибартай 1 4  В илкавишкского 
р-на ,  г луб. 1 1 88,7 м (.N!! 0 1 1), г луб . 1185,0 м (.N!! 0 1 2, 013), 1 1 82,8 м, 
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1 1 78,9 м (.N!? 0 1 4  а ,  б ) , 1 1 76 м (N!! 024 ) ; Виштитис того же р -на ,  г луб . 
1154,9  м (N!! 015, 016, 017) ; Вирбалис 5 того же р -на ,  глуб . 1 1 36 м (N!! 
018), 1 134,85 м (.N!? 019); Калвария Капсукекого р-на ,  г луб . 849,7 м 
(N!! 020); Владимиров Калинингр адской обл . ,  г луб.  22 1 7  м; скв.  N!! 3 
Нестеровекой площади той же обл .  глуб . 1336 м; В идукле 6l Расейн
ского р - на ,  глуб .  1 424 ,2 ,  1 420 ,5 ,  1418 м; Ш юпиляй 69 Шяуляйского р - н а ,  
глуб .  1148,5 м ,  1146,5,  1141, 1138,5 ,  1136 м ;  Науёйи-Акмяне Акмянского 
р-на ,  глуб . 1351,3 м; П аежяряй П аневежского р -на ,  глуб . 861,2 м, 
860,8, 860,3, 860, 849 ,3  м.  

Род Lobograptus Urbanek, 1958, 1966 

Г е н о т и п . Monograptus scanicus Tul l berg, 1 883, верхний силур, 
лудлов Швеции ( Скания) .  

Lobograptus progenitor U rbanek, 1 966 

Табл .  XVI I ,  рис .  6 а , б; табл .  XXXI I ,  фиг. 6; табл .  XXXI I I ,  фиг. 6 

Monograptus nilssoni Lapworth, 1 876Ь, р. 3 1 5, pl. 1 0, figs .  7а-с; - Wood, 1 900, 
р. 482, text-figs. 24а-с, pl. 25, fig. 28 А-В ; - Elles and Wood, 1 9 1 8, р. 369, text
fi gs 24 \ а-с, pl. 37, figs. !а-с; - Kiihne, 1 955, р. 384, f ig. 10 А, В?, D? 

Lobograptus progenitor: Urbanek, 1 966, р. 384-385, figs. 3, 4, pls. 1 1 - 1 4; -
Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) ,  с. 269, табл.  23, рис. 6 а, б, табл.  46, фиг. 6, табл.  47, фиг. 6 .  

N eodiversograptus nilssoni: Корень, У льет, 1 967, с .  262-263, текст-рис .  76, табл.  
XXXI, фиг. 1 3, 1 4, табл. XXXI, фиг.  1 ;  - Пашкевичюс, 1 974, табл. 1 6, фиг. !ба, б, 
табл. 20, фиг. 1 6 . 

Cucullograptus (Lobograptus) progenitor: Palmer, 1 97 1 ,  рр. 377-382, text-fi gs. 1 , 
2 алd 1 1 - 1 4 .  

Г о л о т и п . Lobograptus progenitor Urbanek, 1 966, с .  39 1 ,  та бл .  
XIV, фиг .  А (сикул а и 1-я тека ) , зона  progeпitor нижнего лудлова ,  скв. 
Мельник,  глуб . 1019 ,9 м, Польша .  

М а т е р  и а л .  Одн а  полная  р а бдосом а  и з  р азреза Паяванис 1 3 , а 
также ряд обломанных р абдосом из других 4 скв ажин .  

Д и а г н о з . Р а бдосом а тонкая ,  в проксим альной части дорсально,  
в медиальной - вентр ально изогнута . Дл ина р а бдосомы превышает 
60 мм, ширина у 1- й теки 0,35 мм, у 5- й - 0,5 мм ,  м аксимальная  шири
н а  0 ,7-0,8 мм. Сикула длинная (1,71-1,55  мм) и широкая с з аметным 
дорсальным отростком ,  верхушка сикул ы не доходит до линии а пер
турнаго кр а я  первой теки н а  0 ,6 мм .  Прокси м альные теки с косым ,  
дистальные - с изогнутым а пертурным кр аем ;  медиальные теки с 
прямым апертурным краем и прямой дорсальной линией .  Апертурный  
край  дистальных тек с малыми бил атеральными экскавациями .  Пере
крытия тек на 1/3-1/4 ч асть всей их  длины под углом 10-17°. На 10 мм 
приходится 9-7,5 тек.  

С р а в н е н и е .  Л итовский L. progenitor ничем не отличается от а н а 
логичного вида Польши (Urbanek, 1 966) , Англии (Palmer, 1 97 1 )  если 
не считать того, что литовская особь с более длинным дорсальным ос
татком сикул ы и менее выр аженными бил атеральными экскавациями 
у апертурнога края тек. Упомянутые экскавации хар актерны только для 
дистальных тек . От Lobograptus simplex Urb . из зоны progenitor Поль
ши (Urbanek, 1966) отличается менее развитой виргеллой и более длин
н ым дорсальным отростком сикулы, ее  большей длиной,  менее р азви
тыми , особенно в проксимальных теках,  бил атер альными экскавациями 
апертурнога кр а я  тек.  Указ анные глубокие экскавации у L_ simplex 
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образуют лопасти, как бы закр ывающие апертуру тек сверху, чего не  
н аблюдается у тек вида L.  progrenitor. 

А с с о ц и а ц и я граптолитов олисанного вида в р азрезе  Паеванис  
13  неизвестна. Несколько выше (0 ,8  мм) н айденного L. progenitor оп
ределен Pristiograptus ludlowensis Bouc .  и 1 sorthis cf .  parvulus Ryb . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. В Польше L. progenitor 
р аспространяется в одноименной зоне лудлова (Tomczyk, 1 968; Tel ler ,  
1 969), В Англии он установлен в верхней части зоны «nil ssoni» ( P al 
mer, 1 97 1 ), которая  должна  сопоставляться с зоной L .  progenitor Поль
ши; в Г ДР и Л атвии в верхней части зоны «nil ssoni» (Kuhne, 1 955; 
Гайлите и др. 1 967). 

Р аньше описанный вид не отделялся от зонального вида N. nilssoni 
(Barr . ) и н а  основании этого выделялась зона nil ssoni.  В ыдел я я  L. 
progenitor из первичного вида N. nilssoni, следует изменить и первона
ч альный объем зоны «nil ssoni». Поэтому верхняя часть бывшей зоны 
«nil ssoni» должна выделяться в новую зону progen itor .  

В Литве описанный  вид в основном н айден в отложениях,  где уже 
р аспространяются представители Lobograptus .  П р авда,  их н аходки 
редкие. Отложения с L. prog·enitor выделяются в зону p rogeпitor .  

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е. Л итва , скважины П а еванис  13 Вилка
вишкского р -на ,  г луб 994 ,4  м (.N'2 960 ) ; Видукле 61  Р асейнского р - на , 
глуб. 1 265,7 м ;  Шюпиляй  69 Шяуля йского р - н а ,  глуб. 955 м ,  952, 95 1 ,  
949, 94 1 , 5  м; Шюпиляй 67 того ж е  р - н а ,  глуб. 992, 99 1 ,  984 м. 

Lobograptus scanicus amphirostris Urb anek, 1 966 

Табл. XIII, рис. 8- 1 3 ;  табл. XXIX, фиг. 1 а, б, 2-4 

Lobograptus scanicus ampl!irosfris Urbaпek, 1966, р. 436, text-pl. 25, figs .  А, В, 
С1, С2, D1, 02, text-pl. 26, figs . А1, А2, В1, В2, text-figs. 1 0, А1, А2; - Пашкевичюс, 
1 972 (Ms.), с. 27 1 ,  табл. 1 9, рис. 8- 13, табл .  43, фиг. !а, б - 4; - Пашкевичюс, 1974, 
табл. 1 6, рис. 1 -5, табл .  ХХ, фиг. 5а, б, 1 0, 1 1 ; - Пашкевичюс, 1 974, табл. 16, фиг. 
1-5, табл. 20, фиг. 5а, б, 1 0, 1 1 . 

Г о л о т и п. Lobograptus scanicus amphirostris Urbanek, 1 966, с. 
440, текст-_фиг. 1 0 , А1, А2 (дистал ьные теки ) , Польш а ,  скв. Мельник, 
глуб. 959,7-959,9 м, зона scanicus лудловекого яруса. 

М а т е р  и а л. Семь в породе и несколько химическим препариро
ванием извЛеченных обломков р абдосом хорошей и удовлетворитель
ной сохр анности из 4 местонахождений. 

Д и а г н о з. Р абдосомы тонкие, прямые,  ширина  у 1-й теки около 
0,2 м м ,  м акси м альная  около 1 мм и н аходится в диетальной ее части. 
Сикул а  узкая (0 , 1 мм) , ее длина  1 , 1  мм, верхушка заканчивается ни 
же первой теки на  0,5 мм. Длина  тек  до 2,3 мм, апертурвый край тек 
асимметричный и состоит из более длинного пр авого лобуса ,  незначи
тельно з агнутого в сторону меньшего левого лобуса. У пр авого лобу
са имеется изгиба ющийся вниз вентр альный отросток, он в меньшей 
степени расширяется в дорсальной его части. Л евый лобус также снаб 
жен напр авленным вниз  изогнутым вентр альным клюваподобным от
ростком, который отделяется от основной части лобуса апертур альным 
врезом.  Теки наклонены под углом  5- 1 0°. В 10 мм насчитывается 5 ,5-
8 тек. 

С ра в н е н и е. По данным А. Урбанека, L. scanicus amphirostris в 
морфологическом и стр атиграфическом отношениях з анимает проме
жуточное положение между L. scanicus parascanicus (Кйlше )  и L. sca
nicus scanicus (Tul lb . ) . Это установл.ено по структур е  эволюции тек, 
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особенно по величине , контурам и степени асимметрии апертурных ло
бусов . Перекр ытия лопастей лобусов увеличиваются от L. scanicus pa
rasscanicus ( Ktihne)  через L. scanius amphirostris к L. scanicus scani
cus (Tu l lb. ) . Следует отметить, что диетальвые теки L. scanicus amp
hirostris уже приближаются к текам L. scanicus scanicus (Tt1l lb.). 

Для L. scanicus amphirostris типична сикула, выделяющаяся из 
всех сикул других особей группы L. scanicus. Кроме того, у описанно
го подвида число тек в 10 мм меньше по  сравнению с L. scanicus sca
nicus (Tul l b . )  (5,5-8 в место 8-9) . 

А с с о ц и а ц и я .  В Л итве в скважине Вирбали с  5 другие грапто
литы вместе с L. scanicus amphirostris не наблюдаются.  Их нет и в 
скв.  Кибартай 14 . В скв. Владимиров наряду с описанным подвидом 
находятся Saetograptus ch. chimaera (Barr . ) ,  Monoclimacis haupti 
(Kйhne) . В скв . Вирб алис 5 описанный подвид встречен уже в карбо
натной толще дубнеской свиты нижнего лудлова .  В этой  скважине на 
27,2 м ниже описанного L. scanicus amplzirostris найден L. cf . scanicus 
parascanicus (Юihne) , а еще ниже на 39 м найден ( Bohemograptus Ь. 
bohemicus (Barr . ) . В месте с отмеченными граптолитами находятся и 
обильные бр ахиоподы - lsorthis minima P ask . (in col l . ) , Hircinisca s p .  
indet . ,  Plectodonta aknistensis Ryb . , Stropheodonta sp .  indet.; трилоби
ты - Dalmanites sp.  indet .  и др . 

В Польше,  по данным А. Урбанека, в разрезе скв . Мельник Lobo
graptus scanicus amphirostris находится вместе с Pristiograptus dublus 
(Suess), Bohemograptus Ь. bohemicus (Barr . ) ,  Saetograptus ch . chimae
ra (Barr . ) ,  Holoretiolites mancki (Mtinch) , Н. erraticus Eis . ,  Lobograp
tus expectatus Urb., Cucullograptus pazdroi Urb . ,  а в верхней части 
распространения этого подвида с ним ассоциирует Cucullograptus he
miaversus Urb. Кроме  того, описанный подвид в нижней части своего 
распространения,  перекр ывается с L. scanicus parascanicus (Kйhne)  
частично,  а с L.  scanicus scanicus (Tu l l b . )  - полностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . В Польше (Urbanek, 1966) , 
в разрезе  Мельник наиболее широко этот подвид с п роксимальными 
частя м и  рабдосом распространен на глубине 963,9-962,5 м ,  т .  е .  как  
в разрезах Л итвы в верхней части зоны scanicus .  Однако в упомяну
той скв . по А. Ур банеку он найден в толще мощностью 50 ,3 м ,  на глуб .  
1009 ,9-959,6 м .  В нижней части зоны его присутствие установлено по 
остаткам дистал ьных и медиальных частей рабдосом ,  по котор ым ди
агностика вида затруднена. Как указ ывает Г. Томчик (Tomczyk, 1968) , 
L. scanicus amphirostris развит в м ельницких слоях нижнего лудлов а .  

В Л итве L .  scanicus ampflirostris встречается в голубовато-серых 
глинистых известняках и темно-серых кар бонатных глинах средней и 
верхней части зоны scanicus  нижнего лудлова. 

Кроме описанных в данной работе лобограптид в других разрезах 
Л итвы автором установлены следующие граптолиты группы Lobograp
tus: L. scanicus parascanicus (Юihne ) в скв .  Кибартай 14, глуб .  1012,6 
м (табл . XIII, рис. 16, табл . XIV, рис. 1, табл .  XXIX, фиг. 5-10) с 
Saetograptus chimaera semispinosus (El les  et Wood) , S. chimaera sal
weyi (Hopk. ) ,  Neodiverosgraptus beklemishevi Urb . ;  - в скв . Taypare, 
глуб .  1406,2 м (табл .  XIII, рис .  15, табл. XIV, рис .  2) с Bohemograptus 
Ь. bohemicus ( B arr . ) , Р. sp .  indet. , Monograptus sp .  iпdet. ,  Saetograp
tus ch. chimaera ( B arr . ) ;- г луб .  1403,2 м той же скважины с Neodiverso
graptus beklemichevi Urb. и Saetograptus ch. chimaera (Barr . ) ;  - г луб.  
1 40 1 ,4 м с Pristiograptus ludlowensis (Bouc . ) , Р. sp .  indet., N eodivers
ograptus beklemishevi Urb.; - глуб. 1390,8 м (.N'2 .N'2 841, 842 )  с Lino-
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graptus р. posthumus ( Richt.) ; L. expectatus expectatus Urb .; - в скв. 
Кункояй, глуб. 1 1 5 1 ,85 м (табл. XIII, р ис .  1 7 ,  1 8; та бл. XIV, рис. 3,  4; 
табл. XXIX, фиг. 1 1 - 1 5) с Saetograptus cf. ch. chimaera (Barr.) , Neo
diversograptus beklemishevi Urb. и др.; L. scanicus scanicus (Tul lb.)  -
в скв. Владимиров ,  глуб. 2044 м (табл. XIII. рис. 1 4 )  с Bohemograptus 
Ь. bohemicus ( B arr.) ;- г луб .  2060 м (.N'2 846, 847) с Cucullogгaptus 
cf. pazdroj Urb. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Л итва , скважины: Вирбалис 5 Вилкавишк
ского р - на ,  г луб. 944, 1 м (.N'2 833 ,  834 ) ; Кибартай 1 4  того же р -на ,  
г луб. 1 008,3 м (.N'2 850, 85 1 ,  852 ) ; Владимиров в Калинингр адской обл., 
г луб .  2050 м (.N'2 848, 849 ) ; Шюпиляй 69 Шяуляйского р-н а ,  г луб. 975,8 
968, 5 м .  

Род Demirastrites Eise1, 1912 

Г е н о т и п . Rastrites triangulatus Harlшess ,  1 85 1 ,  нижний силур,  
лландовери Англии .  

Demirastrites triangulatus triangulatus ( Harkness ,  1 85 1 )  

Табл. XVI, р ис. 1 -4; табл. XXXI, фиг .  5-8 

Rastr-ites triangulatus H arkness, 1 85 1  (partim) , р. 59, p l .  1 ,  figs. 3а-Ь (nоп figs. 
3е, d ) . 

Monograptus triangulatus: Geinitz, 1 852 (partim) , S .  47, Тfl .  5, Fig.  4-8 ( nоп fig. · 1 -3) ; - Lapworth, 1 876Ь, р. 359, p l .  1 3, figs. 5а,  Ь; - Perner, 1 897, s. 27, taЬI. 1 2, 
fig. 1 6, 30?, obr. 1 2  v tekstu; - Tбrnquist, 1 899, р. 1 9, p l .  3, f igs .  25-28, p l .  4, f igs .  1 ,  
2; - Elles and Wood, 1 9 1 3, р .  47 1 ,  p l .  47, figs. 4a-d, 4f?, text-fig. 327а-с; - Waterlot, 
1945, р. 88, t aЬI. 43, fig. 429. 

Demirastrites triangulatus: Eisel, 1 9 1 2, S. 1 1 , Tfl . 3, Fig. 6-15; - Miinch, 1952, 
S. 1 27, Тfl .  42, Fig. 1 ;  - Спасов, 1 958, с. 48, табл. 8, фиг. 4; - Халецкая, 1 962, с. 78, 
табл. 5, фиг. 7а, Ь; - Обут, 1 964, табл. 9, фиг. 5; - Обут, Соболевская, Бондарев, 
1 965, с. 68, табл.  1 7, фиг. 1 -3; - Голиков, 1 976, с. 37, табл. 2, фиг. 6-8. 

Demirastrites triangulatus triangulatus: Pribyl а Miinch, 1 94 1 ,  s. 4, taЬI. 1, obr. 
1 -5, obr. 1 v tekstu, obr. 1 -3;- Pfibyl, 1 948, p l .  6 1 ;- Обут, Соболевская, Марку
рьева, 1 968, с. 1 06, табл. 27, фиг. 3-5, табл. 28, фиг. 1 -5, табл. 29, фиг. 1 -3;- Паш
кевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с. 280, табл. 22, р ис. 1 -4, табл. 45, фиг. 5-8; -Сенников, 1 976, 
с. 208, табл. 1 5, фиг. 1, 2. 

Monograptus separatus triangulatus: Sudbury, 1 958, р .  503, p l .  20, figs. 53-63. 
Monograptus triangulatus triangulatus: Rickards,  1 970, р. 80, text-fig. 1 8, fig. 1. 

Л е к т о т и п. Rastrites triangulatus Harkness ,  1 85 1 , табл. 1 ,  фиг . 
За ( Pfibyl а Miinch , 1 94 1 ) ,  нижний силур ,  лландовери Шкотии. 

