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Первая учебная практика у студентов I курса геологических спе
циальностей С.-Петербургского университета проводится ежегодно в 
окрестностях С.-Петербурга. 

При определении относительного возраста горных пород палеозоя 
студенты наряду с литературными да пиши используют найденные в иау 
чаемых разрезах на учебном полигоне практики ископаемые остатки ор
ганизмов. Чаче эти остатка представлены скелетами, раковинами, нх 
ядрами • отпечатками ( т . е . еуфоссилиями). Предлагаемый учебны! оп
ределитель рассчитан на данную категорию ископаемых, представлен
ных скелетами и раковинами различных беспозвоночных. 

В настоящее время отсутствует специальный учебный определи
тель по диагностике ископаемых форм в ордовикских отложениях Ле
нинградской области, что создает большие трудности при проведении 
учебной геологической практики для студентов. Коллектив препода
вателей и научных сотрудников кафедры и лаборатории палеонтологии 
университета совместно с коллегами из ПИН РАН, СПГИ, ВНИГРИ объе
динили свои усилия для подготовки первого учебного определения ор
довикских окрестностей С.-Петербурга. Составителями данного опре
делителя являются известные специалисты по конкретным группам древ
них организмов, имеющие обширные коллекции из района практики: 
А.Ю.Иванцов, С.А.Мельников - трилобиты, Г.Н.Киселев - голово
ногие моллюски, М.Г.Миронова - гастроподы, И.Н.Синицына -
двустворчатые моллюски, L.А.Полярная - хриноидеи, Б.В.Савиц
кий - брахиопади, А.Э.Воскресенская - эхиноофериты. По каждой 
группе фауны дается краткая общая характеристика, а для характе
рных видов и родов приведены краткие диагнозы и описания, кото
рые сопровождаются изображениями образцов или рисунками. Описание 
ведется в систематическом порядке, изображения, сгруппированы по 
группам фауны. Стратиграфическое распространение дается в соответ
ствии с местной и региональной схемами, принятыми МСК ("Решения 
межведомственного стратиграфического совещания по ордовику и силу
ру Восточно-Европейской платформы 1984 г . " . Л . , 1987). Стратигра
фический очерк был подготовлен А.Ю.Иваяцбвнм. В связи с сущест
венными изменениями, предложениями А.Ю.Иванцовыы в местную схе
му стратиграфии ордовика в окреотностях С.-Петербурга, больший-
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счаниками, алевролитами, глинами на завале Ленинградской области а 
преимущественно глинистыми во родами, местами с вдеваема черного ор
ганического вещества и лентовидными остатками водорослей - на в о с 
токе, где ее мощность достигает 126 а. flFHBBPf"* овита, ала " л я -
мин аритовая глина", залегает согласно на гдовской свите а сложена 
тонкослоастыми, серыми с зеленоватым оттенком глинами о частыми 
пленками черного органического вещества на плоскостях напластова
ния, иногда пиритиэированяого, с корима в конкрециями сидерита, 
со скоплениями водорослей Vendotaenle antique а акр* тар хами рода 
Let ioephaer ida . МОЩНОСТЬ СВИТЫ достигает 160 М. 

Воронков скал свита, залегает с размывом на гдовской, ада на в о 
ре выветривания на котливокой свате в сложена внизу пестроцвегными 
серыми, фиолетово-серыми, розовыми, красными алевролитами, вверху-
белыми кварцевыми песчаниками, лишенными органических остатков. 
Мощность сваты достигает 40 м. 

К е м б р и й с к а я с и с т е м а . Нижний отдел ( 6 , ) 
К нижнему отделу кембрийской системы относится ровейский, л о н -

товаска! а талсинский горизонты. Ровенский горизонт представлен с е -
рответными глинистыми алевролитами а песчаниками с редкими зернами 
глауконита и остатками сабеллндитид S a b e l l i d i t e e o a e b r i e n a i e , 
ПЛЯТИСОЛенИТ F l a t y e o l e n l t e a antiquiesiBus, Janiohevefcttes p e t -
r o p o l i t a n u s , акритарх L e i o e p h a e r i d i a a p . , Mi r h j a t r l d i m t o r n a -
tum, горизонтальными ходами илоедов а пиритизированннми следами 
ползания, залегаюввши с размывом на воронковской ала котлинской 
свитах. Мощность горизонта около 15 м. 

Лонтоваский горизонт ("синяя глава") ооглаоло залегает на р о -
веяском а представлен глинами зеленовато-серыми с редкими прослоя
ми алевролитов с глауконитом, фосфатными гальками а разнообразны
ми органическими остатками погонофор S a b e i i i d i t e e c a m b i i e n s l e , 
агглютинирующих фораминафер P L a t y a o l e n l t e s a n t i q u i e e i m u s , P . l o n t o -
та,JBBdwohwTatettea petropolitanue, трубок П0ЛИХ6Т Omiphyonella а р . , 
гастропод A i d a n e i i a kunda, роговидных склеритов, ШфИТИЭИрОВэн
ных ядер ХИОЛИТОВ, акритарх Granoearginata prima, 0 . equaaeacea, 
Leiomarginata a i M p l e z , Tasmanltes t e n e l l u e "я Др. МОЩНОСТЬ Л OH T O-

веского горизонта достигает 120 м. 

ство составителей учебного определителя приняло решение Н С Д О Л Ь Э О -

ват* идя учебной ЩШвшт раз раб ore иную я стуб линованную схему ор-
доимка, утвержденную ИСК • 1987 ь (см. табл .1 ) . Предложения АХ .Иван 
нова отражены в главе, посвященной трилобитам. 

Фотоработы для определителя выполнены фотомастером кафедры па 
леоакиогни Б.С.1к>грвбовым. Составители благодарят И.М.Колобову 
за дросиотр ре ад ела "Трилобиты" в высказанные замечания. 

Кратки! стратиграфический очерк додевонских отложений 
окрестностей Санкт-Петербурга 

Додевонокие осадочные образования южного склона Болтийского 
щита включают отложения венда и нижнего палеозоя (кембрия и ордо
вика). В Ленинградской области отложения венда и нижнего кембрия 
выходят на поверхность во берегам Финского залива в Приладожской 
низменности, но ввиду фрагментарности естественных обнажений они 
научаются преимущественно во керну скважин. 

В е н д с к а я с и с т е м а 

Вендская система представлена отложениями редкийского и кот-
линекого горизонтов. 

Редкийокий ГОРИЗОНТ представлен старорусской овитой, залегаю
щей на размытой поверхности кристаллического фундамента платформы 
а сложенной гравелитами, переходящими вверх в алевролиты и глины 
серые ала пестреететныв с красновато-коричневыми и фиолетово-серы
ми пятнами, местами тонкослоистые с черными пленками органическо
го вещества и присыпками слюды, на отдельных уровнях с трещинами 
усыхаяяя и следами субаэрального выветривания. Органические ос
татки в старорусской свите редки и представлены лентовидными фраг
ментами водорослей в пиритизированннмн следами ползания неизвест
ных организмов. В синхронных отложениях на северо-востоке Русской 
платформы найдены многочисленные остатки бесскелетных Metazoa 
[ l , г ] . Нови ость свиты может превосходить 50 м (ом. схему). 

Кетлинский ГОРИЗОНТ представлен гдовской, котлинской и ворон
ков ской свитами. Гдовская свита залегает с размывом либо на фун
даменте, либо на старорусской свите,сложена пестроотфашенннми пе-


