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подразделений. Выявлено большое биогеографическое зна· 
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смотрена система мезо-кайнозойсних теребратулид. 
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ВВБД�Н:ИЕ 
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Предлагаемая вниманию работа имеет своей целью ознакомить чи
тателя с _результатами изучения одной из наиболее слабо осве
щенных в литературе групп ископаемых из юрских и меловых отложений 
северных районов Сибири - брахиопод. 

Материалом для монографии послужили коллекции, собранные из 
разных районов севера Сибири от восточного склона Северного Ура
ла на западе до Охотского побереmья на востоке. Прежде всего, это наша 
коллекция лейасовых брахиопод, собранная в 1 960-1 964 гг. в северо
восточной части СССР, на Охотенам побережье (бассейны рек Вилиги и 
Армани) и на Омалонеком маесине по pei<aJI1 Булун, Токур-Юрях, Ви
зуальная, в верхнем течении р .  JJевый :Кедон, а также в Вилюйской си
неклизе, по рекам Вилюй и Марха . 

Значительные коллекции брахиопод из нижне- и среднеюрских от
ложений разных районов севера Якутии (Вилюйская впадина и нижнее 
течение р .  Лены) были переданы автору сотрудниками ВН ИГРИ Т. И. :Ки
риной и Н .  М .  Джонаридзе. НаибСiлее крупная коллекция позднеюрски:х: 
и раннемеловых брахиопод из Хатаигекой впадины и Таймыра, а также 
восточного склона Северного Урала была собрана В. А. Захаровым и 
В .  Н.  Саксом. Небольшие сборы юрских и меловых брахиопод передали 
автору М .  С. Месежников (восточный склон Северного Урала), Н .  И. 
Шульгина (Хатангская впадина и прилегающие районы) , Р. А. Биджиев 
(нижнее течение р. Лены) , Б. И. 1 альков (р .  Бохапча, бассейн р .  Колы
мы) . Интересные сборы из юрских отложений Северо-Востока СССР были 
получены от палеонтолога СВГУ И:. В. Полуботко .  :Кроме того, при на
писании работы были использованы коллекции А. С. Моисеева из верх
неюрских отложений р .  Зырянки (бассейн :Колымы) , хранящиеся в Цент
ральном Геологическом музее им. Ф. Н.  Чернышева (ЦГМ) и Е .  Эйхваль
да из верхнеюрских отложений вос·rочного склона Северного Урала, хра
нящаяся на кафедре исторической геологии геологичеСI<ого факультета 
ЛГУ. Схематическая карта расположения основных местонахождений 
брахиопод приведела на рис .  1 .  

Оригинальные экземпляры описанных видов х ранятся в музее Инсти
тута геологии и геофизики СО АН СССР в Новосибирске (коллекция .М 78). 

При написании главы, касающейся общих вопросов морфологии и 
систематики мезо-кайнозойских брахиопод, автором был получен цен
ный сравнительный материал от В .  П. Макридина, Ю. И. :Каца, В. П. 
Камышана (Харьковский университет), Е .  С.  Ларецкой (Ленинградский 
университет), а также Г. А. :Купера (Национальный музей США, Вашинг
тон) и Д .  А. Б .  Пиреона (Лондонсi�:ий университет) . 
- Использованная в работе терминология общепринята и достаточно 
полно освещена в соответствующем томе <<Основ палеонтологию> (1960) и 
в <<Treatise on I nvertebrate Paleontology, part Н, Brachiopoda>> (1965). 
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Рис. 1. Схематичеснал нарта расположения основных местонахождений брахиопод: 
а - лейасовые; б - среднеюрсние; в - позднеюрсние; г - раннемеловые 

1 - р. Вилига; 2- г. Малтан; 3 - р. Бохапча; 4 - бассейн р. Ледовый l\едон; 5 - рени Тонур
Юрях н Булун; 6- р. Унумвеем, бассейн р. Анадыри; 7 -- р .  Майн; 8- р. Зырянна; 9- р. Ле
писне; 10 - р. Вилюй; 11 - р. Марха; 12 - р. Моторчуна; 13 - р. Молодо; 14 - р. Эйэнит; 
15 - Анабарсний зашш; 16 - р .  Чсрнохре5<·тная; 17 - р .  l\аменная; 18 - р. Дябана-Тари; 19 -

р. Боярi<а; 20- верхнее течение р. Сев. Сосьnа (рени Ятрия, ТОJrья, Яны-Манья) 

Рисунки в тексте выполнены автором, за исключением реi<онструкций 
внутреннего строения раковин, изготовленных по эскизам автора в Ху
дожественно-оформительском комбинате Ленинrрадскоrо отделения Х у
дожественноrо фонда СССР художником А. С. Дёриным. Фотографии 
брахиопод изготовлены в фотолаборатории отдела палеонтологии и стра
тиграфии Института теологии и геофизики СО АН СССР В. Ф.  Горку
новым. В оформлении работы принимали участие сотрудвини института 
Н. П. Боровених и Г. П. Клопотная .  

При написании монографии и подтотовне ее  н печати ценные советы 
были получены от В. П. Манридина и особенно В .  Н. Санса, взявшего 
на себя труд редаюирования . 

Всем лицам, содействовавшим выполнению данной работы, автор вы
ражает rлубоную признательность. 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ 
БРАХИОПОД СЕВЕРА СИБИРИ 

Юрские и раннемеловые брахиоподы Сибири до настоящего времени 
оставались очень плохо изученными. Исключение составляют лишь позд
неюрские брахлоподы восточного склона Северного Урала, недавно де
тально описанные В .  П .  Макридиным (1 964). 

Из территории Северо-Востока СССР первые брахиоподы были опи
саны А. С .  Моисеевым (1938) из 1\оллекций А.  В .  3имкина и В .  А .  Царе
градского,  собранных в бассейне р. Зырянки. Из верхнеюрских отложе
ний этого района А. С. Моисеев описал большой комплеi{С брахиопод, ко-. 
торый лишь частично удалось ревизовать в настоящей работе. Последнее 
связано с ограниченным количеством материала в коллекции А. С. Мои
сеева, а следовательно, и ведосту яостью его для всестороннего изучения 
с применением методики пришлифовок . 

В настоящей работе описаны переизученные представители семейства 
Boreiothyridae - Terebratula go liensis Moiss . [Bore iothyris gol iensis 
(Moiss . ) ] 1, Т. lamutkensis Moiss. [Bore iothyris lamutkensis (Moiss . ) ], Т. 
z imkini  Moiss . [Bore iothyr is z imk in i  (Moiss . ) ] ,  Т. pe lecypodaeform is 
Moiss . [Bore iothyr is ре lecypodaef07-т is (Moiss . )  ] ,  Terebratula kropotkini 
Moiss . [ Ta imyrothyr is kropotkin i (М:oiss . ) ] .  К р оду Bore iothyr is такж11 от
носится форма , описанная А. С. :viоисеевым как Terebratula s ir ianken
sis Moiss . ,  которая представш'!на единственным сильно деформированным 
экземпляром. По всей вероятности , этот вид является синонимом одного 
из перечисленных выше видов рода Bore iothyris. Систематическое поло
жение остальных видов - Terebratula subkokkozensis Moiss . ,  Т. ех gr. 
cyc logon ica Zeusch. ,  Т. siЬ ir ica Moiss . ,  Т. bocerensi·s Moiss., Т. ko l imaensis 
Moiss .- до настоящего времени остается не ясным. По внешнему облику 
Т. ko l imaens is Moiss . и Т. siЬ ir ica :\t[oiss . обнаруживают сходство с родом 
P inax iothyris, а Т. bocerensis Moiss . с родом Urale l la, но это предположе
ние требует проверки . 

В 1 947 г .  вышел VIII том <<Атласа руководящих форм ископаемых фаун 
СССР>> (нижний и средний отделы юрской системы) , в котором А. С. Мои
сеевым из среднеюрских (в действительности верхнеплинсбахских) от
ложений Охотского побережья описаны два новых вида - Septal iphor ia 
v i l igaensis Moiss . [Orlov irhynchia v i l igaens is  (Moiss. ) ] и Septal iphoria 
najahaensis Moiss . [Rudirhynchia мjalиensis (Moiss . ) ] .  

Некоторые сведения о лейасовых брахлоподах Якутии были прине
девы 3 .  В .  Кошелкиной (1962), о�'Iисавшей из верхнего плинебаха р.  
Алдана Rhynchonel la s iЬ irica Koscl t .  [R im irhynchia najahaensis (Moiss. )] 
и Ze i l leria a ldanensis Kosch . ,  а тю\же Septal iphor ia muogdanensis Kosh. 
из одновозрастных отложений р .  Молодо, являющуюся синонимом Orlo-

1 Здесь и далее в квадратных скоб1;ах дано современное наименование видов. 
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virhynchia v i l igaensis (Moiss . ) .  Ряд видов брахиопод, особенно из лейаса, 
упоминается в стратиграфических работах (Тучков, 1962 и др. ) ,  но на·· 
шими исследованиями эти определения не подтвердились . 

Значительно полнее изучены юрские брахиоподы восточного склона 
Северного Урала.  Первая форма верхнеюрских отложений этого района 
Terebratula stroganovi  [ Ura lel la stroganov i  (Orb . ) ]  была описана А. Ор
биньи (Orblgny in Murchison, Verneuil ,  Keyserling, 1 845) из сборов майора 
Стражевского.  Дальнейшие сведения о брахиоподах из волжских' отло
жений этого района содержатся в капитальной сводке по палеонтологии 
России Э. И. Эйхвальда <<Lethaea Rossica>> (Eich\vald ,  1 865-1868) , в ко
торой из бассейна р .  Тольи описаны три новых вида - Terebratula str ia
t issima Eichwald [ Uralorhynchia str iat issima (Eichwald)], Rhynchone l la 
т icro pteryx Eiclпvald [Fusirhynch ia т icropteryx (Eichwald)] и Rhynchone l la 
grossecostata Eich\vald . Последняя форма описана по единственному эк
земшrяру плохой сохранности, скорее относящемуел к роду Pt i lorhynchia. 

В 1 964 г. была опубликована крупная работа В. П. Макридина, в 
которой проведена ревизия ряда описанных видов из волжских отложе
ний Северного Урала, а также установлены новые виды ( Uralel la gigan
tea Makridin, И. jan i-man iensis Makridin, Rouil l ieria tol l i  Makridin, 
скорее относящаяся к роду Uralel la, Rhynchone l la saranpaulensis Mak
ridin) и один новый род - Uralella. 

Мезозойские брахиоподы Хатаигекой впадины и прилегающих тер
риторий описываются в настоящей работе впервые. Также впервые пуб
ликуются сведения о систематическом составе неокомских брахиопод 
Сибири. Наблюдения над экологией валанжинских брахиопод Хатаиг
екой впадины проводились В. А. Захаровым (1966) . 



НЕRОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИКИ 
:МЕ30-RАИНО3Ой:СRИХ БР АХИОПОД . 

R настоящему времени морфология ра:ковины и фун:кциональное зна
чение отдельных призна:ков достаточно поли(}· освещены в литературе бла
годаря работам Бичера (Beecher, 1893, 1 897) , Томсона (Thomson, 1927),  
Мыор-Вуд (Muir-Wood , 1 934) , Эллиотта (Elliott, 1 947, 1 948, 1952, 1 953 и 
д р . ) ,  Купера (Cooper, 1959) , Эгора (Ager, 1 956, 1958, 1 962) , В .  П .  Ма:к
ридина (1964) и других, а та:кже в последних свод:ках по палеонтологии 
(<<Основы палеонтологию>. Мшань:и, брахиоподы, 1 960 и <<Treatise on In
vertebrate Paleontology, part Н,  Бrachiopoda>> ,  1 965) . Особенно полно изу
чены детали наружного строения ра:ковины, в основном освещенные в 
статьях Ба:кмена (Buckman, 1 907, 1916 ,  1 918, 1 91 9) и Томсона (Thomson, 
1 927) . Для большинства морфо.тогических структур брахиопод та:кже 
разработана терминология, которая , за редкими исключениями, является 
общепринятой. 

В настоящей работе мы приво,�им не полный морфологичес:кий анализ 
ра:ковины мезо-:кайнозойс:ких брахиопод, а лишь углубленное изучение 
отдельных структур внутреннего строения, имеющих решающее значение 
для построения системы послепалеозойс:ких брахиопод. R таким струк
турам мы относим в первую очере)(Ь ручные поддержки. В связи с тем, что 
ра:ковины теребратулоидных и ринхонеллоидных брах;иопод имеют су
щественные отличия в устройство интересующих нас структур, их мор
фология будет рассмотрена отдельно для :каждой группы. 

ОТРЯД Tf:REBRATULIDA 

Наиболее важными скелетными: элементами внутреннего строения те
ребратулоидных брахиопод являются ручные поддерж:ки - скелетные 
образования, тесно связанные с важнейшим органом брахиопод - лофо
фором. В связи с тем, что лофофор в постэмбриональном развитии прохо
дит сложные стадии превращения ,  изменяются в течении онтогенеза и 

. извест:ковые поддерж:ки лофофора, у многих групп обнаруживающие слож
ные стадии метаморфоза, что поаволяет примелить в систематике этой 
группы онтогенетический принцин и в значительной степени приблизять 
систему теребратулоидных брахиопод к филогенетичес:кой системе. 

Первоначально среди теребратулоидных брахиопод, имеющих ручные 
поддерж:ки в виде петли, в разной степени усложненной, были выделены 
два существенно различающиеся морфологичес:ки типа этой структуры, 
имеющие к тому же разное соотношение с лофофором. Это цетля тереб
р атулоидная, состоящаЯ из :корот1шх нисходящих ветвей и в разной сте., 
пени изогнутой поперечной ленты, выраженной в виде перемыч:ки, сое
диняющей :концы нисходящих лент. У современных форм та:кого рода 
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nетля связана большей частью с nлектолофусным лофофором. Ее нис
ходящие ветви поддерживают задние концы боковых лопастей лофофора, 
а поnеречная лента является основанием, к которому прикрепляются 
сnиральные руки. Круры, по данным Вильямса и Райта (Williams, Wright, 
1 961) ,  у всех теребратулоидных Ьрахиопод, равно как и у всех замковых 
брахиопод, всегда лежат в полости тела и nоддерживают пастеро-лате
ральную полосу лофофора, содержащую ротовое отверстие. Д ругой тип 
nетли - теребрателлоидный - характеризуется длинными нисходя
щими и восходящими ветвями и поперечной лентой. Он тоже связан с 
nлектолофусным лофофором, но длинные нисходящие и восходящие вет
ви в данном случае полностью поддерживают боковые лопасти лофофора . 

Одновременно были отмечены существенные различия в онтогенети
ческом развитии этих разных типов nетель. Короткая теребратулоидная 
петля развивается без сложных стадий метаморфоза, путем частичной 
резорбции первичной центропеловой петли (у палеозойских форм) или 
в результате соединения коротких нисходящих ветвей поnеречной лентой. 
Петля в этом случае развивается только от кардиналил и состоит исклю
чительно из nервичных элементов (Beecher, 1 893) . Петля теребрателлоид
ного типа nроходит в своем развитии сложные стадии метаморфоза и раз
вивается как от кардиналия, так и от сёпты. Нисходящие ветви теребра
теллоидных петель, по мнению Бичера, являются аналогами всей nетли 
теребратулоидного типа (nервичный элемент) , в то время как восходящие 
ветви, берущие начало от септального столбика, nредставляющие собою 
вторичные элементы ручных поддержеi{, не имеют аналогов в известковых 
образованиях ручного аnпарата короТI{опетельчатых теребратулоидных 
форм. Впоследствии среди этих двух основных тиnов петли, отличаю
щихся как деталями строения, так и онтогенезом, был выделен ряд мо
дификаций, но почти всеми исследователями при этом отмечались прин
ципиальные различия между основными двумя типами строения и разви
тия ручных поддержек, которые были nоложены в основу выделения 
крупных таксонов , вплоть до подотрядов (Muir-Wood , 1 955) . 

Среди короткопетельчатых теребратулоидных брахиопод еще Е.-Де
лоншамом (Eudes-Deslongchamps, 1 884) было отмечено присутствие в 
юрских отложениях видов, сохраняющих общий с теребратулоидными 
формами план строения петли ,  но отличающихся значительной длиной. 
Таковы длинные теребратулоидные петли Делоншам nринимал как сви
детельство связи этих форм с теребрателлоидными формами . Впоследствии 
детальный сравнительный анализ относительно длиннопетельчатых юрских 
и короткопетельчатых меловых теребратулид был проведен Сахни (Sah
ni ,  1 928) , I{оторый считал обе эти группы близкими и резко отли
чающимися от теребрателлоидных форм . Из онтогенетических данных 
Сахни указал , что молодые юрские относительно длщшоnетельчатые 
формы имеют короткие петли, равно как короткими петлями в молодом 
возрасте характеризуются и меловые короткопетельчатые формы. Отно
сительно длинные петли юрских форм, по мнению этого автора , являются 
кульминационной точкой дифференциации петли ме;зозойских теребраrу
лид. 

Наиболее полно различия в строении петель юрских теребратулоид
ных брахиопод были рассмотрены В .  П. Макридиным (1964) , который 
среди представителей семейства Terebratulidae  выделил две м одификации 
ручных поддержек - петли короткофланговые и длиннофланговые. Для 
первых характерна сравнихелвно малая длина петли и отсутствие у нее 
длинных выростов - фланг, на местах соединения нисходящих ветвей 
и поперечной ленты. Петля второго типа имеет большую относительную 
длину и снабжена длинными флангами. Разные морфологические типы 
nетель были использованы В. П. Макридиным для выделения двух новых 
nодсемейств - Lobothyrinae и Loboidothyrinae, из которых первое ха-

8 



а 

• •.. ' 

iJ 

Рис. 2. Реконструкции ручного аппарюа молодых экземпляров Viligothyris viligaensis 
sp. nov. 

а- длина 6 �t.м; б -длина 6, 7 .м�t; в -длина 8,0 ���t; г- длина 8,6 '"''';д- длина 9,5 �t.лt; е- дли
на 10,7 .м.м; ж- длина 10,5 �'"' 

рактеризуется короткофланговой петлей, а второе - длиннофланговой 
петлей. В. П. Макридин не привол фактического материала по онтоге
нетическому развитию ручного аппарата описанных им типов разных 
петель и ограничился лишь замечанием, что на юных стадиях роста рако
вины петля рассматриваемых Tereb1�atulidae развивалась по единому плану, 
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отвечающему короткофланговому типу, а затем у ряда родов проис
ходило быстрое нарастание флангов . Таким образом, вслед за Сахни (Sah
ni, 1 928) В. П. Макридин полагал, что эти типы петель являются довольно 
близкими, их онтогенетичеСI{Ое развитие прямое и проходит без сложных 
стадий метаморфоза . 

Изучение постэмбрионального развития раковин нескольких родов 
юрских и раннемеловых брахиопод Сибири, а также проведеиные потом 
широкие поиски молодых особей теребратулид в мезозойских отложениях 
других районов и данные, полученные после их исследования показал�, 
что типы петли теребратулоидных брахиопод В. П. Макридина имеют 
крайне различное постэмбриональное развитие. Некоторое сходство, наб
людаемое у взрослых короткофланговых и длиннофланговьiХ петель тереб
ратулоидных форм, в свете новых данных является следствием гомеомор
фии в довольно сильно отдаленных генетических линиях.  

Рис. 3.  Серия поперечных срезов через раковину Viligothyris viligaensis sp. 
nov. длиною 6 �t�t 

Среди длиннофланговых форм наиболее полно постэмбриональное раз
витие ручных поддержек изучено у рода Viltgothyris. Материалом для 
исследований послужили молодые экземпляры вида Viligothyris viligaen
sis sp. nov. ,  собранные в приустьевой части р. Ясчан (бассейн р .  Вилиги) 
из верхнеплинсбахских отложений. Изученный материал собран из од
ного прослоя известковых стяжений, в котором из теребратулоидных 
брахиопод встречаются исключительно представители вида V. vil'igaen
sis sp. nov. и,  следовательно, есть все основания собранные в этом про
слое молодые раковины относить к Э['ОМУ же виду. 

Наиболее молодые исследованные нами раковины имеют в длину око
ло 4,5 мм. Несмотря на неполную сохранность их ручного аппарата самых 
молодых особей, что не позволяет привести его реконструкцию, эта петля 
может быть охарактеризована как центронелловая, с ясно выраженным, 
хотя и не длинным эхмидием и высокой вертикальной пластиной, прости-,. 
рающейся как в вентральном, так и в дорзальном направлениях. Верти
кальная пластина простирается на значите.цъное расстояние от конца 
эхмидия I{ лобному краю. Относительная длина ручных поддержек сос-
тавляет несколько более половины дJrины раковины. . 

У более взрослых раковин длиною около 6 .-и,м на гребне вентральной 
части вертикальной пластины появляются расходящиеся узкие пластины 
(рис. 2а, 3) . Эхмидий по-прежнему хорошо выражен, вертикальная пла
стина высокая, почти в два раза длиннее эхмидия, простирается на зна
чительное расстояние от переднего конца эхмидия к лобному краю. 

!О 



Рис. 4. Серия поперечных срезов через раковину Viligothyris viligaensis sp. 
nov. рлиною 6,7 ��м 

Следующая стадия роста ручных поддержек характеризуется образо
ванием перемычки, соединяющей пластины, отходящие от вентрального 
гребня вертикальной пластины. Эхмидий и вертикальная пластина по
прежнему хорошо развиты (рис .. 26, 4) . Самый маленький экземпляр с 
соединенными пластинами имеет в длину 6 ,5  .мж. В дальнейшем, до длины 
в 8-8,5 мм никаких существенн:'i!х изменений в строении ручных поддер
жек не происходит и лишь увелИчиваются в размерах вторичные образова
ния, отходящие от вентральной части вертикальной пластины (рис. 2в, 5). 

j \ 

f 
---------------

Рис. 5 .  Серия поперечных срезов через раковину fliligothyris viligaensis sp. nov. 
ДЛШIОЮ 8,0 �t,\t 
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Рис. 6. Серия поперечных срезов через раковину Viligothyris viligaensis sp. nov. 
длиною 8,6 мм 

Раковины длиною 8,5-9,5 мм обнаруживают расщепление эхмидия, 
дальнейшее увеличение вторичных элементов петли и дорзальное первме
щение последних по вертикальной пластине по  направлению к нисходя
щим ветвям (рис . 2г, 6) . 

Дальнейший метаморфоз петли заключается в увеличении резорбции 
эхмидия и миграции вторичных элементов петли в дорзальном направле
нии вплоть До встречи оснований вторичных элементов петли на верти
кальной пластине с местами прикрепления нисходящих ветвей (рис . 2д, 7 ) .  
Подобного типа петля была встречена у раковин длиною от  8,5 до  1 0  AML . 
Еще более крупные экземпляры имеют уже обособленные нисходящие 
ветви петли, что достигается путем дальнейшей резорбции средней части 
ручных поддержек, но еще сохраняются узкие ленты, соединяющие места 
сочленения нисходящих ветвей и вторичных элементов петли (теперь уже 
выраженных в виде направленной к замочному -краю дуги) с дорзальной 
частью сильно редуцированной вертикальной пластины (рис. 2е, 8) . 
Такого рода петли были обнаружены у экземпляров , имеющих 1 0-1 2  AtAt 
длины. 

Дефинитивная стадия онтогенетического развития ручного аппарата 
у Vi"ligeЦa viligaensis sp. nov . достигается путем резорбции соединитель
ных лент и остатков дорзальной части вертикальной пластины, а также 
увеличения длины флангов и размеров поперечной ленты. Наиболее мо-
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Рис. 7. Серия поnеречных срезов Ч(•рез раковину Viligothyri.� viliga.;.�sis sp. nov. 

длиною 9,5 .мм 

ладой экземпляр , у которого были обнаружены ручные поддержки, уже 
сходные с таковыми взрослых особей, имеет 10,5 Jlt.ilt ( рис . 2ж, 9 ) ,  но сле
ды соединительных лент были обнаружены и у экземпляров длиной око
ло 13 .ilf,.ilf,, 

Среди сибирских юрских теребратулид сходное развитие ручного ап
парата было обнаружено у ааленского вида Gigantothyris ochoticus sp. nov . ,  

правда по значительно менее по;тному материалу. Если разные стадии 
роста V iligothyris viligaensis sp. nov . исследованы на 23 экземплярах, 
то онтогенез Gigantothyris ochoticus sp. nov. был проележен всего 

j \ � \ � 0,3 

J L . J. L 

��________/ 0,2 
Рис. 8. Сери� поперечиых срезов через раковину Viligothyri.� viligaensis sp. nov. 

дливой 10,7 .,\!,\� 
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Рис. 9. Серия nоnеречных срезов через раковину Viligothyris viligaensis sp. nov. дли
ною 10,5 .М:�t 

по двум формам, которые имели ручные поддержки, сходные с изображен
ными на рис . 2д, е .  

Более полно изучено постэмбриональное развитие ручных поддержек 
у раннемеловых представителей рода Taimyrothyris. Центронелловая 
петля с очень высокой вертикальной пластиной была обнаружена у ва
ланжинской формы этого рода (Taimyrothyris sp.) длиною около 7 л.и 

Рис. 10. Реконструкция ручного апnарата молодого 
экземnляра Taimyrothyris sp. длиною в 7 �t�t 

(рис. 10). Более поздние стадии развития петли встречены у пяти экземпля
ров Taimyrothyrlis humilis sp. n ov .  длиною 5 ,5-7,5  .м.м (рис . 11) . Посколь
ку онтогенез ручных поддержек рода Taimyrothyris не обнаруживает су
щественных отличий от онтогенеза ручных поддержек рода Viligothyris, 
по-видимому, нет необходимости останавливаться на его подробном 
описании. 
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Сходный с Vi'ligothyris харю-:тер постэмбрионального развития ручных 
поддержек имеет триасовый род Triadithyris Dagys. Онтогенез ручных 
поддержек т:ипового вида посг·еднего рода (Triadithyris gregariaformis 
Zugm . ) ,  изученный нами по материалу из норийско-рэтс:ких отложений 
Памира, также вполне согласуется с таковым, описанным для Viligo
thyris viligaensis sp . nov .  Наиболее молодые изученвые особи длиною в 
3-4 .мм имеют центронелло-
вую петлю е высокой вент
ральной пластиной, на вент
ральном гребне которой с воз
растом происходит закладка 
вторичных элементов петли 
и их разрастание. В процес
се дальнейшего роста начи
нается реэорбция эхмидия и 
разделение нисходящих вет
вей петли. 

Совершенно иным типом 
постэмбрионального разви
тия характеризуются ручные 
поддержки у теребратулид , 
имеющих короткие петли, ли
шенные флангов . Онтогенез 
ручных поддерже:к современ
ных форм с такого типа пет
лей был описан Е .-Делонша
мом (Eudes-Deslongchamps, 
1884) у Gryphus vitraeus Born . 
Из рисую{ОВ, приведеиных 
Е.-Делоншамом, видно, что 
развитие петли у этого ви
да прямое, без сложных ста
дий метаморфоза. Первона
чально появляются нисходя
щие в етви, которые в даль
нейшем раз растаютел и соеди-; u няются на концах поперечнои 
лентой. Сходные данные бы
ли получены Штайнихом 
(Steinich, 1 955) , изучившим 

а 

Рис. 1 1 .  Рекопстру:кция ручного аппарата моло
дых экземпляров Taimyrothyris humilis sp. nov. 

а- дшmа 5,5 Аt.м; б- длина 6,8 At.лt 

онтогенетическое развитие позднемелового вида Chatwinothyris subcardi
nalis Sahni . 

Древние представитеJIИ :короТJ{Опетельчатых форм имеют близкое, но 
несколько отличное постэмбриональное развитие ручных поддержек. Наи
более полно онтогенетичес:кие изменения ручных поддержек были изу
чены нами у Lobothyris punctata So1v.  из нижнего плинебаха с еверо-запад
ного Кавrшэа. Самый молодой исследованный экземпляр длиною 2,8 дм 
имеет сходящиеся нисходящие ветви, которые вблизи места их соединения 
слегка вентрально изогнуты и несут не высокую, но отчетливую верти
:кальную пластину, прослеживаюmуюся только в вентральном направле
нии (рис . 12а, 1 3) .  Петля у та:ких особей в векоторой степени напоминает 
центронелловую, но эдесь нет ясно выраженного эхмидия .  С возрастом 
увеличивается вентральный изгиб нисходящих ветвей у их соединения с 
верти:кальной пластиной и начинаvтся реэорбция переднего края петли 
(рис. 12б) и тюшм образом начинается формирование поперечной ленты. 
В дальнейшем расширяетсн попер•�чная .лента и исчезает вертикальная 
пластина, причем последння, по-видимому, не реэорбируется, а расщеп-
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· ляется и ее место занимает гребнеобразный выступ на поперечной ленте 
(рис . 12в , 14) . При последующем росте петли расширяется поперечная 
лента, исчезает гребневидный перегиб в ее средней части, постепенно 
увеличивается изгиб поперечной ленты в вентральном направлении. Раз
витие петли у Lobothyris punctata So\Y. происходит на ранних стадиях и 

С) 
. о. 

г 

экземпляры, имеющие длину 
5 �t.м, характеризуются уже 
ручными поддержJ{ами, очень 
сходными с таковыми взрос
лых особей. 

Практически тождествен
но протекает развитие руч-
ных поддержек у рода Strou
dithyris Buckman, которое 
было изучено по серии эк
земпляров из среднеюрских 
отложений с еверного Кавка
за. Среди триасовых форм он
тогенез ручных поддержек 
изучался нами у «Lobothyris>> 
kushlini Dagys 1 из норийско
рэтских отложений Памира . 
На рис . 15 приведены ре
конструкции ручных поддер-

Рис. 1 2 .  Реконструнцил py'I!Ioro аппарата моло- жек нескольких молодых эк-
дых энземпллров Lobothyris punctata (So,v.) земпляров этого вида, кото-

а-ДЛИНа 2,8 Аt.л<; б- ДЛИНа 4 •>t.лt; в- ДЛИНа 4,8 oi<A<; рые ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛаГаТЬ , ЧТО 
г- длина 4,4 Au< онтогенез петли у <<Lobothyris>> 

kushlini Dagys имеет те же 
тенденции, как и у Lobothyris punctata Sovv . 

Таким образом, позднетриасо.вые, а также ранне- и среднеюрские корот
кофланговые теребратулиды с охраняют еще некоторые черты сходства 

�000 
�� �. ' {{/� � J 

QЭ 
Рис. 13 .  Серия попере'Шых срезов через раковину Lobothyris ' 

punctata (Sow.) длиною 2 ,8  �t.м 

в онтогенетическом развитии ручных поддержек с палеозойскими диеляз
матидами, хотя настоящая центронелловая петля у них не обнаружена и, 
по-видимому, отсутствует у самых молодых экземпляров. (Для сравнения 
на рис . 16 приведена с ерия реконструкций ручного аппарата молодых 
экземпляров D ielasma elongata Schlotl1 . ) .  В этом заключается основное раз· 

1 Этот вид имеет ин·ой характер крур и замочных пластин по сравнению с типич
ными представителями рода Lobothyris Buckman, и его следует выделить в новый род. 
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личие между постэмбриональным развитием нороткофланговых петель у 
раинемезозойских видов и меловых, а тю<же современных форм. 

По-видимому, утеря ранних ст.щий постэмбрионального развития руч
ных поддержек (центронелловой стадии) в результате тахигенеза, на 

Рис. 14. Серил поперечных cpe3JB чере3 раковину Lobothyris punctata 
(SO\V.) ДШ/НОЮ 4,8 �tM 

что указывал еще Томсон (Tlюmson, 1 927),  у теребратулид происходило 
весьма постепенно, на протяжении длительного промежутка времени . 

Как видно из приведеиных данных по онтогенезу ручных поддержеi< 
короткофланговых и длиннофланговых теребратулид, эти формы, обла
дая минимальными разJiичиями в морфологии взрослых раковин, имеют 

Рис. 15. Реконструкции ручного аппарата молодьrх эк3емпллров <<Lobothyris)> kushlini 
Лagys 

а- длина 3,0 ,\tJн; б- ДJIIIHЭ 3,4 н.н; в- д.п11на 6,0 .-н .. н; г- д.;1ина JO .11.м.. 

разные типы постэмбрионального развития петель. Основное различие 
закJiючается в том, что формы с н рот"офланговыми пет.тrями имеют руч
ные поддержим, состоящие исi<лючительно из первичных элементов , нан 
это предпоJiагалось Бичером (Веесl1ег, 1893) для всех теребратулоидных 
форм, тоГда нак длиннофланговые теребратулиды, наряду с первичными 
элементами, представленными нисходящими ветвями, имеют отчетливые 
вторичные элементы, зарождающие( я на вентральном гребне вертикальной 
пластины. Последние, наснолы<о можно судить по харантеру их образа-

2 А. С. Дагис 17 
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РИс. 16. Реконструкции ручного аппарата молодых экземпляров Dielasma elongata 
Schloth. Тюрингия, Цехштейн 

а :.__ д.пиня. 4,1 . ..н.л1; б- дJiина 5,0 .r.t.м.; в - дл1mа 6,4 At.лt.; г- длина 5,7 .�1t . .н; д- длина 7,3 At.лt; 
е -длина 7, 7 At.лt 

ванил, являются гомологичными восходящим ветвям теребратулоидных 
форм. В есьма важным отличием в онтогенезах ручных поддержек рас
сматриваемых групп теребратулидных брахиопод является степень раз
вития и характер вертикальной пластины. У короткофланговых форм она 
выражена очень слабо, простираетсЯ в вентральном направлении и изве
стна только у древних представителей, тогда как у длиннофланговых форм 
верншальная пластина достигает больших размеров и прослеживается 
от ручных поддержек кю< в вентральном, так и дорзальном направлении. 
R рассмотрению этой важнейшей особенности молодой петли длиннофлан
говых форм мы еще вернемел при сравнительной характеристике тереб
ратулоидных и теребратеJiлоидных брахиопод . 

Последнее существенное отJiичие между r<ороткофланговыми и длин
нофланговыми теребратулидами заключается в разных темпах прохож
дения постэмбрионаJiьного развития. Если, всJiед за ЕJiлиоттом (Elliott , 
1952), это выразить в виде отношения длины моJiодой рю<овины, когда 
петJiл достигает обJIИiй взросJiых ручных поддержек, к средней дJiине 
взросJiых особей, то получающиесл веJiичины, Rоторые мы называем ноэф
фициептом темпа постэмбрионаJiьного развития, обнаруживают сущест
венные различия в рассматриваемых группах . У короткофJiанговых тереб
ратуJiоидных форм этот ноэффициент равен О, 1-0,16 ДJIЯ раинемезозой
ских форм и , по-видимому, значитеJiьно меньше ДJIЯ меJiовых и современ
ных видов . ДлиннофJiанговые формы имеют ноэффициент темпа постэмб
рионального развития значитеJiьно больший, притом он довольно ста
бильный и нак у триасовых (род Triadythyris), так и у меловых (род Tai
myrothyris) форм равен оноло 0 ,30-0,35 .  
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В заключение анализа ручных поддержек теребратулоидных брахна
под следует остановиться на вопросах взаимоотношения разных петель 
с лофофором. Короткофланговые формы живут в современных морях и 
имеют плектолофусный лофофоз (роды Gryphus Megerle, Abyssothyris 
Thomson и др . ) . Исrшпаемые формы, вероятно, тоже имели сходный лофофоv, 
но не исключена возможность, ·по на подобного типа поддержках мог 
развиться и иного характера лоф<,фор, как резонно было отмечено Вильям
сом (Williams, 1 956) для палеозойских диелязматид. Онтогенез ручных 
поддерЖВI{ нороткофланговых тЕ·ребратулид (например Lobothy1·is punc
tata Sow. )  более или менее уверенно позволяет предполагать наличие Jrишь 
шизолофусного лофофора у наиболее молодых :исследованных экземпля
ров . На возможность появления таного типа лофофора указывает верти
кальная пластина, разделявшая, по-видимому, генеративные зоны шизо
лофусного лофофора (Stehli ,  1 95() ) .  Но стадию шизолофусного лофофqра 
проходят все более сложные лофофоры, и ,  следовательно ,  он не может 
служить даже I{освенным указа нием характера взрослого лофофора. 

Представители длиннофланговых теребратулид в современных морях 
не известны и тем не менее, бла·'одаря имеющимся пол ным данным по 
онтогенезу ручных поддержен у этих форм, можно утверждать, что они 
с вязаны с плектолофусным лофофором .  Благодаря работам Бичера (Be
echer, 1 897) ,  Еллиотта (Elliott, 1 9�8) , СтеЛи (Stehli , 1956) , Вильямса (Wil
liams, 1 956) и многих других исследователей в настоящее время довоJ,Iьно 
полно освещена связь разных модифинаций лофофора с соответствующими 
изменениями в постэмбриональном: развитии ручных поддержек у совре
менных форм и приведены интерuретации подобных связей у ископаемых 
представителей отряда Terebratulida . Основываясь па этих данных , мож
но полагать, что паиболее молодая цептропелловая петля длинпофланго
вых форм соответствует шизолофуспому лофофору, имевшему вид овала 
с вырезкой в передней части, которую занимала вентральная часть вер
тикальной пластины. Появление вторичных элементов ручных поддержек 
свидетельствует об углублении и округлении передней вырезки, начале 
обособления боков'ых рук и обрааовании циголофусного типа лофофора. 
Разрастание вторичных элементов петли и резорбция, приводящая к от
делению нисходящих ветвей, сопровождалась развитием сuиральвых рук 
и иревращением циголофусного лафефора в плектолсфусный . Взрослый 
лофофор был плектолофусным, но его соотношение с ручными поддерж
ками было, по-видимому, отJшчны:м от известного как у нороткофланговых 
теребратилид, тан и длиннопетеш.чатых теребрателлид. 

Наиболее вероятно, что соотношение ручных поддержек и лефофора у 
длиннофланговых форм было таксе же, кан и у дЕвонского рода Cimci
nel la Schmidt, в трактовке Вилльямса и Райта (WilJiams, WrigЬt, 1961). 
По-видимому, длинные фланги петJIИ поддерживали сильно сближенвые 
бононые руни лофофора, имевп·ие снарее единственный брахиальный на
вал . Данные по онтогенезу ручных по,пдержек дливнефланговых тереб
ратулид не противоречат подобнь':м построениям. 

Одним из наиболее сложных и неясных Eonrccoв системы и филегении 
брахиопод отряда Terebratulida ЯFЛяЕтся происхсжднше надсЕмейства 
Terebratellaceae и его полеженив в системе. Обычно появление теребра
телляций связывают с семейством 7eilJeridae (Muir-Wood , 1955; Stehli , 
1 956; Elliott, 1 957), но отсутствиr1 детальных исследований по . постэмб
риональному развитию ручных поддержен цейллерид давало возмож
ность выеназывать лишь nредположения, сенованные на моr:фологиче
ском сходстве взрослых особей, не доназаввые наиболее важными онто
генетичесними данными . 

Первые непалвые данны е  по развитию пЕтли триасового представи
теля рода Zeil leria Bayle (Z. mois�eievi Dagys) были оnубликованы нами 
(Дагие, 1 958) .  В настоящее времн, на основании изучения онтогенеза 



ряда позднетриасовых и лейасовых видов рода Zei lleria, получены зна
чительно более обширные сведения об онтогенезе ручных поддержек этого 
рода, позволившие достаточно детально осветить основные закономерно
сти роста петли этого своеобразного и еще недостаточно изученного 
семейства. Наиболее исчерпывающие сведения получены в результате 
изучения молодых особей Zeilleria bukowski Bittner из норийс:ко-рэт
с:ких отложений Северного Rаiшаза. Самый молодой исследованный ЭI{
земпляр, длиною около 2,5 .мм, имеет длинные, ориентированные почти 

ftO�OO O,f о, 1 0,1 0,2 

�<=>�<=>6 о, 1 и. f о, 1 0.2 

<I>� aQ> 0.'1 - fJ.1 , 

� <1:> , ��5� 0,1 0,1 
Рпс. 1 7. Серия поперечных срезов через Zeilleria bukowski Bitt. длиною 2,5 ���� 

перпенди:кулярно :к поверхности спинной створrш, нисходящие ленты, 
прю<репленные на Rонцах :к высокой вертикальной пластине. В принциле 
подобная петля является центронелловой, но ее детали не ясны ввиду 
плохой сохранности исследованного материала. Вертикальная пластина 
в передней части выступает и в дорзальную сторону, но никакой связи с 
дном створi{И не обнаружено (рис.17). Более взрослая петля, встреченная 
у раковин длиною 2,5-3 мм, уже имеет на вентральном гребне верти
I<альной пластины довольно большой :капюптон с резорбированным зад
ним :концом. Вертикальная пластина по-прежнему высокая, НИI{аRих СJrе
дов соедин;;н-I!lЯ с септой, несмотря на многочисленность исследованных 
форм и прекрасную сохранность материала, не обнаружено (рис. 18а, 19). 
С ростом происходит разрастание Rапюшона, его миграция дорзально 
на вертикальной пластине и соответственно резорбция последней. Одно
временно идет расщепление передней части J{апюшона, а после сое
динения последнего с нисходящими ветвями начинается процесс раз
деления ручных поддержеi{ в плосRости симметрии раковины (рис. 18б-г). 
Подобного типа петли были обнаружены у особей длиною 3-3,7 мм. 

Дальнейший метаморфоз ручных поддержек идет в сторону разраста
ния восходящих ветвей и одновременной их резорбции. Начало резорб
ции восходящих ветвей связано с появлением лакун (рис. 18д, 20), уве
личение :которых приводит :к отделению восходящих ветвей от нисходя
щих (рис. 18е). Формирование восходящих ветвей у Zeilleria bukowski 
происходит при длине раковин в 3,5-4 мм. Следующая стадия развития 
ручных поддержек зафиксирована у ЭRземпляра длиною в 4,5 мм 
(рис. 18ж, 21). Этот экземпляр имеет уже относитеJrьно уз ни е восходящие 
ветви и в значительной степени резорбированные нисходящие ветви, :которые 
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Рис. 1 8. Реконструкции ручного аrшнрата молодых экземпляров Zeilleria bukowski 
Bitt. 

а- длина 2,8 .. \!.М� б - длина 3,3 .. н . ..н ; в- нлина 3,5 .. н.м; г- длина 3,0 . .н.лt; д- длина 3.7 .н..л.t� 
е- ДJiина 3,} .. н . .н; JJC- длина 4,5 .м.лt 

соединены толь:ко на небольтом промежутr,е. Полное разделение нисхо
дящих ветвей и утоньшение петли в целом приводит к образованию взрос
лой петли, которой характеризуютел особи, имеющие в длину более 4,5 мм. 

Аналогичным онтогенезом ручных поддержек характеризуется дру
гой триасовый вид- Zeilleria moisseievi Dagys. Отдельные стадии раз
вития петли были получены такж<: после изучения Zeilleria sp.  из лейасо
вых отложений Северо-Западного Кавказа, которые полностью совпадают 
с приведеиными выше данными по онтогенетичесi,ому развитию Zeilleria 
bukowski Bittner. 

При рассмотрении общего хода постэмбрионального развития петли у 
рода Zeilleria выявляется одна важная особенность, а именно очень 

Рис. 19.  Серия попереqньrх срезов через раковину Zeiileria bukowski Bitt. 
длиною 2,8 .М.\t 
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большое схОJ(Ство в последовательности и характере онтогенетических 
изменений у рода Ze i l ler ia и древнейшего среди Terebratellaceae семей
ства - Dallinidae . Отличие намечается только в начальных стадиях роста . 

Рнс. 20. Серия попереqных срезов через раковину Zeilleria bukowski Bitt. 
ДЛИНО Ю 3,  7 AtAt 

У настоящих Dallinidae первым элементом ручных поддержек, появля
ющимся на начальных стадиях роста, является септальный столбик, к 
которо�1у в дальнейшем присоединяются инеходящие ветви, а на вент
ральном гребне происходит закладка восходящих ветвей в виде капю
Шона. У Ze i l leria на наиболее ранних стадиях, которые удалось изучить, 

Рис.  21.  Серия попереqных срезов qерез раковпну Zeilleria bukowski Bitt. 
ДЛИНОЮ 4,5 AtAt 

имеются уже сформированные нисходящие ветви, которые крепятся к вы
сокой вертикальной пластине. Возникновение вторичных элементов у 
этого рода происходит на вентральной части вертиr\альной пластины. В 
дальнейшем развитие ру[шого аппарата у даллинид и рода Ze i l ler ia идет 
сходным образом и в онтогенезе последнего можно узнать все стадии, ха
рактерные для семейства Dallinidae.  Поздняя прекампагиформная стадия 
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Ze i l leria Ьukowsk i Bitther изображена на рис. 
рис . 1 8б, в, г, френулиформная - рис . 1 8д ,  
рис . 1 8ж.  

1 8а, I{ампагиформпая -
теребраталиформпая -

Нашими исследованиями нес ·хваченными остаются наиболее молодые 
стадии развития петли рода Ze i l leria, в связи с чем не исключена воз
можность, что первоначально вертиr\альная пластина образовалась как 
септа , I\оторая была затем сраз;т в зна<rительной степени резорбирована 
после закладr\и нисходящих вет 3ей, но это маловероятно .  Вертиi\альная 
пластина у молодых рю{овин Ze i l leгia и септальный столбиr< у Dallinidae 
являются, по-видимому, гомоло)гичпыми образованиями и соединение 

0 0  

Рис. 22.  Серия поперечных срtJзов через ран овину А ulacothyropsis sp. 
ДШШОЮ 2 , 3  .M.ilt 

nетли с дном створки у Dallinidae скорее всего произошло в результате 
слияния вертикальной пластины и септальных образований или же в 
итоге сильного разрастания вертиr\альной пластины, :которая могла дос
тигнуть спинной створки и срастись с последней. Подобные следы сра
стания вертикальпой пластины и септы отмечаются в литературе. В .  П. 
:Макридин ( 1934) приводит данные Ю. И .  l{аца, обнаружившего на по
перечных срезах утолщения и и сн:ривления на месте перехода септы в 
вертикальную пластину у мелово:�о дашrинидного рода Kaf irn igan ia. Вен
тральная часть септы у этого рода, соответствующая вертикальной пла
стине, имеет отчетливые шипы, I>оторые отсутствуют на дорзальной части 
септы.  Двойственный характер еепты достаточно хорошо виден на по
перечных срезах рода Vandob ie l ll �  Pojariskaja (Пожариская, 1 966) . Ясные 
следы соединения септы и вентральной пластины ваблюдались нами у 
древнейших даллинид - рода A nlacothyropsis Dagys (рис . 22) . По-види
мому, попачалу эти явления сра<)ТаiiИЯ были случайны, каr{ у диелязма
тоидного рода Rhaet ina (Дагис, 1 958), r\оторый в отдельных случаях име
ет ручные поддержки, соединенные с дном створr<и на молодых стадиях .  
Дополнительные исследования онтогенетического развития рода Rhaet ina 
показали, что сильное разрастание вертикальной пластины и слияние с 
дном спинной створки встречается у всех видов этого рода на самых раз
ных стадиях иревращения центронелловой петли в петлю диелязмоидную. 
:Количество молодых экземпляров с прикрепленными вертинальными плас
тинами не зависит от видовой принадлежности и в отдельных пробах 
варьирует от 3 до 35 % по  отношению к общему числу молодых особей. 
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Кроме того, были обнаружены раковины с принрепленной вертиr<альной 
пластиной, но с короткими, не достигающими вертикальной пластины 
нисходящими ветвями петли.  Последнее наводит на мысль, что верти
кальная пластина :могла явиться первым элементом брахидия даже тог
да, когда она не принреплена к дну спинной створки . 

Род Rhaet ina не имеет филогенетических связей с семейством Dalli
nidae,  и связь петли с септой у этого рода является неудавшимел энспе
рименто:м в эволюции теребратулоидных брахиопод, но подобные про
цессы в иревращении цейллероидных брахиопод в даллиноидные вполне 
вероятны. 

Очень любопытны в этой связи данные, приведеиные Муром (Moore, 
1860) и повторенные затем Еллиоттом (Elliott,  1 950) о постэмбриональном 
р азвитии среднеюрского рода Hamptonina. Изучая :молодые стадии 
развития Hampton ina buckman i  Moore, эти авторы обнаружили экземп
ляры, находящиеся на преr<а:мпагифор:мной стадии развития, ноторые 
имеют вертикальную пластину, не связанную с дном створки, наряду с 
формами, обладающими на одинановой стадии развития септальны:м стол
бином. Тюше <шенор:мальные Hamptoninae>> , кан их истолковал Еллиотт, 
дают, по нашему :мнению, пренрасное подтверждение вторичного харак
тера септального столбиr<а даллинид и тесной связи цейллерид и далли
нид. 