М а т е р  и а л .  Более 30 экземпляров из 4 местонахождений. 
Д и а г н о з. Рабдосомы дорсально изогнутые,  особенно в прокси

мальной ч асти,  длиной до 1 00 мм, ширина  у первой теки до 0,7 м м ,  
м а ксим альной ширины 2 , 5  м м  достигает в диетальной ч а сти,  ширина 
основного канала 0,05-0,5 мм .  Сикула прямая ,  длиной 0,9 м м ,  ее вер
хушка  з аканчивается выше первой теки.  Первые теки р а стритовага 
тип а ,  они друг на друга не  налегают, далее в р абдосоме  они имеют 
р асширенные основа ния и н алегают друг на друга на 1 /5- 1 /4 своей 
длины. Концы тек закручены полным оборотом в сторону сикулы и 
обр азуют суженн ый крючок. Дли н а  первой теки 0 ,8  м м ,  дистальных 
тек - 3 мм.  Межтекальная  септа дистальных тек зигз аговидн ая .  В 1 0  
м м  н асчитывается 1 0-9 тек. 

С р а в н е н  и е. Л итовский D. triangulatus triangulatus почти пол
ностью сходен с а н алогичн ы м  видом в Англии ,  Чехословакии,  р яде ре
гионов Советского Союза и других стр ан .  От Таймырского и Нор иль -
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ского тождественного вида отличается несколько большей шириной 
(2-2,5 мм вместо 1,5-2) и более пл отно р асположенными в 10 мм те
ками ( 10-9 по ср авнению с 1 0-7).  

От D. triangulatus major (El les  апd Wood ) , н айденного и в Литве , 
в скв. Кункояй ,  глуб .  1378,2 м (табл .  XVI, рис. 5 )  отличается меньшей 
шириной ,  менее м ассивны м  проксим альным концом р а бдосом ы  (2-2,5 
мм вместо 3-3,2 ) , более короткой сикулой (0 ,9  м м  против 1 ,5)  и те
ками, менее резким колебанием числа тек в 10 мм (10-9 против 12-
7) о 

От D. raitzhainensis (Ei s . )  отлич ается большей шириной р а бдосо
м ы ,  меньшим количеством тек на 10 мм ( 10-9 по ср авнению с 12-9 ) , 
формой тек , большей их длиной  и меньшей шириной .  

А с с о ц и а ц и я .  В скважине Паравея вместе с описанным подви
дом находятся : Climacograptus normalis Lap\v . ,  С. sp . ,  Metaclimaco
graptus hughesi (Nich . ) , Rhaphidograptus toernquisti (El les et Wood ) ,  
Glyptograptus t. tamariscus (Nich.), G. sp . ,  Petalograptus s p . ,  Retio l i t i 
d ae ,  Monograptus millepeda (М'Соу), М. gemmatus ( B arr.), Coronograp
tus g. gregarius ( Lapw . ) , Rastrites longispinus Pern . ,  R. s p . ,  Demirastrites 
triangulatus major (El les  et Wood ) , D. raitzhainensis (Eis . ) ; брахио
поды - "Chonetes" sp . ,  Zygospira sp . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. D. triangulatus triangulatus
широко р а спростр аненный подвид. Он найден в зоне gregarius Англии 
(El les a n d  Wood ,  1913 ) , Швеции (Tбrnquist ,  1899 ) , Марокко (Waterlot ,  
1945), в верхней части уi<аз анной зоны Польши (Te l l er, 1969) в зоне 
tr i a n gu la tus  Чехасловакии и ГДР ( Pfibyl а Munch,  1941; Munch, 1952 ) ; 
в соответствующих отложениях Болгарии (Спасов, 1958 ) , Карнийских 
Ал ьп (Gortan i ,  1920), Австр алии (Thomas ,  1960) . 

В СССР данный подвид р аспростр анен в зонах gregarius и tri an 
gul atнs Урал а ( Корень, 1964 ) ,  Средней Азии (Халецкая ,  1962; Ринен
берг,  1968 ; Абдуазимова , 1969); в зонах  triangul atus и pectinatus Тай
мыра (Обут, Соболевская ,  Бондарев, 1965 ) ; в нижней части зоны tri an 
gu l atus Норильского р -на  (Обут, Соболевская ,  Меркур ьева,  1968) ; на  
Горном Алтае в зоне tri angu la tus  (Сенников, 1976 ) . 

В Литве описанный подвид находится в темно-серых полосчатых 
известняках и черных сл анцеватых глин ах зоны tri angulatнs среднего 
лландовери. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва,  скважины: Паравея Биржайско
го р - на ,  г луб . 719 ,6 м (.N'g 042, 043,  044, 045, 046) , г луб .  720,4 м (.N'g 051) , 
г луб . 720 м (М 047), 719 ,35 м (.N'g 048, 049, 050) ; Кункояй Расейнского 
р-на,  г луб . 1376,8 м (.N'g 071, 072) ; Кр ажанте Кельмеского р -на ,  г луб .  
1563 ,1 м (.N'g 0138 ) ; Науёйи-Акмяне Акмянского р -на ,  глуб .  1365,2 м .  

Demi1·astrites convolutus (His inger, 1837)  

Табл .  XV, рис .  6 ;  табл . XVI, рис .  6-8; та бл. XXXII, фиг. 1 ,  2 

Prionotus convolutus Hisinger, 1 837, р. 1 1 4, tаЫ. 35, f ig .  7 .  
Monograptus convolutus: Tul lberg, 1 882, р. 1 4, pl. 2, f igs.  1 3- 16 ;  - Tornquist, 

1 892, sid. 30, tab\. 3, f ig .  5- 1 1 ; - Perner, 1 897, s. 23, tab\. 1 2, f ig.  26-29, tab\. 1 3, 
fig. 4 1 ,  text-f ig .  10 ;  - Tornquist ,  1 899, р. 2 1 ,  р1 .  4, f igs .  1 5-22; . - Tornquist, 1�07, 
р. 1 9, p l .  3, f igs .  22-23; - El\es and Wood, 1 9 1 3, р. 467, p l .  47, ftgs. la-d, text-ftgs. 
324а, Ь; - Waterlot ,  1 945, р. 88, tabl .  43, fig. 426; - Sudbury 1 958, р. 5 1 1 , figs. 76-78, 
text-fig.  1 3 ;  - Rickards, 1 970, р. 82, text-fig.  1 3, f ig .  1 5 .  

Demirastrites convolutus: Eisel. 1 9 1 2, S .  1 1 , Tfl . 3 ,  F i g .  22-27; - Pfiby1 а Mi.inch, 
194 1 ,  s .  15, taЬI . 1, obr. 9-10, taЬI .  3, obr. 7-9, obr .  1 v tekstu; - Pribyl, 1 948, 
р. 60;- Обут, 1 949, ст. 27, табл. 5, фиг.  5;- Mi.inch, 1952, S. 1 29, Tfl. 42, Fig .  1 0 ;
Халсцкан, 1 962, с .  78, табл. 6 ,  фиг. 7 ; - Обут, Соболевскан, Бондарев, 1965, с. 84, 
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табл. 1 6, фиг.  6;- Обут, Соболевская, Николаев, 1967, с. 126, табл.  18, ф иг. 1 ;-Корень, 
Енокиян, 1 970, табл. 1 ,  фиг. 4; - Коре11ь, 1 972, с. 92, табл . 6, фиг. 1 2; - Пашi<сви
чюс, 1 972 ( Ms."), с. 283, табл . 2 1 ,  рис . 6; табл. 46, фиг. 1 ,  2; - Сенников, 1 976, с. 2 1 1 ,  
табл.' 1 5, фиг .  35?, табл . 1 5 . фиг За? 

Oktavites convolutus: Леви на , 1 928, с .  1 1 , табл.  на с.  15, фиг. J l. 
Monograptus convolutus var.  coppingeri Etherid ge: Ruedeшann, 1947, р .  478, pl. 

87, f ig. 1 .  

Г о л о т и п . Prionotus convolutus His iпger ,  1 837, табл .  XXXV, фиг. 
7 [ =Tul lberg, 1 882, табл . Il, фиг. 13] нижний силур ,  лландовери Шве
ции. 

М а т е р  и а л .  Более 1 5  за частую обломанных экземпляров из 3 
местонахождений . 

Д и а гно з .  Рабдосомы свернуты в плоскую округлую, овальную 
или непр авильной формы спир аль с м аксим альным ее диаметром до 
75 мм, 3-5 витками . Ширина р а бдосомы с первой текой 0,8 мм, а ос
новного канала - 0, 1 мм, максимальная ширина до 3 мм, ширина ка
нала  0 ,75 мм. Сикул а вентр ально изогнута, длиной 0 ,75 мм, верхушка 
ее з аканчивается ниже первой теки н а  0 ,075 мм . Теки расположены 
н а выпуклой стороне р абдосомы. Проксимальные теки изолированные 
растритоного тип а ,  их дл ина  0,75-1,6 мм; диетальвые перекрыты 
н а  l/4- 1/5 всей своей длины. Максимальная длина тек до 4 мм, угол 
'"-'65°,  свободные концы тек в нижней части изогнуты, выше они вы
р авниваются, в меди альной и диетальной частях р абдосомы они более 
широкие, прямые с треугольным основанием и ответвлениями на боках. 
В 1 0  мм н асчитывается 1 2-7 тек .  

С р а в н е н и е .  Литовский D. convolutus почти по всем признакам 
сходен с одноименным видом в Швеции, Чехословакии, Г ДР, Ан г ли и ,  
Сев. Америке, Марокко, Советском Союзе и других стр а н ах. От че
хословацкого аналогичного вида отлич ается менее развитыми ответ
ВJiениями тек; от английских, описанных Садбери (Sudbury, 1 958) , -
меньшим числом тек на  1 0  мм ( 1 2-9 против 1 5) ;  от таймырских- не
значительно меньшей шириной рабдосомы; от колымских - меньшей 
длиной р а стритовых тек в проксимальном конце р а бдосомы (0 ,75-2 
мм вместо 4,5) и большим количеством тек на 1 0  мм ( 1 2-9 по ср ав
нению с 1 0-7).  

D. convolutus обладает сходством с D. phleoides (Torпq . ) , но отли
чается более простыми теками. Теки D. pftleoides в конце имеют раз 
личной формы придатки, и в большей ч асти р абдосомы они перекры
вают друг друга .  От D. pulcherrimus Мапсk и D. urceolius ( Ri cht .) от
личается формой тек и их большей длиной .  Все три вышеуказанных 
вида являются более поздними, по-видимому,  филагенетически тесно 
связанными с D. convolutus. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов данного вида следующая: Climaco
graptus normalis Lapw. , С. scalaris (His .), Metaclimacograptus hughesi 
(Nich.), Glyptograptus t. tamariscus (Nich .), Petalograptus cf. ovato
elongatus (Kйrck), Pernerograptus limatulus (Torпq .), Monograptus lo
Ьiferus (М'Соу ) , Piibylograptus leptotheca (Lapw.), Pristiograpius regu
laris (Torпq .), Р. s p . ,  Rastriies longispinus Реrп., R. sp . ,  Demirasiriies 
decipiens (Torпq .), Diversograptus rectus Мапсk. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т. D. convolutus распростр анен 
в зоне fo l ium Швеции (Waerп,  1948) , в зоне coпvo1utus Чехасловакии 
(Pfibyl а Мйпсh , 1941), Англии (El les  а п d  Wood ,  1 913) , Марокко (Wa
terlot ,  1 945) ; в зонах commuпis-convolutus ГДР ( Mйnch , 1 952), в со
ответствующих отложениях Китая (Чень-Шуй и др . ,  1 955), в подр аз
делении Ni agar i an  Сев. Америки (Ruedemaпn,  1947) . 
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В С С С Р  D. convolutus обнаружен в зонах conYolutus и sedgwicki на  
Ур але (Корень, 1964) ; в зоне  convolutus в Средней Азии (Обут, 1949 ;  
Халецкая, 1962 ; Риненберг, 1968; Абдуазимова ,  1969); в зоне co'пvo
lutus-cometa на Горном Алтае (Сенников, 1976); Дальнего Востока
Кол ымы (Обут, Соболевская , Николаев, 1967); в зонах convolutus и 
cometa на Таймыре  (Обут, Соболевская ,  Бондарев, 1965). 

В Л итве D. convolutus найден в чер н ых сланцеватых глинах и 
темно-сер ых полосчатых известняках зоны coпvolutus среднего ллан
довери .  

М е с т о н ах  о ж д е н и е . Л итва, скважины: Паравея Биржайского 
р-на ,  г луб .  718,9 м (N!! 055 а, б), 718,6 м (N!! 056, 057, 058,  059,  060), 718,0 
м (N!! 061, 062), 716,4 м (N!! 063, 064, 065); Кункояй Расейнского р -на ,  
г луб .  1376,8 м (N!! 073, 074, 075); Науёйи-Акмяне Акмянского р -на,  
глуб .  1363,2  м .  

Род Rastrites Barrande, 1850 

Г е н о т и п . Rastrites peregrinus B arraпde,  1850, нижний силур , 
лландовери Чехословакии .  

Rastrites linnaei B arrande ,  1850 

Табл .  XV, р ис .  5 ;  табл . XXXI, фиг. 4 

Rastriles Linnaei Barrande, 1 850, р. 65, laЬl. 4, fig. 2, 4 ;  - Perner, 1 897, s. 1 3, 
laЬl. 1 3, obr. 29-3 1 (поn obr. 27, 28), obr. 4а, 5 v tekstu; - Tбrnquist, 1 907, р. 1 4, p l .  
1 1 , figs . 2 1 ,  26; - H aberfelner, 193 1 а, S .  1 60, Tf l .  3 ,  Fig. 1 2. 

Monograptus (Rastrites) Linnaei: El les and Wood, 1 9 1 3, р. 493, p l .  5 1 ,  figs . 
Ia-c, text-fig. 349а,  Ь; - Waterlot, 1 945, р .  89, taЬl. 44, f ig. 438. 

Rastrites linnaei: Pribyl, 1 94Ib, s. 1 0, taЬl. 2, obr. 1, 2, taЬl. 3, obr. 1 -8, obr. 
1 -3, taЬl. 1 v tekstu; - Pfibyl, 1 942а, taЬl . 1, obr. 4, 5; - Mi.inch, 1952, S.  1 25, Тfl. 4 1 , 
Fig. 1 ;  - Malinowska, 1 955, s. 57, taЬl. 1 1 , fig. 3 ; - Спасов, 1 958, с. 54, табл. 9, фиг. 
1 0, 1 1 ; - Халецкая, 1 962, с. 89, табл. 8, фиг.  24; - Обут, Соболевская, Бондарев, 
1 965, с. 89, табл. 1 7, фиг .  7; - Hutt, Rickards, Skevington, 1 970, р. 1 4, pl. 3, figs. 69-
72а, Ь; - Rickards, 1 970, р. 94, text- fig. 1 6, fig. 1 3; - Strachan, 1 972, text-fig. 1 ,  fig. А;
Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с. 277, табл. 2 1 ,  рис. 5, табл. 45, фиг. 4; - Sherwin, 1 974, р. 
1 73, pl .  1 1 , fig. 1 3, pl. 1 2, fig. 7, tex-fig. 2f ;  - Сенников, 1 976, с. 222, табл. 1 7, фиг. 2.  

Л е к т о т и п . Rastrites Linnaei B arraпde ,  1850, табл. IV, фиг. 2 
(Pfibyl , 1948), нижний лландовери  Чехословакии. 

М а т е р и а л .  Более 15 экземпляров р азной сохр анности из 5 
местонахождений . 

Ди а г н о з . Р абдосом ы  с дорсально-изогнутым проксимальным и 
прямым или вентрально-изогнутым дистальным концом .  Их длина  до
стигает 70 м м .  Ширина  р абдосом ы  с первой текой 3 ,75 мм, со 2 -й  -
6,0 мм ,  максим альная ширин а 7-8 м м  находится в диетальной части 
рабдосомы .  Теки прямые,  основание тек р асширено, их длина колеб
лется от 3,5 до 7,5 м м ,  ширина  основания тек 0,7 мм ,  середины 0,4 м м  
и концов О ,  12-0,3 м м .  Концы тек сл або крючкаобразно изогнуты . Рас
стояния между теками 0,65 м м  в проксим альной,  до 1,8 м м  в диеталь
ной ч асти . Шир ина общего канала 0,15-0,17 м м .  На 10 м м  приходится 
6-4 теки. 

С р а в н е н  и е .  Описанный вид ничем не  отличается от одноимен
ных видов Чехословакии, ГДР, Швеции, Англии ,  Марокко, Средней 
Азии, Тай м ы р а  и других регионов. 

Rastrites linnaei обладает определенным сходством с R. мaximus 
(Carr .), но  отлич ается значительно меньшей длиной тек ( 7-8 м м  про-

186 



тив 1 3- 1 8), меньшими промежутками между теками (0 ,65-4 м м  вмес
то 6-10 и менее) и большим количеством тек н а  1 0  мм  (6--4 против 
3-2). У R. linnaei длина тек в проксим альной части н а р а стает быс
трее, чем у R. maximus. 

Изученный вид имеет определенное сходство и с R. carnicus 
(Seelm . ) , но отличается более коротким и  теками  (8-7 м м  против 12-
1 0) . Теки R. carnicus р асположены под остр ым углом к виргуле по всей 
р а бдосоме ,  первые теки более короткие .  

А с с о ц и а ц и я.  С описанным видом ассоциирует довольно боль
шой комплекс граптолитов: Petalograptus tenuis ( B arr. ) , Р. tenuis pri
mus subsp . nov. , Р. praecedens ( Bouc .  et Prib. ) ,  Monograptus cf . sed
gwicki (Portl . ) , М. marri Pern . ,  М. cf . becki (B arr. ) ,  М. cf . barrandei 
( Suess ) ,  Pristiograptus nudus ( Lapw.), Streptograptus nodifer (Torn q . ) , 
S. r. runcinatus (Lapw. ) ,  Oktavites planus ( В ап. ) , О. cf . flax (Suess ) ,  Spi
rograptus minor ( B ouc. ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . R. linnaei также является ста
р ым и широко р аспростр аненным видом .  Он известен в одноименной 
зоне Чехасловакии ( Pfibyl , 1 94 1Ь, 1 948 ) , ГДР ( Munch , 1 952 ) , Болга
рии (Спасов, 1 958 ) , Карнийских Альп (Haberfe lner, 1931а) ; в зоне tu
ricu l atus Швеции (Waern, 1 948) , в верхней ч а сти зоны sedgwicki и в 
зоне l innaei Польши (Tel ler, 1 969 ) ; в зонах sedgwicki и turri cul atus со 
слоями Rastrites m aximus Англии (El les  a n d  Woo d ,  1913) и Марокко 
(Waterlot ,  1945) . 

В СССР R. linnaei установлен в зоне m inor Средней Азии (Халец
кая ,  1962 ; Риненберг, 1 968 ; Абдуазимова , 1969) ;  н а  Памире данный 
вид находится в зоне minor и linnae i  (Обут, Соболевская ,  Бондарев, 
1 965) ; на Горном Алтае в зонах sedgwicki  и minor (Сенников, 1976 ) . 

В Литве описанный вид н айден в чер н ых и темно-сер ых сл анце
ватых глинах  зон ы  linnaei и в нижней части зоны tшгicu latus верхне
го лл андовери. 