Еллиотт (Elliott, 1 957) на основании анализа геологичесной истории 
семейств теребрателлоидных брахиопод, а также больших различий в 
онтогенетичесном развитии ручных аппаратов высказал предположение 
о полифилетичности надсемейства Terebratu laceae и возможном его про
нехождении от разных групп Terebratellacea . Это предположение, хотя 
и высказанное без достаточных оснований, наковыми могли явиться толь
но данные по онтогенезу брахидия, заслуживает большого внимания. 
Если вернуться к онтогенезу ручных поддержен ДJJиннофланговых тереб
ратулоидных брахиопод, то можно отметить, что постэмбриональное раз� 
витие петли последних в целом очень сходное с тановым у другого круп
ного семейства теребрателляций - Teгebr·atell idae .  У длиннофланговых 
форм, как и у Teгebratellidae, восходящие ветви (правда слабо развитые) 
образуются без сложного процесса резорбции, начинающегося с закладни 
ланун, кан это имеет место у Dallinid ae, что исключает возможность об
разования системы соединительных Jrент, характерных для подсемейства 
Kingeninae и очень близкого к Dallinidae семейства Laqueidae. Небольшие 
отличия между онтогенезом петли длиннофланговых теребратулид и 
теребрателлид наблюдаются на начальных стадиях развития , посr<ол ьку 
вторичные элементы петли у молодых длиннофланговых форм cr<opee 
напоминают r<апюшон даллинид, чем нольцо теребрателлид, но сходные 
явления известны и у современных теребрателJrид и отмечены Томсоном 
(Tl10mson, 1927) у TereЬtate l la inconsp icua. Более сильные различия на
мечаются лишь на дефинитивных стадиях развития ручных поддержен, 
но и они, при учете сходного фуннционального значения нисходящих и 
восходящих ветвей петли теребратеJшид и длинных фланг теребратулид, 
не имеют столь существенного значения, чтобы затмить общую r<артину 
сходства постэмбрионального развития ру<rных поддержеr< рассматривае
мых групп. Таним образом, при допущении возможности соединения вер
тикальной пластины длиннофланговых теребратулид с дном створi{И и 
закрепления этого признана на ранних стадиях развития (последние яв
ления, I{a i{ отмечалось выше, являются вполне реальными и известны у 
нонr<ретных родов), родственные связи между последними и семейством 
Ter·ebratellidae вполне возможны. 

Значительное сходство с теребратулидами обнаруживает и строение 
других скелетных элементов Terebratellidae.  В первую очередь здесь сле
дует отметить строение брюшной створ.ки, ноторая у Terebratellidae ли-
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mена зубных пластин, так же как и у всех семейств теребратулоидных 
брахиопод с длиннофланговой петлей. Этой же особенностью Terebratel
lid ae резко отJшчаются от даллинид, которые имеют хорошо выраженные 
зубные пластины. У Terebratelli c lae, как и у длиннофланговых теребрату
лид, обычно развит замочный отростон, нак правило отсутствующий у 
Dallinidae .  Кроме того, многие Terebratel l idae лишены отчетливого сел
талия, хотя он :может быть выраженным у некоторых групп (подсе:мейство 
Tю·ebratel linae) . Появление селталия или подобных ему структур у Te
rebratellidae, образований, не известных среди мезозойских теребратуло
идных брахиопод, может быть связанным с превращение:м вертикальной 

Рис. 23.  Реконструкция ручного и замочного аппаратов Rhaetina 
ellip tica l) agys длипою 8,5 �tм 

пластины в септальный столбик и разрастанием посJiеднего до замочного 
нрая. Подобный процесс наблюдапся нами у Rhaet ina e l l ipt ica Dagys .  
У одного :молодого экземпляра этого вида (длина 8 ,5 мм) была обнаружена 
очень сильно разросшалея вертю\альная пластина , достигающая карди
налия, в результате чего образовался отчетливый септалий, хотя для 
этого вида характерны широко расетавленные, опи рающиеся на дно створ
ки селтальвые пластины (рис . 23) . Вполне возможно, что таким же об
разом :можно объяснить возникновение селталия и у теребратеJшид. 

В свете приведеиных данных м ы  Сiшонны присоединиться I\ мнению 
Еллиотта о полифилетическо:м характере надсемейства Terebratellacea 
в современном его пони:мании . В настоящее вре.мя трудно указать, каr{ое 
из семейств надсемейства Loboicl ot l1yгaceae является роданачальным для 
Teгebrate l l i dae .  Морфологически наиболее близким I\ Teгebratellid а е се
мейством является Boreiothyridae,  н о  последнее имеет ограниченное гео
графичесr\ое распространение (арнтичесi,ая область) , тогда нак основное 
развитие теребрателлид п роисходил о в юшных :морях (El l iott ,  1951) . Прав
да, в меловом периоде TerebratelJ idae  распространены в разных палеозоо
географичесних областях и их зоогеографичесная обособленность произо
шла значительно позднее. Онончате ъное решение этого вопроса , равно I\ак 
и дальнейшее обоснование высr\азанного мнения о филогенетичесiшх свя
зях ):JЛиннофланговых теребратули.� и семейства Terebratellid а е требуют 
дополнительных исследований морфологии и в первую очередь онтогенеза 
ручных поддершек обеих г рупп. 

Излошенные выше данные по мс.рфологии и постэмбриональному раз
витию ручных поддержек имеют бС>льшое значение для системати i\И ме
зозойских брахиопод. У же среди пврвых представителей Тш·еЬrа tu lacea ,  
появляющихся в верхнем триасе, имеется дифференциация ручных под
держек, обусловленная разным ходом их онтогенеза .  Исс.педования пред-
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ковых форм Terebratulacea, каковыми является надсемейство Diel asma
t acea, показали, что по крайней мере среди триасовых продетавителей 
этого надсемейства намечается сходное обособление двух типов ручных 
поддержек. Короткие, лишенные флангов петли имеют триасовые роды 
A dyge l la Dagys, A dyge l lo ides Dagys, Zugmayer ia Waagen . У первого рода 
было изучено онтогенетическое развитие ручных поддержеr\, которое 
оr\азалось сходным с тановым, описанным выше для рода Lobothyris 1: 
В среднетриасовых оТJrожениях обнаружены новые роды, имеющие бо
лее длинные петли, с отчетливыми флангами. Постэмбри:онаJrыrое развитие 
ручных поддержек этих родов протенает тан же, наr\ и длиннофланговых 
теребратуляций.  Сходный хараrпер ручных поддержеi\ и, что самое глав
ное, одинаковый метаморфоз петли свидетельствуют о тесных филоге
нетичесi\ИХ связях, существовавших между ДJrиннофланговыми диеляз
матациям:и и теребратуляциями,  с одной стороны, и норотнофланговымн 
формами этих надсемейств - с другой .  Представители с разными типами 
петли надсемейства Terebratulacea , по нашему мнению, не имеют прямых 
филогенетичесних связей, посколы\у происходят от разных групп диеляз
моидных брахиопод, путем редунции септальных образований . 

Исходя из этих соображений, в надсемействе Terebratulacea мы остав
ляем толы\о теребратулиды с нороткими петлями, образованными исrшю
чительно из первичных элементов и не проходящие в онтогенезе сложные 
стадии метаморфоза . В состав данного Нf-дсемейства вrшючены семейства 
Terebratul idae Gray, Ortl1otomidae Muir-\i\7 ood , N ucleatidae Sclшchert et 
Le Vene ( = Pygopidae Muir-Wood) ,  Cancellothyridae Tl1omsoн, GibЬitlly
ridae Muir-\Vood [nom. t1·aпsl . поv . (ех GibЬi tl1yrinae Muir-Wood , 1 965) ] .  
Пyscoliidae Fiscl1er e t  Oeblert . 

Теребратуляции с длиннофланговыми петЛями, состоящими из пер
вичных и вторичных элементов брахидия и проходящие в процессе онто
генеза сложные стадии метаморфоза, объединены в надсемейство Loboi
d othyracea . В состав надсемейства на основании изучения онтогенеза 
ручных поддержек вюпочены семейства Loboidothyridae Makridin  [nom . 
traпsl . nov . (ех Loboidotl1yrinae Makridin) ] и Boreiothyridae fam. nov . ,  
а также семейство Dictyothy1·idae Mak1·idin, характеризующееся длинно
фланговой петлей. Не совсем ясно положение семейств Tegulithyridae 
Muir-Wood и Cheniothyridae Muir-\Vood . В. П. Мю\ридин ( 1 964) юшючил 
род Tegulitl1yris Buckmaп в состав Dictiothyrid ae, но он имеет относитель
но норотную петлю и не иснлючена возможность принадлежности Tegu lit
hyris I\ надсемейству Terebratul acea. То же самое можно сказать и о се
мействе Cl1eпiothyridae, включающем один род Chen iothyr is Buckman . 
Необходимы дальнейшие исследования ручных поддержен этих родов 
для оrшнчательного решения вопроса об их систематичесr\ом положении. 

По строению Нардиналия от всех Loboidothyracea отличаются пред
ставители семейства Boreiothy1·idae,  имеющие хорошо развитые септаль
ные пластины, что их сближает с Dielasmatacea . Однано остальные при
знани кан внешнего (фор:ма рановины, размеры форамена и его положение), 
тан и внутреннего строения (отсутствие зубных пластин, хорошо разви

_тый замочный отросток) у Bo1·eiothyridae более характерны для Loboido
thyracea . Первые представители этого семейства (род Omo lonothyris из 
тоара) имеют горизонтальные, теребратулоидного обшша, замочные пласти
ны и очень слабо развитые, зачаточные септальные пластиры (см . рис . 78) . 
Хорошо развитые септальные пластины появляются лишь у позднеюр
ских форм. По-видимому, септальные пластины у Boreiothyridae возню\
ли независимо от СХОJ\НЫХ образований у Dielasma tacea . Наиболее веро-

1 Детальное описание онтогенеза петель триасовых диелязматид будет при
ведено в подготавливаемой Т{ печати работе автора <<Ранне- и среднетриасовые бра
хлоподы СССР>> .  
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ятными предr{ами Boreiothyridae слеДует считать продетавителей семей
<:тва Loboidothyracea. Особый :интерес в этом отношении представляют 
лобойдотириды, имеющие образ с)вания, сходные с внутренними замочны
ми пластинами подсемейства г�erebratulinae (род V i l igothyr is) , из ко
торых , вероятно, образавались септальные пластины.  

О сближении Boreiothyridae с Loboidothyracea свидетельствуют био
географические данные. В триас овых отложениях распространение пред
ставителей надсемейства Dielasmatacea в основном уже ограничено бас
сейном Тетиса. В среднем и в · начале позднего триаса (r{арнийский век) 
диелязматиды встречены и вне Тетиса (Дагис, 1 965) , но это редкие на
ходюr, не играющие существенной роли в общем комп.:rеr{се брахиопод. В 
I{онце триаса диелязматиды вне Тотиса не известны и по всей вероятности 
отсутствуют. Столь резкая зооr·еографическая разобщенность, а также 
большой перерыв во времени между последними J)ielasmatacea и первыми 
Boreiothyridae, на который прих одится практически весь лейас, являют
·ся дополнительными аргументами в пользу предложенного систематичес
J{ОГО положения Boreiotl1yridae.  

В первой фундаментальной работе по систематю{О теребратулоидных 
·брахиопод Бичера (Beecher, 1 89:?) ,  заложившей основы современной сис
темы отряда Terebratulida, в пр щелах этой группы были выделены два 
<;емейства - Terebratulidae и Terebr·atellidae, которые к настоящему вре
мени возведены в ранг подотрядов на основании примерно тех же раз
личий в морфологии рю{овины. Н эсколы{о изменен лишь состав подотряда 
Terebratulidina,  из I{Оторого Ф. Сте.'lи (F. Stehli, 1965) исrшючил архаич
ные палеозойские формы, имеющие обычно центронелловую петлю во  
взрослом состоянии, и объединш: в новый подотряд Centronellidina . Ос
новные отличия между подотрядами Terebratulidina и Terebratellidina, 
которые были отмечены разными исследователяыи, немногочисленны и 
в большей части не выдержаны. Во -первых, здесь следует отметить характер 
петли и ее соотношение с лофофором. Все Terebratel lidina, за исключе
нием недоморфических форм, имеют длинные петли с дифференцирован
ными нисходящими и восход.ящиии ветвями, поддерживающими боковые 
руки лофофора . Однаr{о подобные петли известны и у теребратулоидных 
·форм, таких как палеозойские Cr7ptacanthiinae :и мезозойские Zeile
ridae, лишенных связи ручных поддержек с септой на всех стадиях раз
вития (Cooper, 1 957) . Очень важное, на наш взгляд, отличие между те
ребратулоидными :и теребрателлс)идным:и брах:иоподами было указано 
Бичером (Beecher, 1 893) , отметившим, что петля у первых состоит искшо
чительно из первичных элементов брахидия, тогда кан последние имеют 
ручные поддержки, состоящие кю< :из первичных, так :и вторичных (вос
ходящие ветви) элементов . Как отмечалось выше, этот признак тоже не 
является устойчивым и вторичныЕ! элементы брахидия пзвестны у тереб
ратулоидных Loboidothyracea.  

В качестве отличия в строении мяГI{ИХ частей рассматриваемых подот
рядов в первую очередь отмечается направление усю{ОВ лафафора на ран
них стадиях развития . Последние у теребрателлоидных форм направлены 
до шизолофусной стадии, центростремительно, а у теребратулоидных -
центробежно, но  у рода Eucala th 1 s  из семейства Cancellothyridae усики 
имеют центростремительное направление (Elliott, 1 954) . 

Намечающиеся различия в анатомическом строении лофофора у рас
сматриваемых групп, заr{шочающееся в разном количестве брахиальных 
каналов, также не выдержаны. Отличия, существующие между теребра
тулоидной формой Terebratulina н теребрателлоидной Macand revia, от
мечаются и среди представителей разных семейств Teгebratel lidina -

родами Macandrev ia и Magel lan ia (Elliott, 1 957) . 
Наконец, последнее и основное различие, заключающееся во  взаимо

отношениях септы и ручных поддержеr{ . Петля у Terebratell idina растет 
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не только от J{ардиналия, но и от септы, и септальный валик является 
первым элементом брахидия, возникающим в онтогенезе. У явно тереб
ратулоидных Loboidothyl'acea рост петли тоже происходит в двух нап
равлениях, но только вторичные элементы петли у них растут не от сел
ты, а от вертикальной пластины брахидия, которая, как уже отмечалось 
выше, является образованием, сходным с септой . Таким образом, разли
чия между подотрядами Tel'ebl'atul id ina и Tel'ebl'atel l idina , достаточно от
четливые у современных форм, становятся неубедительными при рассмот
рении обширного ископаемого материала. Отличия между Tel'ebl'atu l id ina 
и Tel'ebl'atell id ina ,'  по нашему мнению, не превышают различий, сущест
вующих между отдельными группами Tel'ebl'atul id ina .  

Учитывая приведеиные вьппе соображения о вероятном происхожде
нии теребратулоидных брахиопод от разных групп Tel'ebl'atul id ina ,  под
отрядное деление мезо-кайнозойских брахиопод вряд ли можно считать 
обоснованным. Общность строения кардиналил и сходное постэмбрио
нальное развитие ручных поддержек у семейств Zeil lel'id ae, Dall inidae и 
Laqueidae достаточно убедительно свидетельствуют о наличии между эти
ми группами родственных связей, в связи с чем они объединены нами в 
надсемейство D allinacea . К надсемейству Tel'ebl'atel lacea, вероятно тесно 
связанному с Loboidothyl'acea, кроме типового семейства, по-видимому, 
следует отнести ледаморфических Megathyl'i dae ,  лишенных зубных шrас
тин, и специализированное семейство Platidi idae .  Положение в системе 
семейства Kl'ausi nid ae остается неясным. 

ОТРЯД R H Y NCHONELLIDA 

Важным скеJiетным элементом мезо-кайнозойских ринхонеллид, ко
торому в последнее время придается большое таксономическое значение, 
являются круры . Впервые обратил внимание на разный характер крур 
ринхонеллид Ротплетц (Rothpletz,  1 886 ) ,  различивший среди них три 
основных типа. Дальнейшие иссJiедования в этой области были проведены 
Вишневсi<ой (Wisпie\vska, 1 932) , которая первая использовала разные 
формы Rpyp для диагностИI<и родов. Большое значение Rpyp ДJIЯ систе
матики мезозойских ринхонеллид отмечаJrось Мьюр-Вуд (Mu il'-Wood , 
1 934 и др.).  Наиболее существенные исследования I<PYP кайнозойских 
ринхонелJiид принадлежат Куперу (Coopel', 1 959), :который на основании 
изучения третичных и современных представитеJiей этой группы поRазал 
искJiючительную таксономическую ценность нрур и использовал их в· 

начестве основного признака при выдеJiении семейств . К сходным с Ку
пером выводам о таr<сономичесRом значении крур пришел В. П.  Манридин 
( 1 964) после изучения тпрСI{ИХ брахиопод Руссной nJiaтфopl'liы. БoJi ee того,. 
по мнению В .  М анридина, основные типы J{PYP являются одним из 
признаков надсеvейства. В посJiедней сводr{е по мезо-RайнозойскиУТ рин
хонеллидам Эгер (Ager·, 1 965) внес ряд изменений в систему ринхонеллид,. 
также большей частью основанных на харюпере нрур. 

Таким образом, в настоящее время все исследователи мезо-I{айнозой
сних ринхонеJiлид единодушны в высокой оцею<е ТЮ{Сономической зна
чимости крур, но прантичесное применение этого признана сопряжено с 
боJiьшими трудностя:v:н .  В настоящее время разными авторами установJiено 
одиннадцать типов :крур у мезо-:кайнозойских ринхонеJiлид, но указы
ваемые отличия в морфологии разных типов Rpyp имеют совершенно раз
личные ранги от небольтих вариаций до существенных разJiичий в строе
нии и взаимоотношении с другими элементами :кардинаJiия. Неравноцен
ность разных типов нрур, а танже в неноторых сJiучаях ошибочное их 
ТОЛ I{Ование являются основной причиной трудностей, вознинающих при 
нонкретном использовании этого признана в системати:ке мезо-кайнозой-
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ских ринхонеллид . Ниже будут рассмотрены основные типы крур ринхо
неллид с целью уточнения их морфологии, выяснения возliiожных родст
венных связей, а также некоторых вопросов развития . 

1 .  Рад улиферовые :круры установлены Ротплетцом (Roth pletz ,  1 886) , 
которым он дал следующее опи сание: << • • •  два узких I<pypa, загнутые к 
большой створке, которые на свободных нижних концах снабжены крюч
ком>> (стр .  86) . Этот тип крур Ротплетц считал характерным для форм с 
·Септой и соединенными за
мочными пластинами (сеп
талием) .  Первой среди форм 
с подобными крурами бы
ла названа Rhynchone l la 
p ingu is Roemer (= Rhacto- / 
rhynch ia p ingu is) . Соглас- tt 

~ 
·� . 1 

Рпс. 24. Типы крур ринхонеллид 

6'r 

� 

гt 

но последующим исследо
ваниям, которые вполне 
·Соответствуют изображе
ниям этого типа струiпу
ры, данными Ротплетцем, 
радулиферовые круры име
ют вид узких, обычно гори
зонтально уплощенных и 
вентрально загнутых пла
стин (рис . 24б) . Как по
J\азывают детальные иссл е
дования серий поперечных 
срезов, собственно круры 
этого типа всегда в разной 
степени пю<лонены н пло
скости симметрии ракови
ны. В примакушечных сре
зах радулиферовые  круры , 1 . 

почти вертикальны, а па 
более глубоких сечениях 
имеют на разрезе вид плав. 
ной дуги или же колено
образно изогнуты . Упло
щенная вентральная по
верхность крур обуслов
лена тем, что I< крурам 
обычно относят и слитые с 

а- сп.,нуJJПферовый (род F•·ieleia ) ; б - радулиферовые (род 

Hemi.I/•.J•·is); в - налышлпферовыс, персходные к радулпфе

ровым (род RI<!J11clюnelloidclla); г - нальналиферовые (род 
Rlt ynclюn elloidell а) 

последними передние концы замочных пластин.  В целом радулиферовые 
круры имеют субгоризонтальную вентральную часть ручных поддержеi< 
и близную к вертикальной дорзальную часть (рис. 25а) .  (Вентральными 
и дорзалъными мы называем части нрур, расположенные соответственно 
в сторону брюшной или спинной <�твороi< от места присоединения к ним 
3а:мочной пластины . )  У форм, им еющих наиболее характерный облиi< 
рассматриваемого типа крур [Rh,Ictorhynch ia p ingu is (Rotl1pletz , 1 886, 
табл . X I , фиг. 20) , Hem ithyris (Cooper, 1 959) и др. ] ,  передние концы соб
ственно крур уплощены и заост рены, но также часты формы, имеющие 
субвертИI<аJIЪНО ориентированные окончания крур. Между формами с 
уплощенными (субгоризонталъными) и субвертикальными дистальными 
нонцами существуют всевозможные переходы. 

Ротплетц при описании радулиферовых крур указал, что они снаб
жены на концах крючками , которые, однако , не видны на приведеиных 
им изображениях . Разные терминальные отростки для этого типа крур 
указываются Эгером (Ager, 1 965), но последние также отсутствуют на 
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приводимых этим автором иллюстрациях . Никанне вторичные образова
ния не упоминаются для радулиферовых нрур В .  П .  Макридиным (1 964) , 
детально изучившим ручные поддержки позднеюрских ринхонеш1ид, 
и не обнаружены нами у многочисленных триасовых и юрених видов , 
имеющих этот тип нрур.  Скорее всего вторичные образования у радули
феровых крур не развиты и их упоминание в литературе связано с недос
·таточно четким первоописанием ручных поддержек этого типа .  
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Рис. 25. Серии срезов через спинные створки 

а - R!Jynclюпclla loxia (Fiscl1cr); б - F1·ielcia lшlli  Dall 
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Степень загнутости радулиферовых нрур подвержена значительным' 
колебаниям и , по всей вероятности, в значительной степени зависит от· 
выпуклости раковины. Толстые раковины с сильно в ыпуклыми створками 
обычно имеют значительно загнутые нруры, тогда ющ для более тонких 
раковин харантерна меньшая их загнутость . 

Радулиферовые круры являются наиболее широко распространенным 
типом крур среди мезозойсrшх брахиопод . В бореальных и арrпических 
областях они являются резко доминирующим типом. 

2. С.шшулиферовые I\j)ypы установлены Купером (Cooper, 1 959) для 
нрур, << • . •  сжатых с боков , обычно уплощенных в сечении и прикрепленных 
I< замочной пластине или приямочному гребню таким образом, что в по
перечном направлении они являются вертинальными или слегка на 
клоненными>> (стр.  9) . Наиболее четr<о этот тип развит у современного рода 
Frie le ia .  

K ar\  показывают исследования рода Frie le ia,  любезно предоставлен-
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нога в распоряжение автора ДОiсором Г .  А. Купером, круры у этого рода 
имеют вид узi{ИХ и короТI{ИХ ,  слегка расширяющихся I\ дистальным 
концам, расходящихся пластин, ориентированных вертю{ально или слег
ка Наi{лоненных к плоскости си\1иетрии ран:овипы (рпс . 24а , 25б) . 

Дорзальные и вентральные части спинулиферовых крур ориентирова
ны на поперечных срезах верти:н ал ьно . Современные формы со спинули
феровыми крурами имеют в разной степени развитую септу и септалий. 
Исr{опаемые роды с подобного типа нрурами редни. В пекоторой степени 
сходные со спинулиферовыми, но нескольъ:о модифицированные, с силь
но расширенными дистальными нонцами к руры наблюдаются у рода. 

1 \ 

\ 

Рис. 26. Серии срезов чере3 сиииную створку Rudirhyn
chia najahaensis (Moiss.) длиною 4 мм 

Pseudohalore l la (Дагис, 1 965) . Спинулиферовыми можно назвать круры 
у молодых особей родов, имеющих во взрослом состоянии радулиферовые
круры. Кан пример можно привести Rudirhynch ia najahaensis (рис . 26) и 
Orlov irhynchia v i l igaensis (рис . 48) , описанные в данной работе . По всей 
вероятности, спинулиферовые нруры очень тесно связаны с радулиферо-
в ыми и близrшми им типами крур ... появляются у разных групп мезозой
ских и кайнозойсних брахиопод в · езультате явлений неотении. Роды со 
спинулиферовыми нрурами сохраняют явно юный облин раковины во 
взрослом состоянии. Для таких фOJIM характерны треугоJrьные очертания 
раковины, слабая и равномерная в ыпуклость створон, отсутствие ясного 
синуса и нередко развитие желобка на спинной створr{е .  

Между спинулиферовыми и радулиферовыми крурами существуют 
промежуточные стадии. Среди современных ринхонеллид переходвые от 
спинулиферовых к радулиферовым круры видны у рода Compsoth,yr· is 
(Cooper, 1 959) . На иенапаемом материале это достаточно хорошо заметиn 
у неноторых позднетриасовых представителей рода Р iarorhynchia - ·  

Р .  r iss i la, Р .  atr ita (Дагис, 1 965) . ·  Интересно отметить,  что боr\овое упло
щение крур у триасовых форм свя3ано с уменьшением выпуклости рано
вины и слабым развитием синуса . 

3. Налькариферовые щэуры описаны Мьюр-Вуд (Mu ir-Woocl , 1 934) 
для ручных поддержек, << • • •  состоящих из двух уплощенных, исi-tривлен
ных, в задней части вогнутых пластин, которые выступают от замочной 
пластины в полость брюшной створни. Каждая первичная пластина сое-
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диняется на вентрально;;1 I{онце с вторичной искривленной пластиной, J{О
торая свисает с первой и в ыступает дорзально наподобие шпоры>> 
(стр .  525) . Впервые этого типа круры были описаны у рода Kal l irhynch ia, 
а затем встречены у рода Rhynchonel lo ide l la (Muir-Woo(! , 1 936) . 

Этот тип крур был установлен на основании изучения продольных 
срезов и в связи с неточной интерпретацией пришлифоnок получил не 
соответствующее действительности первоначальное описание .  ПJпора , 
отме<rаемая Мьюр-Вуд, появляется на слегка скошенных продольных 
срезах к рур, J{огда основпой срез проходит через вентральную часть 
I{руры и на диетальном конце захватывает ее дорзальную часть .  Допол
нительные исследования Kal l irhynch ia yaxle iensis из среднеюрских от
ложений Англии показали, что этот вид характеризуется в принциле ра
дулиферовыми I{рурами, по имеющими вблизи дистальных концов доволь
но резкий перегиб (рис . 27а) . Отличные от Kal l irhynch ia круры харанте
ризуют второй род - Rhynchone l lo ide l la, у которого Мьюр-Вуд обна
ружила калькариферовые круры. Круры Rhynchone l lo ide l la, насколько 
можно судить по систематичеСI{ИМ построениям, были приняты как эта
лон крур налькариферового типа В. П. Макридиным (1 964) , и ,  по-види
мому, целесообразно этот тип крур в первую очередь связывать с родом 
Rhynchonel lo ide l la .  

Круры у этого рода обычно в разной степени наклонены к плоскости 
симметрии раковины в их проксимальной части и направлены слегка веп
·траJiьно или лежат в смычной плоскости створон. В дальнейшем они 
nриобретают почти вертикальную ориентировку и очень резко, под углом, 
близким к прямому, изогнуты вентрально. На месте перегиба нрур обра
·зуется угловатой формы в ыступ, ноторый у некоторых экземпляров мо
жет иметь вид дорзально направленного шипа .  Дистальные нонцы крур 
рассматриваемого типа часто обнаруживают тенденции к сближению . 

Следует отметить, что впервые и очень детально калькариферовые  
"l{руры были описаны Лейдхольдом (Leidhold ,  1 921 , стр .  358) , ноторый, 
однано, не дал им самостоятельного названия . 

Кальнариферов ые нруры обладают большой изменчивостью, ноторал 
.занлючается в основном в степени изогнутости нрур и в расположении 
места их перегиба . Кан видно из детальных пришлифавон родов с нальна
риферовыми нрурами, приведеиных В .  П .  Манридиным (1 964), у одних 
форм нруры резно вентрально изогнуты непосредственно от нардиналил 
(Rhynchonel lo ide l la var ians popilanica , Ivanovie l la arcuata) , другие же 
виды приобретают этот изгиб вблизи дистальных концов нрур (! vanovie l
la a leman ica) . Чем ближе н I{ардиналию расположен перегиб, тем сильнее 
-он выражен и тем большее развитие получает дорзальный отростон.  И 
наоборот, формы с перегибом нрур вблизи дистальных нонцов имеют не
большие дорзальные отростки и слабо выраженный вентральный изгиб . 

Кальналиферовые нруры, по мнению Эгера (Ager, 1 964) , являются близ-
1ШМи н фальциферовым. В .  П. Манридин (1964) отмечал сходство этого типа 
с радулиферовыми нрурами .  Приведеиные нами исследования позволяют 
лор;держать последнюю точку зрения. Среди многочисленных исследован
ных энземпляров Rhynchone l lo ide l la var ians pop i lan ica из келловея Лит
в ы  нами б ыли обнаружены формы с крурами переходиого от радулифе
ровых н нальнариферовым характера . На рис . 24в, 27б приведены изоб
ражения отпрепарированного энземпляра и серия поперечных срезов 
·той ;ене формы с незначительным перегибом I<pyp и дорзальным отростном, 
в ыраженным в виде расширения нрур на месте изгиба . Наличие переход
пых форм свидетельствует о существовании тесных связей между раду
лиферовыми и нальналиферовыми нрурами . 

Типичные нальнариферовые нруры ассоциируют обычно со слабо раз
витой селтой и септальными пластинами, опирающимиен па дно створни 
вблизи основания септы .  
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Рис. 27. Серии срезов через спинные створки 

а - KaШt·l•ynclliet ya�·loiensis (Davidson); б - Rhync!>Onelloidella varian• popilanica Makridi11; 
в - Stolmol'ltynchia sp . ;  
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4. Канюшферовые круры выделены Эгером (Ager, 1965) как разновид
ность р адулиферовых :крур, характерная для семейства Cyclothyгidae.  
Это радулиферовые, слабо или умеренно загнутые :круры, концы которых 
не уплощены, :как у типичных форм, а имеют вид желобка , откrытого в 
сторону спинной створки, образующегося в результате дорзального про
гибания внутренних краев вентральной части крур . 

5. Фальциферовые круры выделены Р отплетцом (Rothpletz, 1886) для 
крур, имеющих « . . . форму широких, отчетливых септ, простирающихся 
параллельна плоскости симметрии раковины и обладающих с ерповидным 
обликом>> (стр . 86) . Первоначальное описание крур этого типа достаточно 

Рис. 28. Типы крур ринхонеллид 
а - префальциферовые (род Eиxinella); б - фальциферовые_ (род 

Basiliola); в - цилиферовые (род Halorella) 

отчетливое и исчерпывающее .  Разные модификации фальциферовых крур 
среди третичных и современных ринхонеллид приводятся · в прекрасно 
иллюстрированной работе Купера (Cooper, 1 959) . Отличительной чертой 
этого типа является сильное развитие дорзальных частей крур, ориенти
рованных горизонтально и простирающихся от замочной пластины в виде 
широких лент. Вентральные части крур развиты в разной степени, обыч
но наклонены к плоскости симметрии раковины. Дорзальная часть крур 
всегда значительно больше вентральной (рис . 27в, 28б) . 

Фальциферовые круры ассоциируют с редуцированной септой и разъе
диненными замочными пластинами. В течение всего мезозоя и в кайнозое 
географическое распространение форм с этого типа :крурами ограничено 
южными морями и в бореальных бассейнах они не известны [наиболее 
северные находки в кайнозое происходят из Южной Японии (Cooper, 
1 959),  а в мезозое (верхний мел) из германо-кавказской зоогеографической 
подобласти (Макридин и Кац, 1 966) ] .  

6 .  Префальциферовые круры выделены Эгером (Ager, 1 962) для пря
мых :крур, лежащих в смычной плоскости ств орок и слегка сжатых с бо
ков . Эгер рассматривал этот тип как разновидность фальциферового типа 
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крур.  Первым среди форм с подобного типа крурами бЫJ назван род Cirpa, 
а в целом префальциферовые круры Эгер считал диаг остическими для 
подсемейства Cirpinae.  

Проведеиные исследования многочисленных Cirpinae (роды Cirpa, 
Eux ine lla, RoЬ insonel la ,  Tr igon irhynchel la и др . )  показывают, что круры 
у них имеют также определенное сходство и с радулиферовыми крурами. 
Они обычно обладают значительным вент рал ьным изгибом, J{оторый осо
бенно хорошо заметен у толстых особей (Дагис , 1 963, фиг .  3, 6, 9) , и более 
или менее вертикально ориентированными (сжатыми с боков) являются 
лишь дорзальные части крур,  в то время I<aK вентра.цьные части обычно 
наклонены к плоскости СИJ\Iметрии под разным углом, IШК это харю<терно 
для радулиферовых крур (рис . 28а, 29а) . В отJrичие от типичных радули
феровых крур префальциферовые круры и:�rеют сильнее развитые дор
зальные части крур и в целом круры у Cirpinae являются более широкими. 
В таком расширении крур у Cirpinae на:мечается тенденция к сближени ю 
с фальциферовыми крурами. Большое сходство с фальциферовыми I<ру
рами имеют молодые особи Cirpinae, обладающие лате рально уплощен
ными, субпараллельными крурами (рис.  29в ,г ) ,  I<оторые могут сохранить
ся и у некоторых�� взросJIЫХ форм (род Tl' igon irl2ynchel la, рис. 29б) , 
имеющих юневильный облиi\ раковины. В цел м nрефальциферовые кру
ры на прантике устанавливаются с большим трудом и одни из форм, от
несенных к этому типу Эгером, имеют явный фальциферовый облик крур 
(PseudogibЬ irhynchia jurensis, Ager, 1 962, фиг .  69) , тогда I>aJ\ другие .об
наруживают большее сходство с радулиферовьши крурами. 

Обычно формы с префальциферовыми крура:viИ лишены септы , но род 
RoЬ insone l la имеет достаточно отчетливую сеnту . Формы с крурами, ко
торые можно сбJшжать с префальциферовыми,  не известны в бореальных 
районах и ограничены в основном бассейном Тетиса. 

7. Арi>� иферовые KlJYPЫ выделены ВишневСI<ой (Wisne\vska,  1 932) 
на основании изучения рода Mont ic la re l la для крур « . . .  с большими осно
ваниями, отдаленными друг от друга, изогнутыМI.r таким образом, что 
их вогнутые стороны повернуты к середине, от<ончания обращены к вен
тральной створке и заканчиваются круральными пластинами в форме 
молотка>> (стр .  6). Описания этого типа нрур и и х  ренонструкции по се
риям поперечных срезов , приведеиные ВишневснЬй, недостаточно чет
ки. В последнее время род Mont ic lare l la был переизучен Т.  Н .  Смирно
вой (1965) , давшей детальные серии поперечных срезов . Согласно пос
л едним данным круры арнуиферового типа имеют вид норотних широних, 
латерально сжатых пластин, немного вогнутых по отношению к плоско
сти симметрии раковины и лежащих в смычной плосности створок. 
У нрур рассматриваемого типа сильно выражены вентральные части крур,  
которые наклонены н плоскости симметрии в проксимальных частях и 
вертикальны на дистальных концах . 

Арнуиферовые нруры встречаются у ринхонеллид, лишенных сеп
тальных образований. Это очень редкий тип, впервые появляющийся в 
позднем т риасе 1, требующий дальнейшего изучения. 

8 .  Цилиферовь: е Кр) ры установлены Эгером (Ager, 1965) для крур, 
уплощенных в смычной плоскости створок и явJrяющихся прямым про
должением горизонтальных замочных пластин.  Боковые фланги развиты 
или отсутствуют . По мнению Эгера , цилиферовые нруры являются моди
финацией радулиферовых и характерны для подсемейства Halorellinae. 

Дополнительные исследования родов Ha lore l la и Hal lore l lo idea по
называют, что цилиферовые круры имеют своеобразное строение и об
наруживают существенвые отличия от радулиферовых нрур.  На срезах 
через пронсимальную часть они сильно наклонены к плосности симметрии 

1 Н овый неоnубликоваввый род из норийских отложений Кавказа. 
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а - Eux{nella anatolica (Bitt . ) ;  б- Trigonirhynchella trigona (Dagys); в - Euxinella anatolica (Bitt.), молодай экземпляр 

длиною 7 ..11.лt; г - Eu.1:inella anatolica (Bitt.), молодой экземпляр длиною около 5 ""'""' 



раковины, на дальнейших срезах  коленообразно изогнуты и имеют суб
горизонтальные вентральные ча.сти крур и вертикально ориентирован
вые дорзальные. Замочная пластина не выражена , и круры рассматри
ваемого типа отходят от внутренних приямочных гребней (рис. 28в , 30, 
/) .  Надо отметить, что за замочные пластины у Halorellinae ранее прини
мались (Дагис, 1 963; Ager, 1 965) сильно выраженные и погруженные во 
вторичные утолщения вентральные части крур. На дистальных концах 
цилиферовых крур, дорзальные , вертикально ориентированные, части 
крур обычно не выражены, а вЕ нтральные части в развой степени изги
баются в сторону спинной створки. Молодые экземпляры Halorellinae 
имеют сходные с взрослыми круры, но только с ясными следами лате
рального уплощения (рис. 30, 1 ). Цилиферовые круры лежат в смычной 
плоскости у юных экземпляров и направлены под разными углами к 
брюшной створi<е и слегка искривлены у взрослых особей. Как. отмеча
лось, цилиферовые круры связ аны с формами , лишенными замочных 
пластин .  Септа также отсутствует или слабо развита.  

9 .  Септиферовые I<руры выдолены Ротплетцем (R olh pletz,  1886) для 
<< . . .  серповидных крур, очень широких,  контактирующих со спинной 
створкой и срастающихся с ней и, следовательно, имеющих вид действи
тельных септ, простирающихся от раковины>> (стр .  86) . При установле
нии �=�того типа крур Ротплетц сделал ссылку на Rhynchonel la sup in if
rons t = Septocrure l la sup in ifron s) . Как видно из первоописавия септи
феровых I<pyp, они рассматривались как модификация фальциферовых 
нрур. Вишневская ("7isne>vska , 1 932) на основании изучения рода Sep
tocrure l la пришла к выводу, что этого типа круры состоят из коротних 
собственно нрур, от дорзальных концов ноторых отходят пластины, наз
ванвые ею круральными, простирающиеся вперед в виде двух септ . По
добной 1 очни зрения на природ у септиферовых крур придерживается и 
В .  П .  Манридин (1964) и счита ет их разновидностыо фальциферового 
типа. 

Эгер (Ager, 1965) обратил внимание на то обстоятельство, что септи
феровые нруры появляются во ремеви раньше фальциферовых и древ
нейшие представители (роды Cru l' irhynch ia и Sulc iro stra) с крурами пер
вого типа имеют комбинацию септаферовых и радулиферовых крур, тем 
самым поставив под сомнение в зможность возвинновевия септиферовых 
крур от фальциферовых. 

По-видимому, можно считать доназанным, что септиферовые нруры 
состоят из собственно нрур и особых пластин, поддерживающих их дор
зальные части.  Заметим в скобнах, что термин <<Н руральные пластины>> , 
предложенный Вишневсr<ой, неудачен ввиду того, что он используется 
как сивоним септальных пластин или для обозначения других образова
ний кардиналия, не имеющих ничего общего с пластинами, поддержива
ющими нруры у рода Septocrиl'e l la и близких форм .  П оддерживающие 
нруры пластины слабо развиты у древних п редставителей (род Crur i
rhynch ia) и достигают значительной длины у более молодых форм (роды 
Septocrure l la,  Erymnaria) .  К руры имеют обратную тенденцию и они наи
более длинвые у древних форм (например, род Sulc irostra) . 

Первые представители с нрурами септиферового типа обнаруживают 
большое сходство в строении собственно крур с крурами цилиферового 
типа , а не радулиферового, как предполагал Эгер. Род Sulc irostra (Ager, 
1959, рис . 3) имеет снарее цилиферовые круры с сильно дорзально заг
нутыми внутренними I<раями, сходные с таковыми Halore l lo idea rect if
rons Bittner (Дагис, 1963, рис . 21 ) .  Таюне очень близки круры родов 
Halore l la и Crurirhynch ia. Роды Septocrure l la C\i\7isniewska , 1932, рис . 20) 
и Erymnaria (Cooper, 1959, табл . 22, фиг. Б) имеют более уплощенные 
латерально и I<оротние круры, ноторые обнаруживают некоторое сходство 
с фальциферовыми крурами. 
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Вполне вероятно, особенно учитывая неполноту исследования сеп
тиферовых крур, что намечающиеся отличия в строении этого типа крур 
у разновозрастных представителей обусловлены процессами эволюции 
в одной филетической ветви. Однако не исключена возможность, что сеп
тиферовые круры могли появляться и в независимых в своем развитии 
группах. Характерно, что 
триас-лейасовые формы с 
септиферовыми крурами 
имеют еще слабо развитые 
септальные образования, 
которые полностью отсут
ствуют у более молодых 
представителей с этим ти
пом l{pyp. 

10. Мергиферовые кру
ры выделены Эгером (Ager, 
1 965) для длинных l{pyp 
радулиферового типа, но 
очень сближенных, и па
раллельных, возникаю
щих прямо от утолщенного 
гребня высокой срединной 
септы. Исследования Pere
gr ine l la т и lt ica r inata Lam. 
из неокома Rавi{аза и Pere-
grinel la cf. wh itney i Gabb 
из одновозрастных отло
жений Чукотки показы
вают, что мергиферовые 
круры имеют существен
ные отличия от радулифе
ровых как по морфологии 
крур, таi{ и по взаимоотно
шению последних _с эле
ментами кардиналия. Мер
гиферовые круры (рис.  31в ,  
32а) возникают на местах 
r,лияния дорзально загну
тых, коротких замочных 
пластин со срединной сеп
той и направлены дор
::�ально по отношению к за
мочным пластинам. В про к-

а 

Рис . . 31.  Типы крур ринхонеллид 
а - тер ебратулиферовые {род Peregrinelloidea); б - кливу

лиферовые {род Oclюtorhynchia); в - мергиферовые (род Pe

regrinella) 

симальных частях они прилегают к септе, в дальнейшем отделяются от 
последней и прослеживаются в виде двух сближенных слегка латеральн() 
уплощенных, субпараллельных пластин над верхним гребнем септы. Сеп
тальные пластины и настоящий селталий у ринхонеллид с мергиферовыми 
крурами отсутствуют, и видимость селталия создают загнутые дорзально 
замочные пластины. 

1 1. Маникулиферовые круры установлены l{упером (Cooper, 1 959) для 
-тонких и длинных крур, представляющих продолжение приямочных греб
ней. Диетальвые концы маникулиферовых крур уплощены, расширены, 
зазубрены и у некоторых форм напоминают маленькую руку с раскрыты
ми пальцами. Этот своеобразный и малоизученный тип крур известен 
только у третичных ринхонеллид семейства Cryptoporidae и ассоциирует 
с высоким септальным столбиком, развитым в центре спинной створки. 

12 .  Теребратулиферовые круры . Н овый тип крур, встречаемый у пред-
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..:тавителей �емейства Peregrinelloideidae . Отличительной чертой теребра
тулиферовых крур является их вентральная, по отношению к замочным 
пластинам ориентация,  не известная среди других типов крур (рис . Зiа, 
32б) , что очень напоминает расположение крур у большинства теребра
тулоидных брахиопод (отсюда название крур) . Rруры этого типа имеют 
вид латерально уплощенных узких ,· слегка расширяющихся к переднему 
краю пластин, немного отклоненных от плоскости симметрии рановины. 
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Рис. 32. Серии еренов через спИнные створки 
а - Peregrinella се. whitney (Gabb . ) ;  б __ Peregrinelloidea malkovi Dagys 

Теребратулиферовые круры лежат в смычной плосности створок, сюrьно 
сближены, субпараллельны. Таким образом, по морфологии теребрату
лиферовые круры имеют определенное сходство с нрурами спинулнфс
рового и мергиферового типов, но их взаимоотношение с кардиналнем 
совершенно иное. Рассматриваемые круры ассоциируют с формами, п о. r 

ностью лишенными септальных образований. 
13 .  Rливулиферовые круры .  Также новый тип к рур, ха ракте рны ii: 

для семейства Och otorhynchiidae . Rливулиферовые круры массивные, с. rт
ты с внутренними прилмочными гребнями, имеют вид бугорков 1 , тш 

Р!!ленных вентрально и почти достигающих брюшной створки (рис . 3 1 6 ) .  
1 Название от clivulus (лат.)  - бугорок. 
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Этот своеобразный тип крур очень резко отличается от всех других раз
новидностей ручных поддержеi\ ринхонеллид.  Н екоторое сходство и то 
не по морфологии, а лишь по взаимоотношению с кардиналием, имеют кли
вулиферовые круры с маникул иферовы:ми, посr<ольку в обоих случаях 
круры тесно связаны не с замочной пластиной, а с прил:мочными гребнями. 

Среди рассмотренных типов J{PYP на:меlшетсл несколы<о группировок, 
в nределах r<оторых круры обна руживают значительное морфологическое 
сходство, ассоциируют с определ иными структурами кардиналил и имеют 
близкое с последними соотношение. В о-nервых, здесь следует отметить 
радулиферовые круры и им бли:шие калькарифер9вые, каналиферовые и 
спинулиферовые круры. В .  П .  Мю\ридин (1 964) считает эту груnпу крур 
характерной для обширнейшего надсемейства Rhynchonellacea , а отдель
ные типы свойственными разным семействам и подсемействам. Последнее , 
однано, не значит,  что все роды е одинаковым типом к рур принадлежат к 
одной филетической ветви. В ПJ>еделю:: рассматриваемой группы разные 
типы нрур, по-видимому, появлялись неоднОI\ратно в группах , не имею
щих прямых филогенетических связей. Спинулиферовые круры, KaJ\ уже 
отмеча'лось, могут на взрослых стадиях появляться в результате неоте
нии . Rалькариферовые круры И< :вестны у среднетриасовых ринхонеллид 
группы <<Rhynchone l la>> bogum ilomm Bitt . ,  резко отличной по деталям кан 
вну,треннего, так и внешнего строения от более поздних 1 vanov iellinae.  
Rаналиферовыми крурами характеризуется среднетриасовая <<Rhyncho
nel la>> vo l itans Bitt . , имеющая от rrичное от Cyclothyridae строение карди
налия.  Таним образом, в пределах надсемейства Rhynchonellacea разные 
типы н рур могут быть использованы для диагносrиr\и семейств и подсе
мейств только при учете совоr<унности других п ризнаJ\ОВ как внутрен
него,  так и внешнего строения . 

Д ругая большая группа ринхонеллид имеет фальциферовые и близние 
им н руры, 1\ ноторым, по-видимоыу, следует отнести довольно сильно ла
терально уплощенные аркуиферовые н руры. П рефальциферовые круры, 
по всей вероятности, являются т ипом, связующим фальциферовые и ра
дулиферовые круры. В. П .  Макрндин (1964) фальциферовые 1\руры счи
тал одним: из харантернейших признаков надсемейства Basi l i olacea . 
Постоянство структур кардинашш, с ноторыми связаны фальциферовые 
и аркуиферовые к руры, и биогеографические данные дают дополнит ель
ные а ргументы в пользу такого построения.  

Rак уже отмечалось, цилифе овые к руры имеют определеuное сход
ство с септиферовыми. Более тоrо ,  у некоторых форм с цилиферовым:и 
крурами дорзальные части последних поддерживаются пластинами, сход
ными с образованиями, соединяющими к руры с дном створки у особей с 
септиферовыми крурами (рис. 30, /) . По всей вероятности, триас
лейасовые формы с септиферовыми: нрурами тесно связаны с триасов ыми 

· нalorellinae, имеющими цилиферс>вые круры. Указанные ранее отличил 
в строении крур, наблюдающиеся между древними и молодыми формами 
с септиферовыми крурами, пока r·рудно объяснимы.  Родственные связи 
между разновозрастными формами с септиферовым:и крурам:и, по
видимому, более вероятны, чем: независимое вознинновение этого ти
па в разных филогенетичес1шх ветвях . Септиферовые и цилифе
ровые круры принадлежат к т ретьей крупной группе крур м:езо
найнозойских ринхонеллид . Для определения ранга таксона, ноторый 
характеризует эта группа нрур, необходимы дополнительные исследования . 

Остальные четыре типа крур (маникулиферовые, мергиферовые, те
ребратулиферовые и кливулифероные) являются очень редкими и извест
ны только у отдельных родов, являющихся единственными представителя
ми семейств . В настолщей работt) семейства с теребратулиферовым:и и 
кливулиферовым:и крурами условно отнесены к надсемейству Rhynchonel
l acea . 
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ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 

НЛАСС AHTICCLATA 

О Т Р Л Д  R H Y N C H O N E L L I D A  

НАДСЕ\ШИСТВО R H Y N CHO N EL L ACE A G RAY , 1848 

· t; Е М Е И С Т В О P E R E G R I N E L L O I D E I D A E  D A G Y S  F A M. N O V. 

Д и а г н о з . Крупные ребристые ринхонеллиды с выпрямленным 
:широким замочным краем. Синус и возвышение не выражены, имеется 
желобок на спинной створr{е на юных стадиях. Зубные пластины и септа 
отсутствуют. Замочные пластины широкие, круральные основания направ
лены вентрально, круры типа теребратулифер .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Выделяемая новая группа по  
внешнему облику раковин может быть отнесена к семейству Dimerellidae 
Вuckman, в современной трактовке объема этого таксона, данного Эгером 
(Ager, 1959, 1 965) .  Однако в понимании Эгера это семейство объединяет 
столь разнообразные по устройству кардиналил и типу крур формы, что 
ИСI{усственность этого таксона в ряд ли может ' вьшвать сомнения. Боль
шинство подсемейств, различаемых Эгером среди Dimerellidae, представ
ляют собою генетически не связанные группы и, по-видимому, заслужи
вают рассмотрения в I{ачестве самостоятельных семейств. Тю{овыми яв
ляются Peregrinellinae Ager, Dimerellinae Buckman и Halorellinae 
Ager . Подсемейства Rhynchonellininae Ager и Norellinae Ager, объединя
ющие морфологически очень разнообразные роды, требуют дальнейшего 
изучения, и в первую очередь внутреннего строения типовых родов, на 
основании которого можно быЛо бы провести ревизию этих ТаJ{сонов . 

Наиболее близким к описываемому семейству по облику раковины, 
размерам и в особенности скульптуре является подсемейство Peregrinel
l inae Ager, от которого семейство Peregrinelloideidae отличается отсут
ствием септы и зубных пластин и характером крур. Этими же призна
ками и, кроме того, отсутствием синусов на обеих створках Peregrinelloi
deidae отличается от подсе:мейства Halorellinae Ager. 

В пекоторой степени сходную скульптуру и форму раковины имеют 
представители подсемейства Dimerellinae Buckman. От последнего опи
·сываемое семейство отличается отсутствием сильно выраженной септы и 
характером крур. 

Зубных пластин и септы лишено семейство Ochotorhynchiidae, от кото
рого семейство Peregrinelloideidae резко отличается строением кардина
лия, типом I{pyp и внешним обликом. 



Все таксоны, с которыми выше сравнивалось новое семейство, имеют 
.лишь г амеаморфное сходство с Peregrinelloideidae .  Генетические связи 
семейства, а следовательно и его происхождение, в настоящее время яв
ляются неизвестными. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а е т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  Нижняя юра, плинсбахский ярус Северо-Востока 
СССР. 

Р о д  Peregrinelloidea 1 Dagys gen. nov. 
Т и п  о в о й  в и д :  Peregr ine l l J idea malkovi  sp . воv. Плинсбахский 

ярус Северо-Востока СССР . 
. О п и с а н и е .  Раковины крупных размеров, поперечно-овальных 

очертаний. Створки незначительв:о выпуклые. Молодые Э I{земпляры с 
ясным желобком на спинной 'створке.  Взрослые Э I{Земпляры без синуса 
и возвышения с ровными комиссурами. Замочный нрай выпрямленный, 
широrшй. Mar{ymкa слабо загнутая. Плечики острые, арея отчетливая. 
Форамен большой, гипотиридный. Цельтидиальные пластины разъединен
ные. Поверхность раковины покрыта многочисленными ребрами, интен
сивно ветвящиммел на разном расстоянии от макушни. 

Брюшная створка лишена зубных пластин и ножного воротничка . 
В спинной створке широкие замо•шые пластины. Н'.руральные отростин 
направлены вентрально. Круры сближенные, параллельные, не загну
тые, Jiежат в смычной плосi{ОСТИ р аr{овины (типа теребратулифер) . Септа 
и замочный отросток отсутствуют. 

В и д о в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида .  
С р а в н е н и е .  Описываемый род является единственным предста

вителем семейства Peregrinelloid ei dae .  Сходный внешний облик имеет 
род Peregr ine l la Oehlert, известныii из нижнемеловых отложений и род 
Halore l la Bittner, распространенный в верхнем триасе, из семейства 
Dimerellidae .  

От первого рода Peregr ine l loidet� отличается отсутствием зубных пла
стин и с епты, а также сильно развитыми замочными пластинами. От рода 
Halore l la описываемый род отличае·J:ся также отсутствием зубных пластин 
и характером крур . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р Е, с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  Плинсбахски � ярус Северо-Востона СССР. 

Peregrinelloidea malkovi 2 Dagys, sp .  nov . 

Табл. I фиг. 1 -6j 
Г о л о т и п: ИГиГ, М 215/38, р. Бохапча, бассейн р. Колымы, плине

бахекий ярус . 
Д и а г н о з .  Поверхность раi{ОВины покрыта низними, грубыми 

ребрами. 
О п и с а н и е. Рановины нрупные, достигают 70 мм ширины и 55 м.-и. 

длины. Очертания молодых раковин (до 20.u.u длины) онруглые. С возрастом 
очертания ранавины изменяются де• поперечно-овальных. Створни уме
ренно выпуклые, причем брюшная створка всегда немного выше спин
ной. Последняя у отдельных особей может быть слегка уплощенной. Мо
лодые особи, длиною до 25 мм, имеют в разной степени выраженный, но 
всегда отчетливый желобон на спинной створне.  Иногда этот · желобок 
сохраняется и у взрослых особей, в виде небольтого пониженил в осевой 

1 Род нааван по сходству с родом Per.,grinella Ochlert. 
2 Вид назван в честь геолога Б. И. :алы\ова. 



части створки. Взрослые особи лишены синуса и возвышения, в связи с 
чем комиссуры ровные. Очень редко лобная комнесура имеет малозамет
ный изгиб в сторону спинной створки. Лобный и боковые края закругле
ны, замочный край выпрямленный. Длина замочного края составляет 
половину или несколько больше ширины раковины. 

Макушка I{Ороткая, немного загнутая, с острыми плечиками, отгра
ничивающими слегка вогнутую арею. Форамен довольно крупный, ги
потиридный, округленно-трапециевидный по форме. Дельтидиальные пла
стины узкие, треугольные, не соприкасающиеся. 

Поверхность раковины покрыта низкими, закругленными, грубыми 
ребрами, ветвящимиен на разном расстоянии от макушки. Гладкая стадия 
отсутствует . На один сантиметр поверхности раковины в 3 с.м от маку
шки приходится 2-4 ребра . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 33) . Брюшная створка без зуб
ных пластин и внутреннего ножного воротничка . У взрослых и старческих 
особей незначительно развиты вторичные утолщения. Спинная створка с 
широкими и относительно длинными замочными пластинами, лежащими в 

смычной плоскости раковины. Септа и замочный отросток отсутствуют. 
Rруральные отростки направлены вентрально . Rруры длинные, сближен
ные, параллельные, не загнутые, лежат в смычной плоскости. Отпечатки 
мускулов, паллиальных синусов и овариальные поля, ввиду тонкоствор
чатости раковины развиты очень слабо и на имеющемся материале не 
заметны. 

Нолл . .М ll'!естонахождение 
Голотип р. Бахапча , бассейн р. Rолымы: 
216/78 То же • •  

д 
43 
36 

И з м е н ч и в о с т ь. Возрастная изменчивость 

ш 

50 

43 

т 
2(1 
16  

заключается в 
уменьшении относительной ширины замочного края, увеличении выпуr{
лости спинной створки, которая явно уплощена у молодых особей, а 
также увеличении загнутости макушки. Очертания раковин с возрастом 
меняются от оr<руглых до поперечно-овальных.  

Индивидуальная изменчивость выражена слабо, за исключением скуль
птуры, которая подвержена небольшим изменениям. Последние заклю
чаются в основном в вариации густоты ребристости. 

С р а в н е н  и е .  Описываемый вид отличается от Peregrine l lo idea 
tenu icostata sp.  nov . значительно более грубыми и редкими ребрами. 

Гамеаморфные формы известны из родов Peregr ine l la Oehlert и Halo
re l la Bittner, от которых описываемый вид внешне отличается достаточно 
четко характером ребристости. Исключение в данном случае составляет 
Peregrine l la s i lesica Ascher , имеющая ветвящиеся ребра, характерные 
для Peregr ine l lo idea mallcovi .  Эти виды являются прекрасной иллюстра
цией разновозрастной гомеоморфии . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Плинебах Север о-Востока СССР. 

М а т е р и а л .  1 2  целых экземпляров и значительное количество раз
розненных створок и обломков . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Бохапча, бассейн р .  Rолымы - 35 
экз . ;  бассейн р �  Седедемы, Алазейское плато - 5 экз . (вместе с Amal
theus ех gr. margaritatus Montf . ) .  
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Peregrinelloidea tenuicostata 1 Dagys,  sp . nov . 

Табл. I I ,  фиг. 1 -4 

Г о л о т и п . ИГиГ, .N2 222;78, р .  Бохапча, бассейн р .  Колымы. ПJJИне
бахений ярус. 

Д и а г н о з .  Поверхность рановивы ПОI<рыта многочисленными тон� 
ними ребрами . 

О п  и е а н и е .  Раковины нрупные, обычно имеют 40-50 .и.м длины и 
45-55 .мм ширины. Очертания обычно поперечно-овальные, реже nриб
лижаютел к онруглым.  :Молодые особи (до 20- 26 мм) имеют округлые или 
округленно-nрямоугольные очертания, е длиной раковины, равной ши
рине. У взрослых форм ширина всегда неенолько больше длины. Рае
nоложение мю<еимальных ширины и толщины приурочено I< ередней 
части . Бонавые нрая плавно занручены, лобный обычно слабее изогнут, 
иногда немного уплощен.  Комиееуры обычно nрямые, за :иснлrочением 
молодых особей, имеющих небольшой вентральный изгиб лобной номие
еуры. 'Н\елобок на спинной етворi<е у молодых особей отчетливый, перед
но сохраняется и у взрослых особей, но на поздних стадиях развития 
выражен слабо, обычно в виде небольтого уплощения раковины.  Сnин
ная етворна, нан nравило, неliiного уnлощена , но неравностворчатость 
выражена очень слабо. 

:Манушка коротная, умеренно загнутая, е острыми nлеч:инами. Лож
ная арея низная , вогнутая.  Форамен гипотиридный, удлиненно-овальный, 
дельтидиальные nластины разъединенные. 

Поверхность раковины несет многочисленные тонние ребра . Послед
ние начинаютел у :манушек и интенсивно ветвятел на всей поверхности 
раковины. На 1 с.лt поверхности в 3 с.лt от :манушни приходител 5-6 ре
бер.  Новые ребра могут появляться нан путем бифурнации, тю< и в ре
зультате ветавления . Вставные ребра nреобладают в nередней nоловине 
раковины. К роме ребер, на поверхности раковин намечаютел тонние 
нонцентричеение линии. 

В н у т р е н н е е е т р о е н и е .  Тождественно 
malkov i .  

Размеры, .он.м 

Fолл. М Местонахон<деiJИе д 
Голотип р . Бохапч а ,  бассейн р .  :Колымы 39 

223/78 То же 51 

224/78 >> 47 
225/78 )) » 30 

226/78 » 28 

Р ere gr ine l lo idea 

ш т 
46 18 
56 24 
50 21 
29 1 4  

29 1 1  

И з м е н ч и в о е т ь .  Возрастным изменениям nодвержены очерта-
ния раковин от онруглых до nоперечно-овальных , стеnень выраженности 
желобка на спинной створке, который у взрослых особей развит значи
тельно слабее, степень загнутости макушки, являющейея nрямой у мо
лодых форм, и относительпая ширина замочного края. Последняя песколь
ко больше у молодых особей и е возрастом уменьшается.  Кроме того, 
молодые особи имеют, кан nравило, более уплощенную сnинную створку . 

Индивидуальная изменчивость незначительная. Несколько варьируют 
очертания раковин и густота ребристости.  

С р а в н е н и е .  Отличия от типового вида nриведепы nри оnисании 
последнего .  

Г е о л о г и ч е е н и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е е к о е р а с 
п р о е т р а н е н и е .  Плинебах Север о-Воетока СССР . 

1 Видовое название от tenuicostata (лат.)  -- тониоребристая. 
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М а т е р и а л .  28 целых эк.земпляров и большое количество разроз
ненных створок . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Рена Бохапча , бассейн р .  :Колымы. 

С Е М Е И С Т В О O C H O T O R H Y N C H I I D A E  D A G Y S , F A M. N O V. 

Д и а г н о з .  Маленьние, с еинусом на сnинной створне снладчатые 
ринхонеллидьr, с прямым замочным !{раем. Зубные пластины отсутствуют. 
Нардиналий массивный, нруры отходят от внутренних приямочных 
гребней, типа кливулифер. Сеп'Нl , септалий и замочный отростон не раз
виты. 

С р а в н е н и е и з а м е ч Е .  н и я .  Р.:ак и вышеоnисанное семейство 
Peгegrinelloideidae,  новое семейсrво по внешним признакам напоминает 
представителей семейства Dimeг·�llid ae .  Наиболее близким I< семейству 
Ochotoгhynchiidae является подс•щейство Norrellinae Аgег, имеющее об
ратное расположение синуса и возвышения. От этого nодсемейства новое 
семейство отличается строением кардиналил и харантером крур. Этими же 
признаками, а также отсутствием высоi{ОЙ сеnты, семейство Ochotorhyn
chiidae отличается от подсемейства Dimerel l idae Buckman, имеющего не
которое внешнее сходство с новым семейством. 

Отличия от семейства Peгeg1·in el lo ideidae приведены при оnисании 
последнего.  

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е. Нижний J;ейас Северо-Востона СССР . 

Р о д  Ochotorhyncl1 ia 1 Dagys, gen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Ochotorhynch ia omo lonensis sp. nov.  Н шн ннй лейас 
Северо-Воетона СССР. 

О п  и с а н и е. Раковины очен ь малых размеров с уплощенной или 
вогнутой спинной створкой и слабо выпуклой брюшной. Синус на спин
ной створне. Замочный нрай прнмой , широний. Макушка прямая или 
слабо загнутая,  с острыми плечинами. Арея низкая . Форамен гипоти
ридный, дельтидиальные пластины снарее отсутствуют. Поверхность ство
рон покрыта немногочисленными о·круглыми снладнами. Брюшная створна 
без зубных пластин и ножного воротнична . В спинной створi<е нет септы 
и замочного отростка . 

Нардиналий массивный, трудн арасчленимый на отдельные элементы. 
Н:руры толстые, слабо расходящиеся, слиты с приямочными гребнями, 
достигают брюшной створни (типа нливулифер) .  В обеих створнах сильно 
развиты вторичные утолщения. 

В и д о в о й с о с т а в.  Один вид. 
С р а в н е н и е .  Род является единственным представителем семейст

ва Ochotorhynchiidae .  Небольшие размеры рановины, широкий замочный 
нрай и синус на спинной створне имеют многие роды семейства Dimeгel
l idae - D imerel la Zittel , Sulc irost 1 ·a Cooper et Muiг-Wood , Rect irhynch ia 
Buckman, что их в иеноторой сте ени сближает с описываемым родом. 
Ochotorhynch ia отличается от перв rx двух родов внутренним строением 
и в первую очередь характером нрур. От Rect irhynchia Buckman, внут
реннее строение которого неизвестно, новый род отличается снладчатой 
раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Н ижний лейас Северо-Востона СССР (Омолонсний 
массив и Охотеное побережье) . 

1 Родовое название дано по Охотскому морю. 

47 



Ochotorltynchia omolonensis 1 Dagys, sp . ноv. 

Табл. I,  фиг. 7-9 

Г о л о т и п : ИГиГ, .М 230;78, р. Токур-Юрях, бассейн р. Булуна . 
Нижний лейас. 

Д и а г н о з . Раковины округлых или слегка удлиненно-овальных 
очертаний, тонкие, . с длиной более чем в два раза меньшей толщины. Бо
ковые поверхности несут три - пять пологих складок. 

О п и с а н и е. Раковины очень маленькие, обычно 5 ,5-6 .м.м 
в длину и ширину. Очертания округлые или слегка удлиненно
овальные. Длина примерно равна ширине. Толщина раковины нез
начительна, более чем в два раза меньше длины. Лобный и боковые 
края округлые, замочный прямой, довольно длинный, больше половины 
ширины раковины. Брюшная створка умеренно и равномерно выпук
лая, спинная уплощенная или слегка вогнутая. На брюшной створке 
узкое возвышение, четко отделенное от боковых поверхностей. Соответ
ствующее желобкавидное понижение на спинной створке отчетливое. 
Синус и возвышение прослеживаются на всей поверхности раковины. 
Боковые поверхности с тремя - пятью пологими складками. Макушка 
короткая, прямая или слабо загнутая, с острыми плечиками . Арея низкая . 
Форамен гипотиридный, дельтидиальные пластины не обнаружены и , 
по-видимому, отсутствуют. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 34) . В брюшной створке зуб
ные пластины отсутствуют, но боковые части створки сильно утолщены. 
Зубы массивные, с небольюими уступами, на которые опираются внутрен
ние п риямочные гребни. Зубчик не развит . 

Кардиналий очень массивный, отдельные его элементы трудно раз
личимы. Внутренние приямочные гребни высокие, замочная пластина не 
выражена. Круры очень толстые, слиты с внутренними приямочными 
гребнями, слабо расходящиеся, направлены вентрально и достигают брюш
ной створки. Септа и замочный отросток не развитьr. Имеется широкий, 
низкий септальный валик, разделяющий отпечатки мускулов .  Вторичные 
утолщения сильно развиты в обеих створках . 

Отпечатки закрывателей на спинной створке удлиненно-овальные, 
расходящиеся под углом около 20°, очень длинные (около 2;3 длины 
створки) . 

Размеры , .lt.,t 

.Кол.;r. :М Местонахождение д ш т -

Голотип р.  Токур-Юрях , бассейн р .  Булуна . 5 , 5  5 , 2  2 , 0  
231 j78 То же 5 , 8  5 , 6  2 , 6 
232/78 )} 5 , 6  5 , 4  2 , 1  
233/78 )} )} 5 , 3  5 , 4  2 , 1  

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость незначитель
на. Варьируют очертания раковин от округлых до слегка удлиненных, 
степень вогнутости спинной створки, а также количество ребер на боко
вых поверхностях створОI{ (3-5) и степень их выраженности (некоторые 
особи имеют очень сглаженные складки) . 

Возрастной изменчивости наиболее подвержены соотнощения выпук
лости створок. Молодые особи до 1 ,5 -2 .м.м имеют двояковыпуклую рако
вину. С возрастом спинная створ.ка уплощается, а затем становится часто 
вогнутой. Также с возрастом несколько меняется форма раковины, кото
рая обнаруживает определенные тенденции к удлинению, и степень заг
нутости макушки. 

1 Видовое название по Омалонекому массиву. 



С р а в н о н и е .  Описываемый вид является единственным представи
телом рода Ocf1otorhynch. ia .  Гомеоиорфные формы среди других родов не 
известны . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с  т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Н и;т\ЕIИЙ лейас Северо-Востока СССР . 
В рнде пунктов на Омалонеком маесиво этот вид был в стречен совместно 
с Sclшпnasseiceras spp . и Coroniceras sieverti Tuch .  В других районах (на
прю�ер ,  бассейн р. Армани,  Охотст;ое побережье) Ochm·hynchia om olonensis 

<;) о 

� 0,2 
Рис. 34. Серия поперечных срезов через раковину Ochotorhynchia omolonensls sp. nov.; 

р. Токур-Юрях, нижний синемюр 

были встречены выше слоев с W aehneroceras, что позволяет предположи
тельно ограничить распространение описываемого вида синемюрским 
ярусом. 

М а т е р и а л. Более 300 экз . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Магадаве:н, левый приток р .  Ар

мани, бассейн Охотского моря; р .  Токур-Юрях, приток р. Булуна, бас
сейн р. Rолымы, Алы-Юрях (верхнее течение) ; р. Визуальная (верхнее 
течение) . 

С Е М Е :И С Т В О R Н У N С Н О N Е L L 1 D А Е G R А У ,  1848 

П ОДСЕМЕйСТВО R H Y NCHO N ELLINAE G R A Y ,  1848 

Р о д  Cunei rhynchia Buckmaн , 1 9 1 8  
Cuneirhynchia bulunensis 1 Dagys, sp. ноv . 

Табл. I I . фиг. 7-8 
Г о л о т и п : ИГиГ, .N'2 244/78, Северо-Восток СССР, р. Булун (Рас

соха) , бассейн р. Rолымы. Плинсбахский ярус. 
д и а г н о з .  Довольно крупныЕ' для рода раковины 1 5 - 1 8  м.м, в дли

ну, округленно-пятиугольных очер� аний. Задняя часть створок гладкая, 

1 Видовое название по р. Булун. 
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на  передней половине редкие низкие складки . В синусе две-четыре сrшад
ки, на боках одна ,  обычно выраженная толыш в ви.де зазубренпасти 
бодавой домиссуры. 

О п и с а н  и е .  Раr{овины ОI{ругленно-пятиугольные с длиной, при
мерно равной ширине .  Размеры довольно больше для рода Cuneiгl�yn
chia , большинство видов которого характеризуется малыми размерами. 
Расположение максимальных ширины и толшины приурочено и средней 
части или ближе 1{ лобному краю . 

0, 1  O,Z 

1 .  w . . :. · 
O,J 

m 0,2 

w 0,3 ' 

�n� o,4'ULJ; 

Рис. 35. Серия поперечных срезов через рановину Cuneirhynchia bulunensis sp. nov . ;  
р. Булун, верхний плинебах 

Брюшная створиа уплощена в примакушечной части и вогнута в 
остальной части. Вогнутость раиовины обусловлена развитием широкого 
синуса, занимающего всю поверхность створки. Синус глубоиий, упло
щенный на дне, п рослеживается на 2/3 длины створии. Язычои довольно 
высокий, округленно-трапециевидный. Макушиа низкая, коротиая, е 
отчетливыми, но не острыми плечиками, умеренно или сильно загнутая . 
Х арактер форамена и дельтидиальных пластин не выявлен ввиду недо
статочной сохранности материала .  Спинная створка сильно выпуклая, 
уплощена в осевой части и ируто, под углом , близким прямому, изог
нута по бокам . 

Поверхность раиовины поирыта низкими складками, прослеживаюши
мися несиолько более, чем на половину длины раковины . В синусе две 
четыре складки, на боках по одной складке, которые часто выражены в 
виде зазубренпасти боковой комиссуры и не прослеживаются в рельефе 
створок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 35) . Зубные пластины тониие, 
слабо расходящиеся , короткие.  Септа высокая,  тонкая , селталий неглу
бокий. Замочные пластины слегка изогнуты вентрально, четио отделены 
от внутренних приямочных гребней. Характер крур не выяснен.  
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. азиеры 1 , Jlt .М  

Rолл. М Местонахоащение д ш т 
Голотип р . Булуn , бассеЙtJ р . Нолы�ш 1 7  1 4  1 2  
245j78 То же 16  1 7  1 1  
246j78 1 6  1 7  1 2  

С р а в н е н и е .  Наиболее близкие очертания раковины и характер 
складчатости среди европейски х  видов рода Cuneirhynchia имеет С. per
sinuata Rau . От последней С .  lmlunensis отличается более сильно выра
женными складками и соответственно значительно меньшей гладRой 
стадией и Rрупными размерам . 

Крупные для рода Cuneirhynchia и близRие к описываемому виду раз
меры имеет С. oxynoti (Quenst{1dt) , от которой С. bulunensis отличается 
более широким и сильнее выраженным синусом, а также очертаниями 
раковины . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о :о: р а с т  и 
п р  о с т р а н  е н и е .  Плинс-ахский 
(Омолонский массив) .  

г е о г р а ф и ч е с к о е р а � 
ярус Северо-Востока СССР 

М а т е р  и а л .  Четыре немного поврежденных раковины и пять раз
розненных створок . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Булун, бассейн р .  Колымы. 

Р о д  Piar01'1Lynchia Buckman, 1 9 1 8  

Pia1·orhynchia? pom eyroli Dгot, 1 953 

Таб; 1 .  II ,  фиг. 5, 6 

Rhynchonella pomeyroli: Drot, 1 !)53, стр . 99,  табл. X X I I ,  фиг. 11 

О п и с а н и е .  Очертания молодых экземпляров близки к треуголь
ным, наибольшая ширина расnоложена вблизи лобного края . Взрослые 
особи имеют округленно пятиуг ольные очертания , максимальные ширина 
и толщина у них расположены посредине . Длина и ширина раковин при
мерно одинаковые. 

Брюшная створка сильно ушiощена . Синус очень широRий, неглубо
кий, с уплощенным дном, прослеживается до половины длины створки. 
Макушка коротRая , прямая иJти слабо загнутая , с отчетливыми плечи
ками. Апикальный угол прямой или несколько меньше.  Форамен малень
кий, мезотиридный или субмезотиридный (точное положение не опреде
лено ввиду недостаточной сохранности материала) . Дельтидиальные пла
стины соединенные. 

Спинная створка выпукла умеренно, но все же значительно сильнее 
брюшной створки. Возвышение плохо выделяется на поверхности створ
ки, обычно выражено в виде уплощения ее осевой части . Стадия норел
лы довольно отчетливая , по-видимому, гладкая . Остальная поверхность 
раковины покрыта низкими, закругленными ребрышками, по 8-1 0  на 
каждой створке . Из общего чис.ла ребер 4-5 приходится на синус и по 
2-3 на боковые стороны. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 36) . Зубные пластины слабо 
расходящиеся , субпараллельны на поперечных срезах . Замочные пласти
ны тонкие, лежат в смычной плоскости створок . Селталий короткий и 
неглубокий. Септа высокая , пр слеживается до 2/5 длины спинной створ
ки.  Круральные основания отч тливые , направлены вентрально . Круры 
коротRие, скорее радулиферовые . 

1 Размеры приближенные ввиду недостаточной сохранности материала.  
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Размеры, .�цt 

Нолл. М Местонахождение д ш т 
248j78 р .  Магадавен, нритоR р .  Ар мани, бас-

сейн Охотеного моря . 1 9 , 5  20 13 
249/78 То же 1 6  1 6 , 5  9 
:250j78 )) }} 13- 14 7 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  Северо-восточные экземпляры 
вполне идентичны формам, описанным Ж. Дро (J .  Drot, 1953) из Новой 
Каледонии. К роду P iш·o,·hynchia данный вид отнесен условно в связи с 
наличием у него очень короткой гладкой стадии и появлением небольшого 
синуса на спинной створке молодых особей (стадии нореллы) . 

Рис. 36. Серия поперечных срезов через раковину Piarorl�ynchia? pomeyroli (Drot) 
р. Магадавен , бассеiiн р. Армани, геrтанr 

Среди европейских видов рода P ia1·o,.hynchia близким по очертаниям 
и толщине раковины к Р . ?  pomey,·o l i  является Р. juvensis (Q нensted t.) ,  от 
которого описываемый вид отличается более густой ребристостью, мень
шей гладкой стадией, более широким синусом и большими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Геттангский ярус Новой Каледонии и Северо-Вос
тока СССР. 

М а т е р и а л .  Четыре ядра с частично сохранившейся раковиной 
и несколько обломков . 

· 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Магадавен, приток р .  Армани, бас
сейн Охотского моря. 

Р о д  R olco rh y nch 'ia Buc1 man , 1 9 1 8  
Holco,.hynchia? laevis 1 Dagys , sp . nov .  

Табл. I I I ,  фиг. 7 ,  8 

Г о л о т и п: ИГиГ , .N'!! 252/78, бассейн нижнего течения р .  Лены, 
р. Эйэкит . Батекий ярус . 

Д и а г н о з .  Удлиненно-пятиугольные, слегка округленные раковины, 
лишенные ребристое r и .  

1 Видовое название от laevis (лат.)  - гладкая . 
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О л и с а н и е .  Раковины 12-17 M.At в длину и 12-15 M.At в ширину . 
Очер'J:ания удлиненно-пятиугольные или приближающиеся к овальным. 
Наибольшая ширина располагается в передней трети раковины, а мак
симальная толщина посредине.  Неравностворчатость выражена слабо, 
обе створки умеренно и, примерно, в равной степени выпуклы. 

Брюшная створка наиболее выпукла в задвей части, иногда слегка киле
ватая , с округленно-треугольным сечением в примакушечной части. Синус 

v v \ 
мелкии, с немного выпуклым ДН(IМ, имеющим вид очень визкои и неотчет-
ливой складки. Обычно синус прослеживается от лобного края до поло
вивы длины створки. Макушка маленькая ,  низкая , сильно загнутая , 
слегка нависающая над спинной створкой. Плечики острые, ложная арея 
низкая, слегка вогнутая . Форамен маленький, гипотиридный. Дельти
диальвые пластины разъединенные.  

GD (()V () () () () () Q  
f},Z 0,2 0,3 0,1' о, 1 0,2 O,J . 

\ 1 \ \ \ t 4 

�� \� \�/ �/ �/ о, 4 O.J 0,2 0,2 о, 1 

Рис. 3 7 .  Серия поперечных срезов через раковину Holcorphynchia? laevis sp. nov., 
р.  Эйэкит, бат 

На спинвой створке низкое возвышение . В примакушечной части 
мелкий, во отчетливый желобон , у большинства экземпляров прослежи
ваюшийся в виде небольтого л нюкевия или уплощения осевой части 
створки, до лобного нрая. Этому желобку на возвышении соответствует 
пологая складка в синусе.  Поверхность раковивы гладкая , без струек. 

В н у т р е в н е е с т р о е н и е (рис. 37 ) .  Ножной воротничок не 
известен.  Зубные пластины очею. короткие, тонкие , сильно расходящие
ся. Замочные пластины широкие, лежат в смычной плоскости створок. 
Селталий узкий и мелкий. Круральные основания неотчетливые . Септа 
высокая, прослеживается до 2/5 цлины створки. Круры слабо загнутые, 
скорее радулиферовые . 

Ра.Jмеры, . .lt • .lt 

КООIЛ. No Местонахождение д ш т 
Голотип р. Эйэнит, бассейн р Лены 17 1 5 , 5  1 0 . 5  
253/78 То же 1 5  1 3 , 5  1 0  
254/78 )) 14 , 5  12 9 
255j78 >> 1 6  1 4  1 0  

С р а в в е н и е и з а м е ч  а в и я .  От всех видов , отнесенных к 
роду Ho lcorhynchia, описываемый отличается гладкой поверхностью ра
ковины . Это обстоятельство ,  а также отсутствие точных данных о внут
реннем строении типового вида рода Ho lcorhynchia Buckman, не дает воз
можности уверенно отвести новый вид к роду Ho lcorhynchia. 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф :и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н :и е .  Бат левобережья нижнего течения р .  Лены . 

М а т е р и а л .  1 1  целых экземпляров и более 20 деформированных 
раковин и створок . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Эйэкит, левый приток р .  Лены (ниж
нее 'течение) . 

Р о д  U1•aloJ•hynchia 1 Dagys, gen . nov. 

Т и п о в о й в и д: ТегеЬгаtи lа stгiat iss ima Eich>vald , 1865-1868. 
Верхний волжский ярус Северного "Урала .  

О п и с а н и е .  Раковины крупные, удлиненные, выпукло-вогнутые, 
с очень толстыми стенками. Поверхность гладкая , с очень тонкими кон
центрическими линиями нарастания , короткие складки появляются лишь 
на поздних стадиях развития . Широкий синус начинается у макушки и 
занимает всю поверхность раковины, что обусловливает вогнутый ха
рактер створки. Макушка сильно загнутая , короткая . Форамен малень
кий, удлиненный, г:ипотир:идный. Дельт:идиальные пластины вогнутые, 
несоед:иняющиеся .  По бокам макушки :имеются большие углубления -
лунки.  

Зубные пластины короткие , массивные, параллельные . Ножной ворот
ничок не развит . Дельт:ид:иальная полость узкая , боковые примакушечные 
полости почти целиком заполнены вторичными утолщениями. Замочные 
пластины узкие, слиты с внутренними приямочным:и гребнями. Септа 
толстая , довольно высокая . Селталий отчетливый у молодых экземпля
ров и часто заполнен вторичными утолщениями у взрослых и старческих 
особей .  "Умбональная полость заполнена вторичными утолщениями. 
Круры массивные , слабо загнутые , скорее типа радулифер . 

Отпечатки передней и задней пар замыкателей на спинной створке 
параллельные, удлиненные.  Задняя пара отпечатков значительно уже 
передней. На брюшной створке овальное мускульное поле , в передней 
части которого различаются два округлых отпечатка замыкателей. Ова
риальные впечатления сильно выражены. Паллиальные синусы на спин
ной створке с очень короткими главными стволами, дающими начало двум 
стволам второго порядка,  от · одного из которых отходит периферическая 
сеть лобной части, а от второго - боковой части раковины. 

В и д о в о й  с о с т а в :  Uгa loгhynchia stгiat issima (Eichwald) ,  Uгa
lorhynchia sp . 

С р а в н е н и е .  I,lрактически тождественные с описываемым видом 
очертания раковины, сходный характер синуса и строение кардиналил 
имеет позднетриасовый род Omo lone l la Moisseiev (Моисеев , 1936) . От 
последнего Ura lOJ·hynchia отличается гипотиридным фораменом, несое
д:иненными дельтид:иальным:и пластинами, а таю-не расположением отпе
чатков мускулов на спинной створке . Характером макушки, значительно 
сильнее развитым синусом и крупными размерами описываемый род от
личается от другого,  сходного по внешнему облику рода,  Cune irhynchia 
Buckman. 

Следует также указать на сходство формы раковины U1·alorhynchia 
с М osque l la Makridin (Макрид:ин, 1955) , :имеющей очень широкий синус , 
который занимает почти всю поверхность спинной створки. От этого рода 
Uralo1·12ynchia отличается гладкой поверхностью раковины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р. а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Нижний :и верхний волжские и берриасавый ярусы 
Северного "Урала :и Хатаигекой впадины. 

1 Родовое название дано по Уральским горам. 
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И гalm·lщnchia stгiatissz т а  (E icl1 \\rald) ,  1865-1868 

Табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 -4 

Terebratula stria tissima: Eich1vald ,  1 865-1 868, стр . 313,  т. XYI I ,  фиг. 10  

Г о л о т и п: ЛГУ, N� 2/522 , Северный Урал,  р .  Толья ; верхний J олж
ский ярус. 

О п и с а н и е .  Толстые раковины крупных размеров, обычно больше 
30 .млt в длину. Очертания удлинен о-овальные, реже яйцевидные . Ширина 
и толщина раковины примерно одинаковые . Замочный край изогнут под 
тупым углом, лобный и боковые - дугообразно изогнуты ,  причем лобный 
край изогнут значительно более Еруто по сравнению с боковыми. 

Брюшная створка вогнута . В (ll' нутость створки связана с очень ши
роким, пологим синусом, занимюощим всю поверхность створки. Ма
кушка короткая , сильно загнутая , иногда соприкасается со спинной 
створкой.  Плечики макушки толстые , округмнные . Форамен гипоти
ридный, маленький, удлиненный ,  имеет вид овальной щели между дель
тидиальными пластинами. После)�ние треугольные , довольно широкие, 
но не соприкасающиеся , отчетлив вогнутые. По обеим сторонам макушки 
развиты широкие лунки, недостаточно ясно отграниченные от остальной 
поверхности раковины. 

Спинная створка очень выпунлая,  иногда килеватая , крайне сильно 
изогнутая в поперечном направлении и умеренно в продольном. Большая 
часть поверхности створок гладк я ,  с тончайшими и очень регулярными 
концентрическими линиями нараетания . У взрослых и старческих осо
бей появляются низкие и неотчетливые складки в числе 2-5 в синусе 
и 3-6 на возвышении (наиболее часто 3 в синусе) и по 2-3 на боковых 
частях раковины. В синусе склщ�ки сильнее развиты и обычно немного 
выражены в рельефе раковины. На боковых ч астях складки, как прави
ло,  заметны в виде зазубренности боковых комиссур и очень редко бы
вают выражены в рельефе поверхности раковины. Складки в синусе , да
же у наиболее скульптированных особей, не прослеживаются от лобного 
:края дальше , чем на 1/5 длины створки. 

В н у т р е н н е е с т р о е  н е (рис . 38) . Приведено в описании 
р ода Ul·a zo,·hynchia .  

Р а  меры, .lцt 

Rолл . .М Место1rахтндение д ш т 
256/78 руч . Голубой, р .  )\ябаr\а-Тари, Цен-

тральный Таймыр 33 27 24 
257 !78 То же 32 , 5  27 , 5  25 
258/78 >) )) 31 , 5  24 25 
259j78 )) )) 33 24 23 

С р а в н е н и е .  От u,·a lмhynchia sp . ,  встреченной в берриасских 
отложениях Северного Урала, описываемый вид отличается более узкой 
и толстой раковиной .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Нижний и верхний волжские ярусы Северного 
Урала,  Хатаигекой 1:1падины и Таймыра .  

М а т е р и а л .  41 экземпляр, представленный большей частью целы
ми раковинами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр , руч . Голубой -
30 экз . ;  Северный Таймыр , р .  Подкаменная - 8 экз . ;  Северный Урал , 
р .  Яны-Манья - 3 экз. 
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Рис. 38. Серил поперечных срезов через раковину Uralorhynchia striatissima (Eich,vald) ;  
р .  Дяба:ка-Тари, верхний волжский ярус 

И ralorhynchia sp . 

Табл. I I I ,  фиг. 5, 6 

О п  и с а н и е .  В коллекции имеются пять деформированных экземп
ляров , обнаруживающих некоторые отличиЯ от типового вида рода Uralo
rhynchia. Очертания у описываемых форм приближаются к округленно
пятиугольным. Длина и ширина примерно одинаковые, около 30 .!lt.м . 

Спинная створка высокая , но с пологими 'боковыми частями. Возвыше
ние низкое, Б рюшная створка уплощена в примакушечной части и вог
нутая на остальной поверхности . Синус очень шИрокий. Макушка низ
кая , сильно загнутая , нависает над спинной створкой. Форамен гипоти
ридный, дельтидиальные пластины разъединены. Складки угловатые, 
прослеживаются в синусе и на возвышении почти до половины длины 
створок . На боках складки более короткие , но достаточно хорошо выра
жены. В синусе три, на боках две-три складки. 

в н у т р е н ·н е е с т р о е н и е аналогично типовому виду. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемая форма отличается 

от Ura lorhynchia striat issima (Eichwald) более широкой раковиной, ме
нее выпуклой спинной створкой, а также несколько сильнее выраженной 
складчатостью. 

М а т е р и а л, по которому описана данная форма, деформирован, в 
связи с чем трудно привести четкую ее характеристику. Возможно также, 
что некоторые намечающиеся отличия от типового вида являются кажу
щимиен и обусловлены деформацией раковины. Все это заставляет нас 
воздержаться от выделения нового вида и описывать берриасавые формы, 
имеющие значение для стратиграфического распространения рода Ura
l07·hynch ia в открытой номенклатуре. 



Г е о л о г и ч е с к и й· в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Берриас (зона Hectoroceras kochi) Северного Урала.  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В осточный сiшон Северного Урала, 
р.  Ятрия - 5 ЭI\3 . 

Р о д  Ptil01·lщ1 псi1Ла Ct·ick may, 1 933 

P tilorhynchia: Crickmay, 1 933, стр. 877;  A ger, 1 965,  стр. 6 1 8. 

Т и п  о в о й  в и д :  Pti lorhynchia p lumasensis Crickmay, 1933 . Кел
Jtовей Северной Америки. 

О п и с а н и е. Округленно-треугольные или округленно-пятиуголь
ные,  обычно толстые раковины продолжительной гладкой стадией. На 
передней части низкие, округлые складки. Макушка прямая или умерен
но загнутая, форамен гипотиридный, овальный . Дельтидиальные пласти
ны разъединенные или соприквсающиеся у основания . Синус отчетли
вый, возвышение слабо развито или отсутствует. 

В брюшной створке расходящиеся зубные пластины и короткий внут
ренний ножной воротничок . Бт<овые примакушечные полости на попе
речных срезах значительно уж е дельтириальной полости. В спинной 
створке высокая и длинная cfшra .  Септалий отчетливый, глубокий, за
моч·ные пластины прямые , лежат в смычной плоскости створок , обычно 
ясно отграничены от внутренних приямочных гребней и круральных осно
ваний. Круры короткие , слабо или умеренно загнутые, типа радулифер . 

На  спинной створке отпечатки замыкателей удлиненные, субпарал
лельные. Отпечатки передней пары значительно крупнее и шире задней. 
Мускульное поле на брюшной створке удлиненное, близких к грушевид-

v ' 
ным очертании, на котором разJшчаются почти центральна расположен-
ные щитовидные отпечатки зам · кателей. Паллиальные синусы с корот
кими главными стволами, разветвляющимиен на два ствола второго по
рядка ,  от которых отходит густая периферийная сеть.  

В и д о в о й с о с т а в .  Типовой вид и формы, описанные в данной 
работе . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Продолжительную гладкую ста
дию имеет род Cuгtirhynchia Buekman (1918,  стр . 36) ,  но последний, по 
данным Эгера (Ager, 1965,  стр .  617) ,  лишен селталия и имеет септу, под
держивающую ножной воротничок в брюшной створке , чем существенно 
отличается от описываемого родв . Значительной гладкой стадией харак
теризуется род B ihendu l irhynchia Muir-Wood (1935, стр .  104) , описанный 
из кимериджа Сомали,  который также лишен септалия , чем резко от
личается от Pti lorhynchia. Кроме того, B ihendu l iгhynch ia имеет небольшой 
желобок на спинной створке, не характерньi:й для описываемого рода. 

Описание рода Pti lorhynchia составлено на основании иэучения си
бирского материала .  При первоначальном описании Крикмэй не привел 
полного описания внутреннего с1 роения этого рода , но те детали (септа, 
зубные пластины) , которые были даны в первоначальном диагнозе Pti lor
hynchia, а также внешние признаки полностью совпадают с характери
стикой сибирских видов , что и позволило нам, правда не без пекоторой 
доли сомнений, отнести описываемые ниже виды к роду Pti lm·hynchia . 

Следует отметить, что не вполне ясными являются взаимоотношения 
триас-лейасового рода P iamrhync.h ia Buckman и рода Pt i lorhynchia, рас
пространенного в средне- и верхнеюрских отложениях, а также в неокоме . 
Морфологически эти роды очень близки ,  но отсутствие в нашем распо
ряжении материала по типовым идам рассматриваемых родов не позво
ляет п·ровести широкое и всестороннее сравнение родов P iarm·lzynch ia и 
Pti lorhynch ia . 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Средняя , верхняя юра и нижний мел Севера Си
·бири; верхняя юра Северной Америки. 

Ptilorhynchia anady1·ensis 1 Dagys, sp .  поv .  

Табл. I V ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п: ИГиГ, N!! 200/78, бассейн р. Анадырь, р. Майи; бат
келловейские (?) отложения . 

Д и а г н о з .  Средних размеров (18-20 .AtAt в длину) , несколько рас
ширенные раковины с многочисленными (до 13) узкими, угловатыми склад
ками на передней части раковины. В синусе три - пять складок . 

О п и с а н и е .  Раковины округленно-пятиугольных или поперечио
овальных очертаний с шириной, всегда значительно превышающей длину . 
Размеры средние для рода, в среднем 1 8-22 мм в длину и 20-25 м.лt в 

о <t� о о ([1) c[l) ([1) Q . О,З 0,2 0,2 0,2 O,Z 0,2 0,2 

c[D c[D ([J) (U)  <:@ 0 1  @ 0. 1  @ o.z � 
о. 

' ' ' ' 1  

� »  � �Ч \�,wj " YJ r \ � - ( 
n .� "� 0,2'Z_L/ 0, 1� 0,2�--_ L7 
о. 7 0,2 

\ ' ' 1 

0,2� 
Рис. 39. Серия поперечных срезов через раковину P tilorhynchia anadyrensis sp. nov . ;  

р. Майн, бат-келловейские? отложения 

ширину . Положение максимальной ширины, как правило,  приурочено 
к передней половине раковины, тогда как наибольшая толщина распо
ложена посредине . 

Брюшная створка уплощена в задней части и на боках . Синус начи
нается в средней части створки, очень широкий , довольно плавно пере
ходит в боковые части. Язычок широкий, низкий, округленно-прямо
угольный по форме. Макушка прямая или слабо загнутая , форамен гипu
тиридный. Дельтидиальные пластины скорее не соединенные. 

Спинная створка умеренно, даже сильно выпуклая . Возвышение ши
рокое, низкое , отчетливо уплощенное, ясно выраженное лишь в передней 
трети створки. Задняя половина створок гладкая . На передней части раз
виты многочисленные узкие, угловатые складки . Общее чиСJIО складок 
несколько изменчиво ,  обычно не превышает 13 .  Из них 3-5 складок 
приходится на синус и 4-6 на возвышение . 

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис. 39) . Ножной воротничок , от
четливый на внутренних ядрах, очень короткий. Зубные пластины тон-

1 Видовое название дано по р .  Анадырь. 
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-кие, слабо расходя!J . tиеся . Септал ий глубокий, септа тонкая , высокая, 
прослеживается до 1/2 длины спинной створки. Замочные пластины 
широкие, лежат в смычной плоскости створок , достаточно ясно отделены 

• ОТ внутренних приямочных гребней . Круры слабо вентрально загнутые, 
·типа радулифер . 

Раюrl'ры, .lt.�t 

Нол;т. М Mecтoнaxon-\JCJt1tC д ш 'Г 
Голотип р .  Майн, бассейн р . Ана;.�,r.rрь 21 , 5  25 1 6  
201 /78 То же 20 ,_5 2/1 14 , 5  
202/78 >> >> 18 21  12  

С р а в н е н и е .  Наиболее бл: зким к описываемому является типо- · 

вой вид рода - Pti lorhynchia p lumasensis Ct·ickmay, известный из кел
ловейских отложений Калифорнии . От этого вида описываемый отлича
ется более короткими складками и более продолжительной гладкой ста
.дией,  а также расширенной раков иной. 

От. Pt. anaba,.ensis sp . nov . и Pt. lenaensis sp . nov . ,  имеющих отчет
.ливые складки, Pt .  anadyrensis s p .  nov . отличается значительно более 
многочисленными и узкими складr{ами на лобном крае. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Чукотка,  бассейн р. Анадырь. Встречен в отло
жениях предположительно бат-ке:1ловейского возраста . 

М а т е р и а л .  26 экземпляров , представленных большей частью в 
разной степени деформированными внутренними ядрами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Майи, бассейн р. Анадырь .  

Ptilo,.Jtynchia anabaгensis 1 Dagys, sp .  лоv .  

Табл. I V ,  фиг. 6-8 

Г о л о т и п: ИГиГ, N2 280/ 78 ,  Анабарский залив (море Лаптевых) . 
Байос . 

Д и а г н о з .  Средних и крупных размеров , обычно 24-30 .м.и в дли
ну , умеренно вьщ:уклые раковины, округленно-пятиугольных очертаний, 
·С длиной, несколько меньшей ширины. Складки грубые, в числе 6-8 на 
1шждой створке (в синусе 1 -2) , прослеживаются до половины длины 
.ствuро;{ 

О п и с а н и е .  О<Iертания ракови н  округленно-пятиугольные, с ши
риной, как правило, превышающеii длину . Размеры довольно крупные 
для рода, в с реднем 24-30 .AMt в длину, но в коллекции имеются слегка 
деформированные экземпляры, д иною не меньше 35 .AML .  Наибольшие 
толщина и ширина расположены посредине или положение последней 
смещено к лобному краю. 

Брюшная створка слабо выпуклая или уплощенная в задней части и 
на боках . Синус отчетливый, прослеживается на 2/3 длины створки, его 
ширина у лобного края немного бl)льше половины максимальной ширины 
раковины. Макушка довольно высОJ{ая, слабо загнутая , плечики неот
четливые . Форамен удлиненно-ова льный по форме , гипотиридный, дель
тидиальные пластины узкие, несоединенные . 

Спинная створка умеренно выпуклая, имеет равномерные и прибли
зительно одинаковые продольные и поперечные изгибы. Возвышение низ
кое, уплощенное, выраженное лишь на передней половине створки. 

Поверхность створок в задней половине гладкая . Передняя часть ра
ковины несет отчетливые , грубые с:rшадки в количестве 6-8 на каждой 

1 Видовое название дано по р. Ан бар. 
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Рис. 40. Серил поперечных срезов через раковину f! tilorhynchia anabarensis sp. nov . ; 
Авабарский залив, байос 

створRе . Из общего числа сRладоR одна - две приходятел на синус . 
У ряда особей намечается несRольRо более сильно выраженная сRладча
rость на боRовых частях по сравнению с синусом и возвышением . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 40) . Зубные пластины доволь
но сильно расходящиеся , тонRие, дельтидиальная полость на поперечных 
срезах примерно в четыре раза шире боRовых примаRушечных полостей .  
Внутренний ножной воротвичоR очень RоротRий . Замочные пластины 
широRие, лежат в смычной плосRости створоR или слегRа вентрально 
изогнуты. Селталий узRий, глубоRий, септа тонRая , прослеживается на 
2/5 длины спинной створRи. Круры RоротRие, слабо загнутые, типа ра
дулифер. 

Отпечатки задней пары замыкателей на спинной створRе очень узRие 
и длинные, расположены спереди и немного сбоRу передней пары оваль
ных , более RоротRих и широких отпечатков . На  брюшной створке удлинен
но-овальное мускульное поле, с ясно выделяющимпел длинными, щито· 
видными отпечатками замьшателей. 
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Rолл. М 
ГОJIОТИП 

281 j78 
282/78 
283j78 

Размеры, м�t 

Местонахоащение 

Восточный берег Авабарской губы 
То же 

)) )) 

)} )} 

д 
26 
24 
24 
29 

ш т 
28 1 7 , 5  
25 18 
2 7 , 5  16  
31  20 



С р а в н е н и е. Сходные ра"'меры и умеренно-выпуклую раковилу 
имеет Pti  lorhynchia obscuricostata sp . nov . ,  но последняя характеризуется 
значительно слабее выраженными складками на лобном крае раковины. 
Сходный характер складчатости имеет Pt .  lenaensis sp . nov . ,  от которой 
Pt.  anaba1·ensis отличается значительно более крупными размерами и 
сильнее выпуклой раковиной. 

Pt. seducta sp . nov . из неокомских отложений, имеющая· некоторое 
сходство в складчатости раковины, отличается от описываемого вида ме
лее рельефными складками, слабее развитым синусом и обьгчно более ши
рокой раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Байос Сет,ра С ибири . 

. М а т е р и а л .  26 целых раковин. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный берег Авабарской губы (море 

.Лаптевых) .  

Ptilorhyncha exi1;ua 1 Dagys, sp . ноv. 

TaбJr. HI,  фиг. 9 - 1 1 

Т о л о т и п: ИГиГ, N2 289;78, Авабарский залив . Бат. 
Д и а г н о з .  Раковины маленьних для рода размеров (в среднем 12-

14 .м.м в длину и ширину),  толстыо , обычно гладкие, реже с очень слабо 
.развитыми складками, выраженными в виде незначительной зазубренпасти 
боковых комиссур . 

О п и с а н и е .  Раковины имеют округленно-пятиугольные очер-
тания , с длиной примерно равной ширине . Размеры маленькие, обыч
но 12-14 м.м в длину и ширину . Наиболее крупный экземпляр в 
коллекции имеет 16 мм в длину . Наибольшие толщина и ширина 
расположены посредине . 