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважин ы: Паравея Биржайскоrо 
р -на ,  глуб .  7 1 2 ,9 м (N!! 076 а ,  б, 077, 078, 079, 080) ; Кункояй Расейн
ского р -н а, г луб . 1371,85 м (N!! 081, 082 ) , 1372 м (N!! 090) ; Киб артай 
14 Вилкавишкского р-на ,  г луб .  1 195,4 м (N!! 083 ) , 1195 ,05 м (N!! 084,  
085) ; 1 1 94,9 м (N!! 086) ; Вир б алис  5 того же р-на ,  глуб .  1149,55 м (.N'!! 
087 ) , 1 194,5 м (N!! 088, 089 ) , 1 149,4 м ;  П а ежяр я й  Па невежского р -на ,  
глуб .  868,6 м ,  867,7 ,  867,5 ,  866,9 м .  

СЕМЕйСТВО CYRTOGRAPТIDAE AVERIANOW, 1929, EMEND. BOUCEK, 1933 

Род Cyrtograptus Carruthers, 1867 

Г е н о т и п . Cyrtograptus murchisoni Carrutheгs ,  1 867, нижний си
лур , нижний венлак Англии. 

Cyrtograptus murchisoni bohemicus Boucek, 1 93 1  

Табл . XVI, рис. 9- 1 1 ,  табл. XVII, рис . 1 ;  табл . XXXII, фиг. 3-5 

Cyrtograptus murchisoni Carruthers var .  crassiusculus Tu11berg, 1 883, s id .  35, taf1. 4 ,  
f ig.  6-8 (nоп fig.  4, 5?) , t af1. 1 ,  f ig .  33?. 

Cyrtograptus murchisoni bohemicus Boucek, 1 93 1 ,  s. 1 2; - Boucek, 1 933, S. 33, 
Tf l .  1, Fig.  1 -7, text-f ig .  5a-d; - Waterlot, 1 945, р. 92, taЬI, 47,  f ig. 462; - Priby1 , 
1 948, р. 55; - Munch, 1952, S. 1 34, Tf l .  48, F ig .  1 а-с; Malinowska, 1955, s. 52, taЬI. 
9, f ig. 2-3; Корень, Ульет, 1 967, г. 259, табл. 32, фиг. За,  Ь, текст-рис. 73; -
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Пашкевичюс, 1972 (Ms. ) ,  с. 287, табл. 22, рис.  9- 1 1, табл. 23, рис. \ ,  та бл .  46, фиг. 
3-5; - Цегельнюк, 1 976, с .  243 ,  табл .  2, фиг .  8. р и с. 8 .  

Cyrtograptus murchisoni: Обут, 1964, табл .  1 О, фиг .  2 .  

Г о л о т и п . Cyrtograptus murchisoni bohemicus B oucek, 1933, 
табл . 1 ,  фиг. 3 , нижний силур , нижний венлок, Vyskoc i lka ,  Чехослова
кия . 

М а т е р  и а л .  Более 20 облом анных, хорошей сохр анности экзем 
пляров из 5 местонахождений . 

Д и а г н о з . Рабдосо м а  состоит из свернутой спир алью гл авной 
ветви и нер азветвляющихся боковых ветвей .  Дистальный  .конец гл ав
ной ветви выр авнивается.  Ширина у первой теки 0,8 м м ,  м аксим аль
ная ширина 1,8-2 м м . ·  Сикул а длиной 1, 7 м м ,  ее верхушка достигает 
уровня высшей точки первой теки.  Теки гл авной ветви кр ючкообр азные 
с треугольным основанием,  свободные концы тек з а ним ают 2/3-1/2 всей 
ширины р а бдосомы ,  теки перекрываются менее чем н а  1/2 всей своей 
длины под углом 30°. Первая боковая ветвь находится у 8-й теки ,  по 
следующие ветви появляются через 4-12 тек ,  в основном они прямые 
или дугообр азные ,  их длина превышает 45 мм ,  ширина 1,75 м м .  Сво
бодные ч асти тек боковых ветвей значительно менее изогнуты ,  их угол 
30°. В гл авной и боковых ветвях в 10 мм н а считывается 10-9,5 тек. 

С р а в н е н  и е .  Описанные особи на основании ряда призн аков 
(форма  и р азмер ы р абдосомы ,  характер ее ветвления ,  форм а  тек) мож
но ср авнивать с Cyrtograptus murchisoni bohemicus Bouc .  При  этом 
следует отметить, что имеющийся м атериал не  позволяет выявить ха 
р актер свернутости спир али, что  является векоторой условностью от
несения этих особей к данному подвиду. От С. murchisoni Carr. они от
личаются меньшим количеством боковых ветвей ,  отсутствием ветвей 
1 1  ряда и меньшей скрученностью проксим альной ч асти р абдосомы .  
От Cyrtograptus lapworthi Tu l l b .  отлич ается большей скрученностью 
проксимального конца р а бдосомы,  большим количеством боковых вет
вей (у  С. lapworthi только 1 боковая ветвь), меньшим количеством тек 
в 10 мм (10-9 вместо 15-12) . От Cyrtograptus centrifugus Bouc. от
личается меньшей скрученностью проксим ального конца ( 1,25 обо
рота у описанного вида против 2-2,5  оборота у С. centrifugus) .  

А с с о ц и а ц и я .  Совместно с С. murchisoni bohemicus установлен 
довольно хар актер ный  комплекс других гр а птолитов: Retiolites geinit
zianus densereticulatus Bouc . ,  Retiolites angustidens Elles  et . Wood ,  R.  
sp . ,  Monograptus priodon ( Bronn ) ,  М. kolikai Bouc . ,  Monoclimacis cf . 
vomerina subgracilis Pfib .  

Р а с п р о с  т р а н е н и е и в о з р а с т. Группа С. murchisoni широ
ко р аспростр анена  в отложениях нижнего венлака во многих стр анах 
мир а .  Среди особей указанной группы чаще других встречается С. 
murchisoni bohemicus. Он известен в зонах murch ison i  и centr ifugus Че
хословакии ( Boucek, 1933 ) , ГДР (Miinch , 1952 ) ; в зонах i nsectus и 
murch ison i  Польши (Te l ler ,  1969) ; в зонах murch ison i  и riccartonens i s  
М арокко (Waterlot ,  1945) ; в зоне  murchisoni  Швеции (Tul l berg, 1883 ) . 

В СССР он известен в зоне murcl1 i son i  на  Урале ( Корень, 1964) и 
в Л атвии ( Корень, Ульет, 1967 ) . 

В Литве С. murchisoni bohemicus р аспространен в темно-серых 
карбонатных глинах  зоны murchi son i  bohemicus .  

Ме с т  о н а х  о ж д е н и е .  Л итва ,  скважины :  Паравея Биржайского 
р-на ,  глубина  662,6 м (N2 091, 092,  093 ) , 656,8 м (N2 094, 095, 096 ) ,  
656,5 м (N2 099 ,  0100) ; Крякянава Паневежского р-на ,  г луб.  826,0 (N2 
0 101, 0102, 0103, 0104, 0105) ; Вирбалис 5 Вилкавишкского р-н а ,  г луб . 
1119,3 м (М 0106) ; Паежяряй  П аневежского р -на,  глуб . 847,5 м; Ви
дукле 61,  Расейнского р-на, глуб .  1400 м ,  1399,4 м. 
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Cyrtograptus perneri Boucek, 1 933 

Табл. XVII, рис. 2-4; табл. XXXIII, фиг. 1 -3 

Cyrtograptus perneri B oucek, 1933, s. 44, taЬI .  5, obr. 1-6, obr. 8e-h v tekstu ; 
Waterlot, 1 945, р .  94, taЬI .  49, f ig .  476; - Pfibyl, 1948, р .  55; - B oucek а Pfibyl, 1 952, 
s, 2 ,  taЬI. 2, obr. 1, 3 ; - Mйnch, 1 952, S. 137, Tfl. 5 1 ,  Fig. За-е; - Пашкевичюс, 1972 
(Ms . ) , с. 290, табл. 23, рис. 2-4, табл. 47, фиг .  1-3.  

· 

Г о л о т и п. Cyrtograptus perneri Boucek, 1 933, табл. V, фиг. 1 ,  ниж
ний силур , венлак Чехословакии. 

М а т е р  и а л. Более 1 5  обломанных хорошей и средней сохранно
сти р абдосом из 3 местонахождений. 

Д и а г н о з. Рабдосомы тонкие, в проксим альном конце главная 
ветвь вентрально свернута ,  ее ди аметр 1 3- 1 7  мм,  ширина в начале  
0,4-0,5 мм , м аксимальная ширина 1 ,3 мм .  Сикул а длиной 0 ,75 мм,  
своей верхушкой достигает уровня верхней половин ы  первой теки. Си 
кула с первой текой дорсально оттянута. Теки главной ветви непр а
вильной треугольной фор мы,  перекрываются н а  1 /3 всей своей длины. 
З аостренные концы тек крючкаобр азно изогнуты. Количество боковых 
ветвей непостоянное (от одной до трех). Расстояние от начала  р абдо
сом ы  до первой боковой ветви > 1 2  м м ,  указ анная ветвь находится 
в зените изгиба  главной ветви. Теки боковых ветвей с изогнутыми вент
ральными стенками расположены под углом 20°, их свободные концы 
короткие с м ало р азвитыми крючками. В 1 0  мм гл авной ветви насчи
тыв ается 7,5-9, а боковых - 9 тек. 

С р а в н е н  и е. По фор ме и величине р а бдосомы,  характеру ветв
ления,  форме тек описанный вид следует отнести к Cyrtograptus perne
ri Bouc. От других видов Cyrtograptus группы С. rigidus, например ,  от 
С. ellesae Gort. из того же стр атигр афичеокого интервала , он отлича
ется меньшей шириной р абдосомы (0 ,8-l м м  против 1 ,5 ) , большим 
числом бокоnых ветвей,  формой тек, несколько меньшим их количест
вом на  1 0  мм (7,5-9 вместо 8- 1 0) и меньшим перекрытнем тек. От 
С. linnarssoni L apw. из зоны f lexi l i s  отличается более длинным прок
симальным концом до первой бокоnой ветви, его характером , меньшей 
длиной сикулы, несколько меньшим количеством тек на  10 мм гл ав
ной ветви (7,5-9 по сравнению с 9- 1 О )  и большим числом боковых 
ветвей. От С. rigidus Tullb. отличается меньшей шириной (у  С. perneri 
слабее р абдосома) ,  большим числом боковых ветвей и количеством 
те,к на 1 0  мм ,  особенно в боковых ветвях (9 против 6-8), хар актером 
проксимального конца главной ветви. С. perneri в стр атиграфическом 
отношении находится выше, чем С. rigidus. 

А с с о ц и а ц и я гра птолитов , находящихся вместе С. perneri, срав
нительно бедн ая  видами,  но богата экземпляр ами таких видов,  как 
Monograptus f. flemingi (Satt. ) ,  М. flemingi compactus El les  et Wood , 
Pristiograptus pseudodublus ( Bouc. ) , Р. sp . ,  Monoclimacis flumendosae 
(Gort. ) ,  Cyrtograptus ellesae Gort. , С. lundgreni Tu l lb . ,  Barrandeograp
tus pulchellus (Tu l l b. ) , Retio l i t i d ae. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с т. С. perneri широко р аспро
стр а нен в зонах ramosus ,  perпeri и rad ians Чехасловакии (Boucek, 1 933; 
B oucek а Pfibyl , 1 952 ) ; в 1 8-й зоне ramosus и perneri Г ДР (Miinch, 
1 952) ; в зоне ri gi dus Марокко (Waterlot ,  1 945) . В Чехасловакии он яв
ляется зональным видом в отложениях венлока .  

В Литве С .  perneri встречается в голубовато-серых мергелях од
ноименной зоны среднего венлока. Отложения зоны perneri в Литве 
з алегают выше отложений с Cyrtograptus symmetricus Elles и ниже 
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отложений зон ы  rad i ans .  Следует отметить , что С. perneri еще встреча-
ются в нижней части зон ы  r a d i ans .  

· 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Л итва ,  скважина  П аравея БиржаИского 
р -на ,  глуб .  621,4 м (.N!! 0117) ,  620,5 м (М 0112, 0113, 0114а ,  б, 0115, 
0116) , 620,4 м (.N!! 0118) , 619,5  м (.N!! 0119, 0120), 616,8 м (.N!! 0121), 
613 ,5 м (.N!! 0111) , 606,8 м (.N!! 0122, 0123 ) , 606,2 м (.N!! 0124 ) , 585,7 м 
(.N!! 0125, 0126) ; Шюпиляй 69 Шяуляйского р -на , г луб .  1068 м; Шюпи:  
ляй  67 того же  р-на ,  глуб .  1115,3 м .  

Cyrtograptus radians Tor.nqui.st, 1887 

Табл . XVI I ,  рис. 5; табл . XXXI I I ,  фиг. 4 ,  5 

Cyrtograptus radians T6rnquist, \ 887, s id .  49 1 ,  text-fig.  2; - Boucek, \933, S. 58, 
Tfl. 4, Fig. 7 ,  8, Text-fig. 13b-d ; - Waterlot, 1 945, р. 93, taЬI .  48, fig. 466; - Mi.inch, 
1952, S. 1 40, Tfl . 54, Fig. \ а-с; - Malinowska, 1 955, s . 53, taЬI. 9, fig. 5 ; - Корень, 

Ульет, 1967, с .  26 1 ,  табл. 32, фиг. 2, текст-фиг.  75; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms. ) ,  с .  293, 
табл. 23, рис. 5, табл. 47, фиг .  4, 5. 

Г о л о т и п . Cyrtograptus radians Tornquist ,  1887, текст-фиг. 2 ,  ниж
ний  силур , венлак Швеции .  

М а т е р  и а л .  Два неполных хорошей сохр анности экземпляра и 
несколько обломков из 4 местонахождениИ .  

Д и а г н о з. Главная  ветвь р абдосом ы  дорсально изогнута ,  диа 
метр свер нутой  ее части от  10  до  30 м м .  Ширина р абдосомы между 
ветвями 0,25-0,5 м м .  Боковые ветви н ачинаются от 6-й теки. Указан
ные ветви , отходящие от конца каждой теки главной ветви , состав
ляют с последней  угол 90-60°, р а сстояние между основ анием боковых 
ветвей  1 -1,7 м м .  Теки гл авной ветви неправильной треугольной,  а те
ки боковых ветвей удлиненно-треугольной формы ,  они  перекр ывают 
друг друга н а  1/2 всей своей  длины под углом 7-10°. Первая тека бо
ковых ветвей н аходится на  расстоянии 2,5 мм от главной ветви. К:онцы 
тек незначительно вогнутые .  В 10 мм на гл авной ветви н асчитывается 
8-7, а на  боковых - 8 тек. 

С р а в н е н  и е .  Отмеченные пр изнаки описанного вида, несмотр я 
на  неполные  р а бдосомы ,  позволяют отнести его к Cyrtograptus radians 
Tornq .  Наиболее близким к описанному виду рода Cyrtograptus явля
ется С. mancki B ouc .  из зоны testi s ,  но о н  отличается р аспределением 
боковых ветвей (у  С.  mancki указанные ветви р аспределяются через 
одну теку), хар актером проксим ального конца и менее густо р асполо
женными тека м и .  От С. trilleri Eis .  отличается хар актером р асположе
ния боковых ветвей ;  у С. trilleri первая и последняя боковые ветви ( их 
всего 4 )  отходят почти из одного места .  

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов скудная : Monograptus f. flemingi 
(Sa l t . ) ,  Pristiograptus s p .  и отпечаток морской звезды ,  в поперечнике 
4-4,5  м м .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е и в о з р а с  т .  С .  radians в последнее вре
м я  стал широко известным видом .  Он р аспростр анен в одноименной 
зоне Чехасловакии ( Boucek, 1933 ; Pribyl , 1948 ) , в зоне test i s ,  подзоне 
rad ians  ГДР (Milnch,  1952 ) ; в зоне  rad i ans  Польши (Tel ler,  1969 ) , Шве
ции (Tornquist ,  1887 ) ; в зоне  r ig i dus Марокко (Waterlot ,  1945 ) . В СССР 
описанный вид известен в Л атвии в зоне testi s ( К:орень, Ульет, 1967), 
в Средней Азии  ( Риненберг ,  1968) . 

В Литве С. radians был изучен в темно-серых глинистых извест
няках в р азрезе Стачюнай и темно-серых .карбонатных глин ах р азреза 
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Стонишкяй в ыше зоны регnегi  и ниже зоны testi s .  Таким образом,  в 
Литве С. radians составляет самостоятельную зону верхнего венлока ,  
как и в Чехословакии,  Польше и других регионах .  Если  в Л атвии опи
санный вид и н аходится вместе с Monograptus t .  testis ( B ar r . ) , это не  
противоречит в ыделению самостоятельной зоны в Прибалтике, по
скольку данный вид, по-видимому, на  каком-то интерв але  отложений 
перекр ывается с Monograptus t .  testis ( В агr . ) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Литва ,  скважин ы :  Стачюнай П акруой
ского р -на ,  глуб .  1 1 75,85 м (N2 0 1 07,  0 1 08 ) ; Стонишкяй Шилальекого 
р - н а ,  г луб .  1 823- 1 827 м (N2 0 1 1 0 ) . В последней скважине А.  М. Обу
том , 1 954 г . ,  н а  глубине 1 8 1 7 ,0- 1 827 м также был определен С. ra d ians  
Torпq . 

Кроме того, в последнее время этот вид был установлен в скв .  
Шюпил я й  69  Шяуляйского р -на ,  глуб .  1 062,5,  1 032 м .  

СЕМЕ й СТВО LINO GRAPTIDAE O BUT, 1 950 EMEND. URBANEK, 1 963 

Род N eodiversograptus Urbanek, 1963 

Г е н о т и п . uraptolithus nilssoni B a rran de,  1 850, Urbanek, 1 963, 
верхний силур, лудлов Польши. 

Neodiversograptus ni/ssoni ( B arrande ,  1 850)  emend . Urbanek, 1 963, 
P a lmer ,  1 9 7 1  

Табл .  XVII, р ис. 7 

Pristiograptus ( Pristiograptus) nilssoni: Urbanek, 1 954, s. 300, f ig .  1 3- 1 6. 
Pristiograptus nilssoni: Urbanek, 1 958, р .  80, text -f igs .  52-55, 56С (non figs.  

56А, В) . 
Monograptus nilssoni: Jaeger, 1 959, S. 1 38, Fig .  22 Ь , ,  (22 Ь2? ) . 
Neodiversograptus nilssoni: Urbanek, 1963, р . 1 50, text·pl .  2 А-Е, p l .  3 A-G, p l .  

4 А-В ; - Palmer, 1 97 1  , р .  366, text-p l s .  3- 10 ; - Пашкевичюс, 1 972 (Ms . ) ,  с .  296, 
табл.  23, рис .  7. 

Non Graptolithus Nilssoni: Barrande, 1 850, р . 5 1 , p l .  2, f ig .  1 6- 1 8. 
Non Monograptus Nilssoni: Lapworth, 1 876Ь, р . 3 1 5, p l .  1 0, f igs .  7а-с; - Tullberg, 

1 883, s id .  1 7, taf l .  1, fig. 3 1 ,  32; - Wood, 1 900, р . 482, fig. 24а-с, p l .  25, fig. 28а, Ь ; 
E lles and Wood, 1 9 1 8, р .  369, text - f i g. 24 \ а-с, p l .  37, f igs .  ! а-с; - Boucek, 1 936, s. 5, 
taЬI .  1 .  obr. 1 8-20. 