Брюшная створка уплощена в задней половине и круто ,  коленооб
разно изогнута в осевой части передней половины. Спинная створка 
сильно вздутая , обычно в поперечном направлении изогнута сильнее , чем 
в продольном . Макушка короткая , низкая, прямая или слабо загнутая . 
Форамен Уflлиненно-овальный, гипЬтиридный, дельтидиальные пластины 
узкие , разъединенные . · 

Поверхность створок обычно гладкая с очень тонкими концентрически
ми линиями нарастания . Складки в виде слабой зазубренности боковых 
.комиссур появляются лишь . у отдеJrьных экземпляров . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис .  41 ) .  В брюшной створке 
очень. короткий внутренний ножной воротничок , не поддерживаемый 
септой.  Зубные пластины толстые , расходящиеся,  довольно длинные 
(достигают 1 /4 длины створки) . Бс•ковые примакушечные полости в три 
раза уже дельтириальной полости. Зубы толстые , зазубренные . 

· 

Замочные пластины в спинной с.творке не широкие , но ясно отделены 
от внутренних приямочных гребней.  Септалий глубокий. Септа высокая , 
тонкая , прослеживается почти на половину длины раковины. Rруры 
короткие, слабо загнутые , типа радулифер.  

Отпечатки отмыкателей на спиююй створке удлиненные , сближенные, 
субriараллельные . Задняя пара отмыкателей в два-три раза уже передней .  
Н а  брюшной створке широкое муск;тльное поле, в передней части которого 
различаются очень короткие , бли зкие к сердцевидньл1 по очертаниям, 
отпечатки зю1ыкателей . 

1 Видовое название от exigua (лат. 1 - мал!Jны, а я .  
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Рис. 4 1 .  Серия поперечных срезов через раковину P tilorhynchia exigua sp. nov . ;  Ана-
барский залив, бат 

Размеры, �t.м 
Rолл. No Местонахождение д ш т 
Голотип Восточный берег Анабарской губы 1 3 , :)  1 4  9 , 5 
290(78 То же 15 15 12 
291f78 )) )) 14 13 10 
292/78 )) )) 1 2 , 5  1 1 , 5 9 

С р а в н е н и е .  От имеющей сходные размеры Pt i lorhynchia lenaensis· 
sp . nov . описываемый вид отличается отсутствием ясных складок в перед
ней части раковины. 

Полностыо гладкой раковиной характеризуется Pt .  glabra sp . nov.  От 
последней Pt .  ex igua отличается характером синуса и возвышения и зна
чительно меньшими размерами. 

Гладкую раковину имеют молодые экземпляры среднеюрской Pt .  ana
barensis sp . nov .  Но последние при размерах 12-15 мм имеют очень 
слабо выпуклую раковину, близкие к треугольным очертаниям, слабо · 
развитый синус с низким язычком, чем существенно отличаются от опи
сываемого вида.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Бат Севера Сибири. 

, 

М а т е р  и а л .  18  целых раковин и 12 неполных экземпляров . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный берег Алабарской губы (море 

Лаптевых) . 
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Ptilorhynchia obscuricostata 1 D agys.  sp.  н-оv .  

Табл. V ,  фиг. 6 ,  7 

Г о л о т и п: ИГиГ, NQ 297/78, Центральный Таймыр, р .  Дебяка
Тари; нижний волжский ярус, аона Laugeites grenlandicus. 

Д и а г н о з. Средних размеров, 24-28 м м  в длину раковины, с оqень. 
слабо выраженными складками на боковых частях створок . В примаку-. 
шечной части сильно выражены вторичные утолщения. 

О п и с а н и е .  Раковины с округленно-треугольными, реже прибли
жаюшимися к округленно-пятиугольным очертаниям. Наибольшая шири
на расположена посредине или б:1иже к лобному краю,  максимальная тол
щина - около средней части раковины. Длина и ширина примерно одинако
вые, но обьгqно ширина несколько больше длины . 

Рис 42. Серил поперечных срезов чере:: раковину Ptilorhynchia o bscuricostata sp. nov . •  
р.  Дябака-Тари, нижний волжский ярус 

БрюшнаяJ .. створка слабо выпуклая , с отчетливым , но не глубоким 
синусом, прослеживающимся на 1/2-2/5 длины створки от лобного края . 
Макушка слабо загнутая , невысокая . Форамен гипотиридный, удлинен
но-овальный. Дельтидиальные пластины узкие, разъединенные . 

Спинная створка умеренно выпуклая , обы1Jно без ясного возвыше
ния . Синус и возвышение, как правило ,  гладкие и лишь иногда в них на
мечаются очень слабо выраженные одна-две складки .  На боковых поверх
ностях может присутствовать до четырех слабо выраженных складок, 
часто заметных только в виде зазубренности боковых комиссур . 

В н у т р е н н е е с т р о е н н е (рис . 42) . Зубные пластины толстые, 

1 Видовое название от obscuricosta1.a (лат.) - нелсноребристал . 
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слабо расходящиеся или субпараллельные . Внутренний ножной ворот
ничок не обнаружен. Септалий отчетливый, но не глубокий . Септа тол
стая , прослеживается до 2/5 длины спинной створки. Замочные пластины 
узкие ,  не ясно отделены от внутренних приямочных гребней. Rруры ко
роткие, загнутые, типа радулифер . Отпечатки замыкателей на спинной 
створке удлиненно-овальные.  На них различается пара очень узких зад
них замыкателей и более широкие , грушевидные, отпечатки передней 
пары отмьшателей.  

Мускульное поле на брюшной створке удлиненно-овальное , с несколь
ко расширенным передним концом, достигает почти половины длины с rвор
ки. Отпечатки замыкателей длинные , щитовидные . По бокам мускульных 
отпечатков на обеих створках развиты широкие поля овариальных впе-
чатлений. 

Размеры, .iJt .�t 

Ко""' · N'• Местонахонщение д ш т 
l'ОЛОТИI!  р . Т(ябюха-Тари, Центральный Таймыр 28 27 24 
298/78 То же 26 28 17  
299j713 24 25 18 
300/78 19 21  1 2  

С р а в н е н и е .  Pt .  obscuгicostata отличается от  сходной по  размерам 
и очертаниям раковины Pti lo1·hynchia anabaгensis sp . nov.  значительно 
слабее развитыми складками и менее глубоким синусом . Pt i loгhynchia 
seducta sp. nov . имеет более расширенную и сильнее вздутую раковину , 
а также достаточно ясно выраженные складки в синусе и на седле, что 
позволяет ее легко отличить от описываемого вида . 

От Pt.  glabгa, имеющей полностью гладкую раковину , Pt.  obscuгicos
tata отличается наличием слабых складок на боковых сторонах . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Нижний волжский ярус Севера Сибири. 

М а т е р и а л. 1 7  целых или незначительно поврежденных раковин. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари. 

Ptiloгhyncl�ia lenaensis 1 Dagys, sp .  nov.  

Табл. V ,  фиг. 2 ,  3 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N'<.! 305; 78,  р .  Молодо, бассейн р .  Лены . Нижний 
волжский ярус , слои ·с Doгsop lan ites sp . 

Д и а г н о з . Небольтих размеров, 17-18  .4Mt в длину , слабо выпук
лые раковины. Складки отчетливые, в количестве 5-7 на каждой створ
ке ,  развиты лишь у лобного края : 

О п и с а н и е .  Внешние признаки. Очертания раковин округленно
пятиугольные или приближающиеся к поперечно-овальным. Длина и 
ширина одинаковы или ширина раковины несколько больше длины. Раз
меры довольно постоянные , небольшие для рода (около 1 7-18  мм в дли
ну) .  Положение максимальной ширины приурочено к средней части у 
пятиугольных форм и сдвинуто к лобному краю у поперечио-овальных 
особей. 

Брюшная створка слабо выпуклая или уплощена в задней части и на 
боках . Синус широкий, но не глубокий, обычно короткий, прослеживает
ся менее чем на половину длины створки. Язычок низкий.  Макушка сла
бозагнутая, плечики неотчетливые . Форамен удлиненно-овальный, гипо
тиридный.  Дельтидиальные пластины несоединенные . 

1 Видовое название дано по р . Лене. 
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Спинная створка выпукла немного сильнее брюшной, но незначитель
но,  в связи с чем раковина в цело является тонкой. Возвышение низкое, 
очень короткое, заметное лишь в передней 1 /3 - 1 14 части створки. Глад
кая стадия на обеих створках очень продолжительная и складки выражены , 
лишь вблизи лобного края .  Общее число складок 5-7 на каждой створ
ке. Из них 1-2 приходится на синус.  

В н у т р е н н е е с т р о е н и о (рис . 43) . В брюшной створке до
вольно сильно расходящиеся , тошtие, зубные пластины. Ножной ворот
ничок короткий. Селталий в спин ой створке глубокий. Замочные пла
стины широкие, лежат в смычной плоскости створок, ясно отграничены 

Рис. 43. Серия пvиьvечных срезов чере2 раковину Ptilorhynchia lenaensis sp. nov.: 
р. Дябака-Тари, ниаший волжский ярус 

от внутренних приямочных гребней. Септа высокая , тонкая , прослежи
вается до 2/5 длины створки. Rpyp ·r короткие, слабо загнутые, типа ра
дулифер . 

Строение мускульных отпечатк в не изучено. 

Колл. М 
Голотип 
306j78 

Размеры, .м.м 

Местонахожд ение 

р .  Молодо,  бассейн р .  Л ены . 
р .  Эйэhит , бассейн р. Лены 

д 
18 
1 7  

ш 
18 
19 

т 
10 
9 

С р а в н е н и е .  От близкого по размерам среднеюрского Pt i lorhyn
chia exigua sp. nov .  описываемый вид отличается наличием!ясных складок 
у лобного края, которые не свойств�Jнны первому виду. 

Довольно близкие очертания имеет Pt. anabarensis sp . nov .  От послед
ней Pt .  lenaensis отличается значительно меньшими размерами, более 
уплощенной раковиной и более короткими складками на лобном крае. 

Короткие складки имеет Pt.  seducta sp . nov. От этого вида Pt.  lenaensis 
отличается значительно более тонкой: раковиной и меньшими размерами. 

5 А .  С .  Дагис б5 



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Кимеридж 
волжский ярус Центрального Таймыра, 
Урала 

и г е о г р а ф и ч е с к о  
Х атангсRой впадР.ны, нижний 
низовьев р. Лены и Северног(}-

М а т е р и а л .  Семь полных экземпляров . 
М е с т о н а х  о ж д е н и я .  Река БоярRа,  Х атангсRая впаДина - 2 ЭRз . ;  

р .  Молодо,  бассейн р .  Лены - 2 эRз . ;  р .  ЭйэRит, бассейн р .  Лены - 1 ЭRз . ;  
р .  ДябаRа-Тари,  Центральный Таймыр - 2 экз . ;  восточный сRлон Север
ного Урала, р. Ятрия - 2 экз . 

Ptiloгltyncllia glabгa1 Dagys,  sp.  nov. 

Табл. V, фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ, N'2 308/78, Хатаягекал впадина, р .  Боярка ,  валал
жинекий ярус. 

Д и а г н о з .  Средних размеров ОRруrленно-пятиугольных очерта
ний раковины, лишенные складчатости. 

О п и с а н и е. РаRовины средних размеров , ОRругленно-пятиуголь
ных очертаний, длина равна ширине . МаRсимальные длина и ширина, 
расположены посредине . 

Б рюшная створRа очень слабо вьrпуRлая, немного уплощена на бо
ках. Синус отчетливый, но не глубоRий, прослеживается до половины 
длины створRи. Язычок полуRруглый. MaRymRa короткая, очень слаб(} 
загнутая, с достаточно ясными плечиRами. Форамен оRругленно-трапе
циевидный, гипотиридный, дельтидиальные пластины узRие, разъеди
ненные. 

Спинная створка сильно выnуRлая ,  с примерно одинаковым продоль
ным и поперечным изгибами. Возвышение очень слабо выраженное, не-· 
четRо отделенное от боRовых частей створRи . Вся поверхность раRовины: 
гладкая, складr'и не развитьr . Лобная и боковые I{ОМиссуры также гладкие. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено по частично отпрепариро
ванной спинной створr,е. Селталий отчетливый, септа прослеживается 
почти до половины длины створки. Замочные пластины узкие. Круры до
вольно сильно загнутые, типа радулифер. 

Характер мускульных, овариальных и паллиальных впечатлений не 
выявлен. 

Нолл. М Местонахождение 

Голотип р. Бонрrш, Хатаигенан впадина 

д 

24 

ш 
24 

т 
1 7  

С р а в н е н и е .  Почти лишенную складки раковину имеет среднеюр
ская Pt iloгhynchia ex igua sp. nov . ,  от Rоторой Pt .  glabгa отличается зна
чительно большими размерами, несколько меньшей относительной тол
щиной раr{овины и характером синуса и возвышения. 

От остальных видов рода P t i lorhynchia описываемый отличается пол
ностью гладкой раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Валанжин Хатаягекой впадины. 

М а т е р и а л. Два экземпляра . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Рена Боярна , Хатангсная впадина . . 

1 Ви,цовое название от glabra (лат.) - гладная. 
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Ptilorhynchia seducta1 Dagys, sp. nov. 

Та6л. IV, фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и n: ИГиГ, М 310/78, Хатангс:кая впадина , р . Боярка, верх-
ний валанжин. ' 

Д и а г н о з .  Средних разме ров раковины длиной 20-22 .мм, попереч
ио-овальных очертаний с 5-7 очень :короткими и низrшми складками, вы
раженными лишь вблизи лобв(IГО :края. 

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, взрослые особи имеют 
около 20-22 мм в длину. Очертания поперечно-овальные, ширина обыч
но превышает длину раковины. Максимальные толщина и ширина при
урочены :к средней части раковины. 

Б рюшная створка слабо выпуклая, в задней части и довольно :круто 
изогнута в осевой части передней половины. Синус, как правило, неглу
бокий, плавно переходящий в с оковые части створки, прослеживается от 

Рис. 44. Серил поперечных срезов через раRовину Ptilorhynchia seducta sp. ноv.; 
р.  Б оярка, валанжин 

лобного :края до 1/3, реже до 1/2 длины створки. Макушка короткая, уме
ренно загнутая, с достаточно нсными плечиками. Форамен удлиненно
овальный или округленно-прямоугольный, гипотиридный. Дельтидиаль
вые пластины узкие, у основаюiiЯ сближенные, но не соединенные. 

Спинная створка умеренно :или сильно выпу:клая , с более сильным 
поперечным изгибом. Возвышение низкое, уплощенное, прослеживается 
в передней трети створки. Складки очень короткие, низкие, .слабо высту
пающие в рельефе раковины. Общее число складок 5-7, из них 1 -2 с:клад
:ки приходятел на синус и 2-3 на возвышение. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 44) .  Зубные пластины тонкие, 
очень сильно расходящиеся (ширина дельтириальной полости на попереч-

1 Видовое названuе от seducta (.tam .) - далекая. 
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ных с резах в пять-шесть раз больше ширины боковых п римакушечных 
полостей) . Внутренний ножной в оротничок к ороткий. Септалий глубо
кий, узкий, замочные пластины тонкие, немного вентрально из огнутые 
.в передней части.  Септа т онн:ая,  в ысокая в п ризамковой части и пере
ходит в низкий валик по направлению к переднему краю. Общая длина 
септы достигает половины д;rины спинной створi{И.  Круры довольно 
сильно загнутые, по-видимом у, типа радулифер. 

Отпечатки замыкателей на спинной створке длинные, достигают п очти 
.половины длины створки. Задняя пара отпечаТI{ОВ , п римерно, в два-три 
раза уже передней. На б рюшной створке большое удлиненно-овальное 
мускульное поле с небольшими щитовидными отпечатками замыкателей, 
расположенными в цент ральной части.  Овариальные отпечатки нелепые, 
расположены в виде нешироких полос по обеим сторонам мускульных по
лей. Паллиальные синусы состоят из пары очень к оротких главных 
стволов (менее 1 .м.м длиною ) ,  разветвляющихся каждый на два допол
нительных ств ола , от которых отходит густая периферийная сеть. 

Размеры, .;,мt 

:Колл. N. !Местонахождение д ш т 
ГолотиГI р . Боярr{а , Хатангская ВГiадюrа 22 24 1 7  

3 1 1 /78 То же 21 23 1 6 , 5  

С р а в н е н и е .  Близrше очертания и размеры раковины имеет P t i
lorhynch ia anabarensis sp.  nov . ,  от которой Pt .  seducta sp.  nov. отличается 
менее развитыми и более короткими складками и б олее слабым синусом . 

От P t. glabra sp.  nov. описываемый вид отличается наличием складок 
на лобном к рае.  Слабо развитые складки имеет Pt. obscur icostata, чем она 
п риближается к Pt .  seducta sp. nov .  От этого в ида описываемый отличается 
б олее т олст ой и расширенной раковиной и достаточно отчетливыми скл ад
ками в синусе и на в озвышении, которые у P t. obscura в этих частях ра ко
вины п рактически не развитьr .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е. Валанжин-нижний готе рив Х атаигекой впадины. 

М а т е р и а л. 8 полных экземпляров . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Х атаигекал впадина , р .  Боярка.  

Р о д  Fusi1•hynchia 1 Dagys , gen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Rhynchone l la m icropteryx, Eicll,Yald 1 865-1868. 
Нижний и верхний в олжские я русы Северного У рала . 

О п  и с а н и е. Сравнительно небольтих размеров , широкие ракови
ны гладкие в п римакушечной области и с немногочисленными ост ро
угольными ребрами в передней части.  Синус и в озвышение отчетливые, 
широкие. Макушка слабо загнутая.  Форамен гипотиридный . Дельтидиаль
вые пластины узкие, разъединенные . 

Зубные пластины коротк!lе, слабо расходящиеся,  тонкие. В нутренний 
ножной в о ротничок отчетлив ый. Замочные пластины ясно отделены от 
в нутренних п риямочных гребней, лежат в смычной плоскости створок . 
Септалий глубокий, септа отчетливая.  Круры короткие, слабо загнутые, 
типа радулифер. Мускульные отпечатки очень длинные, п рослеживаются 
на 2/3 и более длины ств орок. На спинной ств орке отпечатки передней и 
задней пар отмыкателей удлиненные, субпа раллельные. Передняя пара 
отпечатков з начительно длиннее и ши ре задней. На брюшной ств орке 
отпечатки замыкателей сердцевидные. Передняя пара отмыкателей удли
ненная, почти параллельная узl{ ИМ отпечаткам передней пары ножных 
МуСI{УЛОВ . 

1 Родовое наввание от fusus (лат.)  - широкий. 
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В и д о в о й с о с т а в .  Трн описываемых ниже вида . 
С р а в н е н и е. Наиболее близкими к описываемому новому роду 

являются роды Pt ilorhynchia Crickmay и Rhynchonel la Fischer. От этих 
родов Fusirhynch ia отличается широкой раковиной, более короткой глад
кой стадией, характером ребриетости, а от рода Rhynchone l la еще отсут
ствием струйчатости на поверхности раковины. Этими же особенностями 
описываемый род отличается и от :rейасовых родов , имеющих отчетливую 
гладкую стадию - Р iarorhynch ia Buckman, Rhynchonel lo idea Buckman 
и др.  

Сходный облик раковины с оnисывае11-rым родом имеет среднеюрский род 
Robust irhynch ia Seifert . От этого рода Fusirhynch ia отличается наличием 
гладкой стадии. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний - в олжский я рус - валанжин Северного 
"Урала , Таймыра и Хатангсi{ОЙ впадины. 

Fusirl�ynchia m icropleryx (Eich\Yald) ,  1865-1 868 

Табл. VI ,  фиг. 2-6 

Rhynchonella micropteryx: Eich\va d ,  1 865-1868, стр. 344, табл. XVII ,  фиг. 3� 
Макридин, 1964, стр. 126, табл. IV, фиг. 3;  

Rhynchonella saranpaulensis: М акрндин, 1 964, стр. 126,  табл. IV, фиг. 1-2.  

О п и с а н и е .  Раковины имоют поперечио-овальные очертания, ши
рина всегда значитеJiьно превышает длину. Замочный край очень широ
кий, изогнут под тупым углом. Боi{Овые н ра я  округленные, лобный упло
щен. Мансимальная ширина приурочена к с редней части рановивы или 
расположена ближе к переднему краю. Наибольшей толщины рю-ювины 
достигают вблизи лобного края . 

Брюшная створна уплощена н задней части и на боr{ах или же боr{Q
вые части слегна приподняты. Синус глубокий, немного уплощенный, 
резко отграничен от боновых час•rей рановины, п рослеживается почти на 
всей рановине. Ширина синуса у переднего н рая составляет около поло
вины ширины рановины. Макушна короткая , слабо загнутая. Плечинн 
отчетливые, но не острые, ложна f! арея низная .  Форамен гипотиридный, 
удлиненно-овальный. Дельтидиа иьные пластины уз ни е, треугольные, 
несоединенные. 

Спинная створна сильно выпуклая,  с невысоним, но достаточно чет
ним уплощенным возвышением. Поверхность створок гладкая в прима
Fушечных областях (длина гладкой стадии .4-6 мм) и несет острые, не
высОI{Ие ребра на остальной части. В синусе обычно 2-3 (чаще 3) ребра. 
Очень редко встречаются особи с ll ребрами в синусе. На боновых поверх
ностях 3-5 ребер. 

В н у т р е  н н е е с· т р о е н и е (рис . 45) . В брюшной створке име
ется короткий ножной воротничон . Зубные пластины тонние, слабо р асхо
дящиеся или параллельные. Замочные пластины довольно широкие, нсно 
отделены от внутренних приямочн rx гребней, пердендикулярны плоскости 
симметрии раковины. Септалий глубокий, ромбический по  форме . Сопта 
довольно высокая в примакушечной части, но затем резко снижается и про
слеживается на 2/3 длины створки в виде низного валика. Rруральные 
основания слабо выраженные, круры короткие, очень слабо загнутые, 
радулиферовые. Описание мускуш.ных отпечатков п риведело в диагнозе 
рода . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Неболь шим изменениям подвержены соотно
шения длины и ширины раковины , степень выпуклости створок, густота 
ребристости и высота ребер, а таt:же степень загнутости макушки. 
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Рис. 45. Серил nоnеречных срезов через раковину Fusirhyru:hia micropteryx (Eichwald):  р. Ятрил, верхний 
волжский ярус 



Размеры, .w.lt 

'Rол::т. No Местонахонщеюrе д ш 'Г 

269j78 р .  Дябана-Тари,  Центральный Тай:v�ыр 1 5 , 5  1 8  1 5  
270/78 р . Ятрин , Северный Урал 1 8 , 5  22 14 

. 271 /78 То же 16 , 5  1 9 , 5  1 4  
272j78 >)' » 1 6 , 0  21 , .5  11  

.273j78 )} >} и , о  1 9 , 0  1 4  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  От раннемеловых видов рода 
Fusirhynch ia, F. m icropteryx отличается более многочисленными и бо
лее узRи:ми ребрами, менее выраа.:енной гладRой стадией, сильнее упло
щенной брюшной створRой и менее загнутой маRушRой . 

В .  П .  МаRридиным (1964) был выделен новый вид Rhynchone l la saran
paulensis, отличающийся от Rh. m icropteryx Eich\vald в основном более 
густоребристой раRовиной. R Rh. m icropteryx В. П .  МаRридиным были 
отнесены формы с 6-8 грубыми ребрами, что не согласуется с первона
'Чальным описанием этого вида, приведеиным Эйхвальдо:м, а таRже с 
.данными, полученными после изучения голотипа этого вида. Единствен
ный эRземпляр, имеющийся в кол;rеRции Эйхвальда , полностью отвечает 
·ОПисанию, данному В. П. Макриди ным для Rh. saranpaulensis, что позво
..ляет считать' последний синонимом Fus irhynch ia m icropteryx. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а c
.n р о с т р а н е н и е. Верхи нижневолжского яруса (зоны Dorsoplanites 
maximus и Laugeites groenlandic .s) Таймыра; нижний волЖский ярус 
(начиная с зоны Dorsoplanites i l ovaiskii) - верхний волжсrшй ярус вос
т очного склона Северного 'Урала. 

М а т е р и а л .  Около 60 экз,емпляров , значительная часть которых 
п редставлена ядрами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и я. Центральный Таймыр,  р. Дябака-Тари -
9 эRз . ;  Северный 'Урал, р .  Ятрия -- 35 экз . ;  р .  Толья - 18  экз . ;  р .  Яны
Манья - 3 экз . ;  р. Маурынья - 1 ЭRЗ.  

Fusirhynchia secгeta1 Dagys , sp.  ноv.) 
Табл. V ,  фиг. 4, 5 

Г о л о т и п: ИГиГ, М 238;78, Хатаигекал впадина, р .  БоярRа; ва
ланжинский ярус. 

Д и а г н о з. Раковины имеют близкие к поперечио-овальным очер
'!'ания с шириной ·почти в полтора раза больше длины. Синус и возвыше
ние широкие, уплощенные. Поверх ость с 7 - 1 0  остроугольными ребрами, 
прослеживающимися до 2/3 длины створок. В синусе 2-3 ребра. 

О п  и с а н и е .  Раковины 14-1 8 .мм в длину и 22-26 мм в ширину с 
очертаниями, близкими к попереч о-овальным. Ширина раковины почти 
в полтора раза больше длины, маЕсимальные ширина и толщина распо
лагаются посредине. 

Брюшная створка уплощена в задней части,  с несколько приподняты
ми боR.овы:ми частями. Синус очень широкий, уплощенный на дне, п ро
слеживается на 2/3 длины створки, четко отграничен от боковых частей. 
Макушка широкая, низкая, слабо загнутая. Плечики отчетливые, за
-остренные. Апикальный угол тупой, ОI{оло 1 05°. Форамен довольно круп
ный, гипотиридный. Дельтидиальные пластины узrше, разъединенные. 

1 Видовое название от secreta· (лат.) - редний. 
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Спинная ств орr'а умеренно или сильно выпуклая , с широким , упло
щенным в озвышением. Поверхность ств орок г ладкая в задней половине 
и несет 7 - 1 0  остроугольных ребер в передней части. Ребра прослежива
ются до 2/3 длины ств ороr< .  Из общег о количества ребер 2-3 приходится 
на синус . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Очень сходное с тановым Fusirhyn
ch ia m icropteryx. В r<ачестве небольшага отличия следует указать нали
чие у F. secreta более высоr<ой септы. 

Размеры, ,)lt.1t 

Rолл. М )1естоиахошдсние д ш 'Г 
Голотип р . Бонрна, Хатангсi.;ан впа;�uпа 1 8  26 1 5 , 5  
239/78 То же 15  22 1 3 , 5  

С р а в н е н и е .  От Fusirhyncl2 ia sp. , описываемой ниже и з  берриаса 
Х атаигеной впадины, F. secreta sp.  nov . отличается более г усторебрист ой 
рановин ой,  широким си нусом и менее загнутой макушкой. Отли'lия от 
F. m icrop teryx п риведены при описании последней. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с
п р о с т р а н е н и е. В аланжин Х атаигекой впадины. 

М а т е р и а л. Три полных экземпляра . 
:м е с т о н а х о ж д е н и е .  Хатангсная в падина, р .  Боярна . 

Fusirhynchia sp . 

Табл. V I ,  фпг. 1 

О п и с а н и е .  В н олJiеiщии имеется единственный экземпля р  дан
ного вида , имеющий 21 .ilt.м в длину и 26 в ширину. Очертания близки I\ 

п оперечно-ов альным .  П оложение наибольших ширины и т олщины при
у рачело I< с редней части ра ковины. 

Б рюшная ств орка слабо выпунлая,·с ГJJ уб ок:им, сильно сужающимся 
по направлению к дну и относительно узким синусом, очень четr<о ·отгра
ниченным от бононых частей. Манушна I{Орот ная , но сильно загнутая , 
с отчетливыми плечиками . Форамен он ругл енно-трапециевидный, подма
кушечный, дельтидиальные пластины разъединенные. Спинная ств орна 
сильно вздутая , с узним, высони11-r в озвышени ем, п рослеживающимся на 
2/3 длины створни. 

П оверхность ранавины несет угловатые ребра , п р ослеживающиеся 
немного б олее чем на 1 ;2 длины рановины. В синусе одно реб ро,  на воз
вышении два и по три ребра на б ононых частях.  В нутреннее ст роение не 
изучено. 

С р а в н е н  и е .  Срав нение с Fusirl2ynch ia secreta sp. н оv . п риведело 
nри описании последней. 

В виду ограниченного ноличестна м атериала данный вид описан в от
к рытой номеннлатуре. 

Г е о л о г и ч е с r, и ·й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с.
п р о с т р а н е н и е .  В ерхний берриас Хатаигеной впадины . 

i2 

М а т е р  и а л .  Один энземпляр.  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Х атангсная впадина , р .  Б оя рна .. 



ПОДСЕМЕйСТВО TE'IrRAR R Y NCHIINAE AG E R ,  1965 

Р о д Rud·irl1- y nchia Buck man, 1 9 1 8  

Rudirhynchia najahaensis (Moissei ev) ,  1947 

Табл . VI, фиг. 7-11 
Sep taliphoria najahaensis: Моисее в, 1947, стр . 90,  табл. V ,  фиг. 1 ;  
Rhynchonella siЬirica: Н:ошелкина, 1962,  стр . 1 5 ,  табл. I ,  фнг. 4 .  

Г о л о т и п: ЛГУ J\1'� 32/1 ; р .  Ясчан, притоr\ р .  Вилиги , бассейн Охот
ского моря. Верхний плинсбах . 

Д и а г н о з . Раковины в сре;(неы 20 .м.м в длину и 22-25 Jt.м в ширину. 
Очертания пятиугольные, слегка округленные. Синус и возвышение· 
сильно выраженные, отчетлив о уплощенные, язычок трапециевидный. 
Створки поr\рыты 6-10  ребрамк, из r\оторых 1 -4 (обычно 2-3) прихо
дятел на синус . 

О п и с а н и е .  Раковины крупных для рода размеров , обычно не 
превышающие 25 J�Jt в длину и 30 Jt.м в ширину. Очертания молодых 
особей, длиною до 1 2-15 .м.м , треугольные, с возрастои становятся пяти
угольными , слегка округленными . Длина раковины, I-\ак правило, меньше· 
ширины, реже она примерно равна ширине. Максимальная толщина рас
положена посредине, а наибольшая ширина - в передней половине ра
ковины. Боковые края плавно и зогнуты или с более или менее резким 
перегибом в средней части. Лоб ый край чаще всего уплощен, трапецие
видный. Брюшная створка слаб о выпуклая, уплощена в задней части 
и на боках . Спинная значительно выше брюшной, имеет поперечный из
гиб больше продольного.  Синус прослеживается на 3/4 длины брюшной 
створки, ясно отграничен от боковых частей, уплощенный, широкий. 
Соответствующее возвышение об ычно ясно выступает над боковыми по
верхностями спинной створки, отчетливо уплощено. В задней части спин
ной створни развит небольшой жвлобоr\ или уплощение.  Язычок высокий, 
трапециевидный .  Мю-1ушка довольно толстая, умеренно загнутая, со сла
бо выраженными гребнями. Форамен 111аленький,  овальный, гипотирид
ный. Дельтидиальные пластины разъединенные. 

Поверхность рановивы покрыта 6-10 довольно острыми ребрами, 
из ноторых 1 -4 приходятел на c vrнyc. Н аиболее часты формы с 2-3 реб
рами в синусе. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 46) . В брюшной створке в 
разной степени расходящиеся аубные пластины. Ножной воротничоr\ 
отсутствует. Дельтириальные пс•лости на поперечных срезах,  в 4-5 
раз шире боновых приманушечных полостей . Септа высокая, прослежи
вается до 2/5 длины спинной ств орr\и.  Замочные пластины широние, па
раллельны смычной плосности. Септалий короткий, глубокий. Круры 
радулиферовые у взрослых особей и близки к спинулиферовым у моло
дых . 

Ра;:меры, .lt."lf 

Ко;IЛ. No Местонахот;�rнне д ш т 
333j78 р. Ясчан, приток р .  Вилигп бассейн 

ОхотСiюго моря 21 24 16 
334/78 То же 20 22 1 5  
335/78 )) >) 20 24 1 5  
336f78 )) )) 21 22 14 
337j78 >) )) 18  21  13 
338j78 >) )) 12  20 1 4  
339/78 )) » 19 1 8 , 5  1 4  
340j78 )) >) 18  19  1 2  
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И з м е н ч и в о с т ь. В озрастная изменчивость заключается в сле
.:дующем: 1 )  С возрастом меняются очертания раковин от треугольных до 
округленно-пятиугольных. 2) Исчезает желобок на спинной створке и 
появляется синус на брюшной створке. Соответственно лобная комнесура 
меняется от слабо вентрально изогнутой или прямой до сильно трапецие
:видно изогнутой в сторону спинной створки. 3) Молодые особи являются 

ис. 46. Серия поперечных срезов через раковину Rudirhynchia najahaensis (Moisseiev); 
р. Ясчан, бассейн р. Вилиги, верхний плинебах 

гладкими и ребристость появляется при размерах 2-4 мм. 4) До  разме
ра 10-15 мм в длину раковины имеют в равной степени выпуклые створ
ки. П ри дальнейшем росте происходит сильное увеличение высоты спин
ной створки и соответственно неравностворчатости раковины. 

Индивидуальной изменчивости в значительной мере п одвержена реб
ристость. Варьирует общее число ребер от 6 до 10 и в очень больших 
п ределах количество ребер в синусе и на возвышении (количество ребер 
на  соках довольно постоянное - 2 - 3). В синусе количество ребер 
меняется от одного до четырех, п ричем наиболее часты формы с двумя
тремя ребрами в синусе. Следует отметить, что процентвый состав форм 
·С разным количеством ребер меняется в разных местонахождениях. Нами 
·были изучены 690 экземпляров из трех прослоев известковых стяжений 
в монотонной толще глинистых алевролитов верхнего плинебаха р. Ви
лиги, которые показали следующий процентвый состав разных форм: 

1 .  С одним ребром в синусе - 3,7 % ;  с двумя - 41 ,3% ; с тремя -

40,4% ;  с четырьмя - 1 5, 6 % .  
2.  С одним ребром в синусе - 22, 5 % ; с двумя - 76 % ;  с тремя - 1 ,5 % ;  

-с четырьмя - О %  . 
3. С одним ребром в синусе - 5 % ; с двумя - 60,2 % ;  с тремя - 31 ,4 % ;  

с четырьмя - · 3,4 % .  
С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От всех европейских видов , от

несенных к роду Rud irhynch ia Эгером (Ager, 1 958) , выполнившим ревизию 
этого рода, Rudirhynch ia najahaens is отличается значительно меньшим 
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"Количеством ребер на поверхносrи раковины, большими размерами и 
положением форамена. В некотОJЮЙ степени сходную СI{ульптуру имеет 
Rud irhynch ia fal lax (Endes-Desloнgehacups) , отнесенная Эгером к роду 
Rud irhynchia условно. От этого вица R .  najahensis отличается более высо
кими ребрами и большими размерами. 

Следует отметить очень большое · сходство описываемого вида по 
очертаниям раковины, уплощенно'lfУ лобному краю,  характеру синуса, а 
также ребристости с представителнми рода С irpa Ager. Особенно близки 
к Rud irhynch ia najahaens is формы , описанные Гейером (Geyer, 1 889) из  
лейаса Австрии под названием Rhynchone lla var iab i l is Schlotheim,  кото
рые скорее всего относятся к роду С irpa А. Di Gregorio .  Австрийский вид 
обладает даже одинаковым с опи ываемым видом характером изменчи
вости и может быть отделен от Rnd irhynch ia najahens is только по внут
реннему строению. 

R .  najahens is, благодаря частой встречаемости, фигурирует во  многих 
списках фауны в стратиграфической литературе по Северо-Востоку СССР 
(Тучков , 1 963) под названием Rl�ynchone l la variabi l is. Последний вид 
вполне обоснованно отнесен Эгером (Ager, 1 958) к категории nomen du
Ьium,  а английские формы, описанные Дэвидеоном (Davidson , 1 852) ,  
с которыми обычно отождествляли сибирские формы, этим же  автором 
переведены в род С irpa. 

Форма , описанная З .  В .  Кошешшной (1 962) · как Rhynchonel la si
Ь ir ica, не обнаруживает отличий от Rud irhynchia najahens is и включена в 
синонимику описываемого вида . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Верхний пл инебах Северо-Востока СССР и Якутии. 

М а т е р и а л. Более 700 экз . · 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Pet;a Вилига , бассейн Охотского моря 
более 300 эка . ;  р. Ясчан, приток Виллги - более 300 экз . ;  р .  Малтан, 
бассейн верхнего течения р. Колымы - 13 экз . ;  р .  Русская, бассейн 
р. Омолона - 1 1  экз . ;  верхнее течение р. Левого Кедона,  бассейн р. Ома
лона - 1 8  экз . ;  р. Булун, бассейн р. Колымы - 3 экз . ;  р .  Вилюй, у 
о-ва Белесюек-Арытта - 22 экз . ;  р. Моторчуна , нижнее течение р .  Ле
ны - 23 экз . ;  р. Буорт-Эйэкит , бассейн нижнего течения р .  Лены -
5 экз . 

Р о д  Orlovirhynchia 1 Dagys, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Septal iphoria v i l igaensis Moisseiev, 1 947. Плин
ебах Северо-Востока СССР. 

О п  и с а н и е. Раковины гигантских размеров , с овальными очерта
ниями. Синус очень широкий, занимает почти всю поверхность брюшной 
створки, возвышение неотчетливое. Макушка короткая, сильно загну
тая. Форамен гипотиридный, делиидиальные пластины разъединенные. 
Поверхность имеет грубые, угловатые, обычно не ветвящиеся ребра. Глад
кая стадия отсутствует. 

В брюшной створке слабо расходящиеся субпараллельные зубные 
пластины. Ножной воротничок отсутствует. В спинной высокая и длин
ная септа и глубокий септалий. Замочные пластины широкие, внутрен
ние приямочные ' гребни неясно отграничены. Круры умеренно загнутые, 
типа радулифер у взрослых особей и почти прямые, приближающиеся к 
типу спинулифер у молодых особей. 

Отпечатки закрывателей на спин ой створке удлиненно-овальные, сбли
женные. Задняя пара отпечатков более длинная, занимает задне-боковое 
положение по отношению к передней паре. Мускульное поле на брюшной 
створке небольшое, округленно-прямоугольное. ' 

1 Род назван в честь IO .  А. Орлова. 
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В и д о в о й с о с т а в . Один вид. 
С р а в н е н и е. Близкое внутреннее строение и хараюер скульптуры 

имеет род Rudirhynch ia Bнckman, от которого описываемый род отлича
ется характером синуса и возвышения, малеНЫ{ОЙ и сильно загнутой 
макушкой, фораменам с разъединенными делыидиальными пластинами, 
более грубыми ребрами. и очень крупными размерами. 

Гладкая стадия е известна у лейасового рода Quadrat irhyncl2 ia 
Bнckman (Ager, 1 956) , имеющего в пекоторой степени сходный внешний 
облик с описываемым родом. От последнего Orlo virhynch ia отличается 
значительно более грубоii ребристостью, отсутствием четко отгран11чен
ных от боковых частей синуса и возвышения, харю{тером 11-rакушки, ясно 
выраженными селтой и септалием и гигантсr-шми размерами. 

Наиболее блиЗI{ИМ I{ описываемому роду по размерам и ребристости 
является род Grand irhyncl2 ia Bнckman , распространенный в плинсбахских 
отложениях Европы. Orlovirhynch ia отличается от Grandirhynchia фор
мой раковины, характером синуса и возвышения, отсутствием гладкой 
стадии, значительно более сильно развитым сеnталием, формой крур и 
размерами . 

А. С. Моисеев (1 947) п ри первом описании типового вида отнес его 
к роду Septa l iphor ia на основании обнаруженного у Orlovirlщnch ia v i l i
gaensis глубокого септалия. От этого рода Orlovirl2ynch ia отличается ха
рактером скульптуры, а также синуса и возвышения, маленькой макуш
кой и деталями внутреннего строения. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Верхний плинебах Северо-Востока СССР 
Охотеное побережье) Вишойсной впадины и П риверхоянсного прогиба . 

Orloviгl2yncl2ia viligaensis (M o i sseiev) ,  1 947 

Табл . V I I ,  фиг. 1-4; табл . V I I I ,  фиг. 1 

Sep taliplюria viligaensis: Моисеев, 1 947 , стр. 90, табл. IV,  фиг. 1 2а-с; 
Sep taliphoria muogdanensis: 1\ошешпша,  1962 , стр. 15,  табл . I ,  фиг. 4 .  

Г о л о т и п : утерян . Н еотип - ИГиГ .N" 315j78 ; р.  Ясчан, при
ток р. Вилиги, бассейн Охотского моря. Верхний плинсба: с 

Д и а г н о з .  Поперечио-овальные или ок ругленно-пятиугольные ра
ковины 50- 60 .мм в длину и ширину. Ширина раиовины равна длине или 
немного больше последней .  Поверхности створок несут по 8-15 ребер, 
из которых 2-6 приходятел на синус. 

О п и с а н и е .  Очертания очень крупных рановин поперечио-оваль
ные или округленно-пятиугольные. Молодые особи, длиною до 30-35 .м..�t 

имеют округленно-треугольные очертания . Ширина раковины равна дли
не или больше последней .  Встречаются особи с длиной, незначительно 
превышающt:Jй ширину. Положение наибольших ширины и толщины при
урочено к средней части рановины. Бонавые края раковин округлен
ные, лобный - округлый или слегна уплощенный. Синус очень широ
кий, глубоний, плавно переходит в бонавые части. Соответствующее· 
синусу возвышение слаборазвитое , не выделяется над поверхностью 
спинной створки, иногда невыраженное . Макушна короткая , сильно 
загнутая , почти достигает спинной створки.  Плечини манушни за
кругленные. Форамен гипотиридный, маленький, округленно-трапе
циевидный. 'Дельтидиальные пластины маленьние , разъединенные . 
Поверхность створок покрыта грубыми, угловатыми, иногда слегка 
закругленными ребрами в ноличестве 8-15  на наждой створне .  Из об
щего числа на синус приходится 2-6 ребер . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 47 ,  48) . Зубные nластины в 
брюшной створке довольно длинные , слабо расходящиеся , субпараллель-
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Рис. 47 .  Серия поперечных срезов через раковину Orlovirhynchia viligaensis (Moisseiev) : 
р. Ясчан, бассейн р. Вилиги 

ные . Зубы перпендикулярны по отношению к смычной плоскости створок, 
зубчик толстый. В спинной створ.hе септа высокая, тонкая, прослежива
ется в среднем на 2/5 длины створки. Септалий глубокий, узкий у взро-
слых особей и широкий у молодых форм . Замочные пластины широкие , 
параллельны смычной плоскости створок или слегка вентрально изогну
ты, нечетко отделены от низких внутренних приямочных гребней. Круры 
умеренно загнутые , радулиферовыf• у взрослых особей и лежат в смычной 
плоскости, близки к спинулиферовым у молодых экземпляров . 

Отпечатки З!J.Крывателей на спинной створке удлиненно-овальные 
по форме , сближенные , равны около 1/3 длины створки. На брюшной 
створке различается округленно-треугольное мускульное поле , на задней 
половине которого выделяется щитовидный отпечаток закрывателей. 
Овариальные поля широкие, расположены по бокам мускульных отпе-
чатков. 

Размеры, .1t •1t 

Rолл. N! Местонахоа:ден11е д ш 'Г 
315/78 р . Яс•шп, бассейlr р .  В ншrги 61  62 35 
316j78 То же 59 62 38 
317j78 )) >> 51  59 34 
318j78 >> )) 56 54 34 
319/78 >> )) 54 55 36 
3:Юj78 >) )) 44 44 22 
321 /78 )) )) 32 31 1 2  
322j78 >> >> 21 22 10 
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И з м е н ч и в о с т ь. Возрастной изменчивости подвержены: 1 )  очер
тания раковины, которые меняются от округленно-треугольных до по
перечно-овальных или округленно-пятиугольных; 2) степень развития 
синуса, который появляется у особей, достигших 20-25 .м.Аt в длину; 
3) степень загнутости макушки, которая прямая у молодых экземпляров 
(с длиною до 10-15 .At.At) и относительно более высокая; 4) ширина септа
лия, который обнаруживает тенденции к относительному сужению е
возрастом; 5) степень загнутости и форма крур . 

\ <( 'r { �( �>---t-/ �z 
( \ 

Рис. 48. Серил поперечных срезов через раковину 'Orlovirhynchia 
viligaensis (Moisseiev) ;  молодой экземпляр, длиною 10 .м�t; р. Не

чан, бассейн р. Вилиrи, верхний плинебах 

Индивидуальная изменчивость невелика. Несколько варьируют очер
тания ра:ковин и более значительно :количество ребер и, соответственно, 
густота ребристости. :Как отмечалось при описании с:кульптуры, :количе
ство ребер у наиболее густоребристых особей иревосходит в два раза 
количество ребер у форм с редкими ребрами. При увеличении густоты 
ребристости меняется и форма ребер, они r,тановятся более уз:кими и остро
угольными. 

Интересно отметить, что :количество ребер на боковых поверхностях 
довольно постоянное, обычно равно трем-четырем и рез:кие вариации в 

общем :количестве ребер зависят от больших колебаний числа ребер в си
нусе и на в озвышении (от 2 до 6) . Изменения :количества ребер в синусе 
связано с их ветвлением, которое не наблюдается на бо:ковых поверхно· 
стях .  

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид является един
ственным представителем рода Q,·zoviгhyncbla.  Гигантские для ринхо
неллид размеры позволяют легко отличитт, �тот вид от внешне сходных 
форм близ:ких родов . 

Форма, описанная 3 .  В .  I-\ошел:киной к:ш Septa l iphor ia muogdanensis 
из верхнеплинсбахских отложений р .  Молодо, является тождественной 
описываемому виду. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т И г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Верхний плинебах ()хотr.ного побережья , Вилюй- 
ской впадины и Приверхоя нского прогиба.  
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М а т е р  и а л .  Б олее 100 целых раковин. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Ясчан, приток р .  Вилиги, бассейн 

Охотского моря - более 100 энз . ;  р .  Вилюй, ниже устья р. Теннинской 
Нюгюку - 2 экз . ;  р .  Молодо ,  бассейн р .  Лены - 8 экз . ;  р .  Моторчуна,. 
бассейн р .  Лены - 2 экз . ;  р .  J] еписке . бассейн р. Лены - 7 экз . 

Р о д R�mi1•l1 ynchia Buckman , 1 9 1 6  

R imirhynchia maltanensis Dagys, sp. поv. 

Табл. VI I I ,  фиг. 2, 3 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N'2 362!'78, р .  Малтан ,  бассейн верхнего теченияr 
р. :Колымы. Плинсбахский ярус. 

Д и а г н о з. Очень крупных для рода размеров рюшвины около 30 .мл� 
в длину. Задняя поверхность· створпк покрыта 12-18 тонкими ребрами, 
в передней - 6-10 грубых ребер, из которых олно-два приходятел на 
синус. 

О п  и с а н и е. Раковины ш:ругленно-пятиугольные или поперечно
овальные, очень крупных для рода размеров,  достигают 32 м.м в длину и 
35 .м.м в ширину. Ширина раковины незначительно больше длины. Бо
Rовые нрая закруглены, лобный - уплощен. Брюшная створна слабо 
выпунлая, уплощена в задней части и на бонах.  Спинная створна сильно
вьшунлая ,  достигает наибольшей высоты у лобного нрая. Синус глубо
ний, четно отграничен от боновых поверхностей, с уплощенным основа
нием. Ширина синуса у лобного нрая превышает половину максимальной 
ширины рановины. Возвышение невысоное, но отчетливое , уплощенное. 
Манушна коротная, сильно загнугая . Плечпни манушни онруглены. Фора
мен гипотиридный или субмезотиридный, овальный. Дельтидиальные· 
пластины скорее соединенные. 

Поверхность задней части раковины ионрыта тонкими G�.трыми реб
рами, оставляющими слабые негативные отпечатни на внутренних ядрах, .  
в нолячестве 12-18 .  В передней части раковины часть мелких ребер исче
зает , другие сильно разрастаются и переходят в грубые, округленные реб-
ра.  Иногда грубые ребра у лобного нрая образуются путем слияния мел
них ребер , развитых в призамковой части р ановины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 49) . Зубные пластины расхо
дящиеся , довольно длинные. Ножной воротничон не обнаружен. Септа в. 
спинной створне тонкая , высокая, прослеживается на 2/5 длины створни. 
Селталий широний. Замочные пластины лежат в смычной плосности, ши-
рокие, не отграничены от внутренних приямочных гребней. 'Умбональная 
полость большая. :Круры загнутьн�, норотние, типа радулифер. 

Р а::шеры, .lt .lt 

Нолл. М Местонахошщсние д ш т 
Голотип р . Малтан, бассей11 верхиего течении 

р .  :Н:олымы . 31 32 27 
363f78 То же 28 34 21  
364f78 >> >) 28 31  21 

С р а в н е н и е. Наиболее близной по крупным размерам к описы
ваемому виду является R im i rhynchia ta rdata Buckman (1918,  стр. 229, . 
т. X I I I ,  фиг. 1 7-18) , от которой R .  ma ltanensis отличается характером. 
скульптуры, а именно, значительно более редкими тонкими уе.брами в :  
задней части рановивы и меньшей их протяженностью. 



R im irhynchia e levata Buckman и R .  angl ica (Rollier) имеют несколько 
'Меньшее колиiJество мелких ребер , чем R .  tardata Buckman, но все же в 
два раза больше, чем описываемый вид, что позволлет легко различать 
рассматриваемые виды. Кроме того, R. ma ltanensis значительно больше 
европейских видов . 

Форма, описанная Эгером как R imirhynchia angl ica из верхнего си
немюра I-\анады (Ager·, Westermann, 1963, стр. 606 , табл. 72,  фиг . 1 ) ,  
имеет близкие к R .  maltanensis размеры, но отличается большим коли
чеством как мелких, так и грубых ребер ' и слабее развитым синусом. 

Рис. 49. Серия поперечных срезов через раковину Rimirh!Jnchia maltanensis sp. nov.;  
р .  Малыан, верхний плинебах 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е .  Описываемый вид встречен в плинсбахских отло
жениях Северо-Востока СССР (бассейн верхнего течения р .  Колымы, Ома
лонекий массив) .  

М а т е р и а л .  10 экземпляров , среди которых имеется 5 целых ра
ковин. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Малтан, бассейн верхнего течения 
р .  Колымы - 7 экз . ;  р .  Булун (приток р .  Коркодона) бассейн среднего те
чения р. Колымы - 3 экз . 

Р о д  Fu 1•cirltyncltia Buckman, 1 9 1 8  
Furcirhynchia sp.  

Табл. IX,  фиг. 6 ,  7 

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров , около 30 .AML ширины и 
25-27 мм в длины. Очертания раковины поперечно-овальные. Боковые и 
лобный край округлены. Спинная створка выпуклая , брюшная - упло
щена. Синус неглубокий, довольно плавно переходящий в боковые час.ти. 
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Возвышение низкое. Макушка довольно высокая , очень слабо загнутая 
(почти прямая) ,  с ясными г·реб ями. Форамен гипотиридный. Поверх
ность раковины несет очень тонкие, в виде струек ребра в задней части и 
тонкие ребра в передней половино . Количество ребер в передней части -

1 6 ,  из них 4 приходится на возвышение . Сосчитать тонкие ребра ввиду 
плохой сохранности материала не удалось . Примерные подсчеты показы
вают, что число тонких ребер в четыре-пять раз превышает количество 
грубых ребер.  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Серии срезов не изготовлены. Через 
прозрачную раковину отчетливо видна длинная септа и связанный с нею 
септалий. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма по крупным размерам и харак
теру ребристости наиболее близка к Fuгc irhynchia mee lville i Ager (1 958, 
стр. 74, т.абл . VII ,  фиг . 2 -4) , от которой отличается менее широкой ра
Rовиной. По всей вероятности, писываемая форма представляет собою 
новый вид, от выделения которого, ввиду плохой сохранно.сти материала ,  
мы воздерживаемся. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е и в о з р а с т .  Нижнее течение р .  Лены, 
р. Эйэкит . Верхний плинсбах . 

М а т е р  и а л .  Одна спинная и одна брюшная створка . 

Р о д  Tetrarhynchia Buck man, 1 9 1 8  

Т etrarhynchia vifuensis1 Dagys,  s p .  ноv. 

Табл. [Х, фиг. 2-5 

Г о л о т и п: ИГиГ, N2 369;78 . Якутия, р. Вилюй. Средний тоар, зо
на Dacty .l ioceras commune. 

Д и а г н о з. Средних размеров раковины до 22 мм в длину и 25 лш 
в ширину с поперечио-овальными очертаниями. Синус и возвышение 
слабо развиты. Макушка низкая, слабо загнутая . На каждой створке 
1 2 - 1 5  острых ребер , из которых 3 -4 приходятел на синус . 

О п  и с а н и е .  Раковины средних для рода размеров , обычно около 
20 лмt длиной с поперечио-овальными очертаниями. Длина раковины 
всегда несколько меньше ширины. Неравностворчатость и толщина рако.
вины незначительные, ширина обычно в два раза больше толщины. Рас
положение ·максимальных длины и ширины приурочено к средней части. 

Брюшная створка немного уплощена в задней части, низкая. Синус 
�лабо развит , уплощенный на дш', язычок низкий, округленно-трапецие
видный. Макушка короткая, слабо загнутая или почти прямая . Форамен 
rипотиридный, удлиненно-овальных очертаний. Дельтидиальные пластины 
разъединенные. Спинная створн а выпуклая , в два-три раза сильнее 
·брюшной, имеет одинаковые и равномерные поперечные и продольные 
изгибы. Возвышение низкое, упло енное, иногда не выраженное в рельефе 
раковины. 

Поверхность створок несет 1 2 - 1 5  острых ребер , прослеживающихся 
на всей поверхности раковины, за исключением примакушечных обла
стей, где имеются небольшие сглаженные площадочки, указывающие на 
�о, что молодые экземпляры до 2 -3 мм длины имели гладкую раковину. 
В сину8е три-четыре ребра. 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е (рис. 50) . В брюшной створке имеет
ся слабо развитый ножной воротничок . Зубные пластины тонкие, расхо
дящиеся, немного наклонены к бокам на поперечных срезах . Замочные 
пластины узкие, не отграничены от внутренних приямочных гребней. 

1 Видовое название дано по р.  Внлюй. 
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Септалий глубокий, но очень короткий. Септа низкая , короткая . Rруры 
сильно загнутые , радулиферовые. 

Размеры, •1t.�t 

1\олл. М J\Iестоня.хоii-\дение д т т 
l'олотип р .  Вилюй, ниже устья р . Илигир 20 23 12  
370j78 То же 1 7  1 9  1 0  
371 /78 >> >> 1 5  1 6  8 

С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и я .  Наиболее сходным с описываемым 
видом является Tetrarhynchia dunгobensis (Rollier) , широко распростра
ненная в среднем лейасе Европы и недавно описанная из нижнего лейаса 
Rанады (Ager, Westerшan, 1 963) . Tetrarhynch ia v i luensis отличается от 
данной формы несколько более расширенной раковиной, слабее выражен
ным синусом и менее загнутой макушкой . Rроме того, Т. dunrobensis и 

��6) n n n 0 0 G o (JJ 
� 2 !lJ (}_ z (}_ .7 � .;; \!!:; � 2 (О�� � 1 {Е}; 
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Рис. 50. Серия поперечных срезов через раковину Tetrarhynchia viluensis sp.nov . ,. 
р. Вилюй, средний тоар 

Т. vi luensis отличаются по деталям внутреннего строения . Так, для Т .. 
v i luensis хар актерен небольшой внутренний ножной воротничок, отсут
ствующий у Т. dunrobensis и значительно более слабо по сравнению с 
этим видом (Чумаченко ,  1 966) развит септалий и септа . 

От сходной по очертаниям Tetrarhynch ia subconc ina (Davidson) Т. vi
luensis отличается характером скульптуры и большими р азмерами . 

Отмеченные выше некоторые отличия во внутреннем строении Т .  vi
euensis от Т.  dunrobensis распространяются и на других представителей 
рода, но они не столь значительны, чтобы обособить сибирские формы в. 
качестве самостоятельного рода .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Средний тоар Вилюйской впадины. 

М а т е р и а л. Девять полных раковин и большое количество разроз
ненных створок и фрагментов . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Тюнг, выше устья р .  Орто-Дьегин
де, бассейн р .  Вилюя - 12 экз . ;  р .  Марха, устье р .  Собо - 3 экз . ;  р .  
Марха у устья р .  Саппый-Алах - 5 экз . ;  р .  Вилюй, ниже устья р .  Или
гир - 13 экз . ;  р .  Вилюй, у о-ва Белесюек-Арытта - 9 экз.  
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Tetrarhynchia ? jakutica1 Dagys, sp . nov. 

Табл. IX ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ, ,Ng 375;18, Янутия , р .  В илюй. Средний тоар , зона 
Dactylioceras commune . 

Д и а г н о з .  Тонние, нруппых размеров рановины, оноло 32 м.м в 
длину и в ширину, с онруглыми очертаниями. Синус и возвышение не 
отчетливые . На  створнах 10  грубых ребер, из ноторых три приходятел 
на синус. 

О п  и с а н и е. Рановины нрупных для рода размеров имеют онруглые 
очертания . Длина рановивы ра на ширине . Неравностворчатость очень 
слабо выражена, рановива в цел м тонная (ширина почти в два раза боль
ше толщины) . Бонавые и лобный края округлены. Положение наиболь
ших ширины и толщины приурочено к средней части. 

Рис. 51 . Серия поперечных срезов через раковину Te trarhynchia? jakutica sp.  nov.; 
р . Вилюit, средний тоар 

Брюшная створка слабо выпунлая, немного уплощена. Синус очень 
мелний, с трудом улавливается в рельефе створни. Язычок низкий, в 
виде слабой изогнутости лобной номиссуры. Манушка почти прямая , 
низная , с отчетливыми плечинами. Форамен гипотиридвый. Харантер 
дельтидиальвых пластин не выянлен. Спинная створка лишь немнагим 
выше брюшной, с низним и слабо выступающим на nоверхности рано
вины возвышением. 

Поверхность створон несет 10  грубых ребер , из ноторых 3 nриходятел 
на синус. Гладкая стадия короткая, не более 4-5 мм . 

В н у т р е н н е е с т р о е н :и е (рис. 51) .  Ножной воротничон очень 
норотний. Зубные пластины относительно длинные, расходящиеся . За
мочные пластины узние, слитые с внутренними nриямочными гребнями, 
нруральные основания неотчетли.вые. Сеnта норотная, низкая . Rруры, 
по-видимому, радулиферовые. 

1 Видовое название от Якутии. 
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Размеры, м м  

Нолл. М Местонахошдение д ш т 
Голотип р .  Вилюй, устье р. Илигир 32 32 18 
376j78 То же . . . . 28 25 16  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . От Т. ui luensis sp . nоv . описы
ваемый вид отличается формой раковины, грубыми ребрами и значительно 
большими размерами. 

Наиболее близким из европейских видов рода Tetrarhynchia к Т. jaku
t ica sp . nov . является Т. dumЬletonensis (Davidsoн) , обладающая сходными 
размерами и характером скульптуры. Т. jakutica отличается от послед
него закругленной раковиной, слабым развитием синуса и возвышения , 
меньшей толщиной раковины и более редкими ребрами. 

Т. jacutica sp . nov . ,  как и вышеописанный вид Т. vi luensis sp . nov . ,  
имеет значительно меньшие, по сравнению с европейскими видами, септу 
и септалий, а также небольшой ножной воротничок, не характерный для 
рода Tetraгhynchia. Кроме того, Т. jakut ica имеет очень грубую ребри
стость, отличную от таковой видов рода Tetraгhynchia . . В связи с выяв
ленными отличиями описываемый вид к роду Tetгaгhynchia может быть 
отнесен лишь условно. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е. Средний тоар Вилюйской впадины. 

М а т е р  и а л. Два полных экземпляра. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Вилюй, ниже устья р. Илигир . 

Р о д  Septaliphoria Leidhol. d , 1 921  

Septali phoria cf .  subrotunda Makridin, 1964 

Табл. IX,  фиг. 8 

О п  и с а н и е .  В коллекции имеются два :жземпляра с небольшими 
прижизненными повреждениями. Очертания раковин сильно округлен
но-пятиугольные . Длина раковины примерно равна ширине . Боковые 
края закруглены, лобный - очень слабо уплощен. Наибольшие толщина 
и ширина приурочены к средней части раковины. 

Брюшная створка слабо выпуклая, синус у:зкий, достаточно ясно вы
ражен лишь в передней части створки. Язычок низкий, трапециевидный. 
Макушка умеренно загнутая с отчетливыми плечиками. Форамен округ
лый, гипотиридный. Спинная створка в полтора-два раза выше брюшной, 
имеет равномерные продольные и поперечные изгибы. Возвышение низ
кое, уплощенное, четко отделено от боков створки лишь в передней трети 
створки. Раковина покрыта тонкими ребрами, прослеживающимиен на 
всей поверхности створок . Гладкая стадия отсутствует . Общее число ре
бер 24, из них 3 приходятел на синус . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено . Через просвечивающую 
раковину заметна довольно массивная септа, прослеживающаяся на 1/3 
длины спинной створки, и связанный с нею септалий. 

Размеры, мм 

!{олл. М Местонахошдение 

377j78 Северный Урал, р. Толья • 

д 
18 

ш 
1 7 , 5  

т 
12  

С р а в н е н  и е и з а м е ч  а н и я .  От форм, описанных В .  П .  Мак
ридиным из Заволжья, уральские экземпляры несколько отличаются бо
лее тонкой раковиной, меньшим количеством ребер,  а также менее за-
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гнутой макушкой . Возможно, эт о связано с небольюими прижизненными 
повреждениями, обусловившими некоторую асимметричность изученных 
экземпляров . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний волжский ярус Северного Урала .  Типич
ные формы вида описаны из верхневолжских отложений Заволжья . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, р .  'Голья - 2 экз. 

О Т Р Я Д  T E H E B R A T U L I D A  

НАДСЕМЕЙСТВО TE REBH ATULACEA G R A Y , 1 840 
Петля короткая , обычно без длинных фланг, состоит только из пер

вичньiХ элементов . Развитие прямое, без сложных стадий метаморфоза 
и заключается в разрастании нисходящих ветвей,  на концах которых в 
дальнейшем образуется поперечная лента,  или же в постепенном измене
нии центронелловой петли в петлю теребратулоидную. На всех стадиях 
развития петля не имеет вторичной связи со спинной створкой. Зубные 
пластины, септа и связанные с н ю селтальвые образования отсутствуют . 
Замочный отросток , внешние и внутренние замочные пластины развиты в 
разной степени. Поздний триас -- ныне . Объединяет семейства Terebratuli
dae Gray, 1890, Ortbotomidae,  Mнir-Wood , 1935, Cancellothyridae Tbomson, 
1 926, Nucleatidae Schuchert et  ]�е Vene 1 929 (= Pygopidae Muir-Wood, 
1 965) , Gibbltbyridae Muir-Wood . 

С Е М Е И С Т В О Т Е R Е В R А Т U LI D А Е G R А У ,  1 8 4 О 

Д и а г н о з .  Поверхность раЕовины гладкая , лобный край от прямого 
до двускладчатого .  Замочный край узкий, изогнутый. Петля с несоеди
ненными круральными отростками. Внешние замочные пластины хоро
шо развиты, внутренние замочные пластины могут присутствовать. Позд
ний триас - ныне. Объединяет подсемейства: Terebratulinae Gray, 1 840 
Lobothyrinae Makridin, 1 964; Carneithyrinae Muir-Wood, 1 965. 

ПОДСЕМЕЯСТВО LOBOTH Y RI NAE MAKR ID I N ,  1964 

Д и а г н о з .  Внутренние замочные пластины не развиты. 
Р о д о в о й с о с т а в .  Кро:11е родов , отнесенных при первом опи

сании к рассматриваемому подсемейству (Lobothyris Buckman, Lophrot
hyris Buckman, Ptyctothyris Bucн man) , и описываемого ниже нового рода 
P inax iothyris, к составу подсемейства могут быть отнесены роды B ihen it
hyris Muir-Wood , Dall ithyris Muir-Wood , Jura l ina Kyansep, Kutchithyris 
Buckman, L iothyre l la Tbomson, O leneothyгis Cooper, Stroudithyris Buck
man, Taurothyris Kyansep, Se l l ithyгis Middlemiss, Р latythyris Middlemiss, 
Cyrtothyris Middlemiss, Praelongi thyris Middlemiss, Rhombothy1·is Middle
miss. 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я. От подсемейства Terebratulinae 
описываемое подсемейство отлича ется отсутствием внутренних замочных 
пластин, от Carneithyrinae - характером кардиналия . 

Синонимом Lobotbyrinae ,  по-видимому, является подсемейство Sel
li tbyrinae Muir-Wood , характеризующееся короткой петлей и лишенное 
внутренних замочных пластин. Е этому подсемейству нами отнесены и 
некоторые роды подсемейства Rec tithyrinae, тогда как типовой род этого 
подсемейства и род Neo l iothyrina Sahni , имеющие внутренние замочные 
пластины, должны быть ·перевед ны в подсемейство Terebratulinae . 



Следует отметить, что родовой состав данного подсемейства,  в извест
ной степени является условным, поскольку онтогенез ручных поддержек 
известен лишь для небольтого процента родов. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Поздний триас - ныне, практически всех районов 
земного т tpa ! -

Р о д  Pinnxiot1tyris1 Dagys , gen. ноv. 

Т и п  о в о й  в и д :  P inax iothyris campestris  Dagys sp. ноv. Нижний 
волжский ярус Х атаигекой впадины. 

О п и с а н  и е. Раковины овальные, тонкие, с обычно упЛощенной 
спинной створкой. Комиссуры ровные, лобный край лишен складчатости. 
Макушка короткая, очень слабо загнутая. Плечики округленные, лож
ная арея низкая . Форамен чаще поперечно-овальный, небольшой, пер
мезотиридный. Симфитий низкий, иногда частично резорбирован у взрос
лых особей. 

Ножной воротничок короткий. Замочный отросток массивный, Ht:J 

расчлененный на лопасти. Замочные пластины прямые, перпендикулярны 
плоскости симметрии раковины. Умбональная полость маленькая. Сел
тальвый валик низкий, широкий. Круральные основания отчетливые , 
перпендикулярны замочным пластинам, немного выступают дорзально 
в передней части кардиналия. Петля короткая, с сильно расходящимися 
нисходящими ветвями, низкой, плавно изогнутой поперечной лентой. 
Фланги петли короткие , округленные. Отпечатн:и мускулов на спинной 
створке широкие, удлиненно-треугольные. 

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е . 1 Близкие очертания раковины и строение Кардиналия 

имеет род Rugithyris Buckman. От этого рода P inax iothyris отличается 
характером скульптуры и короткой петлей, с округленными, короткими 
флангами. 

Очертания раковины, характер макушки и довольно массивный кар
диналий сближают P inaxiothyris с родом Lenothyris gen. nov. От послед
него описываемый род отличается отсутствием резкого перегиба в перед
ней части раковины, а также короткой петлей. 

Нескладчатой раковиной характеризуется также род Ura le l la Mak
ridin, молодые особи которого имеют большое сходство с представителями 
рода P inaxiothyris. Кроме совершенно иного характера петли, описывае
мый род отличается от Urale l la меньшей массивностью кардиналия , 
строением макушки и значительно меньшими размерами видов . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Описываемый род известен от кимериджа до нео
кома арктических областей Сибири. 

Pinaxiothyris campestris 2 Dagys, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 1-3. 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N'!! 187/78, северный Таймыр , р .  Каменная . Ниж
ний волжский ярус, зона Dorsoplanites maximus. 

Д и а г н· о з. От 40 до 50 .м.м в длину, овальных очертаний тонкие ра
ковины, с примерно в равной степени выпуклыми створками. Макушка 
короткая, очень слабо загнутая . 

О п и с а н и е .  Очертания раковин овальные, длина примерно в 1 ,2  
раза больше ширины. Размеры взрослых особей средние для рода, обычно 
длина равна 40-45 .м.м, наиболее крупные особи достигают 50 .м.м. Боко-

1 Видовое название от pinaxios (латипиа. греч.) - дощечка. 
Видовое название от campestris (лат.) - плоский. 
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вые края плавно изогнуты, лобный край полукруглыir .  Положение наи
большей ширины и толщины прнурочено к средней части раковины. Обе 
·Створки незначительно и в равн ой степени выпуклые, раковины тонкие 
(ширина обычно в два раза больше толщины) . Лобная и боковые комис
.с,уры ровные, складки отсутствуют . 

Макушка короткая , очень с:табо загнутая, почти прямая . Плечики 
.округленные, но достаточно отчетливые, ложная арея низкая . Форамен 
небольтих размеров , поперечно-овальный, пермезотиридный . Симфитий 

/, 2  

Рис. 52. Серия поперечных срезов через раиовину Pinaxiothyris campestris sp. nov . ;  
р .  Дябака-Тарп , нижний волжский ярус 

низкий, у некоторых особей знач тельно резорбированный и сохраняется 
в виде двух небольших треугольных пластин в нижних углах дельтирия . 
Поверхность раковин гладкая , с отдельными резкими линиями нараста
ния, в основном приуроченными - передней части .  

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис . 52 ,  53) . Ножной воротничок 
короткий, в виде небольтого КОJ[ЬЦа вокруг форамена.  Замочный отро
сток массивный, низкий, не расчленен на лопасти. Замочные пластины низ
кие, перпендикулярны плоскости имметрии раковины, плавно переходят 
во внутренние приямочные гребни . Последние сильно наклонены над зуб
ными ямками, лежат почти в той же плоскости, как и замочные пластины. 
Rруральные основания невысокие , ориентированные перпендикулярно к 
замочным пластинам, в передней части кардиналил слегка выступающие 
дорзально. Петля короткая , достигает не более 1/3 длины спинной створ
ки, с сильно расходящимися нисходящими ветвями и низкой, дугоо)раз
ной лентой. Фланги петли корот ие, округленные . Отпечатки замыка
телей на спинной створке прослеживаются на 1/3-2/5 ее длины, довольно 
широко расставленные, удлиненно-треугольные по форме . 

Раз:�rеры , .1t .lt 

Колл. No Местонахо -идение д ш т 
187/78 Северный Таймыр , р . на�-Iею rап 42 36 1 7  
188/78 То же 44 36 1 7  
189/78 » >> 43 38 19  
191 /78 Центральный Таймыр , р .  Дnбю.а-Тари 50 40 21 
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С р а в н е н и е .  Сходные очертания и х арактер лобного края имеет 
форма, описанная Спэтом под названием Terebratula (Rugithyris) rosen
krantzi  из портланда Гренландии (Spath ,  1936) . P inax iothyris campestгis 
sp.  nov . отличается от этого вида немного более удлиненной и более тон
кой раковиной, выпрямленной макушкой и характером скульптуры, а 
-именно отсутствием регулярных концентрических пластин нарастания 

Рис. 53. Реконструкция внутреннего строения сiiИнной створки 

Pinaxiothyris campestris sp. nov. 

на поверхности раковины. Поqти ничего неизвестно о внутреннем строе
нии гренландского вида, что не дает возможности привести более полные 
сравнения . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний и верхний волжские ярусы Таймыра .  
Плохой сохранности экземпляры этого рода зафиксированы в кимеридж
ских и валалжинеких отложениях этого района . Нижний волжский ярус 
Северного Урала.  

М а т е р и а л .  41  экземпляр ,  в основном ядра .  
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Северный Таймыр , р .  Каменная- 32  экз . ;  

Центральный Таймыр, река Дябака-Тари - 9 экз .  

НАДСЕМЕЙСТВО LOBOIDOTHY R ACEA MAKR I DI N ,  1 964 
[nom. transl nov. (ех Loboidothyrinae Makridin, 1964)] 

Петля относительно длинная , обычно достигает более половины длины 
спинной створки, с длинными флангами и состоит из первичных и вторич
ных элементов . В онтогенезе петля проходит сложные стадии метамор
фоза от центронелловой, с высокой вертикальной пластиной, простираю-
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щейся как в вентральном, так и дорзальном направлении до длинно
фланговой теребратулоидной . Вторичная связь петли со спинной створкой 
отсутствует на всех стадиях онтогенеза .  Зубные пластины отсутствуют . 
Замочные пластины обычно хорошо развиты, могут присутствовать сеп
тальные пластины. Поздний триас - ранний мел . Объединяет семейства :  
Loboidothyridae Makridin,  1964; Dictyothyridae Makridin,  1964; Boreiot
hyridae Dagys fam .  nov. 

С Е М Е й С Т В О  L O B O I D O T H Y R I D A E  M A K R I D I N , 1 9 6 4  
[nот . tгaпsl .  nov. ( ех . Loboiclot iJyrinae :.\1akricl in) ]  

Д и а г н о з.  ПоверхностЬ ран:овин гладкая или с тонкими концент
рическими струйками нарастания . Лобный край от ровного до двусклад
чатого .  Септа и септальные пластины не развиты . 

Р о д о в о й с о с т а в .  Кроме родов , включенных в состав этого 
семейства В .  П .  Макридиным (Lolю idothyris Buckman, Gon iothyris Buck
man, Postep ithyris Buckman, Mo isseevia Makri din,  Rou i l l iaia Makri
din, Ura lel la Makridin) и описыв аемых в настоящей работе, к Loboidot
hyridae, по всей вероятности, следует отнести роды Cererithyris Buck
man, Ep ithyris  Phillips, Eи idothy1· is Buckman, Sphae1·o idothyris Buck
man, Tub ithyr is Buckman, Watton ithyris Muir-Wood . Из триасовых родов 
сюда же относится род Triadithyl' l s Dagys .  

С р а в н е н и е .  От  семейства Boreiothyridae Dagys fam . nov . описы
ваемое семейство отличается отсутствием септальных образований. Пред
ставители семейства Dictyothyridae Makridin отличаются характером склад
чатости лобного края и скульптурой раковины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Поздний триас - ранний мел Евразии, Северной 
Америки и,  по-видимому, Африки (Сомали) . 

Р о д  Viligothy ris Dagys, gen. nov.l 

Т и п  о в о й  в и д :  V i l igothyri.> orienta l is sp . nov. Плинебах (домер
ский подъярус) ,  Северо-Востока СССР . 

О п  и с а н и е .  Раковины удлиненные, овальных или грушевидных 
очертаний, двояковыпуклые . Лобный край одно- или двускладчатый ,  склад
ки обычно слабо развитьr . Макушка короткая, умеренно или слабо за
гнутая с округлыми плечиками . Форамен округлый или овальный, пер
мезотиридный . Симфитий низкий . 

Ножной воротничок длинный, трубчатый. Внешне замочные пластины 
узкие, лежат в смычной плоскости створок, умбональная полость малень
кая . Внутренние приямочные греб аи высокие, почти перпендикулярные 
замочным пластинам . От внутренних краев внешних замочных пластин 
отходят в разной степени выраженные узкие пластины, сходные с внут
ренними замочными пластинами, наблюдаемыми у рода Neo l ithyrina 
Sahni . Замочный отросток низкий, не расчлененный. Круральные осно
вания маленькие, выражены в виде небольтого утолщения внутренних 
краев внешних замочных пластин . Круральные отростки довольно вы
сокие, петля с расходящимиен длинными нисходящими ветвями. По
перечная лента сильно изогнута ,  уплощена на перегибе . Фланги петJIИ 
длинные . Общая длина ручных поддержек достигает "'/3 длины спинной 
створки. Отпечатки замыкателей н . спинной створке удлиненные, лепест
ковидные, расходящиеся под углои около 30° .  

В и д о в о й  с о с т а в .  Два описываемых ниже вида . 

1 Родовое наавание дано по р. Вилига. 
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С р а в н е н  и е .  Очень сходный внешний облик раковины с описывае
мым: новым родом (форма, характер макушки, складчатость лобного крал 
и др . )  имеют многие юрские роды теребратулоидных брахиопод - Lobo
idothyris Buckman, Stroudithy1·is Buckman, Cпer ithyris Buckman и др .  
От всех этих родов описываемый отличается наличием на внутренних 
частях внешних замочных пластин в разной степени выраженных допол
нительных пластин, которые могут быть названы внутренними замочными 
пластинами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
-п р о с т р а н е н и е .  Плинебах (домерский подълрус) Северо-Востока 
'СССР. 

Viligothyris orientalis D agys sp. nov. 

Табл . X I I I ,  фиг. 3 ,  4 

Г о л о т и п: ИГиГ, N� 135/78, р .  Вилига, бассейн Охотского моря .  
Плинсбахский ярус, домерекий подъярус . 

Д и а г н о з . Раковины средних размеров, грушевидных или удлинен
но-пятиугольных очертаний с отчетливыми складками, выступающими 
-в рельефе створок, прослеживающимися более чем на половину длины 
раковины. 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров , обычно 25-30 .мм в дли
ну, имеют грушевидные или удлиненно-пятиугольные очертания, с обыч
но зауженной задней частью . Наибольшал толщина приурочена к сред
ней части.  Максимальная ширина находится в передней части у груше
видных особей и посредине у пятиугольных форм . Замочный край изог
нут под углом, близким к прямому. Боковые края плавно изогнуты у 
-грушевидных особей и имеют довольно резкий перегиб в средней части 
у пятиугольных форм . Лобный край всегда отчетливо уплощенный. Обе 
створки умеренно и примерно в равной степени выпуклы . 

Макушка толстая, короткая, незначительно загнутая, не нависает над 
. спинной створкой. Плечики макушки округленные, ложная арел неот
четливая. Форамен около 2 .AMt в диаметре, округлый по форме, пермезо
·тиридный по положению . Симфитий низкий. Передняя часть раковины 
двускладчатал, складки хорошо выражены в рельефе створок, прослежи
ваютел более чем на половину дл:ины. Лобная компсеура W-образная . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 54, 55) . Ножной воротничок 
хорошо развит, длинный.  Зубы лзыковидные на поперечных срезах, косо 
направленные. Внешние замочные пластины очень узкие, лежат в смыч
ной плоскости створок . Ширина внутренних замочных пластин изменчива .  
Они могут достигать такой же ширины, как в нешние замочные пластины, 
или быть в несколько раз уже. У молодых особей (до 10-12 .м,.м,) внутрен
ние замочные пластины не развиты. Внешние приямочные гребни высо
кие, соединлютея с замочными пластинами под крутым углом. Замочный 
отросток низкий, с отчетливой насечкой, не расчленен на лопасти . Пет
ля до 2/3 длины спинной створки. Нисходящие ленты слегка расходл
щиесл, тонкие. Поперечная лента .сильно вентрально изогнутая, упло
·щена на перегибе . Фланги петли длинные . Отпечатки мускулов-замыка-

Размеры, o�1t.1t 

Нолл. М Местонахо;ндение д ш т 
135/78 р.  Вилиrа, бассейrr Охотеного мор н ]  32 24 , 5  18 
136/78 То же 26 19  1 4  
137/78 » » 26 21 1 6  
138/78 >> >> 26 20 13 , 5  
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Рис. 54. Серия поперечных ерезов че ез раковину Viligothyris orientalis sp . nov.;  
р .  Яечан, бассейн р .  Вилиги, верхний плинебах 

телей на спинной створке тонкие, 
лепестковидные, расходящиеся под 
углом ОКОЛО 30° . 

С р а в н е н и е .  От второго ви
да рода Vi l igothyris - V. v i l igae
nsis sp . nov .  описываемый вид от
личается значительно сильнее вы
раженными складками, характером 
лобной комиссуры и меньшими 
размерами . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о э
р а  с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с n  р о с т р а н е н и е .  Верх
ний nлинебах Охотского побе
режья . 

М а т е р  и а л .  24 полных эк
земпляра и большое количество 
слегка деформированных и повреж
денных раковин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  
Река Вилига, бассейн Охотского 
моря . 

1 

) 
Рис. 55. Реконструкция внутреннего строе
ния спинной створки Viligothyris orientalis 

sp. nov. 
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Viligothyr is viligaensis Dagys, sp. nov . 

Табл. X I I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п: ИГиГ, N'!! 154;78. Река Вилига,  бассейн Охотского моря . 
Плинсбахский ярус, домерекий подъярус . 

Д и а г н о з . Раковины средних и крупных размеров, обычно 30-40, 
иногда до 50 .uлt в длину с удлиненно-овальными очертаниями. Складки 
не отчетливые . 

О п и с а н и е .  Очертания раковин, как правило, удлиненно-оваль
ные, реже встречаются близкие к грушевидным формы . С ростом очер
тания раковин меняются слабо, молодые особи имеют лишь нескольк(} 
более расширенную раковину . Наибольшие толщина и ширина распо
ложены посредине . Боковые края плавно изогнуты, лобный край округ
ленный или немного уплощен. Толщина раковины незначительная (ши
рина раковины почти в полтора раза больше толщины) , обе створки вы
пуклы, примерно, в одинаковой степени. Макушка короткая, слабо за
гнутая, не нависает над спинной створкой . Плечики макушки округлые. 
Форамен небольшой (2-3 .и.м в диаметре), округлый или овальный, пер
мезотиридный . Симфитий узкий и низкий . 

Складчатость раковины неотчетливая . Обычно намечается небольшое, 
уплощенное возвышение на спинной створке, которое лишь у немногих 
экземпляров развивается в две очень низкие и неотчетливые складки. 
Столь же слабо намечаются складки и на брюшной створке . Лобная ко
миссура с небольшйм, округленно-трапециевидной формы изгибом в 
сторону спинной створки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е сходно с вышеописанным видом . Rак 
некоторое отличие следует указать слабое развитие внутренних замоч-
ных пластин . 

Размеры, .�t.lt 

Rолл. М Местонахождение д ш т 
154/78 р . Вилига, бассейн Охотского моря . 38 26 1 7  
155j178 То же 33 26 1 5  
156/178 )) )} 34 27 15  
157/178 )) )} 39 34 18  

С р а в н е н и е .  Отличия от типового вида приведены при описании. 
последнего .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Верхний плинебах Северо-Востока СССР и 
Якутии. 

М а т е р и а л. Более 1 00 экземпляров , находящихся в разных ста- 
диях роста. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Река Вилига ,  бассейн Охотского моря - 56 
экз . ,  р. Ясчан (притОI{ Вилиги) - более 70 экз . ;  р .  Булун (Рассоха) - 4 экз . ;  
верхнее течение р .  Левый 1\.едон - 2 экз . ;  р.  Моторчуна , бассейн р .  Ле
ны - 2 ЭКЗ. 

Р о д  Inve1•sithy1•is Dagys, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Inversithyris rhombo ida l is sp. nov . Бат-келло
вейские отложения Северо-Востока СССР (бассейн р. Анадырь) .  

О п и с а н и е .  Средних размеров умеренно и слабо выпуклые рако
вины со слабо выраженным синусом на спинной створке. Боковые комис
суры прямые, лобная с небольшим вентральным изгибом. Макушка ко
роткая, слабо загнутая, форамен оRруглый, мезотиридный. 
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Ножной воротничок коротки й:, зубы толстые. Замочный отросток 
nоперечно-овальный, не расчлене ный на лопасти. Замочные пластины 
широкие, лежат в смычной плоскости или слабо наклоненные, умбональ
�ая полость маленькая. Rруральные основания отчетливые, перпенди
:кулярные к замочной пластине, в передней части немного вдаются в ум
·бональную полость. Rруральные отростки широкие. Петля с расходя
щимиен ветвями и высокой, немнСJго уплощенной на перегибе, попереЧ
-ной лентой. Фланги петли заостренные, средней длины. Общая длина 
ручных поддержек равна почти половине длины спинной створки. 

В и д о в о й с о с т а в. Тип вой вид. 
С р а в н е н и е.  Очень сходный облик раковины с новым родом имеет 

род Rhap idophyris Tuluveit (1965, стр .  72) ,  описанный из лейасовых от
ложений Центральной Европы. От последнего Inversithyris отличается 
строением кардиналия, а именно, более массивным замочным отростком, 
з начительно более толстыми замочными пластинами с перпендикулярно 
{)риентированными круральными основаниями. 

Сходное строение кардиналил и синус на спинной створке имеют род 
P seudoglossothyris Buckman; внутреннее строение этого рода изучение 
Мьюр-Вуд (Muir-Wood , 1 965) . От этого рода lnversithyris отличается от
<:утствием киля на брюшной створке, характером макушки и слабо вы
раженным синусом, проявляющимея в виде небольтого уплощения лишь 
вблизи лобного края. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Предположительно бат-келловейские отло
жения Северо-Востока СССР (Чуiшrка) .  

1 nversithyri s  rhomboidalis1 D agys, sp.  nov. 
Табл. Х, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п: ИГиГ, М 1 73j78 ,  Северо-Восток СССР, бассейн р .  Ана
дырь; бат-келловейские ? отложения. 

Д и а г н о з . Средних размеров раковины около 30 мм в длину. Очер
-тания округленно-ромбические или близкие к удлиненно-овальным. Обе 
-створки слабо выпу1шые, раковины тонкие. Синус развит в виде· неболь-
того уплощения передней части енииной створки. 

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров , обычно 27-32 мм дли
-ной и около 25 мм шириной. Очертания молодых особей (до 1 5-18 мм 
длины) округленно-ромбические, в< :рослые же формы иногда приобретают 
удлиненно-овальные очертания, хоrя больше для них характерны также 
округленно-ромбические очертания . Обе створки незначительно и пример
но в равной степени выпуклые, pert;e брюшная створка незначительно вы
ше спинной. Боковые комиссуры ровные, лобная с небольшим, пологим 
изгибом в сторону брюшной створки. Синус выражен в виде небольтого 
уплощения передней части спинной створки. Соответствующее возвыше
ние на брюшной створке не выражено, и лишь иногда намечается в виде 
незвачительной килеватости прилобной части брюшной створки. Макуш
ка короткая, слабо загнутая с ок ругленными плечиками. Форамен не
большой, округлый по форме, мезотиридный. Симфитий низкий, широкий. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 56) приведело в описании рода . 
Размеры, .itt.itt 

Колл. М Местонах о� дение д ш т 
Голотип р . Майн, бассейн р. Аrrадырь 31 27 15 

1 74 /78 То же 30 25 13 
175/78 )) )) 29 26 13 
176/78 )) >) 27 22 1 1  

I Видовое название от rhomboidalis (лат.) - ромбический. 
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С р а в н е н  и е .  Invers itl�yris rlюmbo ida l is sp . nov.  является единст
венным видом рода. Близкие формы известны только в составе рода Rha
p idophyris Tuluweit. Особенно близко по форме раковины и характеру 
лобной комиссуры к описываемому виду R. arc iferens Tulшveit (1965, 
стр. 73, табл. 8 ,  фиг . 4) . Обоснованное и четкое разграничение этих видов 
возможно лишь в результате исследования внутреннего строения. 

1 \  J .J 

..1 

Рис. 56. Серия поперечных срезов через раковину lnversithyris rhomboidalis sp. nov . •  

р .  Майи, бат-келловейские отложения 

Г е о л о г и ч е с к и й  · в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Jnvers ithyris rhombo ida l is sp.  nov. встречен 
в отложениях предположительно бат-келловейского возраста Чукотки 
(бассейн р. Анадырь) . 

М а т е р  и а л .  Более 40 экземпляров , з начительная часть которых 
представлена немного деформированными ядрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.
· 

Река Майн, бассейн р .  Анадырь, Северо
Восток СССР. 

Р о д  U'ralella Mak1·idin , 1 960 

Uralella: М акридин, 1960, стр. 295; 1964, стр. 254 

Т и п  о в о й  в и д :  Terebratula strogano vi  d 'OrЬigny, 1 845. Нижний 
волжский ярус Северного 'Урала. 

О п  и с а н и е. Крупные преимущественно удлиненно-овальные тол
стостворчатые рю{овины. Лобный !{рай не складчатый, комиссуры пря
мые. Макушка сильно загнутая, с неотчетливыми плечиками. Форамен 
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изменчивых размеров, округлый или овальный по форме, пермезотирид
ный. 

Ножной воротничок хорошо развитый. Замочный отросток высоi>ИЙ, 
массивный, с ясной продольной насечкой. Замочные пластины обычно уз
кие, неясно отделенные от круральных оснований и внутренних при
ямочных гребней. Rруральные ос ования толстые. Септальный валик ши
рокий, массивный. Rруральные отростки высокие, петля длинная ,. 
достигает половины (или несколько более) длины раковины. Поперечная 
лента сильно вентрально изогнута ,  уплощена на перегибе. Фланги петли 
длинные. 

Мускульные следы глубокие. Отпечатки закрывателей на спинной 
створке лепестковидные, расходящиеся. Очень сильно развиты овариаль
ные впечатления, занимающие всю поверхность створок по бокам мус-
кульных отпечатков .  . 

С р а в н е н и е. По  очертаниям и довольно крупным размерам рако
вины к иra le l la приближается род Rou i l l ier ia Makridin (Макридин, 
1 964, стр .  245) . От последнего U ra le l la отличается толстостворчатостью 
раковины, массивным кардинал:ием с высоким замочным отростком, 
а также характером макушки и нескладчатым лобным краем .  В пекото
рой степени сходный внешний облик с иra le l la имеет род R ugithyr is Buck
man (1 91 8, стр .  1 27) , от которого описываемый род отличается тоже мас
сивным кардиналнем и отсутствинм резко выраженных, ступенчатых пла
стин нарастания. 

В и д о в о й  с о с т а в :  иra le l la stroganovi  d 'OrЬigny, 1 845, стр. 483, 
табл . 42, фиг . 31 -32; и. g igantea Makridin, 1 964, стр .  256 , табл. XVI I I ,  
фиг. 3 , табл. XIX,  фиг. 1 ;  и .  jan i-man iensis Makridin, 1 964, стр. 258, 
табл . XIX,  фиг. 2, табл. ХХ,  фиг .  1 ;  и. arct ica sp. nov . ,  иra le l la sp. ; 
и. to l l i  Makridin, 1 964, стр. 252, :абл . XVIII ,  фиг. 1 .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний волжский ярус Северного "Ура
ла, нижний волжский и верхний волжский ярусы Севера Сибири (Хатанг
ская впадина, низовья Лены) . 

и ralella stroganovi (01·bigny) ,  1 845 

Табл. XYI ,  фиг. 1 ,  2 

Terebratula stroganovi: Orhigny, 1 84};, стр. 483, табл. 42, фиг .  31-32; 
Uralella stroganovi: Макридин, 1 964 , стр. 254, табл. XVI I I ,  фиг. 2 

О п и с а н и е. Раковины небольших для рода размеров, удлиненно
эллиптических очертаний.  Замочный  и лобный края примерно равны по ши
рине. Боковые края очень слабо выпуклые. Максимальная ширина рас
положена посредине, а наибольшая толщина вблизи замочного края. 
Rомиссуры ровные. Степень выпунлости створон значительная и пример
но одинаковая. Брюшная створi\а немного килеобразно изогнутая в зад
ней части. Спинная створна с равномерным поперечным изгибом. Макут
на нороткая , сильно загнутая , почти соприкасается со спинной створной. 
Плечинн онругленные, но достаточ Еiо заметные. Форамен небольтих раз
меров , фуннционировал на всех стадиях развития, пермезотиридный. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 57) . Ножной воротничок но
ротний. Замочный отросток массивный, но не оче.нь высоний. Замочные 
пластины слегна наклоненные, довольно широкие. Селтальвый валик 
толстый, низкий. Петля достигает более половины длины спинной створ
ки. Поперечная лента сильно вевт ально изогнута, фланги петли длин
ные. 
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Размеры, .м.м 

Колл. No Местонахождение д ш т 
94/78 Правобережье, р. Анабара 57 36 
95f78 Левобережье нижнего течения р. Ле-

ны, р. Молодо 44 30 24 
96f78 То же 54 38 29 

С р а в н е н и е .  От Urale l la jan i-maniensis Makrid .  и И. gigantea 
Makrid .  описываемый вид отличается удлиненно-эллиптической формой 
раковины и более нрупным фораменом, фуннционировавшим в течение 
всей жизни. 

( ) / 

� 
Рис. 57. Серия поперечных срезов через раковину Uralella stroganovi (Orblgny) ; р. Мо

лодо, нижний волжский ярус 

Отличил от Urale l la arctica sp. nov .  приведены при описании послед
ней. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р  а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний волжсний ярус Северного Урала 
и Севера Сибири (левобережье нижнего течения р. Лены, р. Анабар) . 

М а т е р и а л .  15  энземпллров с небольшими повреждениями. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правобережье р. Анабара - 1 экз . ;  

левобережье нижнего течения р .  Лены, р .  Молодо - 2 экз . ;  Северный 
Урал, р.  Яны-Манья - 2 экз . ;  р. Ятрия - 8 экз. 

Uralella arctica Dagys, sp . nov. 

Табл. XIV,  фиг. 1; табл. XV, фиг. 1 

Г о л о т и п : ИГиГ .N'2 99/78, Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари. 
Нижний волжский ярус, зона Laugeites groenlandicus. 

Д и а г н о з .  Очень нрупных размеров раковины, достигающие бо
лее 1 00 .м.м в длину, с удлиненно-овальными или близними н округленно
ромбичесним очертаниям. Макушка относительно массивная, форамен 1 

крупный. 
О п и с а н и е .  Рановины имеют чрезвычайно крупные размеры, ча

сто имеют в длину более 1 00 .м.м. Очертания рановин удлиненно-овальные 
или близкие н онругленно-ромбичесним, с зауженными лобным и замоч
ным нраями. Обе створки умеренно и обычно в равной степени выпуклы, 
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реже брюшная створка несколь ко выше спинной. Спинная створка имеет 
равномерный изгиб в продольном и поперечном направлениях, брюш
ная - обычно слегка килеватая в задней части. Rомиссуры прямые, скла
док нет. Макушка относительно массивная, сильно загнутая, но корот
кая, не нависающая над спинной створкой. Плечики закругленные. Фа
рамен крупных для рода размеров, округлый или удлиненно овальный, 
пермезотиридный. Симфитий низкий, трапециевидный.  

Рис. 58 . Серил nоnеречных срезов чере з  раковину Uralella arctica sp. nov,;  р. Длбака
Тари , ни шиii волжский ярус 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 58) . Ножной воротничок ко
роткий, толстый. Кардиналий м ассивный, замочный отросток высокий, 
со слабо заметным срединным гребнем и ясной продольной насечн:ой. За
мочные пластины узкие, наклоненные, плохо отделены от внутренних 
приямоqных гребней и круральных оснований. Септальный валик обыч
но толстый, но может быть и слабо выраженным. Круральные отростки 
высоi<ие, петля длинная , с сильно вентрально изогнутой поперечной лен
той. Фланги петли длинные. 

Отпе[rатки мускулов-закрывателей на спинной створi{е довольно сильно 
расходящиеся, удлиненно-треуг ,щьные или лепестковидные, длинные, 
прослеживаются на 2/5 или несколько более длины створки. Ов_ариальные 
впечатления глубокие, занимают широкие поля по сторонам мускульных 
отреqатков на обеих створках . 

Размеры, •1t .ilt 

Нолл. М Местонахождешrе д ш т 
99j78 Цент ральный Таймыр, р. Днба.ка-Тари 103 74 56 

100/78 То же 89 64 47 

101 /78 >) » 74 49 41 

С р а в н е н и е. Наиболее близкими видами �о очертани
_
ям .рако�ин� 

к описЫваемому являются Uralt � l la strogano vi  d Orb. и И. Jащтащепs�s 

7 А .  С.  Дагис 
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Makridin. Новый вид отличается от последних главным образом значи
тельно (в полтора-два раза) более I{рупными размерами, относительно 
более толстой макушкой и крупным фораменом, функционировавшим на 
всех стадиях развития . От и. g igantea Makrid . ,  имеющей крупные разме
ры, и. arctica sp. nov . отличается формой раковины и значительно более 
толстой макушкой с крупным фораменом. 

К роду иra le l la, возможно, относится форма, описанная В .  П .  Макри
диным как Rou i l l ier ia to l l i  (Мю{ридин, 1 964, стр .  252) . Последняя имеет 
довольно толс·r_ую макушку и относительно большой форамен, характер
ные для иra le l la arctica sp. nov .  Отличием в данном случае СJrужит оваль
ная форма раковины, более узкий лобный край и несколько большая мас
сивность макушки у нового вида . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с n р о с т р а н е н и е.  Нижний волжский ярус, зоны Dorsoplanites 
maximus и Laugeites groenlandicus Севера Сибири (Центральный и Северо
Восточный Таймыр) , зоны Pavlovia iatriensis и Strajevskia strajevskiana 
Северного Урала. 

М а т е р и а л,. 31 экземпляр, большинство которых в разной степени 
деформированы. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Центральный Таймыр, р .  Дябака-Тари -
1 2  экз . ,  Северо-Восточный Таймыр, р .  Чернохребетная - 1 7  экз . ;  Се
верный Урал, р. Ятрия - 2 экз . 

и ralella sp. 

Табл. XV, фиг. 2,  3 

О n и с а н и е. Раковины небольтих для рода размеров, удлиненно
uвальные по форме с узкими замочным и лобным краями. Боковые края 
слабо выnуклые. Наибольшие толщина и ширина располагаются посре
дине. Раковины тонкие, обе створки выnуклые незначительно и в равной 
степени. Комиссуры прямые. Макушка короткая, тонкая, слабо загну
тая. Плечики достаточно ясны. Форамен небольшой, пермезотиридный. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 59) . Ножной воротничок до
нольно тонкий, короткий. Замочный отросток массивный, невысокий. За
мочные пластины толстые, приближенные к дну спинной створки, нечет
ко отделены от внутренних приямочных гребней и круральных оснований. 
Сеnтальный валик широкий. Петля достигает, примерно, nоловины дли
ны створки, имеет сильно вентрально изогнутую и уплощенную на пе
регибе nоперечную ленту и длинные фланги. Отпечатки закрывателей на 
спинной створке длинные (около 2/5 длины створки) ,  глубокие, слабо рас
ходящиеся. Овариальные впечатления сильно выражены, занимают зад
ние nоверхности створок по обе стороны от отпечатков мускулов . 

Раз�rеры, ,ilf";ч 

Rолл. М Местонахожден не д ш т 

1 04/78 Центральный Таймыр, р. Длбака-Тари 
(кл. Голубой) . . . . . . . . . . . . 60 40 24 

105/78 То же 62 4 1  29 
1 06/78 » » 41 36 20 

С р а в н е н и е. От всех известных видов рода иra le l la описываемак 
форма четко отличается тонкой раковиной со слабо выпуклыми створка
ми, а также слабо загнутой макушкой. Эти признаки вnолне возможно 
указывают на ювенильный облик изученных форм, в связи с чем они опи
саны в открытой номенклатуре. Наиболее близко к рассматриваемому ви
ду по очертаниям среди арктических представителей рода и. arctica sp. nov. 
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Рис. 59.  Серия поперечных срезов ч ерез раковину Uralella sp . ,  р. Дябака-Тари, 

верхний волжский ярус 

Молодые формы его в нашей :ко :лекции отсутствуют, но изучение линий 
нарастания у и. arct ica показывает, что молодые особи этого вида имеют 
значительно более широкую ра:кс,вину и очертания, близкие :к округлым. 
Таким образом, если допустить даже более широкое стратиграфическое 
распространение и. arct ica, описываемые формы не могут быть i:rризнаны 
молодыми экземплярами этого вида. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о :J р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е.  Верхний волжский ярус (зона Craspedites 
nodiger) Севера Сибири (Централный Таймыр) . 