Non Neodiversograptus nilssoni: Корень, Ульет, 1 967, с.  262, текст-рис .  76, табл. 
ХХХ, фиг .  1 3, 1 4 , табл.  XXX I ,  фиг .  1 .  

Н е о т и п .  Neodiversograptus nilssoni ( B arrande ,  1 850 ) , P a lmer,  
1 97 1 ,  особь TCD 9735D, fi gs .  5D и 8 а ,  Ь, Англия,  Уэльш Бордерланд, 
горы Лонг, лудлов, зона n i l sson i .  

М а т е р  и а л .  Несколько обломанных экземпляров и з  4 местона
хождений .  

Д и а г н о з .  Р а бдосом ы  тонкие, прямые или незначительно вент
р ально изогнутые,  бипол ярные или монополярные .  Длина р абдосомы 
30-40 м м, ширина у первой теки 0,3-0,5 м м ,  м а ксим альная ширина  
1 м м .  Сикул а прямая  с р асширеной апертурой (0 ,25-0,5 м м ) , ее  длина 
1 ,3- 1 ,7 мм .  Верхушка сикулы находится ниже а пертурнога края пер 
вой теки ,  Сикул а с длинным,  мощн ы м  дорсальным отростком ,  с поя.в
лением которого связ ано развитие ветви р а бдосомы н а  другом конце 
и образова ние биполяр ной р а бдосомы .  Апертурвый кр ай  проксим альных 
тек вогнут, р асположен косо, под углом 1 5-20° к вентр альной стенке 
тек ; в дистальных теках указанный угол почти прямой.  Максимальная 
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длина тек 1 ,5 мм ,  ширина их апертуры 0,5 мм . На  1 0  мм приходится 
1 0-8 тек. 

А с с о ц и а ц и я гр аптолитов с описанным видом следующая :  Mo
nogtaptus uncinatus Tul lb . ,  Pristiograptus ludlowensis ( B ouc . ) ,  Colono
graptus colonus ( B arr . ) . 

С р а в н е н  и е. Описанные литовские особи N. nilssoni как по мор
фологическим .  признакам, так  и по стр атигр афическому положению 
близки одноименному виду Польши ( Urbaпek, 1 963)  и Англии ( P a l 
mer, 1 97 1 ) .  Более точное сравнение не  может быть проведено ввиду 
отсутствия у особей Юж. Прибалтики проксимальных концов р абдосом. 

От N. beklemishevi Urb .  Польши из зоны scanicus лудлова ( Urba
nek ,  1 963) отличается строением апертур наго края тек :  линия апертур 
наго края у N. nilssoni расположена менее косо и меньше вогнута, чем 
у N. beklemishevi. Теки N. beklemishevi по строению приближаются к 
текам рода Linograptus ( Urbanek,  1 963 ) . 

Р а с п р о с  т р а н  е н и е и в о з р а с т. N. nilssoni впервые был опи
сан в середине XIX в. Однако, как показали детальные исследования 
этого вида в' 

Польше (Urb anek, 1 963)  и Англии ( P a lmer ,  1 97 1 } ,  с ви
дом N.  nilssoni объединялся и Lobograptus progenitor Urb . ,  р аспростра 
ненный выше отложений с N. nilssoni. П алеонтологическое описание 
сборного вида дано многими исследователями ( B arrande ,  1 850; Lap 
\vorth , 1 876 Ь ; Tul lberg,  1 883 ;  Wood ,  1 900 ;  E l l es  and  Wood ,  1 9 1 8 ; Boucek, 
1 936 и др.) . По указанию Д. Пэлмер а ( P a lmer ,  1 97 1 ) ,  часть из них не 
являются синонимами N. nilssoni и отнесены к виду Lobograptus pro
genitor Urb.  Поэтому значительно уменьшился и объем зоны n i l sson i .  
Отложения с L .  progenitor Urb .  в Польше выделяются в самостоятель
ную зону (Tomczyk, 1 968;  Tel l er ,  1 969 ) . В Юж. Приб алтике L. proge
nitor Urb .  встречается редко, однако изученные в последнее время сква
жины дают возможность в ыделить зону p rogenitor и в Литве.  Не
сомненный N. nilssoni ( B arr . )  установлен в отложениях зоны n i l ssoni  
лудлова ГДР (Jaeger,  1 959 ) , Польши (Urbanek, 1 963) , Англии ( P a lmer ,  
1 97 1 ) .  

В Литве описанный вид найден в темно-серых карбонатных гли
нах нижнего лудлова зоны n i l sson i .  В данную зону отложения с Lobo
graptus progenitor (табл.  XVII , р ис. 6 ;  табл.  XXXI I ,  фиг. 6 ;  табл.  
XXXI I I ,  фиг. 6 )  не входят. 

М е с т о н а х  о ж д е н и с .  Литва,  скважины :  Гаргждай 1 8  Клай
педского р -на ,  глуб.  1 79 1 ,8 м (.N'2 96 1 ) ;  Вл адимиров Калинингр адской 
обл. глуб. 2 1 03 м ( .N'2 962 ) . Фр агменты описанного вида найдены и в 
других р азрезах ;  Шюпиляй 69 Шяуляйского р -на, г луб. 97 1 ,5 м, 969 ,5 ,  
967 ,4 ,  966 ,4 ,  964 ,4 ,  962 ,3  960,8 м;  Шюпиляй  67 того же р -на ,  глуб. 
1 0 1 0 ,6  м .  1 006,7 ,  1 005,6 ,  1 004,7 ,  1 00 1 ,6 ,  993,9 м. 
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ТАБЛИЦЬI СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЦРОСТРАНЕНИЯ ГРАПТОЛИТ08 

Т а б л и ц а  1 1  

Стратиграфическое распространение лландоверийских граптолитов 
в Южной Прибалтике 

Нижи. 
лланд . Сред . лла ндов . Верх . лландовери 

Роды и виды 

--- · 
Climacograptus normalis Lapworth 
С. medius Tбrnquist 
С. scalaris (Hisinger) 
С. rectangularis (М'Соу) 
Metaclimacograptus hughesi (Nich-

olson) 
м. undulatus (Kiirck) 
Lithuanograptus fusiformis Paske-

vicius 
L. obuti Paskevicius 
L. minimus Paskevicius 
L. serus Paskevicius . . . . 
Glyptograptus excavatus · sp. nov 
G. tamariscus linearis (Perner) 
G. tamariscus tamariscus (Nich-

olson) 
G. sinuatus (Nicholson) 
Diplog•aptus т. modestus Lap-

worth 
D. solidus sp. nov. 
Orthograptus mutabllis Elles et 

Wood 
О. mutabllis latus subsp. nov. 
о. cypet oides (Tбrnquist) 
О. bellulus (Tбrnquist) 
О. stonishkensis sp. nov. 
О. aequalis sp. nov. 
О. proprius sp. nov. 
О. parovejensis sp. nov. 
Cystograptus vesiculosus (Nicho1-

son) 

. 

Petalograptus parallelus sp. nov. 

: 1 Р. folium hebes subsp. nov. 
Р. ovatoelongatus (Кiirck) 

-- - ·  

"' г "' ;:; :; -" "" о. " >. ·Б " 

;:; bl Q, 
s. -� о � " 
8 "ё о " u Q 

1 
-

-

--

-
-

-
-

--

-
-

---
--

-

-
-

-
-
--

1 -

1 1 
О. s piralis 

"' 
а ;:; ;:; � 
" з ::; ... " 

"' з .; Jj о jl: :; " > "" 

ш 
� � " ·а " ""' ·s, � ·о; о " -� "5 .. " .. 

-� .. ] ., ·5 ·5 ., 

� 
"' 3 ·а " 

� � 
"' 

� Q, о. .§ "' 3 s, 
"' 

"' !;О 1 !;О <J -� о -� о о о о 8 " 8 " " " " 
" о "Е. о о о о 
Q � !r: "' � � � � 

1 

1 
1 l 1 

' 

--
--

-

--
--

1 
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Продолжение табл. 1 1  

1 Нижи . Сред . лландо в .  Верх .  лландов ери лланд . 
- --· 

О. spiralis 

., ., ., ·а " ., 
Роды и ви ды <;; " :.;;; а " :g :g :; " 

:; .� "' 

.{ 
"' 'Е "" "" о � :; :g :; с. " ;. "" ·е � " ·а "' .� " ." ::: "il <) о � ·о; '5 ., ;: <) з <) "" 

з "' "' "' .� !/ "' 3 � ., 
с. 2 :g з т; ·а u 
� '€ ·� с. ё. с. "' "' " 

.§ .§ 8 f! ., " � � 1 о Е f! .. .� � t) t) с о о о о о е ·� ·а 1 " � о " " " " 
о " о " ·= о о о о u Q Q :::g � с. ;:;J ;:;J ;:;J � : "' 

Р. folium (Hisinger) _1 1 1 1 1 1 Р. tenuis primus subsp. nov. 

1 Р. ovatus (Barrande) 1 

1 1 Р. praecedens (Boucek et Pfibyl) 1 
Р. tenuis (Barrande) 1 
Р. konkojensis sp. nov. 

1- 1 Р. altissimus Elles et Wood 
Р. aff. palmeus (Barrande) 
Retiolites angustidens (Elles et 

--

Wood) . . . . . . . . 1 l 
R. g. geinitzianus Barrande 

1 
1 

Stomatograptus grandis imperfectus -- 1 Boucek et Miinch 
S. elegans sp. nov. 
Pseudoplegmatograptus obesus 1 -1 (Lapworth) 
Rhaphidograptus toernquisti Elles 

-, et Wood 
R. bulmani sp. nov. --� -
A tavograptus atavus (Jones) - 1 
А. strachani Hutt et Rickards -
Pi'ibylograptus incommodus (Torn -

quist) -
Р. argutus (Lapworth) 
Р. /eptotheca (Lapworth) 

- 1 
Coronograptus g. gregarius (Lap-

worth) 
С. cf. gregarius arcuatus Obut 

--
et 

Sobolevskaja -
Pernerograptus r. revolutus (Kiirck) 
Р. limatulus (Tornquist) 

- 1 
Prist iograptus concinnus (Lapw- 1 1 1 orth) . 
Р. regularis (Tornquist) 1 1 1 Р. variabllis (Tornquist) 
Р. nudus (Lapworth) 1 1 
Р. jaculum (Lapworth) _,_ 
Р. largus (Perner) ---

Monoclimacis g. griestonensis 
(Nicol) i 

,\f, griestonensis kettneri (Boucek) 

--=-1-М. minuta Pfibyl 
М. inchoatus Pi'ibyl 
М. cf /iepini Obut 
М. linnarssoni (Tullberg) 

1 -М. suЬlinnarssoni Pfibyl --

М. geinitzi (Boucek) 
-,--М. crenulata (Tornquist) 

М. vomerina vomerina (Nicholson) 
1 

---г 
М. vomerina robusta (Boueek) 1 -
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----- ------- ------�---�-- --· -· 

Роды и виды 

М. adunca Bou�k . . . . . . 
Monograptus gemmatus (Barrande) 
М. c/ingani (Carruthers) 
М. mil/epeda (М'Соу) . 
М. loblferus (М'Соу) 
М. sedgwicki (Portlock) 
М. distans (Portlock) 
М. halli (Barrande) . 
М. barrandei (Suess) 
М. becki (Barrande) . 
М. marri Pemer 
М. pandus (Lapworth) 
М. priodon (Bronn) . . . . 
М. (Testograptus) ve/es (Richter) 
М. tortilis Linnarsson . . . . . 
М. parapriodon Bou�ek · М. (G/obosograptus) crispus (La-

pworth) . . . . . . . . .  . 
М. (G.) sartorius (Tбrnquist) . . 
М. (G.) wimani Bou�ek 
Streptograptus г. runcinatus (La-

pworth) . . . . . . . . .  . 
S. runcinatus pertinax (Elles et 

VVood) . . . . . . . . 
S. nodifer (Tбrnquist) . . 
S. exiguus (Nicholson) . . . . . 
Spirograptus minor Bou�k . . . 
S. turriculatus (Вarrande) 
Campograptus с. communis (La-

pworth) . . . . . . . . .  . 
С. communis rostratus (Elles et 

VVood) . . . . . . . . . . . 
С. arcuatus (Bou�ek) . . . . . 
Oktavites intermedius (Carruthers) 
О. involutus (Lapworth) 
Oktavites conspectus (Pfibyl) 
О. p/anus (Barrande) . . .  
О. tenuispiralis (Obut) . . . 
О. falx (Suess) . . . . . . 
О. flage//aris (Tбrnquist) . . . 
О. tullbergi spira/oides (Pfibyl) 
О. spira/is (Geinitz) . . . . . 
Demirastrites pectinatus (Richter) 
D. raitzhainensis (Eisel) 
D. triangu/atus triangulatus (Har-

knes) . . . . .  
D. triangulatus major (Elles et 

Vood) . . . . . . . 
D. convo/utus (Нisinger) 
D. decipieпs (Tбrnquist) 

Нижн . 
лла нд .  

1 

П родолженuе табл. 1 1  

Сред . ллаидо в .  Верх . лландо верн 
-·-- ·-----

о. spiralis 
·-

� ·� з .. :g " " � " � � ;; .. " 
&. u 

; з "' ·о ·r; 3 g " > "" ·Е � ·� ·.S " ." " о :: ... '5 t3 " "' з 
.� ш "' " � � � ·О " � " ·а i5. " i5. "' "' 
� '€ i5. .§ .§ � 2 "' � "' � "' !;, -g u 
·§ ·а о '§ о о о 

" ·= " " " 
" " о "' о. � о о 
Q Q ::s � "' ::s ::s 

. .  

1 
' 1 

1 1 
1 1 -

1- l 1 - 1 
-,-

1 1 1 1 _.! 1 1 1 1 1 l_ = i-
---

' 

1 -] 1 
_l 

1 

1 

!-, --

�--1 
-

-

--1 
1 

-

-

-

-

--
-
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----·---
Нижи . 
лл а нд . 

---

Роды " виды и " -"' "' "' " 
и " 
о. 
� о " о 
о u 

1 

(Barrande) . 
(Tбrnquist) 
inus Perner 

eregrinus (Barrande) 
ocialis (Tбrnquist) 
rrande) 

D. cf. proteus 
D. denticulatus 
Rastries longisp 
R. peregrinus р 
R. peregrinus s 
R. linnanei (Ва 
Diversograptus capillaris (Carru- : 

:(�ul� 1 thers) 
Barrandeograpt 

lberg) 
us pulchellus 

-

Ср ед . JIЛЗНДО В .  
- -- -------

: 

и и в " :;;; " Е :; " 
"" о ·r; с: > "" " " ." 'Е о 1;\ С) 
"' ш и � " о. ·� � � ::'! ::'! о ·а ·а " 
" " о 

о о ::Е 
1 1 

-
-

--� -
1 

--

Окончание табл. 1 1  

Верх .  лла ндоверн 
----· 

О. s piralis 

·� и " " в " " <;; " "' з ·в :; " :; 
-� -� � с: ·а 

·в, 13 ·;; ::: ·;; в tJ "" " 
i с: и и и и 

;§ "' " '6 '6 '6 " о. " " " 15. .§ .§ 

1 
.§ "' � ::'! s "" u u u 1 

� о о о о 8 " " с: " 
" ·а. о о о о 
Р<: "' ::Е ::Е ::Е ::Е 

1 1 
1 1 

--

1 1 

Т а б л и ц а 1 2  
.Стратиграфическое распространение венлокских граптолитов 

в Южной Прибалтике 

Роды и в иды 

-· 
Retiolites angustidens ( EI Ies 

et  Wood) • • • • • • • •  о • • •  о • • • • •  
R. geinitzianus densereticulatus 

Boucek • • • • •  о .  о • • • • •  о • • •  о 
Gothograptus cf .  eisenacki Obut 
G. tenuis ( E isenack) • о • • • • • •  
G. pseudospinosus (E isenack) 
G. nassa (Holm) о • • • • • • • • •  
G. aff .  massa 
Plectograptus 

( Boucck) 
Р. (?) textor 

(Holm) . . . . . . 
praemacilentus • • • • • • • •  о • • • • •  о .  
B o u c e k  et 

Mi.inch • • • • . . • • • • • • • • • • • .  о .  

Щб 

Нижни /1 венлак 

--------

1 а " 
-� -"' 

-� о и .о "' ·а с: " " :; � " 
i! " :а " s � " " " " ·ё " s и 

"' и " в о. в "' "' " 

� " !;;, !;О о о 15. о 
� " о ... � u ::Е "' 

--

-

Средниl! венлак Верх . 
венлак 

Manograp-
tus testis ·-

1 

и 
и а и � "' ... -� ·; � " ·;; с: "' " :а с ·  ." ... \; 2 " .Е ;;:: " � " "' � 
и "' а "' "' и и 
в в в " в � 15. "' о. "' "' "' 
� � ::'! � � � " ;, о "' о о о о з 

& � -s " " " о � о о о 
::Е u ::Е о о ::Е 

-

--
--

--

-- т 
1-=-
1 



Роды и виды 

Pristiograptus dub ius latus 
(Boucek) . . . . . . . . . . 

uess) Р. duЬius duЬius ( S  
Р .  sardous (Gortani) 
Р. ех . gr. duЬius (S 
Р. meneghini (Gorta 
Р. pseudoduЬius (Во  
Р .  sumptuosus Priby 
Р. lodenicensis Pri 
Р. parvus Ulst 

. . . . 
. . . . . . . . 

uess) 
ni) 
ucek) 

. . . .  о о • •  

. . . .  
1 • о о о • • • •  
byl . . . . . . о • • • •  0 0  • • •  
et Ulst Р. piltenensis Koren' 

Р. virbalensis Pask 
Р. jaegeri Holland ,  R 

evicius 
ickards 

. . . .  
et 

Warren . . . . . . .  . 
Р. deubeli Jaeger 

. . . . . . . . . . • • . • • • • .  о .  
Р. ludlowensis (Bouc 
Pristiograptus curtus 

ek) . . . . . .  

Wood) . . . . . . .  . 
(E l les et • • • •  о • • • • •  

Boucek . . Monoclimacis deflexa 
М. vomerina subgra 
М. liepini Obut 

cilis Pfibyl 

М. baltica Obut 
• • •  0 0  о .  0 0  о • • • • • • • • •  о 

М. vomerina vomerin а (N ichol-
son) . . . . . . . . . . .  . о • •  о о о • • • •  

l1 in i  . . . .  
(Boucek) 

rtani)  

М. hemipristis Meneg 
М. vomerina robusta 
М. flumendosae (Go 
Monograptus priodo 
М. kolihai Boucek 
М. riccartonensis La 
М. jaekeli Perner . 
М. flemingi primus 

. . 
n (Bronn) • 0 0  • • • • • • •  
pworth . . • •  • •  0 0  • • • • •  

Elles et 
Wood . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

i М. flemingi fleming 
М. flemingi compact us 

( S alter) 
Elles et 

Wood . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . 
l les  • • •  о о о М. flexilis flexilis Е 

М. mйnchi Manck . 
М. (Testograptus) t 

. . . . . . . . . . .  

estis testis 
(B arrande) . . . . . . . .  · ·- · 

atus Elles М. (Т.) testis inorn 
М. ех . gr. ludensis 
Streptograptus flexu 

Murshison . 
osus (Tu l l -

berg) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
Meneghini)  S. antennularius ( 

S. retroflexus (Tul 
Barrandeograptus 

Iberg) . . . . 