М а т е р и а л .  Пять э:кземп;шров , немного деформированных. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. · ентральный Таймыр, :кл. Голубой (при

ток р. Длбака-Тари) . 

Uralella gigantea Makridin, 1954 

Табл. XIV, фиг. 2 ,  3 

Uralella gigantea: Макридин, 1 964, стр. 256, табл. XVII I ,  фиг. 3; табл. XIX,  фиг. 1 

О п и с а н и е. Раковины :крупных для рода размеров, 70-80 .мм 
длиной. Очертания округлые или округленно-ромбические.  Наибольшал 
ширина и толщина расположены посредине, или положение максималь
ной ширины приближенно :к замочному :краю. Замочный :край широкий, 
изогнут под тупым углом, лобный и боковые :края закруглены. Rомиссу
ры ровные. 

Брюшная створка равномерно выпуклая, обычно несколько выше спин
ной. В задней половине она довольно ясно килеватая в поперечном сече
нии. Поперечное сечение створки в передней части дугообразное. Макуш-
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:1\а короткая, низкая, налегающая над спинной створкой. Плечики 
макушки округленные. Форамен малых размеров, пермезотиридный. Сим
фитий скрыт под загнутой макушкой. 

Спинная створка уплощена у молодых особей и почти в равной степе
ни выпукла с брюшной у взрослых форм. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Очень сходное с таковым, приве
деиным для Иra le l la stroganovi  (d 'OrЬigny) . 

Ра3!1tеры1, .м.м 

Колл. М местонахошдение д m т 
107j78 Сев. Урал, р .  Ятрия 73 64 44 
108j78 То же 62 56 40 
109j78 )} » 49 46 26 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  От близкого по размерам вида 
Иrale l la arctica sp. nov . описываемый род отличается более широкой рако
виной, :короткой и сильнее загну<r ой макушкой, малым фораменам и дру
гими особенностями. Более широкой раковиной с округлыми очертания
ми И. g igantea Makridin отличается от И. jan i-man iensis Makridin. 

Описываемые экземпляры являются топатипами и не обнаруживают 
никаких существенных отличий от раковин, описанных и изображенных 
В .  П. Ма:кридиным. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с :к о t:J  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний волжский ярус (зоны Dorsoplanitt:Js 
maximus и Laugeites groenlandicus) . Восточный склон Северного Урала. 

М а т е р и а л . 17 немного поврежденных раковин. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный Урал, р.  Ятрия . 

Р о д  Lenothyris Dagys, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Lenothyris perflexus Dagys sp nov. Нижний волж
ский ярус Севера Сибири 2• 

О п и ·с а н и е. Раковины небольтих размеров,  округлых или оваль
ных очертаний. Молодые экземпляры тонкие, с уплощенной спинной створ
кой. Взрослые особи очень резко, под углом, близким к прямому, изо
гнуты :к смычной плоскости створок. Складки не развиты, комиссуры пря
мые. Макушка :короткая, умеренно загнутая . Плечики макушки закруг
лены. Форамен небольтих размеров , округлый или поперечно-овальный, 
пермезотиридный. 

Ножной воротничок короткий. Кардиналий массивный. Замочный от
росток утолщенный, не разделенный на лопасти. Замочные пластины при
ближены :к дну створки, умбональная полость маленькая .  Круральные 
основания отчетливые, иногда выражены и на дорзальной части замочных 
пластин. Септальный валик низкий. Обе створки в примакушечных обла
стях утолщены. 

Петля длинная, достигает более половины длины спинной створки. 
Круральные отросТJ{И высокие, поперечная лента сильно вентрально изог
нутая. Фланги петли длинные. 

Отпечатки закрывателей на спинной створке длинные, достигают по
ловины длины створки, узкие, довольно сильно расходящиеся . По бокам 
отпечатков мускулов развиты поля глубоких овариальных впечатлений. 

В и д о в о й  с о с т а в :  Lenothyr is perflexus sp.  nov. и L. o va l is sp. 
nov. 
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1 Ввиду плохой сохранности материала, ра3меры приближенные. 
2 Родовое название дано по р. Лене. 



С р а в н е н и е. Род Lenothrtr is отличается от всех известных родов 
теребратулид своеобразным биц . клическим ростом раковины. По внут
реннему строению он может бы1 Ь  сближен с родом Ura le l la благодаря 
довольно массивному кардиiiали ю и длинной петле. Помимо резкого пе
региба раковины род Lenothyr is отличается от Ura le l la более короткой и 
слабее загнутой макуmi{ОЙ, машJми размерами , а также характером от
печатi{ОВ закрывателей на спинв ой створi{е. 

Следует отметить, что более или менее резкие изменения направления 
роста раковины известны у многих видов разных родов теребратулеидных 
брахиопод (например, Lobothyr is edwarsi David son , 1851 -1852 . табл. VI ,  
фиг. 13-14; <<Terebratula>> da l las i Walkeг-Davidson ,  1874-1882, т .  I I I ,  
фиг . 1 -5 и др. ) ,  где они носят боJiьшей частью характер случайных из
менений, обычно связанных с эфебичеСI{ИМИ стадиями развития . У арк
тических видов бициклический рост раковины стабильный признак (про
межуточные формы не известны) хорошо выдержан во времени и П'fЮ
странстве ,  что и позволило нам выделить их в самостоятельный род .  

Как  уже отмечалось, род Lenothyris наиболее близок к Ura le l la -
роданачальному для описываемого рода, или же оба эти рода происхо
дят от общего предка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о :1  р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний и верхний волжские ярусы Севера 
Сибири (Центральный Таймыр и нижнее течение р. Лены) . 

Lenothyris perjl exus Dagys, sp .  воv . 

Табл. X I ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п : ИГиГ, .М 1 1 0/78, Центральный Таймыр, р. Дябака
Тари . Нижний волжский ярус, зона Laugeites groeвlandicus .  

Д и а г н о з .  Очертания раковин близни к округлым, длина и шири
на примерно одинаковы.  

О п и с а н и е .  Рановины небольтих размеров , в среднем 30-40 мм 
в длину, округлых, реже округ ленно-пятиугольных очертаний. Наи
большая ширина расположена посредине, а максимальная толщина у лоб
ного края . Спинная створна на молодых стадиях отчетливо уплощена , 
брюшная умеренно выпуклая , плавно изогнутая в поперечном направле
нии. У взрослых особей краевые части створок изогнуты под углом 95-
1 1 00 .  Макушка короткая, умеренно загнутая . Плечики .liiакушки закруг
ленные, но достаточно отчетливые. Форамен небольтих размеров , по
перечно-овальный, реже онруглый. пермезотиридный. Симфитий низкий, 
трапециевидный . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис.  60, 61 )  приведело при описэ 
нии рода. 

Раз м ры , •1t .i1t 

Rолл. М Местонахонщение д ш т 
1 1 1 /78 Центральный Таймыр, р . Дябюн1 -Тари 4 1  36 30 
1 1 0/78 То же 41  37 29 
1 1 2/78 )) )) 34 31  22  
1 13/78 )) )) 31  28 23 

С р а в н е н и е. От второго вида рода Lenothyris - L. o va l is sp .  
nov .  описываемый вид отличается округлой формой раковины, примерно 
равными длиной и шириной раковины, более широкими и более приту
пленными замочным и лобным краями, а также большей толщиной рако
вины. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  Р а с п Р о с т р а н е н и е. Нююrий волжский ярус (зона Laugeites 
groenlandicus) Центрального Та ймыра и левобережья нижнего течения 
р. Лены (слои c Dorsop lan ites sp. ) .  

Рис. 6 1 .  Реконстру.кция внутреннего строения сiшнной 
створки Lenothyris perflexus sp. nov. 

М а т е р и а л. Девять экземп.шров, представленных целыми ракови 
нами. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е . Река Дябака-Тари, Центральный Тай
мыр - 8 экз . ;  р .  Молодо, бассей р. Лены - 1 экз. 

Lenothyris ovalis Dagys , sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 3, - 4 

Г о л о.т и п: ИГиГ,  .М 1 14/78, Центральный Таймыр, бассейн р .  Дя
бака-Тари. Верхний в олжский ярус, зона Craspedites nodiger. 

Д и 1}- г н о з. Очертания раковин удлиненно-овальные. Длина рако-
вины всегда значительно больше ширины. . 

О п и с а н и е. Раковины удлиненно-овальных очертаний, длиной 
45-50 .м.м. Длина раковины всегда значительно больше ширины, отноше
ние длины к ширине равно в среднем 1 ,4. Максимальная ширина располо
жена в средней части раковины, а толщина - вблизи лобного края. За
мочный и лобный края узкие, довольно I{руто изогнутые. Боковые края 
слабо выпуклые. Перегиб в краевых частях раковин очень резкий, под 
углом около 90°. Rомиссура прямая, без малейших отклонений в какую-ли
бо сторону. Макушка короткая, не выступающая над замочным краем, 

103 



� 
J 

1 

Jl�. 1 

1 '>) 0:::,' 
/ 

(' v. 

�� � 0�, . 

р �  0:::,' 

с� 
С::::.' 

� 

/ 

1 
"'-.. 

1 
""" 

1 

. ' 

<::::, 
......_, 

""'> 
<:::::." 

::s: 
:s: 
0:: 
>-: 
0.. 
ф "' 
D.. 
� 5 E-t 
"' 
:<: 
� 

10 
0: 

_____:) <::::, � 
......_, � 

-? > 
о 
!'; 

� "' 
� � ......_, <:j ;;, 

<:> "' ·;;: � "  
� :>,  � �  

1 � ::S: iS! 
:» :<:  
� '-' ---- iS:i X  "' ::: __.; о �  х �  
� -
0.. 
"' 

<::::, ф 
0.. 

......_, ф 
О" 
"' 
о "' "' 
0.. '-' 
� 
:3 

\ � '" 
ф 
о.. . 

....___ "' 
1:: ----- о 
t:1 

� 
р. "' 

"1- u 
0:::,' 

с--1 
<D 

Q ISI. 
/ 

>l,. 



умеренно загнутая. Форамен небольтих размеров , округлый, пермезо
тиридный. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е аналогичное тю{овому Lenothyris 
perflexus (рис. 62) . 

Нолл . .М 
1 14/78 

1 15j78 

Ра н1еры , .ilt•1t 

Местонахождение 

кл. Голубой, бассей 1 р . Днба:ка-Тари, 
Цеiiтр альпый Тай�1ыр . . . . . . .  

То же 

д ш т 

48 35 28 
50 34 27 

С р а в н е н и е. Приведено при описании Lenothyris per/lexus. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний волжский ярус (зона Craspedites 
nodiger) Центрального Таймыра. 

М а т е р и а л .  Три полных экземпляра. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. ЦентраJiьный Таймыр, кл. Голубой (бас

сейн р. Дябака-Тари) . 

Р о д  Gigantof;hy1·•is SeifNt, 1 963 

G igantothyгis ocftaticus Dagys, sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 1, 2 

Г о л о т и п: ИГиГ, .М 1 1 7/78, р. Вилига , бассейн Охотского моря. 
Аа лен (слои с P seudo l ioceras m 'c l in tock i Haughton) .  

Д и а г н о з . Крупные, удлиненно-овальных или яйцевидных очер
таний раковины с прямыми комиссурами, лишенные складчатости на лоб
ном крае. 

О п и с а н  и е .  Раковины крупных для рода размеров , в среднем 
50-60 мм длиной, но в коллекции имеются деформированные экземпляры, 
достигавшие несколько больших азмеров . Очертания удлиненно-оваль
ные у взрослых особей и ОI{руглые и:ли округленно-ромбические у молодых 
экземпляров (до 30-35 .м.м длиной) . Раковина довольно толстая, причем 
створки выnуклы в разной стеnени. Брюшная створка обычно значитель
но выше спинной, которая у отдеш.ных экземnляров отчетливо уплощена. 
Наибольшие толщина и ширина расположены посредине. Изгибы ство
рок равномерные. Боковые и лобны " края плавно закруглены. Комиссуры 
прямые, складки отсутствуют . Ма кушка длинная, умеренно или сильно 
загнутая , нависает над спинной створкой. Плечики закругленные, фора
мен довольно крупных размеров , овальный, пермезотиридный. Симфи
тий отчетливый, невысокий, трапециевидный. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 63, 64) . В брюшной створке 
короткий ножной воротничок. Кардиналий не массивный, вторичные утол
щения не развиты. Замочный отросток низкий, не расчлененный на лопа
сти ,  

·
с тонкой продольной пrrриховкой. Замочные пластины тонкие, 

достаточно ясно отделенные от внутренних прямочных гребней и крураль
ных оснований. К руральные основания слабо выраженные. Септальный 
валик относительно высокий, просJ1еживается почти до половины створ
ки. Круральные отростки длинные .  Петля широкая, прослеживается до 
3/ 5  длины спинной створки. Поперочная лента сильно вентрально изогну
тая, трапециевидная на поперечных  срезах . Фланги петли небольшой 
длины. Отпечатки закрывателей на спинной створке удлиненно-овальные 
по форме, сближенные, очень слабс• расходящиеся .  

И з :м: е н ч и в о с т ь .  Изменчивости в незначительной степени под
вержены очертания раковины от удлиненно-овальных до яйцевидных 
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·с зауженным замочным краем и расширенным лобным краем. Варьирует 
у рассматриваемого вида степень выпуклости спинной створки, которая 
может быть умеренно выпуклой у одних особей и явно уплощена у других . 
Также следует отметить изменения, имеющиеся в степени загнутости и 
длине макушки. Макушка может быть от умеренно до сильно загнутой, 
значительно нависать над спинЕiой створкой или только незначительно 
выступать над замочным краем. 

Р азмеры, �t."Ч 

Колл. N• Местонахо;ндение д ш т 
1 1 7  f78 р. Вилига, бассейн О хотсJ,ого морн . 58 43 30 
1 18/78 То же 59 52 33 
1 19/78 >> >> 52 45 28 
1 20/78 » » 53 42 31 

С р а в н е н и е. Довольно б:шзкие очертания раковины имеют G igan
tothyr is pulchra Seifert и G. Ыanda Seifert , известные из байосских отложе
ний ФРГ (Seifert, 1 963, стр. 1 81 , табл . 1 2, фиг. 2; стр. 1 82, табл. 1 2 , 
фиг. 3) . G. ochot ica отличается от этих форм более удлиненной раковиной, 
меньшей шириной замочного к рая, меньшей уплощенностью спинной 
створки и прямой лобной комисеурой. От остальных видов рода G igan
tothyris, описанных И. Зейферт (Seifert , 1 963) , новый вид отличается 
очертаниями раковины. 

Рис. 64. Реконстру:кцин внутреннего строения спинной 
створ:ки Gigantotl�yris ochotirus sp. nov. 

В пекоторой степени сходные очертания раковины и нескладчатый 
лобный край имеет <<Terebratula>> omalygaster Zeiten , известная из байоса 
Франции. Этот вид был детально изучен Арселэном и Рошэ (Arcelin, Ro
che, 1 936, стр. 90, табл . I X ,  фиг . 1 ;  табл. X I I ,  фиг. 6) , и ,  вполне вероятно, 
относится к роду G igantothyris. О ' данного вида описываемая форма от
личается более крупными размерами, сильнее выпуклыми створками, 
также с более массивной макушi<ой. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ааленский ярус Охотского побережья. 

М а т е р и а л .  Более 30 экземпляров , большинство из которых де
формированы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Река Вилига, бассейн Охотского моря. 

Р о д R ugitlty1•is Buckman , 1 9 1 8  

Rugithyгis anabaгensis Dagys, sp . воv . 

Табл. X I I I ,  фиг. 1, 2 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N� 1 31j78, Авабарская губа , мыс Хорго. Байос . 
Д и а г н о з .  Небольтих размеров удлиненно-овальных очертаний 

рановины. Но:\;иссуры прямые, снладни отсутствуют . 
О п  и с а н и е .  Рановины удлиненно-овальные, небольтих размеров (30-

40мм в длину) . Молодые особи до 25 .мм длиной имеют онруглые или онруг
ленно-ромбичесние очертания. Обе створни довольно сильно и в одинановой 
степени выпунлы у взрослых особей, у молодых фop!II спинная створна не
снольно уплощена. В поперечном и продольном направлениях обе створни 
изогнуты равномерно. Наибольшие толщина и ширина расположены по-
средине. Комиссуры прямые, снладки отсутствуют . Макушна загнутая,. 
но отделена от спинной створки хорошо заметным трапециевидным сим
фитием. Плечики макушки закругленные, но достаточно заметные, фора
мен округлый, пермезотиридный. Вся поверхность раковины, начиная 
с макушек, покрыта очень тонкими и регулярными ступенчатыми кон
центрическими пластинами нарастания, которые прослеживаются и на 
ядрах раковин. Густота пластин нарастания одинакова на всей поверх
ности створон . На 5 мм длины приходится 1 8-20 концентрических пла
стин.  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 65) . В брюшной створке нож
ной воротничок тонкий, короткий.  Замочный отросток низний, без ясного 
разделения на лопасти.  Замочные пластины узние, слегна нанлоненные. 
Круральные основания отчетливые. Септальный валин тонний .  Кру
ральные 6тростi{И длинные. Петля достигает почти половины длины створ
ни .  Поперечная лента сильно вентрально изогнута, уплощена на месте· 
перегиба, трапециевидная на поперечных срезах .  Фланги петJ!и ясные, не-
очень длинные. 

Размеры, .1t-"t 

Rолл_ .NO Местонахождение д ш т 
131 /78 Анабарскаrr губа , мыс Хорго . 38 31 26 
132J78 То же 36 28 22 
133/78 )} )) 31  27 18 

С р а в н е н  и е. От типа рода Rugithyr is subomo logaster Buekman новый 
вид отличается удлиненной рановиной, сильнее вьшунлой спинной створ
ной, ровной намиссурой и харантером снульптуры. Последняя у R .  ana
barensis значительно более правильная, линии нарастания имеют одина
новую густоту на всей поверхности рановины. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос Северной Сибири (бассейн р .  Анабара) . 
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М а т е р и а л .  Т р и  энземпляра. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Анабарсная губа , мыс Хорго. 





С Е М Е И С Т В О BOREIOTH YRIDAE DAG YS, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Поверхность раковины гладкая ,  с1шадчатость отсут
ствует. В спинной створi{е развиты септальные пластины. 

Р о д  о в о й  с о с т а в .  Роды Bore iothyr is gen . nov . ,  Ta imyrothyr is: 
gen. nov . ,  S iber iothyr is gen. nov. Omo lonothyris gen. nov. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От остальных семейств Loboi
dothyracea семейств.о B o1·eiothyrid ae отличается характером складчато
сти и ,  что самое главное, наличием септальных пластин. 

Наличие септальных nластин сближает Boreiothyridae с представите
лями надсемейства Dielasmatacea, но мы полагаем, что семейство Boreiot
hyridae не имеет прямых филогенетических связей с верхнепалеозойско
триасовы:ми диеляз:матида:ми. На это указывает отсутствие зубных пластин� 
сильно развитый замочный отросток, характер петли и ее онтогенез , а 
также биогеографические данные. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Ю ра - ранний :мел Севера Сибири. 

Р о д  Bo1•eiothyris Dagys, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Bore iothyris bojarkensis D agys sp. nov .  Ки:меридж
ский ярус Хатангс1щй впадины. 

Д и а г н о з . Раковины двояковыпуклые. Замочные пластины накло
нены к дну створки, септальные пластины опираются на дно етворки в не
посредственной близости к септальному валику или на септальный ва
лик. Основания септальных пластин параллельные. 

О п  и с а н и е. Раковины имеют, как пра,вило, крупные размеры, до
стигают 90 .м.м длины. Степень выпуклости створОI{ одинаковая, реже спин
пая створка несколько ниже брюшной. Комиссуры ровные и лишь иногда 
лобная компесура имеет плавный дорзальный изгиб. Макушка толстая, . 
t:лабо загнутая. Форамен, как правило,  крупных размеров, округлый или 
поперечио-овальный по  форме, располагается в значительной части по
зади довольно хорошо развитых гребней макушки (пермезотиридный) . 
Дельтирий закрыт низким, трапециевидным симфитием. 

В брюшной створке всегда развит толстый, короткий ножной ворот
ничок. Замочный отросТОJ{ в спинной створке массивный, с продольной на
сечкой, не расчленен на лопасти.  Внешние замочные пластины узкие, на
клоненные, недостаточно четко отделены от внутренних приямочных 
гребней и круральных оенований. Круральные основания направлены 
вентрально.  Септальные пластины тонкие, наклонены к дну етвор:Ки и опи
раются на него ,  примыкая к низкому септальному валику. Иногда сеп
тальные пластины опираются на септальный валик. Ручные поддержки в 
виде длинной петли, достигающей половины длины спинной створки. 
Поперечная лента высоная, трапециевидная. Фланги пет.пи длинные. 

В и д о в о й с о с т а в. Пять видов : Bore iothyris pelecypodaeformis· 
(Moiss. ) ,  В. go l iensis (Moiss . ) ,  В. lamutkensis (Mois . ) ,  В. z imkin i (Moiss . ) ,  
В. bojarkaensis sp . nov. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого р ода Ta imyrothyris gen . nov . 
описываемый отличается расположением септальных пластин, которые · 
у Ta imyrothyris прикрепляются ко  дну створки на значительном расстоя
нии от септального валика, тогда как у Bereiothyгis септальные пластины 
прикрепляются по бокам септального валика или опираются на него .  
От раннемелового S ibeгiothyris gen. nov. новый род резко отличается двоя
ковыпуклой раковиной, а также положением септальных пластин .  

Сходный внешний облик имеет среднетриасовый poд A гctothyris D agys . 
(1965, стр . 140) . От него Boгe iothyris отличается значительно сильнее
развитыми септальными пластинами, формой замочных пластин и дру--
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1·ими деталями внутреннего стр l)ения , а также значительно более круп-. 
ными размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е-
р а с п р о с т р а н е н и е .  :КелJtовейский, окефордекий и кимериджский 
ярусы арктической части Сибири. 

Boreiothyris bojщ·kaensis Dagys , sp.  nov. 

Табл. X I X ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и п: ИГиГ, N2 1j78, р .  Левая Боярка, бассейн р .  Хеты. 
Нижний кимеридж. 

Д и а г н о з. Округленно-пятиугольных очертаний, средних для ро
да размеров раковины с уплощенным лобным краем. Обе створки умерен
но или сильно выпуклы.  

О п и с а н и е .  Раковины средних для рода размеров,  взрослые особи 
имеют в среднем 60- 70 .м.м длины . Очертания раковин округленно-пяти
угольные у взрослых форм и удJrиненно-овальные у молодых . Замочный 
край близок к прямому, лобный - �у-площен. Боковые края довольно плавно 
дугообразно изогнуты .  Средние части (по отношению к плоскости сим
метрии) створок отчетливо уплощены в передней половине и отграничены 
сглаженными килями, отходящими от углов лобного края, от боковых ча
стей·. :Комиссуры прямые. Макушка низкая , толстая, довольно сильно за
гнутая. Форамен крупный, попоречно-овальный по форме , достигает 
6-7 .м.м по наибольшему измерению . Симфитий низкий, трапециевидный. 
Апикальный угол острый, около 70-80°. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 66, 67) . В нешние замочные пла
стины наклоненные, узкие, плохо отделены от высоких внутренних при
ямочных гребней и круральных <юнований. :Круральные основания вы
ражены лишь в передней части кардиналия. Септальные пластины тонкие, 
широкие, опираются на дно створки рядом с очень низким септальным 
валиком .  Основания септальных пластин параллельные. Замочный отро
сток довольно высокий с ясно выраженным выступом в передней части, 
чем он существенно отличается от аамочных отростков других видов рода 
Boreiothyris .  Отпечатки закрывателей на спинной створке короткие,. 
грушевидные, довольно ясно разде:1енные на передние и задние пары. 

Размеры, •lt.lt 

Rолл. М Местонахон:дение д ш т 

Голотиrr р .  Левая Боярка, басо:ейн р. Хатанrи 68 56 37 
2j78 То же 65 56 36 
3j78 )) )) 47 39 26 

С р а в н е н и е .  Близкие очертания . раковины и сильно выпуклые. 
створки Boreiothyris z imkin i  (Moiss . ) ,  от которого описываемый вид от
личается уплощенным лобным краом, наличием уплощения средних ча-. 
стей створок на передней половине раковины, несколько меньшей выпук
лостью створок и характером макушки. От В .  go l iensis, имеющего упло
щенный лобный край, В. bojarkaensi s  sp. nov. отличается очертаниями ра
ковины, более широкой замочной частью и сильнее вздутыми створками. 

Г е о л о Г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кимеридж Севера  Сибири (Хатанг
ская впадина) . 

М а т е р  и а л .  Шесть внутренних ядер с частично сохранившейся ра
ковиной. 

ги. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ры:а Левая Боярка, бассейн р .  Х атан-
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Рис. 6 7. Реконструкции внутреннего строенин сnинной 
створки Boreiothy1·is bojarkaensis sp. nov. 

Boreiothyris pelecypodaejormis (Moisseiev) ,  1 938 

Табл. XVI ,  фиг. 3-·5; табл. XVI I ,  фиг. 1-3 

Terebratula pelecypodaeformis: Моисеов, 1 938, стр . 11,  табл. I I I ,  фиг. 7-9; 
Coenothyris ? verae: Воронец, 1 938, етр. 5,  табл. I I I ,  фиг. 18 ,  19 

Г о л о т и п :  ЦГМ, N!! 28/5586, р .  Зырянка,  бассейн р. Колымы. Келло
вей-оксфордские отложения. 

Д и а г н о з . Крупных и средних размеров, умеренной толщины ра
ковины яйцевидных очертаний с о1сруглым лобным краем. 

О п и с а н и е .  Раковины в срецнем 50-70 мм длины. Очертания близ
ки к яйцевидным, с немного р асши ренной и з акругленной лобной частью 
и узкой замочной частью . Наибол ьшая ширина р аковины располагается 
в передней половине, а положение максимальной ширины сдвинуто к за
мочному краю. Створки умеренно и в равной степени выпуклы. Боко
вые комиссуры ровные, лобная - с очень пологим изгибом в сторону 
спинной створки. Макушка короткая, умеренно загнутая, значительно 
менее массивная , чем у других п·. едставителей рода. Форамен средних 
размеров (4-6 л·М1- в диаметре) , ок: . углый, пермезотиридный. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 68, 69) . Замочный отросток 
низкий, не расчленен на лопасти. Внешние замочные пластины сильно 
наклонены к дну створки, опираются на низкий септальный валик или 
примыкают к последнему. В последнем случае между основаниями септаль
ных пластин откладываются вторичные утолщения . В обоих случаях 
образуется низкий, слегка приподнятый над дном створки септалий. 

8 А. С. Дагис 1 13 
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Рис. 68. Серия поперечных срезов через раковину Boreiothyris pelecypodaeformis (Mois
seiev); р. Чернохребетная, :келловей 

Петля достигает 3/5 длины спинной створ:ки, с трапециевидной поперечной 
лентой. Фланги петли длинные. Следы мус:кулов-закрывателей на спин
ной створке слабо выражены, лепестковидной формы, расходятся от ма
:куш:ки под углом о:коло 30° . 

1 1 4. 

Рис. 69. Реконструкция внутреннего строения спинной 
створки Boreiothyris pelecypodaeformis (Moisseiev) 



Ра3меры, мм 

Rолл. М Местонахождение д ш т 

Голотип р . Зырянка, бассейн Rолымы 66 40 24 
5/78 Таймыр, р .  Чернохребетнан 58 42 22 
6j78 То же 60 40 28 
7j78 >> )) 45 37 1 7  

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От  близкого по очертаниям рако
вины Boreiothyris go l iensis (Moiss. )  отличается округлым лобным краем, 
который отчетливо уплощен у последнего,  менее массивной макушкой 
и размерамИ. От В. lamutkensis (�\1:oiss . )  и В. z imkin i  (Moiss . )  - более уз
кой замочной частью раковины , очертаниями, тонкой макушкой, а так
же меньшими размерами. 

В синонимику данного вида в ключена форма,  описанная Н. С. Воро
нец (1938) как Coenothyris? verae. Последний вид описан по двум дефор
мированным раковинам, которые по всем признакам тождественны В. pe
lecypodaeformis  (Moiss . ) .  

По-видимому, синонимом В .  pelecypodaeformis (Moiss . )  является 
В. siriankensis (Moiss . ) ,  описанный А. С. Моисеевым из того же местонахож
дения , что и тип первого вида.  НоВ.  siriankensis (Moiss. )  описан по един
ственному экземпляру крайне плохой сохранности, изучение которого не 
дало возможности составить хотя бы приближенное представление об объе
ме этого вида. 

Оригинальная коллекция А.  С .  Моисеева ,  по которой был описан дан
ный вйд, состоит из трех в разной степени деформированных экземпляров , 
в связи с чем новое описание вида составлено на  основании изучения глав
ным образом материала из келловейских отложений Таймырского полу
острова .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Кел;товейский и окефордекий ярусы Тай
мыра; келловей-оксфордские отл женил левобережья нижнего течения 
р .  Колымы. 

М а т е р и а л .  28 экземпляров , из которых около половины дефор-
мирманы. · 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Зырянка, бассейн р .  Колымы -

3 экз . ;  кл. Голубой, бассейн р .  Зырянки - 1 экз . ;  кл. Сахарымнай, бас
сейн р. Зырянки - 1 экз . ;  р .  Черн хребетная, Таймырский п-ов - 23 экз.  

Boreiothyris lamut/censis (Moisseiev),  1 938 

Табл. XY I I I ,  фиг. 1 ,  2 

Terebratula lamutkensis: Моисеев, 1 !138, стр. 4, табл. I ,  фиг. 3-5. 

Г о л о т и п: ЦГМ, N!! 1/5586, левобережье нижнего течения р. Ко
лымы, бассейн р. Зырянки, кл. Л амутка .  Келловей-оксфордские отложе
ния. 

Д и а г н о з .  Крупных размЕ>ров раковины овальных очертаний. 
Створки незначительно и в равной мере выпуклы .  

О п и с а н и е .  Раковины кру :пые, д о  80.м,м, длиной, имеют овальные 
очертания . Замочный край тупой , лобный и боковые - закругленные. 
Створки выпуклы незпачительно и в равной степени . Комиссуры ровные, 
реже лобная комнесура имеет слабый изгиб в сторону спинной створки. 
Максимальные толщина и ширина располагаются посредине . Макушка 
массивная , короткая, слабо загнутая . Форамен крупных размеров , попе
речио-овальный по форме, пермезотиридный.  Апикальный угол около 100° . 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 70) тождественно внутреннему 
строению Bore iothyris pe lecypodaeform is. 

Размеры, .м.м 

Нолл . .N', местонахождение д m т 
Голотип кл. Ламутка, бассейн р. Зырянки 88 64 35 

14/78 п-ов Таймыр ,  р. Чернохребетная • 63 54 25 
15/78 То же . . . . 60 50 26 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивости подвержены размеры раковины, 
причем намечается географическая обособленность экземпляров разных 
размеров. Типовой экземпляр, происходящий из низовьев р .  Колымы, 
значительно крупнее таймырских особей. 

· 

n ) \ 
\. 1 � 

' 'ь � \. 

J \... 

Рис. 70. Серия поперечных срезов через раковину Boreiothyris lamutkensis (Moisseiev) ; 
р. ЧернохребЕ_!тная, окефорд 

С р а в н е н и t:J. От близкого по размерам и очертаниям Boreiothyris 
z imkini  (Moiss. )  описываемый вид отличается более широкой раковиной 
и слабо выпуклыми створками. От схожего по размерам и характеру ма
кушки В .  go l iensis (Moiss . )  В. lamutkensis (Moiss. )  отличается формой ра
ковины и округлым лобным краем, явно уплощенным у первого вида. 
Этими же признаками описываемый вид отличается и от В. bojarkensis 
sp . nov . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е.  Описываемый вид известен из келловей
оксфордских отложений левобережья нижнего течения р. Колымы и окс
фордских отложений Таймыра .  

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров, представленных в основном 
внутренними ядрами, с раковиной, сохранившейся только в примаку
шечных частях. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Rл. Ламутка ,  бассейн р .  Зырянки, ле
вобережье р. Rолымы - 1 эка . ;  р. Чернохребетная , Северо-Весточный 
Таймыр - 7 экз. 

Boreiothyris u mkini (Moisseiev), 1 938 

Табп. ХХ, фиг. 1 

Terebratula zimkini: Моисеев, 1938, стр. 12 ,  табл. I I I ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и п :  ЦГМ, .N'!! 29/5586, левобережье нижнего течения р .  Rо
лымы, бассейн р. Зырянки, кп . Андезитовый. Rелловей-оксфордские 
отложения . 

Д и а г н о а .  Очень крупнаfi раковина удлиненно-овальных очерта
ний,  с сильно выпуклыми створками. Поперечное сечение раковины, близ
кое к округлому. 

О п  и с а н и е. Имеющийся в коллекции единственный экземпляр 
очень крупный, достигает 86 .м.и в длину. 

Очертания раковины удлине но-овальные, длина значительно превы
шает ширину (отношение длины к ширине - 1 ,  7) . Наибольшие толщина 
и ширина приурочены к средней части раковины. Обе створки сильно вы
пуклы ,  степень выпуклости, примерно, одинакова .  Rомиссуры прямые. 
Макушка очень массивная, низюш, загнутая. Плечики макушкИ округле
ны. Форамен плохо сохранился. По сохранившейся части можно пред
положить, что он имел большие размеры и округлые очертания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  На ядре видны следы низкого 
септального валика и коротких септальных пластин, по-видимому, ча
стично опирающихся на валик. 

Нолл. No 
29/5586 

l'азмеры, .м.м 
:Местонахождение Д 

кл. Андезитовый, бассейн р. Зырянки 86 
ш 
50 

т 
38 

С р а в н е н и е. Описываемый единственный экземпляр несколько 
сжат с боков и возможно первоначально был б олее широким . Если допус
тить, что деформация этого экземпляра была значительной, вполне ве
роятно , что Boreiothyris zimkini  (Moiss.) может оказаться формой, очень 
близкой или тождественной В .  lamutkensis  (Moiss . ) .  Ограниченный м а
териал не позволяет окончательно решить данный вопрос . От В .  ре lecy
podaeformis (Moiss.) и В .  go l iens is (Moiss . )  описываемый вид отличается 
более тупым замочным краем и значительно большей толщиной раковины . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Rелловей-оксфордские отложения левобе
режья низовьев р. Rолымы. 

М а т е р  и а л .  Одно ядро с остатками раковины . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Rл . Андезитовый, бассейн р .  Зырянки, 

Jiевобережье нижнего течения р .  ]{олымы. 

Boreiothyris goliensis (Moisseiev),  1 938 

Табл. XVI I I ,  фиг. 3 

Terebratula golienвis : Моисеев, 1938, стр. 6, табл. 1, фиг. 1 ,2 

Г о л о т и п: ЦГМ ,  .N'2 27/5586 , р .  Зырянка,  левобережье р .  Rолымы. 
Келловей-оксфордские отложения . 

Д и а г н о з . Очертания раковин округленно-треугольные. Замоч-
ная часть раковин заужена, лобный край уплощен. Степень выпуклости 
створок незначительная. 
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О п и с а н и е .  Единственный э:кземпллр имеет :крупные размеры 
и достигает 86 .м.м длины. Очертания ра:ковины о:кругленно-треугольные. 
Замочный :край острый, лобный :край отчетливо уплощенный. Обе створ
:ки слабо и в равной степени выпу:клы. Комиссуры прямые, с:кладчатость 
отсутствует. Наибольшал ширина приурочена :к передней половине ра
:ковины, а максимальпал толщина располагается посредине . Ма:куm:ка 
:корот:кал, массивная, умеренно загнутая . Форамен с:корее о:круглый , пер
мезотиридный, :крупных размеров. Апи:кальный угол острый, о:коло 60° . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. На ядре ра:ковины заметен длин
ный след селтальиого вали:ка,  достигающий почти 1/3 длины спинной створ
:ки и в два раза более :корот:кие параллельные следы септальных пластин, 
:которые, по-видимому, частично опира,ютсл на селтальвый вали:к . 

Размеры, жж 

:Колл. М Местонахождение 

Голотип р. Зырянна, левобережье р. Rолымы 
д 

85 

т 

65 

т 

31 

С р а в н е н и е. Уплощенный лобный край имеет лишь один вид 
рода Bore iothyris - В . bojarkaensis sp . nov . От последнего описываемый 
вид отличается очертаниями ра:ковин, более уз:кой замочной частью и 
слабее выпу:клыми створ:ками. 

Зауженную замочную часть ра:ковины имеет В .  pelecypodaeform is 
(Moiss . ) ,  чем он приближается :к описываемому виду. От последнего В .  go
l iensis (Moiss.)  отличается более массивной ма:куm:кой, очертаниями ра
:ковины И уплощенным лобным :краем. 

Г е о л о г и ч е с :к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с :к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей-о:ксфордс:кие отложепил лево-
бережья нижнего течения р. Колымы. 

М а т е р  и а л .  Один э:кземпллр. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Ре:ка Зырлн:ка,  выше устья :кл. Голого ,  

бассейн нижнего течения р .  Колымы. 

Р о д  Taimyrothyris Dagys, gen. nov. 

Т и ri о в о й  в и д: Ta imyrothyris Ь isu lcatus D agys, sp. nov. Нижний 
волжс:кий ярус Севера Сибири. 

Д и а г н о з. Ра:ковины двол:ковыпу:клые. Замочные пластины на:кло
нены :к дну створ:ки. Селтальвые пластины всегда опираютел на дно створ
:ки на расстолнии от селтальиого вали:ка.  Основанил септальных плютин 
расходлщиесл. 

О п  и с а н и е .  Ра:ковины изменчивых размеров . Обе створ:ки выпу:к
лые обычно в равной степени. Комиссуры ровные, с:клад:ки на лобном :крае 
не развиты. Ма:куm:ка, :ка:к правило ,  :корот:кал , слабо загнутая . Форамен 
обычно :крупный, поперечно�овальный по форме, пермезотиридный . Сим
фитий широ:кий, низ:кий. 

В брюшной створ:ке массивный ножной воротничо:к . В спинной створ
:ке имеется отчетливо выраженный, уплощенный, не расчлененный на ло
пасти замочный отросто:к . Внешние замочные пластины на:клонены :к дну 
створ:ки, плохо отделены от внутренних прилмочных гребней и :крураль
ных оснований. Селтальвые пластины довольно :круто на:клонены :к дну 
створ:ки,  сопри:касаютсл с последним на не:котором расстолнии от �еп
тального вали:ка.  Следы :крепления септальных пластин :к дну створ:ки рас
ходятел от ма:куm:ки под острым углом. 

Петля длинная, достигает более половины длины спинной створ:ки, 
постепенно растирлетел :к лобному :краю . Поперечная лента трапецие
видная , :круральные отрост:ки высо:кие. Фланги петли обычно длинные . 
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В и д о в о й с о с т а в .  Пнть видов - Ta imyrothyris Ь isu lcatus sp. 
nov . ,  Т. kropotk in i  (Moiss . ) ,  Т. hum i l is  sp.  nov . ,  Т. bojarkensis sp . nov . ,  Т.  gregarius s p .  nov . 

С р а в н е н и е .  От рода Bot·eiothyгis gen . nov . отличается располо
жением септальных пластин. От рода S iberiothyris gen. nov . ,  имеющего 
·одинаковое внутреннее строениЕ>, новый род отличается двояковыпук
лой раковиной, которая плоско-выпуклая , с дорзальным синусом у S ibe
riothyris. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
вера Сибири. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
НиJJшеволжский - валажилекий ярусы Се-

Taimyгothyris Ьis ulcatus Dagys , sp. nov. 

Табл. X X I I ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п: ИГиГ, N'!! 19j78, Центральный Таймыр, р .  Дябака-Тари. 
Нижний волжский ярус, зона Laнgeites grenlandicus. 

Д и а г н о з. Удлиненно-пят и.угольные, реже близкие к овальным, 
р аковины с уплощенным лобным краем и передко небольшими синусами 
на обеих створках . 

О п и с а н и е .  Раковины довольно крупных размеров , в среднем 55-
65 .u.u длиной .  Очертания раковин удлиненно-пятиугольные, реже при
ближающиеся к овальным. Замочный край изогнут под углом 100-
1 100, лобный край уплощенный. Обе створки умеренно и в равной степени 
выпуклы (отношение ширины к толщине близRо к 1 ,5) . Средние части (по 
отношению плоскости симметрии раковины) обеих створок уплощены и от
делены от боковых поверхностей низкими килями. Часто на передней поло
вине обеих створок появляются мелкие синусы, не приводящие к образо
ванию выемки на лобном крае . Комиссуры прямые. Макушка толстая, ко
роткая, слабоизогнутая . Форамен поперечно-овальный, крупных разме
ров, пермезотиридный. Апикальный угол 75-80° . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис . 7 1 ,  72) . В брюшной створке 
массивный короткий ножной воротничок. Спинная створка с низким, не
расчлененным замочным отростком. Замочные пластины очень широкие, 
примерно, в три раза шире септнльных пластин, слитые с внутренними 
приямочными гребнями. Септальные пластины короткие, круrо напра
вленные к дну створки. Основа ия септальных пластин р асходятся от 
макушки под углом 18-25° . Низкий септальный валик прослеживается 
до  2/ь длины спинной створки . Потля достигает половины длины спинной 
створки, имеет длинные фланги и ысокие круральные отростки. Попереч
ная лента трапецеидальная . 

Отпечатки мускулов-закрывателей на спинной створке грушевидные, 
слабо расходящиеся. На задней части каждого отпечатка заметно разделе
ние на два отпечатка, но в передней части след, разделяющий отпечаток, 
исчезает, в связи с чем разграничение передней и задней пар закрывателей 
затруднительно . Кроме отпечатшш закрывателей, в призамковой части 
раковины намечаются два удлиненных отпечатка ,  примыкающих к сеп
тальному валику, скорее всего я вляющихся отпечатками спинных нож
ных мускулов . 

Размеры ,  .1t-"t 

Ro;rл . ..  М местона.хс•шдепие д ш т 

19/78 р .  Дпб;_ша-Тари , басс ейн р . Хатанги 59 45 29 
20/78 То же 53 38 24 
21 /78 )) )) 63 44 31  
22/78 )) >> 45 35 23 
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И з м е н ч и в о с т ь. Небольшой изменчивости подвержены очерта� 
ния раковины от удлиненно-пятиугольных до овальных, степень развития 
синусов на обеих створках, которые могут полностью отсутствовать у не
:которых экземпляров, ширина ;1обного края и толщина макушки. 

С р а в н е н и е .  От сходН(IГО по размерам и степени выпуклости 
створок Ta imyrothyris gregarius sp . nov. описываемый вид отличается 
очертаниями раковины, характером лобного края и наличием синусов на 
обеих створках . 

Рис. 72 .  Реконструкция внутреннего строения спинной 
створки Taimyrotlъyris Ьisulcatus sp. nov. 

Сходные очертания, особенно с молодыми особями описываемого вида 
имеет Т.  hum i l is sp. nov . ,  от которого Т. Ь isu lcatus отличается явно уп
лощенным лобным краем, большей выпуклостью створок, наличием сину
сов на створках и значительно большими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний волжский ярус Центрального и 
Северо-Боеточного Таймыра .  

М а т е р и а л .  36  экземпляров , большая чаеть ,которых представлена 
внутренними ядрами е раковиной, еохранившейея только в примакушеч
ных частях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Дябака-Тари, бассейн р .  Хатан
ги - 27 эка . ,  р .  Чернохребетная , Северо-Восточный Т аймыр - 9 экз . 
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Taimyrothy,ris humilis Dagys, sp . nov. 

Табл. ХХ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п  ИГиГ, 28/78, р. Боярка, бассейн р .  Хатанги . Верхний 
бериас , зона ТоШа tolli . 

Д и а г н о з .  Небольтих для рода размеров раковины овальных или 
грушевидных очертаний. Обе створки слабовыпуклые. Макушка тонкая , 
форамен мелкий. Лобная комиссура, как правило, с небольшим дорзаль
ным изгиб 1 м. 

О п и с а н и е. Раковины небольтих для рода размеров, в среднем 
35-40 .мм длины. Наиболее крупные особи не превышают 45 лt.м. Очер
тания овальные или, что встречается реже, грушевидные . Очень часты 

1 \ 
� 1 \ - � \ J / ��� � � .9 

Рис. 73. Серия поперечных срезов через раковину Taimyrothyris humilis sp. nov.; 
р . Боярка, валанжин 

в разной степени асимметричные формы. Обе створки слабо выпуклые, 
ширина раковины в среднем в два раза больше толщины. Максимальная 
-толщина раковины, как правило, располагается ближе к замочному краю, 
.а наибольшая ширина - в передней половине. Лобный и боковые края 
раковины закруглены. Лобная комнесура обычно имеет небольшой дор
зальный изгиб. Макушка тонкая , низкая , очень слабо выступающая над 
замочным краем . Плечики макушки закругленные . Форамен небольтих 
размеров , удлиненно-овальный по форме, пермезотиридный. 

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис .  73) . Очень сходное с тю<овым 
Ta imy1·othyris Ь isu lcatus sp . nov . Некоторые отличия намечаются лишь 
в строении кардиналия. Так, у описываемого вида более узкие внешние 
замочные пластины, сильнее выражены круральные основания , относи
тельно более широкие септальные пластины. 

И з м е н ч и в о с т ь. В незначительной степени варьируют очер
тания рановивы от удлиненно-овальных до грушевидных . Соответственно 
с этим пекоторой изменчивости подвержен апинальный угол . Также сле

дует отметить изменения в характере лобной комиссуры, которая может 
быть ровной или в разной степели изог:аутой в сторону спинной створки. 
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Размеры, .м.lt 
Rолл. М Местонахо\'щение д ш т 
Голотип р . Болриа, бассей1r р . Хатанги . 37 31  15  

29/78 То же 35 31 15  
30/78 )} 35 31  14 
31 f78 )} 40 35 17  
32/78 44 35 14 

·Среди признаков внутреннего ст . оения следует отметить некоторую из
менчивость в длине септальных шrастин. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Ta imyrothyris gregarius 
.sp. nov. Т.  hum i l is  sp. nov . отличается характером комиссуры и примерно 
в два раза меньшими размерами. От остальных видов рода Taimyrothyris 
·описываемый вид, помимо малых размеров и очертаний раковины, отли
чается слабой выпуклостью створок и тонкой макушкой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний берриас-валанжин Х атаигекой впа

.дины. 
М а т е р и а л. Более 50 экз€\мпляров , представленных большей ча

·Стью целыми раковинами, находящимлея на р азных стадиях роста. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Боярка, бассейн р .  Хатанги. 

Taimyrothyris bojarkaensis Dagys, sp. nov . 

Табл. XXI ,  фиг. 1 -3; табл. X X I I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ИJ'ИГ, N2 50/78, р .  Боярка, бассейн р .  Х атанги. Ниж
-ний валанжин. 

Д и а г н о з .  Крупных размеров толстые раковины с очертаниями от 
·ОКругленно-треугольных до овальЕiых . Макушка крайне массивная, ко
роткая . 

О п и с а н и е .  Раковины очень крупных размеров , достигают 85 .м.м 
в длину. Очертания изменчивы от округленно-треугольных до овальных. 
Молодые особи имеют округлые очертания. Обе створки сильно выпуклые, 
·степень вздутости створок, примерно, одинакова .  Боковые края створок 
плавно закруглены, лобный край округлый у овальных особей и слегка 
уплощен у округленно-треугоJrьвых. Комиссуры ровные, складчатость 
-отсутствует. Макушка исключительно толстая, короткая , не выступает 
.над замочным краем, умеренно загнутая . Плечики макушки сильно за
кругленные, неотчетливые. Форамен очень крупных размеров (до 15 .lf.M 
по наибольшему измерению) , скорее пермезотиридный по положению. 
Очертания форамена изменчивы - от поперечио-овальных до округлен
-ро-ромбических . 

Внутреннее строение (рис . 74, 75) . В брюшной створке имеется мас
-сивный трубкообразный ножной воротничок . В спинной створке пример
но одинаковой ширины внешние замочные и септальные пластины и низ
в:ий замочный отросток. Круральные основания неотчетливые , направле
ны вентрально. Септальный валю> выражен слабо. Петля с длинными 
флангами, достигает половины длины створки . Поперечная лента тра
nециевидная, сильно изогнутая. Следы закрывателей на спинной створ
ке достигают половины длины ств рки. Достаточно четко намечается их 
разделение на удлиненные задние н овальные или грушевидные передние 
отпечатки. Между задней половиной отпечатков-закрывателей, по обе 
стороны септального валика располагаются два удлиненных отпечатка, 
по-видимому, ножных мускулов . С боков мускульного поля протягива
ются широкие цоJщ овариальных впечатлений. Паллиальные впечатле-
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ния плохо заметны. Отчетливо видны только два широких главных ство
ла, отходящие от передних концов отпечатков закрывателей. 

Размеры, .М.iJt 

Rолл. М Местонахошдение д т т 

Голотип р. Боярi<а, бассейн р.  Хатанги . 65 62 46 

51 /78 То же 73 58 

52/78 >> » 75 61 45 

53/78 » >> 57 49 29 

54j78 >> » 44 42 19 

С р а в н е н и е. От сходного по очертаниям и размерам Ta imyro
thyris grega1·ius sp nov .· описываемый вид отличается значительно сильнее 
вздутой р аковиной и очень массивной макушкой, прободенной крупным 
фораменом. Сильно выпуклый Т. kropotk in i (Moiss . )  имеет значительно 

Рис. 74. Реконструкция внутреннего строения спинной створки 
Taimyrothyris bojarkaensis sp.nov. 