(Tul lberg) 
pulchellus • • • • • • •  о • • •  

1 

Продолжение табл. 12 

Нижний венлак Средний венлак Верх . 
венлак 

:g 
-� 8 
] :g о "' .D ·а ·;:: ·а " " 

:; � " 

� " :а " "' � 
� " .!! " 

-� " ";( Е :1 " " 8 ;;:; 
" 

.. "' 
"' з "' :g з "' :1 :g о. "' � о. о. 

11 11 
з о 

" � о 
� u 

1 

--

1 
1 

1 
1 

-� -

-1 
- 1 

.. " 11 ... о .. 
о. о о " 1:: � о 

� ,., 
"' u . - --- --- --· ---- - ----

1 
1 

_1 __ 
1 
1 1 

- )  1 

1 ' 

-

i 1 
--

' 
-

---

1 -1 1 
1 1 1 1 

Managrap· 
tus testis --

-� 
:g "' 

� :g 
" "' ·а " 
:а "' " "' 

.!! " ..:: � 2 " 
"' "' � :g з :1 о. з о. о. "' "' 

" " � � 11 !;;, to .. 
о о о о о 
� " -s -s " 

о о о о 
� о о � u 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 [- 1 

-' -
--

-

1 1 

1 
_J_ 

1-. 
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П рооолжение табл. 12 

НожинА венлок СрединА венлок венлак 
Верх . 1 

�----;---;-- ----,-----.. 

-� 
Monoarap· 
tus testis 

Роды и виды 

Cyrtograptus murchisoni bohe-
micus Boul'�k . . . . . . . . . . . . 

С. rigidus Tul l berg . . . . . . . . . . 

..lj о .о 
·а о 
:а е ::s е 

"' ·; = 8 

С. perneri Boucek . . . . . . . . . . . . 
J С. linnarssoni Lapworth . . . . .  - 1 - J С. carruthersi Lap,vorth . . . . . . --"-----:--_:.. __ С. ellesae Gortan i  . . . . . . . . . . 1 1 1 

"' ::s 

} о о 

С. radians TбrnqtJ i s t  . . . . . . . . 1 1 / С. lundgreni Tullberg 
__ ·_· __ · _· _ -

-
-

--'--------
---'-------�- ---�� -_l ---------

С. hamatus (B a i ly )  . . . . . . . . .  . -------------- - ·  

Т а 6 л и ц а 1 3  

Стратиграфическое расnространение лудловских и nржидольских граnтолнтов 
в Южной Прибалтике 

Ни жний л удлов 

'ё 
� 

Роды и виды ·а и ::1 а. 
� 
� " .::; "' о " z 

Plectograpt us macilenlus (Tбrпquist )  . . . . . . . . 1 
Spinograptus spinosus (Wood)  . . . - - - - - - - · · · · 

1' Holoretiolites erraticus Eisel . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pristiograptus curtus (E !les et Wood ) . . . . . . . . --1 · 

.. з � 'ё " -� .. = о � 6. 
� и 

з а. "' 
� l'! .. о о .о .о о о 

� � 

и "' " 
:J. 
g !! "' 

·с; "' 
.§ u о с о 
:Е 

Верх . Пржи-
л удлов доли 

"' !! ::1 -� -� --; -; .о и "' ·с; ::1 а. "' 
] � 1 u о о с с о о 

:Е � .... 

Р. ludlowensis ( Boucek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l--.;...1 --+--
Р. frequens Jaekel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --+ _ 1  _ _ _  _ 
Р. gotlandicus (Perner) . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · 1--+-� -1 
Р. vicinus ( Perner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Р. fecundus Pfibyl, Р. cf. fecundus Pribyl . . . . 
Р. aff. tumescens (Wood) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Р. dublus cf. thuringicus J aeger . . . . . . . . . . . . .  . 
Р. kolednikensis Pfibyl 
Bohemograptus'" b u towiccnsis ( B oucek) . . . . . . 

__ 1 _  

1 -, -1 
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Продолжение табл. 18 
�--------------------------------------,-·----------------�-------�--� 

В. bohemicus 
в. bohemicus 

Роды • виды 

-

boltemicus ( B arrandt:) • • •  о • • • •  
tenuis ( Boucek) . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colonograptus colonus (Barrande) • о о • • • • • • • • •  ' 
Saetograptus varians (Wood) • • • • • • • •  о • • • • •  
S. chimaera chimaera ( B arrande) • • • •  о • • •  о • • •  
s. chimaera semispinosus ( E \ les et Wood ) . . 
S.  chimaera salveyi (Hopkinson) . . . . . . . . . . . . 
s. sp.  • • • • • • • •  о • • • • • • •  о • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Monoclimacis ltaupti ( Ki.ihne) . . . . . . . . . . . . . .  

М. tauragensis 
М. parultimus 

( Paskevicius)  . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Jaeger) о • • • • • • • • • • • • • • • • • •  о 

Monograptus uncinatus Tul lberg . . . . . . . . . . . .  

М. micropoma Jaekel • • • • • • • • • • • • • • •  о о • • • • •  
М. balticus 
м. formosus 

Tel ler 
Boucek 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  о о • • • • • • • • • • • • •  о • • • • • • • • •  
Lobograptus progenitor Urbanek • • • • • • • • •  о о о 
L. simplex Urbanek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  о 
L. scanicus parascanicus ( Ki.ihne) 
L. scanicus scanicus (Tullberg) 
L. scanicus amphirostris Urbanek 
L.  expectatus expectatus Urbanek 

. . . . . . . . . .  • • •  о • • • • • • •  о 
. . . . . . . . . . . .  о о о .  о • • • • • • о 

Cucullograptus cf. hemiaversus Urbanek о о о о •  о 
Neocucullograptus cf. kozlowskii Urbanek • • •  о о 0 0  • • •  Neodiversograptus nilssoni ( B arrande) 
N. beklemishevi Urbanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Linograptus posthumus posthumus ( R ichter) . .  

' 

Нижний лудJюв 

·а .� о .. ... ! .. .� 'а 1! &'. " 

в 11. .� � " 8 g :1 о. о. � ·5 .. з а о ] с о. а. 
� � "' /;i u :а о о о " о .о .о о 
z о :3 ::.; � 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 -т 
--

-

? 
- - · -

--

--

1 
-_1 

1 
-- 1 

-
,

- - - -

1 1 1 

1 

1 

Верх .  Пржи-лудлов доли 

; ., ::1 
.§ .� 

.:.; .; .о 
� .!3 u 
а. "' 

1! .§ 
Q .. о о 

" " о о 
::.; .... '" 

1 

-

-

--
i 1 

-

1 1 



Заключение 

В р а боте моногр афически изучена  гр аптолитован фауна ,  составля 
ющая основу биостр атигр афического р а счленения и корреляции силу
рийских отложений  Юж. Приб алтики. Для этих целей кроме грашо
л итовой ф ауны использованы данные изучения  брахиОподовой,  гастро
подовой , цефалоподовой,  остр акодовой, трилобитовой ,  конодонтовой и 
ихтиофауны .  Вся известная в Л итве гр а птолитовая фауна точно при
вязана к р азрез а м .  Серьезное внимание уделялось изучению литологии : 
литологическим комплексам ,  м а ркирующим горизонтам ,  метабентони
товы м  прослоям,  поверхностям седиментационных и стр атигр афических 
перерывов,  условиям з алегания слоев . 

Основными биостр атигр афическими единица м и  n . силуре приняты 
граптолитовые зоны для глинистых и глинисто-кар бонатных ф аций . 
Свиты, слои и пачки  использов а н ы  дл я карбонатных ф аций .  В ыделение 
единых горизонтов для глинистых и карбонатных ф аций по всей При
б алтике еще требует дополнительных исследований .  

Гр аница ордовика и силур а в северо-з ападной части регион а про
водится по кровле пилтенской пачки с хирнантской. или далманитино
вой ф ауной,  выше которой залегают известняки стачюнайской свиты с 
силурийскими  конодонтами .  · 

В юга-восточной части регион а  н а  основании гр аптолитоiзой и дру
гой ф ауны автором впервые установлен стратиграфический перерыв,  
охватывающий отрезок времени от конца образования отложений пир 
гуского горизонта ордовика до подошвы швянчёнской свиты ( = подош
вы зо н  l innae i-cr i spus )  верхнего лландовери .  В северо -западном на 
пр авлении указанный  перерыв постепенно уменьш ается и ,  наконец, пол
ностью исчезает.  

В Б алтийской синеклизе и Л атвийской седловине в непрер ывных 
р азрезах силура  автором впервые в ыделены 24 гр аптолитовые зоны и 
6 подзон от конца нижнего л л а ндовери (зона cyphus )  до начала  пржи
доли (зона  u l t imнs ) . Особого внимания заслужив ает зона  верхнего 
лудлов а ,  поскольку широко р а спростр аненных зон в этом стр атигр а 
ф ическом интерв але в Европе  или н а  других континентах нет. П р авда,  
в указанном интервале  в Польше в ыделены зоны по кукуллогр аптам ,  
все-таки имеющие огр аниченное р аспространение.  

Стр атиграфический рубеж конца нижнего или начала  среднего 
лландовери является рубежом широкого р азвития глинисто-гр а птоли
товых ф аций не  только в прибалтийском,  но  и во многих других регио
н ах земного ш а р а .  

В числе указ анных 2 4  гр аптолитовых зон ,  широко р аспростр анен
ных в Европе и на других континентах,  установлены и такие гр аптоли
товые зоны, как tauragensis  ( верхи нижнего лудлова )  и ba l ticus ( низы 
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верхнего лудлова) , которые пока являются местными  зонами Прибал
тики. 

_ На основании эволюционных - этщюв р азвития гр аптолитовой и 
другой ф ауны и ус;ловий - залег а ни я отложений' нижние гр а ницы ярусов 
проводятся следующим обр азом_: ·лл аr-щовери - по подошве стачюнай 
ской свиты, венлака � зоны ,  щurchiпosi  bohemicus или папреняйской 
свиты, лудлова - зоны n i l ssoni  или . дубнеской и нерисской свит, пржи
дол а - зоны u l t i nшs или минияской свиты.  

Для карбонатных ф аций силур а автором разр абота н а  местна я  
стратигр афическая схем а :  Выделенные свиты и слои,  бл агода ря  нали 
чию переходных отложений между глинистыми и карбонатными ф ация
м и, точно датированы и сопоставлень1 с tр аптолитовыми зонами .  На
пример ,  швя нчёнские - с зонами s e d gwicki-s p i r a l i s ;  суткайские слои 
папреняйской свиты - с murch i soni bohem icus-antennu l a r i u s ;  вилький
ские слои папреняйской свиты - с f lexi l i s - p erneri  (нижняя ч асть) ; 
бирштонские и вяркнеские свиты с зонами p erneri ( верхня я часть) -
l u dens i s ;  шешупские слои дубнеской свиты - с n a s s a-scanicus ; но
васкис слои дубнеской свиты - с t a u r a gens i s ;  нерисская свита - с 
n i l s so п i - интерзоной b a lt i cu s - u l t i m u s ; митувсюrе слои п агегяйской сви
ты - с b a lt icus ; вентспилсские слои пагегяйской свиты - с интерзоной 
b a l t icll s - u lt imus ; минияская и юр аекая свиты - с н l t imus-transgrediens .  

В силурийском морском бассейне Прибалтики р азвивалась богатая 
и р азнообр азная фауна . В Б алтийской синеклизе и н а  склоне Л атвий
ской седловины существовал откр ытый к западу и югу, т .е .  к каледон
ской геосинклинали ,  мор ской бассейн,  в котором преобл адало осажде
ние глинистого м атер иал а ,  обогащенного морской р астительностью с 
обильной отмир ающей гр аптолитовой ф ауной.  Н а  склоне Белорусеко
М азурской антеклизы существовал Л итовский з алив ,  в котором разви
валась обильная р а ковинная ф ауна ,  а также канадантоносители и их-
тиофауна .  

-

При изучении вертикального и горизонтального р а спростр анения ,  а 
также соотношения брахиоподовой,  бивальвиевой , гастроподовой,  це
фалоподовой,  остр акодовой и трилобитовой фаун с гр аптолитовой ф ау
ной,  автор пришел к заключению, что первые не столь строго располо
жены в р азрезах ,  как, например ,  граптолиты.  Многие гр аптолитовые 
зоны р аспространены на всех континентах и являются глобальными.  
В связи с этим гра птолитовые зоны относятся к общей стратигр афиче
ской шкале и могут служить основой для выделения хронозон, а выде
ленные комплексы по другим группам фауны характеризуют определен
ные местные - региональные стратигр афические интерв алы,  посколь
ку виды или роды таких комплексов часто являются эндемичными.  

В р аботе сделана  первая  попытка сопоставить выделенные в воз
р а стном отношении комплексы фауны бр ахиопод, остр а код, конодонтов 
и ихтиофауны с гр аптолитовыми зонами ,  а также комплексы фауны 
м ежду собой.  Подобная увязка  указ анных комплексов и зон дает воз 
м ожность детализировать стр атигр афию карбонатных фаций и более 
точно корр елировать их с глинистыми - граптолитовыми фациями .  На 
этом основании  были выделены суткайские и вилькийские слои папре
няйской, шешупские и новаские слои дубисской ,  митувские и вентспилс
ские слои п а гегяйской,  шилальекие и в а р няйские слои минияской и 
гирджяйские, кяльмеские и ретавские слои юр аекай свит. В ыделенные 
комплексы по р а ковинной ф ауне дают возможность проводить более 
уверенное межрегиональное сопоставление кар бонатных фаций.  

В палеонтологической ч асти р а боты изучено и описано 64 силу
рийских вида и подвида граптолитов, принадлежащих к 24 родам ,  6 
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семейств а м ,  5 подсемейств а м ,  2 Подр яд а м  и l отряду. Из них 5 подви 
дов ,  14 в идов и l р о д  - новые.  

Для р а з р аботки биостр атиграфии силурийских отложений Юж. 
П рибалтики использова н ы  данные изучения и тех гр а птолитов, котор ые 
в п алеонтологическое описание не вошли.  Дл я всех известных родов, 
в идов и подвидов гр аптолитов составлены т а бл и цы и х  стр атигр афиче
ского р аспростр а нения (табл.  1 1 - 1 3 ) . 

Изученные гр а птол иты позволяют сдел ать вывод, что м орской бас
сейн  силу р а  р аспрост р а н ялся от пл атформенной ч асти Прибалтики, 
С к а нди н а в и и ,  Польши к геосинклинальным обл астям Польш и ,  ГДР ,  
Чехословакии ,  Англ и и ,  Ал ьп,  Атл аса и други м ,  а через них он сооб
щалея с подобными б а ссейн а м и  Азии и других континентов, образовав 
все м и р н ый силур и йский оке а н .  
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Summary 

In the present work the graptolitic fauna which makes the base for 
biostratigraphic parting and correlation of the Silurian rooks of South 
Baltic has been studied monographically. Besides gra:ptolitic fauna the 
data of the study of such fauflas as brachiopod, gastropod, cephalopod, 
ostracod, trilobite, conadont and fish fauna are used for this purpose. All 
the known fauna in Lithuania is closely attached to geological sections. 
Side by side with faunai data much attention has been given to the study 
of lithology: to lithologic complexes, marking horizons, metobentonitic in
tercalations, surfaces of sedimentation and stratigraphical hfatus, condi
tions of occur.rence of ·different beds. 

In the Silurian the ,graptolitic zones are taken as basic biostratigraphi
cal units for clayey and clay-ca:rbonaceous facies. Formations, beds and 
assizes are used for the working out of the stratigraphy of carbonaceous 
f a ei es. 

The Ordovician and Silurian boundary in the north-western part of 
the studied region is drawn along the roof of the Piltene assize with the 
Hirnantia or Dalmanites fauna which is overlai,d by the limestones of the 
Stačiūnai formation with the Silurian conodonts. 

In the south-eastern part of the studied region on the base of grapto
litic and other fauna a stratigraphical hiatus, covering a time period 
from the end of the formation of the deposits of the Pirgu horizon of Or
dovician up to the basement of the Svenčionys formation ( = basement of 
the linnaei-crispus zones) of the Upper Uandovery, was determined by the 
writer for the first time. Towards the north-westem direction the mention
ed hiatus gradually decreases and finally it disappears completely. 

In the Baltic syneclise and Latvian saddle in the continuous sections 
of Silurian the writer distinguished for the first time 24 graptolitic zones 
and 6 subzones from the end of the Lower Llandovery (cyphus zone) up 
to the beginning of Pridoli (ui timus zone). The Ludlovian zones are of 
special interest because widely accepted zones in this stratigraphical 
interval are absent in the world, except Polish zones distiguished accord
ing to cucullogra:ptids. 

A stratigraphical boundary of the end of the Lower or beginning of 
the Middle Llandovery was a boundary of the wide development of clayey 
graptolitic facies not only in Baltic but in many other regions of the 
world as weil. This boundary has been of great importance for the devel
opment and wide distribution of monograptids on a world-wide scale. It 
is most Closely connected with favourable climatic and trophic conditions 
of the existence of graptolites. 
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Among the mentioned 24 graptolitic zones, which are widely distributed 
not only in Europe but in the other continents as weil, such zones as 
Monoclimacis tauragensis (uppermost strata of Lower Ludlow), Mono
gra·ptus balticus (lower:most str a ta of Upper Ludlow), which for the pres
ent are local zones of Baltic, are determined. 

On the base of evolutionary stages of graptolitic .and other fauna 
and occurrence conditions of rocks, the lower boundaries of the stages 
are drawn: Llandoverian - along the basement of the Stačiūnai forma
tion, Wenlockian - of murchisoni bohemicus zone or of the Paprieniai 
formation, Ludlovian - of nilssoni zone or of the Dubysa and Neris 
formations, Pfidolian - of ultimus zone or of the Minija formation. 

For the Silurian carbonaceous facies the writer worked out a Ioca.\ 
stratigraphical scale. Distinguished on the base of the presence of inter
mediate rocks between clayey and carbonaceous facies, the formations 
and beds are exactly dated and correlated with the graptolitic zones (see 
Tables 2, 5, 8). 

A rich and diverse fauna has been developing in the Silurian sea 
basin of Baltic. In the Baltic syneclise and on the slope of the Latvian 
saddle, a sea basi1n open towards the Caledonian ocean was present where 
the deposition of clayey material enriched by ,sea vegetation with abun
dant disappearing graptolitic faunae was prevailing. On the slope of the 
Byelorussian-Mazurian antecJi,se there was the Lithuanian bay in which 
a rich shelly fauna as weil as conodont bearing and fish faunae had been 
develophg. 