более удлиненную раковину и маленькую макушку, чем существенно от-
личается от Т. bojarkaensis sp.  nov .  . · 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е -р а с
п р о с т р а н е н и е .  Берриасский и валанжинский ярусы Х атаигекой 
впадины; берриас Чукотки. 

М а т е р и а л .  Шесть целых раковин и одна брюшная створка. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Боярка, бассейн р. Х атанги -

6 экз . ;  р .  'Укумвеем, бассейен р .  Анадырь - 1 экз . 
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Т aimyrothuris gregart us Dagys, sp.  nov. 

Табл. X X I I I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ, N!! 55/78, Центральный Таймыр,  р .  Дябака-Та
ри. Нижний ярус , зона Dorsoplanites maximus. 

Д и а г н о з. :Крупные, удлиненно-овальных очертаний, умеренно 
или слабо выпуклые раковины, с округленными лобными боковыми 
краями. 

О п и с а н и е .  :Крупные раковины имеют в среднем 60-70 AML в дли
ну . Очертания раковин удлиненно-овальные с закругленными лобным и 
боковыми краями . Обе створки умеренно или слабо выпуклые , степень вы
пуклости створок, примерно, одинаковая . :Комиссуры прямые. Макушка 
короткая, слабо загнутая , форамен небольтих размеров , округлый. Пле
чики макушки округленные, в связи с чем установить точно положение
форамена трудно. Апикальный угол острый, около 70-80° . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Аналогичное таковому типового. 
вида рода.  

Ра3меры, мм 

Н олл. М Местонахонщение д ш т 
Голотип р .  Дябана-Тари, бассейн р .  Хатанги 63 50 32 

56/78 р .  Чернохребетная , Таймырс1шй п-ов 71 51 28 
57 j78 То же 70 50 29 

С р а в н е н и е. От наиболее сходного вида Ta imyrothyris b isu lcatus
sp . nov . описываемый вид отличается очертаниями раковины и округлым 
лобным краем. В пекоторой степени близкие очертания имеет Т. kropot
k in i  (Moiss . ) ,  от которого Т. gregarius отличается более широкой и менее 
выпуклой р аковиной. 

Сходные с описываемым видом очертания имеет раннемеловой Т. hum i
l is sp. nov . ,  от которого Т. gregar ius sp .  nov. отличается ровной .11обной ко
миссурой и в два раза большими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний волжский ярус Центрального и Северо
Восточного Таймыра. 

М а т е р  и а л.  12 экземпляров , представленных большей частью внут
ренними ядрами , передко немного деформированными. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е.  Центральный Таймыр, р. Дябака-Тари -
2 экз . ;  Северо-Восточный Таймыр, р .  Чернохребетная - 1 0  экз . 

Taimyrothyris kropotkini (Moisseiev),  1 938 

Табл. X X I I I ,  фиг. 2,  3 

Terebratula kroporkini: Моисеев, 1 938, стр. 7, табл. IV, фиг. 7-9: 

Г о л о т и п :  ЦГМ, М 1 6/5586, левобережье •нижнего течения р. :Ко
лымы, р .  Зырянка. :Келловей-оксфордские?, возможно, более молодые 
верхнеюрские отложения. 

Д и а г н о з .  Небольтих размеров и средних для рода, очень толстые 
раковины с удлиненно-овальными или яйцевидными очертаниями. Обе 
створки выпуклые, поперечное сечение раковины приближается к округ
лому. 

О п  и с а н и е .  Раковины небольтих или средних для рода размеров 
от 40 до 50 .мм в длину, очень толстые, удлиненно-овальные или яйцевид
ные. Обе створки очень сильно и в равной степени выпуклЫе, отношение 
ширины к толщине раковины в среднем равно 1 ,1 5 .  Поперечное сечение 
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-раковины почти круглое. Лобный край полукруглый, боковые плавно 
дугообразно изогнуты. Комиссуры прямые. Макушка относительно тонкая 
низкая, короткая, не выступает над замочным краем. Форамен также не
больших для рода размеров, поперечио-овальный или округлый, пермезо
тиридный. Апикальный угол 65-72°. 

В н у т р е  н н е е с т р о е н и е (рис. 76) . Ножной воротничок массивный. 
В спинной створке низкий, нерасчлененный замочный отросток. Замочные 
пластины наклонены к дну створки, узкие, плохо отделенные от внут
ренних пр иямочных гребней и круральных оснований. Септальные пласти
ны короткие, прослеживаются менее чем на 1/5 длины спинной створки. 
Септальный валик низкий, неотчетливый. В примакушечной части доволь
но сильно выражены вторичные утолщения. 

Петля очень длинная, прослеживается более чем на половину длины 
{;ПИННОЙ створки. Круральные отростки высокие. nоперечная лента уз
I{ая, сильно вентрально изогнутая , уплощенная на перегибе. Для этого 
вида характерны чрезвычайно длинные фланги петли, составляющие, при
мерно , половину длины ручного аппарата. Отпечатки мускулов-закрыва
телей на спинной створке сильно расходящиеся, грушевидные. 

Размеры, .ым 

Rолл. М Местонахождение Д Ш Т 

Голотип р .  3ыряю(а, бассейн р . Rолымы 41 26 23 
16/5586 р .  Боярка, Хатангсная впадина � . 43 31 27 
79/78 То же . . . . . . . . 48 37 32 
80f78 р .  Молодо, бассейн нижfrего течения 48 34 29 
81f78 р .  Лены . . . . . . . . . . . . .  . 

С р а в н е н и е. От Ta imyrothyris gregarius, имеющего сходные очер
тания раковины, описываемый вид отличается сильно вздутой раковиной и 
меньшими размерами. Толстой раковиной характеризуется Т. bojarkaen
sis, от которого Т. kropotkin i отличается более удлиненной раковиной, 
меньшей макушкой и форамелом и знqчительно меньшими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний волжский ярус Центрального Таймыра 
(зоны D orsoplanites maximus и Laugeites grenlandicus) и нижнего течения 
р. Лены (слои с Dorsop lan ites sp . ) .  Голотип вида по А. С. Моисееву как 
будто происходит из слоев с Bore iothyr is р. Зырянки, наиболее вероятный 
возраст которых нелловей - оксфорд. Вполне вероЯтно, что в данном слу
чае допущена ошибка при коллекционировании образцов , и голотип име
ет такой же возраст, кан и экземпляры этого вида из северных районов 
Сибирской платформы. На это указывает и распространение рода Ta imy
rothyr is, ноторый неиэвестен в других районах, в отложениях древнее 
нижневолжского яруса. 

М а т е р и а л .  Семь экземпляров. 1 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Боярка, Хатаигекал впадина -

3 экз . ;  р .  Молодо, бассейн р .  Лены - 2 экз . ;  р .  Зырянка, бассейн р .  Ко
лымы - 2 экз . ;  Восточный снлон Северного Урала, р .  Яны-Малья -

1 Э R 3 .  
Р о д  Sibм·iothy1•is 1 Dagys,  gen. nov. 

" ':! - ! -- � 

Т и п  о в о й  в и д: S iberiothyris crassus Dagys ,. sp. nov .  Валавживекий 
ярус Хатаигекой впадины. 

Д и а г н о з. Плоско-выпуклые раковины с синусом на спинной створ
ке. Септальные пластины расходящиеся, принрепляются к дну створки 
на расстоянии от септального валика. Замочные пластины наклон�ны к дну 
створки. 

1 Родовое название от Сибири. 
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О п и с а н и е. Раковины крупных размеров , достигают 70 .м.м в длину. 
Спинная створка уплощенная, с небольшим синусом в передней части. 
Брюшная створка сильно выпукл ая, колпачковидная. Боковые комис
суры прямые, лобная с резким вентральным изгибом. Макушка толстая, 
короткая, слабо загнутая, с крупным, поперечио-овальным фораменом. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е аналогичное роду Ta imyrothyris. 
В и д о в о й  с о с т а в. S iber :othyris gibberosus sp. nov . , S. crassus 

sp.  nov . ,  S iber iothyr is sp .  
С р а в н е н и е .  От сходного о внутреннему строению рода Ta imy

rothyris gen. nov. описываемый род отличается очень характерной плоско
выпуклой формой раковины. Этим же признаком он отличается и от р ода 
Omolonothyris. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Берриас Северного Урала: валанжин - нижний 
готерив Хатаигекой впадины. 

Siberiothyris crassus Dagys sp .  nov .  

Табл. X X I V, фиг. 1 ,  2 

· Г о л о т и п: ИГиГ, .N'2 82/78, . Боярка , Хатаигекал впадина . Ва
ланжинский ярус . 

Д и а г н о з .  Очертания раковин овальные. Синус на спинной створке 
слабо развит. Б рюшная створка с плавным поперечным прогибом, без 
киля. 

О п и с а н и е .  Крупные раковины до 75 .м.м в длину, овальных очерта
ний. Спинная створка уплощенная ,  синус слабо развит. Брюшная очень 
сильно вздутая, ее высота почти равна толщине раковины. В поперечном 
сечении брюшная створка имеет равномерный изгиб, киль в осевой части 
створки отсутствует. Передний край округлый . Лобная компсеура умерен
но изогнута в сторону брюшной створки. Макушка толстая , загнутая, не 
выступающая над спинной створкой. Форамен крупный (около 8 .м.м в диа
метре) : округлый, пермезотиридный. Плечики макушки неотчетливые. Апи
кальный угол около 80° . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е ( рис . 77) . В брюшной створке корот
кий, массивный ножной воротничок . Замочный отросток низкий, не рас
члененный на лопасти, пластинчатыir. Замочные пластины массивные, на
клоненные к дну створки. Септальные пластины слабо расходящиеся, опи
раются на дно створки на отдале :ии от низкого септального валика. 
Петля достигает половины длины спинной створки . К руральные отростки 
длинные, поперечная лента петли высокая, уплощенная. 

Размеры, •lt •lt 
Колл. М Местонахожщ ние д ш т 

Голотип р . Бопрка, Хатангскан в 1 1 адина 52 47 34 

83/78 То же 68 55 46 

84j78 >> 74 52 

С р а в н е н и е. От S iberiothyr is f!ibberrosus отличается формой ракови
ны, слабее выраженным синусом на с инной створке и отсутствием киля на 
брюшной створке. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а е т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Валанжински ii ярус Хатаигекой впадины. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Боярка , Хатаигекал впадина. 

9 л .  С. Дагис 1 29 
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Siberiothyris gibber6sus 1 Dagys, sp. nov. 

Табл. X XV, фш. 1-3 ,  табл. XXVI ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ,  .М 85j78, р .  Боярка (Хатангская впадина) . Ниж
ний готерив . 

Д и а г н о з .  Раковины имеют округленно-ромбические очертания. Си
нус на спинной створке отчетливый. Брюшная створка с обособленной 
осевой частью, возвышающейся в виде киля. 

О п и с а н и е. Очертания рЭ I{ОВины округленно-ромбические. Спинная 
створка уплощенная, с отчетл вым синусом, прослеживающимся до 2j3 
длины створки . Брюшная створ !{а сильно выпуклая, с ясно обособленной 
осевой частью, которая возвышается над поверхностью створни в виде 
ниля . Боковые края изогнуты в средней части под тупым углом. Лобный 
край приближается н трапециевидному. Боковые комиссуры прямые, лоб
ная - с резким вентральным и згибом. Манушна массивная, прободена 
крупным пермезотиридным фораменом. Апикальный угол 80-85°. 

В н у т р е  н н е е с т р о е  н и е .  Аналогичное тановому S iberothyris 
crassus. 

Р аз.\tеры , .lt.ilt 

Rолл. М Местона хождение д ш т 
85j78 Хатаигенан впадина , р. Боярi{а 69 56 34 
86j78 То же 63 55 41 
87j78 )} >> 61 48 31  
88!78 >> )} 42 34 19 
89j78 >> 29 27 1 1  

С р а в н е н и е. Отличия от  S iberothyr i s  crassus приведены при описа
нии последнего вида . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний г отерив Хатаигекой впадины. 

М а т е р и а л. 13 экземпляров, немного деформированных . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Pei{a Боярна, Х атаигекал впадина. 

Siberiothyris sp .  

Табл. XXVI ,  фиг. 2, 3 

О п  и с а н и е. Рановины небольтих для рода размеров , около 30-
35 .мм в длину и ширину. Очертания раковин онруглеппо-ромбические, 
ширина примерно равна длине. Толщипа рановип, по-видимому, неболь
шал (точно устаповить невозможно ввиду плохой сохраппости материала).  
Спинная створка уnлощенная, с глубоним синусом, пачинающимся на рас
стоянии 1/3 длины створки от зам очного края . Б рюшная створi{а выпукла 
значительно сильнее спинной, с резним, килевидным возвышением в сред
ней части. Макушка нороткая, низная, слабо загнутая . Форамен относи
тельно большой, симфитий частично резорбирован, выражен в виде неболь
тих треугольных пластин по н раям дельтирия. 

В спинной створке имеются ниЗJше замочные пластины, от внутренних 
концов ноторых отходят сильно расходящиеся селтальвые пластины. 
Замочный отросток низкий, попе речно-овальный. Характер ручных под
держек не выявлен. 

С р а в н е н и е и з а м е ч н н и я .  Описываемый вид очень близок 
по форме раковины и степени развития синуса на спинной створне к 

1 Видовое название от gibberosus (лат.)  - горбатый. 
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Siber iothyris gibberosus sp. nov . , но отличается от последнего в два раза 
меньшими размерами. 

Имеющиеся в коллекции экземпляры, насколько можно судить по сте
пени развития синуса и возвышения и по характеру макушки, являются 
взрослыми особями и относятся скорее к новому виду. В связи с плохой 
сохранностью материала уральские формы описаны в открытой номенкла
туре. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Берриасские отложения (зона Hectoroceras kochi) 
Северного "Урала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный склон Северного "Урала, 
р .  Ятрия - 4 экз . 

Р о д  Omolonothyris 1 Dagys , gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Omo lonothyris inop inatus Dagys, sp. nov . Тоарский 
ярус Омалонекого массива .  

Д и а г н о з .  Раковины двояковыпуклые. Замочные пластины перпен
дикулярны к плоскости симметрии раковины и к септаJrьным пластинам. 
Последние короткие, разъединенные. 

О п  и с а н и е. Раковины средних размеров , овальные, лишенные 
складок. Боковые и лобная ком-лесура ровные. Макушка толстая, уме
ренно загнутая. Форамен крупный, округлый, пермезотиридный. Плечики 
макушки неотчетливые. Дельтирий закрыт низким симфитием. 

Ножной воротничок массивный. В спинной створке низкий, нерасчле
ненный замочный отросток. Замочные пластины довольно широкие, парал
лельны смычной плоскости створок. От их внутренних концов к дну створ
ки отходят короткие септальные пластины, ориентированные перпендику
лярно к смычной плоскости. Септальный валик слабо выраженный. Петля 
довольно длинная, достигает почти половины длины спинной створки, с 
высокимц круральными отростками и в ысокой, уплощенной на перегцбе, 
поперечной лентой. 

В и д о в о й с о с т а в. Тип рода. 
С р а в н е н и е. Наиболее близкцм родом к Omolonothyr is является 

Ta imyrothyr is, цмеющий широко расставленные, разъединенные септаль
ные пластины, от которого новый род отлцчается главным образом ориен
тирОВI{ОЙ замочных пластин. Последние у Omolonothyr is параллельны 
смычной плоскости створок и перпендикулярны к септальнЬl:м пластинам, 
тогда как у рода Ta imyrothyris замочные пластины сильно наклонены и 
соединяются под тупым углом с септальными пластинами. 

Сходное строение кардиналил имеет т риас9вый род A rctothyr is Dagys 
(Дагис, 1 965, стр .  140) , для которого характерны параллельные смычной 
плоскости замочные пластины. От последнего рода Omolonothyr is отличает
ся отсутствием септалия. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Тоарский ярус Северо-Востока СССР. 

Om.olonothyris inopinatus 2 D agys ,  sp . nov. 

Табл. XVII,  фиг. 4 

Г о л о т и п : ИГиГ, .М 92/78, р. Токур-Юрях, приток р .  Булуна 
(бассейн р. Rоркодон) , средний тоар. 

Д и а г н о з . Овальных очертаний раковины средних размеров . Обе 
створки довольно сильно выпуклы, неравностворчатость слабо выражена. 

1 Родовое название дано по р .  Омолону. 
2 Видовое название от inopinatus (лат.) - неожиданный. 
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О п и с а н и е. Раковины средних размеров (42-43 .м.м в длину) , оваль
}Iых очертаний. Замочный край тупой, лобный и боковые - полукруглые. 
Обе створки довольно сильно выпуклые, причем брюшная створка не
сколько выше спинной. Отношение ширины к толщине около 1 , 5.  Комиссу
ры прямые, складки отсутствуют. Макушка толстая, умеренно загнутая, 
короткая, не нависающая над спинной створкой. Форамен округлый, I{руп
ных размеров, пермезотиридный. Плечики макушки закругленные, апи
кальный угол 75-80°. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 78) приведено при описании 
рода. 

Размеры, .;,t.;,t 

Колл. No Местонахождение д ш т 
Голотип р .  Токур-Юря:х, бассейн р. Норкодон 43 37 27 

93/78 То же . 42 34 26 

С р а в н е н  и е .  От сходных форм из родов Ta imyrothyris и Bore iot
hyr is отличается внутренним строением. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е. Средний тоар Омалонекого массива .  

М а т е р и а л .  Два полных экземпляра. 
М е с т о н а х о ж д е н и е.  Река Токур-Юрях, приток р. Булуна 

(бассейн р. Коркодона). 

НАДСЕМЕйСТВО D ALLI NACE A ВБЕСНЕ}\ ,  1 893 
[nom. transl .  nov . (ех Dallininae Beecher, 1893)] 

Петля длинная, состоит из нисходящих и восходящих ветвей и попе
речной ленты. В онтогенезе проходит прекампагиформную (или Центро
нелловую) , кампагиформную, френулиформную, теребратулиформную и 
даллиниформную стадии или их модификации. Петля в своем развитии 
связана с септой, за исключением древних представителей, у которых вто
ричная связь петли со спинной створкой неизвестна на всех стадиях пост
эмбрионального развития. Зубные пластины, септа и септалий обычно хо
рошо развить! .  Триас - ныне. Объединяет семейства Zeilleridae Rollier, 
Dallinidae Beecher, Laqueidae Hatai . 

С Е М Е И С Т В О Z Е 1 L J� Е R 1 D А Е R О L L 1 Е R ,  1915 

Даллинации, лишенные вторичной связи петли со спинной створкой 
на всех стадиях развития. Первоначальные ручные поддержки центронел
лового типа. Триас - ранний мел? 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От остальных семейств подсе
мейства Dallinacea , Zeilleridae отличаются отсутствием связи петли со 
спинной створкой на всех стадиях развития. Семейство E udessidae Muir
Wood , если оно также лишено вторичного соединения ручного аппарата 
с дном спинной створки, является синонимом Zeilleridae. 

Родовой состав семейства в настоящее в ремя неясен в связи с отсутст
вием данных об онтогенезе ручного аппарата подавляющего большинства 
родов. Мьюр-Вуд (Muir-Wood , 1 965) включила в состав рассматриваемого 
семейства 21 род, однако некоторые из них (Au lacothyr is, Che irothyr is) , 
что доказано В .  П .  Макридиным (1964) и Л .  И .  Бабановой (1964) , имеют дал
линоидный тип развития петли и должны быть отнесены к семейству Dalli
nidae. По-nидимому, не исключена возможность,  что большое число родов , 
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относимых в настоящее в ремя к с емейству Zeilleridae, характеризуются 
вторичным соединением петли со спинной створкой и рассматриваемое се
.меii:ство объединяет лишь неболыпое количество древних родов . 

Р о д  Zeillм·ia Bayle,  1878 

Zeilleria darwini (Eudes-Deslongchamps) , 1 885 
Табл. XXVI , фиг. 8 

Terebra tula numismallis: Quenstedt, 1 858, стр. 142, табл. 1 7 ,  фиг. 44-46; 
Terebratula cornuta: Quenstedt, 1 87 1 , стр . 327, табл. 46 , фиг. 45; 
Terebratula (Waldheimia) darwini: Бнdes-Deslongchamps, 1 885, стр. 1 30 ,  табл. 30, 

фиг. 1-10 ;  
Waldheimia darwini: R au,  1 905, стр. 65 ,  табл. IV,  фиг. 30-34; 
Zeilleria subnumismalis: Моисеев, 193'k, стр: 1 3 1 ,  табл. XVII ,  фиг. 27-37 

О п и с а н и е .  В коллекции и::vrеется всего один экземпляр данного 
вида , достигающий 26 мм в длину ,  23 .ilt.ilt в ширину и 1 3  мм толщиной. 
Очертания округленно-ромбичесюrЕ', приближающиеся к овальным. Тол
щина незначительная, ширина рановивы в два раза больше толщины. 
Наибольшие толщина и ширина приурочены к средней части. Бо
Rовые нрая с плавным перегибом в средней части, лобный край округлый, 
.замочный широкий, изогнут под тупым углом. Rомиссуры ровные, синусы 
на створнах отсутствуют. Обе створки незначительно и в равной степени 
выпуклые, с поперечным изгибом, несколько большим продольного .  Ма
нушка I{Ороткая, слабо загнутая , с отчетливыми плечиками. Апикальный 
угол около 90°. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Ввиду ограниченного матерИала 
серии срезов описываемого вида не изготовлены. В связи с частичным; рас
творением раковины видны I{OPOTI{Иe, расходящиеся зубные пластины и 
септа , достигающая 1/3 длины спинной створки. 

С р а в н е н  и е .  Близкими по характеру лобного края, макушки и от
части по  очертаниям раковины яв ляются Ze i l ler ia e longata Tulu\\тeit и 
Ze i l ler ia duЬ ia Tuluweit ,  описанные из среднего лейаса Центральной Ев
ропы. От этих видов Ze i l ler ia darw in i отличается более расширенной ра
ковиной и ромбовидными ее очертаниями.  

Северо-восточная форма нескоJrы<о отличается от западноевропейских 
экземпляров этого вида немного большими размерами. Однако эти отличия 
не являются, по нашему мнению, достаточными для выделения нового 
таксона. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Плинебах Западной Европы и Северо-Востока СССР 
(Чукотки) . 

М а т е р  и а л. Один полный экземпляр.  
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Большой Анюй, бассейн р .  Колымы. 

Zeilleria ех gr. cornuta ( So \Yerby), 1925 
Табл. XXYI, фиг. 9, 10 

О п и с а н и е .  Раковины удлин,нных очертаний длиной 25-30 мм. 
Длина раковины всегда больше ширины. Расположение наибольших ши
рины и толщины п риурочено к средней части. Боковые края плавно изог
нутые или с небольшим перегибом в средней части, лобный край уплощен 
или с выемкой. Rомиссура прямая юш с небольшим дорзальным изгибом. 
Степень выпуклости створоi{, насколько можно судить по плохой сохран
ности материала, примерно одинаковая и незначительная.  Мю{ушка до-
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вольно высокая, слабо загнутая, с острыми плечиками . Форамен малень
кий, округлый ,  мезотиридный. На брюшной створке синус развит в раз
ной степени. Иногда это ясное понижение ,  прослеживающееся от средней 
части створки до лобного края, в других случаях синус представлен не
большим уплощением осевой части передней половины раковины. Ха
рактер синуса на спинной створке плохо изучен, что обусловлено сохран
ностью материала .  "У одних особей он, по-видимому, имеется , но слабо 
развит, тогда как у ряда особей синус на спинной створке отсутствует и 
лобная комнесура 1·аких форм Иl\Iеет ясный дорзальный изгиб. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке длинные, слегка 
расходящиеся, тонкие зубные пластины. Ножной воротничок не развит. 
Септа тонкая и длинная , достигает 2/5 длины спинной створки . Селталий 
Широкий, пологий, круральные основания отчетливые, направлены дор
зально. Петля с узкими длинными нисходящими и восходящими ветвями 
и высокими круральными отростками. 

С р а в н е н и е. Оцисываемый вид по характеру складчатости лобного 
края , размерам и очертаниям раковины очень напоминает широко рас
пространенный в среднем лейасе Европы вид Ze i l leria cornuta So\v. и ему 
близкие формы (Groupe de Zeil leria cornuta,  Rollier, 1 919) .  Некоторые от
личия намечаются лишь в слабом проявлении синуса на спинной створке 
у северо-восточных форм и характере лобной комиссуры. Недостаточная 
сохранность материала не позволяет привести более точное определение. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. .  Типичные экземпляры Ze i l ler ia  cornuta очень ши
РОI{О распространены в плинсбахе Западной Европы. Описываемые формы 
встречены в верхнеплинсбахских отложениях Охотского побережья . 

М а т е р и а л .  Более 50 экземпляров, представленных сильно дефор
мированными раковинами .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Вилига , бассейн Охотского моря. 

С Е М Е й С Т В О  D A L L I N I D A E  B E E C H E R , 1 8 9 3  

Петля имеет вторичные связи со спинной створкой, по крайней мере 
на ранних стадиях развития. Дополнительные ленты, соединяющие нисхо
дящие и восходящие ветви петли , отсутствуют . Триас - ныне. 

Р о д  Russiell a  Mal; t id in, 1 9М 

Russiella bullata ( R ouil l ieг), 1847 

Табл. X X V I ,  фиг.  6, 7 

Terebratula bu llata: R ouillier, 1 847,  стр .  389; R ouillier et Vosinsky, 1 848, табл. F, 
фиг. 1 2 ;  

Terebratula royeriana: Eich\vald, 1 865- 1 868, стр .  285 (част . ) ;  
Zeilleria bulla ta:  Леман, 1 903,  стр . 1 1 ,  табл. I ,  фиг. 4 ,  5;  Герасимов, 1 955, стр. 238, 

табл. 48, фиг. 1 2- 1 6 ;  
Zeilleria bullata var. planata: Герасимов, 1 955, стр . 2 3 8 ,  табл. 4 8 ,  фиг. 1 7 ;  
Russiella bullata:  М акридин , 1 964, стр . 248, табл. X X I I I , фиг. 3 - 7 .  

О n и с а н и е .  Раковины овальных очертаний, с немного зауженной 
задней половиной, очень толстые, имеют ширину, равную толщине. Наи
большие толщина и ширина приурочены к средней части . Боковые и лоб-
ный края ОI{ругленные, J{ОМиссуры ровные. 

· 

Брюшная створка выпукла несколько сильнее или в одинаковой степе
ни со спинной створкой, имеет наибольшую высоту в средней части. Ма
кушка коротная, низкая , сильно загнутая, нависающая над спинной створ-
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кой. Плечики отчетливые, лож · ая а рея низкая, вогнутая. Форамен он:руг
лый, небольтих размеров , мезоrиридный. Дельтидиальные пластины очень 
маленькие, соединенные. Спинная створка сильно выпунлая , довольно 
круто загнутая от середины J{ краям. Поверхность обеих створок покры
та линиями нарастания , очень с 'тчетливыми в передней части раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 79). Зубные пластины коротние, 
слабо расходящиеся, субпара .;rельные на поперечных срезах. Ножной 

Риr:.  79. Серия поперечньп: с резов че рез рю>овину Russiella bullata (RouiJ ! ieг); 
р . М аймеч а ,  1 ПЖНИЙ ВОЛЖСIШЙ лрус 

воротничок не развит . Септалий отчетливый, не глубокий, замочный отро
сток отсутствует. Внутренние приямочные гребни слиты с замочными пла
стинами, сильно наклонены над зубами. Септа тою{ая , высокая, просле
живается до 1/3-2/5 длины спинной створки . Строение ручных поддержеi{ не 
выявлено. 

Ра.змеры, -i't .1t 

Нолл . .М Местонахождение д m т 
208/178 р . Май�1еча, Хатанг,:r>ая впадИirа . 21 18 1 7  
209/178 То же 22 1 7  1 7  
210/178 23 19  18 

И з м е н ч и в о с т ь .  У описываемого вида обнаружена своеобразная 
изменчивость в строении апикальной части раковины. Для большинства 
экземпляров харантерна сильно загнутая макушка с маленьним фораме
ном, имеющим мезотиридное положение (что свойственно виду в целом) , 
но в коллекции имеется экземпJшр с резорбированной манушкой и относи
тельно большим фораменом, имеющим пер:мезотиридное положение. Rро
ме того, у этого экземпляра сильно уплощена задняя часть спинной створ
ни. Столь крупные изменения, затрагивающие по сути дела <<родовые>> 
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признаки, т.рудно объяснимы. Скорее всего резорбцил макушки и увели
чение форамена связаны с болезненными явлениями. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом к описываемому лвJfлетсЯ 
Russie l la royer iana (Orb igny) , от которого R .  bul lata отличается менее 
удлиненной раковиной и отсутствием сильно развитых вторичных утол
щений. 

Russiel la e ichwald i (Lehшann) имеет также сходные очертания ракови
ны и одинаковое строение макушки. От этого вида R. bul lat.a отличается 
сильнее вздутыми створками и большей толщиной раковины, а также мень
шими размерами. :Кроме того, R. bul lata лишена бахромы на ручном ап
парате, свойственной R. e ichwald i. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний волжский ярус - берриас РусСI{ОЙ плат
формы; нижний волжский ярус Хатаигекой впадины. 

М а т е р  и а л. Пять целых раковин. 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Река Маймеча,  Хатаигекал впадина .  

Р о д  A ulacothy1·is Douvil le,  1 879 

Aulacothyris sp. 

Табл. XXVI, фиг. 4, 5 

О п и с а н и е. Раковины небольших размеров , около 1 5-20 �t..М дли
:ной, округленно-ромбических или близких к овальным очертаний. Длина 
раковины всегда больше ширины. Толщина небольшал, ширина передко 
в два и более раз больше толщины. Наибольшал ширина приурочена к сред
ней части,  а максимальная толщина обычно расположена несколько бли
же к замочному краю. Боковые крал с небольшим перегибом в средней 
части, реже плавно изогнутые. Лобный край немного уплощен или полу
круглый. Боковые I{ОМиссуры прямые, лобпал - с небольшим внут
ренним изгибом. 

Брюшная створка выпукла незначительно, примерно в такой же степе
ни, как и спинная. В осевой ее части слабо развито килевидное, сглажен
ное возвышение, которое у некоторых особей может отсутствовать. Ма
кушка довольно длинная, слабо загнутая, с ясными, но не острыми пле
чиками. Форамен мезотиридный, малых размеров , округлый. Спинная 
створка умеренно выпуклая в задней части и уплощена в передней. Синус, 
Ка!{ правило, развит в виде небольшого уплощения осевой части раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 80) . Ножной воротничок отсут
ствует, зубные пластины слегка расходлщиесл, параллельны на попереч
ных срезах. Внутренние прилмочныt:J гребни тонкие, высокие, слиты с за
мочными пластинами. Септалий широкий, пологий, септа короткая, про
-Слеживается до 1/3 длины спинной створки. Вторичные утолщения раз
виты слабо. 

Разntеры, ,;,r,;,r 

Нолл. No Местонахождение ц ш т 
211 /78 р. Майи, бассейн р. Анадырь . 19  1 6  7 
212/78 То же 18  14 8 
213/78 » )) 19  15  9 
214j78 » )) 15  1 3  6 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и л .  Наиболее близкими формами к 
описываемой являютел A ulacothyr is subconvexa Seifert и А .  lep ida Seifert, 
описанные соответственно из нижнекелловейских и байосских отложений 
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Рис. 80. Серия поперечных срезов чере;J раковину Aulacothyris s p . ;  р. Май'н, бат
нелловейсюrе? отложения: 

Швабского альба (Seifert, 1 963) . О щими для этих видов является относи
тельно большая выпуклость спинной створки и слабо развитый синус. 
A u lacothyr is sp. отличается от европейских форм более тонкой раковиной, 
меньшей вздутостыо брюшной створки и слабо загнутой макушкой. Cr<a
pee всего описываемая форма предс.тавляет собою новый вид, но в связи с 
недостаточным количеством материа1rа и плохой его сохранностью она опи
сана в открытой номенклатуре. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р э.  с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е.  Бат-келлове " ские? отложения Чукотi{И . 

М а т е р и а л .  21 экземпляр ,  nредставленный в основном деформиро
ванными ядрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  PeJ<a Майн, бассейн р .  Анадырь. 



СТРАТИГРАФИЧЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БРАХИОПОД 
В ЮРСНИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВ.ЕРА СИБИРИ 

Лейасавые брахиоподы, описанные в работе, происходят . большей 
частью из области Я но-Нолымекай мезозойской складчатой зоны и Колым
ского (в широком смысле) срединного массива и в значительно меньшей 
степени из Вилюйской впадины и платформенной части Приверхоянского 
краевого прогиба . Средне- и верхнеюрские, а также нижнемеловые брахло
поды собраны в платформенных районах севера Сибири (Лено-Анабарская 
и Хатаигекал впадины, Таймыр, восточный склон Северного Урала) и 
лишь отдельные находки происходят из Чукотки (бассейн р .  Анадырь) и 

. с Нолымского массива (р .  Зырянка , бассейн нижнего течения р. Колымы) . 
Стратиграфия юрских и нижнемеловых отложений этих районов доста

точно детально освещена в работе В .  Н. Сакса и др. (1 963) . Новые данные,. 
появившиеся после выхода в печати работы В .  Н .  Сакса , приводятся в 
статьях А. А. Дагис и А. С .  Дагиса (1 963, 1 965) , И .  В .  Полуботко и 
Ю. С .  Репина (1 966) - зональное деление геттангских и тоарских отло
жений Северо-Востока СССР; Т. И. Нириной (1 966) ;  А. А. Дагис и 
А. С. Дагиса (1 967) - стратиграфия лейасовых отложений Вилюйской 
впадины; В. А.  Басова и др. (1 967) - стратиграфия юрских отложений 
Авабарского района; В .  Н. Сакса и др. (1965) - стратиграфия верхнеюр
ских и нижнемеловых отложений Хатаигекой впадины; В. А.  Басова и др. 
(1 963, 1 965) - стратиграфия юры Восточного и Северного Таймыра; 
М.  С .  Месежню,ова (1963) - юрские отложения Северного Урала . 

Большинство описанных в работе · местонахождений остатков брахио
под имеет точную возрастную привязку, за исключением редких случаев, 
которые оговорены в тексте, в связи с чем мы не приводим стратиграфи
ческих схем и отдельных разрезов юрских и меловых отложений. 

Брахлоподы для расчленения и корреляции юрских и нижнемеловых 
отложений Севера Сибири до настоящего времени практически не исполь
зовались. Это объясняется, главным образом ,  слабой их изученностью, 
хотя неliiаловажное значение имеет и относительная редкость этой группы 
в ряде стратиграфических подразделений на севере Сибири. Проведеиные 
исследования показали , что брахлоподы в большинстве случаев имеют 
узкое стратиграфическое распространение и обычно не выходят за преде
лы яруса или подъяруса (табл . 1 ,  2). На к пример можно привести I{Оllшлекс 
верхнеплинсбахских брахиопод, ряд видов которого (Orlo v irhynchia v i
l igaensis Moiss . , Rudirhynch ia najahaensis Moiss.  и др . )  широко распростра
нены на территории севера Сибири и являются руководящими формами это
го подъяруса. Большое значение для стратиграфии имеют не только ком
плексы видов или отдельные виды, но в ряде случаев роды (как правило, 
эндемичные) , которые характеризуются ограниченным вертикальным рас
пространением (на.nример, род Ochotorhynch ia) . 
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Приводимые ниже данные по стратиграфическому распространению 
брахиопод нельзя считать окончаrельными , поскольку число разрезов , на 
которых они проверены, особенн если учесть огромные размеры террито
рии, с которой происходит описываемая фауна , является ограниченным. 
В коллекции имеется ряд форм, В(�треченных в единичных местонахожде
ниях, где их стратиграфическое распространение может зависеть от мест
ных изменений окружающей среды и не соответствовать реальной про
должительности жизни вида на территории Северной Сибири .  Дальнейшие 
исследования бесспорно внесут коррективы в стратиграфическое распро
·странение описанных видов , котор ые, на наш взгляд, могут оказаться ощу
тимыми только для форм, имеющ х ограниченное площадное распростра
нение и скорее будут несущественны для видов , распространенных на зна
чительных территориях, где их стратиграфическое распространение до
·Статочно четко зафиксировано. 

Б рахиоподы в лейасовых отложениях Севера Сибири малочисленны, 
встречаются спорадически , за иск;rючением верхнего плинебаха (домера),  
-где они очень многочислен�ы и разнообразны. 

В геттангских отложениях Охотского побережья (вместе с И'aehnero
-ceras tuchkovi  А. Dagis) встречены лишь - Piarorhynch ia? pomeyro l i  
Drot. и неопределимые теребратуJL ды. Следует отметить , что геттангский 
ярус достаточно обоснованно устанавJLивается на Северо-Востоке СССР в 
тлинисто-алевролитовых отложенинх зоны глубокого шельфа, обычно на
селенных тонкоребристыми пелециподами (Захаров , 1 962) и аммонитами,  
и почти неизвестен в осадках болеt� мелкого шельфа, благоприятных для 
расселения брахиопод. То же самое можно сказать и о синемюрских отло
жениях.  Только в нижней части этого яруса , в слоях с Scharmasse iceras 
spp. на Охотском побережье и на Омалонеком массиве известен один 
вид - Ochotorhynchia omolonensis Dagys, встречающийся обычно в мас
-совых количествах. Этот вид является характерной формой синемюра 
восточной части Яно-Rолымской складчатой области и Омалонекого 
:массива. 

Присутствие верхнего синемюра (лотаринга) и нижнего плинебаха 
(карикского подъяруса) в пределах Северной Сибири до настоящего вре
мени не доказано и их палеонтологи•rеская характеристика неизвестна , не
Сllютря на то,  что перерывы в осадка накоплении в это время не устанавли
ваются. В стратиграфическом интервале между нижнесинемюрскими и верх
неплинсбахскими (домерскими) отложениями брахиоподы не встречены . . 

Наиболее разнообразным и широr<о распространенным (в нижней юре) 
является комплекс позднеплинсбахс ких брахиопод. В верхнем плинсбахе 
произошло обмеление бассейна, mиpor<oe распространение получили але
вритовые и песчаные мелководные осадки с обильной фауной бентоса, 
.среди которой немаловажную роль иг рают и брахиоподы. Наиболее харак
терными руководящими формами это rо подъяруса являются Rudirhynchia 
najahaensis Moiss . ,  Orlovi,.hynchia v i l igaensis Moiss. и виды рода Vi l igo
.thyris, распространенные от Охотского побережья на востоке до П риверхо
янского прогиба и Вилюйской впадины на западе. В ряде районов (Охот
ское побережье, Омалонекий массив , Приверхоянский riрогиб) они встре
чаются в отложениях с Ama ltheus spp . Менее широко распространен в верх
нем плинсбахе Севера Сибири род Paegrine l lo idea, который на Алазейском 
плато встречен совместно с A maltheus sp . R верхнеплинсбахскому комп
лексу, по-видимому, следует относип. и R im i rhynchis maltanensis Dagys, 
встреченную в бассейне верхнего течения р. Колымы совместно с многочис
ленным� Rudirhynchia najahaensis Moiss. Cuneil·hynchia bu lumensis sp. 
nov . ,  Zei l leria darwini  Eudes-Desl. Z. вх gr . comuta Sow . ,  Furc irhynchia sp. 
известны из единичных местонахождений, обычно в небольтом количестве 
особей и представляют интерес бол ьшей частью для биогеографических 
выводов . 
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Б тоарских отложениях Северо-Бостока СССР брахиоподы :краiiне ред
:ки и в . нашей :колле:кции представлены единичными экземплярами, среди 
которых зафи:ксированы первые представители семейства Бoreiothyridae
(poд Omo lonothyris) .  Б олее многочисленны, но однообразны брахиоподы 
в среднетоарс:ких отложениях Билюйс:кой впадины, откуда собраны виды 
рода Tetrarhynchia Бuckman (Т. jakutica sp . nov . ,  Т. ? vi luensis sp . nov . ) .  

Б настоящее время очень трудно говорить об  изменениях в фауне бра
хиопод, произошедших на границе триаса и юры, в северных морях, в свя
зи с крайне малым количеством изученных форм из нижнего лейаса .  Если 
более или менее уверенно можно предполагать исчезновение ряда боль
ших групп (Laballidae, Dielasmatacea) на границе триаса и юры, то вопрv
сы преемственности между бореальными триасовыми и юрскими фаунами 
брахиопод остаются совершенно нелепыми. 

Б средней юре Северо-Востока СССР редкие брахиоподы известны толь
ко из нижней части ааленского яруса (зоны Pseudolioceras m'clintock1 ,} 
откуда описан G igantothyris ochot icus sp . nov . В более высоких горизонтах ,  
в которых важную роль в составе донных организмов уже играют иноцера
мы, брахиоподы неизвестны. Только в самых высоких отложениях скорее· 
средней юры на Чукотке (бассейн р .  Анадырь) , условно относимых к бат
келловею (данные И. В .  Полуботко, основанные на изучении остатков ра
ковин иноцерамов) ,  был встречен своеобразный комплекс брахиопод -

Pti lorhynchia anabaгensis sp . nov . ;  In versithy,.is rhombo idal is sp.  nov . ,  
А и lacothyris sp . 

Та:кже редки и довольно однообразны брахиоподы в среднеюрских 
отложениях платформенных областей Северной Сибири. Из байосских отло
жений Авабарской губы описаны Pt i lorhynchia anabm·ensis sp . nov . к 
Rugithyris anabaгensis sp . nov . К батским отложениям этого района (зона� 
Cranocephalites vulgaris) приурочены находки Pt i lorhynchia ex igua sp. 
nov . Еще одна очень своеобразная форма - Holcoгhynchia? laevis sp.  nov . 
была встречена в батских отложениях платформенной части Приверхоян
ского прогиба (р.  Эйэкит) .  

Позднеюрские брахиоподы почти неизвестны в складчатых областях 
севера Сибири .  Единственное нрупное местонахождение этих ископаемых 
организмов, известное только на Колымском массиве (р. Зырянка) , былО> 
описано А. С. Моисеевым и частично ревизовано в настоящей работе . 
В этом районе из отложений келловей-оксфордского возраста (вместе с 
Cadoceras sp. )  известны многочисленные представители рода Bo1·eiothyris -

В .  pe lecypodaeform is Moiss. , В .  z imkin i  Moi ss . , В .  lamutkensis Moiss. , 
В .  go l iensis Moiss. и несколько видов теребратулоидных или лобойдоти
роидных брахиопод, родовая принадлежиость которых до настоящего вре
мени остается неясной . А. С. Моисеевым (1938) из тех же слоев , что и приве
денный выше комплекс , указывались находки Taimyrothyris kl·opotkini  
Moiss . ,  но  последний вид на Таймыре и Северном "Урале распространек 
исключительно в нижневолжских отложениях, в связи с чем вполне веро
ятно, что столь низкое положение в разрезе Taimyrothyгis kl'opotk in i 
Moiss. на Колымском массиве обусловлено недостаточно точной привязкой 
коллекции. 

На платформенных участках Севера Сибири брахиоподы более много
численны, но, как правило, распространены в конкретных разрезах лишь 
в отдельных горизонтах . В этих областях также нет разрезов , достаточно 
полно охарактеризованных брахиоподами. 

Келловейские и окефордекие брахиоподы известны на северо-восточном 
Таймыре. Здесь в отложениях верхнего келловея найдены многоч·исленные 
Bo,.e iothyris pelecypodaefopmis Moiss. В окефорде распространен этот же 
вид и Bore iothyris lamutkensis Moiss. 

Б нижнем кимеридже немногочисленные брахиоподы встречены в юж
ной части Х атаигекой впадиJiы (р. Левая Боярка) - Pti lorhynchia lenaen-

t42 



sis sp. nov . ,  Boreiothyris bojaгkuensis sp. nov . ,  P inax iothyris cf. campes_tris 
sp. nov . Брахиоподы в верхнем кимеридже и в нижнем подъярусе нижнего 
волжского яруса неизвестны, по очень богатым и характерны� является 
комплекс верхнего подъяруса нижнего волжского яруса из Приверхояп
ского прогиба , Таймыра и воет чпого склона Северного "Урала. Для верх
пей части верхнего подъяруса нижнего волжского яруса Приверхояпско
го прогиба и Таймыра (брахиоподы здесь известны только из зон Dorsop
lanites maximus и Laugeites grf!nlandicus) характерны виды рода Ta imy
rothyris (Т. b isulcatus sp . nov . ,  Т .  g1·egarius sp . nov . ,  Т. kropotkin i  Moiss . ) , 
Иrale l la (И. stroganovi  d . 'Orb . ,  И. arctica sp. nov . и P inax iothyris (Р . cam
pestгis sp . nov . ) .  Менее часты L enothyris perflexus sp . nov . ,  Pt i loгhynchia 
obscuricostata sp. nov . ,  Pt. lenuensis sp . nov . ,  Fusirhynchia m icгopte1·yx 
Eichw . ,  Иralorhynchia striatissima Eichw. На Северном "Урале в отложени
ях верхнего подъяруса нижнего волжского яруса наиболее обильны виды 
рода Иrale l la ( И . g igantea Makrid . ,  И. arctica sp . nov . ,  И. stroganovi  d 'Orb . )  
и Fusirhynchia (F. m icropteryx Eich\Y . ) .  Менее часты Septa l iphoria cf. 
subrotunda Makri d . ,  P inaxiothyris cf. campestris sp . nov . и Taimyrothyгis 
kropotk ini  Moiss. 

Редкость представителей семейства Boreiothyridae является 
отличительпой чертой уральской пижневолжской фауны брахио
под. 

В верхневолжских отложениях Таймыра присутствует почти тот же 
комплекс брахиопод, что и в нижнем волжском подъярусе, но значительно 
обедненный - Игaloгhynchia stгiat issima Eichw. , Иra le l la sp . ,  P inax io
thyris campestris sp . nov . ,  Lenothyl'is ova l is sp . nov . Такая же картина наме
чается и па "Урале, откуда из верхневолжских отложений известны Иralo
l'hynchia stl' iat issima Eichw . ,  Fusirhynchia micropteryx Eichw . ,  Иrale l la sp . 
В обоих районах пет представителей рода Taimyrothyris, широко распро
страненных как в отложениях нижнего волжского яруса , так и в нижнем 
мелу. 

На границе юры и мела не происходит сколько-пибудь заметных изме
нений в систематическом составе брахиопод . П очти все роды, установлен
ные в верхних горизонтах верхнеюрских отложений, переходят в нижний 
мел (последние плохой сохранности, но бесспорные Иra le l la известны из 
валанжина Авабарской губы, P inax iothyгis sp . был обнаружен в валавжи
ве Х атаптекой впадины) . В то же время граница юрских и меловых отло
жений достаточно ясна по компщ!ксам видов, которые практически не со
держат общих форм. Кроме того , в нижнем мелу появляется новый род 
S iberiothyris. 

Б рахиоподы в нижнем берриасе неизвестны в глинистых отложениях 
Х атаигекой впадины и редки па "Урале, откуда происходят плохой со
хранности Ta imyrothyris cf. bojar/;;aensis sp . nov . ,  S iberiothyris sp . ,  Иl·alo
r.l�ynchia sp. Из верхнего берриаеа Хатаигекой впадины описан довольно 
большой комплекс - Pti lorhynchia seducta sp. nov . ,  Fusirhynchia sp . ,  Ta imy
rothyris hum i l is sp . nov . ,  Т. bojm·kaensis sp.  nov . В валанжинских песках 
этого же района сохраняются �ерхнеберриасские формы и появляются не
сколько новых видов - S iberiot'hyris crassus sp . nov . ,  Pt i  lorhynchia 
g labra sp. nov . ,  Fusirhynchia secreta sp . nov . Последние брахиоподы извест
ны в нижнем готериве, где продолжает существовать Pti lorhynchia seducta 
sp. nov . и появляется новый вид S ibeгiothyris g ibberosus sp . nov. 

Брахиоподы из валапжип-готе: ивских отложений Северного "Урала и 
нижнемеловых отложений Лено-Анабарского прогиба в пашей коллекции 
отсутствуют и, насколько можно с. дить по стратиграфической литературе, 
встречаются в этих районах край е редко .  

На Северо-Востоке СССР нижномеловые брахиоподы известны в преде
Jiах Чукотской мезозойской складчатой зоны, где они имеют крайне пло
хую сохранность и почти вепригодны для монографической обработки. 
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Pinaxiothyris campestris sp . nov . 1 
Ptilorhynchia obscu ricostata s p .  nov. l 
Lenothyris per flexus sp.  no v .  1 
Taimyrothyris Ьisulcatus sp. nov. 1 
Т. grega rius sp . nov. 1 
Т. kropotkini ( .\lloiss.) 1 
Uralella arctica s p .  nov. 1 
U. gi<;antea Makrid .  1 
U. stroganovi (d 'Orb . )  1 
Russi rhynchia bu11пta (Roн J J . )  1 
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Fnsir·!ryllcl� i a  rnicr·opleгyx ( E ic l t ll· . )  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 () 1 

Ural cr·t. y п cl� i a  s t г i a t issi m a  ( Eich.1\' . )  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 () 1 • 1 
Lenothyris ovalis I 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 о 1 
U г alel l n  s p .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 
Uralorhync/; ia s p .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 
Siberi  otlщris sp.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 о 1 
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Стратиграфическое распространение родов брахl(опод в юрских и нижнемеловых отложениях Севера Сибири 
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ЮРСКИХ 
И РАН НЕМЕЛОВЫХ БРАХИОПОД СЕIЩРА СИБИРИ 

Наиболее характерной чертой юрских и раннемеловых фаун брахиопод 
Севера Сибири является их эндемизм . За небольшими исключениями (три 
вида в лейасе и два вида в нижнем волжском ярусе) ,· комплексы видов, 
описанные на территории Севера Сибири как нами, так и предшествующи
ми исследователями (d 'Ol·Ьigny, 1845; Eicl1wald , 1865-1868; Моисеев , 
1938; Макридин, 1964) , представлены новыми формами. В родовом составе 
наблюдается близкая картина, и ряд ярусов характеризуется комплекса
ми, в которых доминирующую роль играют формы, относящиеся к мест
ным 

·
родам. Степень эндемизма брахиопод в це.11ом наиболее сильно выра

жена в позднеюрскую и раннемеловую эпохи и нескольн:о меньше в нюк
ней и средней юре.  