When studying a vertical and horizontai distribution and also the re
lation of brachiapod, bivalve, .gastropod, cephalopod, ostracod and trilobite 
faunae with graptolite fauna, the writer arrived at the conclusion that the 
mentioned faunae have not such a strict position in the sections as, for 
example, graptolites. Many graptolitic zones are world-wide and distribut
ed in all the conUnents. In connection with it graptolitic zones belong to 
a geostratigraphical scale and can be used as a base for the distinguish
ing of chronozones, while the complexes distinguished on the base of the 
other faunai groups characterize definite regionai and local stratigraphical 
units, because the Sipecies and genera of such complexes often are regionai 
and endemic. 

In the present work the first attempt has been made to compare in 
age respect the faunai comp.Jexes of brachiopods, ostracods, conodonts and 
fish fauna as weil as the faunai complexes between themselves. A similar 
coordination of the mentioned complexes and zones gives the possibility 
to detail thė stratigraphy of carbonaceous facies to correlate them more 
exactly with clayey-graptolitic facies. On this basis the following beds 
were distinguished: Sutkai and Vilkija beds of the Paprieniai formation, 
Sešupė and Nova beds of the Dubysa formation, Mituva and Ventspils 
beds of the Pagėgiai formation, Si!alė and Varniai beds of the Minija 
formation, Girdžiai, Kelmė and Rietavas beds of the Jūra formation. The 
complexes .distinguished on the base of sheHy fauna give the possibility 
to make a more exact interregional comparison of carbonaceous facies. 

In the paleontological part of the work, 64 Silurian species and sub
species of graptolites assigned to 24 genera, 6 families, 5 subfamilies, 2 
suborders and one order are studied and described out of which 5 sub
species, 14 species a.nd one genus a1ppeared to be new. 

For the wor:king out of the stratigraphy of the Silurian rocks of South 
Baltic, the data of the study of those graptolites which were not included 
in the paleontological description were also used. For all the known gen-
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era, species and subspecies of graptolites the tables of their stratigraphi
cal distribution are drawn (Tables ll-13). 

The studied graptolites give the possi.bility to draw a conclusion that 
the sea basin of Silurian ranged from the platform part of Baltic, Scandi
navia, Poland to the geosynclinal regions of Poland, Germany, Czechoslo
vak Socialist Republic, England and other countries, while across geo
synclinal regions the Silurian basi·n communicated with similar basins of 
Asia and other continents and made the World Silurian ocean. 



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТА&JIИЦЫ ГРАПТОЛИТОВ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ 

Та б л и ц а  1 

Рис. 1-4. Climacograptus normalis Lapworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 108. 
Средний ллаидовери, зоны triangulatus-convolutus, Х5: 1- М 286, Владимиров, 

глуб. 2278-2288 м; 2- М 384, Паровея, 718,9 м·; 3 - М 0134, Паровея, г луб. 718,0 м; 
4 - Nt 282, Паровея, глуб. 720,4 м. 
Рис. 5. Climacograptus scalaris (Нisinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .. . с. 109. 

Средний лландовери, зона convolutus, М 274, Паровея, глуб. 717,5 м, Х5. 
Рис. 6-8. Lithuanograptus fusiformis Paskevicius . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . с. 112. 

Нижний лландовери, зона cyphus, Паровея, Х23: 6 - обесцвечен, Nt 0155 глуб. 
722,0 м; 7- N! 361, ·глуб. 721,0 м; 8- обесцвечен, М 362, г луб. 721,0 м. 
Рис . . 9-11. Lithuanograptus minimus Paskevicius . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  с. 113 

СрединА ллаидовери, зона convo1utus, Паровея, rлуб. 717,5 м, экземnляры обесЦве
чены, Х23. 9 - М 370/3; 10 - М 370/2; 11 � М 370/1. 

Та б л иц а  11 

Рис. 1-3. Metaclimacograptus hughesi (Nicholson) . . . ... . . . . . . . . . ... . , ...... с, 1 1 1 . 
СрединА ллаидовери, зона triangulatus, Паровея, Х9; 3: 1 - М 297, г луб. 720,4 м; 

2 - N! 301, глуб. 719,35 м; 3- Nt 298, глуб. 719,35 м. 
Рис. 4. Metaclimacograptus undulatus (J<urck) . . . . . . ... . . ... ... .. . . . . . . . . ... с. •12. 

СрединА лландоверн, зона triangulatus, Паровея, глуб. 719,35 м, Nt 300, Х9,3 (nа
леонтологического оnисания в работе нет). 
Рис. 5- 8 . Lithuanograptus fusiformis Paskevicius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  с. 112. 

Нижний ллаидовери, зона cyphus, Паровея, глуб. 721 м, Х9,3: 5 - М 359; 6-
Nt 362; 7- Nt 361; 8а - Nt 360; 86 -·та же рабдосома с другой стороны. 
Рис. 9,10. Lithuanograptus obuti Paskevicius ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 113. 

Нижний лландовери, зона cyphus, Х9,3: 9 - голотиn Nt 366, l(уикояА, глуб. 1380,35 
м; 10 - Nt 368, СтачюиаА, глуб. 1255,75 м. 
Рис. 11-14. Lithuanograptus minimus Paskevicius . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . . . . с. 113. 

СрединА лландовери, зона �nvolutus, Паровея, глуб. 717,5 м, Х9,3: 11 - голотип 
Nt 369; 12- Nt 370; 13 и 14- мол.одые особи с сикулами Nt 371, 373. 
Рис. 15, 1 6. Lithuanograptus serus Paskevicius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  с. · 114. 

СрединА ллаидовери, зона sedgwicki, Паровея, Х9,3: 15 - голотип Nt 374, глуб. 
714,4 м; 16 - Nt 379, глуб. 715,6 м. 

Та б л иц а  111 

Рис. 1-3. Glyptograptas tamariscus tamariscus Nicholson . ... . .. . . . . . . . . . ... . с, 116. 
. СрединА ллаидовери, зоны triangulatus-convolutus, · Паровея, Х7, 5: 1 - Nt 338, 

глуб. 718,0 м; 2 - Nt 241; глуб. 718,0 м; 3 - N! 399, ХЗО, rлуб. 720,3 м. 
Рис. 4. Glyptograptus sinuatus sinuatus (Nicholson) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... с. 118. 

Средний ллаидовери, зона triangulatus, СтонишкяА, глуб. 1916,5-1917,5 м, М 351, 
Х7,5. 
Рис. 5-7. Glyptograptus tamariscus linearis (Nicholson) . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . с. 117. 

Средний ллаидовери, зона triangulatus, Стонишкяй, глуб. 1916,5-1917,5 м, Х7,5 
м: 5 - м 345, 6 - Nt 346; 7 - Nt 344. 
Рис. 8-11. Glyptograptus excavatus Paskevicius sp. nov. . ............... ...... с. 114. 

Нижний лландовери, зона· cyphus, Паровея, глуб. 721,0 м, Х9,3: 8 - голотип Nt 
293; 9 - Nt 295; 10 - Nt 296/2; 11 - м 294. 
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Рис. /2, 13 . Diplograptus solidus Paskevicius sp. nov . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .  с. 1 1 9. 
Средний лландовери, зона triangulatus, Владимиров, г луб. 225 1 -2253 м; Х5, 1 :  

1 2 - голотип Nt 262; !За - N.! 263; 13б - отпеч11ток диетали той же рабдосамы, 
Nt 263. 
Рис . 14, 15. Orthograptus cyperoides (Tornquist) . . . . . . .. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . с. 1 22. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Стонншкяй, глуб. 1 9 1 5,5- 1 9 1 6,5 м, Х9,3: 
1 4 - Nt 259; 15 � N.! 260. 

Т а б л ица IV 

Рис. 2, 4, 5, б; фиг. /, 3. Cystograptus vesiculosus (Nicholson) . . .. . . . . . . . . .. . .  с. 128. 
Нижний лландовери, зона cyphus: 2 - обесцвечен, N.! 0 1 37, Х9,3, фотоснимок это

го экз. на фиг. /, Х7,5, Паровея, глуб. 72 1 ,0 м; 4 - JIA! 0 1 36, Х9,3, фотоснимок этого 
экз. на фиг. 3, Х 1 0; 5 - N.! 352; б - М 354. Последние два экземпляра нз скв. Ста
чюнай, глуб. 1 255,75 м, Х9,3. 
Рис. 7. Orthograptus mutabllis latus Pa�kevicius subsp. nov . . . . . . . . ... . . . . . . с. 1 2 1 .  

Средний лландовери, зона triangulatus, Стонишкяй, глуб. 1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5 м, М 
257, Х7.5. 
Рис. 8 .  Petalograptus aff. palmeus (Barraпde) . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. с. 1 29. 

Верхний лландовери, зона crispus, Кун.кояй, глуб. 1 364,65 м. Пиритизирована раб
досома с сикулой, .М 408, Х7,5. 
Рис. 9. Petalograptus palmeus kunkojensis Pa�kevicius subsp. nov. . . . . . . . . . . . . с. 130. 

Верхний лландовери, зона linnaei, Кункояй, глуб. 1 372,5 м, .М 400, Х7,5. 
Рис. 10, 11. Petalograptus praecedens (Boucek et Ptibyl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 1 32 

Средний ллllндовери, зона sedgwicki, Куикояй, rлуб. 1 376,15 м, Х7,5: 10 -
Nt 401 ; 11- М 404. 

Та б л ица V 

Рис. /, 2. Petalograptus altissimus Elles et Wood . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . с. 13 1 .  
Верхний лландовери, зона linnaei, Паровея, г луб. 712,8 м ,  Х7,5: 1 - N.! 4 1 0; 2 -

.м 409. 
Рис. 3- 7. Petalograptus tenuis (Barrande) ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 133. 

Средний и верхний лландовери, зоны sedgwicki-turriculatus, Х7,5, Паровея: 3-.
N.! 397, г луб. 7 1 5,4 м; б - N.! 407, г луб. 7 1 2, 4 м; 7 - глуб. 7 1 1 ,  5 м; 4- М 398, Вир
балис 5, глуб. 1 1 49,35 м; 5 - М 397а, Кункояй, глуб. 1 378,45 м. 
Рис . 8, 9. Petalograptus tenuis primus Pa�kevicius subsp. nov. . ............... с .  134. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Х7,5, Кункояй, глуб. 1 372,3 м: 8 - N.! 396; 
9 - голотип м 394. 
Рис. 10. Petalograptus folium (Hisinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 135. 

Средний лландовери, зона convolutus, Кункояй, глуб. 1 376,8 м, М 392, Х7,5. 
Рис. 11. Petalograptus folium hebes Pa�kevicius subsp. nov., . . . . ... ... . .. . . . . . с. 136. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Кункояй, глуб. 1 378,2 м, голотип М 387. 
Рис. 1 2, 13. Petalograptus ovatoelongatus (К,iirck) . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. с. 1 38. 

·· Средний лландовери, зона triangulatus, Х7,5; 12 - М 384, Стонишкяй, глуб. 
1 9 1 5,5- 1 9 1 6,5 м; 13 - условно к данному виду отнесена рабдосома, М 385, Кункояй, 
глуб. 1 387,45 м. 
Рис. 14. Petalograptus ov4tus (Barrande) . . . . . . . . .. . . .  ; ...................... с. 1 41 . 

Средний лландовери, зона sedgwicki, Вирбалке 5, глуб. 1 1 50, ·21 м, М 389, Х7,5. 
Рис. 15. Petalograptus parallelus Pa�kevicius sp. nov . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с .  139. 

Средний лландорвери, зоны triangulatus, Кункояй, глуб. 1 378,2 м, голотип М 386. 

Т а б л ица VI 

Рис. 1 а, б. Orthograptus stonishkensis Pa�kevicius sp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 123. 
Средний лландовери, зона triangulatus, Стонишкяй, г луб. 1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5 м: 1а

голотип М 265а; /б- отпечаток той же рабдосомы, Х9,3. 
Рис. 2. Orthograptus aequalis Pa�kevicius sp. nov . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . с. 124. 

Средний лландоверн, зона triaпgulatus, Стонишкяй, глуб. 1 9 1 6,5- 1 9 1 7,5 м, голо
тип Nt 266, Х9,3. 
Рис. 3. Orthograptus parovejensis Pa�kevicius sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . ·• . . . .... . с. 125. 

Средний лландоверн, зона convolutus, голотип М 267, Х9,3, Паровея, глуб. 718,6 м. 
Рис. 4. Orthograptus proprius Pa�kevicius sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 1 26. 

Средний ллаидовери, зона coпvolutus, Х9,3, голотип М 382, Паровея, г луб. 7 1 8,5 м.· 
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Рис. 5, 6. Rettolites angustidens Elles et Wood . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 142. 
Верхний лландовери, зона griestonensis, Стачюиай, глуб. 1247, () м: 5 - объе

мистый фрагмент .рабдосомы, М 023а, Х7,5. 6- М 022а, Х 18,3. 

Рис. 7. Retiolites geinitzianus geinitzianus Barrande . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... .  с. 143. 
Верхний лландоверн, зона griestonensis, М 422, Х7,5, Стачюнай, глуб. 1247,6 м. 

Рис. 8. Gothograptus aff. nassa (Ho1m) ...... ..... ..... ........ ; . . . . . . .  · . . .. . .  с. 149. 
Верхний венлок, зона nassa, Леnкальннс, г луб. 1168,8 м, М 1046/3, х 18,3 (nалеон

тологическое оnисание оrсутствует). 

Т а б л н ц а VII 

Рис. 1. Retiolites geinitZianus geinitzianus Barrande · . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .  с. 143. 
Верхкий �ландовери, зона spiralis, Gтачюнай, глуб. 1232,1 ·М, М 421, Х7,5. 

Рис. 2. Retiolites geinitzianus densereticulatus Boucek . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . с. 145. 
Нижний веклок, зона murchisoni Ьohemicus, Паровея, глуб. 658,6 м, М 440, Х7,5. 

Рис. 3. Stomatograptus grandis imperfectus Boucek et Miinch . . . . . . . .. . . ... . . . .  с. 146. 
Верхний лландовери, зона griestonensis, Паровея, глуб. 689,35 м, Nt 416, Х7,5. 

Рис. 4, 5. Stomatograptus elegans Paskevicius sp. nov., . . . . • . . . . . . . . .  : ....... . с. 146. 
Верхний лландоверн, З!)На spiralis, Стачюнай, Х7,5: 4 - пирнтнзирована проксн-

маль, Nt 415, г луб. 1235,8 м; 5 - голотиn М 114, глуб. 1233,4 м. . 
Рис. 6. Gothograpius nassa (Holm) ... ....... , . ........ .... .......... ... . .. с. 148. 

Верхний венлок, зона nassa, Куккояй, глуб. 1224,0 м, М 0148, х 18,3. 
Рис. 7. Gothograptus aff . nassa (Ho1m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .... с. 149. 

Верхний венлок, Лепкальнис, г луб. 1168,8 м, Nt 0146/2, Х9,3 (палеонтологическое 
описание отсутствует). 
Рис. 8. Gothograptus aff. eisenacki Obut et Sobo1evskaja . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . с. 149. 

Средний венлок, зона testis, Кункояй, глуб. 1238,2 м, М 0155,Х9,3 (палеонтологи-
ческое описание отсутствует). 

· 

Та б л ица VIII 

Рис. 1-3. Rhaphidograptus toernquisfi (Elles et Wood) .......... .. ......... . с. 150 . 
. Нижний лландоверн, Зона cyphus, Паровея, Х7,5: 1 - М 312, глуб. 720,6 м; 2 -

М 310, глуб. 721,0 м; 3а - М 309, глуб. 721,0 м; 36 - та же ороксималь с другой 
стороны. 
Рис. 4-7. RhaphЩograptus bulmani Paskevicius sp. nov . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . с. 151. 

Нижний и средний лландоверн .зоны cyphus-triangu1atus, Паровея, глуб. 720,4 м, 
Х7,5: 4 - М  321; 5 - М  323; 6 _,. М 322; 7- М 310, Паровея, глуб. 721,0 м. 
Рис. 8, 10. Coronograptus gregarius gregarius (Lapworth) . . . . .  · . . . . . . .. . . . . . . .  с. 153. 

Средний лландовери, зона triangu1atus, Х9,3: 8 - М 969, Паровея, глуб. 7.19,6 м; 
10- М 970, Стоннwкяй, глуб. 1915,5 м. 

· 

Рис, 9, 11. Coronograptus cf. gregarius arcuatus Obut et · Sobo1evskaja . . . . . ... . .  с. 154 
Средний лландоверк, зона triaпgu1atus, Паровея, глуб. 720,4 м, Х9,3: 9 - М 972; 

ll - М 971 (nалеонтологическое описание отсутствует). 

Т а б л и ц а IX 

Рис. 1, 2. Pristiograptus oirbalensis Paskevicius ... ............ ............... с. 155. 
Верхний венлок, зона 1udensis, Х9,3: 1 - голотнп, М 920, Вирбалке 5, глуб. 

1026,75 м; 2а - .М 941, Внштитис, глуб. 1060,9 м; 26 - диеталь той же рабдосомы. 
Рис. 3-7. Monoclimacis linnarssoni linnarssoni Tullberg . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .  с. 157. 

Верхкий лландовери, зона spiralis, Калвария, Х9,3: 3 - М 976, глуб. 849,8 м; 4 -
М 973, г луб. 849,7 м; 5- М 983, г луб. 849,8 м; 6 - Nt 982, глуб. 849,8 м; 7- внут
реннее строение пиритизировакной рабдосомы, а - экскавации тек, б - межтекальная 
септа, 6 - валик (утолщение) межтекалькой сеnты. Кункояй, глуб. 1335,7 м, М 987, 
Х22,5. 
Рис. 8, 9. Monoclimacis tauragensis Paskevicius ....................... ....... с. 158. · 

Нижний .riудлов, зона tauragensis, Х9,3: 8 - Nt 909, Гаргждай, ГJ1уб. 1728,8 м; 
9 - М 895, Таураге, глуб. 1376,0 м. 
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Та б л иu.а Х 

Рис. 1-5. Monoclimacis parultimus Jaeger . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .  с, 160 
Пржидолtf,.эона ultimus, Паевоине 13, глуб. 841,3 м. Экземпляры объемистые, Х9,З: 

1 - проксималь с изогнутыми апертуриыми краями тек и с малоз::1метными экскава· 
ЦИЯМИ (обесцечена), х� 872; 2 - обесцвечена медиаль, Nt 873; 3 - проксималь с не· 
значительно изогнутой текой, М 865; 4 - Nt 874; 5 - Nt 855. 
Рис. б-9. Monograptus sedgu•icki (Portlock) . . . . ................ ... ..... .. .. с. 162. 

Средний лландовери, зона sedgwicki, Паровея, глуб. 714,4 м, Х9,3: б - М 620; 
7- х� 619, 8- м 623; 9- х, 625. 
Рис. 10-1 3. Monograptus riccartonensis · Lapworth . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .  ·с. 164. 

Нижний венлок, зона riccartoпeпsis, Х9,3; рис. 10, 12, 13 - Паровея, глуб. 653,5 
м: 10 - Nt 712; 13 - Ne 677; 1 2  - медиаль той же рабдосомы; 1 1  - N'! 667, Крякя· 
нава, глуб. 820,0 м. 

Т а б л иц а XI 

Рис. 1-5. Monograptus flexilis flexilis Elles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . с. 165. 
Средний венлок, зона flexilis, Х9,3, рис. 1-4 нз скв. Виштитис, глуб. 1126,1 м: 

1 - Nt 726; 2 - N'! 728; 3 - Nt 722; 4 - медиаль с межтекальиымн утолщениями, 
:М 724, 5- Nt 741а, Стачюнай, глуб. 1209,7 м. 
Рис. б-8. Monograptus (Testograptus) testis testis (Barraпde): . . . . . ... . . . . . . с: 170. 

Средний венлок, зона testis (нижняя подзона], Х5; б - Nt 782, Стачюнай rлуб. 
1050 м; 7 - Nt 800, Паровея, глуб. 577,5 м; 8- 765, Внштнтнс, глуб. 1096,9 м. 
Рис. 9- / /. Monograptus (Testograptus) testis in.ornatus Elles . . ... . . . . . . . . . . . с. 172. 

Средний веилок, зона testis, подзона Gothogr. tenuis, Х5: 9 - N'! 803, Паровея, 
гпуб. 876,7 м; 10 - N'! 791, Стачюнай, глуб. 1028,7 м; 11 - Ne 805, Паровея, rлуб. 
568,1 м, Х9,3. 

Та б л ица XII 

Рис. /, 2. Monograptus similis prusensis Paskevicius subsp. nov . ........... ..... с. 167. 
Пржидолн�ладимиров, глуб. 1544,0 м, Х9, 3: 1 - голотип Nt 813; 2- рабдосома 

с колначковы·ми теками, Jl(g 814. 
Рис. 3. Pfibylograptus leptotheca (Lapworth) . . . . .. . . . . . . . . ... . ... . . .. . . . . . . . с. 152. 

Средний лландовери, зона convo1utus, Паровея, г луб . .  718,0 м: За - отпечатох 
проксимали, Nt 963, Х 18,3; 36 - медиаль со структурой тек, М 963, Х9,3. 
Рис. 4-8. Monograptus Ьalticus Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 168. 

Верхний лудлов, зона balticus, Х9,3, Гарrждай 18, глуб. 1639,0 м, рис. 4, б-8: 
4 - .N'e 818; 5 - 819, Плунrе, rлуб. 1286,1 м; ба - Ne 820; б6- тот же фраrмент с 
другой стороны; 7а - N'! 822; 76 - тот же фрагмент с вентральной стороны с дефор· 
м•tроваинымн козырками тек; 8 - медиаль с синусовидными козырками 1'еК, Nt 821. 
Рис. 9. Monograptus (Globosograptus) crispus Lapworth ............. .......... с. 169. 

Верхний лландовери, зона crispus, Куикояй, глуб. 1192,8 м, сикула t: пер•ой текоii, 
.М 572, Х9,3. 

Т а б лиц а XIII 

Рис. 1.-7. Monograptus (Globosograptus) crispus Lapworth . . . . . �: . . . . , ...... с, 169. 
Верхний лландовери, зона crispus, Х9,3: 1 - Nt 590, Паровея, глуб. 709,2 м; 2 - · 

та же рабдосома, медиапь, Nt 590; 3 - N'! 587, Паровея, rлуб. 709,1 м; 4 - Nt 575, 
Кункояй, глуб. 1366,75 м; 5 - Nt 579, Кибартай 14, глуб. 1192,8 м; б - N'! 578, Куи· 
кояй, г луб. 1366,75 м; 7- N'! 598, Паровея, г луб. 711,3 м. 
Рис. 8-13. l.vbograptus scanicus amphirostris Urbanek . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  с. 181. 

Нижний лудлов, зона scanicus, Х9,3, Вирбалке 5, глуб. 944,1 м: 8 - М 833; 9-
Nt 833; 13- Nt 834, Кибартай 14, глуб. 1008,3 м; 10- 852; 11- М 850; 12- Nt 851. 
Рис. 14. Lobograptus scanicus scanicus TuiJЬerg 

. 
. .. ....................... .. с: 183. 

Нижний лудлов, зона scanicus, Владимиров, 2044,0 м, Nt 843, Х9,3 (палеонтологи· 
ческое описание отсутствует). 
Рис. 15, /б. Lobograptu's scanicus parascanicus (Kuhne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 182. 

Нижний лудлов, зона scanicus, Х9,3, 15 - Nt 840, Taypare, глуб. 1406,8 м; Jб -
М 854, Кнбартай 14, rлуб. 1012,6 м (палеонтологическое оnисание отсутствует). 
Рис. 17, 18. Lobograptus expectatus expectalus Urbanek ...................... с. 183. 

Нижний лудлов, зона scanicus, Х9,3, Кункояй, rлуб. 1151,8 м: 17 - 893; 18 - Nt 
887 (палеонтологическое опИсание отсутствует]. 
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Рис. 19. Lobograptus simplex Urbanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 180. 
Нижний лудлов, зона scanicus, Кибартай 14, rлуб. IQ12,6 м, Х9,3 [палеонтолоrк

ческое описание отсутствует). 

Т а б л иц а XIV 

Рис. /, 2. Lobograptus scanicus parascanicus (Kuhne) . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . с. 182. 

Нижний лудлов, зона scanicus, Х9,3: 1 - .N'2 837, Кибарпiй 14, глуб. 1012,6 м; 

2 - .N'2 839, Таураге, г луб. 1406,2 м (палеонтологическое оnисание отсутствует). 

Рис. 3, 4. Lobograptus expectatus expectatus Urbanek . . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . . . с. 183. 
Нижний лудлов, зона scanicus, Кункояй, глуб. 1151,8 м; 3 - .N'� 892; 4 - .N'2 894 

(палеонтологическое описание отсутствует). 

Рис. 5. Spirograptus turriculatus (Barraпde) . .. . . ... . .. . . . . .. . . . . . . ... .. .. . . . . с. 175. 

Верхний лландовери, зона turriculatus, Крякянава, глуб. 862,0 м, Х9,3. 
Рис. б, 7. Spirograptus minor (Boucek) ................................. ..... с. 177. 

Верхний лландовери, зона linnaei, Х9,3: б - .N'2 025, Кибартай 14, глуб. 1194,9 м; 

7 - .N't 026, Паровея, rлуб. 712,9 м. 

Рис. 8, 9. Oktauites spiralis (Geinitz) .... .......................... ........ с. 178. 
Верхний лландовери, зона spira\is, Паровея, глуб. 684,65 м, .N't 997, Х9,3; 9 -

.N'� 996, Х5. 

Та б л ица XV 

Рис. /, 2. Oktavites spiralis (Geinitz) ....................... ............ , .... с. 118. · 
Верхний лландовери, зона spiralis, Х5; 1 - .N't 040, Кункояй, rлуб: 1344,0 м; 2 -

.N't 012, Кибартай 14, rлуб. 1185,0 м. 

Рис. 3, 4. Monograptus formosus Boucek . . . . . . .. . . . ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . с. 173. 
ПржидоЩ/Jзона ultimus, Х5: 3 - .N't 806, Владимиров, rлуб. 1796-1802 м;· 4 -

.N't 807, Владимиров, г луб. 1793 м. 

Рис. 5. Rastrites linnaei Barraпde 0 0 .  0 0  0 0  . . .  0 0  0 0  0 0  . . . . .  0 0 .  0 0  . .  0 0  . . . . . .  0 0  0 0  0 0  . . с. 186. 
Верхний лландовери, зона liпnaei, Паровея, г луб. 712,9 м, .N! 076 а, Х5. 

Рис. б. Demirastrites conuolutus (Hisiпger) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... . . .. . . . . . . с. 184. 

Средний лландовери, зона convolutus, Паровея; rлуб. 718,6 м, .N! 058, Х5. 

Т а б л иц а XVI 

Рис. 1-4. Demirastrites triangulatus triangulatus (Harkпess) . .. .. . . .. . . . . .. .  с. 
·
183. 

Средний лландоверk, зона triangulatus, Паровея, глуб. 719,6 м, экземпляры объ

емистые, Х5: 1 - .N't 042; 2, 3 - .N'2 043/1, . .N'9 043/2; 4 - .N'2 044. 
Рис. 5. Demirastrites triangulatus major El\es et Wood . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . с. 184. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Кункояй, г луб. 1378,2 м, .N't 070, Х5 (палеон

тологическое описание отсутствует). 

Рис. б-8. Demirastrites convolutus (Hisinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 184. 
Средний лландовери, зона convolutus, Паровея, Х5: б - .N't 056, глуб. 718,6 м; 

7 - .N'2 055 а, г луб. 718 м; 8- теки днстальи, .N't 060, г луб. 718,6 м. 

Рис. 9-11. Cy.rtograptus murchisoni bohemicus Boucek .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . .  с. 187. 
Нижний венлок, зона murchisoni Ьohemicus, Х5: 9- .N'2 091, Паровея, ГJJуб.662,6 м; 

10 - .N't 0100, Паровея, г луб. 656,5 м; 11 - .N't 0105; Крякянава, г луб. 826,0 м. 

Та б л иц.а XVII 

Рис. 1. Cyrtograptus murchisoni bohemlcus Boucek . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . с. 187. 

Нижний венло�. зона murchisoni bohemicus, Паровея,глуб. 656,5 м, .N't 099, Х5. 
Рис. 2-4, Cyrtograptus perneri Boucek . . . . . . . ... . ... . . . .. . . . . . . .... . . .. . . . . .  с. 189. 

Средний венлок, зона perneri, Паровея, Х5: 2 - .N'2 0112, глуб. 620,5 м; 3 - .N'� 
0111, глуб. 613,0 м, 4 - .N't 0114, rлуб. 620,5 м. 

Рис. 5. Cyrtograptus radians Tбrnquist . ... . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 190. 
Средний венлок, зона radians, Стачюнай, rлуб. 1175,85 м, .N'� 0107, Х5. 

Рис. б. Lobograptus progenitor Urbanek .. ... . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . с. 180. 
Н.ижний лудлов, зоны progenitor-.scanicus, Паевоине 13, г луб. 994,4 м; ба- .N'� 960, 
Х9,3;бб - медиаль той же рабдосомы, .N'2 960. 

7. Neodiversograptus nilssoni (Barrande) ................................ с. 191. 

Нижний лудлов, зона nilssoni, Владимиров, rлуб. 2103 м, .N't 962, Х9,3. 
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Та б л ица XVIII 

Фиг. 1-3. Climacogr!lptus scalaris (Hisinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 109. 
Средний лландовери, зоны triangu1atus-convo1utus, Х4: 1 - Nt 279, Кункояй. 

глуб. 1376,8 м; 2 - Nt 278, Кункояй, глуб. 1378,2 м; 3 - N!. 274, Пар'овея, глуб. 
717,5 м. 
Фиг. 4-6. Climacograptus normalis Lapworth ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 108. 

Средний лландовери, зоны tгiangu1atus-convo1utus, Х4, Паровея: 4 - N! 284, 
г луб. 718,9 м; 5 - Nt 285, г луб. 718,9 м; ба� Nt 283, г луб. 720,4 м; 66-плаватель� 
ный апnарат клнмакограптнд; бв- Demirastrites_ triangulatus triangulatus (Harkness). 
Фиг. 7, 8. Metaclimacograptus hughesi (Nicho1sonl .. . . . .. . .. .... .. . . ... . .. . . с. 111. 

Средний лландовери, зона convo1utus, Паровёя; глуб. 720,4 м: 7 - Nt 0152; Х7,5; 
8 - N! 0153, Х7,5. · 

Фиг. 9-14. Lithuanograptus fusiformis Paskevicius . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 112. 
Нижний лландоверн, зона cyphus, Паровея, Х 10: 9-голотип Nv 359, г луб. 721,0 м; 

10- обесцвечен, Nt 0155, г луб. 722,0 м; / /-деформированная рабдосома, Nv 0154, 
г луб. 722,0 м; 12 ,_;. Nt 360, г луб. 721,0 м; 13 - г луб. 721,0 м; 14 - обесцвечен, Nv 362, 
глуб. 721,0 м. 

Т а б л и ц  а XIX 

Фиг. /. Metaclimacograptus hughesi (Nicho1son) . .. . ... . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . с. 111. 
Средний лландовери, зона triangu1atus, Паровея, г луб. 720,4 м, Nt 0153, Х 10. 

Фиг. 2-4. Lithuanograptus fusiformis Paskevicius . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .... ... с. 1 12. 

Нижний лландовери, зона cyphus, Х4: 2 - N! 0142, Паровея, глуб. 721,0 м; 3 �. 
Nt 0147, Эстония, Икла, глуб. 469,1 м с Glyptograptus excavatus sp. nov., N� 0148; 4 -

Nt 0144, Калининградская обл. Гусев, глуб. 1522,0 м. 
Фиг. 5-8. Lithuanograptus obuti Paskevicius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 113. 

Нижний лл'андовери, зона cyphus, Х4: 5 - голотнn., Nv 366, Кункояй, глуб. 
1380,35 м; 6 - N! 368, Стачюнай, глуб. 1255,75 м с Cystograptus vesiculosus (Nichol
son); 7 - Nt 364, Кункояй, глуб. 1380,55 м; 8- Nt 0143,. Паровея, глуб. 722,0 м. 
Фиг. 9-11. Lithuanograptus serus Paskevicius . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . с. 114. 

Средний лландоверн, зона sedgwicki, Паровея, Х4: 9 - Nt 379, г луб. 714,4: 10 -
голотиn Nv 374, глуб. 715,6 м; 11 - М  380, глуб. 715,6 м. 
Фиг. 12-16. Lithuanograptus minimus PaskeviCius . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . с. 113. 

Средний лландоверн, зона convo1utus, Паровея, 717,5 м, Х 10: 12 - .N't 370/3; 
13 - внргелла, сикула и первые теки; 14 - ироксималь (экз. рис. 13-14 обесцвече· 
ны); 15 - голотиn М 369; 16 - Nt 370. 

Рис. 17. Orthograptus mutabllis latus Paskevicius subsp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . с. 121. 
Средний лландовери, зона triangu1atus, Стонишкяй, глуб. 1916,5-1917,5 м, голо

тиn М 257, Х3. 
Рис. 18-20. Cystograptus vesiculosus (Nicholson) . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . с. 128. 

НиЖний лландовери, зона cyphus, Х4: 18 ...:... Nt 352, Стачюнай, глуб. 1255, 75 м; 
19 - Nt 358, Кункояй, глуб. 1380,35 м; 20- Nt 368/1, Стачюнай, глуб. 1255,75 м. 
Фиг. 2/а. Orthograptus cyperoides (Tбrnquist) . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .  с. 122. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Стонишкяй, глуб. 1915,5-1916,5 м, Nt 259, 
Х4: 216 - Demiraslrites t. lriangulatus (Harkness�; 2/в - Coronograptus g. gregarius 
(Lapworth). 

Та б л и ц а  ХХ 

Фиг. 1-6. Glyptograplus excavatus PaJkevicius sp. nov. . .......... ......... с. 114 
Нижний лландовери, зона cyphus, Паровея, глуб. 721,0 м, X IO: 1 - М 296/1; 2 -

Nt 295; .3 - М 294; 4 - рабдосома с максимально развитыми эксвациями, годотип 
Nt 296; 5- Nv 0294; 6 - Nt 0151, Паровея, глуб. 722 м. 

Фиг. 7-9. Glyptograptus tamariscus tamariscus (Nicholson) . . . . . . . . . ... . . . . . . с. 116. 
Средний лландовери, зоны triangulatus-convo1utus, Паровея, Х4: 7 - N! 339, 

глуб. 720,3 м; 8 - Nt 338, глуб. 720,3 м; 9- Nt 341, глуб. 718,0 м. 
Фиг. 10. 11. Glyptograptus tamariscus linearis (Perner) . ..... . . . .. .... . ... . . . с. 117. 

Средний лландовери, зона triangu1atus, Стонншкяй, глуб. 1916,5-1917,5 м, Х4; 
10 - м 346; 11- Nt 344. 
Фиг. 12. Glyptograptus sinua.tus sinualus (Nicho1son)· ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  с. 118. 

Средний лландоверн, зона triangu1atus, Стонншкяй, глуб. 1916,5-1917,5 м, Х4, 
Nt 351. 
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Фиг. /3. Orthograptus cyperoides (Tбrnquist) . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .  с. 122. 

Средний ллаидовери, зона triangulatus, Стонишкяй, глуб. 1916,5-1917,5 м, Х4, 
N2 260. 
Фиг. 14. Orthograptus mutabllis latus Paskevicius subsp. nov. . .... .. .. .... .. . с. 121. 

Нижний лландовери, зона cyphus, Стачюнай, глуб. 1255,75 м, Х4, .М 258/1. 
Фиг. 15, 16. Diplograptus solidus Paskevicius sp. nov., ..................... . .. с. 119. 

Средний ллаидовери, зона triangulatus, Владимиров, глуб. 2251-2253 м, Х4: 
15 - голотип .М 262; 16 - .М 263, та же диеталь с широкой и длинной виргулой, 
.м 263. 

Т а блица XXI 

Фиг. /. Petalograptus aff. palmeus (Barrande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 129. 
Верхний лландовери, зона crispus, Кункояй, глуб. 1364,65 м, .М 408, Х4. 

Фиг. 2 .  Petalograptus palmeus kunkojensis Paskevicius subsp. nov . . . . . . . . . . . .. с. 130. 
Верхний лландовери, зона linnaei, Кункояй, глуб. 1372,3 м, голотип .N'2 400, Х4. 

Фиг. 3, 4. Petalograptus altissimus Elles et Wood . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ·с. 131. 
Верхний лландовери зоны linnaei-turrricu1atus, Паровея, глуб. 712,8 м, Х4: 3 -

.N'2 410; 4 - .N'2 409. 
Фиг. 5-7. Petalograptus praecedens (Boucek et Pribyl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 132. 

Верхний лландовери, зона linnaei, Кункояй, глуб. 1376,15 м, Х4: 5 - N2 403 ; 
6 �две молодые рабдосомы, .N'2 401, 402; 7 - пиритизированная, объемистая рабдо-
сома, N2 404. . 

· 

Фиг . 8-10. Petalograptus tenuis (Barrande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 133. 
Верхний лландовери, зоны linлaei-griestonensis, Х4: 8 - N2 398, Вирбалке 5, глуб. 

1149,35 м; 9 - 407, Паровея, 712,4 м; 10 - .М 399, Кибартай 14, глуб. 1190,8 м. 
Фиг. 11, /2 . Petalograptus tenuis primus. Paskevicius sp. nov. . ....... ........ с. 134. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Кункояй, Х4: /1 - N2 395, глуб. 1376,15 м: 
12- голотип .N'2 394, глуб. 1372,3 м. 
Фиг. /3. Petalograptus folium (Hisinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 135. 