В нижнем лейасе, где брахиоподы очень редки, известен один распро
страненный вне Сибири вид рода P iaгoгhynchia?, первоначально описан
ный в Новой Н:аледонии. Эта находка дает дополнительные доказательства 
существования широких связей между северосибирскими морями и тихо
океанским бассейном в раннем лейасе, что на основании анализа распро
странения "юллюсков было показало n .  Н .  Саксом (1951 , 1 964) и 

Н .  И.  JПульгиной (1965 ) .  
В среднем лейасе на Севере Сибири существовал один из  наиболее бога

тых комплексов брахиопод , приуроченный к верхнему плинсбаху (доме
ру) . Несмотря на большой эндемизм верхнеплинсбахских брахиопод (роды 
Paegгinel lo idea, Q,·zov i ,·hynch ia, Vi l igothy,· is и большинство видов) , они 
имеют определенное сходство с одновозрастной фауной Западной Европы. 
На это указывает присутствие общих с Западной Европой родов (Rudil·
hynch ia , Fuгc i ,·hynchia, R im iгhynch ia, Ze i l l�r ia) и даже видов (Ze i l leгia 
daгwin i Е .  Desl . ,  Ze i l leгia ех gr . comuta So\v . ) .  Указанные роды и виды не
известны в Юго-Западной Азии (Ager, 1965) , и есть все основания предпола
гать, что они проникли в северосибирские моря через Гренландское море, 
подобно некоторым пелециподам и аммонитам (Сакс , 1961 ) ,  хотя отдель
ные формы, возможно , имели и более сложные связи. В последнем случае 
мы имеем в виду роды R im i гhynchia и Furc iгhynch ia, которые, по данным 
Эгера (Ager, Westerman, 1963) , появляются в Западной Нанаде в нижнем 
синемюре, т .  е .  значительно раньше, чем в Европе . Такое же стратиграфи
ческое распространение рода Fuт·c irhynchia зафиксировано Хаями (Haya
mi , 1959) в Японии . В Северной Сибири распространение этих родов впол
не согласуется с их стратиграфическим распространением в Западной 
Европе , а род R im i ,·hynchia в Сибири известен даже в более молодых отло
жениях .  В связи с плохой изученностью североамериканских юрских бра
хнапод в настоящее время трудно решить, существовали ли эти роды в ба
реальных морях Северной Америки от раннего синемюра до плинебаха и 
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потом проникли в Европу и Северную Сибирь или же первоначально ми
грировали в Европу,  где они известны с нижнего плинсбаха, а затем вто
рично мигрировали в северасибирские моря . 

Немногочисленные тоарские брахиоподы, наряду с эндемиками, содер
жат виды рода Tetraгhynchia, свидетельствующие о сохранении определен
ных связей с Европой, хотя эта снязь намечается значительно слабее, чем 
среди белемнитон и аммонитов (Сакс , 1961 ; Сакс и др . ,  1964) . Последнее 
скорее является следствием край ей ограниченности сведений о тоарских 
брахлоподах Севера Сибири. В Северной Америке небольшие комплексы 
брахиопод известны только из си емюрских отложений Канады и Соеди
ненных Штатов Америки (Ager ,  Westerman, 1963; Hallam, 1965) , где они 
представлены родами и видами , тождественными европейским, причем 
в Неваде известны типичные средиаемноморские формы (Sulc irostгa paгona i 
Щise) . 

В средней юре Сибири среди головоногих моллюсков и особенно среди 
пелеципод намечается период резного обособления фауны, достигающей, 
по данным В. Н. Сакса и др. ( 1964,1 , максимума в батском веке . Фауна бра
хиопод этой эпохи в северосиби{'ских морях, по-видимому, была очень 
бедной и в ней не намечается реакого возрастания эндемизма по сравне
нию с лейасом . Как и ранее, здесь эндемичны виды, но они имеют генетиче
ские связи с европейскими или североамериканскими формами, относятся 
J{ общим родам (G igantothyт· is, Rur!;i thyгis, Pt i loгhynchia) , и лишь в конце 
эпохи (или в начале следующей апохи?) появляется эндемичный род In
vasithyгis. Интересной особенн стыо распространения брахиопод на 
Севере Сибири является появление <<европейских>> и <<североамериканских» 
родов в отложениях более древнеr о возраста (например ,  род Gigantothyт·is 
здесь известен в нижнем аалене, в Западной Европе только в байосе и 
др . ) .  Вполне вероятно, в свяаи с этим, что родиной таких родов являются 
северо'сибирские моря , откуда они проникли с холодными течениями в бо
лее южные области. 

Очень плохо изучены среднеюрские брахиоподы соседних с Северной 
Сибирью районов , где они также , по-видимому , редки.  В Японии (Tokuya
ma, 1957;  1958) в отложениях среднеюрского возраста известны представи
тели родов B u nn iгhynchia, Ka l l i тhynch ia, Naгadanithyг is ,  Ze i l leгia, т. е . 
.комплекс совершенно отличный от такового, встречающегося в одновозраст
ных отложениях Севера Сибири и обнаруживающий определенные связи с 
фаунами Индонезии, Бирмы и западных районов Тетиса .  

Практически ничего не известно о среднеюрских брахлоподах Аляски 
и Северной Канады . Из Калифорнии и Скалистых гор (Crickmay , 1933) 
ошrсано большое количество среднеюрских брахиопод , которые по родо
вому составу (G lob iт·hynchia, Ka l l iт·hynchia, Fabe l l i т·hynchia,  Ptyctothyт· is, 
Ь'и idothyгis и др . )  являются знач ительно более близкими к европейским 
или южноааиатским, чем к северасибирским комплексам брахиопод . 

Резко обособляется фауна брах и:опод Северной Сибири, начиная с позд
неюрской эпохи. Среди ринхонешrид продолжает развиваться в основном 
местный род Pti loгhynchia. Доминирующей группой среди теребратуллоид
ных брахиопод становятся nредставители эндемичного семейства Boreiot
l lyi·idae .  Местными являются и оетальные роды из семейств Loboidotlly
гidae ( Uгa lella , Lenothyгis) и Tet'E1bratulidae (P inax iothyгis) .  

Келловейские и окефордекие б рахиоподы, кроме видов рода Boт·e iothy
г is, охарактеризованы несколькими видами теребратулид невыяснеиного 
систематического положения (Моиееев, 1938) , которые по внешнему облику 
обнаруживают большее сходство с северасибирскими родами, чем с родами, 
распространенными в других ра йонах . (<<Teт·ebratu la» s iЬ iг ica Moiss.  и 
<<Т>> .  kol imaensis  Moiss. обнаружи ают определенное сходство с родом 
P inax iothy1· is; <<Teгeb,·atu la» bocel"(msis Moiss . , имеющая массивную ракови
ну, возможно , гc :rerиtr e и :нr свя :1ана с родом Um le l la и д р . ) .  
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В кимериджском веке, насколько можно судить по немногочисленным 
имеющимся данным , никаких существенных изменений в систематическом 
составе северосибирских брахиопод не произошло . Начиная с раннего волж
ского века ,  род Bore iothyris уступил место роду Ta imyгothyris (последний , 
по-видимому, является прямым потомком рода Bm·e iothyris) , и появляется 
ряд эндемичных родов ( Ura lel la , Lenothyris, Uт·a loгhynchia и др . ) .  Близкая 
картина наблюдается в верхнем волжском веке . 

Резкая биогеографическая обособленность северосибирских позднеюрс
ких брахиопод особенно отчетливо выступает при сравнении с комплексами 
брахиопод из близлежащих районов . Так, в Японии из Ториносу серии из
вестны представители родов Burm irhynchia, Paгvirhynchia, складчатые 
теребратулиды (Neumayrithyr is) ,  канцеллотириды (Terebratu l ina) и др . ,  
обнаруживающие сходство с брахиоподами из одновозрастных отложе
ний Юго-Восточной Азии и Европы и резко отличающиеся от сибирских 
фаун. 

Калифорнийские брахиоподы также не имеют элементов сходства с позд
неюрскими брахиоподами Сибири. Здесь в келловейских отложениях из
вестны виды родов Omithe l la, Gnathorhynchia и Pt i lorhynchia, в кимеряд
же - Ka l l irhynchia, в титоне Kal l irhynchia, Terebratu l ina, A rgyrotheca ? ,  
которые, как и японские формы, имеют большее сходство с брахиоподами 
южных областей. Нет достоверных данных о брахиоподах из верхнеюр
ских отложений Аляски и Северной Канады, где можно было бы ожидать 
появление сибирских родов . 

Как уже отмечалось ранее, между юрскими и раннемеловыми брахиопо
дами Севера Сибири намечается полная преемственность ,  следовательно , в 
раннем мелу сохраняется и биогеографическая обособленность брахиопод . 
Доминирующей группой является семейство Boreiothyridae (роды Ta imy
rothyris и S iberiothyris) ,  более редки ринхонеллиды (роды Uraloгhynchia , 
Fusirhynchia, Pt i lorhynchia) и очень редко встречаются представител и 
семейств Loboidothyridae и Terebratulidae. 

Приведенный краткий обзор дает возможность убедиться в значитель
ной обособленности брахиопод юрских и раннемеловых морей Сибири, но 

для раине- и среднеюрской эпох пока затруднительно предлагать конкрет
ные выводы по биогеографическому районированию, основываясь на фау
не брахиопод . Основной причиной этому, кроме недостаточного количества 
сведений и существования больших брешей (например поздний сине
мюр - ранний плинсбах) в истории развития брахиопод в северосибир
ских морях,  является слабая освещенность генетической стороны форми
рования и развития фауны брахиопод . Раинеюрские комплексы брахиопод 
формировались, по-видимому, под воздействием как тихоо-кеанской, так и 

европейской фаун, но роль этих элементов в общем составе лейасовых бра
хиопод Сибири, их генетические связи с энедемичными формами пока 
остаются нелепыми. Еще менее ясна картина формирования среднеюрскп
го комплекса брахиопод . 

Позднеюрские и раннемеловые брахиоподы в значительной части отно
сятся к родам и даже семействам, появившимен и прошедшим основное 
развитие на Севере Сибири. В первую очередь здесь следует указать 
генетическую линию родов Bore iothyris, Ta imyгothyris, Sibeгiothyl' is 
(семейство Т3oreiothyr idae) , а также роды Ptilorhyncbla и Fusi t·hyn
chia (семейство Rl1ynchonellidae) , которые, по нашему мнению, явля
ются родственными группами. То же самое можно ·сказать и о вош-к
ских родах Urale l la и P inax iothyris, вероятные родственные формы кото
рых известны из келловей-оксфордских отложений, хотя в данном случае 
картина более условна .  

Очень важными для оценки биогеографической обособленности позд
неюрских брахиопод Сибири являются работы В .  П .  Макридина (1952,  
1960, 1964) , детально осветившие систематический состав и историю разви-
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rия позднеюрских брахиоnод воеточной части бореальной зоогеографичес
кой области, а также статьи В .  П .  Макридина и Ю .  И .  :Каца (1965в , 1966),  
содержащие изложение методичоских вопросов биогеографического райо
нирования и обобщенные сведения о географическом распространении 
брахиопод в позднеюрских морях Европы и сопредельных стран. Согласно 
данным этих авторов , в позднеюрской эпохе на территории Европы выде
ляются две зоогеографические области южная - средиземноморская и 
северная - бореальная . Граница между этимИ областями совпадает с се
верной границей массового р аспространения семейств Craпiidae ,  B asi lio
lidae,  Nucleatidae. В волжское в ремя бореалыiая область В .  П .  Макриди
ным и Ю .  И .  :Кацем (1965) была разделена по брахлоподам на две подоб
ласти - портландекую и волжскую. Отличительной чертой последней под
области является присутствие ряда эндемичных родов (М osque l la,  Rou i l
l ieria и др . ) .  Следует отметить,  что В .  П .  Макридиным, изучившим коллек
цию нижневолжских брахиопод восточного склона Северного Урала,  
были отмечены отличия североуральской фауны брахиопод от фауны Рус
ской платформы. Более того� он считал эти отличия достаточными для от
несения упомянутых фаун к разным палеозоогеографическим областям 
(Макридин, 1964, стр . 67) . 

Арктическая зоогеографическ - я область ,  которая достаточно ясно уста
навливается по брахиоподам, начиная с келловея и до нижнего готерива 
включительно , характеризуется эндемичным семейством Boreiothyridae и 
ее граница с бореальной областью определяется распространением этой 
группы брахиопод . В настоящее время трудно наметить точные границы 
этой области, в основном в связи с ограниченным количеством разрезов 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений, в которых встречаются остат
ки брахиопод . Все находки представителей B o1·eiothyridae приходятел на 
арктические районы Сибири севернее 63° с. ш. На заnаде они широко рас
пространены в Х атаигекой впадине и на Таймыре , а во время максималь
ной трансгрессии в нижневолжсн:ое время достигают Ура,ла .  На востоке 
в течение позднеюрской эпохи они неизвестны восточнее реки :Колымы 
(рис .  81) . В берриасе представиТЕ•ли Boreiothy1·idae известно от Урала до 
:Камчатской складчатой зоны, а в валанжине и раннем готериве их рас
пространение ограничено Х атанrской впадиной. Если западную границу 
арктической области, каковой явJ!яется Урал, можно считать реальной , то 
восточная , по-видимому , обусловлена лишь стеnенью изученности. Имею
щиеся данные по географическому расnространеню9 других групп (Сакс и 
Нальняева, 1964, 1966; Захаров ,  1966; Сакс и др . ,  1965; Шульгина, 1966) , 
nозволяют предnолагать более широкое распространение Boreiotl1yridae в 
восточных районах Северной Сибири и возможное проникновение этой 
группы ископаемых в полярные районы Северной Америки .  

При изучении юрских и раннемеловых брахиопод Севера Сибири обна
руживается ряд морфологических особенностей этой группы ископаемых , 
которые имеют прямое отношение к географическому распространению . Во
первых, это крупные размеры сибирских брахиопод. В ранней юре увели
чение размеров раковин наблюдается у позднеплинсбахских ринхонеллид . 
Так,  род Oгlovi1·hynchia является наиболее крупным родом среди предста
вителей семейства Rhunchonellidae, а представитель рода Peгegrinelloidea, 
достигающий 70 .м.м в ширину, · может конкурировать по размерам с �руп
нейшей ринхонеллоидной формой - родом Pпegг inella.  Сибирские виды 
родов R imiгhynchia и Rudiгhynch ia несколько круnнее европейских видов 
этих родов . Более отчетливо эта особенность сибирских брахиопод наблю
дается у nозднеюрских и раннеме ловых форм . Здесь следует отметить се
мейство Boreiothyridae ,  большинство представителей которого имеют раз
меры 60-90 .мм, и гигантский роц Uгale l la .  Раковины И. arct ica sp . nov . 
достигают более 100 .м.м в длину н являются , по-видимому, самыми круп
ными среди мезозойских представителей отряда Terebratulida .  
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Рнс. 81 . С хема :юогеографнческого райопированпя севсрнr.Iх морей Евра:�ии в нолж· 
с �>ое время по брахиоподам. Горизонтальной штри ховкой ПО I\азана Арктичссная 
область, посой - uореальпан, верншальпой - Средиземпоморсr,ая:.  После)lние две 

области 110r;азаны rю В. П. Макридину н Ю. 1 1 . Rацу ( 1965) ; 

1 - род Ho>·r·iotiL?JI"is; 2 - род T и i >Щfi"Oti> yгis 

Другая особенность юрских и раннемеловых брахиопод Сибири заклю
чает�я в их ор наментации . В лейасовых отложениях большинство ринхо
неллид имеют отчетливую и разнообразную ребристость, обычно просле
fНивающуюся на всей поверхности раковины (роды Pиeg1· ine l lo idae, 
R imi ,·hynch ia , Tet1·aгhynchia и д р . ) ,  а теребратулоидные формы (род V i l i
gothy,· is) характеризуются складчатым лобным краем . Наrшная со с ред
ней юры,  на территории Северной Сибири исчезают реб ристые ринхонел
лиды и остаются только формы гладкие или с продолжительной гладной 
стадие й и пологими снладнами (роды Pti l01·hynchia ,  U1·al01·hynch ia) или 
ко роткими ребрами (Fu sirhynchia) в передней части. Все теребратулоид
ные п ослелейасовые формы,  описанные на территории Севера Сибири, ли
шены складчатости и имеют ровные комиссуры. Исключение составляют 
лишь так назыв аемые инверсионные формы, имеющие синус на спинной 
створке и соответственно лобную комиссуру с вентральным изгибом (роды 
S ibuiothyг is,  In veгsithyгis) .  Указанная особенность строения лобной ко
миссуры наблюдается K ai{  среди представителей  семейства  Boreiothyridae ,  
так и Loboidotl1y1·idae и Terebratulidae . 

Чрезвычайно ясно выступают отмеченные морфологические особенно
сти при сравнении юрских брахиопод арктической области с бореальными 
брахиоподами, описанными В. П. Макридиным (1964) . Средние размеры 
раковин позднеюрских теребратулид Сибири почти в два раза больше раз
меров раковин теребратулоидных брахиопод на Русской платформе.  Среди 
последних известен лишь один род Rou i l l ieria,  представители которого 
могут быть сравнены в этом отношении с сибирскими формами . На Рус
ской пЛатформе , среди представителей надсемейств Terebt·atul lacea и 
Loboidotl1y1·acea нет форм с ровной комиссурой и все виды имеют одно- или 
двускладчатые раковины . Среди ринхонеллид также наиболее широко 
распространены формы с отчетливой ребристостыо и лишь в вошRских 
отложениях наблюдаетсн увеличение удельного веса ринхонеллид , мор
фологически сходных с сибирскими . Аналогичная картина наблюдается 
при сравнении сибирских позднеюрских брахиопод с японскими (Tokuya
m a ,  1 958а , 1 959) и америка нскими (калифорнийскими) (Crickmay , 1933) 
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одновозрастными комплексами. В последних районах , как и на Русской. 
платформе, нет крупных форм , теребратулиды отчетливо складчатые и 
среди ринхонеллид обычными явшiются ребристые виды . 

Географическая приуроченность ряда морфологических типов брахио
под отмечалась Эгером (Ager, 1960. 1963 , 1965а) и Дюба (Dubar, 1942) . Эгер 
установил , что в мезозойских морях Европы инверсионные брахиоподы, 
а также своеобразная группа тан называемых аксиниформных брахиопод 
с узким замочным краем и сильно расширенной лобной частью раковины, 
приурочены в основном к бассейну Тетис' . К этому же бассейну приурочены 
и все находки своеобразных многоскладчатых теребратулид и цейллерид 
{Dubar, 1942; Aget·, 1965а) . ПоскОJ [ЬКУ одинаковые морфологические типы 
появляются в совершенно разных группах брахиопод ,  Эгер предполагал, 
что оRи являются адаптивными и связаны с приспособлением к определен
ным условиям жизни. В частности .  инверсионные и аксиниформные виды 
он считал обитателями глубоких или спокойных участков морей .  

В совре11iенной литературе по мезозойским брахиоподам почти нет дан
ных о географической приуроченности интересующих нас морфологиче
ских особенносте[i .  Эгером (Ager, 1 Э65а) отмечались в позднеюрских морях 
Европы сообщ13ства видов с крупными размерами в рифагенных известня
ках , где их большие размеры обусловлены оптимальными условиями 
жизни. В этой же работе Эгер прив оТ(ит интересные данные об облике ран
неюрских теребратулид . ПоследниЕ' повсеместно лишены форм с днусклад
чатым лобным краем, что связано с отсутствием брахиопод в литоральных 
фациях ,  к которым, по мнению этого автора, приурочены днускладчатые 
виды. Приведеиные примеры в ряд .rrи могут быть использованы для объяс
нения гигантизма и ослабленной скульптуры сибирских брахиопод .  Мало
вероятно, что мелководные участк · ·  северных морей могли конкурировать 
по благоприятности условий сущоствования с областями рифостроения 
.южных бассейнов . Что касается скульптурных особенностей теребратулид 
ранней юры, то подмеченная Эгером закономерность ограничивается ско
рее Европой, поскольку в среднеш,йасовых отложениях Сибири известны 
днускладчатые формы (род Vi l igothljl' is) ,  которые приурочены н алеврито
вым осадкам отнюдь не литоральной области . 

В настоящее время не вполне я с ЕЮ значение снладчатости лобного края 
у теребратулоидных форм . По данн IM В .  П .  Макридина (1964) , изгибы ко
миссуры и складчатость лобного нрая способствуют более эффентивному 
разделению входящих и выходящих тонов воды и связаны со . способом 
прикрепления раковины . Формы с ровным лобным краем характеризуются 
якорным способом прикрепления раковины в течение всей жизни, а виды 
со снладчатым лобным краем с возрастом переходят н опорному способу 
прикрепления . Средне- и позднеюр кие брахиоподы Сибири отнлоняются 
от подме'tенного правила,  поснольн у многие виды, имеющие крупные раз
меры и в здутую брюшную створну , ч то свидетельствует об их принадлеж
ности к последней энологической группе , обладают совершенно ровным 
лобным нраем (U1·a le l la m·ct ica sp . nov . ,  Ta imymthy1· is kl·opotk in i Moiss. 
и д р . ) 

По всей вероятности, крупные размеры и слабая скульптированность 
сибирских брахиопод являются вааимосвязанными и зависят в основном 
от одной причины. Вряд ли такой причиной могла явиться фациальная 
приуроченность, поскольку все средне- и позднеюрские, а также раннеме
ловые брахиоподы происходят из алевритовых и песчаных пород ,  ОТШI
гавшихся в мелнаводных участках моря (Захаров , 1966; Юдовный , Заха
ров , 1966),  для которых характерн в целом увеличение скульптирован
ности раковин брахиопод ,  связанной с увеличением прочности сочленения 
створок (Макридин, 1964; Ager, 196�•) . Нормал ьными были в это время , на
сколько можно судить по сопутств. ющим группам ископаемых , условия 
солевого и кислородного режима. Наиболее вероятным фактором ,  обусло-
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вившим рассматриваемые морфологические особенности сибирских бра
хиопод, скорее всего следует считать температуру . Увеличение размеров 
многих организмов в северных морях , вызванное, как полагают биологи 
(3ернов , 1934) , поздним достижением северными формами половой зрело
сти, а также, возможно , увеличением продолжительности жизни, является 
общеизвестным . Исключением из этого правила являются пелециподы и га
строподы, среди которых формы с наиболее массиввой и крупной ракови
ной приурочены к теплым морям, что обусловлено увеличением в этих райо
нах скорости выпадения углекислого кальция . Однако и среди последних 
имеются формы, которые реагируют на уменьшение температуры увеличе
нием размеров (:Коробков , 1950; Марковский , 1 966) . Уменьшение скульпти
рованности , обусловливающее уменьшение поверхности раковин, а сле
довательно и количества известкового материала,  необходимого для по
стройки створок , тоже хорошо согласуется с относительной прохладностью 
вод в юрских (кроме лейасовых) и раннемеловых морях севера Сибири . 
Наличие инверсионных форм (роды S ibeгiothyris и lnveгsithyгis) не проти
воречит сказанному . Современные такого же облика роды (N eoгhynchia, 
Abyssothy1·is) живут на больших глубинах ,  при относительно низких тем
пературах (по данным :Купера - Cooper, 1959 - род Neo1·hynchia обитает 
при температурах около �о -..:: ) .  

Резкий скачок в из:меневии скульптированности раковин сибирских 
брахиопод совпадает с существенными изменениями температуры северных 
бассейнов в начале средней юры (Берлин и др . ,  1966) . Правда, по данным 
анализов изотопного состава кислорода, в конце поздней юры настуnает 
заметное потепление климата ,  достигшее максимума в раннем волжском 
веке , которое , однако, не отразилось на морфологических особенностях и 
систематическом составе брахиопод .  Также, несмотря на предполагаемое 
потепление , в нижневолжских отложениях намечается резкое увеличе
ние эндемиков среди пелеципод и особенно белемнитон (Сакс, Нальняева ,  
1966) . Такое несоответствие между степенью обособленности северных 
фаун . и палеотемпературами трудно объяснимо . Что касается брахиопод , 
то наиболее вероятно, что несмотря на потепление в конце верхней юры, 
относительная прохладность вод северных бассейнов этого времени остава
лась достаточной для сохранения ранее приобретенных морфологических 
особенностей и систематического состава фауны брахиоnод . 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц  
Т а б л и ц а  I 

Фиг . 1 - 6 .  Peregrinelloidea malkovi Dagys . . . стр . 43 
1 - голотип М 215/78; 1 а - вид со стороны спинной створки; 

1 б - вид со стороны брюшш•й створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного :крал; 2 - М 220/78 ,  вид со стороны спинной створки; 
3 - М 221/78, вид со стор(•НЫ спинной створки ; 4 - М 216/78, 
вид со стороны спинной ств р:ки; 5 - М 2 1 7/78, вид со стороны 
брюшной створки; 6 - ;м 21 8/78, вид со стороны брюшной створки; 
р. Бохапча, бассейн р. Колымы; плинсбахс:кий ярус ( Х 1 ) .  

Фиг. 7-9 .  Ochotorhynch ia omolonensis Dagys . . стр .
_ 

48 
7 - М 232/78, 7а - вид со стороны спинной створки; 76 - вид 

со стороны брюшной створки; 8 - голотип М 230/78; 8а - вид со 
стороны спинной створки; 86 � вид со стороны брюшной створки; 
8в - вид сбоку; 8г - вид с лобного крал; 9 - М 231/78; 9а -
вид со стороны спинной створки; 9а - вид со стороны брюшной 
створки; 9в - вид сбоку; 9г - - вид с лобного крал; р. Токур-Юрлх, 
бассейн р. Булуна; синемюрекий ярус (Х 2) . 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг . 1 -4 .  Peregrinelloiden tenuicostata sp . nov . . · стр . 46 
1 - М 223/78; 1 а ...L вид со стороны спинной створки; 1 б - вид 
со стороны брюшной створки; 2 - голотип .М 222/78; 2а - вид со 
стороны спинной створки; 26 - вид со стороны брюшной створки; 
2в - вид сбоку; 2г - вид с лобного :крал; 3 - М 226/78; 4 -
М 228/78, виды со стороны спинной створки; р. Бохапча, бассейн 
р. Колымы, плинсбахс:кий ярус ( Х  1 ) .  

Фиг.  5-6.  Piarorhynch ia? pomeyrol i  Drot . . . стр . 51 
5 - М 248/78; 5а - вид со стороны сnинной створки; 56 - вид 

со стороны брюшной створки; 5в - вид сбону; 5г - вид с лобного 
крал; 6 - М 249/78, вид со стороны сnинной створки; р. Магада
вен, бассейн р. Армани, rеттапгс:кий ярус (Х 1 ) .  

Фиг.  7-8.  Cuneirhynch ia IJulunensis sp . nov .  стр . 49 
7 - голотип М 244/78; 7а · - вид со стороны спинной створки; 

76 - вид со стороны брюшной створки; 7в - вид сбоку; 7г - вид 
с лобного крал; 8 - М 245/7t•, вид со стороны брюшной створки; 
р. Булун, бассейн р. Коркод н плинсбахский ярус ( Х  1 ) .  

1 1  А . С. Дагис 1 6t 
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Т а б JI и ц а I I I  

Фиг. 1 -4'. Uralorhynch ia striatissima (Eichwald) . . стр . 55 
1 - голотип, изобращенный Эйхвальдом (табл. XVII,  фиг. 10) ;  

2 - ;м 256/78, 2а - вид со стороны спинной створки; 2б - вид 
со стороны брюшной створки; 2в - вид сбоку; 2г - вид с лобного 
края; З - М 257/78; За - вид со стороны спинной створки; Зб -
вид с лобного края; 4 - М 258/78; 4а - вид со стороны спинной 
створки; 4б - вид с Jlобного края; р. Дябака-Тари; верхний вол
жский ярус ( Х  1 ) . 

Фиг . 5-6.  Uralorhynch ia sp . . .  стр .  56 
5 - М 267/78; 6 - М 258/78; виды со стороны спинной створки; 

р.  Нтрия; берриасский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг .
' 

7-8.  Ho lcorh ynch ia? laevis sp . nov . . . . . стр . 52  
7 - голотип М 252/78; 7а - вид со стороны спинной створки; 

7б - вид со стороны брюшной створки; 7в - вид сбоку; 7г - вид 
с лобного края; 8 - М 253/78; 8а - вид со стороны спинной створ
ки; 8б - вид с лобного края; р. Эйэкит батекий ярус ( Х  1 ) .  

Фиг . 9-1 1 .  Ptilorhyncha exigua sp . nov . . . . .  стр . 61 
9 - голотип .М 190/78; 9а - вид со стороны спинной створки; 

9б - вид со стороны брюшной створки; 9в - вид сбоку; 9г - вид 
с лобного края; 10 - М 189/78; 10а - вид со стороны спинной 
створки; 106 - вид с лобного края; 11 - М  1 93/78; 11а - вид со 
стороны спинной створки; 11 б - вид с лобного края. Анабарская 
губа; батекий ярус ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц а I V  

Фиг . 1 -2 .  P tilorhynch ia seducta sp . nov . . . . .  стр . 67 
1 - голотип М 312/78; 1а - вид со стороны спинной створки; 

1 б - вид со стороны брюшной с.творки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного края; 2 - М 312/78 (ядро с мускульными отпечатками и 
паллиальными синусами) ; р. Боярка, валанжин ( Х  1 ) .  

Фиг. 3-5 . P tilorhynch ia anady�ensis sp . n o v  . . . .  стр . 58 
З - голотип М 200/78; За - вид с о  стороны спинной створки; 

Зб - вид со стороны брюшной створки; Зв - вид сбоку; Зг - вид 
с лобного края; 4 - М 202/78; 5 - .N'2 201/78; виды со стороны сиин
ной створки и лобного края ; р. Майн, бассейн р. Анадыря, бат-
келловейские (?) отложения ( Х 1 ) .  . 

Фиг . 6-8.  P tilorhynch ia anabarensis sp . nov . . . . стр . 59 
6 - голотип М 280/78; ба - вид со стороны спинной створки ; 

бб - вид со стороны брюшной створки; бв - вид сбоку; бг - вид 
с лобного края; 7 - М 283/78; 8 - М 285/78; виды со стороны 
спинной створки и лобного края; Анабарская губа; байос ( х 1 ) .  

Т а б л и ц а  V 

Фиг . 1 .  P tilorhynch ia glabra sp . nov . . . . . . стр . 66 
Голотип М 308/78; 1 а - вид со стороны спинной створки; 

1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г- вид 
с лобного края; р. Боярка ( Х 1 ) ;  валанжинский ярус. 

Фиг . 2-3.  P tilorhynch ia lenaensis sp . nov . . . . . стр . 64 
2 - голотип М 305/78; 2а - вид ео стороны спинной створки; 
2б -

�
вид со стороны брюшной створки; 2в - вид сбоку; 2г - вид 

с лооного края; р. Молодо; З - М 306/78; За - вид со стороны 
спинной створки; Зб - вид со стороны брюшной створки; Зв -
вид сбоку; Зг - вид с лобного края; р. Эйэкит, нижний валанжин 
( Х  1 ) .  



Фиг . 4-5 . Fusirhynchia. secreta Sl' · nov . . . . . .  стр . 71 

4 - голотип М 238/78; 4а - вид со стороны спинной створки; 
46 - вид со стороны брюшной створки; 4в - вид сбоку; 4г - вид 
с лобного края ; 5 - М 239;'78; ба - вид со стороны спинной створ
ки; 56 - вид с лобного края; р.  Боярка, валалжинекий ярус (Х 1 ) .  

Фиг . 6-7.  Ptilorhynch ia obscuricostata . . . . . стр .  63 

6 - голотип М 297/78; ба - вид со стороны спинной створки; 
66 - вид со стороны брюпmой створки; 6в - вид сбоку; 6г - вид 
с лобного края; 7 - М 298/78; 7а - вид со стороны спинной створ
ки; 76 - вид со стороны брюпmой створки; 7в - вид сбоку; 
7г - вид с лобного края ; р. Дябака-Тари; нижний волжский 
ярус ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц  а V I  

Фиг . 1 .  Fusirhynch ia sp . . . . . . . . . . . . . . стр .  72 
1 - М 241/78; 1 а - вид со стороны спинной створки; 1 б - вид 

со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид с лобного 
края; р. Боярка , верхний берриас ( Х  1) .  

Фиг . 2-6. Fusirhynch ia m icrop teryx (Eichwald ) . . .  стр .  69 
2 - голотип, изображенный Эйхвальдом (табл. XVII ,  фиг. 3) ; 

З - М 270/78; За - вид со етороны спинной створки; 36 - вид со 
стороны брюпmой створки; Зв - вид сбоку; 3г - вид с лобного 
края; 4 - .М 272/78; 4а - 11ид со стороны спинной створки; 4а -

вид с лобного края; 5 - М 271/78; ба - вид со стороны спинной 
створки; 56 - вид сбоку; ба - вид с лобного края; 5г - вид с 
замочного края ;. р. Ятрия, �ерхний волжский ярус, 6 - М 275/78 
(ядро) ; р.  Толья; верхний волжский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг . 7-1 1 .  Rudirhynch ia najahaensis (Moisseiev) стр . 73  

7 - ;м 337/78; 7а - вид с о  стороны спинной створки; 7 6  - вид 
со стороны брюпmой створки ; 7в - вид сбоку; 7г - вид с лобного 
края; 8 - М 335/78; 9 - 2 340/78; 10 - М 344/78; 11 - 345/78; 
виды со стороны спинной стВ<)рки и лобного края; р.  Ясчан, бассейн 
р. Вилиги; верхний плинеб х ( Х 1 ) .  

Т а б л и ц а V I I  

Фиг . 1 -4.  Orlovirhynchia �·il igaensis (Moisseiev) . .  стр . 76 
1 - М 319/78; 1а - вид �о стороны спинной створки; 1 6 - вид 

со стороны брюшной створни; 1 в - вид с лобного края; 2 -
М 318/78; 2а - вид со стороны спинной створки; 26 - вид со сто
роны брюшной створки; 2в -- вид с лобного края; З - М 321/78; 
4 - М 322/78; виды со стороны спинной створки; р. Ясчан, бассейн 
р. Вилиги; верхний плинебах ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц а V I I I  

Фиг. 1 .  Orlovirhynch ia viligaensis (Moisseiev) . . . стр. 76 

1 - N2 315/78; 1а - вид со стороны спинной створки; 1 6 - вид 
со стороны брюпmой створки ; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид с лобног() 
края; р. Яечан, бассейн р. Вилиги; верхний плинебах ( Х 1 ) .  

Фиг . 2-3.  Rimirhynch ia maltanensis sp . nov  . . . .  стр . 79  

2 - голотип 362/78; 2а - вид со стороны спинной створни; 2 6  -
вид со стороны брюшной створки; 2в - вид сбок�; 2г - вид с лоб
ного края ; З - М 273/78; р. Мальтан; верхнии плинебах ( Х  1 ) ;  
За - вид со  стороны спинной створки; 3 6  - вид со  стороны брюш
ной створки. 

1 1 '  163 
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Т а б л и ц  а I X  

Фиг . 1 .  Tetrarhynch ia? jakutica s p .  nov . . . . . . стр . 83 

Гологип М 375/78; 1 а - вид со стороны сnинной створки; 1 б -

вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид с 
лобного крал; р. Вилюй; средний тоар ( Х 1 ) . 

Фиг . 2-5.  Tetrarhynch ia viluensis sp . nov . . . . .  стр . 81 
2 - голотиn .N'2 370/78; :da - вид со стороны спинной створки ; 

·26 - вид со стороны брюшной створки; 2в - вид ,сбоку; 2г - вид 
с лобного крал; 3 - М 372/78; 4 - 371/78; виды со стороны спин
ной створки и с лобного крал; 5 - М 369/78; р. Вилюй; средний 
тоар ( Х  1 ) .  

Фиг .  6-7 . Furcirh ynch ia  sp . . стр . 80 

6 - М 368/78, брюшная створка; 7 - М 367/78; 7а - сnинная 
створка ( х 1 ) ;  76 - микроскульптура ( х 3); р .  Эйэкит; верхний 
nлинсбах. 

Фиг . 8 .  Sep taliphoria cf . subrotunda Makridin . . . стр . 84 

8 - М 377/78; 8а - вид со стороны спинной створки; 86 - вид 
со:стороны брюшной створки; 8в - вид сбоку; 8г - вид с лобного 
крал ; · р. Толья; нижний волжский ярус ( Х  1) . 

Т а б л и ц а  Х 
' 

Фиг . 1 -3 .  Pinaxiothyris campestris sp . nov . . . .  стр . 86 

1 - голотип М 187/78; 1а - вид со стороны спинной створки; 
1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного крал; 2 - М 188/78; 2а - вид со сто:еоны спинной створ
ки; 26 -:вид сбоку;] р. Каменная; 3 - М 191/78; р .  Длбака-Тари; 
нижний волжский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг. 4-5 .  Inversithyris rhomboidalis sp . noY . . . .  стр . 9;) 

4 - голотип М 1 73/78; 4а - вид со стороны сnинной створки; 
46 - вид со стороны брюшной створни; 4в - вид сбоку; 4г - вид 
с лобного н рая; 5 - М 177  /78; 5а - вид со .стороны спинной 
створки; 56 - вид со стороны брюшной створки; 5в - вид сбоку; 
5г - вид с лобного крал; р. Майн, бассейн р. Анадырл; бат-келло
. вейсии е от д оженил ( х 1 ) .  

Т а б л и ц а X I  

Фиг . 1 -2 .  Lenothyris perflexus sp . noY . . . . . . стр . 1 0 1  

1 - голотиn М 1 1 0/78; 1а - вид со стороны сnинной створки; 
16 - вид со стороны брюшной створни; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного Rрал; 2 - М 1 13/78; 2а - вид со стороны сnинн.ой створ
Rи; 26 - вид сбоRу; 2в - вид с лобного Rрал; . р.  ДебаRа-Тара; 
нижний волжский ярус ( Х  1 ) . 

Фиг : 3-4 . Lenothyris ovalis sp . n o v .  . · . . . . . стр . 103 
. 3 - М 1 16/78; За - вид со стороны сnинной створRи; 36 - вид 

сбоRу; ·4 - голотип М 1 14/78; 4а - J!Ид со стороны спинной створки; 
· 46 - вид со стороны брюшной створки; 4в - вид сбоку; 4г - вид 
с лобного Rрал; р. Длбака-Тари; верхний волжский ярус ( х 1 ) .  



Т а б л и ц  а X I I  
Фиг . 1 -2 .  Gigantothyris ochot icus s p .  nov . . . . . стр . 1 05 

1 - голотип М 1 1 7/78; la - вид со стороны спинной створки; 
1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - сид сбоку; 1 г - вид 
<: лобного крал; 2 - М 1 1 8/78� 2а - вид со стороны спинной 
-створки; 2б - вид сбоку; р .  Вилига; нижний аален ( Х  1 ) .  

Фиг . 3 .  Viligothyris viligaensis sp . nov . . . . . . стр . 92 
Голотип М 1 54/78; За - вид со стороны спинной створки; Зб -

вид со стороны брюшной створки; Зв - вид сбоку; Зг - вид с лоб
ного крал; р .  Ясчан, бассейн р .  Вилиги; верхний п:шнсбах ( х 1 ) .  

Т а б л и ц а X I I I  
Фиг . 1 -2 .  Rugithyris anabarensis sp . nov . . . . . стр . 108 

1 - голотип М 1 31/78; 1а - вид со стороны спинной створки; 
1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного края ; 2 - М 133/78; 2а - вид со стороны спинной створ
ки; 2б - вид со стороны брюшной створки ( х 1 ) ;  2в - микро
скульптура ( Х  3); Авабарскал губа; байос. 

Фиг . 3-4.  Viligolhyris orientalis sp . nov . . . . .  стр . 90 
З - голотип М 135/78; З,l - вид со стороны спинной створки; 

Зб - вид· со стороны брюшной створки; Зв - вид сборку; Зг - вид 
·С лобного края ; 4 - М 136/78; вид со стороны спинной створки; 
4б - вид с лобного края; . .  Вилига; верхний плинебах (Х 1 ) .  

Т а б л и ц  а XIV 

Фиг . 1 .  Uralella arctica sp . nov . . . . . . . . .  стр . 96 
1 - М 103/78; 1а - вид с о  стороны спинной створки; 1 б - вид 

сбоку; р. Ятрия; нижний волжский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг . 2-3 . Uralella gigan tea l\Iakridin . . . . . стр . 99 
2 - М 107/78; 2а - вид с о  стороны спинной створки; 2б - вид 

сбоку; З - М 109/78; За - вид со стороны спинной створки; Зб -
вид со стороны брюшной с1ворки; р. Ятрил; нижний волжский 
ярус ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц а X V  

Фиг . 1 .  Uralella arctica sp . nov .  . . . . . . . стр . 9 6  
Голотип М 99/78; 1а - внд со стороны спинной створки; 1 б 

вид сбоку; 1в - вид с лобного края; р. Длбака-Тари; нижний 
волжский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг . 2 .  Uralella sp . . . . . . . . . . . . . . стр . 98 
2 - М 104/78; З - .М 101i/78; р. Длбака-Тари; верхний волж

ский ярус ( Х  1 ) . 

Т а б л и ц а  X V I  
Фиг . 1 -2 .  Ura lella stroganovi (Orblgny) . . . . . стр . 95 

1 - М 97/78; 1 а - вид се• стороны спинной створки; 1 б - вид 
со стороны брюшной створ rш;  1в - вид сбоку; р. Яны-Маньл ; 
2 - Nz 94/78; р. Аиабар; юшший волжский ярус ( Х  1 ) .  

Фиг . 3-5 . Boreiothyris pelecypodaeformis (Moiss . )  стр .  1 1 3  
З - голотип, изображенный Моисеевым (табл. I I I ,  фиг. 8) ; 

4-5 ·- формы, записанные н изображенные Воронец как Coeno
ihyl'is verae (табл. I I I ,  фиг. : l8, 1 9) ( Х  1 ) .  
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Т а б Jr и ц а  X V I I 
1 

Фиг . 1 -3 .  Boreiothyris pelecypodaejormis (Moisseiev) стр . 1 1 3  
1 - М 5/78; 1 а - вид со стороны _ спинной створки; 1 б - вид 

со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид с лобного 
крал; 2 - М 8/78; 3 - М 6/78; р. Чернохребетнал; келлове:й ( л  1 ) .  
Фиг . 4 .  Omolonothyris inop inat"us sp . nov  . . . . . .  стр . 1 32 

Голотип N� 92/78; 4а - вид со стороны спинной створки; 4б -

вид со стороны брюшной створки; 4в - вид сбоку; 4г - вид с лоб-
ного края; р. Токур-Ю рях; средний тоар ( Х  1 ) .  

· 

Т а б л и ц а  X V I I I  
Фиг . 1 -2 .  Boreiothyris lfmutkensis (Moisseiev) . .  стр . 1 1 5  

1 - голотип ЦГМ N� 1/5586, описанный Моисеевым (табл. I I ,  
фиг. 3,  4) ; 2 - М 15/78; р .  Чернохребетнал; окефорд ( �  1 ) .  
Фиг . 3 .  Boreiothyris goliensis (:Мoisseiev) . . . . .  стр . 1 1 7  

Голотип ЦГМ М 27/5586; описанный Моисеевым (табл. I ,  фиг. 
1, 2) ( Х  1) .  

Т а б л и ц  а X I X  
Фиг . 1 -3 .  Boreiothyris bojarkaensis s p .  nov . . . . стр . 1 1 1  

1 - голотип М 1/78; 1а - вид со стороны спинной створки; 
1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного края; 2 - М 2/78; 3 - 3/78; виды со стороны спииной 
створки; р. Боярка; кимеридж ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц  а Х Х  
Фиг . 1 .  Boreiothyris simkini (:Мoisseiev) . . . . .  стр . 1 1 7  

Голотип ЦГМ М 29/5586, описанный Моисеевым (табл. I I I ,  
фиг. 1 -3) ( Х  1 ) .  

Фиг. 2-4.  Taimyrothyris h umil is sp . nov  . . . . . стр . 1 22 
2 - голотип М 28/78; 2а - вид со стороны спииной створки; 

2б - вид со стороны брюшной створки; 2в - вид сбоку; 2г - вид 
с лобного края; 3 - N� 29/78; 4 - М 32/78; виды со стороны спин
ной створки; р. Боярка; валанжин. 

· Т а б л и ц а X X I  
Фиг . 1 -3 .  Taimyrothyris bojarkaensis sp . nov . . . .  стр . 1 23 

1 - голотип М 50/78 ;  1а - вид со стороны спинной створки; 
1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 в - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного крал; 3 - М 54/7-8; р . . Боярка; валанжин. 

Т а б л и ц а X X I I  
Фиг . 1 .  Taimyrothyris bojarkaensis sp . nov. . стр . 123  

1 - М 52/78;  р.  Боярка; берриас ( Х  1 ) .  

Фиг . 2-4. Taimyrothyris Ьisulcatus sp . nov . . . . стр . 1 1 9  
2 - N� 23/78; 3 - голотип М 20/78; За - вид со стороны спин

ной створки; 3б - вид со стороны брюшной створки; Зв - вид сбо
ку; Зг - вид с лобного края; 4 - М 19/78; р. Длбака-Тари; 
нижний волжский ярус (Х 1 ) .  

Т а б л и ц а X X I I I  
Фиг . 1 .  Taimyrothyris gregarius sp . nov . . . . . . стр . 1 26 

Голотип М 55/78; 1а - вид со стороны спинной створки· 1 б -
вид со стороны брюшной створки; 1в - вид сбоку; 1 г - вид

' 
с лоб

ного крал; р. Дябака-Тари; нижний волжский ярус ( Х  1 ) .  



Фиг . 2-3.  Taimyrothyris k ropotkini (Moisseiev) . . стр . 1 2u 
2 - голотип ЦГМ М 16/5586; описанный Моисеевым (табл. IV, 

фиг. 7-9); 3 - М 81/78; 3а - вид со стороны спинной створки; 
36 - вид со стороны брюшн й створки; 3в - вид сбоку; 3г - вид 
-с лобного крал; р. Молодо; : ижний волжский ярус ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц а X X lV 

Фиг . 1 -2.  Siberiothyris crassus sp . nov . . . . . .  стр . 1 29 
1 - М 83/78; 1 а - вид со стороны спинной створки; 1 б - вид 

-со стороны брюшной створ1си; 1 в - вид сбоку; 2 - голотип 
М 82/78; 2а - вид со стороны спинной створки; 26 - вид со стороны 
брюшной створки; 2в - вид сбоку; 2г - вид с лобного крал; р. Бо
лрна; валанжин ( Х 1 ) .  

Т а б л и ц а X XV 

Фиг . 1 -3 .  Siberiothyris giberosus sp . nov . . . . .  стр . 1 3 1  
1 - голотип М 85/78; 1 а - вид со стороны спинной створки; 

1 б - вид со стороны брюшной створки; 1 г - вид сбоку; 1 г - вид 
с лобного крал; 2 - М 87/7:3, вид со стороны спинной створки; 
3 - М 88/78; 3а - вид со етороны спинной створки; 36 - вид 
с лобного крал; р. Боярка; нижний готтеряв ( Х  1 ) .  

Т а б л и ц а X XV .I 
Фиг .  1 .  S iberiothyris gibberosus sp . nov . . . . . .  стр .  1 ;31 

1 - М 86/78 (ядро); р .  Б(•ярка; нижний готтерив (Х 1 ) .  

Фиг . 2-3.  S iberiothyris � р  . . . . . . . . . . .  стр . 1 31 
2 - М 90/78; 3 - N! 91/78; 3а - вид со сторонц спинной створ

ки; 36 - вид с лобного крал; р. Ятрия; берриас ( Х  1 ) .  

Фиг . 4-5 . A ulacothyris s p .  . . . . . . . . . . ст р .  1 38 
4 - 212/78; 4а - вид со етороны спинной створки; 46 - вид 

сбоку; 4в - вид с лобного к рал; 5 - М 211/78 (ядро); р. Майн, 
бассейн р. Анадырл; бат-келловейсние ? отложения. 

Фиг . 6 - 7 .  Russiella bullata (Rouillier) . . . . . стр . 1 36 
6 - М 208/78; ба - вид со стороны спинной створни; 66 - вид 

сбону; бв - вид с лобного нран; 7 - М 209/78; р .  Маймеча; нижний 
волжский ярус ( х 1 ) .  

Фиг. 8 .  Zeilleria darwini (E .-Deslongchamps) . . стр . 1 35 
8 - М 203/78; 8а - вид со стороны спинной створки; 86 -

вид со стороны брюшн_ой створки; 8в - вид сб·оку; р .  Большой 
Анюй; верхний плинебах ( Х  l ) .  
Фиг . 9-10 .  Zeilleria ех gr  cornuta (Sowerby) . .  стр . 135 

9 - М 205/78; 9а-виды со етороны спинной и брюшной створок; 
10 - 207/78, вид со стороны брюшной створки; р. Вилига; верхний 
плинебах ( х 1 ) .  

· 
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