Средний лландовери, зона convo1utus, Кункояй, глуб. 1376,8 м, .N'2 392, Х4. 
Фиг. /4, 15. Petalograptus folium hebes Paskevicius sp. nov . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . с. 136. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Кункояй, Х4: /4 - голотип N2 387, глуб. 
1378,2 м; 15 - 388, глуб. 1376,8 м. 
Фиг. /6, 17. Petalograptus ovatoelongatus (Кiirck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 138. 

Средний лландовери, зона triangu1atus, Х4: 16 - .М ;384, Сtонншкяй, глуб. 1915-
1915,5 м; 17 - условно к данному виду отнесена особь, .N'2 385, Кункояй, глуб. 
1378,45 м. 

. 

Фиг. 18. Petalograptus ovatus (Barrande) . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .  с. 141. 
Средний лландовери, зона sedgwicki, Вирбалке 5, глуб . 1150,27 м, .М 389, Х4. 

Табл и ц а  XXII 

Фиг. /, 2. Petalograptus parallelus Paskevicius sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .  с. 139. 
Средний лландовери, зона triangulatus, Х4: 1.- голотип N2 386, Кункояй, г луб. 

1378,2 м; 2- .N'! 464, Паровея, 719,9 м. 
Фиг . 3. Orthogr.aptus stonishkensis Paskevicius sp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 123. 

Средний лландовери, зона triangulatus, голотип .N'2 265, Х4, Стонишкяй, глуб. 
19\6,5-1917,5 м. 
ФИг. 4. Orthograptus aequalis Paskevicius sp. nov . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . с. 124. 

Средний лландовери, зона triangulatus, голотип N! 266, Х4, СтоJЩшкяй, глуб. 
1916,5-1917,5 м. . 

Фиг. 5. Orthograptus parovejensis Paskevicius sp. nov . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 125. 
Средний лландовери, зона convolutus, голотип N! 267, Х4, Паровея, глуб. 718,0 м. 

Фиг. 6, 7. Orthograptus proprius Paskevicius sp. nov. . ....... .......... ..... ... с .  126. 
Средний лландовери, зона convolutus, Паровея, глуб. 718,0 м, Х4: 6 - рабдосома 

с тонкой эпидермой и двойными нитевидными апертуральными отростками тек, N� 383, 
7 - голотип .м 382. 
Фиг. 8, 9. Retiolites angustidens Elles et Wood ' . -· .

.
. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  с. 142. 

Верхний лландовери, зона griestonensis, Стачюнай, глуб. 1247,6 м, Х4: 8 - раб-
досома с пиритизированной проксималью, .1119 022; 9 - .М 023. 

· 

Фиг. /0, i 1. Retiolites geinitzianus geinitzianus Barrande .. . . . . . . .. . . . . .. . · . . .  с. 143. 
Верхний лландовери, зона spira1is, Ста'\ЮНай, · глуб. 1232,1 м, Х4: 10 - рабдосо

ма с виргуiюй и зигзаговиДной антивнргулой, .1119 421; 11- .М 422. 

227 



Фиг. 12. Retiolites geinitzianus densereticulatus Boucek . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 145. 
Нижний венлок, зона murchisoni bohemicus, Паровея, rлуб. 658,6 м, .N't 440, Х4. 

Фиг. 13, 14 Gothograptus nassa .(Holm) emend. Boucek et Miшch . . . . . . . . . . . . . . с. 148. 
Средний н верхний венлок, зоны testis-nassa, Х4: 13 - м· 0148, Кункояй, г луб. 

1224,0 м; 14 - медиаль с мало развитыми коЭырками тек, .N't 0146/1, Лепкальнис, 
rлуб. 1168,0 м. . 
Фиг. 15. Oothograptus aff. nassa (Holm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 149. 

ВерхинА венлок, зона пока не известна, Лепкальннс, глуб. 1168,0 м, Х4, рабдосо
ма с толстой внргеллой и редкой ретикулой, .N'� 0146/2. 

Та б л и ц а  XXIII 

Фиг. 1. Stomatograptus grandis imperfectus Boucek et Munch . . . . . . . . . . . . . . . . с. 146. 
Верхний лландовери, зона griestonensis, Паровея, глуб. 689,35 м: 1а - М 416, 

Х2; 16- та же рабдосома, Х4. 
Фиг. 2, 3. Stomatograptus elegans Paskevicius sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 146. 

. Верхний лландовери, зона spira\is, Стачюнай: 2 · - пирнтизированная рабдосома, 
.N't 415, глуб. 1235,8 м, Х2; 3 - медиаль с развитой массивной ретикулой и сплошной 
!tПидермой в конце теки, .N'� 414, глуб . 1233,4 м, Х4. 
Фиг. 4. Gothograptus nassa (Holm) emend. Boucek et Munch .. . . . . . . . .

.
. . . . . .  с. 148. 

Верхний венлок, зона nassa, Кибартай 14, г луб. 1088,4 м, М 0148, Х 10. 
Фиг. 5, 6. Rhaphidograptus toernquisti (EIIes et Wood) . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . се 150. 

Нижний и средний лландовери, зоны cyphus-triangulatus, Х3: ба - М 634, Крю
кай, глуб. 936,8 м; 56 - та же раб.11.осома-; 6 - .N't 310, Х4, Паровея, глуб. 721,0 м. 
Фиг. 7-11. Rhaphidograptus bulmani Paskevicius sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 151. 

Нижний и средний лландовери, зоны cyphus-triangulatus, Паровея, Х4: 7 - М 819, 
глуб. 721,0 м; 8 - .N'! 1035, глуб. 720,4 м; 9 - рабдосома с тонкой эпидермой и корот
кой виргеллой, .N't 321, глуб. 720,4 м; 10 - .N'! 323, глуб. 720,4 м; 11 - .N'! 0150, XIO, 
глуб. 722,0 м. 

Т а б л н ц а XXIV 

Фиг. 1, 2. Coronograptus gregarius gregarius (Lapworth) . . . ... . . .. . . . . . . . . . . с. 153. 
Средний лландовери, зона tr_iangulatus, Х4: 1 - М 969, Паровея, глуб. 719,6 м; 

2- .N't 970, Стонншкяй, глуб. 1915,5-1916,5 м. 
Фиг. 3-6. Pristiograptus virbalensis Paskevicius . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  ; . . . . с .  155. 

Верхний венлок, зона ludensis, Х4: 3 - .N'! 921; 4 - голотип М 920, экз. фиг. 3 
и 4 из скв. Вирбалке 5, глуб. 1026,75 м; 5- М 933, Х5,5, Паевоине 13, глуб. 1052,1 м; 
6 - М 941, Виштитис, глуб. 1960,9 м. 
Фиг. 7-10 . Monoclimacis linnarssoni linnarssoni Tu\lberg . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  с. 157. 

Верхний лландоверн, зона spiralis, Калвария, глуб. 849,8 м: 7 - .N't 982, Х2,5; 8 -

М 976, Х2,5; 9 - .N'! 983, Х7; 10 - Х2,5. 
Фиг. 11-15. Monoclimacis tauragensis Paskevicius . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . с. 158. 

Нижний лудлов, зона tauragensis: 11- голотип с теками климакограптового ти
па в ороксимали .N'! 895, Х4, Таураге, глуб. 1376,0 м. 12-та же рабдосома, Х5,5; 
13 - М 0157, Х5,5, Плунге 1, глуб. 1747;2 м; 14 - рельефная рабдосома, .N't 910, 
Х5,5, Гаргждай 18, глуб. 1728,8 м; 15 - М 0156, 5,5. Плунге 1, глуб. 1747,2 м .  
Фиг. 16-19. Monoclimacis parultimus Jaeger . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 160. 

ПржидоJ% зона ultimus, Паевоине 13, г луб. 841,1-841,5 м, Х 10: 16 - ороксималь 
объемистая, .1'19 855; 17 - ороксималь обесцвечена, .N'! 872, 18 -- ороксималь с ултиму
совыми теками, .N'! 856, 19 - медиаль обесцвечена, М 873. 

Та б л и ц а  XXV 

Фиг. 1-5. Monoclimacis parultmius Jaeger . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . с. 160. 
Пржидол!f1 зона ultimuj, Паевоине 13, глуб. 841,1-841,5 м, XIO: 1 - об ъемистая 

проксималь, .N!! 865; 2 - объемистая, деформированная рабдосома, М 856; 3 - де
формированная рабдосома, .N'! 857; 4 - рабдосома с ултнмусовыми текамн, .N't 855; 
5 - рабдосома в боко-вентральном положении. 

· 

Фиг. 6-10 . Monograptus sedgwicki (Portlock) . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . с. 162. 
Средний ллан:довери, зона sedgwicki, Паровея, Х4: 6 - .N'! 620, глуб. 714,4 м; 7 -

М 607, глуб. 715,6 м; 8 - .N't 608, глуб. 715,6 м; 9 - .N'! 616, глуб. 714,4 м; lO
M 625, глуб. 714,4 м. 
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Фиг. 11, 12. Monograptus riccartonensis Lapworth ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 164. 
Нижний венпок, зона riccartonensis: 1/ - М 677, Х2,5, .Паровея, гпуб. 653,5 м; 

12 -· скоппение рабдосом этого вида, М 648, 649 н др., Х4, Стачюнай, г луб. 1221,2 м. 

Т а б n и ц а XXVI 

Фиг. /. Monograptus riccartonensis Lapworth . . . . . , .............. ............. . с. 164. 
Нижний венлок, зона riccartonensis, Виштнтис, гпуб. 1135,7 м, М 700, Х4. 

Фиг. 2-5. Monograptus flexilis flexilis Elles . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . с. 165. 
Средний венпок, зона flexilis, Х4: 2 - М 722, Виштитнс, rпуб. 1126,1 м, 3 -

М 755, Паровея, гпуб. 636,8 м; 4 - М М 747, 748, Паровея, гпуб. 635,0 м; 5 --,. Nt 723, 
Виштитнс, гпуб. 1126,1 м. 
Фиг. 6-8. Monograptus similis prusensis Paskevicius subsp. nov . . . . . . . . . . . . . с. 167. 

Пржидоп�,эона пока не установлена; Владимиров, г луб. 1544,0 м, Х4; 6- Nt 814; 
7 - N'2 812; 8 - М 813, Х7. 
Фиг. 9, 10. Piibylograptus leptotheca (Lapworth) . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . с. 152. 

Средний пландовери, зона convo1utus, Паровея, гпуб. 718,0 м, Х4: 9 - отпеча
ток nроксимапн в боко-вентральном положении, М 963; /0 - дистапьная часть той же 
рабдосомы. 

Та б л иц а  XXVII 

Фиг. /-3. Monograptus (Testograptus) testis testis (Barrande) . . . . . . . .. . . . . .  с. 170. 
Средний венпок, нижняя подзона зоны testis, Х2,5: 1 --;- М 762, Вирбапис 5, гпуб. 

1085,8 м; 2 - М 765, Виштитис, гпуб. 1096,0 м; 3 - М 776, Х3, Стачюнай, глуб. 
1160,3 м. 
Фиг. 4-{j. Monograptus (Testograptus) testis inornatus Elles .... .... . . . . . . . .  с. 172. 

Средний венпок, зона testis, Х4: 4 - Nt 786, 787, Стачюнай, гпуб. 1131,6 м; 5 -

N'! 803, Паровея, гпуб. 567,7 м; 6 - М 797, Стачюнай, гпуб. 1128,7 м. 

Т а б n н ц а XXVIII 

Фиг. 1-12. Monograptus balticus Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 168. 
Верхний пудпов, зона ba1ticus: 1 � N2 818, Х4, ГаргЖ:дай 18, глуб. 1639,0 м; 2 -

М 826, Х4, Ппунге 1, гпуб. 1286,1 м; 3 - М  .824а, Х4, Гаргждаit 18, гпуб. 1639,0 м; 
4 - рельефная днстапь, М 827, Х5,5, Ппунг� 1, гпуб. 1286,1 м; 5 - М 819, Х4, Ппун· 
ге 1, гпуб. 1286,1 м; 6 - N'! 820, 7 - теки с синусовидным изгибом их козырков, 
М 820/1; 8 - М 822/1; 9 - медиаль рельефная с синусовмиыми козырками, М 821; 
/0 - перекрытия объемистых тек, М 822/2; 11 - фрагмент рельефной медиали с вогну
той вентральной стенкой метатек, .Nf 822/3; · 12 - фрагмент объемистой рабдосомы 
М 822/4. Особи фиг. 6-12 увеличены Х10, Гаргждай 18, глуб. 1639,0 м. 
Фиг. /3-15. Monograptus (Globosograptus) crispus Lapworth ... . . . . .. . . . . . . . . . с. 169. 

Верхний ппандовери, зона crispus, Х4: /3 - М 604, Паровея, rnyб. 709,2 м; 1 4 -
Nt 598, Паровея, rnyб. 711,3 м; 15 - скоппение рабдосом этого вида, М 575,578 и др., 
Кункояй, гпуб. 1366,75 м. 

· 

Т а б n н ц а XXIX 

Фиг. 1-4. Lobograptus scanicus amphirostris Urbanek . . . . . . .. . . . , .... ... . .... с. 181. 
Нижний пудпов, зона scanicus: /а- Nt 833, Х4, Вирбалис, 5, г луб. 944,1 м; 16-

фрагмент той ·же рабдосомы с хорошо сохранившимися теками; 2. - сикупа, Nt 852, 
3 - асимметричные. лопасти тек, N'! 851; 4 - экз. фиг. 2-4, Х 1 О, Кибартай 14, г луб. 
1008,4 м. 
Фиг. 5-10. Lobograptus scanicus parascanicus . (Kiihne) ..... . . ..... .. ... .... ... с. 182. 

Нижний пудпов, зона scanic
.
us: 5- М 836; М 839; 9 - более поздняя тека рабдо

сомы, Nt 854/1; 10 - еще более поздняя тека, М 854/2. Экз. фиг. 5, 8-10 нз скв. Ки
бартай 14, г луб. 1012,6 м, Х 10: 6 - М 838; 7 - фрагмент объемистой рабдосомы, 
.Nf 839, экз. фиг. 6-7 нз скв. Таураг�. глуб. 1406,2· м, Х5,5 (папеонтопоrнческое опнса· 
ние отсутствует). 

· 

Фиг. 11-15. Lobograptus expectatus expectatus · Urbanek . . , . . . . . . . . . . . . .  · .  . . . . . с. 183. 
Нижний пудлов, зона scanicus,' Кункояй, г луб. 1158,85 м, Х 10: 11 - М 892; 12 -

Nt 893; 13 - тека в �оковом пол<iженин, М 894/1; /4 - .Ni 894/2; 15 - диеталь с те-
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ками в боко-вентральном положении, М 894/3 (палеонтологическое описание отсутст
вует) . 
Фиг. 16-18. Spirograptus turriculatus. (Barrande) ............................ с .  175. 

Верхний лландовери, зона turriculatus, Х4: 16 - М 027; Крякянава, г луб . 826,0 м; 
17 - пиритизированная рабдосома, Nt ОЗба, Крюкай, rлуб. 925,05 м. 18 - Nt 053, 
Кункояй, г.'lуб. 1371,85 м .  
Фиг. 19. Spirograptus тiмг (Boucek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 177. 

Верхний лландовери, зона linnaei, Кибартай 14, rлуб. 1194,9 м, М 025, Х4. 

Та б л ица ХХХ 

Фиг. 1-4. Oktavites spiralis (Geinitz) ............. . ........................ с .  178. · 
Верхний лландовери, зона spiralis, Х4: 1 - nиритизированные рабдосомы с ха

рактерными теками, N9 040 (вверху), Кункояй, глуб. 1344,0 м; 2 - Nt 0 13, Кибартай 
14, глуб. 1 185,0 м; 3 - Nt 996, Паровея, глуб. 684,65 м, М 014, Кибартай 14, глуб . 
1178,9 м. 
Фиг. 5. Oktavites aff. spiralis (Geinitz) .. ...... .. . .. .... .... . .. ... . . .. ... . .. . с .  179. 

Верхний лландовери, зона spiralis, Пароl!ея, глуб. 683,3 м, Х4, рабдосома с асим
метричной спиралью и крючкавидными теками по всей ее длине, .М 992 (nалеонтоло
гическое описание отсутствует). 

Т а б л иц а XXXI 

Фиг. 1-3. Monograptus formosus Boucek ... ...... . . .... ................ ..... с. 173. 
Пржидолн1зона ultimus, Владимиров, Х4: 1 - Nt 806, глуб. 1796- 1802 м, 2 -

диеталь М 808, глуб . 1793,0 м; 3 - дисталь, Nt 807, rлуб. 1793,0 м. 
Фиг. 4. Rastrites linnaei Barrande . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 186. 

Верхний лландовери, зона linnaei, Паровея, глуб. 7 12,9 м, Nt 076, Х4. 
Фиг. 5-8. Demirastrites triangulatus triangulatus (Harkness) . . . .. . .. . . . . ...... с. 183. 

Средний лландовери, зона triangulatus, Х 4: 6 - Nv 043/1; 7 - медиаль рельеф
ная, Nt 043/2; 8 - Nt 044; фиг. экз. 6--8 из скв. Паровея, глуб. 7 19,6 м; 5 - рельеф- . 
ная рабдосома, Nt 0138, Х4,5, Кражанте, глуб. 1563,2 м. 

Та б л ица XXXII 

Фиг. 1, 2. Demirastrites convoluius (Hisinger) ................................ с. 184. 
Нижний лландовери, зона convolutus, Паровея, Х4: 1 - пиритизированная раб

досома, .М 055а, глуб . 718,9 м; 2- М 058, глуб. 7 18,6 м. 
Фиг. 3-5. Cyrtograpius murchisoni Ьohemicus Boucek .. .. �· . . . . . . . . . . .. . . . . . .  с. 187. 

Нижний венлок, зона murchisoni bohemicus, Х2,5: 3 - Nt 09 1, Паровея, глуб. 
662,6 м; 4 - Nt 0 106, Вирбалке 5, глуб. 1 1 19,3 м; 5 - М 0 100, Паровея, г луб . 656,5 м. 
Фиг. 6. Lobograptus progenitor Urbanek ............................... .... .. .  с. 180 . 

Нижний лудлов, зона scanicus (конкурентная зона progenitor-scanicus), Лаевоине 
13, глуб. 994,4 м, Х4, Nt 960. 

Т а б л ица ХХХШ 

Фиг. 1-3. Cyrtograptus perneri Bouёek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .. с. 189. 
СреДний веялок, зона perneri, Паровея, Х3: 1.- М 0 1 1 1, глуб . 6 13,0 м; 2 - .М 

0 114а, глуб. 620,5 м; 3 - Nt 0 113, глуб. 620,5 м. 
Фиг. 4, 5. Cyrtograptus radians Tornquist .............. ...................... с. 190 . 

Средний венлок, зона radians, Х3: 4 - М 0107, Стачюнай, глуб . 1 175, 85 м; 5 -
Nt 0110, Стоиишкяй, глуб. 1823-1827 м. . 
Фиг. 6 . Lobograptus progenito; Urbanek ............ ......................... , с .  180. 

Нижний лудлов, зона scanicus (конкурентная зона progenitor-scanicus), Паевоине 
13, глуб. 994,4 м, Х4, Nt 960. 
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